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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Миссионерский Союз „Свет на Востоке44 выпускает в свет второе издание насто
ящей „Библейской Энциклопедии44, руководствуясь следующими соображениями:

В настоящее время, как никогда, возрос интерес к Библии. В связи с этим возрос и 
спрос на различные справочные пособия к Библии. Многие, читая Библию, наталки
ваются на непонятные выражения, незнакомые названия географических мест или 
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шены о каком-либо связанным со священной историей конкретном историческом 
событии, в связи с отсутствием справочных пособий часто затрудняются дать ответ.

Первое издание „Библейской Энциклопедии44 стало библиографической редкостью 
и доступно в основном только студентам богословских учебных заведений, да и то 
только в библиотеках.

Мы надеемся посредством настоящего издания сделать Библию, основу основ 
нашего бытия, более доступной и более понятной.

Всем читателям издательство желает Божьего благословения словами Библии: 
„Откровения Твои, Господи, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина44 
(Псалом 118 ст.138).

Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу издательства „Свет на Востоке44: 
ФРГ, Licht im Osten, Postfach 1340, D-7015 Komtal, BRD

„Свет на Востоке44, 1989 г.



А .

А! восклицательное междомет1е, выражающее 
вообще радость, печаль, а иногда сожалеше, 
или презрите (1езек. XXV, 3) и почти равно
сильное • междомешмъ: 01 въ некоторыхъ 
местахъ Свищ. Писашя, какъ напр. у Исаш 
(I, 24) и Э! (Map. XV, 29); иногда употреб
ляется въ значеши союза противительнаго 
(Iep. I, 6 ).

Ааларъ (II Езд. V, 36 ),— такъ называется 
иачальникъ Израильтянъ, вышедшихъ изъ плена 
Вавилонскаго, изъ местностей Оермелеоа и 
Фелерса, но не могшихъ доказать своего про- 
исхождешя отъ Израиля. Въ I кн. Езд (П, 
59) стоить назваше третьей местности, откуда 
они вышли, именно: Херубъ-Адданъ-Иммеръ.

Ааронъ (высокШ, гора, гора света, учитель, 
просвещенный, и имя общее съ именемъ Га
руна, столь употребительнымъ на Востоке) 
были первымъ первосвященникомъ Еврейскаго 
народа и старшимъ братомъ пророка и зако- ] 
подателя Моисея (Исх. XXVIII, 1). Сынъ Амрама 
и 1охаведы, онъ происходилъ изъ колена Ле- 
вшна и былъ тремя годами старше брата своего, 
Моисея. По причине косноязьгня Моисея онъ 
долженъ былъ говорить за него передъ наро- 
домъ и царемъ Египетскимъ Фараономъ, по
чему и названъ Богомъ устами Моисеевыми 
и пророкомъ его (Исх. IV, 16, VII, 1); вместе 
съ темъ онъ долженъ былъ помогать своему 
брату во время путешеств1я Евреевъ изъ Египта 
въ землю Ханаанскую. Ааронъ взялъ себе 
въ жену Елисавету, дочь Аминадава, и имелъ 
отъ нея четырехъ сыновей: Надава, Ав1уда, 
Элеазара и Иоамара, Два первыхъ были нака
заны Богомъ смертно за принесете Господу

огня чуждаго, и такими образомъ священство 
утвердилось въродерухъпоследнихъ братьевъ, 
оставшихся въ живыхъ (Исх. VI, 23). Ааронъ 
и сыновья его особеннымъ образомъ и непо
средственно самимъ Богомъ были призваны къ 
священническому служению (Евр. V, 4). Но 
еще прежде посвящешя, когда Моисей отошелъ 
на г. Синай для получетя отъ Бога закона, 
Евреи соскучились долговременньшъ пребыва- 
тем ъ  своего во ж р  на горе и присту
пили къ Аарону съ требовашемъ, чтобы 
онъ далъ имъ въ путеводители изваяше 
одного изъ языческихъ божествъ. Ааронъ, 
уступивъ безразсудному требовашю народа, 
велелъ принести золотым серьги ихъ женъ 
и детей, и когда они были принесены, 
слилъ изъ нихъ золотаго тельца, веро
ятно, по образцу Египетскаго идола Аписа. 
Удовлетворенный народъ восклицали: вотъ 
богъ твой, Израиль, который вывелг тебя изъ 
земли Египетской (Исх. XXVII, 4). Увидавъ 
cie, Ааронъ поставили жертвенники и возгла
сили, говоря: завтра праздпикъ Господу. На 
другой день народъ принеси цредъ ними все- 
сожжетя и стали есть и пить, а после играть 
(Исх. XXXII, 1 —  6 ). За таковую слабость 
Ааронъ подвергся справедливому упреку со 
стороны Моисея; но такъ каиъ cie малодупие 
скоро было заглажено раекаяшемъ, то Ааронъ 
и после сего не лишался Бож1я благоводешя. 
Моисей, по воле Бож1ей, при той же горе 
Синайской возвели его въ высокШ санъ iepefl 
великаго, или первосвященника, съ правомъ 
передавать первосвященство старшему въ его 
роде, четверыхъ же сыновей его поставили
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АБИСОИНШ—  АВАНА.

священниками или жрецами (Лев. VIII). Впро- 
чемъ, вскоре поел* посвящешя, двое изъ сы
новей Аарона, Яадавъ и Ав1удъ, взяли свои 
кадильницы и принесли предъ лице Господа 
огнь чуждый (т. е взятый не съ алтаря, какъ 
то повел*но было Господомъ), за что и были 
умерщвлены огнемъ, посланнымъ отъ Господа 
(Лев. X, 1 — 7). Книга Числъ (III, 4) зам*- 
чаетъ, что это случилось, когда народъ былъ 
еще въ пустын* Синайской, Всл*дъ за ихъ 
смертно Моисей пошелъ къ Аарону и передалъ 
ему волю Господню относительно священни- 
ковъ въ сл*дующихъ словахъ: Въ прибли- 
оюающихся ко Щтъ освящусь и предъ всгьмъ 
народомъ прославлюсь (Лев. X, 3). Незадолго 
до отб ьтя  Евреевъ изъ пустыни Синайской, 
Ааронъ, съ сестрою своею Мар1амъ, возъ- 
им*лъ слабость оспаривать у Моисея право 
пророчества, указывая на его бракъ съ Eoion- 
лянкою. Мар1амъ за этотъ упрекъ, сделанный 
Моисею, была наказана семидневною проказою 
(Числ. XII). Ааронъ же, по испов*данш своего 
гр*ха предъ Господомъ, былъ прощенъ, Будучи 
постояннымъ сотрудникомъ Моисея, Ааронъ 
подобно ему нередко подвергался упрекамъ и 
оскорблен1ямъ со стороны легко возмущав
шихся Евреевъ. Однажды д*ло дошло даже до 
оспаривашя у него права первосвященства. 
Это возмущеше произошло нодъ руководствомъ 
левита Корея, Даеана, -Авирона и Авнана съ 
250 челов*къ наиболее выдающихся Израиль- 
тянъ изъ другихъ кол*нъ. «Все общество, вс* 
святы и среди ихъ Господь! Почему же вы 
ставите себя выше народа Господня (Числ. 
XVI, 3)?» говорили они Моисею и Аарону. По- 
сл*дств!емъ возмущешя было то, что зачин
щики мятежа поглощены землею, а 250 со- 
общниковъ ихъ сожжены огнемъ небеснымъ, 
Но грозное наказаше Бояае не образумило 
возмутившихся. На другой день народъ снова 
возропталъ на Моисея и Аарона (Числ. XVI, 
41): «яш умертвили народъ Господень» ,вошялъ 
онъ, и тогда вышелъ гн*въ отъ Господа и 
началось поражеше въ народ*: погибло 14,700 
челов*къ. По приказашю Моисея, Ааронъ 
взялъ кадильницу, положилъ въ нее куреше 
и огня съ жертвенника, сталъ между мертвыми 
и живыми, и поражеше прекратилось (Числ. 
XVI, 42— 49). Поел* сего наказашя возмути
телей первосвященство подтверждено за Ааро- 
номъ сл*дующимъ знаменательнымъ чудомъ: 
отъ вс*хъ 12-ти кол*нъ Моисей положилъ на 
ночь въ скинш 1 2  жезловъ съ надписью на 
каждомъ имени родоначальника кол*на; по 
утру жезлъ кол*на Левшна, съ именемъ Аарона,

разцв*лъ, пустилъ почки, далъ цв*тъ ипри- 
несъ миндали (Числ. XVII, 8 ). Сей-то рас- 
цв*тпий жезлъ и хранился долгое время поел* 
того при Ковчег* Зав*та, какъ явное доказа
тельство того, что священство на в*ки утверж
дено Богомъ за Аарономъ и его сыновьями. 
Впрочемъ Ааронъ не дожилъ до вступлешя 
Израильтянъ въ землю Об*тованную. За не- 
достатокъ в*ры во всемогущество Бож1е, обна
руженный имъ въ пустын* Синъ, онъ умеръ 
ран*е этого торжественнаго дня (Числ. XX, 
12). Въ сороковомъ году по выход* изъ Египта, 
Господь вел*лъ ему вм*ст* съ Моисеемъ, бра- 
томъ его, и Элеазаромъ, сыномъ его, взойти на 
гору Оръ, и въ глазахъ всего общества уме
реть на вершин* оной (Числ XX, 28). Въ 
кн. Второзакошя м*сто кончины Аарона на
зывается Мозеръ (X, 6 ), а гора Оръ и досел* 
называется у Арабовъ горою пророка Аарона 
(Джебель Гарунъ). На ней показываюсь досел* 
м*сто его погребешя. Народъ ИзраильскШ по- 
чтилъ его кончину тридцатидневнымъ плачемъ 
(Числ. XX, 29) Ааронъ скончался 123 л*тъ 
отъ роду, въ первый день пятаго м*сяца. Въ 
1удейскомъ календар* въ память его кончины 
въ этотъ день полагается постъ. Первосвя
щенство поел* него перешло къ старшему 
сыну его, Элеазару. Въ кн. Нсалмовъ онъ на
зы вается- святымъ Господнимъ (Пс. CV, 16). 
Священники въ поздн*йння времена часто на
зывались домомъ Аароновымъ и сынами А аро
новыми, въ честь ихъ великаго родоначаль
ника. По общей хронологш рождеше Аарона 
было въ 1574 г. доР. X., призваше въ 1491 г., 
посвящеше въ 1490 г ., и смерть въ 1451 г.

Абиссинш. См. Eeionia.
Авагва (счасые) (Есф. I, 10)— одинъ изъ 

семи евнуховъ Персидскаго ц. Артаксеркса.
Аваддонъ (губитель) Апок. IX, 11 )—Еврей

ское имя ангела, получившаго ключъ отъ кла- 
дязя бездны, соотв*тствующее Греческому на
именование Аполлгон .

Авад1я (См. II Езд. YIH, 35). Въ I Езд. 
(VU1, 9) стоитъ: Овад'гя, сыиъ 1ех1еловъ

Авана (IV Дар. V, 12)— назваше р*ки въ 
Сирш, орошающей г. Дамаскъ. Это слово, по 
зам*чашю Мазаретовъ, надобно читать: Амана, 
и на Еврейскомъ язык* оно означаешь- каме
нистый. Не безосновательно думаютъ, что р*ка 
Авана есть иыи*шняя Баррада, которую Греки 
называли Хрисорроасъ, т. е. золотая р*ка. 
Она беретъ свое начало при подошв* горъ 
Ливаискихъ, разд*ляется на н*сколько малыхъ 
в*твей на востокъ отъ Дамаска и обильно 
орошаетъ вс* сос*дшя съ нимъ окрестности;
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зашЬмъ потоки снова сливаются и река про
должаешь свое течете до самаго своего впа- 
д етя  въ одно болотистое, небольшое озеро, 
находящееся въ разстоянш 15 или 2 0  миль 
отъ города. Означенная река и река Фарфаръ 
(ныне Аваджь), притокъ оной, изобиловали 
прекрасною, чистою, прозрачною водою и де
лали окрестности Дамаска одною изъ прекрас-

и 150,000 жителямъ (Porter’s Five Iears in 
Damascus. Lond. 1855).

Аваранъ (I Мак. II, 5 )—имя Элеазара, одного 
изъ сыновей Маттаеш, брата 1уды Маккавея.

Аваримъ, Аваримсмя горы (проходы, пере
правы) (Числ. XXVII, 1 2 , Втор. XXXII, 49)— 
общее назваше, даваемое; горному хребту про
ходящему съ с. на ю. на в. отъ 1ордана и

РЪна Авана

нМшихъ и плодоноснейшихъ странъ въ этой5 
части света, тогда какъ реки и потоки Израиль- 
сше, за исключешемъ 1ордана, бываютъ боль
шую часть года сухи и текутъ въ глубокихъ 
и скалистыхъ руслахъ. Означенное обстоятель
ство достаточно поясняетъ сл'ЬдующШ вопросъ, 
предложенный Нееманомъ Сир1яниномъ слуг1} 
пророка Елисея, когда последнШ, по у-казашю 
пророка, предложилъ ему омыться семь разъ 
въ 1ордане для исцгМешя отъ проказы: развгъ 
Авана и Фарфаръ, ргъки Дамасскгя, не лучше 
всгьхъ водь Израильскыхъ? (IV Дар. V, 12). 
По берегамъ означенной реки находится мно
жество прекрасныхъ видовъ, и важность оной 
даже въ настоящее время такова, что, по 
словамъ англШскаго путешественника Д. Пор
тера, р. Авана доставляешь воду 14 селешямъ

Мертваго моря, часта) въ колене Рувимовомъ, 
частно въ земле Моавитской. Нево, Фасга и 
Фегоръ суть вершины онаго. Полагаютъ, что 
настояхщя горы Д ана  составляютъ часть 
хребта Аварима. Къ сожаленш, новейшие пу
тешественники досел'Ь еще мало изсл'Ьдовали 
окрестности горъ Аваримскихъ, которыя до
селе дики, пустынны и неудобны для путе- 
шеств1я. Сыны Израилевы по переход^ черезъ 
потокъ Арнонъ расположились станомъ на 
горахъ Аваримскихъ предъ Нево (Числ ХХХШ,
47). Съ одной изъ вершинъ оной, именно съ 
вершины Фасги, Моисей обозрелъ землю Обе
тованную (Втор. Ш, 27), и на одной изъ 
нихъ онъ скончался (Втор. XXXIV, 1— 5).

Авацинш, иначе Ховацциш я  (собрате Bo
wie) (Iep. XXIV, 3)—Рехавишь, изъ предковъ
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1азанш, бывшаго, какъ кажется, главою Ре- 
хавитовъ во времена Пр 1еремш.

Авва (Рим. VIII, 15). Это Сирско Халдей
ское слово, означающее отецъ, встречается 
только три раза въ Н овомъ-Завете, именно: 
однажды оно употреблено самимъ Господомъ 
(Мр. XIV, 36) и дважды въ послашяхъ св. 
ап. Павла (Рим. VHI, 15, Галат. IV, 6 ). Ра- 
бамъ и невольвикамъ не было дозволено обра
щаться съ словомъ авва къ главе семейства,— 
обстоятельство, дающее особенную силу сло- 
вамъ въ УШ гл. (ст. 15) нослашя къ Римля- 
ыамъ. Полнаго значешя этого слова нельзя 
передать на нашемъ языке. Оно выражаетъ 
собою высшую степень искренней любви, до
веренности, покорности, равно какъ друже- 
скаго общешя Слово ав (означающее отецъ) 
употребляется какъ одно изъ первыхъ и про- 
стыхъ лепеташй у маленькихъ детей.

Авва (разрушеше, опустошеше) (IV Цар. 
XVII, 2 4 )—назваше города взятаго Саргономъ 
Сеннахеримомъ, жителей котораго онъ пере- 
велъ въ опустевпие города Самарш, по общему 
обычаю АссирШскихъ царей означенного пе« 
р щ а . Полагаютъ, что онъ находился недалеко 
отъ Вавилона. Некоторые принимаютъ его за 
одно съ городомъ Лева  (IV Цар. XVIH, 34, 
XIX, 13).

Аввакумъ, у Евреевъ Хавваккукъ  (обни- 
мающШ)— одинъ изъ 1 2 -ти такъ называемыхъ 
малыхъ пророковъ, о времени и месте рожде- 
шя котораго въ Свящ. Писаши ничего не 
товорится. 1удейсшя предашя, касательно места 
его рождешя, исторш и смерти, не заслужи- 
ваютъ вниман1я . Несомненно одно, что онъ 
жилъ въ царствоваше Iocin и былъ современ- 
никомъ пр. 1еремш. Вообще полагаютъ, что 
онъ постоянно жилъ въ 1удее и въ ней же 
умеръ. — Во времена Евсев1я, гробницу пр. 
Аввакума указывали въ г. Кепле, близ ь Елев- 
терополя.

Аввакума пророка книга состоять изъ трехъ 
главъ и занимаетъ восьмое место между кни
гами меныпихъ пророковъ. Пророчества, со
держащаяся въ  оной, произнесены, по всей 
вероятности, около 600 года до Р. X., и отно
сятся главнымъ образомъ къ вторженью въ 
1удею Халдеевъ, паденш Вавилонскаго цар
ства и конечному освобождение верующаго 
народа Бож1я. Некоторый места книги выше 
всякаго сравнешя по высоте и простоте слога, 
равно какъ по силе благочестиваго настроешя 
въ нихъ содержащагося. Прор. Аввакумъ на- 
чинаетъ свою книгу сетовашемъ на войны, 
которыя долженствуютъ придти на его оте

чество и очевидцемъ которыхъ ему суждено 
быть. Отвращая лице свое отъ кроваваго зре
лища оныхъ, онъ взываетъ къ Богу: «Для  
чего даешь мть видгьть злодгьйство и смо- 
тргьть на бгьдствге? Грабительство и  наси- 
лге предо мною; и возстаетъ враоюда и под
нимается раздоръ» (Авв. I, 3). На вопросъ 
сей Господь ответствуетъ, что праведникъ не 
долженъ смущаться, видя торжество беззакон- 
ныхъ; что всякая «душа надменная не успо
коится, а праведный своею вщюю живъ бу
дешь » (сш последшя слова (Авв. II, 4) трижды 
приводятся въ Н. 3. Рим. I, 17 ,Г ал. Ш, 11, 
Евр. X, .̂ 8 ; также приводятся св. ап Пав- 
ломъ въ кн. Деяшй XIH, 41), что народы, 
утесненные беззакоииымъ И1алчнымъ завое- 
вателемъ, возстаиутъ некогда на него и со
вершать месть, если не надъ нимъ, то надъ 
его детьми и внуками (гл. II). Вследъ за 
симъ утешительнымъ ответомъ пророкъ въ 
возвышенной песни, величественномъ образце 
Еврейской свящ. поэзш, воспеваетъ могуще
ство и велич!е Бож1е, предавая себя на Его 
волю, возлагая свою надежду на Него и го
товность безъ унышя сретить день горести 
(гл. Ш). С1я последняя глава очень походить 
на псаломъ, или молитву, и была назначена для 
пешя (Авв. III. I). Она же служить основа- 
шемъ IV-й песни церковныхъ каноновъ въ 
нашей Православной церкви.

Аввеи (живунце въ пустыхъместахъ)—древ- 
нШ ХананейскШ народъ, упоминаемый въ кн. 
Второзакошя (II, 23) и у Пав. (ХП1, 3), жив
ший въ селетяхъ до самой Газы и, по изгна
л и  оттуда Кафторимами, занимавшШ разныя 
места Палестины. Думаютъ, что часто упоми
наемые въ Свящ. Писанш Евеи, или Хивеи, 
суть одно и тоже что и Аввеи

АввШцы (IV Цар. XVII, 31)—жители Асси- 
рШскаго города Аввы, переселенные Салманас- 
саромъ въ города СамарШше. Переселенцы 
эти чтили Господа, по вместе съ темъ слу
жили и своимъ божествамъ по обычаю наро- 
довъ, изъ которыхъ выселили ихъ. АввШцы 
имели своихе боговъ, или идоловъ: Нивхаза 
и Тартака.

Аввимъ (развалины)— гор о дъ въ колене Ве- 
шаминове (Нав. XVIH, 23). Некоторые ду
маютъ, что жители Аввима тождественны съ 
Аввеями, жившими въ ^селешяхъ до самой 
Газы, и на месте которыхъ впоследствш по
селились Филистимляне.

Авпя (ш ю щ ая, светозарная)— одна изъ до
черей Верзелл1я, Галаадитянина, жена 1адду,
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называвшегося по имени своего тестя Вер- 
зелл1емъ.

Августъ-кесарь (Лк. И, 1) (величественный, 
благородный), племянникъ и преемникъ КШя 
Цезаря, бывший Римскимъ императоромъ во 
время Рождества Господа нашего 1исуса Христа; 
царствовалъ 41 годъ и ему наследовалъ Ти- 
верШ кесарь. После уб1ешя НЫя Цезаря, онъ 
некоторое время разделялъ административную 
власть съ Антошемъ и Лепидомъ, но нако- 
недъ сделался одинъ императоромъ, полу 
чивши около 27 года до Р. X. отъ сенатати- 
тулъ Августа. После его блестящихъ поб'Ьдъ 
наступилъ всеобщШ миръ,и врата языческаго 
храма Януса закрылись. Умеръ въ 14 годъ 
по Р. X. на 76 мъ году своей жизни въ г. Ноле, 
въ Кампанш, въ месяце август^, названномъ 
такъ по его имени. Слово кесарь было цар- 
скимъ титуломъ Римскихъ императоровъ; по- 
сему-то этимъ именемъ называются и после
дующие императоры ТиверШ и Неронъ (Мо. 
XXII, 21, Д'Ьян. XX Y, 11). Титулъ же Августъ 
было личное отлич1е, впрочемъ и по смерти 
царя, получившаго оный, означенный титулъ 
считался и употреблялся какъ прибавлеше къ 
императорскому титулу. Изъ поэтовъ Авгу
стова века, названнаго золотымъ в’Ькомъ рим
ской литературы, особенно известны: ВиргилШ, 
Горащй и ОвидШ Для насъ же царствоваше 
Августа особенно замечательно въ другомъ 
отношения. Августъ издалъ повелеше произ
вести народную перепись по всему своему го
сударству (Лк. II, 1 ). Вследств1е сего Св. Дева 
Mapin должна была отправиться для записи съ 
старцемъ 1осифомъ изъ Назарета Галилейскаго 
въ 1удею, въ Виолеемъ, городъ Давидовъ, 
такъ какъ они были изъ рода и дома Давидова, 
и въ это время родился здесь Спаситель Mipa 
Христосъ Господь. Такъ исполнилось проро
чество Михея о рожденш Спасителя въ Виелее- 
ме 1удейскомъ (Мих. V, 2). Здесь нельзя не 
заметить, что означенное время между самыми 
язычниками было временем^ некоторыхъ осо- 
бенныхъ чаяшй и ожиданШ. СветонШ и Та- 
цитъ пишутъ, что въ то время по всему Во
стоку ходила молва, что около этихъ дней 
долженъ явиться Властитель Mipa. Нельзя не 
видеть также премудраго устроешя Бож1я и во 
введенномъ порядке управлешя со временъ 
Августа. Единство владычества Римскаго и вве
денный при этомъ твердый порядокъ управле
шя, естественно, сближалъ и соединялъ между 
собою различные народы, облегчалъ сообщеше 
между самыми отдаленными народами, смяг- 
чалъ нравы дикихъ народовъ. Все это не мало

могло содействовать и способствовать Апосто* 
ламъ въ распространены Евангел1я и Х р и тан - 
ской веры. Вотъ почему въ одной изъ стихиръ 
на праздникъ Рождества Христова св. церковь 
восшёваетъ: Августу единочачальетвуюw/y на  
земли... M H oio6ooftie  идоловъ упразднися и пр.
(Мин. мес. дек. 25 д.).

Авда означаетъ на Халдейскомъ языке 
рабъ, слуга БожШ. Это собственное имя встре
чается р а  раза въ Ветхомъ Завете.

а) III Цар. IV, 6 — отецъ Адонирама, кото- 
раго Соломонъ поставилъ начальникомъ надъ 
податями;

б) Неем. XI, 1 7 — левитъ, сынъ Шаммуя, 
потомокъ Идиеуна, жившШ по возвращенш 
изъ плена въ Iepyсалиме.

Авдемелехъ (царсшй рабъ) (1ер. ХХХУШ, 
7 — 13,)—ЕешпскШ евнухъ, по ходатайству 
котораго пр. 1ерем1я былъ освобожденъ изъ 
рова, въ который былъ брошенъ по приказа- 
шю ц. Седекш. Въ награду за означенный бла
городный поступокъ онъ самъ былъ спасенъ 
отъ смерти при взяты Iepy салима. Вероятно, 
на это именно лицо и намекаетъ Господь Спа
ситель въ Ев. отъ Матвея, въ следующихъ 
словахъ: «кто принимаетъ пророка во имя про
рока, получитъ награду пророка, и кто при
нимаетъ праведника во имя праведника, полу
читъ награду праведника (X, 41)».

Авденаго (Дан J ,  7) (служитель света)— одинъ 
изъ четырехъ пленныхъ Еврейскихъ юношей, 
взятыхъ Навуходоносоромъ для службы въ 
царскихъ чертогахъ Его первоначальное имя 
было Азаргя  (помощь 1еговы), но, вследств1е 
обычая Вавилонянъ давать своимъ слугамъ 
новыя имена, оно изменено на имя Авденаго. 
Вместе со своими товарищами онъ отказался 
вкушать яства со стола царскаго и пить вино, 
предпочитая питаться самою простою пищею, 
чёмъ оскверняться пищею изъ мясъ, прино- 
симыхъ въ жертву идо ламъ. Когда Навуходо- 
носоръ издалъ приказаше, чтобы все его под
данные поклонились золотому истукану, по
ставленному на поле Дейре, Авденаго, съ 
своими товарищами, Седрахомъ (Анашею) и 
Мисахомъ (Мисаидомъ), мужественно отказа
лись повиноваться царскому повеленпо. Въ 
наказаше за это они были брошены въ печь, 
раскаленную огнемъ въ семь разъ сильнее, не
жели какъ обыкновенно разжигали ее. Пламя 
огня было такъ сильно, что убило даже техъ 
людей, которые бросали въ огненную пещь 
Седраха, Мисаха и Авденаго, они же остава
лись невредимыми. Надъ телами сихъ юношей 
огонь не имелъ силы, и волоса на голове
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ихъ не опалились, и одежды ихъ не измени
лись, и даже запаху дыма не было слышно 
отъ нихъ. Когда Навуходоносоръ взглянулъ 
въ жерло печи, то увиделъ, что юноши были 
не одни, но что съ ними находился еще че
твертый мужъ, видъ котораго былъ подобенъ 
сыну Боотю (Ангелъ Господень). Поражен
ный этимъ чудомъ, царь далъ поведете строго 
наказывать всехъ гЬхъ, которые будутъ про
износить хулу на Бога Седраха, Мисаха и 
Авденаго: «ибо нгътъ инаго Б о ю , сказалъ онъ, 
который могъ бы такъ спасать». Юноши 
были съ почестш возвращены ко двору и 
возвеличены въ стране Вавилонской.

Авдшлъ (рабъ БожШ)— имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. Y, 15 )—потомокъ Гада;
б) (Iep. XXXYI, 26 )— отецъ Селем1я, одного 

изъ придворныхъ ц. 1оакима.
Авдш (рабъ 1еговы). Въ Свящ. Писанш 

упоминается не менее 1 2 -ти лицъ, носящихъ 
имя Авддя. Изъ нихъ въ особенности замеча
тельны шесть лицъ:

а) (I Пар. YI, 4 4 )—изъ рода Мерари, пре- 
докъ певца Эоана, живпий въ царствоваше 
Соломона;

б) (II Пар. XYII, 7 )— одинъ изъ князей, ко- 
торыхъ иослалъ 1осафатъ для научешя народа 
въ городахъ 1удиныхъ;

в) (II Пар. XXXIX, 1 2 )—изъ левитовъ, над- 
зиравшихъ, за возобновлешемъ храма въ цар- 
ствоваше Езекш;

г) (III Цар. XVIII, 3 и др.) Богобоязненный 
мужъ, начальствовавший надъ дворцомъ ц. 
израильскаго Ахава, скрывший 100 пророковъ 
отъ гибельнаго преследовашя 1езавели и пи- 
тавний ихъ хлебомъ и водою;

д) (I Езд. X, 26) сынъ Елама, имёвшШ 
жену иноплеменницу;

е) одинъ изъ менынихъ пророковъ, совре- 
менникъ 1еремш и 1езекшля, о жизни, про- 
исхождеши и делахъ котораго изъ Свящ. Пи- 
сашя ничего неизвестно.

Авд'т пр. книга занимаетъ четвертое ме
сто въ ряду книгъ менынихъ пророковъ и 
состоитъ изъ одной главы. О месте и време
ни служешя пр. Ав/ця ничего неизвестно. Не
которые думаютъ, что означенный пророкъ 
былъ никто иной, какъ домоправитель Ахава, 
носящШ то же самое имя; но более оспова- 
тельнымъ представляется м н ете , что пр. Ав- 
дШ жилъ одновременно съ IepeMieio и 1езе- 
кшлемъ, и что книга подъ его именемъ на
писана во время Вавилонскаго плена. Его 
пророчества почти все безъ исключешя направ
лены противъ Эдомитянъ. Надменный духъ

Эдома и его мнимая безопасность отъ вра- 
говъ прекрасно представлены подъ образомъ 
орла, устроившаго себгь гшьздо въ ущелъяхъ 
высошхъ горъ и даже среди звгьздь (Авд. I, 4). 
Но все напрасно: «и оттуда Я  низрину тебя», 
говорить Господь. Далее говорится, что «на
горгъ CioHYb будешь спасете и будешь она 
святынею и  домь Бакова помучить во в лади
те наелгьдге 'свое» (ст. 17) и, что «пртдутъ
спасители на гору Огонь, чтобы судить гору 
Исава и будешь царство Господа» (ст. 21). 
Думаютъ, что некоторый части этого проро
чества имеютъ отношешя ко временамъ бу
дущими Сходство одной части пророчества 
Авд1я съ пророчествами 1еремш поразительно 
(Срав. Iep. XLIX, 7, 10, 14, 16 и Авд, 1, 
9 ст.).

Авдонъ (рабскШ) (Суд. XII, 13) — суд1я 
ИзраильскШ, сынъ Гиллела Пираоооянинъ. Онъ 
судилъ Израиля восемь летъ и былъ извес- 
тенъ своимъ многочисленнымъ семействомъ.

Авдонъ (II Пар. XXXIY, 2 0 )— сынъ Михея, 
одинъ изъ послаиныхъ вместе съ первосвящ. 
Хелшею, царемъ Iocieio къ пророчице Олдаме 
вопросить Бога о судьбе своей и своего на
рода; впрочемъ въ IY кн. Царствъ онъ [на
зывается иначе, именно Ахборомъ (XXII, 12).

Авдонъ (1ис. Нав. XXI, 30)— назваше го
рода въ колене Ассировомъ. Это былъ одинъ 
изъ четырехъ городовъ, данныхъ вместе съ 
ихъ предм етам и сынамъ Гирсоновымъ изъ 
племенъ Левитскихъ.

Аведдаръ (II Цар. YI, 10— 1 2 )— Геоянинъ, 
въ доме котораго Давидъ поставилъ на неко
торое время Ковчегъ Завета, после того, 
какъ Оза за попытку прикоснуться къ оному 
былъ пораженъ смертно. Трехмесячное пре- 
бываше Ковчега въ доме Аведдара низвело на 
него и на домъ его обильное благословеше 
Бонне. По Еврейскому тексту читается: Оведъ- 
Едомь (I Пар. XY, 25).

Авелъ— назвате пяти городовъ, упоминае- 
мыхъ въ Библш; значить— место водянистое 
и травянистое.

Авел - Бее - Мааха (лугъ дома Мааха) (IY 
Цар. XY, 29)— городъ въ северной части ко
лена Невфалимова, на ю.-в. отъ Кесарш Фи
липповой, къ с. отъ Гулеха. Сюда бежалъ 
Савей, сынъ Вихри, и затворился въ немъ, 
когда его преследовалъ 1оавъ, воеиачальникъ 
Давида. Впрочемъ граждане, опасавшиеся осады 
города за его укрывательство, по совету одной 
женщины, отсекли ему голову и бросили че- 
резъ стену 1оаву (И Цар. XX, 14—22). Го
родъ, какъ кажется, имелъ важное значеше
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и былъ сильно укреплеиъ; онъ былъ осаж- 
даемъ въ царствоваше Давида 1оавомъ, въ 
царствование Асы Венададомъ, и въ царство
ваше Факел веглаефелласаромъ ц. АссирШ- 
скимъ. На месте его въ настоящее время на
ходятся развалины и селеше Абилъ, или Абилъ- 
Элъ-Кимъ, около одного небольшаго ручья. 
Можетъ быть, выражеше «мать городовъ во 
Израил^» (II Дар. XX, 19) указываешь на об
ширность города и его важность.

Авелмаимъ (равнина водъ) (II Пар. XVI, 4 )— 
другое назваше, какъ думаютъ, города Авел- 
Бео-Мааха (II Цар. XV, 20).

Авелмехола (Суд. VII, 22)—городъ въ се
верной части долины 1орданской, недалеко отъ 
Бее-Саиа. Здесь родился пр. Елисей (III Цар. 
XIX, 16) и недалеко отъ него Гедеонъ пора- 
зилъ Мад1анитянъ.

Аве-Ситтимъ, или Ситтимъ (лугъ акацШ) 
(Числ. XXXIII, 49, XXXV. 1 )-городъ  нахо
дившийся въ 6 или 7 миляхъ отъ восточяаго 
берега 1ордана, противъ 1ерихона, на поляхъ 
Моавитскихъ. Онъ былъ местомъ одного изъ 
последнихъ (42) становъ Израильтянъ на озна- 
чеииомъ берегу реки. Думали, что Ситтимъ 
былъ городъ, а Аве-Шиттимъ — равнина, на 
которой онъ находился. Это мнете подтвер
ждается и изследовашями новейшихъ геогра- 
фовъ. Въ озиаченномъ месте, почти въ конце 
своего страиствовашя, Израильтяне впали въ 
самое гнусное идолопоклонство, за что и были 
наказаны страшиымъ поражешемъ, отъ кото- 
раго ногибло 24,000 человекъ (Числ. XXV, 
1— 9). Соглядатаи, посланные Ьюусомъ Нави- 
иомъ въ 1ерихонъ, были также изъ Ситтима 
(1ис. Нав. И, I). По Станлею, акацш доселе 
еще обрамляютъ зелеиыо верхшя террасы до
лины 1орданской.

Авель - Керамимъ (равнина виыоградниковъ) 
(Суд. XI, 33)—Аммонитское селеше за 1орда- 
номъ, изобиловавшее виноградниками, и даже 
во .времена Евсев1я и 1еронима славившееся 
обильнымъ сборомъ хорошаго винограда.
. Авель (Быт. IV, 2), на Еврейскомъ: Хи- 
бель—дуновеше, паръ, и отсюда—суета, нич
тожество, или нечто скоропреходящее, былъ 
второй сыиъ Адама и Евы. « Я  былъ Авель 
пастырь овецъ, говоришь бытописатель, а Ка
инъ землсдгьлецъ. Спустя нисколько времени 
Каинъ принесъ отъ плодовъ земныхъ даръ Го
споду. И  Авель также принесъ отъ перво- 
родныхь стада своего *и отъ тука ихъ. И  
призргьлъ Господь на Авеля и на даръ его 
(быть можетъ ниспослашемъ огня съ неба), 
а на Каина и на даръ ejo не призргьлъ. К а

инъ сильно огорчился и поникло лицо ею ... и 
вотъ, когда они были въ помь , возсталъ Ка
инъ на Авеля, брата своего, и убилъ его» (Быт. 
IV, 2 — 8 ). Гробъ Авеля доселе указываютъ 
недалеко отъ Дамаска. Велшйе и превосход
ство жертвы Авеля предъ жертвою Каина при
писывается апостоломъ Павломъ его вере 
(Евр. XI, 4): «втьрою Авель принесъ Богу 
жертву лучшую , говорить онъ, нежели Ка- 
инъ'ь. Въ Новомъ Завете самъ Спаситель го
ворить объ Авеле, какъ о- первомученике, и 
отличаетъ его назвашемъ праведнаго (Мо. 
XXIII, 35). Въ послаши ап. Павла къ Евре- 
ямъ (XI), Авель, вместе съ прочими, при
числяется къ сонму древнихъ ветхозаветныхъ 
праведниковъ, свидгьтельствованныхъ въ вгъргъ. 
Гностики сделали изъ Авеля зона, а секта 
Авеллитовъ, утверждая, что Авель, хотя и же- 

. натый, умеръ девственникомъ, подражала ему, 
уклоняясь отъ исполнешя супружескихъ обя
занностей.

Авениръ (I Цар. XIV, 50, 51) (отецъ света)— 
сынъ Пира, дяди Саулова, известный и вер
ный начальникъ его войска. Въ первый разъ 
мы встречаемъ его имя въ I кн. Цар. (XVII, 
57): «когда Давидъ возврагцался послгь пора- 
женгя Филистимлянина Голгафа, то Авениръ 
взялъ его и привело къ Саулу, и голова Фи
листимлянина была въ рушь его». Веледств1е 
недостатка бдительности со стороны Авенира, 
жизнь Саула находилась во власти Давида въ 
пустыне Зифъ (I Цар. XXVI). После помаза- 
шя Давида царемъ надъ домомъ 1удинымъ, Аве
ниръ воцарилъ надъ одиннадцатью коленами 
Израиля 1евосфея, сына Саулова. Черезъ н е 
сколько времени после того войско Давида 
подъ начальствомъ 1оава п войско Израильское 
подъ иачальствомъ Авенира расположились одно 
противъ другаго на обеихъ сторонахъ Гава- 
онскаго пруда, и битву начали по 1 2 -тп юно
шей съ той и другой стороны; за темъ по
следовало общее сражеше, кончившееся пол- 
нымъ поражешемъ Авенира. Онъ бежалъ, но 
былъ преследуемъ Асапломъ, братомъ 1оава, 
который былъ легокь на ноги, какъ серна въ 
помь (II Цар. II, 18). Когда въ пылу пре- 
следовашя Авениръ советовадъ ему отстать 
отъ него и угрожалъ въ противномъ случае 
смертно, и когда Асаилъ не послушалъ его, 
то онъ поворотивши копье поразилъ его въ 
животъ и Асаилъ умеръ на месте (II Цар. II, 
23). 1оавъ и Авесса также преследовали Аве
нира, но по его увещанию оставили пресде- 
доваше, и сражеше прекратилось. Вследств1е 
ссоры съ 1евосфеемъ, Авениръ перешелъ на
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сторону Давида (II Дар. И, 12, III, 12). Да- 
видъ согласился на свидав!е съ Авениромъ и 
отпустилъ его съ миромъ, возвративши черезъ 
него свою жену Мелхолу, отнятую у него ея 
отцомъ, Сауломъ. Вскоре после того возвра
тился 1оавъ, и когда ему разсказали о слу
чившемся, онъ, безъ ведома Давида, прика- 
залъ тотчасъ же воротить Авенира, и, по его 
приходе, изменнически умертвилъ его внутри 
воротъ города Хеврона, въ отмщете за смерть 
брата своего Асаила. И погребли его съ по
честями въ Хевроне. «Царь громко плакалъ 
надъ гробомъ Авенира; плакалъ и весь ■ на- 
родъ. И сказалъ царь слугамъ своимъ: знаете 
ли, что вождь и великШ мужъ палъ въ этотъ 
день во Израиле? Я теперь еще слабъ, хотя 
и помазанъ на царство; а эти люди, сыновья 
Сару и, сильнее меня; пусть же воздастъ Го
сподь делающему злое по злобе его» (II Дар. 
III, 38— 39). За смертно Авенира вскоре по
следовало убШство 1евосфея и падете его 
царства. 1аасшлъ, сынъ Авенира, при Давиде 
былъ главнымъ начальникомъ колена Веша- 
минова (I Пар. XXYII, 21).

Авенъ (ничтожество, суетность) (Амосъ I, 5) 
долина въ Сирш Дамасской; называется также 
долиною Ливанскою, такъ какъ находилась ме
жду двумя хребтами горъ Ливанскихъ; въ на
стоящее время называется Элъ-Бакаа (1ис. 
Нав. XI, 17). Здесь лежали некогда знаме
нитые города: Баалъ-бекъ или И лю поль , на 
севере, и Багдадъ на юге, где некогда го
сподствовало идолослужеше Ваалу и находи
лось много языческихъ капищъ; потому, в е 
роятно, пророкъ, предсказывая грядупця бедг 
ств1я Сир1янамъ за ихъ преступлетя, назы- 
ваетъ знаменитую долину ихъ долиною Авенъ, 
т. е. долиною ничтожества, показывая этимъ 
съ одной стороны ничтожество ихъ идоловъ, 
а съ другой суетность надеждъ на нихъ. Ме- 
стоположете, какъ полагаютъ, обозначается 
тамъ, где теперь находятся развалины Ба- 
албека, именно въ 30-ти англ, миляхъ къ с. 
отъ Дамаска.

Авенъ (Осш X, 8 ) —назваше, данное проро- 
комъ Веоилю, называемому также иногда Бевъ- 
Авеномъ, или домомъ нечеш я, ради крайняго 
господствовавшаго здесь разврата и идолопо
клонства. Въ немъ были поставлены для по- 
клонешя золотые тельцы 1еровоамомъ (III Цар.
XII—28).

Авенъ-езеръ (камень помощи) (I Цар. IY, 1, 
Y, 1 )— место близъ Массифы, колена Веша- 
минова, где пророкомъ Самуиломъ, по случаю 
чудесной победы его надъ Филистимлянами,

въ память сей победы, поставленъ былъ ка
мень, который онъ назвалъ камнемъ помощи, 
сказавъ: до сею мгьста помогъ намъ Господь 
(YII, 12). Впрочемъ, положете этой местности 
доселе еще не определено.

Авесса (II Цар. II, 18) (отецъ дара)—сынъ 
Сару и. Онъ доводился нлемянникомъ Давиду, 
братомъ 1оаву, и служилъ въ войске Давида. 
Онъ сопровождалъ Давида въ станъ Сауловъ, 
где они застали его спящимъ въ шатре, и 
Авесса взялъ съ собою его копье и сосудъ 
съ водой (I Цар. XXYI, 4 — 12). Авесса, съ 
братомъ своимъ 1оавомъ, напалъ и разбилъ 
Сир1янъ и Аммонитянъ (II Цар. X). Давидъ 
назначилъ его,вместе съ 1оавомъ и Еооеемъ, 
предводителемъ своего народа, когда тотъ вы- 
ступилъ противъ Израильтянъ, и между теми 
и другими произошло сражете въ лесу Ефре- 
мовомъ (II Цар. XYIII, 2). После того онъ 
спасъ Давида отъ смерти, поразивъ и умерт- 
вивъ Филистимскаго великана IecBia, который 
намеревался нанести ударъ Давиду (II Цар. 
XXI, 16 , 17 ). Победа надъ Идумеями въ со
ляной долине во II кн. Царствъ (YIII, 13) 
приписывается Давиду, а въ I кн. Паралипо- 
менонъ — Авессе (XYIII, 12). Возможно, что 
победу действительно одержалъ Авесса, но 
такъ какъ онъ былъ только военачальни- 
комъ Давида, то она легко могла быть при
писана самому царю Наконецъ Авесса, вме
сте съ братомъ своимъ 1оавомъ, участвовалъ 
въ убШстве Авенира, за то что тотъ умерт
вилъ брата ихъ Асаила, въ сражеши у Гава- 
она (II Цар. III, 30).

Авессаломъ (Евр. Авшаломъ — отецъ мира) 
(II Цар. III, 3 )—третШ сынъ Давида отъ Ма- 
ахи дочери Оалмая, царя Гессурскаго, славив- 
нййся своею красотой, особенно своими длин
ными, густыми волосами, которые, когдадиъ 
стригъ ихъ, что делалъ ежегодно, ожили 260  
сиклей по еж у Царскому (II Цар. XIY, 25— 

. 26). У Авессалома была красивая сеитри, 
по имени бамарь, которую братъ его, - Ам̂  
монъ, полюбивши, насильственно обезчестилъ. 
Авессаломъ затаилъ въ сердце своемъ злобу 
противъ Аммона, и чрезъ два года на празд
нике, бывшемъ по случаю стрижки овецъ, 
приказалъ своимъ отрокамъ убить его (Н Цар. 
XIII, 29). Вследъ за темъ онъ убежалъ къ 
своему деду по матери, балйаю, царю Гессур- 
скому, въ Сирш. Пробывъ здесь три года й 
получивъ исходатайствованное 1оавомъ позво- 
леше возратиться на родину, онъ не.чшзале 
надежды на исправлеше, и достигъ примире- 
шя съ отцомъ своимъ только настойчивост/ю
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(II Дар. XIV). Между темъ въ его душе со- 
зревалъ мятежнически замыселъ занять силою 
престолъ своего отца. Вкравшись въ народ
ную любовь, онъ (чрезъ 4 года) поднялъ въ 
Хевроне открытое возсташе. Огорченный отецъ 
съ небольшимъ числомъ преданныхъ лицъ бе- 
жалъ изъ Iepyсалима. Овладевъ столицею, 
Авессаломъ восшелъ на ложе отца своего 
(II Дар. XVI, 22), имея въ виду утвердить 
этимъ, по восточному обычаю, притязашя свои 
на престолъ, и съ войскомъ пошелъ противъ 
изгнаннаго царя. Мятежникъ и кровосмесникъ 
принялъ достойную казнь. Разбитый близъ 
1ордана, спасаясь бегствомъ на муле чрезъ 
теревиноовый лесъ, онъ повисъ своими гу
стыми волосами на сучьяхъ болыпаго дуба, и 

Лоавъ пронзилъ его тремя стрелами, хотя Да- 
видъ строго наказывалъ своему военачальнику 
щадить жизнь своего сына (И Дар. гл. XVIII).
* И  взяли Авессалома и бросили его въ мьсу 
въ глубокую яму, и наметали надъ нимъ 
огромную кучу камней», говоритъ свящ. исто- 
рмграфъ о семъ собьти. Крайне огорченный 
смертш своего сына, Давидъ оплакалъ его въ 
прекрасной патетической песни: « Сыт мой 
Авессаломъ восклицалъ онъ, сыт мой, сыт 
мой, Авессаломъ! О., кто далъ бы мнтъ уме
реть вмгъсто тебя, Авессаломъ, сыт мой, 
сыт мой»/ (II Дар. XVIII, 38) и весь Изра
иль долженъ былъ утешать его. Еще при 
своей жизни Авессаломъ поставилъ себе па- 
мятникъ въ царской долине, для сохранешя 
6 себе памяти, такъ какъ не имелъ сына. 
Этотъ цамятникъ былъ известенъ подъ име- 
немъ памятника Авессалома (И Дар. XVIII,
17—18). По свидетельству 1осифа Флав1я 
(Древ. X, 7) это былъ мраморный столбъ, 
находившийся въ двухъ стад!яхъ отъ Iepyca- 
лима. Въ-долине 1осафатойой близъ Iepyca- 
лима доселе еще существуетъ древшй, высе
ченный надъ скалою памятникъ, который по 
преданш считается гробницею Авессалома; но 
это не совсемъ вероятно: архитектура его 
видимо принадлежитъ бо^ее новому времени. 
Даже неизвестно, стоялъ ли древшй памят
никъ Авессалома на томъ самомъ месте, на 
которомъ находится ныне'существующей.

Авецъ (блескъ) (Нав. XIX, 20) — городъ 
колена Иссахарова, по своему положешю въ 
настоящее время неизвестный.

Ави (Богъ есть-отецъ) (IV Дар. XYIH, 2). 
Такъ именовалась мать 1удейскаго царя Езе- 
ши, дочь Захарш.

Ави-Албонъ (отецъ силы) (II Дар. XXIII, 31)— 
имя одного изъ 30 сильныхъ мужей царя Давида.

Авивъ (Исх. XIII, 4) (месяцъ колосьевъ)— 
первый месяцъ священнаго и седьмой граж
дан скаго года у Евреевъ, соответствующШ 
нашему марту и апрелю. Въ этомъ месяце 
Богъ вывелъ Евреевъ изъ Египта. Назвать 
такъ потому, что въ этомъ месяце начиналъ 
колоситься хлебъ. Впоследствш его стали на
зывать Нисаномъ, т.-е. месяцемъ цветовъ.

Авигея (радость отца)— имя двухъ лицъ:
а) (I, Дар. XXV, 3) умная и красивая лицемъ 
жена жестокаго и злаго нравомъ Навала, 
замечательная своею великодушною, благо
родною помощно, оказанною Давиду и его лю- 
дямъ на горе Кармилъ. Такимъ образомъ она 
отвратила отъ своего мужа мщеше, которое 
готовился нанести ему Давидъ, за его грубый 
отказъ въ помощи (I Дар. XXV, 1— 35). 
Когда Авигея разсказала своему мужу, Навалу, 
объ угрожавшей ему опасности, то отъ ужаса 
«замерло въ немъ сердце его, и сталъ от какъ
камень» (I Дар. XXV, 37) и чрезъ 10 р е й  
после того умеръ. Вскоре Авигея сделалась 
женою Давида и родила ему сына Дaлyiя 
(Ср. II Дар. III, З и Л  Парал. Ill, 1).

б) Авигея (I Пар. И, 16—1 7 )—сестра Да
вида и мать Амессы; имя мужа ея было 1е- 
ееръ, Израильтянинъ.

Авида (отецъ знанш) (Быт. XXV, 4 ) -  *ынъ 
Мад1ана й внукъ Авраама.

Авиданъ (мой отецъ — суддя) (Числ. I, 
И—22)— сынъ Гидеошя, главный въ колене 
Вешаминовомъ, когда Израильтяне выходили 
изъ Египта. Онъ былъ одно изъ лицъ, сде- 
лавшихъ щедрыя пожертвовашя при освяще- 
ши жертвенника (Числ. VII, 60, 65).

Авилинея (Лук. Ill, I)— СирШская область, 
лежавшая на западъ отъ Дамаска.

Авимаилъ (отецъ Маеля) (Быт. X, 28)— 
потомокъ 1октана, какъ полагаютъ, родона- 
чальникъ народа Минеевъ, жившихъ въ счаст
ливой Аравш, близъ нынешней Мекки, произ- 
водившихъ, по Страбону, обширную торговлю 
ладаномъ, и называемыхъ великимъ народомъ.

Авимелехъ (царь, или отецъ царя) — имя 
следующихъ лицъ: а) (Быт. XX, 2, XXVI, 1) 
царь Герарстй. Введенный въ обманъ Авра- 
амомъ, онъ послалъ и взялъ Сарру, жену 
Авраама, съ темъ чтобы жениться на ней; 
однако Господь ночью во сне открылъ ему 
отношешя Сарры къ Аврааму, и онъ удер
жался отъ совершешя греха (Быт. XX, 2— 6 ). 
Авимелехъ, упрекнувъ Авраама за обманъ, 
такъ какъ тотъ выдавалъ Сарру за свою сестру, 
возвратилъ ему ее обратно съ многими дарами, 
и предложить Аврааму жить въ своей земле,
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где ему угодно (XX, 15). После того, по 
молитве Авраама, исцелилъ Богъ Авимелеха, 
и жену его, и рабынь его, и о не стали рож
дать: «ибо заключись Господь всякое чрево въ 
домгь Авимелеха за Сарру, жену Авраамову»
(XX, 17— 18). Впоследствш времени Авиме- 
лехъ (титулъ царей Филистимскихъ), или его 
преемникъ того же самаго имени, подобнымъ 
же образомъ былъ введенъ въ обманъ Исаа- 
комъ относительно его жены Ревекки, во 
время жительства ихъ въ Гераре, по случаю 
голода въ земле Ханаанской (Быт. XXVI,
6- 10).

б) Авимелехъ (Суд. VIII, 31, IX, 1 , 1 8 ,  25), 
сынъ Гедеона, который, по смерти своего отца, 
уб'йдилъ жителей Сихемскихъ поставить его 
царемъ. Зат'ймъ онъ предалъ смерти 70-ть 
своихъ братьевъ, которые жили въ дому сво
его отца, въ Офре, оставивъ въ живыхъ 
только 1оеама, самаго младшаго. По сему слу
чаю 1оеамъ произнесъ Сихемлянамъ извест
ную сатирическую притчу о деревьяхъ из- 
бирающихъ царя (Суд. IX, 7, 20). После не - 
сколькихъ пораженШ онъ былъ смертельно 
раненъ въ голову, при осаде города Тевеца, 
отломкомъ жернова, брошеннымъ одною жен
щиною съ кровли Тевецкой башни. Чтобы не 
сказали, что его убила женщина, онъ велелъ 
своему оруженосцу пронзить его мечемъ, и 
такъ онъ умеръ (Суд. IX, 54— 57)

в) (Пс. XXXIII, 1) Авимелехъ, предъ кото- 
рымъ Давидъ притворился безумньшъ и былъ 
изгнанъ отъ него. Здесь, согласно указашямъ 
I кн. Цар. (XXI, 10— 15), подъ Авимелехомъ 
разумеютъ Анхуса, царя Геоскаго, къ которому 
удалился было Давидъ отъ преследовали Са
ула. Въ объяснеше же того, почему Анхусъ 
называется у псалмопевца Авимелехомъ, св. 
ВасилШ ВеликШ говоритъ, что имя Авимелехъ 
есть общШ титулъ царей Филистимскихъ, но 
что каждый изъ нихъ имелъ и собственное 
имя, подобно тому какъ все Египетсме цари 
называются Фараонами и имеютъ при этомъ 
друия собственный имена.

г) (Ш ар. XVIII, 16) Первосвященникъ, сынъ 
ABiaeapa-первосященника; въ другомъ месте 
(II Цар. YIU, 17) онъ называется Ахимелехомъ.

Авинадавъ (благородный отецъ)— имя трехъ 
лицъ:

а) (I Цар. XVI, 8 ) одинъ изъ семи сыновей 
1ессея, последовавщихъ за Сауломъ въ битву;

б) (I Цар. XXXI, 2) одинъ изъ сыновей Са
ула, убитыхъ въ битве Израильтяиъ съ Фили
стимлянами на горе Гелвуе;

в) (I Цар. VII, 1 и Парал. XIII, 7) левитъ

въ г. ItnpiaoiapHMe, въ домъ котораго былъ 
принесенъ Ковчегъ Завета,возвращенный Фили
стимлянами, и въ которомъ оный оставался 
около 2 0 -ти летъ.

Авиноамъ (отецъ милости). Въ книге Судей 
(IV, 6 , V, 1 ) именуется отцемъ судш Барака.

Авирамъ (Ш Цар. XVI, 34) (отецъ высоты 
или отецъ высокъ)— первенецъ Ахшля, Веои- 
лянина, который умеръ, когда его отцемъ 
вопреки Божш приказании было положено 
основаше 1ерихона. Такъ исполнилось пред
сказание 1исуса Навина: «Проклятъ предъ 
Господомъ тотъ, кто возставитъ и построить 
городъ сей, Iepuxom. Н а первенцгь своемъ 
онъ полооюитъ основате его, и на младшемъ 
своемъ поставить врата его» (1ис. Пав.
VI, 25).

Ависага (Ш Цар. 1,15) (отецъ заблуждешя)— 
красивая женщина Сунамитянка, изъ колена 
Иссахарова, избранная слугами Давида для 
прислуживашя ему въ старости. По смерти 
Давида и вступленш на престолъ Соломона, 
Адошя хотелъ взять Ависагу себе въ жены, 
но Соломонъ предусмотрелъ его намереше и 
велелъ предать его смерти (III Цар. II, 25). 
Цель, съ которою Адошя искалъ жениться на 
Ависаге, женщине изъ царскаго дома, веро
ятно была та, чтобы онъ имелъ возможность 
предъявить свои права на царскШ престолъ 
въ будущемъ.

Ависай (см. И, Езд. VIII, 2). Въ I Езд.(УП,5) 
онъ называется Авишуемъ.

Авитала (отеческШ покровъ) (II Цар. III—4 )— 
одна изъ женъ Давида.

Авитувъ (отецъ благости)— сынъ Шегараима 
отъ Хушимы (Пар. VIII, 11).

Авихаилъ (отецъ с в е т а )— имя следующихъ 
лицъ:

а) (II Пар. XI, 18) имя жены Ровоама, 
ц. 1удейскаго; она называется дочерью Ел1ава, 
брата Давидова;

б) (I Пар. II, 29) имя жены Авишура, изъ 
колена Гудина;

в) (Числ. Ш, 35) отецъ Цуршла, сыиа Ле- 
Bifl, сыиа 1акова.

г) (I Пар. V, 14) сынъ Хурш, изъ потом- 
ковъ Гада;

д) (Есф. И, 15. IX, 29) отецъ Есфири и 
дядя Мардохея;

Авишуй (отецъ сч аш я)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. VI, 45 — 50) внукъ Елеазара, 

четвертый первосвященникъ 1удейс1пй. Въ Сла
вянской Библ1и и Русской переводной онъ 
называется иногда именемъ Авгудъ (см. 
Авгудъ);
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б) (I Пар. VIII, 4) внукъ Вешамина, сынъ 
Белы.

Авишуръ (отецъ правоты) (I Пар. II, 28, 
29)— сынъ Щаммая, изъ колена 1удина.

Авиеъ (развалины) (Быт. XXXVI, 35)—Иду- 
мейскШ городъ, на границахъ Идумеи, рези- 
деыщя Гадада, царя Идумейскаго, знамени- 
таго своею победою надъ Мад1анитянами, на 
поляхъ Моава.

Ав1асафъ (мой отецъ есть собиратель) (Исх. 
VI, 24)— имя данное сыну Корея; родона
чальник одного изъ его поколешй. Отъ его 
потомства произошли певецъ Еманъ и пророкъ 
Самуилъ (I Пар. VI, 33).

Ав’шфаръ (I Цар. XXII, 20) (полнота)—сынъ 
Ахимелеха, сына Ахитува, десятый первосвя- 
щенникъ 1удейшй и четвертый изъ рода 
первосвященника Илш. По приказанию царя 
Саула, Доикъ Идумеянинъ иапалъ на священ- 
никовъ Господнихъ въ Номве и умертвилъ 
ихъ. Въ числе убитыхъ былъ и Ахимелехъ. 
Спасся только одинъ сьшъ его, Ав1афаръ, ко
торый, захватавши съ собой льняной ефодъ 
(отличительная, существенная часть священ- 
ническихъ одеждъ), убежалъ къ Давиду въ 
Кеиль и разсказалъ ему какъ поступилъ Са- 
улъ. Давидъ принялъ Ав1афара, защищалъ его, 
и онъ впоследствш времени сделался перво- 
священникомъ. Такимъ образомъ въ Израиле 
въ одно и то же время были два первосвя
щенника: Ав1афаръ у Давида и Садокъ у Са
ула (II Цар. VHI, 17); но, вследств1е своего 
вмешательства въ заговоръ—возвести на пре- 
столъ Давидовъ Адонш, старшаго его сына, 
Ав1афаръ, по воцаренш Соломона, былъ ли- 
шенъ звашя первосвященника (III Цар. И, 
27), которое исключительно перешло къ Са- 
доку. Такъ исполнилось слово Господа, кото
рое Онъ сказалъ о доме Е ш  въ Сидоме 
(I Цар. II, 31), потому что Ав1афаръ былъ 
последнимъ изъ священниковъ дома Моамара, 
къ которому принадлежалъ ИдШ, а Садокъ, 
заступивший его место, былъ изъ рода Eaia- 
зара, и священство такимъ образомъ снова 
перешло въ домъ Аароыовъ. Имя Ав1афара 
упоминается въ Еваигел1и Марка (II, 26). 
Объясиеше словъ Ев. Марка объ Ав1афаре см. 
Толк. Еваиг. арх. Михаила кн. И, стр. 33— 34.

Ав1езеръ (отецъ помощи)—имя трехъ лицъ:
а) Суд. VIU, 2. Означенный текстъ со дер- 

житъ въ себе высокообразное выражение.— 
Гедеонъ былъ изъ рода Aeiesepa. Ефремляне 
жаловались на то, что не были позваны, когда 
онъ шелъ воевать съ Мад1анитянами. Гедеонъ 
старался успокоить ихъ тёмъ, что представилъ

свою собственную победу только съ тремя 
стами человекъ, преимущественно изъ рода 
Ав1езерова, слишкомъ ничтожнаго сравнительно 
съ взяыемъ въ пленъ Ефремлянами двухъ 
князей Мад1амскихъ: Орива и Зива. Хотя по
следняя победа, по отношенпо къ численности, 
могла казаться только добиратемъ винограда, 
однако, по своей славе и'важности, она да
леко превосходила обираше, т .-е . полный сборъ 
винограда, сделанное людьми Ав1езера.

б) (I Пар. VIД, 18) изъ сыновъ Моле- 
хеоы, сестры Махира, отца Галаадова;

в) (I Пар. XXVII, 12) Вешамитянинъ, изъ 
рода Анаеоеа. Въ другихъ местахъ Русской 
Библ1и это имя читается: Aeiaeepo;

квШъ (отецъ силы)—имя двухъ лицъ:
а) (I Цар. IX, 1, XIV, 51) отецъ Киса, 

отца Саулова, изъ колена Вешаминова;
б) (I Пар. XI, 32) одинъ изъ главныхъ 

воиновъ Давида, изъ Аравы. Тоже самое лицо 
во II книге Царствъ (ХХШ, 31) называется
Ави-Албонъ.

Ав1удъ (Богъ мой отецъ)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (Исх. XXVIII, 1) одинъ изъ сыновей
Аарона, который со своими братьями, Надавомъ, 
Эл1езеромъ и Иоамаромъ, былъ отделенъ, или 
назначенъ самимъ Богомъ къ священниче
скому служение. Вскоре после своего вступ- 
лешя въ священство, Надавъ и Ав1удъ согре
шили, нарушивъ Бож1е повелеше относительно 
возжешя оим1ама, и немедленно погибли, бывъ 
истреблены огнемъ. снисшедшимъ отъ Господа 
(Лев. X, 1—2). Это случилось, когда Евреи 
находились въ пустыне Синайской. Сущность 
ихъ вины очевидна: онп принесли предъ
Господа огонь чуждый, т .-е . огонь обыкно
венный, а не тотъ, который по повелешю 
Божш должны были брать съ жертвенника. 
Некоторые приписываютъ этотъ греховный 
поступокъ излишнему употребление ими вина.

б) (1Пар. VI, 50) сынъ Финееса, сына Еде- 
азара. Въ Еврейскомъ тексте и у LXX стоить: 
Авишуй\

в) (I Пар. V1U, 3) изъ. сыновъ Белы, сына 
Вешаминова;

г) (Me. I, 13) отецъ EaiaKima, сынъ Зоро- 
вавеля, упоминаемый въ родословш Господа 
Ев. Матееемъ.

Ав1я (мой отецъ есть 1егова)—имя восьми 
лицъ:

а) (Лук. I, 5) священникъ изъ потомковъ 
Аарона, глава одной изъ 24 чередъ, на которыя 
Давидъ разделилъ священниковъ. 3axapin, отецъ 
Ioanna Предтечи, былъ изъ чреды Ав1евой.



АВ1Я— АВРАМЪ.

б) Ав1я (I Цар. YHI, 2 )—имя втораго сына 
Самуилова, левита. Онъ былъ судьею въ Вир- 
савш; но вместе съ братомъ своимъ 1оилемъ 
нарушалъ правосдае и по своему корысто
любие бралъ взятки. Дурное ихъ поведете 
вынудило народъ просить себе у Самуила 
царя.

в) Ав1я (Ш Цар: XIV*, 1— 1В)— второй царь 
1удейсшй, сынъ 1еровоама. Въ XIV* главе 
Ш книги Царствъ говорится, что Ав1я забо- 
лелъ , и что 1еровоамъ, безпокоясь о судьбе 
своего сына, послалъ свою жену вопросить 
пророка Ахйо въ Силоме о томъ что будетъ 
съ отрокомъ. Иророкъ предсказалъ его смерть 
(ст. 12) и падете дома 1еровоамова. Ав1я 
действительно умеръ, но возвращены своей 
матери въ Оирцу, лишь только она переступила 
порогъ дома, «и похоронили ею, и оплакали 
его всгъ Израильтяне» (ст. 17— 18), замечаетъ 
свящ. историкъ. Слова пророка въ ст. 13-мъ 
очень знаменательны и почетны для памяти 
Авш: «И  оплачутъ его всгъ Израильтяне и 
похоронятъ ело; ибо онъ одинъ у 1еровоама 
войдетъ въ гробницу, такъ каш въ нет , изъ 
дома Геровоамова, нашлось нтьчто доброе 
предъ Господомъ, Богомъ Израилевымъ».

г) Ав*1я (Ш Цар. XIY, 31, XY, 7. 8 )— сынъ 
Ровоама, о р о  изъ лицъ, упоминаемыхъ въ родо- 
словы Господа 1исуса Христа (М ато.1, 7). Онъ 
наследовалъ своему отцу Ровоаму, и царство- 
валъ надъ 1удеями въ Iepy салиме три года. 
« Онъ ходилъ во вегьхъ гргьхахъ отца своею, 
говоритъ писатель свящ. книги, которые тотъ 
дгьлалъ прежде него, и серди# его не было 
предано Господу Богу его, какъ сердце Д а 
вида, отца его» (ст. 3 ); но ради обетовашя, 
даннаго Давиду, Господь пощадилъ его. Ав1я 
велъ войну съ 1еровоамомъ (И Пар. ХШ,
2 — 2 0 ), и победилъ его, такъ что пало уби- 
тыхъ у  Израиля 500,000 человгъкь отборныхъ
(ст. 17). Не смотря на личные пороки и недо
статки, кьт своею речью, обращенною къ 
1еровоаму и Израильтянами и засвидетельство- 
ватем ъ  своей веры въ Господа показалъ, что 
онъ не совсемъ еще погрязъ въ грехахъ. 
После войны, подробности которой сообщаются 
въ И Пар. (ХШ гл.), ABifl не сделался луч- 
шимъ, и имелъ четырнадцать женъ и трид
цать восемь детей. По его смерти и погребе
ны во граде Давидовомъ, воцарился сынъ его 
Аса.

Авлонъ. См. Арава.
Аврамъ (отецъ высокШ), Авраамъ (отецъ 

множества), (Быт. XI. 27) сынъ Оарры, ро
дился въ Халдейскомъ городе Уре. Еще живя

въ доме своего отца, онъ получилъ призваше 
Бож1е оставить свою землю, родиыхъ и домъ 
отца своего, и идти въ страну, которую Го
сподь обещалъ указать ему (Быт. XII, 1 и 
Евр. XI, 8 ). Это Болае поведете сопровож
далось обещ атемъ, что его потомство сде
лается великимъ иародомъ, и что въ немъ 
благословятся всгъ племена земныя (Быт.
XII, 3). Повинуясь Божественному призванно, 
Аврамъ съ Сарою, своею женою, и Оаррою, 
своимъ отцомъ, и прочими родными отпра
вился изъ Ура въ Ханааиъ, но остановился 
на некоторое время въ Харраие, лежавшемъ 
на с.-в. отъ Месопотамш. Здесь Оарра умеръ 
(Быт. XI, 31, Деян. YII, 4). Авраму было 
тогда семьдесятъ пять летъ отъ роду. Онъ 
продолжалъ свое путешеств!е по направленно 
къ земле Ханаанской и, пришедъ въ оную, 
дошелъ до Сихема, одного изъ древиейшихъ 
городовъ Палестины, и раскинулъ свой ша- 
теръ въ дубраве Море, где снова было по
вторено ему обетоваше, что земля cifl будетъ 
отдана его потомству (Быт. XII, 1— 6). По 
случаю голода въ земле Ханаанской, Аврамъ 
былъ выиуждеиъ отправиться въ Египетъ. 
Опасаясь, что красота Сары можетъ обратить 
на себя внимате Египтянъ, и что они, узнав
ши о томъ, что она жена его, могутъ убить 
его для завладешя ею, онъ выдалъ ее за свою 
сестру. Случилось именно такъ, какъ онъ пред- 
полагалъ:— слуги Фараона, царя Египетскаго, 
такъ много говорили объ ея красоте, что онъ 
послалъ за нею, и взялъ ее въ свой домъ, 
и осыпалъ Аврама знаками своей милости; но 
скоро Фараонъ узналъ правду, что она не 
сестра, а жена Авраму и отпустилъ онъ 
Аврама и жену его, и все, что у  нею было 
(и  Лота съ нимъ) (Быт. XII, 17— 20). Раз- 
богатевъ скотомъ, золотомъ и серебромъ, онъ 
возвратился изъ Египта въ Ханаанъ. Лотъ, 
его племянникъ, былъ вместе съ нимъ, и 
также имелъ мелкШ и крупный скотъ и шат
ры; и между пастухами скота Аврамова и 
Лотова происходили нередко споры. Такъ какъ 
очевидно, ихъ собственность была слишкомъ 
большою для совместная жительства, то Ав
рамъ благородно предложилъ своему племян
нику прекратить раздоры полюбовнымъ разъ- 
едииетемъ. Не вся ли земля предъ тобою? 
сказалъ онъ ему, — отделись же отъ меня. 
Если ты намьво, то я направо, а если ты 
направо, то я намьво (Быт. XIII, 9). Лотъ 
согласился, и избралъ себе всю окрестность 
1орданскую, орошаемую водою, и цветущую, 
какъ садъ Господень, на которой стояли го-
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рода Содомъ и Гоморра. По разлучены съ Ло- 
томъ, Авраму явился Господь, и снова новто- 
рилъ ему обещаше о томъ, что дастъ ему и 
его потомству на веки въ наследство ту зем
лю, которую онъ видитъ предъ собою (Быт. 
XIII, 15). И двину лъ Аврамъ свой шатеръ, 
и пошелъ, и поселился у дубравы Мамре, 
что въ Хввронгъ, и создалъ тамъ оюертввн- 
никъ Господу (ст. 18). Когда на города до
лины 1орданской сделали нападете некоторые 
мелме царьки и все князья соседнихъ зе
мель, Содомъ былъ взятъ, а Лотъ и его се
мейство отведены въ пленъ. Получивъ изве- 
CTie объ этомъ событш, Аврамъ немедленно 
вооружилъ рабовъ своихъ, рожденныхъ въ 
домгъ его; 318 человекъ, преследовалъ Henpi- 
ятелей до Дана, поразилъ ихъ и возвратилъ 
все имущество, и Лота и его семейство об
ратно въ Содомъ; при чемъ онъ великодушно 
отказался взять что-либо себе въ награду за 
оказанную имъ услугу. При возвращены съ по
беды онъ былъ встреченъ Мельхиседекомъ, 
царемъ Салимскимъ, священникомъ Бога Все- 
вышняго, который вынесъ ему хлебъ и вино, 
и благословилъ его. Аврамъ далъ ему деся
тую часть изъ всего (Быт. XIV 1 8 ,1 9 ). Спу
стя два или три года после сего Господь сно
ва явился Авраму въ видены, повторилъ ему 
свои обетовашя, и сопровождалъ оныя самымъ 
милостивымъ изъявлешемъ Своего къ нему 
благоволешя. Онъ повелелъ ему принести 
Себе известную жертву, и, при захожденш 
солнца, когда жертва была приготовлена, на- 
велъ на него крепкШсонъ, и напалъ на него 
ужасъ и мракъ великт; и вотъ дымъ какъ- 
бы изъ печи и пламя огня прошли между 
разсгьченными (жертвенными) животными. 
Во время сна Господь открылъ Авраму, что 
потомки его- будутъ пришельцами, въ порабо- 
щея1н, въ земле чужой, въ продолжены 400 
летъ, что Онъ произведешь судъ надъ наро
де мъ̂  у  котораго они будутъ въ порабощети
(Быт. XV, 14), после чего снова возвратятся 
съ болынимъ имуществомъ въ землю Ханаан
скую, которая дастся его потомству, и что 
самъ онъ отойдетъ къ отцамъ своимъ въ м ире, 
и будетъ погребет въ старости доброй (Быт. 
гл. XV). Все cie исполнилось въ должное 
время съ удивительною точностно. Въ тотъ 
же самый день, Господь подтвердить заветъ 
Свой относительно земли Обетованной; но Сара, 
жена Авраамова, была бездетна, и вотъ она 
-предложила своему мужу взять себе въ жену 
служанку свою, Агарь, родомъ Египтянку. 
Агарь родила ему сына, названнаго Измаиломъ.

На девяносто девятомъ году отъ роду, Аврамъ 
удостоился получить новое, весьма замеча
тельное, видете Господа. Всемогупцй открыл
ся ему такимъ образомъ, что Аврамъ, испол
ненный благоговейнаго ужаса, палъ на лице 
свое, и Господь говорилъ съ нимъ. Во время 
сего Вогоявлешя было повторено въ самыхъ 
торжественныхъ и ясныхъ выражешяхъ обе- 
щаше—касательно умножен!я его потомства, 
отношенШ онаго къ Богу, равно какъ о да
рованы имъ во владеше всей земли Ханаан
ской; при чемъ его имя было изменено изъ 
Аврама въ Авраамъ (т. е. отецъ множества 
народовъ), и видимымъ знакомъ завета между 
нимъ и Богомъ было установлено обрезаше, 
въ восьмой день по рождены, каждаго мла
денца мужескаго пола. Въ тоже самое время 
имя Сары (госпожа моя) было изменено на 
имя Сарры (т. е. госпожа), и Аврааму было 
дано обещаше, что Сарра родить ему сына 
и сделается матерпо народовъ и царей. Услы- 
шавъ это, Авраамъ сказалъ Богу: «о, хотя бы 
Измаилъ былъ живо предъ лицемъ Твоимъ!
(XVII, 18). Въ ответь на* это Господь под- 
твердилъ свое обетоваше о рождены отъ Сар
ры сына;'объ Измаиле же сказалъ: %вотъ я 
благословлю его, и возращу его, и весьма, 
весьма размножу; двенадцать князей родят
ся отъ него, и Я  произведу отъ него велииш
народъ» (Быт. XVII, 9— 20). Какъ скоро окон
чилось Богоявлеше, Авраамъ поспешилъ ис
полнить Божественное повелеше, и въ т о т ъ  
же самый день обрезалъ Измаила, сына сво
его, и всехъ рожденныхъ въ доме его, весь 
мужешй полъ, равно какъ былъ обрезанъ и 
самъ. Вскоре предстояло ему быть свидете- 
лемъ новаго Вогоявлешя.. Когда онъ сиделъ 
во время дневнаго зноя, при входе въ шатеръ 
свой, къ нему приблизились три мужа. Онъ 
принялъ ихъ со всемъ радупиемъ и госте- 
прымствомъ, свойственными жителямъ восточ- 
ныхъ странъ, и когда они ели, то спросили 
его о Сарре, и повторили обещаше относи
тельно рождешя отъ нея сына. При этомъ 
случае, или въ связи съ означенными обсто
ятельствами, самимъ Богомъ былъ засвиде- 
тельствованъ патр1архальный характеръ Авра
ама (Быт. XVni, 19). За свою веру онъ въ 
тотъ же день удостоился откровешя Бож1я 
касательно судьбы нечестивыхъ городовъ до- 

' лины 1орданской, и при семъ случае ходатай- 
ствовалъ за оцые. Несомненно, что ради Ав
раама , и какъ бы въ ответь на его ходатайство, 
были спасены Лотъ и его семейство отъ вне- 
запнаго истреблены, постигшаго Содомь и Го-
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норру. За симъ Авраамъ поселился на время 
въ Гераре, и здесь сделалъ старую попытку— 
выдать Сарру за свою сестру. ЗдгЬсь также 
исполнилось обещаше Бож1е касательно рож
дения у него сына, названиаго Исаакомъ и 
въ восьмой день обрезанного, какъ то было 
заповедано Богомъ. Вследс/ше нещнятностей, 
происшедшихъ въ семействе Авраама отъ недо- 
стойнаго обращешя сьша его отъ Агари, Из
маила, съ сыномъ отъ Сарры, Исаакомъ, Го
сподь поддержалъ Авраама точиымъ и яснымъ 
обещашемъ, что въ Исаакгъ наречется сгъмя 
ею (Быт. XXI, 10—13). Авраамъ всегда удо- 
стоивался столь очевидной милости Бож1ей и 
благословешя Его во всемъ, что ни делалъ, 
что царь Авимелехъ решился заключить съ 
нимъ союзъ вечной дружбы. Такимъ образомъ 
дело о колодезе съ водою, отнятомъ у Авра
ама насильно рабами Авимелеховыми, кончи
лось въ его пользу (Быт. XXI, 23—.31). Те
перь мы приступаемъ къ одному изъ замеча- 
тельнейшихъ и важиейшихъ событШ въ жиз
ни naTpiapxa. Господу угодно было испытать 
его, дабы онъ могъ явить всему Mipy, на все 
последуюнця времена, разительнейшй при- 
меръ силы веры. Ему было повелено Госпо- 
домъ взять единственнаго сьша своего, Исаака, 
на которомъ должны были осуществиться все 
обетовашя Божш, и принести его во всесож- 
жеше Господу на отдаленной горе. Безъ воз- 
ражешй и ропота, съ полною цокорностно, 
Авраамъ повиновался таинственному повелешю, 
и отправился съ Исаакомъ въ трехдневный 
путь въ землю Mopia. Все приготовлешя для 
жертвоприношешя' были сделаны, и онъ под- 
нялъ уже свой жертвенный ножъ для заклашя 
своего сына, но ангелъ Господень воззвалъ 
къ нему съ неба и приказалъ не поднимать 
руки на отрока: «ибо теперь Я  знаю, говорилъ 
онъ, что боишься ты Бога, и не пожалгьлъ 
сына твоего, единственнаго твоего, для М еня»
(Быт. XXII, 12). Оглянувшись, онъ усмотрелъ 
овна, запутавшагося въ чаще. кустарника ро
гами, взялъ его, и принесъ во всесожжеше, 
вместо Исаака. За симъ последовало повто- 
реше обетовашя Бож1я—умножить сгъмя ею, 
кань звгъзды небесньгя, какъ песокъ на берегу
моря (Быт. XXII, 17). Авраамъ возвратился 
съ своимъ сыномъ въ Вирсавш. Это великое 
собьше въ жизни naTpiapxa произошло, какъ 
думаютъ, на горе Mopia. Въ память сего онъ 
далъ имя этому месту: Бегова— ире (т. е. Го
сподь усмотритъ), указуя,какъ бы въ проро- 
ческомъ духе, на ту великую жертву, кото
рая, по исполнены временъ, должна быть при

несена на томъ же самомъ месте за грехи 
всехъ людей. «Авраамъ omevjh вашъ, говорилъ 
однажды Спаситель иеверующимъ 1удеямъ,
■радъ быль увггдтть день М ой, и увидгьлъ и 
возрадовался* {loan. ТИН, 56). Жизни Сарри
ной было 127 л етъ , и она умерла въ Kupiao- 
Арбе (Хевроне). Авраамъ купилъ пещеру Мах- 
пелу, на поле Ефроновомъ, близъ Хеврона, 
въ собственность для погребешя своего семей
ства, и похоронилъ въ ней свою жену (Быт. 
XXIII, 19). Исаакъ былъ уже теперь въ зре- 
ломъ возрасте, и вотъ Авраамъ призвалъ од
ного изъ своихъ слугъ, вероятно, Эл1езера 
(Быт. ХУ, 2), и взялъ съ него клятву, что 
оиъ выберетъ жену Исааку не изъ дочерей 
Хананеевъ, среди которыхъ они тогда жили, 
но съ своей родины и изъ его собственнаго 
рода. Эл1езеръ успешно выполиилъ приказаше 
своего господина, какъ то увидимъ далее изъ 
бшграфическаго очерка Исаака. После того 
Авраамъ взялъ себе .еще жену Хеттуру, и 
имелъ отъ нея несколько сыновей, но оиъ 
сделалъ Исаака своимъ единствениымъ иаслед- 
никомъ, и накоиецъ въ доброй старости, 175 
летъ отъ роду, опочилъ въ мире, будучи по
гребешь Исаакомъ и Измаиломъ въ той же са
мой Махпеловой пещере, въ которой была по
гребена жена его Сарра. Авраамъ называется 
«другомъ Божшмъ», и доселе еще съ его име- 
немъ на всемъ востоке тесно связано это 
наименоваше; именно некоторые города, въ 
которыхъ онъ жилъ, называются по арабски: 
ElkhulU  (т. е. другъ). Место погребешя и 
память объ .Аврааме, какъ отн/гъ вгърующихъ, 
еще и доселе священны для каждаго Еврея. 
«Вгъровалъ Авраамъ Богу, говоритъ св. аи. 
1аковъ, и это вменилось ему въ праведность, 
и онъ наречет другомъ Боэютмъ* (Так. II, 23).

Аврана, Авранитида (страна- ямъ, пещеръ) 
(1езек. ХЕУН, 1 6 — 18) — область на восточ
ной стороне 1ордана, къ ю. отъ Трахоиитиды 
и Дамаска. Греки называли ее Авранитидою. 
Въ древнее время съ Трахонитскою страною 
Ваташею и Гаваойитидомъ она составляла 
царство Васанское (Втор. Ш, 1— 3). Ныне 
известна подъ именемъ Хауранъ, съ главиымъ 
горОдомъ Вострого. Въ древности вся страна 
эта была усеяна городами и селешями, но 
теперь на месте ихъ виднеются всюду груды 
развалинъ городовъ и домовъ. Некоторые изъ 
городовъ и домовъ сохранились такъ хорошо, 
что ихъ можно сравнить съ городами Герку- 
лана и Помпеи, погребенными подъ пепломъ 
Везув1я въ 79 г. по Р. X.

Авранъ (II Мак. 1У, 4, 40) (мучитель, ти-
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ранъ) одинъ изъ предводителей войскъ Лиси- 
маха, известнаго своимъ насшпемъ и тиран- 
ствомъ, во время иародиаго возмущешя про- 
тивъ Лисимаха и брата его Милая.

Авронъ (прибрежное место)— назваше сле- 
дующихъ местностей:

а) .(Числ. ХХХШ, 34, 35) одинъ изъ ста- 
новъ Евреевъ, во время путешеств1я ихъ по 
пустыне, бывшихъ незадолго до смерти Аа
рона; находился между 1отваеомъ и Ещонъ— 
Гаверомъ, следовательно, недалеко отъ во- 
сточнаго рукава Чермнаго моря;

б) (1уде. П, 24) потокъ, или ручей, въ 
Месопотамш, но положеше его неизвестно.

Авувъ (любянцй) (I Мак. XVI, 11—15)— 
отецъ Птоломея, военачальника въ стране 
1ерихонской.

Автея (См. II Езд. IX, 48). У Неемш (ТШ, 7) 
стоитъ Годгя.

Агава (вода) (I Езд. YIH, 15)—область въ 
Ассирш и река, при которой Ездра собралъ 
оставшихся 1удеевъ для отправлешя ихъ въ 
свое отечество, и где онъ прерисалъ имъ 
поститься. Некоторые полагаютъ, что р. Агава 
протекала въ стране,называемой lAeeow (IV Цар. 
XVII, 24), но точное положеше оной неиз
вестно .

Агавъ (саранча) (Деян. XI, 28) — одинъ 
изъ пророковъ, предсказавшихъ въ 43 году 
по Р. X. голодъ, который, какъ уверяютъ 
светсше историки, постигъ страну на следую- 
пцй годъ. Чрезъ несколько летъ после того 
(Деян. XXI, 11) онъ встретилъ апостола 
Павла въ Кессарш и аллегорически предска- 
залъ ему страдашя, ожидаюнця его въ Iepy- 
салиме, если онъ продолжитъ свое путеше- 
CTBie въ этотъ городъ. Некоторые полагаютъ, 
что Агавъ .былъ одинъ изъ семидесяти учени- 
ковъ Господа, и что онъ мученически постра- 
далъ въ Антшхш. Память его 4 янв. и 8 
апреля.

Агагъ (пламенеющШ) (Числ. XXIV, 7) былъ 
царемъ Амаликитянъ. Некоторые думаютъ, что 
это назваше было общимъ титуломъ царей 
Айаликитскихъ, какъ титулъ Фараоновъ былъ 
общимъ назвашемъ для царей Египетскихъ;" 
изъ упоминашя о иемъ въ вышеуказанномъ 
пророческомъ месте мы можемъ полагать, 
что онъ былъ однимъ изъ самыхъ сильныхъ 
тогдашнихъ царей. Другое лице, точно также 
называемое, было взято въ пленъ Сауломъ 
во время поражешя Амаликитянъ (I Цар. XV, 8 ); 
но Саулъ оставилъ его въ живыхъ, и онъ 
после того былъ приведенъ къ Самуилу, ко
торый разрубилъ его на части (I Цар. XV, 33),—

наказанье довольно распространенное и въ 
другихъ местахъ въ позднейпия времена.

Агарь (бегство) (Быт. XVI, 1 )— египтянка, 
жившая въ семействе Аврама, какъ служанка, 
или какъ раба или жена. Такъ какъ Сара 
была бездетна, то она предложила Авраму 
взять Агарь въ жены; когда же Агарь оказа
лась беременною отъ Аврама, то сильно воз
гордилась и стала непочтительно обращаться 
съ Сарою. Раздраженная поведешемъ своей слу
жанки, Сара начала теснить ее, и та была 
вынуждена бежать изъ дома. Она направила 
свой путь въ Египетъ — свою отечественную 
страну, чрезъ пустыню Суръ. R  нашелъ ее 
Ангелъ Господень у источника воды въ пустынгь
(гл. XXVI, 7), замечаетъ свящ. бытописатель, 
и повелелъ ей возвратиться къ госпоже своей 
и покориться ей; при этомъ предсказалъ ей, 
что она родитъ сына и назоветъ его Измаи- 
ломъ; что онъ будетъ между людьми какъ 
дитй оселъ, руки его на всгъосъ, и руки всгьхъ 
на него (1 2 ), и не смотря на все это, онъ 
будетъ жить предо лицемъ всгьхъ братьевъ
своихъ, и что потомство его будетъ великое. 
Означенное чудесное видеше Ангела Агари 
произошло у источника воды въ пустыне, на 
ю. отъ 1удеи, который по сему случаю и на- 
званъ былъ Беер-Жахай-рои (источнйкъ Жи
ваго, видящаго меня). Вскоре после сего 
Агарь возвратилась къ Авраму и родила ему 
сына, названнаго Измаиломъ.

HcTopia, или состояше Агари употребляется 
аллегорически въ Новомъ Завете, чтобы на
гляднее пояснить свойство домостроитель
ства Божгя отъ горы Синая. Такъ ап. Па- 
велъ въ посланш къ Гадатамъ (IV, 25) 
иносказательно проводить параллель между 
состояшемъ 1удеевъ подъ закономъ и Хри- 
ш анъ  подъ Евангел1емъ. Не законъ, а только 
Евангел1е дедаетъ чадъ свободными и на
следниками царств!я Бож1я. Посему какъ Агарь 
по повеленпо Божио должна быть удалена 
изъ дома Авраамова, такъ и 1удеи, которые 
хотятъ оставаться только подъ игомъ закона, 
не могутъ участвовать въ наследш царства 
Meccin. Арабы называютъ гору Синай именемъ 
Агари.

Агаряне (I Пар. V, 10, Псал, ЕХХХП, 7, 
Вар. Ш, 23)—потомки Измаилаj сына Агари, 
Измаидьтяне или Арабы. Во время -заш тя 
Евреями земли Обетованной, они жили въ во
сточной стороне Палестины между Галаадомъ 
и Ефратомъ. Изъ Свящ. Писашя видно, что 
они иногда вступали въ союзъ съ Моавитя-
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нами противъ Израильтяне», но большею ча
стно сражались безуспешно.

Агатъ (красный) (Исх. XXVHI, 1 9 )—драго
ценный камень, полупрозрачный и прекрасно 
испещренный. Некоторые друмаютъ, что иа- 
зваше камня произошло отъ реки Ахатъ въ 
Сицилш, въ которой прежде находили этотъ 
камень въ болыпомъ изобилш. Плишй сви
детельствуешь о чудномъ разнообразш цветовъ 
въ втомъ камне, представляющихъ то деревья 
и растешя,то облака, стр о ешя и проч. (XXVII гл. 
10 ст.) Агатъ занималъ второе место въ 
третьемъ ряду драгоценныхъ камней наперсника 
первосвященника.

Аггей (праздничный) и книга,пророка' Аггея
(Агг. 1 , 1 ,  В, 12)— одинъ изъ двенадцати 
меныпихъ пророковъ, книга котораго, состоя
щая изъ р у х ъ  главъ, занимаетъ десятое ме
сто въ ряду пророческихъ книгъ меныпихъ 
пророковъ. Съ до стоверно гаю  мы знаемъ о 
пр. Аггее только то, что онъ действовали 
въ одно время съ пророкомъ 3axapieio во 
времена правителя 1удеи Зоровавеля и 1исуса 
первосвященника (Агг. II, 2 ), и что во вто
рой годъ flapia Гистаспа, царя персидскаго, 
онъ увещевали 1удеевъ деятельно трудиться 
надъ построёшемъ втораго храма 1ерусалим- j 
скаго. Это святое дело, начатое еще во вре
мена Кира, пршстановилось было на 14 или 
15 лети , вследств!е недоброжелательства и 
интриги со стороны Самарянъ и другихъ лицъ, 
враждебныхъ 1удеямъ, но, вследств!е увещашя 
пророковъ Аггея и Захарш, оно снова было 
начато во 2-ой годъ царствовашя Дар1я (I Ездр.
V, 1 , 2): и старейш ины Iydeucnie строили 
и  преуспевали, по пророчеству Аггея пророка 
и  Захарги, сына Адды  (I Езд, VI, 14), за- 
мечаетъ свящ. историки. Книга пр. Аггея, 
какъ уже выше замечено, состоитъ изъ двухъ 
главъ. Касательно языка пророка замечаютъ, 
что онъ не чисто Еврейсшй, а смешанный съ 
Халдейскими. Въ речахъ пророка видны: крат
кость, простота и безъискуственность; но теми 
не менее слова его исполнены силы Духа 
Бож1я. Вотъ -замечательное пророчество Аггея 
о Мессш, которое особенно сильно вл!яло на 
трудящихся: «Я  потрясу небо и  земмо, море 
и  сушу у и потрясу все народы, и пртдеть 
Желаемый всеми народами, и  исполню домъ 
сей славою, говорить Господь С аваовъ ...,. 
Слава сего последняго храма будешь больше 
нежели прежняго, говорить Господь Саваовъ, 
и  на лт ст е семь Я  дамь мирь (Агг. II, 6 , 
7, 9). О времени кончины, равно какърожде- 
т я  и мёсте погребешя пророка Аггея, досто-

вернаго ничего неизвестно. Кроме Ездры на 
пророчество Аггея указываетъ и св. ап. Па- 
велъ (Евр. XII, 26).

Аггифа (торжествующая) (IV Цар. Ш, 4)— 
одна изъ жени Давида, мать Адоиш. О ней 
более ничего неизвестно.

Are (изгнанный) (II Цар. ХХШ, И ) —Гарари- 
тянинъ, одинъ изъ храбрыхъ царя Давида.

Агш. (См. II Ездры V, 34). Въ 1 кн. Ездр. 
(И, 57) читается: Хат т илъ.

Агнецъ (Исх XII, 3) (козленокъ, ягненокъ)— 
слово употребляемое одинаково о молодыхъ 
овцахъ и козлахъ (Исх. XII, '5). Еврейскими 
закономъ точно предписано, чтобы пасхальною 
жертвою непременно были агнецъ отъ овецъ 
или козъ. .Въ томъ же самомъ законе содер
жатся некоторыя особенныя частности отно
сительно возраста и свойствъ агнца (Исх. 
XII, 5 и Лев. XXII, 27). Пророкъ представ- 
ляетъ 1исуса Христа подъ видомъ агнца, ве- 
домаго на заклаше и безгласнаго предъ стри- 
гущимъ Его (Исаш ЫН, 7) То же самое выра- 
жеше употребилъ и Предтеча Христовъ 1оаннъ 
о Господе 1исусе Христе, когда узрелъ Его 
грядущимъ на дело общественнаго служешя 
роду человеческому (1оан. I, 29— 36). Наиме- 
новаше 1исуса Христа агнцемъ указываетъ 
на Его глубочайшее смиреше, незлоб!е и 
кротость, но особенно и преимущественно оно 
применяется къ Нему, какъ къ великой, умило
стивительной жертве за грехи всего рода 
чёловеческаго. На основанш сего въ Свящ. 
Писанш содержатся частыя указашя то на 
Агнца закланнаго, то на кровь Агнца (Откр. V, 
6 , VII, 9, 14, 17).

Слова: агнецъ, агнцы, овцы, употребляются 
въ Св. Писанш также въ несобственномъ смы
сле о другихъ лицахъ, какъ напр. вообще о 
членахъ Церкви, объ апостолахъ Христовыхъ, 
о современныхъ верующихъ; точно также, 
какъ о людяхъ слабыхъ верою, немощныхъ, 
грешныхъ и т. п. (1езек. XXXIV, 1оан. X, 
11, 16, Лук. X, 3, Me. X, 16).

Агсшавъ (Исх.. XXXV, 34) (палатка отца)— 
князь, сынъ Ахисамаховъ, изъ колена Данова; 
художникъ, избранный Богомъ для вспомоще- 
ствовашя въ устройстве Скинш и утвари оной 
(Исх. XXXI, 6 ), и для наставлешя рабочихъ, 
которые должны были устроять оную (Исх. 
XXX, 34 и друг.).

Агравъ (См. II кн. Ездры, V, 29). Въ I ки. 
Ездры (И, 45) стоитъ: Хаггаба.

Агриппа (человекъ, который ..при своемъ 
рождения причиняетъ боль) (Деян. XXV, 13)— 
сыиъ и преемникъ Ирода гонителя (Деян. XII, 1).
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Порщй Фестъ, преемникъ Феликса по управ
лению 1удеею, прибылъ въ Кессарио, и въ 
бытность его тамъ въ Кессарш прибылъ так
же Агриппа (бывшШ правителемъ или проку- 
раторомъ некоторыхъ восточныхъ провинцШ 
Римской Имперш), вместе со своею сестрою 
Вереникою! для того чтобы поздравить его 
съ восшеств1емъ на престолъ. Во взаимной 
беседе они между прочимъ коснулись ап. 
Павла, находившаяся тогда въ заточенш въ 
Кессарш, и такъ какъ его чудеса были весьма 
замечательными, то Фестъ сообщилъ подроб
ный разсказъ объ оныхъ Агриппе, и возбу- 
дилъ въ немъ сильное любопытство увидать 
и послушать его. Фестъ, съ одной стороны, 
чтобы удовлетворить просьбу своихъ знамени- 
тыхъ друзей, а съ другой, чтобы иметь пред- 
логъ выпытать у Павла главный предметъ его 
жадобъ, дабы онъ могъ сообщить объ нихъ 
Кесарю, которому апостолъ представилъ оныя 
на разсмотреше, взошелъ съ большою свитою 
на трибуну и, окруживши себя главными са
новниками города, приказалъ привести ап. 
Павла предъ свое лице. Когда велимй апо
столъ явился предъ ними, то Фестъ, обраща
ясь особенно къ Агриппе, указалъ на при
чины, по которымъ онъ востребовалъ Павла 
предъ свое лице, и такимъ образомъ далъ свое
временный случай самому ап. Павлу изложить 
предъ Агриппою свое дело, чтб онъ и сде- 
лалъ съ безпримерною силою и краснореч1емъ. 
Фестъ могъ опровергнуть его доказательства 
единственно только обвинешемъ въ безумстве; 
но Агриппа, на совесть которая Павелъ произ- 
велъ, хотя очень резкое, но вместе съ темъ 
сильное впечатлеше, былъ вынужденъ неволь
но произнести следуюпця замечательный слова:
«ты немного не убгьэюдаешъ меня сдгьлаться
христганиномъ» (Деян. XXVI, 28). Павелъ 
заключилъ свою речь убедительнейшимъ обра- 
щешемъ къ царю; затемъ собраше разошлось, 
и объ Агриппе въ кн. Деяшй не упоминается 
более ничего, кроме одного выражешя съ 
йзъявлешемъ его сожалешя (Дея. XXVI, 32), 
что этотъ верный и красноречивый апостолъ 
не могъ быть освобожденъ.

Агуръ (собиратель) (Притч. XXX, 1)—сынъ 
!акеевъ, мудрецъ ИзраильскШ, известный сво
ими изречешями, помещенными въ XXX главе 
кн. Притчей Соломоновыхъ. Изречешя его да- 
ютъ въ немъ видеть человека благочестивая, 
и вместе глубокомысленная, внимательная 
къ явлешямъ природы и жизни человеческой. 
Некоторые думаютъ, что подъ нтнмъ именемъ 
разумеется Соломонъ; но Соломонъ не имелъ

никакихъ основашй такъ скрывать свое имя, 
да и не могъ онъ, богатейшШ царь на всей 
земле, просить себе у Бога, чтобы Онъ не 
давале ему нищеты, или богатства.

Ада (украшеше)—имя двухъ женъ:— а) (Быт. 
IV, 19—21) одна изъ женъ Ламеха и мать 
1авала и 1увала; б) (Быт. XXXVI, 2, 4) — 
жена Исава, дочь Элона, Хеттеянина, и мать 
Элифаза.

Адада (пределъ, граница) (1ис. Нав. XV,
2 2 ) —собственное имя города въ колене 1удо- 
вомъ. Городъ находился, какъ преролагаю тъ, 
на юге, но точное положеше о н ая  неизвестно.

Адшя (по Гесенш—украшеше Господне, по 
другимъ, свидетель БожШ)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (IV Дар. ХХП, 1) отецъ 1едиды, ма
тери царя 1осш;

б) (I Пар. IX, 12) священникъ, сынъ 1е- 
рохама, упоминаемый также въ книге Неемш 
(XI, 12), какъ одинъ изъ начальныхъ Изра- 
ильскихъ людей, возвратившихся изъ плена;

в) (I Пар. VIII, 21) одинъ изъ сыновъ 
Шимея, колена Вешаминова;.

г) (Езд. X, 29 — 39) Израильтянина, изъ 
сыновъ Вашя, во дни Ездры и Неемш имев- 
пнй иноплеменныхъ женъ;

д) (Неем. XI, 5) одинъ изъ предковъ Ма- 
ас1и потомства 1удова;

е) (I Пар. VI, 45) левитъ изъ предковъ 
известная певца временъ Давида— Асафа.

Адалья (Еф. IX, 8 ) .—Персидское имя одного 
изъ десяти сыновей Амана, преданныхъ Иде
ями смерти въ 6 узахъ,,вследсш е указа царя 
Артаксеркса.

Адама (земля)—назваше р у х ъ  яродовъ:
а) (Нав. XIX)—городъ колена Нефоалимова, 

укрепленный. Положеше о н ая  теперь неиз
вестно; быть можетъ, это теперешняя мест
ность: Расъ-эль-Амаръ къ с. отъ Сафеда;

б) (Быт. X, 19) одинъ изъ яродовъ рав
нины Сиддимской, истребленный огнемъ сер- 
нымъ вместе съ Содомомъ и Гоморрою и Си- 
воимомъ. Во времена Авраама управлялся ца- 
ремъ Шинавою (Быт. XIV, 2). У Осш (XI, 8 ) 
означенный, городъ такжв называется Адама.

Адамантъ. См. Алмазъ.
Адами-Некевъ (земля ущелШ) (Пав. XIX,

33)—назваше города въ колене Нефоалимо- 
вомъ. Полагаютъ, что это теперешшй. Дейр- 
Элъ-Агмаръ (т. е. красивый монастырь), въ 
трехъ часахъ пути къ с.-з. отъ Баалбека.

Адамъ (красная земля)— имя одного лица и 
назваше одного города: а) (Быт. II, 25). Имя 
первая человека, родоначальника в с е я  чело-
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вечества (Деян. XVII, 26). Въ шестой и по- 
следнШ день творешя Mipa былъ сотворенъ 
человекъ изъ персти земной, по* образу и по
добно Божно. Господь Богъ вдунудъ въ лице 
его дыхаше жизни и сталъ человекъ душою жи
вою. Господь далъ ему владычество надъ ры
бами морскими, и надъ птицами небесными 
и надъ зверями, и надъ всякимъ животнымъ 
пресмыкающимся по земле (Быт. I, 26, ВО; 
II, 16— 20). Для жительства человека Господь 
Богъ насадилъ рай въ Эдеме на востоке, въ 
которомъ произрастало изъ земли всякое де
рево, npiBTHoe на видъ и хорошее для пищи. 
Изъ Эдема выходила река для орошешя рая, 
разделявшаяся въ свою очередь на четыре 
реки. Садъ ЭдемскШ былъ вверенъ попечение 
перваго человека, чтобы онъ возделывалъ и 
хранилъ его. Ему было дозволено вкушать плоды 
отъ всякаго дерева въ саду, кроме одного, имен
но, отъ дерева познавая добра и з л а ,— подъ 
страхомъ смерти ему было запрещено есть отъ 
него. Какъ скоро первый человекъ водворился 
въ этомъ счастливомъ жилище, Господь при- 
велъ къ нему всехъ животныхъ полевыхъ и 
всехъ птицъ небесныхъ,которыхъ Онъ сотво- 
рилъ, и Адамъ нарекъ имъ имена, выражяю- 
щ!я свойства каждаго изъ нихъ; «но для чело
века  не нашлось помощника, подобнаго ему. 
И  навелъ Господь Богъ на человека крепт й  
сонъ, и когда онъ уснулъ , взялъ одно изъ ребръ 
ею, и  создалъ изъ ребра .., жену (ишша—муж
няя), и привелъ ее ю> человеку. Ъошъ это
кость отъ костей моихъ, и  плоть отъ пло
т и моей, сказалъ Адамъ,—она будетъ назы
ваться женою, ибо взята отъ мужа (своего). 
И  были оба наги, Адамъ и оюена его, и не
стыдились» (Бы т . II, 20— 25), и блаженство
вали, пребывая въ любви и -общеши съ Бо- 
гомъ. Неизвестно, сколь долгое время находи
лись они въ этомъ блаженномъ состоянш чи
стоты и невинности; известно только, что они 
лишились онаго. Адамъ нарушилъ заповедь 
Божно, увлеченный своей женою, которая, 

- прельщённая змеемъ, вкусила отъ плода древа 
познашя добра и зла, Адамъ также вкусилъ 
отъ онаго, и симъ грехомъ они навлекли на 
себя гневъ своего Создателя. Первымъ при- 
знакомъ греха- было ощущеше стыда, и за- 
темъ тщетная попытка скрыться отъ лица 
вездесущ ая и всеведущаго Бога, ходящаго 
около вечерняго времени въ раю. Воззванные 
Богомъ они высказали свою боязнь и слагали 
свою вину— Адамъ на жену, а жена на змея. 
Страшное наказаше — проклятге Божге, по
стигло всехъ причастныхъ сему преступному

делу, а въ лице падшихъ прародителей весь 
родъ человеческШ; впрочемъ оно было раство
рено первообетовашемъ (первоевангел1емъ) о 
Спасителе M ip a, имеющемъ родиться отъ жены: 
семя жены сотрешь главу змгя (Быт. III,
15), сказалъ Господь. После того Адамъ на
рекъ имя своей женё—Е ва  (Евр. Heva— жизнь, 
ибо она стала матерью всехъ живущихъ). 
H c To p ia  Адама и Евы содержится въ первыхъ 
главахъ кн. Б ь т я  и заканчивается довольно 
обрывисто. Онъ жилъ 930 летъ. Адамъ, го
ворить апостолъ, есть образъ будущаго (име- 
ющаго придти, т. е. Господа 1исуса Христа) 
(Рим. Y, 14). Первый человекъ изъ земли 
перстный, второй человгькъ Господь съ неба 
(Г  Кор. XY, 47). Какъ въ А дам е есть уми- 
раютъ, такъ во Х р и ст е  есть оживутъ (I Кор.
XY, 22 и проч.). Въ заключеюе заметимъ, 
что ncTopia Адама, съ большими или меньши
ми видоизменешями, сохраняется въ преданш 
почти всехъ древнихъ народовъ, особенно се- 
митическаго поколешя. -

б) (Нав. III, 16). Назваше города близъ 
Цартанавъ колене Манассшномъ. Упоминается 
въ означенной цитате по случаю перехода 
Израильтянъ чрезъ 1орданъ.

Адара, иначе Адороимъ (II Пар. XI, 9) (два 
холма верхшй и нижнШ)—города на юге 1удеи, 
укрепленные Ровоамомъ. После плена Вави- 
лонскаго верхшй принадлежалъ къ Идумее* 
его принимаютъ за одно съ Адарою, или Адо- 
рою (I Мак. ХШ, 20). Полагаютъ, что это 
настоящее селеше Д ура, въ 8  или 9 англШ- 
скихъ миляхъ къ з. отъ Хеврона.

Адаръ (прекрасный, славный) (I Ездр. YI, 
15, Есф. Ш, 1; 13)— шестой месяцъ граж
данская и двенадцатый священнаго Еврейска- 
го года, соответствовавший последней части 
нашего февраля и первой—марта. Въ этомъ 
месяце праздновался известный ЕврейскШ 
праздникъ: Пуримъ. Чрезъ каждые два года 
этотъ месяцъ въ третШ годъ повторялся, т. е. 
былъ дважды въ году, и въ семъ последнемъ 
случае праздникъ Пуримъ праздновался также 
дважды и во второй разъ, съ особеннымъ ве- 
ликолешемъ. Причина повторешя месяца Адаръ 
въ каждый третШ годъ была следующая: такъ 
какъ 1 2  лунныхъ месяцевъ составляютъ толь
ко 354 дня и . 6  часовъ, то 1удейсшй годъ 
былъ меньше Римская на 12 дней. Чтобы по
полнить недостающее число дней, сравнительно 
съ Римскимъ, Евреи ввели въ своихъ кален- 
даряхъ тринадцатый месяцъ, который и назва
ли Ведаръ— или второй Адаръ, чрезъ что лун
ный годъ сравнялся съ солнечнымъ.
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Адаса (I Мак. VII, 40, 45)—селеше въ ко
лене 1удиномъ близъ Бев- Ор&на. Въ Талмуде 
о немъ-говорится, что это самый малый го- 
родокъ колена 1удина, имевший не более 50
домовъ.

Адбеелъ (Быт. XXV, 13) (слово неизвест- 
наго происхождешя)—собственное имя одного 
изъ 12-ти сыновей Измаила, родоначальника 
Измаильтянъ.

Адда и Иддо, Аддо (благовременный, до
можизненный, ' любянцй) — имя сл'Ьдующихъ 
лицъ:

а) (ПГЦар. IV, 14) отецъ Ахинадава;
б) (II Пар. XII, 15) прозорливецъ и писа

тель, современникъ Соломона и его преемни- 
ковъ: Ровоама, Авш, 1еровоама;

в) (Зах. I, 1, 7) д'Ьдъ пророка Захарш;
г) (I Пар. VI, 21) левитъ, сынъ Ioaxa, 

отецъ Зираха;
" д) (I Ездры VIII, 17) начальствуюицй въ 
местности Кассифье во дни Ездры, предъ от- 
правлеваемъ его изъ Вавилона въ 1ерусалимъ;

е) (I Пар. XXVII, 21) сынъ Захарш, одинъ 
изъ начальниковъ въ Галааде въ царствова- 
ше Давида;

ж) (Неем. XII, 4—16) изъ главныхъ свя- 
щеннниковъ, возвратившихся изъ плена съ 
Зоровавелемъ.

Аддаръ (блистательный, славный)—а) (I Пар. 
VIII, 3) Вешамитянинъ, сынъ Белы, назы
ваемый въ книге Бьшя (XLVI, 21) именемъ
Ардъ.
I б) (Нав. XV, 3) (селеше красоты) местность 

на ю. Палестины въ Идумей на ю.-з. отъ 
Кадесъ-Варни. Въ книге Числъ называется 
Гацаръ-Аддаръ (XXXIV, 4).

Адди См. II Ездры IX, 31.
Аддш (Лук. III, 28)—собственное имя сына 

Еосамова, упоминаемое у Ёв. Луки въ родо- 
словш Господа 1исуса Христа.

Аддуеъ См. II Езд. V, 34.
Адеръ (сильный, могущественный) (III Цар. 

XI, 14— 22)—Идумеянинъ, потомокъ царей Иду- 
мейскихъ. .Онъ спасся отъ изб1ешя своего дома 
1оавомъ, и еще малолетнимъ убежадъ въ Ёги- 
петъ. Царствовавший въ то время въ Египта 
Фараонъ благосклонно принялъ его, далъ ему 
пом'Ьщеше и содержаше, и наконецъ женилъ 
его на сестре своей жены. Сынъ его Гену- 
ватъ жилъ въ доме Фараоновомъ, вместе съ 
его сыновьями. По смерти Давида, Адеръ по
кину лъ Египетъ, завлад'Ьлъ частно Сирш, и 
отсюда д'Ьлалъ набеги на пограничныя земли 
царя Соломона, разоряя и опустошая оныя.

Адида (I Мак. XII, 38)—городъ въ колене

Дановомъ, близъ Лидды. Его принимаютъ за 
одно съ городомъ Хадидъ , упоминаемымъ въ кн. 
Ездры (I Езд. И, 33). Ныне здесь селеше 
Элъ-Хадидъ къ в. отъ Лидды.

Адина (прекрасный, роскошный) (I Пар. XI, 
42)—назваше одного изъ начальниковъ надъ 
войскомъ Давида, сына Шизы.

Адинъ (пр1ятный) (I Ездр. И, 15, Неем. 
VII, 20, X, 16)—собственное имя одного лица. 
Некоторые принимаютъ имя Адинъ , стоящее 
во II кн. Ездры (въ 15 ст.), за назваше мест
ности, такъ какъ слова, находяпцяся въ VII г. 
кн. Неемш (20 ст.) кажутся невероятными, 
яко-бы одно лицо имело 665 сыновей; но на 
это должно заметить, что слово дгьши, или 
сыновья, въ семъ и подобныхъ сему случаяхъ, 
ставятся вообще вместо потомковъ, въ како- 
вомъ смысле это слово весьма часто и упо
требляется.

Адиваимъ (двоякое украшеше) (Нав. XV, 
36)—городъ въ низменныхъ. местахъ колена 
1удина.

Ад1ель (украшеше Бож1е)—имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. IV, 36) потомокъ Симеона, сына 

1акова;
б) (IПар. IX, 12) священникъ, сынъ 1ахзера, 

возвратившийся изъ плена Вавилонскаго;
в) (Ш ар. XXVII, 25) отецъ Азмавееа, на

чальника надъ царскими сокровищами Давида.
Адлай (по Гезешю, правосудие Бож1е) (I 

Пар. XXVII, 29 )— отецъ Шафата, главный на- 
чальникъ надъ стадами Давида, въ низменной 
стране.

Адмаеа (Персидское слово) (Есф. I, 14)— 
одинъ изъ семи главныхъ вельможъ Персш и- 
Мидш, при царе* Артаксерксе, во времена 
Есфири и Мардохея.

Адна (прштность)—имя двухъ лицъ:
а) (I Ездр. X, 30) потомокъ Пахае-Моава, 

жившШ во времена Ездры и Неемш;
б) (II Пар. XVII, 14) военачальникъ при 

ц. 1осафате; у него было 300,000 отличныхъ
ВОИНОВЪ.

Аднахъ (тоже что и Адна) (I Пар. XII, 20 )— 
одинъ изъ тысяченачальниковъ Манассш, пе- 
решедшихъ къ Давиду въ Секелаге.

Адолламъ (II Мак. XII, 38) и Одолламъ 
(Нав. XV, 35) (справедливость народа)—древ- 
шй и знаменитый городъ въ колене 1удиномъ 
въ 15 или 20 англ, миляхъ на ю.-з. отъ 1е- 
)усалима. Царь Адолламсшй былъ пораженъ 
исусомъ Навиномъ. Городъ былъ укрепленъ 

Говоамомъ и, вероятно-, по причине-своей 
силы и крепости называется. у пророка Ми
хея (I, 15) славою И зраиля . — « Онъ (т. е.
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А ДОНА И— А ДОНШ.

Господь) пройдет,ъ до Одоллама, славы И зра
и л я ». Вблизи города находилась пещера (Адол- 
ламская), въ которой скрылся Давидъ, бежав
ший отъ Анхуса, царя Геескаго. И доселе еще 
показываютъ путешествеиникамъ эту пещеру, 
весьма перовную, извилистую, и столь обшир
ную, что въ извилинахъ легко могутъ скрыть
ся до 400 человекъ, какъ то и было съ Да- 
видомъ и его иноплеменными спутниками 
(I Цар. XXII, 1); но, по словамъ восточныхъ 
монашествующихъ, Адолламская пещера при
мыкала къ стране Моавитской, и была распо
ложена между скалистыми горами, который» 
тянется очень много по направленно къ Мерт
вому Морю.

Адонаи (Исаш XL, 1 0 )— имя Господа, часто 
встречающееся въ свящ. книгахъ Ветхаго За
вета; оно нередко прилагатся къ людямъ,въ 
смысле господина, въ знакъ особеннаго по- 
чтешя. Новейшие 1удеи, изъ благоговения къ 
сему священному имени, всегда произносятъ 
А донаи , когда встречаюсь въ тексте слово 
Тегова.

Адони-Везекъ (Суд. I 4, 7) (господинъ Ве- 
зека, или господинъ молнш) — назваше, или 
титулъ, одного Хананейскаго царя. Разбитый 
онъ бежалъ отъ войскъ колена 1удина и Хи- 
меонова, по смерти 1исуса Навина. Мноие 
изъ Хананеевъ и Ферезеевъ, во время этого 
сражения, погибли; самъ же Адони-Везекъ бе
жалъ, но былъ схваченъ, и ему отсгькли боль- 
шге пальцы на рукахъ ею и на ногаосъ его. 
Такимъ образомъ онъ принялъ должное воз- 
даяше за подобную же безчеловечную жесто
кость, сделанную имъ некогда семидесяти ца- 
рямъ, которые потбмъ собирали крохи подъ 
столомъ его (ст. 7). Затемъ его привели въ 

Черусалимъ, и онъ умеръ тамъ (Суд. 1 ,4— 7).
Адоникамъ (I Езд. II, 13) (можетъ быть:— 

Господь помогаешь]— глава поколешя изъ 6 6 6  
человекъ, возвратившихся изъ плена съ Зо- 
ровавелемъ.

Адонирамъ (Господь высокъ) (III Цар. IV, 
6 , V, 1 4 )— одинъ изъ вельможъ Соломона, 
начальствовавший надъ собирашемъ податей 
во времена Давида и Ровоама, и побитый ка
меньями отъ возмутившихся Израильтянъ во 
время сбора податей.

Адониеедекъ (Нав. X, 1 ,2 7 )  (Господь прав
ды)— ХананейскШ царь въ 1ерусалиме. Услы- 
хавъ, какъ поступилъ 1исусъ Навинъ съ гор. 
1ерихономъ и Гаемъ, онъ склонилъ четырехъ 
другихъ царей соединиться съ нимъ и напасть 
на Гаваонъ. 1исусъ Навинъ ц его войско по
спешили на помощь и, поразивши, обратили

союзныхъ царей въ бегство. Самъ Господь 
видимо помогъ Израильтянамъ въ этомъ деле. 
Во время бегства иепр!ятеля, съ неба падали 
большие камни (града), отъ котораго оиъ гиб- 
нулъ во множестве, более чемъ отъ меча 
Израильтянъ. Эта победа сопровождалась осо- 
беннымъ знамен!емъ. Во время преследовашя 
непр1ятеля день склонился къ вечеру, и 1и- 
сусъ сказалъ предъ лицомъ Израильтянъ: 
«стой, солнце, надъ Гаваономь, и луна надъ 
долиною А1алонскою! у> (Нав. X, 12). И оста
новилось солнце, и луна стояла, доколе на- 
родъ мстилъ врагамъ своимъ. Чудесная оста
новка солнечиаго и луннаго движешь надъ 
долиною А1алонскою во очно всехъ свиде
тельствовала о присутствш съ Израильтянами 
Господа, точно также какъ сверхъестествен
ное полное солнечное затм'Ьше при распятш 
Спасителя видимо свидетельствовало о томъ, 
что страждетъ Царь, Господь и Владыка всей 
твари. Адониеедекъ со своими союзниками, 
какъ сказано выше, бежалъ и скрылся въпе- 
щере Македе; но ихъ скоро выгнали оттуда, 
и привели къ 1исусу. Въ присутствш всехъ 
мужей Израильскихъ, собранныхъ для озна
ченной цели, 1исусъ повелелъ вождямъ сво
имъ наступить ногами на выи ихъ, сказавъ 
при этомъ, что такъ поступитъ Господь со 
всеми врагами Израиля; затемъ поразилъ и 
убилъ ихъ 1исусъ, и _ повесилъ ихъ на пяти 
деревахъ, и висели они на деревахъ до вечера; 
затемъ тела ихъ были сняты и брошены въ 
пещеру, въ которой они скрывались и отвер- 
crie которой было закрыто большими камнями 
(Нав. X, 1 - 2 8 ) .

Адонисъ. См. Таммузъ.
Адожя (1егова — мой Господь)—имя трехъ 

лицъ:
а) (И Цар. III, 4) четвертый сынъ Давида 

отъ Аггиеы. Онъ родился въ Хевроне и по 
смерти братьевъ своихъ, Аммона и Авессало
ма, заявилъ притязашя на престолъ своего 
отца. Приготовивши себе колесницы, всадни- 
ковъ и 50 человекъ скороходовъ, онъ сове
товался съ 1оавомъ и Ав1аеаромъ (священни
ками) о лучшихъ мерахъ къ приведению въ 
исполнеше своего предпр1ят!я. Вирсав1я, мать 
Соломона, немедленно уведомила царя о за
говоре Адонш, а пророкъ Нафанъ подтвер- 
дилъ ея слова. Давидъ поклялся предъ Вирса- 
Bieio, что после него будетъ царствовать сынъ 
отъ нея Соломонъ, и приказалъ немедленно 
и торжественно помазать его и провозгласить 
царемъ, что и было исполненно священникомъ 
Садокомъ, при трубныхъ звукахъ и громкихъ
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народныхъ восклицашяхъ: «да живешь царь 
Соломопъ/» (III Цар. I, 39) Адошя только 
что кончилъ свое пиршество, какъ услышалъ 
звуки трубъ и шумъ волнующагося народа. 
1онаеанъ разсказалъ ему о всемъ случившемся. 
Тогда все бывшие на пиршестве бежали, 
и самъ Адошя, боясь Соломона, ношелъ и 
ухватился за рога жертвенника, который счи
тался м'Ьстомъ ограждающимъ отъ насшня. 
По смерти Давида, Адошя убёдилъ Вирсав1ю 
просить у Соломона, сына ея, дарствовавшаго 
теперь, позволешя взять себе въ жены Ави- 
сагу Сунамитянку, одну изъ бывшихъ женъ 
престарелаго Давида. Соломоиъ сразу проник- 
нулъ въ честолюбивый намерешя Адоши и его 
советниковъ. Онъ понялъ, что честолюбецъ, 
женившись на вдове царя, въ качестве стар- 
шаго брата, легко могъ снова найти благо
видный предлогъ къ предъявление своихъ 
правъ на дарскШ престолъ, чтб прямо про
тиворечило бы явному повелению Божно, из
реченному Господомъ относительно Давида и, 
несомненно, всего его семейства (I Пар. XXVIII, 
5). Посему-то Соломонъ приказалъ Ванею 
умертвить Адонш.

б) (II Пар. XVII, 8 , 9) одинъ изъ Левитовъ, 
посланныхъ 1осафатомъ, учить книге Закона 
по всемъ городамъ колена 1удина;

в) (Неем. X, 16) левитъ, давний обяза
тельство быть вернымъ Богу и приложивнпй 
къ оному свою подпись.

Адраазаръ (помощь Гадада) (II Цар. YIU, 
3, X, 16), названный такъ, вероятно, по име
ни СирШскаго божества Гадада, царь Сувсмй, 
современникъ царя Давида, одинъ изъ самыхъ 
богатыхъ царей Цовы, или Сувы. Съ нимъ 
Давидъ имелъ несколько войнъ, въ одной 
изъ коихъ взялъ въ пленъ 2 0 , 0 0 0  пешихъ 
воиновъ и 700 всадниковъ, помимо множе
ства военныхъ колесницъ. При другомъ случае, 
когда Адраазаръ заключилъ союзъ съ сосед, 
нимъ царемъ, Давидъ снова разбилъ его, и 
взялъ въ пленъ 2 2 , 0 0 0  человекъ воиновъ. 
Въ числе воинской добычи находились золотые 
щиты и множество серебра и меди. По про- 
шествш несколькихъ летъ, Адраазаръ и три 
другихъ Сир1йскихъ царя заключили союзъ— 
помогать Аммонитяиамъ противъ Давида; но 
все СирШское войско было разбито Израиль
тянами, подъ начальствомъ 1оава, на в. берегу 
1ордана. Въ этомъ сражены было убито отъ 
40 до 50 тысячъ нещнятелей, и после сего 
они сделались данниками Давида (I Пар. XIX).

Адрамелехъ— имя лица и назваше языческаго 
бога (АссирШское слово: славный царь)—

а) (Ис£. XXXVII, 38) сынъ Сеннахерима, 
царя АссирШскаго. Онъ съ братомъ своимъ 
Шарецеромъ убилъ своего отца, когда онъ 
покланялся въ доме идола Нисроха, своего 
бога. Причина отцеубШства неизвестна. За- 
темъ оба брата убежали въ Армению (землю 
Араратскую), и вместо его воцарился сынъ 
его, Асарданъ.

б) (IV Цар. XVII, 31) Сепарваимское боже
ство, почитаемое жителями Сепарваима, по 
переселены ихъ въ города СамарШше. Оно, 
какъ кажется, представляло собою солнце, 
какъ другое божество, Анамелехъ, представ
ляло луну. Жители Сепарваима приносили въ 
жертву этимъ идоламъ своихъ детей, сожи- 
гая ихъ на огне. Можно думать, что это 
былъ известный идолъ Молохъ.

Адрамитсжй корабль (Деян. XXVII, 2). Адра- 
митомъ назывался приморсшй портъ въ Мисш, 
въ Малой Азы, при подошве горы Ида. Въ 
древности онъ считался важнымъ торговымъ 
городомъ. Теперь онъ известенъ подъ именемъ 
Эдримита или Идрамита, и лежитъ въ 60 или 
80 англШскихъ миляхъ на с. отъ Смирны, и 
имеетъ около 1,000 домовъ. Этому городу 
принадлежалъ корабль, на которомъ находился 
ап. Павелъ, отправленный какъ пленникъ изъ 
Keccapin въ Римъ.

Адр1атическое море (Деян. XXVII, 27). Въ 
озиаченномъ море, какъ известно, одно время 
находился во время бури корабль съ ап. Павломъ, 
отправлявшимся въ Римъ. Теперь подъ симъ 
назвашемъ известенъ заливъ, лежащШ между 
Итал1ею съ одной стороны и берегомъ Дад- 
мащи съ другой, такъ называемый ВенещанскШ 
заливъ. Во время апостола, какъ полагаютъ, 
подъ симъ назвашемъ разумелась вся ширина 
Средиземиаго моря отъ Крита до Сицилш.

Адркель (I Цар. XVIH, 19) (стадо Бож1е)— 
сынъ Верзелл1я, изъ Мехолы. Онъ женился 
на Мерове, дочери Саула, отъ которой имелъ 
пять сыновей.

Адуилъ (Тов. I, 1) — предокъ Товита, изъ 
колена Нефеалимова.

Адуммимъ (1ис. Нав. XV, 7)—назваше воз
вышенности, не далеко отъ Галгалы, при входе 
въ пустыню 1ерихонскую Назваше означаетъ 
красный, или кровавый, чемъ, какъ полагаютъ, 
делается намекъ на частыя убШства и гра
бежи, происходивш1я вблизи оной. Есть осно- 
ваше думать, что местность, указанная въ 
притче Спасителя о добромъ Самарянить, ле
жала именно здесь (Лук. X, 30— 36). Ныне 
лежания здесь развалины города известны 
подъ именемъ: Калаадь-эд-Демъ.
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Адуй См. 1аддуй.
Адъ (Евр. шеолъ) (Быт. XXXYII, 35, Числ. 

XYI, 30, 33, Псал. XY, 10 и др.), по слово
производству съ Греческаго, зиачитъ место, 
лишеиное света. Въ хританском ъ учеши 
подъ симъ имеиемъ разумеется духовная тем
ница, т.-е. состоите духовъ, грехомъ отчуж- 
денныхъ отъ лицезрешя Бож1я и соединенного 
съ нимъ света и блаженства (1уды I, 6 ).

Адовы врата (Мато. XYI, 18)— образное вы- 
ражеше, означающее всю силу д1авола или 
смерти (См. Врата): Я  создашь церковь Мою, 
сказалъ Господь, и врата ада не одолгыотъ ел».

Аэндоръ, иначе Ен-доръ (источникъ Дора, 
или источникъ дома, жилища) (Нав. XYII, 11, 
I Дар. XXYIH, 7 )—городъ или селеше въ колене 
Иссахаровомъ,между горамибаворомъ и малымъ 
Ермоиомъ, припотоке Киссоне.При этомъ месте 
потерпелъ великое поражеше, во дни Деворы и 
Барака, 1авииъ царь АсорскШ (Суд. IY и Y). 
Сюда приходилъ ночыо царь Саулъ къ извест
ной Аэндорской волшебнице, и просилъ ее 
вызвать ему пророка Самуила (I Дар YIIIXX, 7). 
Доселе еще показываютъ путешественникамъ 
пещеру въ несколькихъ миляхъ на ю. отъ Наза
рета, въ которой якобы жила эта волшебница.— 
Теперь на месте Аэндора стоитъ небольшая 
бедная деревня подъ назвашемъ: Эндурь. Въ 
скалахъ действительно находится пещера и 
быть можетъ та самая, въ которой явилась 
Саулу тень пророка Самуила.

Аермонсшя горы См. Ермонъ.
Азаз*т (укрепленный Богомъ)—имя трехъ 

лицъ:
а) (I Пар. XXYII, 20) отецъ О ш , сделан

ный отъ Давида начальникомъ надъ коленомъ 
Ефремовымъ;

б) (I Пар. XY, 21) изъ левитовъ певцовъ 
при Давице сопровождавшихъ Ковчегъ За
вета ;

в) (Щ Пар. XXXI, 13) смотритель надъ на
родными приношешями и пожертвовашями въ 
храмъ, во дни царствования Езекш, для со
держания священниковъ и левитовъ.

Азазъ (сильный) (I Пар. Y, 8 ) —одно изъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ родословш колена 
Рувимова.

Азаилъ (видеше Бож1е)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (Ш Дар. XIX, 15) царь СирШсшй, со- 
временникъ Охозш и 1оарама. Когда Азаилъ 
былъ еще слугою Венадада, царя СирШскаго, 
пророкъ Ил1я получилъ повелеше отъ Бога 
помазать его на царство Сир1йское и одно
временно съ нимъ 1иуя царемъ Израильскимъ.

Спустя одиннадцать летъ после того Венададъ, 
живший въ Дамаске и сделавш!йся больнымъ, 
поручилъ Азаилу взять царств дары для про
рока Елисея и спросить его объ исходе своей 
болезни. Пророкъ сказалъ Азаилу, что болезнь 
Венадада не смертельна, но что оиъ все-таки 
скоро умретъ, и затемъ со слезами предска- 
залъ ему, что оиъ займетъ престолъ царя 
СирШскаго и причинитъ множество бедствШ 
сыиамъ Израилевымъ Азаилъ, принесши царю 
благопр!ятпый ответъ касательно его болезни, 
на другой же день задушилъ его ,«взялъ одгъяло, 
какъ говоритъ свящ. писатель, намочил?, ею 
водою, и положилъ на лицо его, и от умеръу>
(IY Дар. YIII, 15). Затемъ оиъ занялъ пре
столъ его. Дальнейшая предсказашя пророка 
исполнились въ точности. Оиъ велъ много 
войнъ съ царями 1удейскими и Израильскими, 
и действительно причинилъ имъ много бед- 
ствШ.

б) (I Пар. И, 16) братъ военачальника Да
вида— 1оава;

в) одииъ изъ левитовъ при 1осафате (И 
Пар. XYII, 18);

г) (II Езд. IX, 34) изъ Израильтяне имев- 
шихъ женъ иноплемеиныхъ.

Азашя (услышанный 1еговою) (Иеем. X, 9)— 
левитъ, отецъ 1исуса, одно изъ лицъ, прило- 
жившихъ печати къ письменному обязатель
ству быть верными Богу и не вступать въ 
родственный связи съ иноплеменницами.

Азаршъ (которому помогаетъ Богъ)—имя 
следующихъ лицъ:

а) (I Пар. XII, 6 ) одинъ изъ храбрыхъ вои- 
новъ, перешедшихъ къ Давиду въ СекелагЬ;

б) (I Пар. XXY, 18) одно изъ лицъ, назна- 
чениыхъ при Давиде быть въ числе певцовъ;

в) (I Пар. XXYII, 22) сынъ 1ерохама, на- 
чальникъ колена Данова, одинъ изъ князей 
Израильскихъ;

г) (Неем. XI, 13) отецъ Амашсая, одииъ 
изъ отличныхъ мужей, избранныхъ по жребно 
я^ить въ 1ерусалиме после плена;

д) (Неем. XII, 36) одинъ изъ свящеиниче- 
скихъ сыновей, присутствовавшихъ при освя- 
щенш стены 1ерусалимской;

е) (Ездры X, 41) одно изъ лицъ, имевшихъ 
женъ иноплемеиныхъ.

Азар1я (помощь Господа) (IY Дар. XIY, 21)— 
десятый царь 1удейсшй, сынъ и наследиикъ 
Амасш. Во И кн. Пар. (XXYI, 1, 3—5) оиъ 
называется (Мею. Это былъ царь во миогихъ 
отиошешяхъ вообще богоугодной жизни; но 
когда оиъ сделался силеиъ, возгордилось сердце 
его, и оиъ сделался преступникомъ предъ
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АЗАРШ— АЗЗАНЪ.

Господомъ Богомъ. Онъ вошелъ въ храмъ 
Господень, чтобы воскурить еийпамъ на алтаре 
кадильномъ, не будучи священникомъ. Свя
щенники воспротивились этому. 0з1я разгне
вался, а вь р у к е  у нею кадильница для каж- 
детя, и, вотъ въ это время на челе его яви
лась .проказа, и оставался онъ прокаженнымъ 
до дня смерти своей, и жилъ въ отдельномъ 
доме, и отлученъ былъ отъ дома Господня
(II Пар. XXVI). Именемъ Азарш обозначаются 
по крайней мере 27 лицъ, кроме вышеупо
мянутая въ Ветхомъ Завете. Вотъ замеча
тельнейшие изъ нихъ:

а) Азащя (Дан. I, 6 идр.). Одинъ изъ отро- 
ковъ Вавилонскихъ, товарищей пр. Даншла, 
названный въ Вавилоне именемъ Авденаго.

б) (П Пар. XXV— 17). Первосвященникъ во 
дни Азарш, или Озш, царя 1удейскаго, кото
рый, въ сопровождены 80 священниковъ, об- 
личалъ царя за то, что тотъ дерзнулъ войдти 
въ святилище, чтобы возложить ошпамъ на 
алтарь кадильный.

в) (Ш Цар. IV, 2). Сынъ священника Са- 
дока въ царствоваше Соломона.

г) (П Пар. XV, 1, 19). Сынъ Од еда, про- 
рокъ во дни Асы, царя 1удейскаго. По случаю 
славной победы надъ Зараемъ, царемъ Eoion- 
скимъ, объятый Духомъ Божшмъ, онъ убеж- 
далъ царя и народъ оставить идолослужеше 
и верно служить Богу истинному. Последо
вавши его совету, царь и народъ вступили 
въ заветъ съ Богомъ, и дали клятву никогда 
не удаляться отъ Него; и Богъ благословилъ 
ихъ продолжительнымъ миромъ.

д) (Тов. V, 13). Такъ назвалъ себя Ангелъ 
Рафаилъ, сопровождавшШ Товш во время путе- 
шеств1я его въ Мидпо.

е) (I Мак. V, 18). Одинъ изъ начальни- 
ковъ 1удейскихъ, оставленныхъ 1удою Макка- 
веемъ, для охранешя 1удеевъ на время его 
отсутств1я, по случаю войнъ съ разными 
окрестными народами.

ж) (И Пар. XXI, 2, 4). Два брата изъ сы- 
новъ 1осафата царя 1удейскаго, безчеловечно 
убитые вместе съ другими братьями братомъ 
ихъ 1орамомъ, царемъ 1удейскимъ.

з) (Ш Цар. IV, 5). Сынъ Нафана, иачаль- 
никъ надъ приставниками при Соломоне.

и) (II Пар. XXXI, 10, 13). Первосвящен- 
никъ, во дни царя Езекш, изъ дома Садока.

Проч1я слова подъ означеннымъ именемъ см.
i) I Пар. II, 8 .
к) I Пар. 38, 39.
л) I Пар. VI, 9.
м) I Пар. VI, 10.

н) I Пар. VI, 13, I Езд. VII, 1.
о) I Пар. VI 36.
п) П Пар. ХХШ, 1.
р) П Пар. XXV1U, 12.
с) П Пар. XXIX, 12.
т) 1ер. ХЕШ, 2 .
у) I Езд. VII, 3. II Езд. VHI, 2.
ф) П Ездр. IX, 21.
х) Неем. Ш, 23.
ц) Неем. VII, 7.
ч) П Езд. IX, 43.
т) Неем. VIH, 7, II Езд. IX, 48.
щ) Неем. X, 2.
э) Неем. XII, 33.
Азаръ. См. П Езд. V, 15.
Азбукъ (можетъ быть: оставленный) (Неем. 

HI, 16)—отецъ Неемш, начальника надъ Бео- 
Цурскимъ округомъ, одно изъ лицъ, чинив- 
шихъ стены 1ерусалимшя после ллена.

Азгадъ (сильный въ счаст1и)—имя двухъ 
лицъ:

а) (I Езд. П, 12, Неемш VII, 17) — одно 
изъ лицъ, сыновья которая возвратились изъ 
плена съ Зоровавелемъ.

б) (Неем. X, 15)— одно изъ лицъ, во дни 
Ездры и Неемш, давшихъ письменное свиде
тельство быть верными Богу.

Азека (Нав. XV, 35) (вновь возделанное 
поле)—место въ низменностяхъ колена 1удова 
въ 1 2  англ, миляхъ къ в. отъ Виелеема и 
10-ти къ ю. отъ 1ерусалима. До этого места 
1исусъ Навинъ пресдедовалъ Хананеевъ въ 
войне съ Адониседекомъ и его союзниками, 
войска которыхъ чудесно были истреблены 
каменнымъ градомъ съ неба; близъ этого го
рода расположились станомъ Филистимшя вой
ска предъ единоборствомъ Давида съГол!аеомъ. 
(I Цар. XVII, 1). Городъ былъ укрепленъ 
Ровоамомъ по разделены царствъ (П Пар. 
XI, 9), ц онъ существовалъ еще во время 
иападешя царей Вавилона; о пемъ упоми
нается и по возвращечни 1удеевъ изъ плена 
(Неем. XI, 30).

Азель (oTiuecTBie, разлука) (I Цар. XX, 1 9 )— 
камень, а быть можетъ, груда камней близъ 
Гивы Вечнаминовой, между Рамою и Номвою, 
у котораго 1онафанъ назначилъ тайное сви- 
даше Давиду, когда последней бйжалъ отъ 
двора Саула, и при которомъ разстались эти 
два друга.

Аззанъ (острый) (Числ. XXXIV, 26 )— отецъ 
Фалтшла, одинъ изъ князей Иссахаровыхъ, 
назначенныхъ вместе съ князьями другихъ ко
лешь помогать въ разделе земли Обетованной 
между Израильтянами.
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АЗИЙАНЪ— АИЙЪ.

Азинанъ. См. II Езд. Y, 15.
Азиса (сильный, герой) (I Езд. X, 27)— 

сынъ Заффу, женившийся на иноплеменнице. 
Во II кн. Ездры (IX, 28), читается: Заралгя.

А зш ъ (утеш ете Болйе) (I Пар. XY, 20 )— 
одинъ изъ левитовъ второй степени, прини
мавший учаоте въ пенш на псалтиряхъ тон- 
кимъ голосомъ, когда переносили Ковчегъ 
Завета въ 1ерусалимё въ новоустроенную ски- 
шю изъ дома Авведара, во дни Давида. Въ
18-мъ стихе имя это читается полнее, именно: 
1оазтлъ.

A3ia. См. АЫя.
Азмаветъ (сильный даже до смерти) — имя 

лицъ, упоминаемыхъ въ следующихъ местахъ 
Свящ. Писашя*.'

а) (И Цар. XXIII, 31, I Пар. XI, 3 3 ) -  
одинъ изъ храбрыхъ воиновъ Давида;

б) (I Пар. YIII, 36, IX, 40) — потомокъ 
Саула;

в) (I Пар. XII, 3 )— отецъ 1ез1ела и Фелета, 
искусныхъ стрелковъ изъ лука, перешедшихъ 
къ Давиду въ Секелare;

г) (I Пар. XXYII, 25) — сынъ Ад1еля, по
ставленный начальникомъ надъ царскими со
кровищами Давида.

Азмавееъ (I Ездры II, 24) — городъ въ ко
лене 1удиномъ или Вешаминовомъ, близъ 1е- 
русалима (Неем. XII, 29), называемый также 
Бев-Азмавееъ (Неем. YII, 28). Сорокъ два че
ловека изъ его жителей, названныхъ сынами 
Азмавева , находились въ числе лицъ, возвра
тившихся съ Зоровавелемъ изъ плена Вави- 
лонскаго (I Ездры II, 24); некоторые изъ 
нихъ, сыны певцовъ, имели свои селешя близъ 
Азмавееа и присутствовали при освящеши 
стены 1ерусалимской (Неем. XII, 29). Одинъ 
изъ новейшихъ англШскихъ путешественни- 
ковъ (Finn) отождествляетъ Азмавееъ съ ны- 
нешнимъ Хизмехъ , селешемъ въ гористой части 
Вешаминова колена, къ ю. в -о т ъ  Джеба.

Азное-баворъ (вершины Оавора) (Нав. XIX,
3 4 )— городъ на южной границе колена Неф- 
еалимова, самаго северная изъ 1 2 -ти коленъ. 
Его связь съ горою Оаворомъ, лежащей на 
южной границе колена Завулонова, представ
ляется не совсемъ ясною. Некоторые пола- 
гаютъ, что это былъ Азановъ , близъ Дшкеса- 
рш, упоминаемый Евсев1емъ. Подобное мнеше 
не совсемъ правдоподобно.

Азоръ (помощникъ) (Me. I, 1 3 — 1 4 )— одно 
изъ лицъ, упомянутыхъ въ родословш нашего 
Господа, сынъ Ел1акима и отецъ Садока.

Азотъ (укрепленное место) (Нав. XI, 22, 
XIII, 3, XY, 47, Суд. 1 ,18, Деян. YIII, 4 0 ) -

одинъ изъ пяти главныхъ городовъ Филистим- 
скихъ, на восточиомъ берегу Средиземная 
моря, между Аккарономъ и Аскалономъ, въ 
15-ти или 20-ти англ, миляхъ къ с. отъ Газы. 
Здесь находился храмъ Дагоиа, въ которомъ 
Филистимляне поставили Ковчегъ Завета. Азотъ 
былъ неоднократно разрушаемъ (II Пар. XXYI6 , 
Исаш XX, 1). Одинъ изъ новейшихъ путеше- 
ственниковъ говоритъ, что Азотъ можно ви
деть и теперь съ одного возвышеинаго места 
близъ Яффы, и что городъ изобилуетъ ста
рыми оливковыми деревьями, а равно самыми 
разнообразными плодами и растешями всякая 
рода. Хрисйанство насаждено въ Азоте еще 
при апостолахъ, и, вероятно, начало его по
ложено ап. Павломъ (Деян. YIII, 40). Впо- 
следствш здесь были епископы. Ныне здесь 
небольшое селеше Ездудъ , въ которомъ счи
тается до 500 жителей.

Азрикамъ (помощь противъ врага):
а) (I Пар. III, 23) потомокъ Соломона;
б) (I Пар. YIII, 38) одинъ изъ сыновъ 

Ацеля, потомокъ 1онафана;
в) (I Пар. IX, 14) отецъ Хашува, одного 

изъ левитовъ, жившихъ въ 1ерусалиме;
г) (И Пар. XXYIII, 7) домоправитель Ахаза, 

убитый Зихр1емъ.
Азрш ъ (помощь Болпя)— имя трехъ лицъ: 

a) (Iep. XXXYI, 26) отецъ Сераш, одного изъ 
лицъ, которымъ 1оакимъ царь 1удейскШ прн- 
казалъ взять Варуха писца и 1еремно пророка;

б) (I Пар. Y, 24) одинъ изъ началышковъ 
полуколена Манассшна, жившШ за 1орданомъ;

в) (I Пар/XXYH, 19) отецъ 1еремооа, на- 
значеннаго отъ Давида главиымъ начальникомъ 
надъ коленомъ Нефеалимовымъ.

Азува (развалины)— имя следующихъ лицъ:
а) (III Цар. XXII, 42) дочь Салаила, мать 

царя 1осафата;
б) (I Пар. II, 18, 19) жена Халева;
Азуръ (помощникъ):
а) Неем. X, 17) одно изъ лицъ при Нее- 

мш, приложившихъ печать къ обязательству 
быть верными Богу;

б) (Iep. XXYIII, 1) отецъ Анаши, лжепро
рока;

в) (1ез. XI, 1) отецъ 1азаши, одного изъ 
нечестивыхъ князей Израилевыхъ.

Аид1я См. II Езд. IX, 27. Въ I кн. Езд. 
(X, 26) читается: Элгя.

Аинъ или Энъ (глазъ, источникъ): а) (Нав. 
XY, 32) первоначально городъ колена 1удова, 
а потомъ былъ уступленъ колену Симеопову. 
П Парал. IY, 32) и отдаиъ левитамъ, сынамъ 
Аароиовымъ. Думаютъ, что оиъ находился въ
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АИСТЪ— АХАЛОНЪ.

4 миляхъ на ю. отъ Хеврона.. Это назваше 
часто употребляется въ той или другой связи 
съ назвашями различныхъ местъ, съ водными 
источниками, какъ напр. Энъ-Гедди (источ- 
никъ козлятъ), Энъ-Шисфашъ (источникъ суда), 
Энъ-Рошль (источникъ сукновала), Энонъ—  
где крестилъ 1оаннъ.

б) (I Цар. XXIX, 1) имя источника во Из
раили; теперь называется: Аинъ-Халудъ\

в) городъ въ северной Палестина близъ 
города Риблы (Числ. XXXIY, 11).

Аистъ (милость, сострадаше) (Iep. YIII, 7). 
У LXX читается: Epodin (цапля) — перелет-

бенно это заметно у молодыхъ по ’отношении 
къ старымъ птицамъ. Осенью аисты улетаютъ 
въ жаркШ климатъ, какъ на это некоторымъ 
образомъ указывается въ книге пророка Iepe- 
мш: «аистъ подъ небомъ, говорить пророкъ, 
знаешь свои определенный времена» (YIII, 7), 
а весною снова возвращаются и размещаются 
по своимъ гнездамъ. Нередко приходится ви
деть при этомъ следующее трогательное зре
лище: когда тотъ или другой изъ старыхъ 
аистовъ ослабеетъ отъ долговременнаго по
лета, то молодые Т|Кладутъ его къ себе на 
спину, и такимъ образомъ летятъ вместе съ

Аистъ

пая птица въ роде журавля, только больше 
его; питается насекомыми и лягушками, и въ 
книге Левитъ (Лев. XI, 19) поставляется въ 
разряде нечистыхъ птицъ. Аистъ имеетъ 
длинныя ноги, которыми отрываетъ ' себе 
цищу въ болотахъ и местахъ богатыхъ во
дою. Клювъ птицы устроенъ такъ, что она 
легко можетъ удерживать въ немъ слизкую 
добычу; устраиваетъ свои гнезда иногда на 
деревьяхъ: е.ш жилище аисту (еродгево жи
лищ е) (Пс. СШ, 17), и иногда навысокихъ, 
полуразрушенныхъ башняхъ. Характеръ аиста 
отличается своею нежностно и любовно. Осо-

нимъ. Аистъ долгое время быль выразитель
ною эмблемою особенной любви и привязан
ности къ детямъ. Белые и черные аисты во
дятся въ обилш въ Палестине.

Aia, Айа (хищная птица)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (Быт. XXXYI, 24),сынъ Цивеона, дядя 
жены Исавовой Оливемы;

б) (II Цар. III, 7, XXI, 8) отецъ Риццы, 
наложницы Саула.

Агалонъ (долина газелей): а) (Нав. X, 12, 
II Пар. XXYIII, 18) Ханаанское селеше, рас
положенное въ колене Дановомъ, между Iepy-
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салимомъ и Екрономъ. Вблизи Авалона нахо
дится долина того же самаго наименования, 
памятная по чуду 1исуса Навина. Она теперь 
известна подъ новымъ именемъ— йяло, и ле- 
житъ въ 14 англ, миляхъ отъ 1ерусалима къ 
с. отъ дороги въ Яффу;

б) (Суд. XII, 12) городъ въ стране Заву- 
лоновой, где былъ погребенъ суддя Елонъ. 
Ноложеше этого города въ настоящее время 
неизвестно.

Aiaeb (груды развалинъ) — городъ колена 
Ветаминова, вероятно г. Гай (См. Гай) (Исаш 
X, 28). Въ означенной 'главе  описывается 
HauiecTBie Сеннахерима на 1ерусалимъ.

Аканъ (Быт. XXXYI, 27) (проницательный)— 
одинъ изъ сыновъ Ецера Хорреянина. Его по
томки дали свое имя одному стану въ пустыне: 
Бене-Яаканъ.

Акатанъ См. II Езд. YIII, 38. Въ I Езд. 
(YIII, 13) стоитъ: Гаккатанъ.

Акация См. Ситтимъ.
Аквосъ См. II Езд. Y, 38. Въ параллель- 

номъ месте въ I кн. Ездры (II, 63) стоитъ:
Гаккоцъ.

Акелдама (Деян. I, 19) (СирШское слово, 
значущее поле или село крови) встречается 
только въ указанной цитате, какъ назваше 
части земли, купленной за 30 сребренниковъ, 
полученныхъ 1удою за предате Спасителя и 
возвращенныхъ имъ снова 1удейскимъ перво- 
священникамъ, которые впрочемъ, считая пе- 
позволительнымъ вложить оные въ сокровищ
ницу церковную, потому что эта цена крови, 
купили на нихъ землю горшечника для погре- 
бешя странниковъ (Me. XXYII, 6— 8). Отсюда 
произошло и назваше оной: Акелдама. Озна
ченное место находилось на ю. в. долины 
Понской, на ю. отъ (Иона, и называлось перво
начально, каяъ сказано выше, землею горшеч
ника, такъ какъ доставляло известный родъ 
глины, годный для горшечнаго производства. 
Акелдама продолжала служить местомъ погре- 
бешя до сравнительно новейшего времени. 
Еще въ YII столетш здесь погребались Армян- 
сме христиане, живппе въ 1ерусалиме. Въ 
средвге века обычно верили, что земля, взя
тая съ этого поля, владела особеннымъ свой- 
ствомъ разлагать тела покойниковъ въ н е
сколько дней; потому-то въ означенное время 
привозились целые корабли акелдамской земли 
для кладбищъ г. Пизы въ Италш. Въ Акел
даме доселе еще существуетъ каменное, въ 
настоящее время полуразрушенное здаше съ 
дугообразною кровлею, глубоко вросшее въ 
землю, но безъ всякаго выхода. По мненпо

Д. Стэнли, оно въ древности служило усыпаль
ницею для погребешя странныхъ. Этотъ на- 
мятникъ древности виденъ издалека, и, какъ 
кажется, частно древней, а частно новой по
стройки.

Акила (орелъ) (Деян. XYIII, 2 )—Еврей, ро- 
домъ изъ Понта, въ Малой Азш. Изгнанный 
изъ Рима, по указу императора Клавдия, пред
писывавшему всемъ 1удеямъ оставить этотъ 
городъ, онъ съ женою своею Прискиллою при
быль въ Коринеъ, и жилъ тамъ во время 
перваго посЬщешя этого города ап. Павломъ 
(Деян. XVIII, 1), занимаясь скиноделашемъ 
(устроешемъ палатокъ, шатровъ). Ап. Павелъ, 
по прибытш въ Коринеъ, былъ гостеприимно 
принять въ доме Акилы. Онъ также вместе 
съ женою сопровождалъ апостола изъ Коринеа 
въ Эфесъ, на своемъ пути въ Сирно. Вообще 
они оказывали неоднократно ап. Павлу важ
ный услуги; между ними и симъ последним!, 
существовала тесная дружба (Рим. XYI, 8—5). 
Домъ Акилы и Приекиллы и въ Корине!;, и 
въ ЕфесЬ, и въ Рим!; былъ домашнею цер
ковно, въ которую собирались для Богослу- 
ж етя  вЪруншце (I Кор. XYI, 19). О дальней
шей судьбе Акилы ничего неизвестно. Въ 
Греческо|м мийологгЫ говорится только, что онъ 
былъ обезглавленъ, а латинш й мартирологи! 
означаетъ память ихъ 8 ш ля. Память его со
вершается Православною церковно 14 шля.

Акиеонъ (1уде. YIII, I) (добрый брать)— одинъ 
изъ предковъ 1удиои, сынъ Шневъ.

Аккавъ (II Езд. Y. 30)— .лице тождествен
ное съ Хагавомъ (I Езд, II, ’36).

Аккадъ (Быт. X, 10) (значеше неизвестно)— 
крепость или городъ, построенный Нимродомъ 
въ земле Сеннаарской, или Вавилоши. Новей- 
mie путешественники утверждаютъ, что разва
лины этого древняго города доселе еще видны 
въ шести англ, миляхъ (около 9-ти русских], 
верстъ) отъ настоящего города Багдада.

Аккаронъ или Экронъ (въ русской Библш 
иногда Аскалонъ (искоренеше) (Нав. XIII, 3, 
XY, 11, Суд. I, 18, I Дар. YI, 1 6 )-Ф и л и - 
стимская область и городъ, первоначально при- 
надлежалъ колену 1удову, а затемъ Даиову. 
Древше обитатели Аккарона, Филистимляне, 
владели имъ долгое время, и после онъ былъ 
взятъ 1удою. Падете города, некогда одного 
изъ богатейшихъ въ числе городовъ Фили- 
стимскихъ, предсказано пророкомъ Софошею 
II, 4) и 3axapieio (IX, 5— 7). Отсюда Ковчегь 
“ авФта былъ отправленъ по дороге къ Вееса- 

лису. Въ Свящ. Писании находятся указагйн 
на то, что онъ находился подъ властно Фи-
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листимлянъ даже во времена Давида (I Цар. 
XYJI, 52), Охозк (IY Цар. I, 2, 3, 6), Озш 
(Амосъ I, 18) и lock  (Iep. XXY, 20). Во вре
мена пророка Ш и  главнымъ божествомъ язы- 
ческимъ Аккарона почитался Веельзевулъ, 
(богъ мухъ). Объ этомъ города упоминается 
въ 1-й Маккавейской книге (X, 89), и онъ 
существовалъ еще во времена Евсев1я. Часто 
упоминается объ немъ и во времена кресто- 
выхъ походовъ. Въ настоящее время на ме
сте Аккарона разбросана небольшая деревуш
ка Акиръ, и доселе еще видны груды разва
лишь среди вснаханныхъ полей некогда зна- 
менитаго города. Означенная местность лежитъ 
въ I 1/* часахъ пути къ ю. отъ Раммы и къ 
в. между Азотомъ и 1амшей.

Акко (Суд. I, 31) (песчаный и раскаленный 
солнцемъ)—теперь Акко, или Акра, или, по 
ея связи съ рыцарями каинитами, С'Жанъ-

ной для колена Ассирова, и былъ однимъ изъ 
городовъ, изъяоторыхъ Евреи никакъ не могли 
выгнать Хананеевъ. Даже и въ настоящее 
время Акра считается сильнейшими местомъ 
въ Палестина. Этотъ городъ упоминается въ 
книге ДеянШ Апостольскихъ подъ назвашемъ 
Птоломаиды (Деян. XXI, 7). Народонаселеше 
онаго, отъ 5,000 до 10,000 человекъ, состо- 
итъ преимущественно изъ Евреевъ. Остатковъ 
древности въ этомъ города очень много. Бук- 
кингамъ, посетившШ оный въ 1816 году, на- 
шелъ здесь множество развалишь различныхъ 
здашй, строенныхъ .несомненно въ глубокой 
древности, и въ особенности обломковъ две
рей, колоннъ и проч. Эти руины въ настоя
щее время идутъ на постройку новыхъ здашй, 
и все памятники древняго велич1я постепенно 
исчезаютъ съ каждымъ годомъ. Акра считалась 
знаменитымъ городомъ во время крестовыхъ

Городъ Акко или древняя Птолэмаида.

д’-Акръ, или Нтоломаида (названная такъ по | 
первому царю Египетскому Птоломею, въ ру
ки котораго она впала за сто летъ до Р. X.), 
была приморскимъ городомъ, при Акрскомъ 
заливе, противъ горы Кармила, въ разсто- 
яши 30 англ, миль (около 45 верстъ) отъ 
Тира. Акко находился въ местности, отведен-

походовъ. Въ 1799 году она успешно выдер
жала осаду подъ начальствомъ С. Сиднея 
Смита противъ Французской арши. Тамъ на
ходится древшй соборъ и епископъ Грече
ской церкви. Акрская равнина считается од
ною изъ плодороднейшихъ въ Палестине. Въ 
соседстве находится множество садовъ и олив-
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ковыхъ рощъ; но климата здёсь считается не 
совсёмъ здоровымъ, а гавань мелкою и небез
опасною. Древнее предаше гласить, что ис-

Монета города Акко.

кусство делать стекло было случайно открыто 
нисколькими Сидонскими моряками, въ сосёд- 
ствё Акры.

Акносъ (I Мак. VIII, 17)— отецъ 1оанна и 
дёдъ Евполемона, упоминаемыхъ въ означен
ной цитатЁ.

Аккубъ и Аккувъ (коварный):
а) (I  Пар. III, 24) потомокъ 1ехонш;
б) (Пар. IX, 17, 18) привратникъ при вра- 

тахъ царскаго двора;
в) (I Ездры II, 45) изъ Неоинеевъ, сыны 

котораго возвратились изъ плЁна съ Зорова- 
велемъ;

г) (Неем. VIII, 7) одно изъ лицъ, кото- 
рымъ было дано приказан}е разъяснять на
роду книгу Закона.

Акравимъ (скортоны) (Числ. XXXIV, 4 )— 
это былъ рядъ холмовъ на южной окраипЁ 
1удеи къ Мертвому морю. По название можно 
думать, что въ немъ водились скортоны, ко
торыми онъ и доселЁ продолжаете изобило
вать.

Акравимская возвышенность (Еав. XV, 3, 
Суд. I, 36)— возвышенность между Мертвымъ 
моремъ и пустынею Синь, отдЁляющая Пале
стину отъ каменистой Аравш и состоящая 
изъ ряда скалъ и подводныхъ утесовъ.

Акувъ и Акуфъ. См. II Ездры IV, 30, 31. 
Въ I Езд. (II, 45) вмёсто Акувъ  читается:
Акуфъ.

Алавастръ (сткляница) (Me. XXVI, 4 , 5, 
Мрк. XIV, 3, Луки VII, 37) — родъ бЁлаго, 
мелкозернистаго, плотнаго, чернаго камня изъ 
породы гипса, годнаго къ хорошей полировкЁ, 
изъ котораго выдЁлывались различныя але
бастровый издёл1я. Назваше свое получилъ 
отъ алебастровой горы и города 
въ бивахъ, въ Египтё (нынё гора св. Ан- 
тошя). Египетсюе дрогисты доселЁ пользуются 
алебастровыми сосудами для хранешя лЁкарствъ 
и благовонш. Древше употребляли алебастръ 
для разныхъ издёл!й; изъ него выдЁлывались 
вазы, урны, бутыли, стклянки и др. Особенно

алебастровые сосуды, или банки, употребляли 
для хранешя духовъ, душистыхъ мазей и упо
требляли для этого алебастровыя бутылки съ 
длиннымъ и узкимъ горлышкомъ и крЁпко ихъ 
закупоривали. Выражеше (Map. XIV, 3) раз- 
бтъ сосудъ (алебастровый), повидимому, озна
чаете только то, что женщина, пришедшая въ 
домъ Симоновъ съ алебастровыми соеудомъ 
мура драгоцЁннаго, который возлила на голову 
Спасителя, открыла, или распечатала его. Такъ 
какъ муро, содержавшееся въ подобныхъ со- 
судахъ, иногда было слишкомъ дорого, то по
добные сосуды не откупоривались, но должны 
были испускать благоухаше чрезъ свои пори- 
стыя стёнки. НесомщЁнно, что вслЁдеттае сего 
и' употребляли этотъ особенный камень для 
хранешя въ сосудахъ, сдЁланныхъ изъ него, 
дорогихъ благовошй; и, быть можете, именно 
вслЁдстае сего нЁкоторыми и былъ сдЁланъ 
упрекъ женщинЁ, которая, въ благоговЁйной 
любви къ Господу, открыла, или распечатала 
свой алебастровый сосудъ, и мгновенно воз
лила на голову Его всю драгоцЁпную жид
кость, благоухашя котораго хватило бы на 
мнойе годы.

Аламелехъ (царскШ дубъ) (Нав. XIX, 26)— 
пограничный городъ въ удёлё колЁна Ассирова.

Аламоеъ (Пс. XLY, 1, I Пар. XV, 2 0 ) -  
музыкальный инструменте у Евреевъ и из- 
вёстный напЁвъ въ пёнш (тонкимъгласомъ).

Алва (неправда) (Быт. XXXVI, 40 )—назва- 
Hie одного Эдомскаго князя, уиоминаемаго въ 
означенной цитатЁ.

Алванъ (неправедность) (Быт. XXXVI, 23)— 
одинъ изъ сыновъ старЁйшины Шовала Хор- 
реянина.

Александр (Дёян. XVIII, 24, XXVII, 6)- 
(городъ, названный именемъ Александра) — 

. знаменитый городъ, основанный Александромъ 
Великимъ въ Египтё около 333 года до Р. X. 
Она была расположена на мысё, выдающемся 
въ южный берегъ Средиземнаго моря, и ме
жду Средиземнымъ моремъ и озеромъ Марео- 
тисомъ, болЁе къ югу чёмъ настоящШ го
родъ того же са'маго наимеиовашя. Древняя 
Алексащцня была нЁкогда центромъ науки и 
ученыхъ знагпй; она соперничала съ Римомъ 
по своему пространству и нЁкогда считалась 
первымъ коммерческимъ городомъ на землЁ. 
Историки передаютъ, что свободное народо- 
населеше Александры превышало 300 т. че- 
ловёкъ, и что она имЁла въ тоже самое время 
равное число невольниковъ. Объ древнемъ ве- 
ликолёпш ея можно судить по развалинамъ 
древнихъ улицъ, обломкамъ колоннъ, обелн-
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сковъ храмовъ. По смерти Александра, она 
сделалась столицею Египта и была резиден- 
щею Птоломеевъ въ продолжены 292 летъ, 
которые украсили городъ многочисленными 
изящными здашями и снабдили его библште- 
кой, состоявшей изъ 700,000 том сожженной 
въ VII ст. Сарацинами. Она славилась также 
своимъ маякомъ, построеннымъ на острове 
Фаросъ. Отъ дней апостольскихъ до Сарацин- 
скаго вторжешя она находилась подъ влады-

города; она служить только портомъ города 
Каира, въ которомъ производится мена това- 
ровъ; находится въ разстоянш 125 англ, миль 
къ с.-з. отъ Каира и служить местопребыва- 
шемъ многихъ Европейскихъ купцовъ и фак- 
торовъ, съ народонаселешемъ около 40 тыс. 
человекъ.

Александрыцы (Деян. VI, 9) — 1удеи изъ 
Александры, которые присутствовали въ Iepy- 
салиме, когда тамъ проповЪдывалъ Стефанъ,

АлександрШск1й обэлискъ, известный подъ назван!емъ иглы Клеопатры.

чествомъ Рима. Такъ какъ Александр1я была 
громаднымъ рынкомъ для сбыта между про- 
чимъ пшеницы, то сотникъ, наблюдавш!й за 
Павломъ, во время его путешеств!я въ каче
стве пленника въ Римъ, скоро нашелъ ко
рабль АлександрШскш, нагруженный пшеницею, 
и отправлявшШся въ Италш. Некоторые изъ 
гонителей архид!акона Стефана были изъ этого 
города; жителемъ этого города былъ красно
речивый Аполлосъ; здесь жили Климентъ, Ори- 
генъ, — знаменитые хрисччанше учители, и 
АрШ, основатель секты Ар1анъ. Здесь былъ 
сделанъ ГреческШ, или АлександрШскш пере- 
водъ Библ1и 70 учеными 1удеями (толковни
ками) называемый по сему переводомъ LXX. 
Въ Александры жило множество 1удеевъ. Они 
имели несколько синагоги. Новейшая Алек- 
сащцля построена на развалинахъ древняго

где они имели для себя синагогу. Быть мо- 
жетъ, Либертинцы и Киренейцы совершали 
богослужеше въ синагоге вместе съ ними, 
а быть можетъ каждая секта, или школа, 
имела свою отдельную синагогу. Въ томъ или 
другомъ случае, писатель книги Деяшй Апо
стольскихъ говорить, что некоторые изъ нихъ 
были изъ. такъ называемой синагоги Либертин- 
цевъ и Киренейцевъ и АлександрШцевъ.

Александры а) (I Мак. I, 1) Македопшй 
царь, сынъ Филиппа И-го, величайшш изъ за
воевателей. Его славная ncTopia безъ сомне- 
н1я известна каждому читателю всем1рной ис- 
торш. Въ Свящ. Писаны царство Александра 
Македонскаго символически изображено въ раз- 
личныхъ видешяхъ пр. Дашила, какъ-то: въ 
огромномъ истукане, виденномъ во сие ц. 
Навуходоносоромъ (Дан. И. 32— 39); въ ви-
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д е т и  четырехъ болыпихъ зверей (Дан. YII,
6); въ виденш овна съ двумя рогами и козла 
съ однимъ рогомъ, изъ котораго выросло по- 
томъ четыре рога (Дан. YIII, 5— 8);

б) (Мр. XY, 2) (помощникъ людей) сынъ 
Симона Киринеянина, котораго заставили по
нести крестъ Христовъ на Голгофу;

в) (Д'Ьян. IY, 6) лице изъ первосвящен- 
ническаго рода, вместе съ другими первосвя
щенниками въ синедршне, принимавший уча- 
CTie въ суде надъ апостолами Иетромъ и 1о- 
анномъ, по случаю чудеснаго исцелетя ими 
хромаго;

г) (Деян. XIX, 33) Еврей въ Ефесе, ко
торый принималъ видное у ч а с т  въ споре 
между Павломъ и Ефесскими жителями, по 
случаю возмущешя Димитр1я серебреника, и 
старался успокоить народное волнеше, хотя 
и безуспешно;

д) (I Тим. I, 20) лице, упоминаемое вме
сте съ Именеемъ въ означенной цитате; они 
представляютъ въ своемъ лице такихъ отступ- 
никовъ хриш анъ, которые, отвергнувъ доб
рую совесть, отпали отъ веры и предались 
богохульству;

е) (II Тим. IY, 14) Александръ медникъ, 
причинивний много зла ап. Павлу въ деле его 
апостольскаго служешя: «Александръ мгьд- 
никъ много сдгълалъ мнгъ зла , говорить о немъ 
св. ап. Павелъ, да воздасшъ ему Господь по 
дгьламъ его»!

Алемееъ (покрывало)— собственное имя го
рода и двухъ лицъ:

а )  (I Пар. YI, 60) городъ въ колене Ве- 
таминовомъ, т о т ъ же самый, который въ кн. 
Нав. (XXI, 18) называется Алмонъ;

б) (I Пар. VII, 7) изъ сыновъ Бехера, ко
лена Вешаминова;

в) (I Пар. YIII, 36) сынъ 1оадды.
Алемы (I Мак. Y, 26 )— одинъ изъ великихъ 

и укрепленныхъ городовъ Галаадитиды.
Алеппо или Галебъ. См. Cnpin.
Алкимъ (сильный, храбрый) J  Мак. YII, 5, 

IX, 1 2 )— недостойный 1удейскШ первосвящен- 
никъ, во времена М аккавеев!, оклеветавший 
1уду Маккавея предъ царемъ Дмитр1емъ Соте- 
ромъ, и чрезъ то причинившШ много бедствШ 
1удеямъ. Умеръ въ тяжкихъ мучешяхъ въ то 
время, какъ въ виду теснаго сближешя съ 
Греками онъ приказалъ сломать въ Iepyca- 
лимскомъ храме каменную преграду, отделяв
шую внутреншй притворъ отъ двора языковъ, 
именно, съ нимъ сделался сильный ударъ, и 
онъ не могъ проговорить ни одного слова.

^ллемевъ (убежище) (1 Пар. YI, 60)— свя-

✓

щенническШ городъ въ колене Вешамииовомъ, 
вероятно тотъ же самый что и Алмонъ. Ме
стность, въ которой находился этотъ городъ, 
считается ныне тождественною съ Алмидъ или 
Алмудъ, на с. отъ 1ерусалима.

Аллилу1я (Откр. XIX, I) — Еврейское слово 
Гиллелъ , означающее «хвалите Бога». Это 
слово было общимъ восклицатемъ радости и 
хвалы въ Еврейскомъ богослуженш; оно на- 
чинаетъ и заключаетъ собою некоторые изъ 
псалмовъ, какъ напр. СХИ— CXYII. Св. 1оанпъ 
Богословъ въ торжественыомъ небесиомъ гимне, 
воспетомъ отъ ангела сошедшаго съ неба, 
после пророческаго изображешя праведнаго 
суда Бож1я надъ Вавилономъ, слышалъ «какъ
бы голосъ громовъ силъныхъ, говоря щихъ: ал- 
лилугя! Ибо вот рился Господь Богъ Вседер
житель» (XIX, 6). Гимнъ, воспетый Господомъ, 
вместе съ апостолами после Тайной вечери (Me. 
XXYI, 30), былъ, повидимому, также изъ числа 
хвалебныхъ псалмовъ. Эта песнь и доселе 
употребляется въ богослуженш Хрио/панской 
церкви.

Аллкинъ См. II Ездр. Y, 34. Въ I кн. Езд. 
(И, 57) стоитъ: Амт.

Аллонъ (дубъ) (I Пар. IY, 37) — изъ пред- 
ковъ Зизы, начальникъ Симеоиова колена при 
царе Езеши.

Алмазъ (Исх. XXYIII, 18, 1езек. III, 9)— 
третШ драгоценный камень во второмъ ряду 
камней суднаго наперсника первосвященника, 
самый твердый и самый ценный изъ драгоцен- 
ныхъ камней, иаходимыхъ преимущественно 
въ Восточной Индш и Бразил1и. Алмазъ со- 
стоитъ изъ чистаго угля, и когда его подвер
г а ю т  сильному действно огня, онъ совер
шенно сгораетъ. Алмазъ вполне прозрачный 
обыкновенно называютъ алмазомъ первой воды. 
Объ алмазе упоминается между драгоценными 
камнями Тирскаго царя (1езек. XXYIII, 13). 
У Iep. (XYII, 1) начерташе греха 1уды алмаз- 
пымъ остр!емъ выражаетъ глубину и неизгла
димость онаго.

Алмодадъ, иначе Елмодадъ— имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. I, 20) сынъ 1октана, второго сына 
Еверова, родоиачалышкъ одного изъ племенъ, 
обитавшихъ въ Счастливой Аравш;

б) (Лук. III, 28) одно изъ лицъ упоминае- 
мыхъ въ родослов!и Господа 1исуса.

Алмомъ (Нав. XXI, 18). См. Аллемееъ.
Алмонъ Дивлаеаимъ (скрытое место) (Числ. 

XXXIII, 46— 47)— одинъ изъ последнихъ ста- 
новъ Израильтяиъ въ пустыне, повидимому, 
тождественный съ Бет-Дивлаваимомъ у пр. 
1ерем1и (XLYIII, 22).
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Алнаеанъ. См. II Езд. VIII, 43. Въ I Езд. 
(VIII, 16) читается: Элнавамъ.

Алое (ПЬс.-Пес. IV, 14)— хорошо известное 
экзотическое растете, имеющее широте и

ста принесъ составъизъ смирны и алоя, литръ 
около ста (1оан. XIX, 39); оно употреблялось и 
для благовошя въ домахъ. На мысе Доброй 
Надежды и островахъ Суматра и Цейлоне

очень густые листья съ колючками на кондахъ. 
Сокъ этого растешя даетъ медицинское вра
чебное средство, известное подъ назватемъ— 
алое, которое, по свидетельству натуралистовъ, 
употреблялось и при умащеши телъ умершихъ. 
Никодимъ при погребеши Господа 1исуса Хри-

иаходятся разные виды этого дерева. Алое 
имеетъ очень острый и благовонный запахъ, и 
потому у всехъ восточныхъ народовъ употреб
ляется какъ самый драгоценный еим1амъ для 
курешя. Въ Свящ. Нисанш алое но своему 
благовонию поставляется вместе съ смирною
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и кашею; есть одежды Твои , какъ смирна и 
алой и касгя, говоритъ псалйЮП'Ьвецъ (11с. 
XLIV, 9). Алойное дерево на Восток* про
дается очень дорого.

Алтаней. См. II Ездр. IX, 33. Въ I Ездр. 
(X, 33) стоить: М ао nail.

Алтарь (жертвенникъ) (Пс. L, 21, Быт. 
VIII, 20)— особаго рода строеше, приспособ
ленное исключительно къ принесенио жертвъ 
по 1удейскому закону. Хотя жертвы приноси
лись и прежде потопа, но слово жертвенникъ 
встречается въ первый разъ только по выходе

Алтарь, жертвенникъ всесожженЫ.

Ноя изъ ковчега. Жертвенники были различ
ный» формъ и въ начале очень грубаго уст
ройства, такъ какъ были, вероятно, ни что 
иное, какъ четвероугольныя глыбы камней, или 
земляная насыпь. (См. Жертвенникъ).

Алушъ (место дикихъ зверей) (Числ. XXXIII, 
13, 14 )— десятый станъ Евреевъ въ пустыне 
между Дофкою и Рефидимомъ. По свид. Евсе- 
Bifl, находился въ Идумее, назывался Габа- 
леномъ, близъ Патры, но это м нете едвали 
достоверно; правильнее, кажется, нужно искать 
положение Алуша на с. з. отъ горы Сербалъ 
и въ некоторомъ разстояши отъ Чернаго моря.

Алфей (ученый вождь) (Me. X, 3, Мр. 
III, 18, Лук. VI, 15, Деян. I, 13). Вообще 
думаютъ, что въ означенныхъ цитатахъ раз
умеются два лица:

а) отецъ одного изъ апостоловъ, 1акова 
младшаго. (Me. X, 3);

б) (Марк. II, 14) отецъ Матеея или Лев1я 
евангелиста. По мнешю большинства, первый 
Алфей былъ тоже самое лице, что и Клеопа, 
который упоминается у ев. 1оанна (XIX, 25), 
и что онъ былъ мужемъ Марш, сестры Ма
тери Господа, и потому 1аковъ и 1уда, сы
новья его, называются братьями Господа (Срав. 
Мате. XIII, 55 и XXVII, 56, Мр. V, 3, Лук. 
XXIV, 10).

Альфа (Апок. I, 8, XXI, 6 )— назваше (отъ 
Еврейскаго слова альфъ) (быкъ) первой буквы 
Греческаго алфавита, а назваше последней 
того же алфавита есть омега. Обе эти буквы 
употребляются въ Свящ. Писаиш для означе- 
шя вечности и совершенства Божш. «Л есмъ
альфа и омегау начало и конецЪу говорить 
Господь, который есть, и былъ, и грядешь 
Вседероюитель (Откр. I, 8).

Амадавъ (Есф. Ill, 1) (имя персидское)— 
отецъ известнаго при дворе Артаксерска, вель
можи Амана, родомъ Вугеянинъ.

Амадъ (вечный народъ) (Нав. XIX, 26)— 
назваше города въ уделе колена Ассирова.

Амаликитяне (I Цар. XV, 6 )—могуществен
ный народъ, заиимавшШ страну между Пале
стиною и Египтомъ и называемый въ кн. 
Числъ (XXIV, 20) первымъ изъ народовъ. Они 
были сильно разбиты въ битве съ сынами 
Израилевыми при Раоадиме, и за свой трехъ, 
что противодействовали благостоянио народа 
Бож1я, подверглись Его страшному суду. Впо- 
следствш они были поражены и разбиты Ге- 
деоиомъ (Суд. VII, 12— 25), Сауломъ (I Цар. 
XV), и Давидомъ (I Цар. Цар. XXX). Нако- 
нецъ надъ ними исполнилось слово Господне, 
и имя ихъ исчезло съ лица земли (I Цар. 
XXX, 17, I Парал. IV, 43).

Амаликъ (значеше слова неизвестно) (Быт. 
XXXVI, 12 — 16) — былъ сыиъ Елифазовъ и 
правнукъ Исава, одииъ изъ старейшинъ Иду- 
мейскихъ. Имя матери его было бимна, или 
бамна, и хотя она и называется только на
ложницею, или второю женою Елифаза, но 
Амаликъ видимо занималъ равное положеше 
съ прочими сыновьями своего отца. Некото
рые думаютъ, что онъ былъ родоначальникомъ 
Амаликитянъ, но объ этомъ народе упоми
нается, какъ о могуществениомъ, еще за долго 
до рождешя Амалика (Быт. XIV, 7). У Ара- 
бовъ существуетъ предаше, что онъ былъ 
сынъ Хама.

Амамъ (мать) (Нав. XV, 26)—городъ на ю. 
колена 1удова; положеше неизвестно, значе
ше наименовашя неопределенно.

Амалъ (трудъ несущ!й) (I Пар. VII, 35)— 
сынъ Гелема, изъ колена Ассирова.

Амана (твердый) (Пес. Пес. IV, 8)—южная 
вершина одной изъ Ливанскихъ ■ горъ, назы
ваемой такъ вероятно по имени реки озиа- 
ченнаго наименовашя, вытекавшей изъ этой 
горы.

Аманъ (славный, знаменитый), назваше 
двухъ лицъ:
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а) (Тов. XIV, 10)—неизвестное лице, род- 
ственникъ Товита;

б) первый князь при царскомъ дворце, 
родомъ Вугеянинъ. Онъ, считая себя оскорб- 
леннымъ неуважетемъ Мардохея, испросилъ 
у царя указъ о томъ, чтобы все 1удеи живу- 
ipie въ его царстве были истреблены. Есоирь, 
получивши весть объ этомъ жестокомъ умысле, 
выбрала благопр1ятную минуту известить объ 
ономъ царя, и умоляла о помилованы своемъ 
и о помилованы своего народа Царь, конечно, 
не могъ отменить указа, но повелелъ повесить 
Амана, а Мардохея возвысить иазначешемъ 
на его место, а также онъ отправилъ пословъ 
во все области для уведомлетя 1удеевъ, что 
они имеютъ право собраться вместе для само
защиты и погубить всехъ техъ, которые на- 
падутъ на нихъ. Воспользовавшись этою цар
скою милостш, 1удеи не только получили за
щиту, но и возможность убить отъ 70 до 80 
тысячъ своихъ враговъ. Артаксерксъ царство* 
валъ 48 летъ. Есть основаше думать, что 
Есфирь и Мардохей оставались до самой его 
кончины, пользуясь его благоволешемъ (Есф. 
IX, 31, X, 3). Въ честь спасешя Евреевъ у 
нихъ до настоящаго времени существуетъ празд- 
ят ъП урим ъ , или жреб!евъ, въ 14-й или 15-й 
день мес. Адара (февраля). (См. Адаръ).

Амаса (бремя, тяжесть) (II Пар XXVIII, 12)— 
сынъ Халдая, изъ начальниковъ сыновъ Ефре- 
мовыхъ, во дни Ахаза.

АмарЕя (Богомъ обещанный) — имя различ
н ы е  священниковъ, левитовъ и другихъ лицъ, 
упоминаемыхъ въ Свящ. Писаны, какъ то:

а) (I Пар. VI, 7) сынъ Меремооа, пото- 
мокъ Елеазара;

б) (I Пар. XXIII, 19) изъ сыновъ Хеврона, 
сына Кааеа;

в) (II Пар. XIX, И )  первосвященникъ, во 
дни 1осафата, ц. 1удейскаго;

г) (И Пар. XXXI, 15) изъ левитовъ, во 
дни царя Езекш;

д) (I Ездр. X, 42) сынъ Ванея, изъ Из- 
раильтянъ;

е) (Неем. XI, 4) потомокъ Фареса, изъ 
колена 1удииа;

ж) (Неем. X, 3) свящепникъ при Неемы;
з) (Неем. XII, 2, 13) изъ священниковъ, 

возвратившихся съ Зоровавелемъ изъ плена 
Вавилонскаго;

и) (Соф. I,, 1) прапрадедъ пр. Софоны.
Амасай (несуицй тяжесть) — имя четырехъ

лицъ:
а) (I Пар. VI, 25) левитъ и одинъ изъ 

сыновей Ел капы, изъ начальниковъ надъ пев

цами, во времена Давида. Онъ былъ вождемъ 
добровольной парты, которая пришла къ Да
виду въ то время, какъ онъ бежалъ отъ Са
ула. Давидъ съ радостш воспользовался ихъ 
помощио и далъ имъ въ своемъ войске раз
личный должности;

б) (I Пар. XII, 18) одинъ изъ храбрыхъ 
мужей колена 1удова, перешедшихъ къ Да
виду въ Секелаге;

в) (I Пар. XV, 24) одинъ изъ священни
ковъ, во времена Давида;

Т) (И Пар. XXIX, 12) отецъ Махава, изъ 
левитовъ, при ц. Езекы.

Амаш (котораго укрепляетъ 1егова)—на- 
зваше пяти лицъ:

а) (IV Цар. XIV, 1 —20) царь 1удейсшй, 
сынъ и преемникъ Ioaca. Онъ началъ цар
ствовать на 25 году своего возраста. Его 
личность замечательно описана въ следую - 
щихъ словахъ: 'Ш дгълалъ онъ угодное въ очахъ 
Господнихъ. однако не отъ полнаго сердгщ»
(II Пар. XXV, 2). Въ начале своего царство- 
вашя онъ показывалъ наружное благоговете 
къ закону Господню, но власть и честолюб!е 
извратили его сердце,— онъ впалъ въ сети 
лукаваго, и погибъ отъ руки наш пя. Амашя 
решился объявить войну Идумеянамъ, возму
тившимся противъ царства 1удейскаго за н е 
сколько летъ до сего; и съ этою целш  онъ 
собралъ войско въ 300 тыс. изъ своихъ под- 
данныхъ, и изъ 100 тыс. наемныхъ солдатъ 
Израильскихъ, за службу которымъ онъ за- 
платилъ 100 талантовъ серебра. Прежде чемъ 
онъ началъ свой походъ, ему было приказано 
распустить наемныхъ воиновъ, подъ угрозою 
что если онъ не сделаетъ сего, то несомненно 
падетъ отъ руки своихъ враговъ. После н е
которого колебашя, онъ согласился на испол- 
неше Божественного приказатя. Амас1я встре- 
тилъ Идумеянъ на месте, называемомъ соля
ною долиною, и выигралъ победу,—при чемъ 
взялъ въ пленъ 10 тыс. человёкъ и столько 
же оставилъ на поле битвы мертвыми. Воз
гордившись симъ успехомъ и забывъ о Боге 
воинствъ, даровавшемъ ему победу, онъ взялъ 
идоловъ, которымъ покланялся побежденный 
врагъ, и поставилъ имъ жертвенникъ какъ бы 
своимъ собственнымъ богамъ. Господь посдалъ 
къ нему вестника обличить его въ тяжкомъ 
грехе (II Пар. XXV, 15). Но царь уже,сильно 
ожесточилъ сердце свое; онъ сталъ оспари
вать власть посланника Бож1я, и даже угро- 
жалъ ему смертно. Тотъ уведомидъ его о ги
бели, которую онъ навлечетъ на себя своимъ 
идолопоклонствомъ и невер1емъ. Такимъ обра-
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зомъ, оставленный следовать своимъ собст- 
веннымъ беззаконнымъ стремлешямъ, Амайя 
искалъ случая начать войну съ царемъ Израиль- 
скимъ. Отв'Ьтъ царя на вызовъ былъ переданъ 
въ виде притчи, и выражалъ собою крайнее 
презрите и содержалъ строгое обличеше царя 
1удейскаго въ его гордости и тщеславш. Притча 
эта передается (во II книге Паралип.) въ след.
словахъ: «тернъ, который на Ливатъ, по- 
слалъ къ кедру, который на Ливатъ же, ска
зать : отдай дочь свою въ жену сыну мо
ему. Н о прош ли звгьри дикге, которые на  
Ливатъ , и  стоптали этотъ тернъ. Ты  го
воришь: вотъ я  побилъ Идумеянъ,— и вознес
лось сердце твое до тщеславгя. Сиди лучше 
у  себя дома. Къ чему тебгь зат ш ат ь опас
ное дгъло? Падешь ты и Тудея съ тобою»
(XXV, 18, 19). Амайя не оставилъ своего 
нам'Ьрешя, и встр'Ьтилъ войско Израильское 
въ Веесамисе 1удейскомъ. Гудейсте историки 
передаютъ, что войско 1удейское было вне
запно объято страхомъ и бежало предъ Из- 
раилемъ прежде чемъ началась битва. Однако 
Амайя былъ доставленъ шгЬнникомъ къ царю 
Израильскому, который привелъ его въ Iepy- 
салимъ, и разрушилъ стгьну Терусалимскую 
отъ воротъ Ефремовым до воротъ уголь-
ныхъ на 400  локтей (28). Чрезъ это отвер- 
CTie прошелъ въ городъ, ограбилъ храмъ Бо- 
жШ, взялъ все золото и серебро, и все на
ходившиеся въ немъ сосуды, н о х и т и л ъ  цар
с т в  сокровища и заложниковъ, и возвратился 
съ торжествомъ въ Самарш, оставивши царя 
на свобод^ поразмыслить о своемъ безумш, 
что онъ не повиновался повел'Ьшю Божествен
ному (IV Цар. XIV). Спустя 15 летъ после 
этого тяжкаго поражешя, Амайя бежалъ изъ 
1ерусалима въ Лахисъ, для того чтобы спас
тись отъ заговора. «И  послами за нимъ въ
Лахисъ , и умерт вит  его тамъ, и  привезли 
его на коняхъ въ Герусалимъ, и похоронили 
его съ отцами его въ городгь Гудиномъъ (II Пар.
XXV, 27, 28), замечаетъ свящ. исто-
рикъ.

б) АмаЫя— (Амосъ VII, 10)— одинъ изъ жре- 
цовъ золотаго тельца въ ВеошгЬ, который 
возбудилъ гнЬвъ 1еровоама противъ Амоса, 
такъ какъ тотъ предсказалъ разрушеше одной 
изъ высотъ, посвященныхъ идоламъ, и падете 
дома 1еровоамова;

в) (I Пар. IV, 34) отецъ 1ойи, одного 
изъ князей колена Симеонова;

г) (I Пар. VI, 45) предокъ певца Ееама;
д) (II Пар. XVII, 16) одинъ изъ началь- 

никовъ тысящъ 1удиныхъ во дни Лосафата,

подъ начальствомъ котораго состояло 200,000 
отличныхъ воиновъ.

Амащсай (храбрый воинъ, воинъ добычи) 
(Неем. XI, 13 )— сынъ Азаршла, и одно изъ 
лицъ назначенныхъ по жребш жить въ Iepy- 
салиме, после плена.

Амае’гя (истинный)—имя двухъ лицъ:
а) (IV Цар. XIV, 25. 1оны I, 1) отецъ 

пророка 1оны;
б) См. II Езд. IX, 29. Въ I Ездр. (X, 28) 

стоитъ: Аолай.
Амавитская земля (I Мак. XII, 25)—область 

въ Сирш, съ главнымъ городомъ Емавомъ, 
при р. Оронте, при северной подошве г. Ли
вана, доселе изв'Ьстеымъ подъ означеннымъ 
именемъ.

Амврш (рабъ или ученикъ 1еговы) (III Цар. 
XVI, 1 6 )—военачальникъвъИзраильскомъ вой
ске. Онъ осаждалъ Филистимсшй городъ Га- 
ваоонъ въ то время, какъ получилъ извесие, 
что ЗамврШ, другой военачальникъ въ войска, 
убилъ царя Израильскаго, Илу, и воцарился 
вместо него. Войско единогласно провозгла
сило AMBpia царемъ, и, оставивъ осаду Гава- 
еона, во главе съ избраннымъ царемъ, дви
нулось осаждать г. Фирцу, въ которомъ пре- 
бывалъ ЗамврШ, и взяло оный. ЗамврШ, уви- 
давъ, что городъ взятъ, вошелъ во внутреннюю 
комнату царскаго дворца, зажегъ за собою 
дворецъ и погибъ въ пламени. Израильтяне 
разделились такимъ образомъ на две парии; 
но после кратковременной борьбы пария 
Амвр1я восторжествовала, и онъ занялъ цар- 
скШ престолъ, который после того, во время 
своего 12-ти летняго царствовашя, осквернилъ 
различными беззакошями и нечесиемъ. «Я 
дгьлалъ Амвргй неугодное предъ очами Го
спода, замечаетъ о немъ священный писатель, 
и поступалъ хуже всгьхъ бывшихъ предъ
нимъ (25)» Онъ построилъ Самарио, городъ, 
сделавшийся впоследствш столицею десяти 
колешь.

Амельсаръ (смотритель иадъ напитками) (Дан. 
I, И, 16 )—надзиратель, наблюдавший за пи
щею съ царскаго стола для пророка. Дашила 
и трехъ отроковъ—Анаши, Азарш и Мисаила; 
былъ приставлеиъ къ нимъ для наблюдешя 
начальникомъ евиуховъ царя Навуходоносора.

Амесса, Амессай (I Пар. II, 17.11 Цар.XVII,25) 
(бремя, тяжесть)— сыпь 1ефера, который по
всюду называется Геферомъ изъ Изрееля. 
Авессаломъ поставилъ его во главе войскъ 
во время возмущешя противъ своего отца Да 
вида, но онъ былъ разбитъ своимъ двоюрод 
нымъ братомъ, 1оавомъ. Впоследствш Давидъ,

40



АМЕТИСТЪ— АММШЛЪ.

узнавши о родстве между ними, не только 
простилъ Амессу, но даже сделалъ его на' 
чальникомъ своего войска на место 1оава. По 
возмущеши Самея, Давидъ приказалъ Амессе 
собрать народъ въ продолжеше 3-хъ дней и 
идти съ нимъ для подавлешя мятежа; но 
всл^дств1е его замедлешя, царь отправилъ 
Авессу съ такимъ войскомъ, которое можно 
было собрать въ означенное время, и вместе 
съ 1оавомъ они преследовали Самея. Въ на- 
значенномъ месте при Гаваоне, Амесса при
соединился къ нимъ. Завистливый и оскор
бленный 1оавъ, приблизился къ Амессе какъ 
будто дляприветств1я, взялъ его за бороду, какъ 
бы для поцелуя, и въ то же время нанесъ 
ему смертельную рану. Амесса лежалъ неко
торое время при дороге, плавая въ крови, 
пока не нашли его, и не покрыли одеждою. 
УбШство Амессы возвратило 1оаву его преж
нюю высокую должность, и Давидъ, повиди- 
мому, въ это время не сделалъ никакой по
пытки, чтобъ отмстить за его смерь Но когда 
онъ умиралъ, то приказалъ Соломону нака
зать 1оава за то, что тотъ пролилъ кровь 
Амессы и другихъ.

Аметистъ (Исх. XXXIX, 12)— одинъ изъ дра- 
гоценныхъ камней въ наперснике первосвя
щенника, именно третШ, въ третьемъ ряду; 
онъ бываетъ различныхъ цветовъ, но пре
имущественно пурпуроваго. Это слово встре
чается въ Новомъ Завете только однажды, 
именно въ Откров. XXI, 20, где говорится, 
что двенадцатое основаше новаго Iepyса
лима было аметистъ. Назваше камня, какъ 
полагаютъ, происходить отъ слова, означаю
щего вино. Древше Греки считали его амуле- 
томъ, предохраняющимъ отъ опьянен!я.

Аминадавъ. См. Авинадавъ.
Аминь (истинно, да будетъ) (Второзак. 

XXVII, 15). Это слово, хотя и при различ- 
номъ употребленш, существенно имеетъ одно 
и тоже значение. Оно служить подтверждешемъ 
ответа и употребляется для означешя согла
сия или совершенной уступки. Оно иногда пе
реводится словомъ: истинно, и часто употре
блялось Господомъ, когда Онъ изрекалъ ка
кую либо важную и тождественную истину. 
Повтореше этого слова: истинно, истинно, 
говорю вам ъ,усиливаетъ подтверждение. Между 
первенствующими христанами было обычнымъ 
деломъ для всехъ присутствующихъ при Бого- 
служеши произносить: аминь! въ конце каж
дой молитвы, или при принесении благодаре- 
шя (I Кор. XIV, 16). 1удейсше писатели го- 
ворятъ: нгьтъ ничего выше въ очахъ Еожгихъ,

какъ слово аминь, которымъ И зраильт янин  
подтверждаетъ свою ргьчь. Обетовашя Божш 
суть аминь, потому что оне сделались вер 
ными и несомненными во Христе (И Кор. 
I, 20). Слово аминь служить однимъ изъ 
наименованШ нашего Господа (Откр. III, 14), 
такъ какъ Онъ есть верный и истинный 
Свидетель. Слова аминь и аминь служатъ' 
красноречивымъ и возвышеннымъзаклгочешемъ 
одной изъ торжественныхъ песней Давидовыхъ 
(Пс. X I, 14).

Амт (I Езд. II, 57)—глава одного изъ се- 
мействъ возвратившихся изъ Вавилона.

Амма (основаше чего либо) (II Цар. И, 2 4 )— 
холмъ въ северной части колена Вешаминова, 
по дороге къ пустыне Гаваонской, до кото- 
раго 1оавъ и Авесса преследовали Авенира, 
после кровавой битвы между 12-ю со сто
роны Авенира и 12-ю со стороны 1оава 
воинами.

Аммадъ (I Цар. XXX, 28)—городъ неизвест
ный изъ другихъ месть Свящ. Писашя.

Амми (народъ мой) (Осш И, 1)— въ приве
денной цитате пророкъ обращаетъ свою речь 
къ сынамъ Израиля: говорите братьямъ ва- 
шимъ: Амми  (народъ мой), и сестрамъ ва- 
шимъ: Рухама  (помилованная), т. е. Я снова 
назову народъ непомилованный народомъ Мо- 
имъ, т. е. помилованнымъ.

Аммидеи. См. II Езд V, 20.
Аммизавадъ (рабъ Бога щедродателя) (I Нар. 

XXVII, 6)—изъ сыновъ Ванея, одного изъ 
главныхъ военачальниковъ Давида.

Аммишаддай (народъ Всемогущаго) (Числ. 
I, 12, II, 25) — отецъ Axienepa, начальника 
сыновъ Дана, изъ главныхъ мужей, присут- 
ствовавшихъ съ Моисеемъ при Синае для 
исчисления народа.

Аммшлъ, Амм1элъ (по Гезенш, другъ и слуга 
БожШ) — имя следующихъ лицъ: а) (Числ. 
XIII, 12) одинъ изъ 12-ти соглядатаевъ, по- 
сланныхъ Моисеемъ но повеленио Божш для 
осмотра земли Ханаанской. Онъ былъ изъ ко
лена Данова;

б) (II Цар. IX, 4) отецъ Махира, въ доме 
которого жилъ Мемфивоееей, внукъ Саула, и 
который снабжалъ пищею и домашнею утварью 
Давида и людей, бывшихъ съ нимъ въ Ма- 
ханаиме;

н) (I Пар. XXVI, 5) одинъ изъ левитовъ, 
назначенныхъ Давидомъ въ число привратни- 
ковъ при храме;

г) (I Пар. III, 5) отецъ Вирсавш, жены 
Давида, матери Соломона. Въ III кн. Царствъ 
(XI, 3) онъ называется: Елгамъ.
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Амм'|удъ (по Гезеыпо, одинъ пзъ колгъна 
Iydoea)— имя различныхъ лицъ, упоминаемыхъ 
въ Свящ. Писанш, какъ то: а) (Числ. I, 10, 
II, 18) отецъ Елитама, начальника сыновъ ко
лена Ефремова, при производстве счисления 
народа Израильскаго въ пустыне Синайской;

б) (Числ. XXXIY, 28) отецъ Педама, изъ 
сыновъ Нефеалимовыхъ, присутствовавшая 
вместе съ другими мужами при разделе земли 
Ханаанской;

в) (I Пар. IX, 4) отецъ Уоая, упоминаемый 
въ родословш колена 1удина;

г) (Числ. XXXIY, 20) отецъ Самуила, изъ 
сыновъ Симеоновыхъ, присутствовавшихъ при 
разделе земли Ханаанской.

Аммонитяне, или сыны Аммона (Быт. XIX, 3 8 3 -  
были потомками Бен-А м м и , сына Лотова, по 
кровосм'Ьшенш его съ своею младшею дочерью. 
Онъ родился вблизи. Сура, но потомство его рас
пространилось къс. и занимало гористыя страны 
Галаада, между потоками Арнономъ и Явокомъ. 
Первоначально владетя  ихъ граничили къ с. 
потокомъ Явокъ, къ з. 1орданомъ, къ ю. 
Арнономъ, и вдавались съ восточной стороны 
въ Аравно. Аморитяне, при своемъ царе Си 
гоне, изгнали Аммонитянъ изъ плодородней
шей части ихъ владешй, лежавшей между 
двумя реками; но Моисей взялъ эту землю у 
Аморитянъ и разделилъ оную между коле
нами Рувимовымъ и Гадовымъ. Вследств1е 
того западною границею Аммонитянъ сделался 
одинъ изъ потоковъ р. Явокъ, при которомъ 
стоялъ ихъ главный городъ Бабба  или Рабба- 
Аммонъ. Горы Галаадш я составляли восточ
ную границу земли Аммонитской, а страна 
Моавитская—южную. Сыны Аммоповы преда
вались глубокому идолопоклонству (Суд. X, 6). 
Главнымъ идоломъ ихъ былъ Молохъ, какъ 
полагаютъ, одно и тоже божество что и 
Ваалъ. Истор1я ихъ наполнена многими про- 
явлешями гнева Бож1я, который они много
кратно навлекали на себя своимъ яечесттемъ, 
хотя и были пощажены, по нарочитому 
повеленш Божио, когда Израиль обошелъ 
страну ихъ, во время своего похода изъ 
Египта (II Пар. XX, 10, Втор. И, 19). Спустя 
300 летъ после сего царь Аммонитшй объ- 
явилъ войну Израильтянамъ подъ темъ пред 
л о ям ъ , что они занимали страну его (Суд. 
XI, 13). После кровавой битвы Аммонитяне 
были разбиты съ большою потерею. Въ на
чале царствонашя Саула (I Дар. XI, 1), Аммо
нитяне подъ начальствомъ Гааса, своего царя, 
осадили городъ 1ависъ-ГалаадскШ, и согласны 
были заключить союзъ съ жителями онаго

только при такомъ условш, чтобы у каждаго 
изъ жителей былъ выколоть правый глазъ. 
Израильтяне потребовали семь дней срока для 
ответа и къ концу его собрали значительное 
войско изъ 33 тысячъ для сражешя съ Аммо- 
иитянами, и такъ побили ихъ на голову, что 
не осталось изъ низсъ двоихъ вмгъстгъ (I Дар.
XI, 11). Черезъ 50 или 60 летъ после того 
умеръ одинъ изъ царей Аммонитскихъ, и Да- 
видъ, повидимому обязанный некогда ему, 
отправилъ къ его сыну и преемнику пословъ, 
съ изъявлешемъ своего соболезновашя. Это 
дружеское расположеше, къ сожаленш, было 
встречено царемъ Аммоиитскимъ враждебно; 
съ посланниками Давида было поступлеио грубо 
и оскорбительно. Ожидая, что Давидъ не пре- 
минетъ отмстить за оскорблеше, они постара
лись запастись иаемнымъ войскомъ изъ Си- 
рШцевъ. Давидъ, услыхавъ объ ихъ враждеб- 
ныхъ замыслахъ, послалъ на встречу имъ 1о- 
ава съ отборнымъ войскомъ Израильскимъ. 
Исходъ битвы былъ гибеленъ для Аммонитянъ: 
они и ихъ союзники были разбиты и бежали; 
Равва, столица, и nponie города ихъ были 
разрушены Израильтянами; «веиецъ царя ихъ 
Давидъ взялъ и возложилъ на себя, народъ 
же бывний во взятыхъ городахъ вывели, кла
ли подъ пилы, подъ железныя молотилки, подъ 
железные топоры и бросали въ обжигательныя 
печи» (И Цар. XII, 29, 31). Такъ поступилъ 
Давидъ, по словамъ свящ. историка, со всеми 
городами Аммонитскими (II Дар. XII, 29—31). 
Въ состояши рабства они оставались до цар- 
ствовашя 1осафата. Въ союзе съ Моавитянамн 
и другими народами они объявили войну 1у- 
дее, но были поражены чудеснымъ образомъ 
(II Пар. XX). После этого 1оеамъ встунилъ 
съ ними въ войну, победилъ ихъ и сделалъ 
своими данниками на несколько летъ. Са
мый грозный судъ БожШ былъ произнесешь 
надъ ними и ихъ столицею за то именно, что 
они захватили и заняли часть земли Израиль
ской (1ерем. XLIX, 1— 6), и за то что они 
надменно торжествовали и глумились надъ 
Израильтянами во дни ихъ плена (1езек. XXV, 
2 — 7). Все сш грозиыя предсказашя исполни
лись надъ ними во всей точности и силе, какъ 
несомненно то подтверждают и светш е исто
рики. Они, какъ народъ, скоро исчезли съ 
лица земли, и Оригенъ, писатель III века, 
говорить, что въ его время они были известны 
только подъ общимъ иаимеиовашемъ Арабовъ. 
На томъ месте, где находился ихъ главный 
городъ, разбросано въ настоящее время бед
ное селете Еммань , въ двенадцати миляхъ
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къ ю.-з. отъ новаго города Исалтъ. Главный 
городъ ихъ въ настоящее время есть въ соб- 
ственномъ смысла стойло верблюдовь (1езек. 
XXV, 5) и мгъсто для леэюатя стадъ; вся 
страна ихъ, прежде столь многолюдная и цв!> 
тущая, теперь обращена въ обширную пустыню, 
изредка ус'Ьянную только стадами Бедуиновъ.

Аммонъ (сыиъ рода моего) (Быт. XIX, 29)— 
сынъ Лота отъ младшей дочери его, родопа- 
чальникъ Аммонитянъ.

ское назваше города Оивъ, или у Грековъ и 
Римлянъ Аммонъ). Божество известное подъ 
назвашемъ Аммонъ было главнымъ божествомъ 
Дшсполиса или 0ивъ, и почиталось точно также 
какъ у Грековъ Зевсъ или Юпитеръ. Въ пусты - 
няхъ Ливш въ оазиса Сива находился знамени
тый въсвое время храмъиоракулъ Аммона, кото
рый пос'Ьтилъ некогда АлександръМакедонскШ.

Аммонъ (строитель, художиикъ) -..(IV Дар. 
XXI, 18—26)—четырнадцатый царь 1удейскШ,

А м м о н ъ  

Егнпетск1й богъ.

Развалины храма Аммона въ оазис% Сива.

Аммонъ (который въ Но т. е. въ биват) 
(Iep. XLVI) —назваше одного Египегскаго бо
жества, упоминаемаго пророками: IepeMieio 
(XLVI, 25), 1езекшлемъ (XXX, 15) и Нау- 
момъ (III, 8), главнымъ образомъ по отноше
ние къ городу Но, или Но-Аммонъ (Еврей-

сынъ и наслЪдникъ Манассш. Онъ во многомъ 
походилъ на своего отца, служилъ и покла
нялся пдоламъ, «•«' оставилъ Господа Бога 
отк/ввъ своихъ, не ходилъ *путемъ Господ- 
нимъ» (ст. 22), зам'Ьчаетъ свящ. историкъ,— 
не подражалъ онъ только покаянно и исправле-
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нио своего отца. Дарствоваше его продолжалось 
два года. Слуги его составили противъ него 
заговоръ и умертвили его во дворца. «Но 
народъ земли, какъ зам'Ьчаетъ свящ. писатель, 
перебилъ всгъэсъ бывшихъ въ заговорть противъ 
Аммона и  воцарилъ loom  сына его». Аммонъ 
былъ похоронеиъ съ сыномъ своимъ въ саду 
Уззы.

Амнонъ (постоянный, верный) -  имя двухъ 
лицъ:

а) (I Пар. Ill, 1) перворожденный сынъ 
Давида, родивпийся въ Хевроне отъ Ахин0а- 
мы израильтянки. Онъ совершилъ тяжмй грехъ, 
обезчестивъ сестру свою (по отцу), бамарь 
(II Цар. XIII). Давидъ очень разгневался на 
сына за прелюбодеяте, хотя и не иаказалъ 
его, но братъ Амнона, Авессаломъ, решился 
отмстить ему за безчеш е. Скрывая свой за- 
мыселъ въ течете двухъ летъ, онъ нако- 
иецъ выиолнилъ оный въ своемъ дворце, во 
время домашняго праздника (стрижки овецъ', 
на который вместе съ прочими членами цар- 
скаго семейства былъ приглашенъ и Амнонъ;

б) ( I Пар. IV, 20) старнпй сынъ Симона 
изъ рода 1уды.

Амокъ (глубокШ) (Неем. XII, 7, 20) — ймя 
одного изъ священииковъ, возвратившихся 
съ Зоровавелемъ изъ плена Вавилоискаго.

Амонъ— имя двухъ лицъ, упоминаемыхъ въ 
Свящ. Писанш:

а) (III Цар. XXII, 26) градоиачальникъ Са 
марШскШ, во дни Ахава и 1осафата;

б) (Неем. VII, 59) изъ сыновъ рабовъ Со- 
ломоновыхъ, возвратившихся изъ плена съ 
Зоровавелемъ.

Амореи (горные жители, или горцы) (Быт. 
X, 16, Числ. XIII, 3 0 j — племя, происходив
шее отъ Ханаана и самое страшное изъ всехъ 
племенъ, съ которыми когда либо имели дело 
Израильтяне. Они были гигантскаго роста и 
очень воинственны (Амос. II, 9); населяли они 
одну изъ плодороднейшихъ странъ на земле, 
омываемую съ трехъ сторонъ реками: Арио- 
номъ, Явокомъ и 1орданомъ. Израильтяне про
сили дозволешя пройти чрезъ землю ихъ, обе
щаясь при этомъ не делать никакого вреда 
и даже не черпать воды изъ ихъ колодцевъ, 
но въ этой просьбе имъ было отказано. Амо- 
реяне собрались и пытались остановить ихъ 
niecTBie, но были разбиты на голову; ихъ 
страна была взята и разделена между коле
нами Рувимовымъ и Гадовымъ. Часть того же 
народа первоначально обитала между западны
ми крутизнами и смоляными ямами береговъ 
Мертваго моря (Быт. XIV, 7). Амореянинъ

употребляется иногда въ грубомъ смысле и 
почти равносильно иазванно: Хананеянинъ.

Амоса пр. книга состоитъ изъ 9-ти главъ, 
исполнена глубокаго зиачешя и назидательно
сти. Отличительною чертою оной служить оби- 
л1е сравнешй, аллегорШ, взятыхъ изъ земле
дельческой и сельской жизни. Амосъ предсказы- 
ваетъ грозный судъ БожШ на соседшя съ 1у- 
деею земли и на самый Израиль, предостере- 
гаетъ, увещеваетъ его, грозить ему и тро
гательно убеждаетъ покаяться. ПоэтическШ 
стиль этого древняго Еврейскаго боговдохио- 
веннаго поэта-пророка полоиъ жизненности и 
живаго воображетя. Его образы сколько есте
ственны, столько же и разительны. Въ одиомъ 
месте, иапр. предсказывая грядунця бедств1я, 
онъ говорить такъ : «тоже, какъ если бы кто 
убгъоюалъ отъ льва и попался бы ему навстргь- 
чу медвгъдь, или еслибы пришелъ домой и опер
ся рукою о стгьну, и змгья ужалила бы его»
(Амос. V, 19); въ другомъ— описывая избав- 
леше отъ этихъ бедствШ, онъ восклицаетъ:
«вотъ наступить дни, говорить Господь, ко
гда пахарь застанетъ оюнеца, а топчущш 
випоградъ с-гьятеля; и горы источать будутъ 
виноградный сокъ, и всгь холмы потекуть»
(Am. IX, 13). Особенною живостно изложешя 
и красотою образовъ отличаются главы книги 
пр. Амоса V, VII, IX. На пророчества Амо
са дважды указывается и въ Новомъ Завете, 
именно: нервомученикомъ св. архщцакоиомъ 
Стефаиомъ (Деян. VII, 43) и апостоломъ 1а- 
ковомъ (Деян. XV, 16— 17).

Амосъ (тяжесть) а) (Амос. I, 1) — одинъ 
изъ менынихъ пророковъ, жившихъ въ цар
ствование 0з1и, царя 1удейскаго, почти за 800 
летъ до Р. X. и современникъ Осш. Онъ былъ 
сынъ одного изъ пастуховъ г. Оекои, принад
лежащего къ колену 1удову и лежавшего на 
разстоянш 10 или 15 миль къ ю отъ Iepy- 
салима, на границахъ великой АравШской пу
стыни (Dap. XX, 20). Здесь онъ пасъ стада и 
питался собирашемъ плодовъ сикоморы (Амос. 
VII, 14), что, повидимому, указываетъ на его 
сравнительно бедное состоите, такъ какъ оз 
начеиный плодъ служилъ пищею преимуще
ственно бедныхъ; въ этомъ-то состояши онъ 
и былъ призванъ Господомъ къ пророческому- 
служенно. Время и обстоятельства его рожде- 
шя и смерти неизвестны;

б) (Исаш I, 1 , И, 1) отецъ пророка Исаш. 
Думаютъ, что одна изъ дочерей его была же
ною Маиасш.

Амплш (большой, широкШ) (Рим. XVI, 8)— 
одинъ изъ 70-ти апостоловъ. По преданно,
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онъ былъ епископомъ въ Дшсполе, въ Виеи- 
нш, при Черномъ море. Память его совер
шается 31 октября и 4 января.

Амрамъ (Исх. YI, 18) (народъ Вышняго)— ‘ 
сынъ Каафа и внукъ Лев1я; онъ женился на 
1охаведе, своей тетке, отъ которой ивгЬлъ 
сыновей: Аарона и Моисея и дочь Мар1амъ 
(Числ. XXYI, 59). Подобные браки были впо- 
следствш времени воспрещены закономъ (Лев. 
XYIII. 12). Онъ умеръ 137 лЪтъ отъ роду - 
(Исх. YI, 20). Его вера засвидетельствована 
св. ап. Павломъ (Евр. XI, 23). Отъ него про- 
изошелъ родъ Амрама.

Амрафель (стражъ безсмертныхъ) (Быт. 
XIY, 1)—царь Сеинааршй, и и Вавилоншй,

доселе еще свидетельствуютъ о томъ, какъ 
сильно онъ былъ укрепленъ въ свое время. 
Св. апостолъ Павелъ посетилъ этотъ городъ 
вместе съ Силою, во время втораго своего 
апостольскаго путешеств1я. Въ настоящее вре
мя это незначительное местечко, называемое 
Турками Джсни-кени, или Новый городъ.

Амщй (сильный)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. YI, 46) левитъ, изъ предковъ 

певца Ееана;
б) (Неем. XII, 12) предокъ свящ. Адаш, 

живший въ 1ерусалиме после плена.
Ана (услышаше)—имя трехъ лицъ:
а) (Быт. XXXYI, 20, 29) изъ сыновъ Се- 

ира, князь Идумейшй;

Анака или ящерица Гекко.

который, соединившись съ тремя другими ца
рями, пошелъ войною противъ Содома и дру- 
гих'ь городовъ, лежавшихъвъ долине Сиддимъ, 
где ныне Мертвое море. Они грабили эти го
рода и брали въ пленъ ихъ жителей. После 
одного набега въ числе пленныхъ они захва
тили и Лота, племянника Авраамова (Быт. 
XIY, 12).

Амфиполь (Деян. XYII, 1 )—городъ Европей
ской Турцш, въ Македонии, близъ устья реки 
Стримонъ, основанный Кимономъ, известнымъ 
Аоиискимъ полководцемъ, за 500 летъ до Р. X. 
и бывинй некогда столицею, восточной Маке- 
доши. Развалины города въ настоящее время

б) (Быт. XXXYI, 24, 25) сынъ Цивеона 
Евеянина. «Это тотъ Ана, который нашелъ 
теплыя воды въ пустыне, когда пасъ ословъ 
Цивеона, отца своего» (24).

в) (III, Цар. X, 13) мать Асы, царя 1у- 
дейскаго, дочь Авессалома. Въ другихъ агЬ- 
стахъ читается: М ааха.

Анака (стенаше) (Лев. XI, 20) — животное 
пресмыкающееся, по закону Моисееву, изъ 
породы нечистыхъ. Вероятно, подъ симъ на- 
звашемъ разумеется ящерица Гекко, водяща
яся въ обилш въ страиахъ, омываемыхъ Сре- 
диземнымъ моремъ, особенно въ Египте, и 
кваканье которой походить на кваканье боль-
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шой лягушки. Въ КаирЪ думаютъ, что она ' 
отравляетъ пищу, если проползетъ надъ нею, 
и въ  этомъ, конечно, есть своя доля правды. 
Изъ ногъ этого пресмыкающагося вытекаетъ 
иногда вредная, острая жидкость, которая про
изводить воспалеше въ человеческой коже, 
если только коснется тела; следовательно, пи- I 
ща, въ которую попадетъ означенная жидкость, 
делается негодною къ употреблешю и вредною 
для-., здоровья.

Анаиеилъ. См. Хананелъ.
Анамелехъ (IY Цар. XYII, 31) — одно изъ 

языческихъ идольскихъ изображенШ Сепарва- 
има, имевшее видъ солнца. Это божество, 
какъ кажется, было подобнымъ идолу Молоху 
и въ честь его жители Сепарваима сжигали 
детей, принося ихъ въ жертву. Въ Свящ. Пи
саны имя Анамелехъ встречается только од
нажды.

Анамимъ упоминается только въ книге Бы- 
Tia (X, 13) и I Парал. (I, 11) — потомокъ 
Мицраима, отъ котораго, по Бохарту, произо- 
шелъ кочующШ народъ Гамманы, кочевавшШ 
около храма Юпитера Аммонскаго въ пустыне 
ЛивШской.

Анани (Вогъ-покровъ) (I Пар. III, 24)— одинъ 
изъ семи сыновъ Елшэная, потомокъ 1ехоши.

Ананшлъ (милость Бонин) (Тов. I, 1 )—изъ 
колена Нефеалимова, дедъ Товита.

Анаши (блаий, милостивый) (II Пар. XYI, 7, 
III Цар. XYI 1— 7 )—прозорливецъ, въ царст- 
воваше Асы, царя 1удейскаго, за обличешя 
заключенный имъ въ темницу.

Анашя— одинъ изъ трехъ товарищей пророка 
Дан шла, воспитывавшихся вместе съ нимъ 
при дворе Навуходоносора (Дан. I, 6, 7). Здесь 
ему было дано Халдейское имя: Седрахъ.

Анашя (благодать 1еговы)— имя лицъ, упо- 
минаемыхъ въ кн. ДеянШ Апостольскихъ и 
другихъ: а) (Деян. Y, 1— Ю )—одинъ изъ об
ратившихся въ христианство, вследсш е про
поведи апостольской. Когда последователи Хри
стовы, владевшие землями, цродавали ихъ и 
приносили цену проданнаго къ апостоламъ, 
Анашя съ женою своею Сапфирою, продавъ 
имеше, утаили изъ цены, а некоторую часть 
принесли и положили къ ногамъ апостоловъ. 
Обличенный св. ап. Петромъ въ своемъ тяж- 
скомъ грехе, во лжи Святому Духу, Анашя 
палъ бездыханнымъ. Жена его, Сапфира, уча
ствовавшая въ обмане своего мужа, не зная 
о гибельной его кончине, такъ какъ юноши 
вынесли тело его для погребешя, на вопроеъ 
Апостола: за столько т о н и  продали 
подвердила ложь Анаши и тотчасъ же после

того пала бездыханною подобно своему мужу. 
Въ доказательство Божества Святато Духа 
св. ап. Иетръ въ вышеозначенномъ пове- 
ствоваши прямо именуетъ Его Богомъ: «Ана- 
т я , говоритъ он ъ , для чем ты 
стиль сатангь вложить въ сердце твое мысль 
солгать Д уху Святому к....? а замечаетъ да 
лее: «дам солгалъ не человгькамъ, а Богу»
(Деян. Y, 3, 4);

б) (Деян. XXII, 12) ученикъ первенствую
щей христианской Церкви, который жилъ въ 
Дамаске, и былъ посланъ Господомъ въ Да 
маскъ посетить ап П авла/вскоре после его 
обращешя въ хрисш иство, для возвращешя 
ему т'Ьлеснаго зрешя Ап. Павелъ передаетъ, 
что произошло при этомъ случай и свидетель 
ствуетъ объ Анаши, какъ о муже благочести- 
вомъ, одобряемомъ всеми 1удеями, живущими 
въ Дамаске. Мнопе думаютъ, что онъ былъ 
однимъ изъ 70-ти учениковъ Господа, и скон
чался мученически. Память его празднуется 
1 октября и 4 января;

в) (Деян. XXUI, 2) 1удейстй первосвящен- 
никъ. Когда ап. Павелъ началъ говорить въ 
свою защиту речь предъ 1удейскимъ синедрь 
ономъ, Анашя первосвященникъ приказалъ 
предстоявшимъ предъ нимъ бить его по устамъ 
Оскорбленный неуважешемъ къ своимъ пра- 
вамъ, апостолъ укорялъ первосвященника въ 
свою очередь въ нарушенш того самаго за
кона, который представлялъ тотъ. Когда ему 
напомнили о высокомъ званш Анаши, какъ 
Божья первосвященника, апостолъ отозвался 
незнашемъ того, что онъ былъ иервосвящен- 
никъ. Вследств1е недоразумешя между 1удеямп 
и Самарянами Анашя за несколько л'Ьтъ до 
сего былъ лишенъ своей должности и отправ- 
ленъ въ качестве пленника въ Римъ. Звание 
первосвященника наследовалъ 1онафанъ, но, 
по умерщвленш его Феликсомъ, эта должность 
некоторое время оставалась незанятою. Въ 
этотъ-то промежутокъ времени апостолъ Па
велъ и былъ привлеченъ къ суду. При семъ 
обстоятельстве Анашя взялъна себя должность 
председателя синедрюна, тогда какъ прежде 
былъ первосвященникомъ, но безъ всякаго 
иолномоч1я. Вследств1е сего и ответъ апостола 
получаетъ особенную силу и выразительность. 
Анашя былъ однимъ изъ обвинителей Павла 
предъ Феликсомъ, и намеревалея подстеречь 
и убить его, но его злодейсшй замыселъ не 
удался (Деян. XXV, 3);

д) (Iep. XXVUI, 1 ,5 ,1 0 )  сынъ Азура изъ 
Гаваона,не призванный Богомъ пророкъ, жив- 
ипй во дни Седекш ц. 1удейскаго.
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е) (Iep. XXXYI, 12) отецъ Седекш, одного 
изъ князей ц. 1оакима;

ж) (Неемш Ш, 23) изъ предковъ Азарш 
при Неемш, чииившаго стену 1ерусалимскую;

з - к )  (И Езд. IX, 2 i ,  II Езд. IX, 39, IX, 43, 
IX, 49) Первые два лица изъ Израильтянъ, 
имевшихь женъ иноплеменныхъ, остальные 
два изъ священниковъ и левитовъ, объясняв- 
шихъ народу Законъ БожШ.

л) (Тов. Y, 13) изъ знаменитыхъ предковъ 
Товита и мнимаго Азарш, спутника Товш;

м) (1удиоь YIII, 1) одинъ изъ предковъ 1у- 
диои;

н) (Неем. XI, 32) одинъ изъ городовъ, въ 
которыхъ жили Вешамитяне после. плена.

Ананъ (блапй, милостивый) (Iep. XXXY, 4) 
— сынъ Годолш, во дни 1оакима ц. 1удейскаго, 
по словамъ пророка, человгъкъ Божт. Сы
новья его при 1еремш имели особую комнату 
въ храме, доме Бож1емъ.

DpoTia лица того же имени:
а) (Неем. X, 26) изъ главъ народа Изра- 

ильскаго во дни Ездры и Неемш;
б) (II Ездр. Y, 30) изъ служителей при 

храме. Въ I Езд. (II, 46) стоитъ: Хананъ;
в) (II Езд. IX, 32) изъ Израильтянъ, имев- 

щихъ женъ иноплеменныхъ. Въ1Езд. (X, 31) 
стоитъ: Харимъ.

Анахараеъ (ущелье) (Нав. XIX, 19)—городъ 
колена Иссахарова.

Анаеема (I Кор. XYI, 22) (з а к л я т , отлу- 
чеше). Подъ симъ словомъ въ общемъ смы
сл^ разумеется обречете какого либо живот- 
наго, лица, или места конечной гибели, или 
Божескому отмщенно (Лев. XXYII, 28, Нав. 
YI, 16). Въ более тесномъ смысле подъ сло
вомъ анаеема въ древней христанской Церкви 
разумелось отлучеше отъ Церкви, или исклю
чении изъ общества верующихъ, еретиковъ 
или нераскаянныхъ грешниковъ. Въ право
славной Церкви обрядъ отлучешя таковыхъ 
совершается доныне въ неделю Православ1я. 
Въ Еврейскомъ языке слово анаеема обозна
чается словомъ: херемъ.

Анаеема, маран-афа (I Кор. XYI, 22)—Сир1й- 
ское восклицаше, значущее: да будешь отлу- 
ченъ до пришесшвгя Господа. Сими словами 
1удеи начинали суровый приговоръ крайняго 
отлучешя, и силою означенныхъ словъ винов
ный не только отлучался изъ среды ихъ, но 
уже обрекался, на сколько это было возможно, 
на конечную гибель. Употреблеше апостоломъ 
сего ужаснаго п р о к л я т  указываетъ на то, 
какъ строго смотрелъ онъ на тяжелый трехъ 
нелюбви къ Господу 1исусу.

Анаеоеъ (ответь на молитву) — левитскШ 
городъ колена Вешаминова, расположенный 
въ несколькихъ миляхъ къ с. отъ 1ерусалима. 
Онъ былъ местомъ рождешя пророка 1еремш 
(Iep. I, 1) и предметомъ одного изъ его 
пророчествъ (1ерем. XI, 19— 22); о немъ про- 
рочествовалъ и Hcaia (Исаш* X, 30). ABia- 
фаръ былъ изгнанъ Соломономъ въ Анаеоеъ. 
Сыны Вешаминовы жили въ немъ после пле- 
нешя (Неем. XI, 32). На месте древняго го
рода, въ настоящее время, по словамъ Ан- 
шйскаго путешественника, Робинсона, нахо
дится селеше Анаш а , въ разстоянш одного 
часа съ четвертью съ с.-в. отъ 1ерусалима, 
и состоящее изъ несколькихъ жалкихъ лачугъ, 
жители которыхъ очень бедствуютъ. Недалеко 
впрочемъ отъ означеннаго селешя находятся 
каменоломни строительнаго камня, который 
въ достаточномъ количестве вывозится отсюда 
въ 1ерусалимъ.

Анаеоеъ— имя двухъ лицъ: a) (IHap. YII, 8) 
изъ сыновъ Бехера, сына Вешаминова;

б) (Неем. X, 19) изъ главъ народа Изра
ильская, во дни Ездры.

Анаеъ (ответь на молитву) (Судей III, Зр)— 
отецъ Самегара, судш Израильская, избив- 
шаго шесть сотъ человекъ Филистимляне рож- 
номъ, которымъ погоняютъ воловъ.

Анаеъ (место виноградныхъ кистей или 
ягодъ) (Нав. XI, 21, XY, 50)— очень древшй 
городъ въ нагорной стране 1удейской. Нрежде 
завоевашя земли Ханаанской 1исусомъ Нави- 
номъ онъ былъ взятъ Енакимаыи, потомками 
Енака (XI, 21), по истреблеши же ихъ 1ису- 
сомъ Навиномъ городъ достался колену Гу
дину (XY, 50). ^Вероятно, это тоже самое 
место, которое упоминается подъ именемъ 
Герешъ-Анавъ, т. е. городъ Анаеа, въ Еги- 
петскомъ папирусе Анастаси (№ 1, связк. 
22, 1, 3). О немъ упоминаютъ также ЕвсевШ 
и 1еронимъ въ IY и Y с т о л е т х ъ  нашей эры, 
какъ о болыномъ селенш, и Робинсонъ от- 
крылъ въ новейшее время подъ означеннымъ 
назвашемъ одно селеше, несомненно занима
ющее тоже самое положеше, какъ и древшй 
городъ. Назваше свое получилъ вероятно отъ 
винограда, который въ обилш росъ въ озна
ченной местности.

Ангелъ (Быт. XYI, 7—14). Это слово на 
Греческомъ и Еврейскомъ языке значить: вгьст- 
никь. Слово ангелъ (вгъстнщъ) часто прила
гается и къ людямъ (Лук. YII, 24, IX, 52). 
Употребляемое въ общемъ смысле оно выра- 
жаетъ собой п о н я т  о духовныхъ существахъ 
и служеши ихъ, такъ какъ чрезъ нихъ Го-
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сподь являетъ свою волю и дЪлаетъ ихъ ору- 
д1ями исполиешя оной. Изъ Свящ. Писашя и 
предашя мы знаемъ объ ихъ местопребывания 
и служенш, что они владеютъ знашемъ и 
чистотою, далеко превосходящими наше мыш- 
леше. Они существа духовныя, безт'Ьлесныя, 
одаренныя волею, умомъ и могуществомъ, и 
занимаюпця высшую степень въ ряду творе- 
ш я. Выражеше: ты творишь ангелами Сво
ими духовъ, служителями Своими огонь пыла-
ющш  (Пс. СШ, 4 , Евр. I, 7) прямо указы
в а е м  на безплотность ангеловъ. Объ явлены 
и служены ангеловъ мы можемъ иметь по
н я т  изъ след. местъ Свящ. Писашя: Быт. 
XYI, 7— 11, Суд. XIII, 6, 1ез. X, Дан. YI, 
22,. Mo. IV, 11; XVIII, 10, Лук. I, 19, XYI, 
22, XXII, 4В, Д'Ьян. YI, 15, XII, 9, Евр. I, 
14, И, 16, II Сол. I, 7, Отк. X, 1, 2, 6. 0
числе ангеловъ мы знаемъ изъ след. местъ 
Свящ. Писашя: III Цар. XXII, 19, Пс. XVII, 
11 , Дан. VII, 10, Mo. XXYI, 53, Лук. II, 9 -  
14, I Кор. IV, 9, Евр. XII, 22. О силе и мо
гущества ангеловъ свидетельствую т след, 
места: Пс. СИ, 20, II Петр. II, 11, Откр. 
Y, 2 , XYII, 21. XIX, 17. На ихъ служеше 
и деятельность указываютъ след. места: Суд. 
XIII, 20, Исаы YI, 2 - 6 ,  Mo. XIII, 42, XXYI, 
53, Деян. XXYII, 23, Откр. YIII, 13. Та
ковы некоторый главныя места Св. Писашя, 
выбранныя нами изъ множества, въ которыхъ 
делаются указашя на эти чины и степени Mipa 
ангельскаго, на ихъ духовную природу и слу- 

•жеше. Но кроме Mipa ангельскаго есть также 
м1ръ злыхъ духовъ. Это ангелы, по слову ап. 
Гуды, не сохранившее своего достоинства, но 
оставивш1е свое жилище. Они соблюдаются 
въ вгьчныхъ узахъ, подъ мракомъ, на судъ ве- 
ликаго дня (1уд. I, 6). О сихъ последнихъ 
подробнее скажемъ въ словахъ: дiaвoлъ, са
т ана , бгьсъ.

Ангелъ лица Его (т. е. Господа) (Ис. LXIII,
9 )—подъ симъ наименовашемъ некоторые ра- 
зумеютъ Архангела Гавршла, стоящаго предъ 
лицемъ Божтмъ; друпе же относять означен
ное выражеше къ Самому Воплощенному Сло
ву, которое есть сгянге Славы Отчей.

Ангелъ Церкви (Откр. И, 1 )—главный слу
житель, или представитель 1удейской синагоги, 
назывался ангеломъ церкви, потому что оиъ 
обращался съ молитвою и ходатайствомъ къ 
Богу за Гудеевъ, какъ ихъ духовный молит- 
венникъ. По ученш православной Церкви, каж
дая церковь, страна, область, городъ и част
ный лица имеютъ каждый своихъ хранителей,

подобно тому, какъ, по слову Евангелin, име
ютъ ихъ и малыя дети (Me. XYIII, 10).

Ангелъ Господень (Быт. XYI, 7 )—есть одно 
изъ общихъ наименовашй въ Ветхомъ Завете 
Втораго Лица св. Троицы, имевшаго вопло
титься Сына Бож1я (Исх. XXIII, 20, Дели. 
YII, 38)..

Св. Андрей Первозванный (мужъ сильный) 
(loan. I, 4 0 )— одииъ изъ 12-ти апостоловъ, 
сынъ 1онинъ, и братъ Симона Петра. Былъ 
уроженецъ Виесаиды, въ Галилее, и перво
начально ученикомъ Ioanna Крестителя, кото- 
>аго оставилъ за темъ, чтобы следовать за 
7осподомъ. Когда онъ нашелъ Mecciio, то тот- 
часъ же отыскалъ брата своего Симона и при- 
велъ его къ 1исусу. Съ того времени они следо
вали за Нимъ до самой Его крестной смерти. 
Евангельш я собьгпя, съ которыми особенно 
связано имя ап. Андрея, упоминаются въ след, 
местахъ: Mo. IY, 18— 20, Мрк. XIII, 3, loan. 
I, 40, YI, 8, XII, 22. По преданно, после чуд- 
ныхъ событШ дня Пятидесятницы, онъ пропо- 
ведывалъ въ Скиоы и доходилъ даже до 1Мева, 
где на горахъ его водрузилъ крестъ съ про- 
роческимъ предсказашемъ: «Видит е ли горы 
эти? Повгьрьте мтъ, на нихъ возсгяетъ бла
годать Б ож1яу>. Тоже предаше говорить, что 
онъ мученически кончилъ свою жизнь въ г. 
Патрахъ въ Ахее, где былъ распятъ. Годъ 
въ который онъ пострадалъ намъ неизвестенъ; 
но последшй день месяца ноября всегда счи
тался и считается какъ у восточныхъ, такъ и 
у западныхъ хриш аиъ диемъ его мучениче
ской кончины.

Андроникъ (победитель мужей)—имя иесколь- 
кихъ лицъ:

а) (Рим. XYI, 7) одинъ изъ 70-ти апосто
ловъ; по преданно, былъ епископомъ въ Пан- 
ноши. Мощи его обретены въ царствование 
Аркад1я и Онор1я въ 396 году. Память его 
празднуется 17-го мая;

б) (И Мак. IY, 31— 38) одинъ изъ почет- 
иыхъ сановниковъ ц. СирШскаго, Ai-rrioxa Егш- 
фаиа;

в) (II Макк. Y, 23) изъ приставииковъ того 
же Антшха Епифана.

Анемъ (два источника) (I Пар. YI, 73) — 
городъ въ колене Иссахаровомъ, отданный 
левитамъ, семейству Каафову. Въ кн. Навина 
(XIX, 21 и XXI, 29) оиъ называется: Ен-Ган-
нимъ.

Анеръ (по Гезенпо — отрокъ, по Фюрсту — 
отрасль, потомокъ)—имя одного лица и назва- 
nie города:

а) (Быт. XIY, 24) одинъ изъ Хаиаиейскихъ
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союзниковъ Авраама, соединившихся съ нимъ 
въ преследовании иепр1ятеля, уведшаго въ 
пл'Ьнъ его племянника Лота;

6) (I Пар. VI, 70) назваше города въ полу
колец^ Маиассшномъ, отданиаго левитамъ се
мейства Кааоы. У Пав. (XXI, 25) вместо 
Апера стоитъ: ваанахъ.

Анимъ (источники) (Пав. XV, 50)—городъ 
въ нагорной местности колена Гудина. Его 
указываютъ ныне въ развалинахъ селен!я 
Эль-Гувейнъ на ю. отъ Хеврона, что согласно 
и съ показашями Евсев1я и 1ероиима.

Ажамъ (стенаше народа) (I Пар. VII, 19)— 
сыиъ Шемида, потомокъ Манассш.

Анна (милостивая)—имя трехъ лицъ:
а) (Лк. II, 36) пророчица изъ колена Аси- 

рова, дочь Фануилова. Достигшая глубокой 
старости, она, по слову Евангел!я, не.отходила 
отъ храма, постомъ и молитвою служа Богу 
день и ночь. Когда Симеонъ Богопршмецъ 
принялъ младенца 1исуса въ свои объятся и 
произиесъ свое дивное пророчество о Немъ, 
то и пр. Анна вместе съ нимъ славила Го
спода и говорила о Немъ всемъ ожидавшимъ 
избавлешя въ 1ерусалиме;

б) (I Цар. I, 1, 2, И, 1—10) мать пр. Са
муила, одна изъ женъ благочестиваго левита 
Елканы. Долго бездетная, она наконецъ по 
молитве родила сына, котораго и посвятила 
на служеше Господу въ скиши. При этомъ 
случае она произнесла высоко-трогательную 
благодарственную молитву Господу, въ которой 
въ первый разъ мы встречаемъ имя Христа, 
Помазанника БоонЯя (II Цар. II, 1—10);

в) (Тов. I, 9) женаТовита, благочестиваго 
Израильтянина, жившаго въ столичномъ Асси- 
рШскомъ городе Ниневш.

Анна, Ананъ (милостивый) (Лк. III, 2). Въ 
начале служешя 1оанна Предтечи первосвящен
никами 1удейскими были Анна и Itaiaea. Анна 
занималъ должность первосвященника прежде 
Kaiaobi, а у 1уддеевъ было въ обыкновеши 
оставлять наимеиоваше первосвященника тому, 
который прежде занималъ эту должность, и 
после того какъ оиъ прекратилъ свое служе- 
ше. Это самое наимеиоваше первосвященника 
удержалось и за Анною. Онъ упоминается пер- 
вымъ, такъ какъ былъ старше Kaiaobi и по 
летамъ и по должности. Пять сыновей его 
занимали должность первосвященника, и двое 
первыхъ преемственно. Онъ доводился тестемъ 
первосвященнику означеннаго времени, т. е. 
Kaiaoe. Когда Господа 1исуса Христа взяли 
въ саду Геосиманскомъ, то его привели сна
чала къ Анне, пользовавшемуся въ то время

болынимъ авторитетомъ и вл1яшемъ, а тотъ 
препроводилъ Его уже къ Kaiaoe (1оан. XVIII, 
1 3 - 2 4 ) .

Анисъ (Mo. XXIII, 23)—растете изъ семей
ства зонтичныхъ, употребляемое какъ приправа 
къ кушаньямъ и въ лекарствахъ. Оно про
израстало въ обилш въ 1удее. ДикШ анисъ 
растетъ въ обилш въ Палестине, Египте, Ма
лой Азш. Книжники и фарисеи осуждаются 
Господомъ въ вышеприведенной цитате за ихъ 
лицемерную ревность къ исполненш левитскаго 
закона въ маловажномъ, какъ напр. даяше 
десятины съ дешевыхъ травъ, мяты, аниса 
и тмина, и за ихъ небрежете о важнейшемъ 
въ законе: судгь, милости и втрть.

Аннисъ. См. II Езд. V, 16.
Аншуеъ См. II Езд. IX, 48. Въ параллель- 

номъ месте у Неемш (VIII, 7) стоитъ: Ванагя.
Аннонъ (дарованный) (II Цар. X, 1—4 , 1 Пар. 

XIX, 2—4 )—сыиъ Нааса, ц. АммонитскШ, со- 
времениикъ Давида. Какъ известно, Давидъ 
пользовался благорасположешемъ Нааса, отца 
Аннонова. По смерти его, Давидъ отправилъ 
пословъ утешить Аннона и выразить чувства 
сожалешя объ умершемъ. Но Аннонъ поду- 
малъ, или заподозрелъ, что онъ прислалъ къ 
нему ш тоновъ,—вследстше чего схватилъ по
словъ, обрилъ ' каждому изъ нихъ половину 
бороды, обрезалъ одежды ихъ до половины, 
до чреслъ, и въ такомъ виде отпустилъ къ 
Давиду, Услышавъ объ этомъ, Давидъ выслалъ 
къ нимъ на встречу слугъ, съ приказашемъ 
оставаться въ 1ерихоне, пока отрастутъ ихъ 
бороды. Безчестный поступокъ Аниона послу- 
жилъ поводомъ къ долговременной войне, во 
время которой было истреблено множество 
Аммонитянъ и ихъ союзниковь, Сиршцевъ, и 
другихъ народовъ, по окончаши которой Да
видъ возложилъ на себя АммонитскШ венецъ.

Аннуй. См. II Езд. VIII, 47.
Аносъ. См. II Езд. IX, 34.
Антигонъ— сынъ Аристовула Н-го, первосвя- 

щенникъ и царь 1удейскШ. Имя сего Антигона 
не встречается въ Библейскихъ книгахъ, но 
mvropifl его замечательна особенно въ томъ 
отношенш, что со смеряю его отнять быль 
скипетръ отъ Буди и законодатель отъ чреслъ
его, о чемъ прорекъ патр1архъ Гаковъ, предъ 
своею смертно, благословляя детей своихъ 
(Быт. XEIX, 10), и что служило признакомъ 
скораго пришеств1я на землю Господа 1исуса 
Христа.

Антиливанъ (1уде. I, 7 ) — гора на с. Пале
стины, противоположная Ливану. Г. Дивцнъ 
тянулась къ Средиземному морю, аАнтили-
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ванъ къ востоку. На ю. отъ Антиливана тя
нутся Ермонш я горы.

Антипа (упорный, крепкШ) (Откров. II, 1 3 )— 
епископъ ПергамскШ, мужъ апостольскШ. Не
известно, когда и какъ оиъ пострадалъ, но 
по преданно, во время гонешя Домищана, оиъ 
былъ сожженъ въ раскалениомъ медномъ быке. 
Самъ Господь называетъ его вгьриымг Своимъ 
евидптелемъ. Память его 11 апреля.

Антипа-Иродъ (Me. XIY, 1, 3, 6) — сынъ 
Ирода Великаго, иначе Сосипатръ, управлявши! 
Галилеею и Пере ею, четвертою частш 1удей- 
скаго царства, и потому называвшиеся чстверо-

законною женою своею Ирод1адою былъ со- 
сланъ Римскимъ императоромъ Каллигулою въ 
заточеше въ г. Люнъ въ Галлш.

Антипатрида (Деян. XXXIII, 31) — городъ 
между Itecapieio и 1ерусалимомъ въ 10 или 15 
англ, миляхъ отъ Яффы. Оиъ былъ основанъ 
Иродомъ Великимъ и замечателенъ, какъ ме
сто, въ которое нрепровождеиъ былъ ап. 11а- 
велъ Римскимъ войскомъ но случаю злоумыш
ления противъ него 1удеевъ, хотевшихъ было 
убить его. Антипатрида была построена на 
развалинахъ одного места, называемаго 1оси- 
фомъ Флав1емъ КафарьСаба. У нынешиихъ

НастоящШ городъ Amioxifl въ Сирш.

властникош  (Лук. Ill, 1). Онъ былъ сладо
страстен'!» и безпеченъ, отнялъ у Филиппа, 
брата своего, жену Ирод1аду, за что и былъ 
обличепъ 1оанномъ Крестителемъ (Map. YI, 
1 8 — 20). Вероятно, для удовлетворения своему 
праздному любопытству, онъ желалъ видеть 
Господа 1исуса, слыша о делахъ Его (Лук. IX,
7— 9). Желаше Ирода исполнилось: во время 
суда надъ Господомъ Нилатъ послалъ Его къ 
Ироду, какъ жившаго въ его области; Иродъ 
о многомъ Его распрашивалъ, но Господь ни
чего не отвечалъ ему. За свое домогательство 
царскаго достоинства, Иродъ, вместе съ без-

Арабовъ эта местность известна почти гюдъ 
прежиимъ наименовашемъ: Кеффръ- Саба.

Антипатръ (вместо отца) (I Мак. YII, 16)— 
сынъ Iacona, одииъ изъ посланниковъ перво
священника 1онафана къ Римлянамъ и Снар- 
таицамъ для возоблешя съ ними дружбы.

Антихристъ (противникъ Христа) (I loan. 
II, 18, 19, 22). Въ обширномъ смысле подъ 
этивдъ имеиемъ разумеется всякШ, кто не ис- 
поведуетъ 1исуса Христа Сыномъ Божшгь и 
отвергаетъ Его учете. Таковы все лжеучители, 
каковыхъ уже много было во времена апосто- 
ловъ (I loan. II, 8, IY, 1 — 3); но въ соб-
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ственномъ и более тесномъ смысла подъ име- 
немъ антихриста разумеется особое лице, 
особенно нечестивый человекъ, который предъ 
вторымъ пришеств1емъ Господа на землю бу- 
детъ противодействовать Христу и стараться 
истребить христ1аиство, но вместо того самъ 
погибнетъ ужаснымъ образомъ. Господь 1исусъ 
у бьешь его духомъ уешь Своихъ, и ■истребить 
явлетемъ пришеетвгя Своего. Личныя каче
ства и действ1я его ясно изображены у ап. 
Павла во И-мъ посланш къ Солунянамъ (II Солун. 
II, 8), и въ Откровеши у 1оанна (XIII 2— 10). 
Слово антихристъ некоторые относили къ 
Римскому папе, друпе къ Магомету, а неко
торые наконецъ даже къ Наполеону I.

Антюхида (II Мак. IV, 30)—наложница Ан- 
Tioxa IV Епифана ц. СирШскаго.

Ант10Х1Я (противонесущ!й, противостояний) 
(Деян. XI, 26). Городъ означеннаго наимено- 
вашя долгое время былъ столицею Сирш и 
основанъ за 300 лЬтъ до Р. X. Селевкомъ 
Никаторомъибылъ названъ AHTioxieio, по имени 
A H T io xa , отца его. Расположенный на берегахъ 
Оронта, почти въ равномъ разстояти отъ Кон
стантинополя и Александрш, городъ считался 
некогда весьма богатымъ и коммерческимъ.

СирЫская Ант’юхЫская монета.

Жители его. пользовались особенными граж
данскими преимуществами, и онъ занималъ 
третье место въ ряду городовъ Римскихъ про- 
винцш. Красота и прекрасныя гипеничесюя 
услов!я города, среди текущихъ потоковъ и 
кипарисовыхъ рощъ, были безпримерны. Вблизи 
находилась знаменитая лавровая роща—Дафны 
съ храмомъ Д1аны и Аполлона. Въ немъ 
проповедывали Давелъ и Варнава, и здесь въ 
первый разъ ученикамъ Христовымъ было дано 
имя Хрыстганъ, въ виде-ли то порицашя, или 
просто въ виде отличительного назвашя отъ 
прочихъ лицъ, намъ неизвестно. Тоже наиме- 
новате встречается и въ кн. Деян. (XXVI, 28) 
и въ I-мъ послан. Петр. (IV, 16). Галилеяне, 
или Назореи, были прозвищемъ порицатель- 
нымъ, но наименован!е Христганинь просто 
означало последователей Христа, или Мессш. 
Въ церкви Антшхшской былъ и св. ап. Петръ 
(Тал. 11, 11). Въ последствие времени были

здесь знаменитые пастыри и учители Церкви, 
каковы напр. св. Нгнатш Богоносецъ, св. 
МелетШ арх1егшскопъ, св. 1оаннъ Златоустъ 
и др. Никакой городъ, по всей вероятности, 
не потерпелъ столько отъ различныхъ бедств!й, 
какъ A H Tio xia . Онъ былъ осаждаемъ и раз- 
грабляемъ по крайней мере пятнадцать разъ; 
и однажды при взятш онаго непр1ятелемъ 
117 ,000человекъ были убиты, или взяты въ 
пленъ; три раза онъ былъ посещаемъ голо- 
домъ, дважды—огнемъ, одинъ разъ—моровою 
язвою, четырежды—землетрясешемъ, отъ одно
го изъ которыхъ, какъ полагаютъ, погибло 
25,000 человекъ. Эти посещешя гнева Бож1я 
за грехи и идолопоклонство жителей Антшхш 
за долго еще до нашего времени привели 
городъ въ окончательный упадокъ и разруше- 
ше. Блестящ1я зда1пя уступили место беднымъ 
хижинамъ; народонаселеше, доходившее до 
50 тысячъ человекъ, въ настоящее время 
считается только въ 10 тыс. чел. Въ 1822 году 
землетрясеше окончательно разрушило даже 
развалины древней Антшхш, такъ что о ней 
можно сказать со всею силою буквальной 
истины, что все касающееся величественной 
некогда AHTioxin теперь безвозвратно мино
вало, и исчезло, какъ тень или какъ сонъ. 
Новейшая AHTioxia называется теперь Анма- 
шя; расположена въ 20 англ, миляхъ къ во
стоку отъ Средиземнаго моря. Большая часть 
домовъ A H T io xin , представляющихъ собою жал- 
кШ и бедный видъ, построена изъ глины и 
соломы.

Антншя Писидшская (Деян. XIII, 14) — иа- 
зваше города въ Ннсидибской провпнцш Ma-

г. 2.

Монета Антюхш ПисидЮсной

лой Asin, также построеннаго Селевкомъ. Здесь 
проповедывали апостолы Павелъ и Варнава. 
Въ кн . Деяшй Апостольскихъ помещена 
обширная, особенно сильная, проповедь ап. 
Павла, сказанная имъ въ одной изъ синагоги 
сего города (Деян. XIII, 16—41) въ день
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субботнШ. Вследств1е гон етя , воздвигнутаго 
на апостоловъ по сему случаю, они должны 
были удалиться отсюда для спасешя своей 
жизни. Впрочемъ въ С и рш  и Малой Азш на
считывалось по крайней мере 16 городовъ, 
называемыхъ Антюхгею.

Антшхъ (противостояний) — имя это носили 
MHorie цари СирШсме, особенно во времена 
Маккавеевъ. Вь Свящ. Писаши указываются 
следу юпдя лица:

а) Антшхъ II, по прозванно веосъ (богъ), 
сынъ AHTioxa I-го Сотера, царь СирШскШ. 
Онъ не называется въ Сващ. Писаши по имени, 
но къ нему, какъ полагаютъ, относится про
рочество Даниила (XI, 6— 9);

б) Антшхъ III ВеликШ, сынъ Селевка Кал- 
линикаОеоса, ц. СиршскШ (I Мак. VIII, 6— 8), 
убитый местными жителями въ Еллиматиде, 
при разграбленш одного богатаго, находяща- 
гося здесь храма (Дан. XI, 13— 19);

в) Антшнъ IV Епифанъ (блистательный) 
(Мак. I, 10, XVI, 20), второй сынъ Антюха 
Великаго, царь СирШскШ, ограбившш Iepyca- 
лимскШ храмъ и истребившШ до4 0 ,0 0 0 1удеевъ. 
Во время его гонетя  на верующихъ и попы- 
токъ ввести въ Сирйо язычество, на защиту 
веры возстали Маккавеи, — Marraeia съ 7-ю 
сыновьями своими, которые спасли наконецъ 
свое отечество. Антшхъ умеръ въ самыхъ 
тяжкихъ и страшиыхъ мучешяхъ, пораженный 
ужасною болезнно чрева, после 12-летняго 
царствовашя; такимъ образомъ онъ пришелъ 
къ кони/у своему, и не было помошющаю ему,
какъ свидетельствуешь о томъ кн. пр. Даншла 
(Дап. XI, 45);

г) Антшхъ V Евпаторъ (I Мак. III, 33, 
VI, 16— 17), сынъ Антшха Епифана, Царство- 
валъ 2 года. Убитъ вместе съ воспитателемъ 
своимъ—Лисеемъ, Димитр1емъ Сотеромъ, своимъ 
дядею, который после и занялъ наследствен
ный црестолъ (I Мак. VII, 1— 4);

д) Антшхъ VI (I Мак. XI, 39, 40, 54— 57), 
сынъ царя АнтшхШскаго, Александра Балисъ, 
вступившШ на престолъ въ юныхъ летахъ. 
Онъ благопр!ятствовалъ 1удеямъ, но вскоре 
убитъ Дшдотомъ или Трифономъ, однимъ изъ 
военачальниковъ;

е) Антшхъ VII Сидетъ (отъ г. Сиде, въ Иам- 
филш), второй сынъ Димитр1я I-го; убитъ въ 
походе противъ Пареянъ, въ которомъ поте- 
рялъ большую часть своего войска.

Антов’т  (I Пар. VIII, 24) (ответъ отъ Гос
пода)— сынъ Шашака и одииъ изъ главъ по- 
колешй колена Вешаминова.

Анувъ (I Пар. IV, 8) (связанный или креп- 
кШ)— сынъ Коца, изъ потомства 1уды.

Анфраксъ (карбункулъ) (Тов. XIII, 17, Исх. 
XXVIII, 18, XXXIX, 11). Анфраксъ, иначе 
карбункулъ, редюй и драгоценный камень, на
ходимый преимущественно въ Перу и восточ
ной Индш и бывшш предметомъ торговли съ 
Тиромъ, имеетъ темно-красный цветъ. При 
солнечномъ свече онъ теряетъ свой темный 
оттенокъ и походитъ на горящШ уголь, отчего 
и получилъ свое назваше. Онъ занимаетъ пер
вое место во второмъ ряду наперсника суд- 
наго первосвященника. Еврейское слово BarJcath 
у 1езекшля (XXV11I, 13) и E M a c h  у Hcain 
(LIV, 12) переведено словомъ карбункулъ, для 
обозначешя, на ряду съ прочими драгоценными 
камнями, славы, красоты, велилошмя, чисто
т ы  и блеска вгьчныхъ обиталгщъ для душъ 
праведныхъ.

Анхусъ (вероятно, Филистимское слово) (I Дар. 
XXI, 10)—царь ГеескШ, къ которому бежалъ 
Давидъ два раза, скрываясь отъ Саула. Въ 
первомъ случае Давидъ притворился безум- 
нымъ и радовался тому, что ему удалось уда
литься отъ Саула (I Дар. XXI, 10), а при 
второмъ случае Давидъ взялъ съ собою 600 
человекъ и оставался у Анхуса годъ и четыре 
месяца (I Дар. XXVII, 2, XXIX, 11).

Аодъ (сильный, крепкШ) (Суд. III, 1 5 )-  
сынъ Геры, изъ колена Вешаминова, второй 
суд1я ИзраильскШ, освободивши! Израильтянъ 
отъ Еглона, ц. Моавитскаго, угнетавшаго ихъ 
18 летъ. Израильтяне послали Аода съ дарами 
къ Еглону, въ знакъ своего подданства. Подъ 
предлогомъ, что онъ имеетъ сказать тайное 
слово, испросилъ себе тайную ауд1енщю у 
Еглона, и затемъ, оставшись съ нимъ наедине, 
вынулъ мечъ съ праваго бедра и левою рукою 
(потому что, подобно многимъизъВешамитянъ, 
былъ левша) нанесъ царю въ чрево смертель
ную рану. Обычай передавать коифиденщаль- 
ныя извесйя тайно, съ глазу на глазъ, ка
жется, былъ такъ общимъ, что царедворцы 
Еглона тотчасъ же удалились изъ царскихъ 
покоевъ, лишь только узнали о желаши Аода. 
По словамъ путешественниковъ, означенный 
обычай сохраняется даже доселе въ восточ- 
ныхъ страиахъ: какъ скоро делается извест- 
иымъ, что посланный имеетъ сказать что либо 
тайное властелину, то ауд1енцъ залу тотчасъ 
же оставляютъ все, кроме прибывшаго. Аодъ, 
убивши царя, ушелъ на гору Ефремову, тру
бою созвалъ на помощь угнетениыхъ Израиль
тянъ, перехватилъ все переправы черезъ 1ор- 
даиъ иистребилъ у Моавитянъ до 10-ти тысячъ
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самыхъ лучшихъ воиыовъ. Аодъ былъ суд1ею 
Израильскимъ до самой смерти, и миръ, до
ставленный имъ, продолжался до самой смерти 
(Суд. III, 1 2 - 3 0 ) .

Аоеасувъ. См. II Езд. IX, 44. У Неем. (П Н , 4) 
стоить: Хашумъ.

Апамина. См. II Езд. IY, 29.
Апамея.— СирШшй городъ. См. Трифонъ.
Апарсы (это Слово встречается только въ I 

кн. Ездры IY, 9 )—назваше народа, употреб
ленное, вероятно, въ значеши народа Нер
еид скаго.

Апеллесъ (Рим. XYI, 10)—изъ 70-ти апосто- 
ловъ. Ап. Павелъ, приветствуя его въ посла
ны къ Римляиамъ, называетъ испытаннымъ во 
Христгь. По преданно онъ былъ епископомъ въ 
Ираклы ФракШской. Память его 31-го октября.

Апокалипсисъ (откровеше)—пророческая кни
га, последняя въ числе Новозаветныхъ книгъ. 
Книга написана св. ап. 1оанномъ Богословомъ 
на острове Патмосе, куда онъ былъ сосланъ 
Домищаномъ за свидетельство объ 1исусе 
Христе; состоитъ изъ 22-хъ главъ. Въ одинъ 
воскресный день 1оаннъ былъ въ духе, и въ 
этомъ сверхъестественномъ состояши тайно- 
зрешя явился ему Господь 1исусъ Христосъ, 
и повелелъ описать для семи МалоазШскихъ 
церквей представляюнцяся видешя (I, 9— 19), 
открылъ ему будущую судьбу Христанской 
церкви въ различныхъ символическихъ обра- 
захъ. Цель откровен1я—утешить верующихъ 
среди гонешй и разееять заботливыя опасешя 
ихъ на счетъ будущности Хрштанства, на 
которое со всехъ сторонъ ополчаются и 1удеи 
(XI, 1— 17) и язычники (XI, 18— 19, 20), и 
лжеучители (XIII, 11— 19). Предметъ его— 
брань зм1я, древняго искусителя, съ Агнцемъ- 

' Искупителемъ, полная, окончательная победа 
Агнца и будущее обновлеше всего шра. Книга 
заключается следующими словами: «свидетель- 
ствующт tie говорить: ей, гряду скоро! 
Аминь . Е й , гряди, Господи Iucyce! Благо
дать Господа нашею Ълсуса Христ а со вегьми 
вами. Аминь».

Аполлюнъ. См. Абаддонъ или Аввадонъ.
Аполлона (губитель). Подъ симъ именемъ 

въ книгахъ Маккавейскихъ упоминаются сле- 
дующ!я лица: а) (II Мак. III, 5, YII, 4 )—сынъ 
Фрасея, бывший воеводою Килисирш и Фини
ши и донесш!й царю Селевку Филопатору о 
богатствахъ храма 1еруоалимскаго, вследcTBie 
чего тотъ послалъ Илюдора похитить оныя, 
но Богъ не допустилъ сего;

а) (И Мак. IY, 21) сынъ Менесфея, послан
ный Антшхомъ Епифаиомъ къ Птоломею, царю

Египетскому, для поздравлен!я его со вступле- 
шемъ на престолъ.

в) (II Мак. Y, 24) вероятно, начальникъ 
податей при Епифане, царе СирШскомъ;

г) (I Мак. III, 10— 12) областеначальникъ 
CaMapin, въ царствоваше Епифана;

д) (I Мак. X, 69, 74, 75— 79) наместникъ 
Килисир1и, при Александре Балисе и Димитр1е 
Никаторе, царяхъ Сир1йскихъ;

е) (II Мак. XII, 2) сынъ Гевея, бывппй 
областеначальникъ при AHTioxe Евпаторе.

Аполлон'т' (Деян. XYII, 1 )—городъ въ Ма- 
кедоши, лежащШ мелщу Амфиполемъ и Фесса- 
лоникой, въ провинщи Мигдоти. Чрезъ этотъ 
городъ проходилъ ап. Павелъ, во время вто- 
раго своего путешеств!я (Деян. XYI, 12— 15) 
въ 52 году, на пути изъ Амфиполя въ Фес
салоники. Монеты Македонской Аполлоши на 
лицевой стороне представляютъ голову Апол
лона, главнаго божества въ этомъ городе, а 
на оборотной—сосудъ съ греческой надписью 
’АтиоХАсovoc, т. е. принадлежащая Аполлону.

Аполлосъ или Аполлъ (Деян. XYIII, 24, 
XIX, 1)—красноречивый и сведупцй въ писа- 
шяхъ Еврей, родомъ изъ Александры въ Египте. 
Сначала онъ былъ наставленъ только въ на- 
чаткахъ учешя Христ1анскаго, и зналъ только 
крещеше 1оанново, но потоыъ получилъ въ 
Ефесе отъ Акилы и Црискиллы подробное 
наставлеше въ учеши Господнемъ. Онъ много 
трудился въ Ахаш и въ Кориное надъ обра- 
щешемъ язычшшовъ. Въ Кориное любовь къ 
нему учениковъ произвела даже некоторое 
разделеше въ Церкви, которое потомъ было 
обличено ап. Павломъ p o p . I, 12, XII, 3,
4— 7 ,2 1 , 22). Въ последствш Аполлосъ былъ 
въ Крите (Тит. III,/3 ) . Предаше говоритъ, 
что онъ былъ епископомъ въ Смирне, но изъ 
исторш этого не видно. По другому преданно, 
онъ былъ епископомъ въ Кесарш. Память его 
совершается 4-го января и 8 декабря.

Аполлофанъ (II Мак. X, 37)—Сир1ецъ, уби
тый 1удою Маккавеемъ.

Апостолъ (Me. X, 2) (посланникъ) — слово 
это въ обширномъ смысле употребляется въ 
Свящ. Писаши о разныхъ посланникахъ Бо- 
жшхъ. Такъ Самъ Господь называется Послан- 
никомь Божшмъ и Ангеломъ Завгьта (Евр.
Ш, 1, Мал. Ш, 1), потому что Онъ посланъ 
былъ отъ Бога Отца. Въ особенности же симъ 
именемъ называются двенадцать избранныхъ 
учениковъ Господа, которыхъ Онъ посыладъ 
проповедывать Евангел1е. Имена ихъ следую- 
нця: Симонъ, называемый Петромъ, и Андрей , 
братъ его; Таковь Зеведеевь и 1оаннь, братъ

53



АПОСТОЛЪ

его; Филиппъ и Барволомей; бома и М а т - 
вей мытарь, иначе ЛевШ; 1аковъ Алфеевь и 
С ит нъ Зилотъ; 1уда 1аковлевъ, братъ 1акова 
Алфеева, иначе называемый Оаддеемъ, и Туда 
И скаргот скт , впоследствш сд'Ьлавнпйся пре- 
дателемъ Господа. По вознесенш Господа, 
вместо 1уды предателя, жреб1емъ былъ избранъ 
и^причтенъ къ апостоламъ М аш ет  (Деян. I,
1 5 — 26). Наставлешя Господа 1исуса Христа 
апостоламъ содержатся въ X главе (5 — 42)

а) все они были очевидцами и слышате- 
лями того, о чемъ свидетельствовали (1оан. 
XV, 27, Деян. I, 22, I 1оан. I, 3);

б) все они были призваны или избраны 
самимъ Господомъ (Лук. VI, 13, Гал. I, 1). 
Даже апостолъ МатеШ не составляетъ исклю- 
чешя изъ этого, такъ какъ избраше его по 
жребш было по воле Бож1ей (Дели. 1 ,24—26);

в) они были вдохновляемы Духомъ Божшмъ 
(1оан. XVI, 13);

Апгиева дорога въ Рим*.

Еванг. Матвея, и особенно замечательны по 
своей силе и выразительности. Подробности 
жизни и подвиговъ апостоловъ, на сколько 
оныя известны намъ, можно читать на стра- 
ницахъ сего Словаря подъ отдельнымъ име- 
немъ каждаго изъ нихъ, какъ напр. Петръ, 
Андрей, Филиппъ и др. Служеше и обязанно
сти апостоловъ обозначены въ следующихъ 
местахъ Свящ. Писашя:

г) они имели власть творить чудеса и со
общать духовные дары ( la p .  XVI, 20, Деян. 
И, 43, Евр. II, 4).

Кроме 12-ти апостоловъ и Павла, назы
ваются апостолами еще 70 учениковъ Господа, 
по числу, быть можетъ, 70членовъ 1удейскаго 
верховнаго судилища, или по числу 70 стар'Ьй- 
шинъ Израильскихъ (Числ. X), но которые 
не были постоянными очевидцами и свидете-
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лями делъ Божшхъ, и не во всей полноте 
облечены были тою властно и силою, каковою 
облечены были первые. Называются въ Свящ. 
Писанш апостолами или посланниками и дру- 
rie мужи Церкви Апостольской, которые рев
ностно служили благу Церкви л Евангел1я 
(И Кор. П Н , 1 6 - 1 9 ,  2 2 - 2 4 ,  Филип. И, 
25, 30). Наконецъ апостолами называются въ 
Христианской Церкви еще некоторый лица, 
которыхъ служеше и избраше приближалось 
къ служешю апостольскому. Таковы, напр. 
равноапостольная Mapia Магдалина, св. равно- 
апост. цари Константинъ и Елена, св. равноап. 
Нина, просветительница Грузш, свв. МееодШ 
и Кириллъ, св. равноап. вел. кн. Владим1ръ 
и дрг

Апшева площадь (Деян. XXYIII, 15)—место, 
где апостолъ Навелъ былъ встреченъ Римскими 
хришанами, когда онъ шелъ по этой дороге 
изъ Путеолъ въ Римъ, какъ узникъ, подъ 
надзоромъ сотника. Оно находилось въ 43 
Римск. миляхъ отъ Рима. Это место отождест
вляется съ настоящимъ Трипонто и стоитъ 
на дороге въ Неаполь. Назваше объясняется 
теми обстоятельствами, что оно находилось на 
знаменитой Аптевой дороге, ведущей изъ Рима 
въ Капую и устроенной Апшемъ Клавд1емъ, 
и что оно содержало въ себе форумъ, или 
торговый рынокъ съ гостинницами для про- 
езжающихъ, на который сбирались въ боль- 
шомъ числе продавцы и мелме торговцы.

Апф1я (увеличивающая) (Филим. I, 2 )—хри- 
сианка Колосская, почитаемая супругою Фи
лимона. Изъ послашя апостола видно, что они 
имели домашнюю церковь и отличались госте- 
пршмствомъ и любовно къ святымъ. Сконча
лась вместе съ Филимономъ мученически въ 
Колоссахъ, въ царствоваше Нерона. Память 
ихъ 19-го февраля и 22-го ноября.

Апфусъ (I Мак. И, 5) — такъ прозывался 
1онафанъ, братъ 1уды Маккавея.

Ара (I Пар. VII, 39)—сынъ Уллы, изъ ко
лена Ассирова.

Ара (I Пар. Y, 26) — назваше города и, 
можетъ быть, области въ Мидш, въ которой, 
какъ и въ некоторыхъ другихъ городахъ, 
были размещены пленные Израильтяне. Ее 
полагаютъ въ нынешиемъ Персидскомъ г. 
Иракгъ, между Багдадомъ и КаспШскимъ мо-

Арава или Араба (сухая, безплодная страна) 
(Второз. 1 ,1 ,  7, II, 8, Ш, 17, IY, 49)— 
-обширная равнина, идущая по обеимъ сторо- 
намъ 1ордана отъ Геннисаретскаго озера до 
Мертваго и на ю. отъ Мертваго моря до Елафа.

Въ настоящее время подъ равниною Арава  
разумеется только южная половина оной, т. е. 
равнина между Мертвымъ и Чермнымъ моремъ. 
Чрезъ северную часть ея протекаетъ река 
Badu-Элъ-Шейбъ, впадающая въ Мертвое море. 
Самая же большая река въ 4-хъ миляхъ. На 
ю. отъ Акравиля есть Аинъ (  Эль-Вейбегъ). 
О пустыне Арава, между прочимъ, упоминаютъ 
пророки Моисей и IepeMin. Первый называетъ 
ее великою и страшною пустынею (Второз. 
I, 19), а второй называетъ ее пустою и не
обитаемою землей сгъни смертной (Iep. II, 6). 
Весьма замечателенъ также тотъ фактъ, что 
свящ. писатель, описывая положеше народа 
Израильскаго въ пустыне Арава, представ- 
ляетъ Евреевъ крайне утомленными и ропщу
щими на тягость своего странствовашя. Евреи 
дважды располагались станомъ въ этой рав
нине, именно въ Кадесе (Ain -E l - Weibeh), 
какъ это видно изъ кн. Второз. ( 1 ,19) и Числъ 
(XX, 1). Въ настоящее время среди этой пу
стынной долины кое где зеленеютъ оазисы съ 
кустарниками и пальмами. Въ ней нередко 
происходятъ миражи и водятся опасныя ядо
витая змеи, какъ-то: длинные скоршоны и др. 
Обширныя груды лежащаго мусора указываютъ 
на место, где стоялъ г. Хорма (заклята) 
(Числ. XXI, 4 - 6 ) .

Аравва (Нав. XY, 60)—городъ колена 1удина, 
очевидно въ нагорной стране, но теперь не
известный.

Аравитяне (II Пар. IX, 14, Неем. II, 19, 
Исаш ХШ, 20, Деян. II, 11). Аравитяне въ 
древности назывались вообще сынами востока 
(Быт. XXIX, 1); по Арабски впоследствш 
назывались Ш артинъ, т. е. восточные, отсюда 
образовалось слово Сарацины. Все они жили 
въ Аравш и составляли народъ большею 
частно кочующШ, а частно оседлый. Какъ въ 
древности, такъ и доныне считаются за одинъ 
народъ, но по первоначальному своему про- 
исхождешю вели свой родъ отъ разныхъ родо- 
начальниковъ, какъ-то: отъ 1октана, сына 
Еверова, отъ Измаила, сына Агари и др.

Арав1я (пустынная, безплодная страна) (III 
Цар. X, 15), называемая туземцами АравШ- 
скимъ полуостровомъ, находится въ западной 
Азш къ ю. и ю. з. отъ 1удеи. Протяжеше 
оной отъ с. къ ю. 1,500 анг. миль, а отъ 
в. къ з. 1,200 англ, миль; граничитъ на с. 
Cnpieio, на в. рекою Евфратомъ и Персидскимъ 
заливомъ, на ю. ИндШскимъ океаномъ и на 
з. Чермнымъ моремъ, Палестиною и частно 
Сирш. Разделяется издревле, со временъ Але- 
ксандрШскаго географа Птоломея, на три части:
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а) Apaeifl пустынная— громадная, песчаная 
степь съ разбросанными кое-где оазисами изъ 
пальмовыхъ деревьевъ и источниками солоно
ватой воды. Она была некогда страною Измаиль- 
тянъ, а въ настоящее время населена Бе
дуинами, кочующими и хищническими племе
нами;

б) Арав1я счастливая — считалась и была 
весьма плодородною землею. Обитатели оной, 
считавшие себя потомками Сима, мало похо
дили на кочующихъ пастуховъ и хищниковъ, 
населявшихъ остальныя части Аравш. Они 
имели постоянныя жилища, жили землед1шемъ 
и торговлею и владели некогда въ значитель
ной степени богатствомъ и образовашемъ. 
Знаменитое древнее царство Саби или Савеевъ 
(царица Савская) лежало на возвышенной пло
доносной террасе ю. з. конца Аравш, въ ны- 
нешнемъ 1емене. Страна изобиловала благо- 
вошями, пряностями, бальзамомъ, золотомъ, 
драгоценными камнями; вела обширную тор
говлю съ Тиромъ, Индаею и со всею перед
нею A3ieio. Царица Савская, или южная, услы- 
шавъ о славе Соломона, прибыла съ большими 
дарами въ 1ерусалимъ послушать его(Ш Ц ар. 
X, 2 ), на что указываетъ и самъ Господь 
1исусъ Христосъ (Mo. XII, 42).

Арав1я каменистая— занимаетъ местность н е
когда бывшей страны Мад1анской. Здесь жили 
Идумеяне и Амаликитяне, а равно могуществен
ное и независимое племя Измаильтянъ. Она 
была страною пастуховъ и местомъ несколь- 
кихъ важнейшихъ событШ въ ncTopin Церкви 
Ветхозаветной. Здесь, по пустыне АравШской— 
именно каменистой Аравш, Евреи по пере
ходе черезъ Чермное море странствовали 40 
летъ; здесь, наСинайскомъ полуострове, на
ходятся Библейш я горы: Сипай , гора законо
дательства Моисеева, и Хоривъ  (см. означен- 
ныя назвашя). Думаютъ,что мноие изъ цен- 
ныхъ предметовъ, упоминаемыхъ въ XXX главе 
кн. Исходъ (23, 24), особенно же бальзамъ, 
вывозились изъ Аравш, и даже въ настоящее 
время купечеш е караваны, изъ потомковъ 
Кушитовъ, Измаильтянъ, и Мад1анитянъ, не 
редко тянутся тою же самою пустынею, почти 
съ теми же самыми предметами торговли и 
точно такимъ же образомъ, какъ и во дни 
Моисея. Если какой либо народъ въ Mipe 
представляетъ въ своей исторш образецъ сколь
ко глубокой древности,столько же и простоты 
нравовъ, то это, конечно, Аравитяне, или 
Арабы. ВсякШ кто вздумалъ бы посетить ихъ 
видитъ себя какъ бы внезапно перенесеннымъ 
ръ допотопные века. Изъ всехъ восточныхъ

народовъ Арабы распространились далее про- 
чихъ по земному шару и при всехъ своихъ 
страиствовашяхъ они гораздо лучше сохранили 
свой языкъ, нравы, обычаи, чемъ другой ка
кой либо народъ. Лучния поясиешя Библел- 
скихъ обычаевъ и языка даетъ намъ Apaiiin. 
Народонаселеше оной еще доселе по своей 
наружности, виду, обычаямъ, образу жизни, 
почти тоже, что было и во времена naTpiap- 
хальныя, или судей, народа Еврейскаго въ 
Палестине. Доселе еще они живутъ въ шат- 
рахъ или палаткахъ и вполне сохраняют!, 
древшя формальности и предашя приветствии 
благожелашй и гостепршмства. Саламъ-Алс- 
пимъ — «миръ съ тобою»— слышится доселР, 
въ пустыне, какъ въ то время, когда стран
ники подходили къ дверямъ шатра Авраамова. 
Мнопя Арабсшя племена, живупця набегами 
и хищничествомъ, считаютъ первымъ благомъ 
быстроту своихъ коней, какъ ъъ першдъ 
Еврейскихъ пророковъ. АрабскШ языкъ, какъ , 
родственный Еврейскому, но еще более по
движной и многообразный, оказывается весьма 
полезнымъ въ филологическомъ отношеши при 
истолкованш Ветхаго Завета. Самый яршя ио- 
яснешя многихъ обычаевъ, упоминаемыхъ въ 
Свящ. Писаши, заимствуются изъ обычаевъ и 
нравовъ Аравитяиъ и въ этомъ отношены 
они, конечно, гораздо драгоценнее для насъ, 
чемъ те пряныя растешя, благовония и золото, 
которыя служили некогда предметомъ вывоза 
ихъ обширной древней торговли.

Самое раннее наимеиоваше ApaBin въ Свящ. 
Писаши есть следующее: земля восточная 
(Быт. XXY, 6), а народонаселение оной из
вестно подъ назвашемъ: жителей востока 
(Суд. YI, 3, VII, 12). Соломоиъ находился 
отчасти въ сношешяхъ съ царями АравШскимн, 
когда флотъ его проходилъ мимо Арав1йскаго 
залива для морской торговли съ Офиромъ, въ 
Индш (III Цар. X, 15). Въ Пятидесятницу, 
въ день coiuecTBifl Св. Духа на апостоловъ, 
въ числе собравшагося къ апостоламъ народа 
были и Аравит яне  (Дели. II, 11). ВпослЬд- 
ствш въ Аравш было основано несколько Хри- 
сйаискихъ церквей.

Арав’|йск1й заливъ. См. Чермное море.
Аравъ (засада) (Нав. XY, 52)— городъ ко

лена 1удина на ю. отъ Хеврона.
Арадъ (Суд. 1,16) (место дикихъ ословъ)— 

городъ на южной окраине Цалестииы, царь 
котораго воспрепятствовалъ сынамъ Израиле- 
вымъ пройти чрезъ свои владешя и даже взялъ 
иесколькихъ въ пленъ (Числ. XXI, 1—3), за 
что жители города были прокляты, а самый
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городъ разрушенъ. По Робинсону, это ны- 
нешнШ Тель - Арадъ — холмъ, лежаний въ 8 
часахъ пути къ ю. отъ Хеврона.

Арадъ. См. I Мак. XV, 23.
Арамъ, Арамея (страна высокая) (Быт. XXIV, 

10, XXV, 10)—подъ этимъ именемъ вообще 
разумеется Cnpia въ смысле не одной Сирш, 
но Сирш и Месопотамш вместе. Это возвы
шенное плоскогорье, въ 2,000 фут. надъ 
уровнемъ моря, простирающееся отъ истоковъ 
1ордана до Евфрата. Слово Арамъ часто со
единяется съ другими словами, какъ напр. 
Арамъ-Мааха^ Арамъ-Хамавъ, Арамъ-Нага- 
рож , и означаетъ С ирт съ некоторыми дру
гими царствами, принадлежавшими ей въ древ
ности.

ошу/гь своемъ, замечаетъ священный бытопи
сатель, въ земмь рожденгя своего, въ Ургъ 
Халдейскомъ». Лотъ былъ его сыномъ;

б) (Быт. XXXVI, 28) сынъ Дшпона; Хор- 
реянинъ;

в) (Числ. XXVI, 36) изъ сыновъ Шутелы, 
Ефремлянинъ.

Араратъ (святая почва) (Быт. VIII, 4 )— 
область, или страна, лежащая близъ центра 
Арменш. Она имела некогда несколько горо- 
довъ, бывшихъ резиденщею преемственныхъ 
царей и правителей Армеши, по сему-то слово 
Араратъ часто употребляется дляозначешя всей 
области (Армент). Въ Свящ. Писати (IV Цар. 
XIX, 37, Исаш XXXVII, 38) она именуется зем
лею Араратскою. Въ с.-в. части Армеши на

Гора Араратъ.

Арамъ (высокш)—имя четырехъ лицъ:
а) (Быт. X, 22) младшШ сынъ Сима;
б) (Быт. XXII, 21) внукъ Нахора, брата 

Авраамова;
в) (I Пар. VII, 34) сына Шемера, изъ ко

лена Ассирова;
г) (Руоь IV, 19, Mo. I, 3, 4, Лк. III, 33) 

изъ сыновъ Есрома, сына Фаресова—лице, 
упоминаемое въ родословш Господа 1исуса 
Христа.

Аранъ (горный)—имя следующихъ лицъ:
а) (Быт. XI, 26—29) старшШ братъ Авраама, 

сынъ Фарры. «И  умерь А р а т  при Фарргъ

граиицахъ Россш съ Турщею и Перс1ею, на 
возвышенной равнине Аракса, возвышается одна 
изъ высочайшихъ горъ Армении, съ двумя вер
шинами: Большой и М алы й Араратъ. Пер
вый называется у Персовъ СиМ-Шс, т. е. 
гора Ноя. Полагаштъ, что на этой горе остано
вился ковчегъ Ноя. У Турокъ она называется 
Агри - Дагъ. Вершины означеяныхъ пиковъ 
(одинъ изъ которыхъ возвышается на 15,000 ф. 
надъ уровнемъ моря) постоянно покрыты сне- 
гомъ. Одинъ изъ новейшихъ путешественни- 
ковъ говорить: если смотреть съ равнины 
вверхъ, то невольно думаешь, что эти высо-
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чайпия горы въ свете взгромоздились одна на 
другую, единственно для того чтобы образо
вать изъ себя громадную смесь земли, скалъ 
и снега,— этотъ величественный, грозный па- 
мятникъ допотопнаго Mipa, эту пограничную 
поразительную лишю въ исторш человечества 
прежде и после потопа. Вотъ когда-то все 
MipoBoe народонаселеше земнаго шара совме
щалось здесь въ одномъ маломъ семействе, 
состоявшемъ изъ 8 лицъ, и оно-то единственно 
спасалось въ ковчеге отъ всем1рнаго потопа 
на сихъ горахъ. Представители всехъ видовъ 
и породъ животныхъ были собраны здесь въ 
ковчеге. Здесь установленъ заветъ Бога съ 
людьми, и знаметемъ завета положена радуга 
въ облаке; здесь также устроенъ былъ Ноемъ 
первый жертвенникъ Господу после страшной 
катастрофы истреблешя потопомъ лица земли. 
Въ близкомъ соседстве съ Араратскими го
рами въ настоящее время живутъ Курды,— 
дикое магометанское племя. Со времени по
следней войны между Росшею и Першею въ 
1828 г ., руссшя границы такъ расширились, 
что захватили собою и Араратъ, и теперь при 
подножы этой горы можно видеть представи
телей трехъ государствъ: Россы, Персш и 
Турщи. Неоднократно оспаривали тотъ фактъ, 
действительно ли ковчегъ остановился на этой 
горе, и, оспаривали преимущественно на осно
ваны фразы кн. Бьгия (XI, 2 ), по смыслу 
которой место остановки ковчега было къ 
востоку отъ долины Сеннаарской, тогда какъ 
Араратъ Армянсшй находится къ з. отъ нея. 
Но это затруднеше легко устраняется, потому 
что въ Библш не говорится точно о направ
лены пути, прерринятомъ Ноемъ и его се- 
мействомъ после потопа, но сказано вообще:
они двинулись съ востока на западъ , и  при  
ш ли къ равнингь Сеннаарской. Фраза съ 
востока въ оригинале означаетъ прежде, — 
по отношешю какъ къ месту, такъ и ко вре
мени, имеетъ такой только смыслъ, что въ 
своемъ первомъ общемъ переселены съ Ара
рата они пришли въ равнину... и т. д. Озна
ченный взглядъ на спорный вопросъ подтвер
ждается и пророкомъ 1ерем1ей (Iep. LI, 27), 
который говоритъ объ Арарате, какъ объ одной 
изъ северныхъ странъ, изъ которыхъ въ Ва- 
вилонъ должно обрушиться вражеское нападе- 
Hie; а это прямо указываетъ на Араратъ въ 
Армены, какъ стояний именно къ с. отъ Ва
вилона. Въ землю Араратскую убежали сы
новья Сеннахерима, по убывши отца своего въ 
капище Нисроха (IY Цар. XIX, 37).

Араритянинъ, иначе Гараритянинъ (горецъ)

(II Цар. XXIII, 33)— одинъ изъ храбрыхъ вои- 
новъ Давида, Ах1амъ, такъ названный по 
месту своего жительства.

Арахъ (путешественникъ)—имя трехъ лицъ:
а) (I Езд. II, 5) современникъ Зоровавеля;
б) (I Пар. VII, 39) сынъ Улла изъ колена 

Асирова;
в) (Неем. YI, 18) отецъ Шеханы, тестя

Товш, во дни Неемы. »
Арба (квадратный, или четверичный) — имя 

лица и назвате города:
а) (Нав. XIY, 15) князь Ханаиейсшй, родо- 

начальникъ великановъ, по Финишйской и Ва
вилонской миеологы;

б) (Нав. XY, 13) ХананейскШ городъ, осно
ванный вышеупомянутымъ лицемъ, назывался 
также Knpiae-Арба, иначе Хевронъ (См. Хев- 
ронъ). Здесь жительствовали Авраамъ, Исаакъ 
и 1аковъ, по своемъ возвращены въ Ханаанъ. 
Первоначально онъ былъ назначенъ колену 
1удину, но потомъ былъ отданъ Халеву (Нав. 
XY, 13), и впоследствы, безъ о т ъ я т  у Ха
лева права собственности на городская поля и 
селешя, переданъ сынамъ Кааоовымъ, изъпо- 
колешя Ааронова, и сделался городомъ убе
жища (Нав. XXI, 11— 13).

Арбатитянинъ, или Арбитянинъ (II Цар. XXIII,
35) (уроженецъ Арбы)— это имя усвояется Па- 
араю, одному изъ сильныхъ Давида.

Арвадеи (Быт. X, 1 8 )— Хананейское племя, 
населявшее городъ Арадъ и друие близле- 
жапце острова Финиши, и во времена пр. 1с 
зекыля считавшееся искуснымъ въ морепла- 
ванш и воинственнымъ на службе царей Ас- 
сирШскихъ (1езек. XVII, 8— 11).

Арвадъ, Арадъ (место скитающихся, бег- 
лыхъ) (1ез. XXYII, 8 —11), называемый также 
Арпадомъ и Арфадомъ, а у Турокъ Руадь—-го
родъ, по Страбону, построенный беглыми Си- 
донянами, въ Финиши, на острове того-же 
имени, близъ восточнаго берега Средиземнаго 
моря, въ 20 или 30 англ, миляхъ, къ с. отъ 
Триполи. Въ древности это былъ богатый Фи- 
нишйсшй городъ и особенно процветалъ при 
Селевкидахъ. Впоследствы разрушенъ. полко- 
водцемъ Омара, Моав1емъ, и больше не возни- 
калъ. Теперь это небольшое бедное селеше, 
состоящее изъ развалинъ.

Арватты (I Мак. V, 23). По общему мне
нию, это страна Нарвата, находившаяся въ 60 
стад!яхъ отъ Кесары, по пути къ Самары.

Арвиллы, иначе Арбела (I Мак. IX, 2) — 
местность въ Галилее, где лежало селеше 
Месалофъ, взятое Вакхидомъ въ царствоваше 
Дмитрия Сотера. Описываемой Флав1емъ озна-
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ченной местности вполне соответствуем ны
нешнее укреплеше КалаатИбн-Маанъ, съ 
лежащими на ю. отъ него развалинами Ирби
та, въ которыхъ Робинсонъ признаетъ древ
нюю Арбелу.

Арге. См. II Езд: V, 13. Въ I кн. Езд. 
(II, 12) стоитъ: Азгадъ.

Арговъ (груда камней) (Втор. Ill, 4 )—дикая 
страна по ту сторону 1ордана, въ Васане, при
надлежавшая Огу, царю Васанскому. Эта область 
и вся страна Васанская была отдана Моисеемъ 
полуколену Манассшну. Эта страна, состоящая 
изъ чернаго базальта, около времени 1исуса 
Христа называлась Трахонитидою, лежала 
къ в. отъ lop дана, близъ моря Галилейскаго, 
и имела некогда 60 болынихъ городовъ съ 
стенами и медными затворами (III Дар. IV, 13). 
Ныне называется Жеджа, къ ю. отъ Дамаска.

Арговъ (IV Дар. XV, 25)—одно изъ лицъ, 
участвовавшихъ въ заговоре противъ Ф акт, 
ц. Израильскаго.

. Ардаеъ (См. III Езд. IX, 26)—поле въ Ва
вилоне, где после молитвы были ниспосланы 
Ездре отъ Бога различныя откровешя.

Ардонъ (потомокъ) (I Пар. II, 18) — сынъ 
Халева отъ жены его Азувы.

Ардъ (бегство)—имя двухъ лицъ:
а) (Числ. XXVI, 40) сынъ Белы, внукъ Ве- 

шаминовъ;
б) (Быт. XLVI, 21) сынъ Вешамина.
Арей (I Мак. XII, 7—19)—царь СпартанскШ

во времена Маккавеевъ.
Арели (родивпийся отъ героя) (Быт. XLYI, 

16)—одинъ изъ сыновъ Гада.
Ареопагъ, Ареопагитъ (Деян. XVII, 19— 34)— 

второе слово есть назвате судей верховнаго 
судилища въ Аоинахъ. Назвате это происхо
дить отъ слова ареопагъ (холмъ Марса), что 
означаем или самое судилище, или место, на 
которомъ происходили заседашя онаго,всегда 
подъ открытымъ небомъ. Это было скалистое 
возвышеше, или утесъ Ареоса, почти въ са
мой средине го.рода. Судъ, собиравнийся здесь, 
имелъ главнымъ деломъ дознашя и судопро
изводство о богохульствахъ противъ языче- 
скихъ боговъ; потому-то св. ап. Павелъ, такъ 
резко обличавппй идолопоклонство Авинянъ и 
убеждавшШ ихъ искать и служить Господу, 
какъ единому живому и истинному Богу, 
былъ приведешь въ ареопагъ за проповгъдъ о 
чужихъ божествахъ (Деян. XVII, 18). Здесь-то, 
въ виду множества храмовъ и алтарей, среди 
которыхъ находился даже жертвенникъ неве
домому Богу, въ виду алтарей разнообразныхъ 
языческихъ боговъ, апостолъ произнесъ свою

высокую и глубоко-замечательную проповедь 
къ Аоинянамъ (Деян. XVII, 22— 34). Въ силу 
этой увлекательной проповеди некоторые уве
ровали въ Господа 1исуса Христа, какъ напр. 
одинъ изъ членовъ Ареопага—ДмнисШ, жен
щина Дамарь и друие съ ними Место, на 
которомъ, какъ полагаютъ, находился холмъ 
Арея, покрыто въ настоящее время развали
нами болынихъ здашй: это, какъ думаютъ, 
остатки домовъ Дшнийя и Дамари, состроен- 
ныхъ, безъ сомнешя, незадолго до введешя 
Хришанства въ Аоинахъ. Говорятъ, что за- 
седатя ареопага собирались только по ночамъ 
съ тою целпо, чтобы умы судей ареопаги- 
товъ не развлекались ничемъ постороннимъ.

Аресъ. См. II Езд. V, 10. Въ I кн. Езд. 
(II, 5 )—Арахъ.

Арета (добродетельный)— имя двухъ лицъ:
а) (II Кор. XI, 32) царь СирШскШ, тесть 

Ирода Антипы, владевшШ Дамаскомъ. Област- 
ный правитель Дамаска, когда ап. Павелъ на
ходился въ этомъ городе, хотелъ было, бла- 
гопр!ятствуя 1удеямъ, схватить его; но апостолъ 
избежалъ опасности, будучи спущенъ изъ окна 
верующими въ корзине по городской стене, 
о каковомъ событш ап. Павелъ и упоминаетъ 
въ означенномъ месте своего послашя;

б) (II Макк. V, 8) Арета—царь АравШсюй. 
Имя это носили цари Наватеевъ, столицею 
коихъ былъ городъ Петра.

Арехьяне (жители Эреха) (I Езд. IV, 9 )— 
одинъ изъ восточныхъ народовъ, область ко
торыхъ— Эрехъ издревле входила въ составъ 
Вавилонскаго царства и лежала на Тигре между 
Суз1аною и Вавилошею.

Аридай (слово Персидское) (Есф. IX, 9 )— 
изъ сыновъ Амана.

Аридаеа (Есф. IX, 8)—изъ сыновъ Амана.
Аримавея (высоты)— городъ въ Палестине, 

изъ котораго, по единогласному свидетельству
4-хъ евангелистовъ (Me. XXVII, 57, Мр. XV, 
43, Лк. XXIII, 51, loam- XIX, 38) происхо- 
дилъ 1осифъ, мужъ богатый и праведный, 
испросивпий у Пилата для погребешя тело 
распятаго 1исуса. Въ Н. 3. назваше означен- 
наго места упоминается только въ связи съ 
означеннымъ собьгиемъ и, вероятно, оно тож
дественно съ Рамою или Рамаеаимъ-Цофимъ, 
въ колене Ефремовомъ, недалеко отъ Л ады  
или Дшсполя (I Цар. I, 1— 19), й известно, 
какъ место рождешя и погребешя л р .. Са
муила, где также во времена его существо
вала пророческая школа. Близъ древней 
Рамы была погребена Рахиль, которую пр. 
1ерем1я представляетъ плачущею о своихъ де-
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тяхъ и не хотящею утешиться (Iep. XXXI, 15, 
I Цар. И, 11, IY, 19, 20 , VII, 17). Въ сред- 
nie века она называлась Сентъ- Самуэль, а 
въ настоящее время называется Эль-Раме и 
находится близъ Хеврона, но более къ с. отъ 
него, приблизительно въ разстоянш двухъ ча- 
совъ пути къ с. отъ 1ерусалима.

Арисай (Есф. IX, 9) — изъ сыновъ Амана. 
Онъ, какъ и упомянутые выше Аридай и Ари- 

'  даоа, былъ убитъ вместе съ своими братьями 
1удеями, во дни Мардохея.

Аристархъ (лучний начальникъ) (Деян. XIX, 
29, XX, 4, XXYII, 2 )— Македонянинъ изъОес- 
салоники, спутникъ и сотруднкъ ап. Павла и 
соучастникъ его страданШ въ Ефесе (Кол. 
IY, 10, Филям. I, 2В). Находясь съ апосто- 
ломъ въ этомъ городе, онъ едва не погибъ 
по случаю народнаго возмущешя, произведен- 
наго Димитр1емъ серебреникомъ (Деян. XX, 4). 
По преданно, былъ епископомъ въ Апамее Сир- 
ской и обезглавленъ въ Риме. Память его
4-го января и 13-го апреля.

Аристовулъ (превосходный советникъ)—имя 
сл'Ьдующихъ лицъ:

а) (II Мак. 1 ,10) сынъ и преемникъ 1оанна 
Гиркана;

б) Аристовулъ II, сынъ царя Александра 
1аннея, брата Аристовула I, ведний междоусоб
ную войну съ братомъ своимъ Гирканомъ за 
право на престолъ 1удейскШ, и черезъ то по
вергший 1удею во власть Римлянъ (за 64 г. до 
Р. X.);

в) Аристовулъ III, внукъ Аристовула II, по
следит первосвященникъ изъ племени Асмо- 
неевъ, утопленный слугами Ирода въ пруде, 
где онъ съ ними купался;

г) (Римл. ХАН, 10) житель Рима. Въ озна
ченной цитате приветствуются ап. Павломъ 
некоторые изъ его домашнихъ! Греческий ми- 
нолопй считаетъ его въ числе 70 и говорить, 
что онъ проповедывалъ Евангел1е въ Британии 
Память его 4-го января и 16-го марта.

Apiapaeb (I Мак. XY, 22) ApiapaeB YI— 
Филопаторъ, царь КаппадокШсшй, собственно 
Митридатъ.

Ар*1й (левъ) (IY Цар. XY, 25) — вельможа 
царя Израильскаго Ф акт, убитый вместе съ 
Фашею Факеемъ, занявшимъ потомъ престолъ 
Ф акт.

Ар'|илъ (левъ БожШ). Это слово одно изъ 
аллегорическихъ наименовашй 1ерусалима у 
пр. Исаш (XXIX, 1, 2— 7). Такъ какъ Iepy- 
салимъ былъ главнымъ городомъ 1удеи, и 
эмблемою 1удеи былъ левъ, поэтому онъ и

называется аллегорически Аршломъ. Это же 
слово назваше следующихъ лицъ:

а) (II Цар. XXIII, 20) Моавитянинъ. Его 
два сына, отличавшиеся необыкновенною си
лою, убиты Ванеею, военачальникомъ Давида.

б) (I Езд. YIII, 16) 1удейсшй старейшина 
при Ездре въ Вавилоне, предъ его возвраще- 
гпемъ въ 1ерусалимъ. Во II Езд. (YIII, 43) 
стоитъ: Идуилъ.

Ар’юхъ (львиный)—имя трехъ лицъ:
а) (Быт. XIY, 9) имя царя Еласарскаго, 

современника Аврааму, пораженнаго посл4д- 
нимъ при долине Сиддимъ;

б) (Дан. II, 14, 15) начальникъ Навуходо- 
носоровой стражи.

в) (1удиеь I, 6) союзникъ Навуходоносора 
ц. Елимейсшй.

Аркей, Арукей (Быт. X, 17, I Пар. I, 15)— 
лице изъ сыновъ Ханаана, сына Хамова, отъ 
котораго произошло Ханаиейское племя Ар- 
кеевъ, обитавшее, какъ полагаютъ, въ се
верной части Финиши. Арка, по 1осифу, быв- 
шШ главнымъ городомъ оиаго, часто упоми
нается древними писателями, и несколько 
развалинъ онаго доселе еще видны на запад- 
номъ склоне г. Ливана, подъ назвашемъ: 
Тель-Арка,

Армагеддонъ (Откр. XVI, 16) (вершина Ме- 
гиддо) — городъ при подножш горы Кармилъ, 
получившШ известность, какъ место крова- 
выхъ битвъ и умерщвлешя Iocin (1Y Цар. XXIII, 
29, Суд. V, 19). Назваше означеннаго города 
вследств!е прежней HCTopin и собьшй онаго 
употребляется также въ Откровеши св. 1оанна, 
какъ символическое наименован1е какого либо 
ужаснаго собьшя въ будущихъ судьбахъ Хри
стовой Церкви.

Армежя (см. Араратъ) (1Y, Цар. XIX, 87)— 
внутренняя страна на восточной оконечности 
Малой Азш, простирающаяся на 430 англ, 
миль отъ в. къ з. и на 300 англ, миль отъ 
с. къ ю.; граничитъ Средиземньшъ моремъкъ 
ю. з ., Чернымъ къ с. з ., Кастйскимъ на в., 
западная граница находится въ 600 англ, ми- 
ляхъ на з. отъ Константинополя. Евфратъ, 
Тигръ и друпя реки берутъ свое начало въ 
пределахъ Армеши. Она разделяется на 15 
областей, изъ коихъ центральная называется 
Араратскою. Въ последней области находилась 
Библейская гора, на которой, какъ полагаютъ, 
остановился ковчегъ Ноевъ. Въ Свящ. кни- 
гахъ Армешя называется обыкновенно землею 
Араратскою. Армяне суть Христ1ане, мало 
чемъ разнствующ1е отъ христ1анъ Грековосточ
ной Церкви, за исключешемъ меньшинства
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ихъ, — римско-католиковъ, признающихъ гла
венство папы; все они считаютъ своимъ ду- 
ховнымъ владыкою и главою naTpiapxa Эчм1ад- 
зинскаго,пребывающаго обыкновенно въЭчм1ад- 
зине, близъ Тифлиса на Кавказе.

Армонъ (рожденный во дворце) (II Цар. XXI,
8 —9)—сынъ Саула отъ Риццы, его налож
ницы, повышенный, вместе съ братомъ своимъ 
Мемфивосфеемъ и пятью другими Сауловьши 
сыновьями отъ Мелхолы, Гаваонитянами, въ 
заглаждеше вины Саула противъ Гаваони- 
тянъ.

Арна (Ш Езд. 1 , 2 )  — предокъ Ездры. Въ
I кн. Езд. (VII, 4) читается: Зерах1я, а во
II Езд. (VIII, 2)— Зарей .

Арнанъ (быстрый, проворный) (I Пар. Ш,
21)—потомокъ Давида.

Арнонъ (шумящШ, журчащШ потокъ) (Втор. 
11,24)—рЫка или потокъ на ю. в. Палестины, 
составлявший некогда границу между Моавомъ 
и Аммонитянами и наконецъ между Моавомъ 
и колЫномъ Рувимовымъ. Истекая изъ горъ 
пустынной Аравш при одной изъ станцШ при 
дороге пилигримовъ въ Мекку, потокъ впа- 
даетъ въ Мертвое море противъ Энгедди. Въ 
настоящее время Арнонъ извЫстенъ подъ име- 
немъ Элъ-Моджеба. Потокъ во время зимы 
переполненъ водою, и течете его бываетъ 
очень быстро, но лЫтомъ почти совсЫмъ вы- 
сыхаетъ.

Ародъ, иначе Ароди (дишй оселъ, по Гезе- 
шю; но Фюрсту, потомство) (Числ. XXVI, 17, 
Быт. XLYI, 16)— одинъ изъ потомковъ Гада, 
родоначальникъ племени, называемаго Ародо- 
вымъ.

Ароеръ, Ароиръ (голый, бедный)— назваше 
двухъ городовъ:

а) (Вт. II, 36, IV, 48) городъ на с. берегу 
потока Арнонъ, называемый въ настоящее 
время Араиръ . Выражеше <породъ, который 
среди потока» (Нав. ХШ, 9) объясняется тЫмъ 
обстоятельствомъ, что городъ стоялъ частно 
на островке, образуемомъ рекою;

б) Ароеръ, что предъ Раббою (Аммонитскою) 
(Нав. ХШ, 25)—городъ, какъ полагаютъ, рас
положенный среди долины Гадовой къ 1азеру 
и отданный Моисеемъ колену Гадову. Въ на
стоящее время это быть можетъ Kul-at-Zerka 
(Кул-Зерка).

в )  ,(1 Цар. XXX, 28/ городъ колена 1удова, 
въ который Давидъ послалъ дары изъ добычи, 
отнятой у Амаликитянъ. Это, быть можетъ, 
настоящая А р а р а , стоящая на пути изъ Петры 
въ Газу. У Исаш (XVII; 2) подъ Ароирскими 
городами вообще разумеется вся страна 3aiop-

данская съ ея городами, которые по его про
рочеству будутъ покинуты некогда жителями 
и останутся только пристаншцемъ для пасту- 
ховъ со стадами.

Ароматы, или благовонныя вещества (Исх. 
XXX, 23, Пес. IV, 10), употреблеше коихъ 
было многоразлично, такъ напр. пардъ, смирна, 
благовонная корица, алое, касгя и др. Боль
шею частш ароматичесшя вещества составля
лись изъ смешешя разныхъ благовонныхъ 
эссенцШ: то въ роде благовоннаго порошка 
для курешя, то въ роде мази для намащешя 
тела и пр. (Притч. VII, 17, Лк. ХХШ, 56). 
Некоторый изъ ароматическихъ веществъ были 
туземными въ Палестине, друия были приво
зимы въ 1удею изъ южной Аравш и Индш. 
Ароматы, упоминаемые въ Евангелш Марка 
(XIV, 3) означаютъ просто благовонное мтро, 
употребляемое для возливашя на голову и по- 
мазашя ногъ дорогихъ гостей (Лк. VH, 37, 38). 
Въ числе ароматическихъ веществъ библей- 
скихъ временъ находится много такихъ, кото
рый даже въ настоящее время составляютъ 
предметъ значительной торговли между Евро
пою и Шщею. Особенно много. благовошй 
употреблялось у 1удеевъ цри погребеши мерт- 
выхъ. Еврейсшя женщины носили сткляночки 
съ духами при поясахъ и намащали ими свои 
тела (Есф. II, 12).

Аромъ. См. II Езд. V, 16.
Арпадъ (сила, подпора) (Ис. X, .9 )—СирШ- 

смй городъ, всегда упоминаемый въ связи съ 
Емафомъ и вероятно находившийся * вблизи 
Дамаска. Имя его доселе сохраняется въ на- 
зваши селешя Арфадъ, въ северной Сирш, въ 
7 часахъ къ с. отъ Алеппо.

Арса (земля) — начальникъ рорц а Ваасы, 
ц. Израильскаго въ Оирце (Ш Цар. XVI, 9). 
Въ его доме ЗамврШ умертвилъ охмелевшаго 
ц. Ваасу.

Арсакъ (I Мак. XIV, 2, 3, 15)—общее имя 
царей Пареянскихъ. Въ указанныхъ местахъ 
вероятно разумеется Арсакъ IV, иначе Мит- 
ридатъ I.

Арсарефъ (Ш Езд. ХШ, 45) — страна за 
Евфратомъ,повидимому очень обширная, упо
минаемая только въ означенной цитате.

Арсиноя (Ш Мак. 1 ,1 —4)— сестра й супруга 
Птоломея IV-ro Филопатора, ц. Египетскаго.

Арсифуривъ. См. II Езд. V, 16. Въ I Езд. 
(II, 18) читается: Iopa.

Артаксерксъ—почетный титулъ царей Пер- 
сидскихъ. Въ Русскихъ пёреводахъ Вётхоза- 
ветныхъ книгъ встречаются три Мидо 
скихъ царя подъ означеннымъ назващемъ:
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а) (I Езд. IY, 7, YII, 7) одинъ изъ царей 
этого имени препятствовалъ построетю Iepy- 
салимскаго храма. Этотъ царь, такъ много 
покровительствовавши! врагамъ Гудеевъ, какъ 
не безъ основашя думаютъ, былъ лже-Смер- 
дизъ изъ волхвовъ и царствовалъ только-8 
месяцевъ.

б) (I Езд. YII, 1 — 8, Неем. И, 1 — 5) царь 
Персидсшй, царствовавшШ 47 летъ, особен
ный покровитель 1удеевъ. На седьмомъ году 
своего царствовашя онъ далъ позволеше Ездре 
возвратиться въ 1удею съ тЬми изъ соотече- 
ственниковъ, которые решатся следовать за 
нимъ, а черезъ 14 летъ после того дозволилъ 
Неемш, своему виночершю, отправиться въ 
1удею для возобновлена 1ерусалима. Этотъ 
царь, какъ думаютъ, былъ Артаксерксъ Лон- 
гиманъ.

в) (Есе. I, 1 —2) супругъ Есоири, пред- 
шественникъ Ксеркса, сына и преемника Да- 
pin Истаспова. Мы знаемъ, что царство
валъ отъ И ндш  до Eeioniu надь сто двад
цатью семью областями, что рорец ъ  его 
находился въ Сузахъ, столиц!; Перми, и что 
въ 3-й годъ своего царствовашя онъ устроилъ 
блестящШ пиръ для своихъ князей; слугъ и 
народа, — пиръ подробно описанный въ кн. 
Есеирь (I, 3— 8). Среди этого великолепна™ 
пира царь позвалъ предъ свое лице Астинь, 
свою жену, чтобы показать ее гостямъ во 
всей красоте; она отказалась идти и посему 
была отделена отъ царя и лишена царскаго 
достоинства. Супругою Артаксеркса посл'Ь сего 
сделалась Есеирь, двоюродная сестра и npieM- 
ная дочь Мардохея, который въ то время жилъ 
при дворце.

Артема (здоровый, невредимый) (Тит. Ш,
12)— сотрудникъ ап. Павла, одинъ изъ 70-ти 
апостоловъ, бывшШ по преданно епископомъ 
въ  Листр'Ь. Более о немъ ничего неизвестно. 
Память его 30 октября и 4 января.

Артемида, иначе Д ана (непорочность) (Деян. 
XIX,-28)— известная языческая богиня у Гре- 
ковъ, по миеолопи дочь Юпитера и Латоны, 
обыкновенно изображаемая съ башнею на го
лове и съ лукомъ въ одной р р е ,  а другою 
держащею за рога оленя. Служеше ей отправ
лялось съ особеннымъ великолешемъ и бле- 
скомъ, преимущественно въ Ефесе. Храмъ, 
посвященный ей въ этомъ городе, былъ такъ 
обширенъ и красивъ, что считался въ числе
7-ми чудесъ света. Плишй говорить, что онъ 
былъ 425 фут. въ длину и 220 фут. въ ши
рину и рраш ался сотнею богато украшенныхъ 
колоннъ. Въ 356 г. храмъ Артемиды, надъ

постройкою котораго трудились 220 летъ 
между прочимъ известнейнпе художники, Прак
ситель и Апеллесъ, былъ сожженъ безумцемъ 
Геростратомъ и вновь построенъ съ болышшъ 
великолешемъ МалоазШскими Греками. Малень- 
юя серебряный модели храма, съ изображе- 
шемъ въ средине ихъ языческой богини, 
делались для продажи и продавались въ та- 
комъ количестве, что составляли весьма вы
годное заняие для многихъ рукъ, какъ напр. 
для известнаго Дмитр1я серебреника и друг. 
Ап. Павелъ сделался ненавистенъ идолопоклон- 
никамъ въ Ефесе за свою проповедь о томъ,
что боги, дгьлаемые рукам и человгьческими, не
суть боги (Деян. XIX, 26). Вследств1е сего, 
серебреники изъ опасешя, чтобы ихъ ремесло 
не утратило своего значешя, возмутились сами 
и возмутили народъ противъ ап. Павла, съ 
криками: велика богиня Артемида Ефесстя! 
Это народное возмущеше было однако прекра
щено благоразумнымъ объяснешемъ народу 
«блюстителя порядка» (Деян. XIX, 35, 40). Изъ 
слбвъ его видно, что причиною возмущешя 
было одно KopbicTOHfo6ie ремесленниковъ я что 
проповедники Евангелия, открывая язычникамъ 
ничтожество ихъ идоловъ, не хулили однако 
ихъ боговъ и не издевались надъ ними. Сож
женный при Нероне храмъ Д1аны, былъ впо
следствии разрушенъ Готеами при Гал.иене.

Арума, Рума (возвышеше, высота) (Суд. 
IX, 41) — городъ или селеше близъ Сихема, 
въ которомъ жилъ Авимелехъ.

Арфаксадъ— имя двухъ лицъ:
а) (Быт. X, 2 2 - 2 4 ,  XI, 10, I Пар. I,

17— 24) третШ сынъ Сима, сына Ноева, отъ 
котораго произошелъ Авраамъ. Онъ родился 
спустя два года после потопа и былъ отцемъ 
Салы. Имя naTpiapxa Арфаксада упоминается 
въ родословш Господа 1исуса Христа у ев. 
Луки (Ш, 35, 36).

б) (1удиеь I, 1— 13) царь МидШсшй, цар
ствовавший въ Экбатанахъ и убитый Наву- 
ходоносоромъ на горахъ Рагава во время войны 
съ нимъ.

Архангелъ (начальникъ Ангеловъ, высшШ 
Ангелъ) (I Сол. IY, 16, 1уды I, 9). Разлпч- 
ныхъ чиновъ или степеней Ангельскихъ въ 
Свящ. Писанш обозначается девять, именно: 
Серафимы, Херувимы, Престолы, Господ
ства, Силы, В ласт и, Н ачала, Архангелы и 
Ангелы. Имена Архангеловъ, известныя изъ 
Свящ. Писашя, суть следукнщя: М ихаии, 
означающШ: кто яко Богъ (Дан. X, 13, 
1уды 9), Гавргилъ (сила Бож)я) (Дан. YUI, 16, 
Лк. I, 26), Рафаилъ  (помощь, исцелеше Бо-
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ж1е) (Тов. Ill, 16), Уртлъ (огонь и светъ 
БожШ) (III Езд. IV, 1) и Салафтлъ (молитва 
къ Богу) (III Езд. V, 16). Къ Архангеламъ 
причисляются еще: Ьъудтлъ (хвала Бония) и 
Варахтлъ  (благословеше Болйе), коихъ имена 
не встречаются въ Свящ. Писаши. Въ III кн. 
Ездры (IV, 36) упоминается еще Архангелъ 
1еремшлъ (высота Бояня).

Архелай (начальникъ народа) (Me. II, 22)— 
сынъ Ирода Великаго. По смерти своего отца, 
въ самый годъ рождешя по плоти Господа 
1исуса, Архелай вступилъ въ управление 1удеею 
и царствовалъ въ ней въ то время, какъ 1о- 
сифъ и Мар1я съ Богомладенцемъ 1исусомъ 
предприняли было возвращеше изъ Египта, 
куда удалились для спасешя отъ ярости Ирода. 
Впрочемъ Архелай много походилъ на своего 
отца по жестокости и злобе своего характера; 
по сему-то Св. Семейство устрашилось воз
вратиться въ Виелеемъ и поселилось на время 
въ Галилейскомъ городе, Назарете. На деся- 
томъ году своего правлешя Архелай былъ 
низложенъ и заточенъ въ BieHHy въ Галлш, 
где и умеръ. Причиною тому была его непо
мерная жестокость и гордость, которыя довели 
1удеевъ до жалобы на него . предъ императо- 
ромъ: такъ однажды въ праздникъ Пасхи онъ 
умертвилъ 3,000 1удеевъ въ храме и городе 
(Древ. IX, 2, 3).

Архи (Нав* XVI, 2) ((длина, долгота)—го- 
родъ на южной границе колена Ефремова, 
между Вееилемъ и Атарооомъ, Онъ известенъ 
какъ место рождешя Xycia, друга Давидова 
(II Цар. XVI, 16). Положеше города въ на
стоящее время неизвестно.

Архиппъ (правитель, господинъ коней) (I Кол. 
IV, 17, Филим. I, 2) — имя одного изъ 70 
апостоловъ, сотрудника ап. Павла. Былъ епи- 
скопомъ въ ЛаодикшФригШской,а по другимъ— 
въ Колоссахъ, и пострадалъ при Нероне вместе 
съ Филимономъ и Апф1ею. Память его 4-го 
января, 19 февраля и 22 ноября.

Архитянинъ (И Дар. XV, 32,1 Пар. XXVII, 33)— 
житель города Арам. Такъ назывался другъ 
Давида, ХусШ.

Архкерей См. Еписколъ.
Аръ, Аръ-Моавъ (Числ. XXI, 28) — некогда 

главный МоавитскШ городъ; былъ расположенъ 
въ 20 или 20 англ, миляхъ на ю. отъ реки 
Арнонъ. Онъ называется иначе Раббасъ, а 
Греками Ареополемъ. Некогда былъ завоеванъ 
и сожженъ Сигономъ, ц. Амморейскимъ (Числ. 
ХХ1\, 28); после принадлежалъ колену Ру
вимову, и около временъ 1еронима,въ 342 г. 
по Р. X., былъ разрушенъ землетрясешемъ.

Въ настоящее время называется Эль-Рабба , 
и еще въ недавнее время путешественники 
открыли здесь, вблизи развалишь древняго го
рода, два обильныхъ источника.

Арюбовъ (окно, решетка) (Ш Дар. IV, 1 0 )— 
городъ колена 1удина, въ которомъ жилъ одинъ 
изъ 12-ти приставниковъ, наблюдавшихъ за 
доставлешемъ съестныхъ припасовъ во дворецъ 
Соломона, именно Венъ-Хеседъ; положеше не
известно.

Аса (врачъ) (Ш Цар. XV, 8 )— сынъ и на- 
следникъ Авш, благочестивый ц. 1удейсшй. 
Онъ началъ свое царствоваше за 955 летъ до 
Р. X. и царствовалъ 41 годъ. Хотя и воспи
танный въначалахъ язычества, онъ показалъ 
однако съ молодыхъ летъ свое решительное 
нерасположеше къ идолопоклонству и даже 
свою мать, Мааху, лишилъ царскаго достоинства 
за поклонеше А старте, а самый истуканъ 
изыческой богини изрубилъ и сжегъу потока 
Кедрона (II Пар. XIV, 9 - 1 5 ,  XV, 1 - 1 9 ) .  
Первые годы его царствовашя протекли въ 
мире, и онъ воспользовался мирнымъ време- 
немъ, чтобы очистить свое царство отъ идоло
поклонства и построить и укрепить мнопе 
города. Когда же Зарай, ц. ЕешпскШ, вторг
нулся въ его владешя съ миллшномъ войска 
и 300 колесницъ, Аса вышелъ противъ него 
съ 600,000 .человекъ и разбилъ на голову. 
Эта замечательная битва происходила при Ма- 
реше. (II Пар. XIV). По убежденью пр. Аза
р т ,  нарочито назначенная Богомъ для этой 
цели, Аса съ ревностш принялся за истреб- 
леше всехъ злоупотреблешй въ своемъ цар
стве и учредилъ особое торжественное благо
дарственное богослужеше, на которое собрался 
весь народъ, и по принесеши многочисленныхъ 
жертвъ все вступили въ клятвенный заветъ 
съ Господомъ. Вааса, ц. ИзраильскШ, видя, 
что его подданные съ болынимъ расположе- 
шемъ отправляются въ 1удею и остаются въ 
ней, приказалъ укрепить Раму, городъ на- 
ходившШся близъ границы обоихъ царствъ, 
съ целш прекратить переходы своихъ под- 
данныхъ въ 1ерусалимъ и друпя части 1удеи. 
Аса, столь долгое время пользовавшийся ми- 
лостио и покровительствомъ Божшмъ, забылъ 
Господа, и вместо того, чтобы просить у Го
спода защиты и положиться на Его крепкую 
руку, какъ то делалъ онъ въ прежшетоды, 
посдалъ къ Венададу, царю СирШскнму, съ 
просьбой придти на помощь къ 1уде. про
тивъ Израиля. Венададъ, привлеченный фарами 
изъ сокровищъ храма 1ерусалимскаго^ттчасъ 
же напалъ и разорилъ мнопе важные города
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Израильсше. Вааса вследств!е сего по не
обходимости остановили) укреплеше Рамы съ 
щЬлш большей защиты внутреннихъ обла
стей своего царства. Аса же воспользовался 
этимъ случаемъ и срыли Раму до основашя, 
при чемъ вывези камни и "дерево, собранный 
здесь, и употребилъ оныя на постройку своихъ 
городовъ. Между теми къ Асе былъ посланъ 
пророкъ Господень напомнить ему о его грехе и 
безумш, обличить его, что онъ оставили Господа 
и положился более на человеческую помощь, 
чемъ на Божно, и грозилъ ему грядущими за 
то наказашемъ. Но сердце Асы таки уже 
ожесточилось, что въ гневе онъ велели за
ключить пророка въ темницу; «притгьснялъ 
А са  въ то время и  тъкоторыхъ изъ народа» ,—
говорить свящ. летописецъ (II Пар. XVI, 10). 
На 39-ми году своего царетвовашя Аса сде
лался опасно боленъ ногами; но и это не 
вразумило его и не обратило сердца его къ
Богу: ««о онъ въ бомьзни своей взъгскалъ не
Господа, а врачей» (II Пар. XTI, 12), заме- 
чаети свящ. историки. Онъ умеръ на сороки 
первомъ году своего царетвовашя, и торже
ственно похоронили его въ гробнице, которую 
онъ сами устроили для себя въ городе Дави- 
довомъ.

Аса (I Пар. IX, 16) — отецъ Берехш, изъ 
левитовъ.

Асав1я. См. ПЕзд. I, 9. Во II Пар. (XXXV, 
К )  читается: Хагиавгя.

Асад1я (Барух. 1 ,1 )—сынъ Хелкш, предокъ 
пр. Баруха.

Асаилъ (созданный Богомъ)—имя трехъ лицъ:
а) (II Дар. II, 18— 22) брать 1оава, по сло

вами свящ. писателя, на нош, кат
серна, убитый Авениромъ, военачальникомъ 
Сауловымъ, и погребенный въ Виолееме;

б) (II Пар. XXXI, 13) левитъ, назначенный 
царемъ Езешею, на служеше въ доме Господ- 
немъ;

в) (I Езд. X, 15) отецъ 1онафана, который 
былъ назначенъ Ездрою для разбора делъ объ 
Израильтянахъ, женившихся на иноплеменни- 
цахъ.

Acaifl (Богомъ сотворенный) (IV Дар. XXII,
12— 14)— одинъ изъ посланныхъ царемъ 1о- 
cieio вопросить Бога чрезъ пророчицу Олдаму 
касательно найденной въ храме книги Закона 
Boxia.

Изъ прочихъ лицъ того же имени известны:
а) (I Пар. IV, 36) одинъ изъ князей пле

мени колена Симеонова;
б) (I Пар. VI, 29, 30, XV, 6^-11) началь

ники надъ певцами во дни ц. Давида;

в) (I Пар. IX, 5) первенецъ Шилона изъ 
колена 1удина;

г) (II Езд. IX, 32) изъ Израильтянъ, жена- 
тыхъ на иноплеменнииахъ. Въ I кн. Езд. 
(X, 31) стоить: Rmmin.

Асалимоеъ. См. II Езд. VUI, 36. Въ I Езд. 
(VUI, 10) стоить: Шеломиеъ.

Асарданъ (IV Дар. XIX, 37) (победоносный, 
повелитель) — сынъ Сеннахерима, одинъ изъ 
могущественныхъ царей АссирШскихъ. Онъ 
покорили Вавилоню и присоединили ее къ 
Ассирш, победили Манассно, ц. Гудейскаго и, 
заковавъ его въ цепи, отвели въ Вавилонъ. 
По АссирШскимъ памятниками онъ называется 
Ессаргаддонъ. Ессаргаддонъ выстроили много 
великолепныхъ дворцовъ и не менее тридцати 
капищъ.

Асареелъ (связанный Богомъ) (I Пар. IV,
16)— сынъ 1егаллелела.

Асаръ. II Езд. V, 31. Въ I кн. Езд. 
(II, 4 9 1 этого имени нетъ.

Асафа (Нав. XIX, 27 )— городи или область 
колена Асирова.

Асафъ (собиратель)— имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. VI, 39) сынъ Берехш, изъ рода 

Гирсона, сына Лев1я, известнейшШ певецъ изъ 
начальниковъ певцовъ при Давиде. Онъ былъ 
также провидцемъ. Ему припиеываютъ следую- 
нце псалмы: XLIX, LXXII, ЕХХХ и LXXXII. 
Должность начальника хора, повидимому, оста
валась наследственною въ его роде (I Пар. 
XXV, 1). Можетъ быть, некоторые псалмы пи
саны кемъ либо изъ его потомковъ, потому 
что содержате ихъ указываетъ на позднейипя 
времена (См. Пс. LXXUI, LXXVUI, LXXIX);

б) (IV Дар. XVHI, 18) отецъ Ioaxa, дБепи- 
сателя при ц. Езекш;

в) (Леем. II, 8) надзиратель за царскими 
лесами при ц. Артаксерксе.

Асвакафасъ, Асвасарееъ(См. ПЕзд. II, 66)— 
царь АссирШскШ. Въ I кн. Езд. (IV, 2) онъ 
называется Асарданъ.

Асевивей См. II Езд. VUI, 46. Въ I кн. 
Езд. (VUI, 16) читается: IИерее in.

Aceeia— имя двухъ лицъ:
а) II Ездр. VIII, 47. Въ I Езд. (VIII, 19) 

читается: Хашавгя.
б) II Ездр. IX, 26. Въ I Езд. (X, 25) чи

тается: M amin.
Асенееа (служительница Неиеы, Египетской 

богини мудрости) (Быт. XLI, 45, 50)—дочь 
жреца Илшпольскаго Потифера, данная Фара- 
ономъ въ жены 1осифу, мать Манассш и Ефрема, 
усыновленныхъ патр!архомъ 1аковомъ. По 1о-
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сифу Флавно, патр1архъ 1осифъ женился на 
ней будучи ВО летъ отъ роду.

Асидеи (милостивые, благочестивые) (I Мак. 
II, 42)— особенное общество ревнителей веры 
и закона во времена Маккавеевъ.

Асилъ (бокъ, сторона, склонъ) (Зах. XIY, 
5) — местность близъ 1ерусалима, къ в. отъ 
него, вероятно, та-же самая которая упоми
нается у прор. Михея (I, 11) подъ именемъ 
Егьелъ.

Асинкритъ (несравненный) (Рим. XYI, 14)— 
одинъ изъ 70 апостоловъ, приветствуемый 
ап. Павломъ въ посланш къ Римлянамъ. По 
преданно, былъ епископомъ въ Ирканш АсШ- 
ской. Память его 4-го января и 8-го апреля.

Асировъ (селешя) (Числ. XI, 35, XII, 16, 
ХХШ, 17)—станщя Евреевъ въ пустыне во 
время сорокадетняго ихъ странствовашя въ 
оной. Предполагаютъ, что это нынешняя Эль- 
Худгера, въ 18-ти часахъ пути отъ Синая, 
къ з. отъ Акабскаго залива, изобилующая 
пальмами. Здесь Ааронъ и Мар1амъ непочти
тельно отнеслись къ Моисею, за что и были 
обличены Богомъ, и Мар1амъ наказана семи
дневною проказою.

Асиръ (счастливый)—А) имя четырехъ лицъ:
а) (Быт. XXX, 1В) сынъ 1акова отъ Зельфы, 

служанки Лшной, родоначальникъ колена Аси- 
рова. Уделомъ его была северная часть земли 
Ханаанской, къ которой принадлежала отли
чавшаяся особымъ плодород1емъ и производи
тельное™  земля при горе Кармиле, согласно 
благословенно, данному патр1архомъ 1аковомъ
Асиру. «Благословень между сынами Асиръ, 
сказалъ пр. Моисей въ благословенш объ Асире, 
онъ будешь любимь братьями своими и оку
нешь вь елей ногу свою; желто и мгьдь за
поры твои; какь дни твои, будешь умно
жаться богатство ж<?ое»(Втор. ХХШ,24, 25). 
г Д ля Асира слишкомъ тучень хлгьбъ его, го
вори лъ умирая 1аковъ, и онъ будешь достав
лять т рст я яствам (Быт. XLIX, 20). Пре
делы земли Асировой были: къ з. Финишя, на 
с. горы Ливансщя; гора Кармилъ и уделъ колена 
Манассшна къ ю.; къ в .—колена Завулоново 
и Иссахарово. Св. Анна пророчица была изъ 
колена Асирова (Лк. II, 36). Въ Откровеши 
1оанна (YII, 6) въ числе запечатлеиныхъ ра- 
бовъ Божшхъ представляются запечатленные 
и изъ' колена Асирова;

б) ГИсх. YI, 24) сынъ Корея.
в) (I Пар. VI, 23) предокъ Самуила, сынъ 

Ев1асафа;
г) (I Пар. Ш, 17) сынъ 1ехоши, изъ по

томства Давидова.

Б)—назваше двухъ городовъ:
а) (Нав. XYII, 7) местность, бывшая на 

• ю. границею колена Манассшна и Ефремова.
По Евсевпо, она находилась по дороге изъ 
Сихема въ Бее-Санъ, около 15 миль отъ пер- 
ваго. Полагаютъ, что это настоящая местность 
Тей-Асиръ— небольшая деревушка въ разстоя- 
ши 5 часовъ пути отъ города Наблуса;

б) (Тов. I, 2) здесь подъ Асиромъ, веро
ятно, разумеется городъ Асоръ, положеше 
котораго довольно ясно определяется въ са- 
момъ тексте.

Асифъ. См. II Езд. Y, 29. Въ I Езд. (И,
43) стоить: Хасуфъ.

Ашелъ (HI Езд. I, 2). Во II Езд. (YHI, 2) 
стоить: Озгя.

Асмлъ— имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. IY, 35) Израильтянинъ изъ ко

лена Симеонова, потомокъ котораго, 1егу, жилъ 
въ царствоваше Езекш;

б) (Ш Езд. XIY, 24) одинъ изъ пяти скоро- 
писцевъ Ездры, занимавшШся, по приказание 
Ездры, переписывашемъ Закона и составле- 
шемъ исторш Mipa;

в) (Тов. 1 ,1) Нефеалимлянинъ, родоначаль
никъ племени, отъ котораго велъ свой родъ 
Товитъ.

Аш, или Аз1я (Деян. Н, 9)—страна света, 
неизвестная древнимъ, какъ одна изъ четы
рехъ великихъ частей света. Это назваше 
первоначально прилагалось только къ неболь
шой ЛидШской области, включавшей въ себя, 
быть можетъ, 1онш и Еолно. Назваше посте
пенно распространялось въ своемъ значении, 
пока имъ не обозначилась вся М алая А згя , 
и наконецъ подъ симъ назвашемъ стали уже 
разуметь всю обширнейшую часть восточнаго 
материка земнаго шара. Эта обширная часть 
света несомненно была местомъ удивнтель- 
нейшихъ событШ, тесно связанныхъ съ про- 
исхождешемъ, истор1ею и судьбами человече- 
скаго рода. Это — место сотворешя человека 
и его падешя, странствовашя первыхъ патрь 
арховъ и основашя первыхъ колошй, насаж- 
денныхъ на земле после Вавилонскаго столпо- 
творешя, разиообразныхъ путешествШ, иску- 
шенШ и славы Авраама, учреждешя, славы и 
падешя Еврейскаго царства; это— священней
шее место рождешя, жизни, чудесъ, смерти, 
воскресешя и вознесешя нашего Господа. Въ 
Азии находился Эдемъ и въ ней же Божествен
ный Страдалецъ понесъ Свой крестъ Голгоф- 
сшй. Малая Asia есть полуостровъ н а ; запад- 
номъ или юго-западномъ берегу Азш, вдато- 
щШся въ Средиземное или Великое маре, про-
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стираясь къ в. даже до Евфрата, къ з. до 
острововъ Средиземнаго моря, къ с. до такъ 
называемаго въ настоящее время Чернаго моря, 
къ ю. до Средиземнаго или Великаго моря. 
Она состояла изъ следующихъ 12-ти провин- 
цШ: Виеинш, Понта (Галаия), Каппа докш, 
Киликш, Памфилш, Писидш (Ликаоюя), Цаф- 
лагоши, Лиши, Фрагш, Мизш (Троада), Л ид in 
и Карш, и по берегу Гречесшя колоши ЭолШ- 
цевъ, 1онянъ и Дорянъ. Но въ томъ смысла, 
въ какомъ употребляется это слово въ кн. 
Деяшй (II, 9 , VI, 9, XIX, 10, 22, 26, 27 
и др.) оно означаетъ уже Римскую прокон
сульскую Азго и вм’Ьщаетъ въ себе поняше 
только о части Малой Азш, которая заключала 
въ себ'Ь Фригш, Мизш, Iiapiio и Лидш. Въ 
пределахъ оной находилось семь церквей 
АсШскихъ (Откр. I, 4 — 11). Въ кн. ДеянШ 
(XXVII, 2) назваше Ас1я можетъ относиться 
къ Малой Азш, но и то только къ ю.-з. бе- 
регамъ оной. Во вс/Ьхъ прочихъ упоминашяхъ 
она такъ отличается отъ другихъ частей Ма
лой Азш, или такъ близко связана съ Ефе- 
сомъ, что невольно заставляетъ думать, что 
подъ симъ назвашемъ разумеется именно та 
Азш, въ которой главнъшъ городОмъ былъ 
Ефесъ, или, иначе, проконсульская Аз1я.

Асшсше начальники (Д'Ьян. XIX, 31)—такъ 
назывались чиновники въ АсШскихъ областяхъ, 
на обязанности которыхъ лежало наблюден!е 
надъ публичными играми и релипозными зре
лищами (Herod. I, 142 стр.).

Асналонъ (переселеше) (И Цар. I, 20) — 
о р н ъ  изъ пяти главныхъ укрепленныхъ го- 
родовъ Филистимскихъ, расположенный на 
восточномъ берегу Средиземнаго моря въ 20 
англ, миляхъ къ ю. отъ Газы, и въ 520 ста- 
дшхъ къ ю.-з. отъ 1ерусалима. По смерти 
1исуса-Навина онъ снова подпалъ подъ вла
дычество колена 1удова (Суд. I, 18), кото
рому былъ назначенъ первоначально. ИзвЬстенъ 
былъ въ древности поклонетемъ Астарте, 
известной иначе подъ именемъ ко
торой былъ посвященъ голубь и подъ кото
рой некоторые разумеютъ Греческую Афро
диту или Венеру, и возращетемъ огороднаго 
лука въ городе и окрестностяхъ. Сюда, т. е. 
въ Аскалонъ, ушелъ изъ Тимнаеа Самеоиъ, 
убившШ 30 Филистимлянъ (Суд. XIV, 19). 
Аскалонъ упоминается въ плаче Давида о смерти 
Саула (II Цар. I, 20). Пророки неоднократно 
предсказывали его будущую участь (Iep. XXV, 
20, Амосъ I, 8, Зах. IX, 5), каковыя пред- 
сказашя все исполнились съ буквальною точ- 
ностщ . Въ позднейшее время Аскалонъ изве-

стенъ какъ место рождешя Ирода и какъ 
местность многихъ кровавыхъ битвъ между 
крестоносцами и Сарацинами. Въ 1270 году 
онъ окончательно былъ разрушенъ султаномъ 
Бибаромъ. Въиедальнемъ разстоянш къ с. на
ходится небольшая деревушка, называемая 
Ш аллотъ (лукъ), ютящаяся почти на разва- 
линахъ некогда древняго и славиаго Филистиы- 
скаго города. Вино Аскалонское славилось 
своею добротою; вообще же Аскалонъ славился 
своими кипарисами, фигами, гранатами и пче
лами. Горлицы, посвящепиыя некогда Астарте, 
доселе оглашаютъ своимъ ворковашемъ сады 
въ песчаныхъ впадинахъ разрушепныхъ степь 
Аскалона (Stanley, 257).

Аскеназъ (родъ Ассовъ, или Ясеовъ) (Быт. 
X, 3 )—внукъ 1афета и вероятно родоначаль- 
никъ народовъ Аскеназскихъ (Iep. LI, 27), 
населявшихъ страну, лежащую на восточномъ 
и юго-восточномъ берегахъ Чернаго моря. 
Впрочемъ,точноеположеше страны неизвестно. 
Некоторые но веяние писатели полагаютъ, что 
этотъ народъ далъ свое имя Скандш, или 
Скандинавш.

Асмодей (Тов. III, 8— 17)— злой духъ, flia- 
волъ. Такъ назывался злой духъ, погубившШ 
несколькихъ жениховъ Сарры, дочери Рагун- 
ловой. По мненш позднейшихъ Евреевъ, это 
главный изъ демоновъ, или царь демоновъ.

Асна (жало, колючка) (I Езд. II, 50)— изъ 
Нефинеевъ; его потомки возвратились изъ 
Вавилона въ 1ерусалимъ съ Зоровавелемъ.

Аснафаръ (великШ, высомй) (I Езд. IV,
10)— одинъ изъ царей АссирШскихъ; къ его 
имени прибавляется слово: великгй, славный, 
и о немъ говорится, что онъ поселилъ Ку- 
теевъ въ городахъ Самарш.

Асоминъ (I Пар. I, 32)— изъ рода Хеттуры, 
сынъ Дедана.

Асомъ. См. II Езд. IX, 33. Въ I Езд. (II,
19) и у Неемш (X, 18) читается: Хашумъ.

Асоръ (селете , замокъ) (Нав. XI, 1) — го- 
рбдъ колена Нефеалимова, столица Хананеевъ, 
въ которомъ царствовалъ 1авинъ во время за- 
воеван1я земли Ханаанской и который былъ 
взятъ и сожженъ Навиномъ (Нав. XI, 1—13). 
Не смотря на то, городъ снова построили и 
онъ находился потомъ подъ управлеюемъ дру- 
гаго царя, также 1авина, войско котораго 
было разбито Варакомъ (Суд. IV, 2 —17). Укре
пленный Соломономъ (Ш Цар. IX, 15),. при 
вторженш въ страну Феглаефелласара, ц. Асси- 
рШскаго, онъ впалъ въ руки этого завоевателя 
(I Цар. XV, 29) и его жители отведены въ 
пленъ въ Ассирш. Конечную гибель города
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предсказалъпр. Iepeoiia въ следующихъ словахъ:
«И  будешь Асорь оюилищемъ шакаловъ, вгъчною 
пустынею; человгькъ не будешь оюить тамъ, и 
синь человпческт не будешь останавливаться 
въ нелт> (Iep, ХЫХ, 33). Впрочемъ изъ связи 
речи пророчества явствуетъ, что означенный 
Асоръ находился въ Аравш и пользовался осо
бенно важнымъ значешемъ. Отъ города не оста
лось никакихъ следовъ, хотя некоторые и по- 
лагаютъ, что это настоящая Петра.

Друие города того же имени (см. Гацоръ):
а) (Нав. XV, 23— ‘25) городъ въ колене 

1удиномъ на ю.; положеше его неизвестно;
б) (Неем. XI, 33) городъ колена Бетами- 

нова, лежавшШ, можетъ-быть, къ с. отъ 1е- 
ру салима.

Аспалавъ (Сир. XXIY, 17)—деревцо изъ по
роды терновыхъ, очень благовонное, похожее 
цветомъ на розу; растетъ въ Сирш, Египте 
и на о. Родосе.

Аспидъ (Быт. XEIX, 17) — рогатая, ядови
тая змея съ белыми и черными пятнами, ядъ

Аспидъ или ехидна.

которой очень остръ и умерщвляетъ почти 
немедленно; она песчанаго цвета, прячется въ 
глубокихъ следахъ, оставляемыхъ колесами 
повозокъ, и отсюда жалитъ неосторожнаго пут
ника или его коня, «Дань будешь змгьемь на 
дороггь, аспидомъ на пут и , уязвляющимъ ногу 
коня, говоритъ 1аковъ въ пророческомъ пред- 
смертномъ благословенш своимъ детямъ, такь 
что всаднжъ его упадешь назадь». «Ядъ ас
пида подь устами г т », говоритъ псалмопе- 
вецъ (Пс. CXXXIX, 4), указывая симъ на злобу 
нечестивыхъ. Игра ребенка надъ норою столь 
ядовитаго пресмыкающагося можетъ быть крайне 
неразумна и опасна, и потому-то отличается 
особенною силою и красотою следующее об
разное выражеше пр. Исаш: «И  младенецъ 
будешь играть надъ норою аспида, и дитя 
протянешь руку свою на гшьздо змгьи» (Ис. 
XI, 8), выражеше наглядно выражающее миръ 
и безопасность въ царстве Мессш. Псалмо-

певецъ указываетъ на особый родъ аспида—
глрхаго аспида, который затыкаешь уш и свои
(lie. LYII, 5), т. е. такой змеи, которая не 
двигается и не прельщается звуками музыки. 
Полагаютъ, что подъ этимъ разумеется самый 
ядовитый видъ аспидовъ. Друие роды змей 
часто прельщаются звуками музыки и дела
ются ручными, какъ это можно видеть еще 
доселе на базарахъ Индш или Египта; но глу
хой аспидъ не таковъ, онъ глухъ ко всему,— 
что очевидно указываетъ на крайнюю степень 
сердечнаго ожесточешя человека.

Асршъ (по 1ерониму счаш е, благополуч1е 
Бож1е) (Числ. XXYI, 31) — глава одного изъ 
поколенШ колена Манассшна, изъ сыновъ Га
лаада,

Ассанъ. См. II Езд. Y, 31. Въ I Езд. (II, 55) 
стоитъ: Асна.

Ассапфтеъ. См. II Езд. Y, 33. Въ I Езд.
(И, 55) стоитъ: Гассоферефь.

Ассарш (Me. X, 29) — мелкая медная Рим
ская ходячая монета, ценностно на наши деньги 
несколько более 2 коп. сер. (2 3/20 к.). Она 
упоминается въ Я. В. только два раза (Me. 
X, 29 и Лук. XII, 6).' Въ древнее время на 
ней изображалось Римское языческое боже
ство— Янусъ, а позднее, въ векь Августовъ— 
изображеше Римскаго императора.

AccMpifl (отъ Ассура) (IY Цар. XY, 19)— 
могущественннейшая импер1я въ Азш, судьбы

Монета Ассирш въ действительную величину.

которой въ ея величш и славе, равно какъ 
въ ея бедств!яхъ и разрушеши разительней- 
шимъ образомъ предсказаны пророкомъ (1ез. 
XXXI) По всей вероятности Ассщля была 
основана Ассуромъ, построившимъ Ниневш и 
друие города, а по другимъ— Нимвродомъ, 
спустя 120 летъ после потопа. Въ общемъ 
значенш слова Accnpia заключала въ себе ~ 
все страны и народы до Средиземнаго моря 
на з. и до р. Инда на в. Заслуживаетъ вни- 
машя, что въ Свящ. Писаши иодъ словомъ 
Ассирьяне разумеется собственно народъ Ас- 
сир!йскШ, или HMnepia, главнымъ городомъ 
которой была Нинев1я; подъ назвашемъ Вави- 
лонянъ, или Халдеевъ, разумеется народъ 
страны, въ которой главнымъ городомъ былъ 
Вавилонъ, и наконецъ подъ именемъ Сиргяне—
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народъ страны, гдй городами были сначала 
Доба, а посл^ Дамаскъ, и которая граничила 
къ ю л и .  землею Ханаанскою. По древнЦй- 
шимъ предашямъ основателемъ Ассирш счи- 
таютъ Бела, или Вила, за 2,000 л£тъ до Р. X. 
Семирамида, жена Нина, ц. АссирШскаго, ос
новала или построила Вавилонъ и украсила 
его великол,1пн,Ьйшими здашями, дворцами, 
висячими садами и т. п. По Ктезно, послЪд- 
нимъ царемъ СирШскимъ былъ Сардананалъ, 
известный своею роскошью и сладострасиемъ, 
который, будучи осажденъ въ Ниневш Набо- 
палассаромъ, сжегъ себя BMlscTfe съ женами 
и сокровищами во дворц’Ь своемъ, шмутЬ чего 
Accnpia была разделена между завоевателями. 
АссирШсие цари особенно славились своими

ДревнШ АссирШЫй тронь.

познашями въ архитектур^ и отличались осо- 
бенпымъ мужеетвомъ во время войнъ: ихъ 
дворцы были громадный строенья и строились 
большею частью на искусственныхъ насыпяхъ 
земли. Копье, мечъ, стрблы и лукъ служили 
оруж1емъ у АссирШцевъ съ самыхъ древнихъ 
временъ. Воины, въ особенности т'Ь, которые 
сражались на колесницахъ, носили на себ'Ь 
медные панцыри и шлемы. Иногда на войн1ь 
употреблялись подвижныя башни. Въ настоя
щее время только раскопки холмовъ или кур- 
гановъ, близъ Мосула, и открытые здЪсь ос
татки и щЬлыя комнаты обширнаго и велико

лепна™ дворца, стбни котораго покрыты 
гвоздеобразными надписями, скульптурными 
изображениями войнъ, победъ и пр.,служатъ 
свид'йтельствомъ древнаго велич1я и славы 
АссирШскаго царства..

Ассуршмъ (I П ар. I. 3 2 )— изъ сыновъ Де- 
даиа, сына 1окшана, сына Авраамова отъ Хет- 
туры.

Ассуръ (чернота) (Быт. X, И )  — второй 
сынъ Сима. Отъ него, вероятно, получила 
свое название Accnpia, съ своимъ столичнымъ 
городомъ HnneBieio (Ocin XIY, 4 , Мих. Y, 6).

Ассъ, Асса (Деян!ХХ,„13, 14) (пленный)— 
городъ и гавань въ Мизш на берегу Егейскаго 
моря, ниже Троады, противъ о. Лесбоса. Ап. 
Павелъ, после третьяго иутеш есш я возвра
щаясь въ послЦднШ разъ въ 1ерусалимъ, шелъ 
сюда изъ Троады п'Ьшкомъ и отсюда отплылъ 
въ Мителену. Главною особенностью Асса бы
ло OTcyTOTBie въ немъ римскаго элемента: 
онъ былъ совершенно греческимъ городомъ. 
Остатки отъ города, выстроеннаго большею

Идолъ Астарта.
частно изъ гранита, очень многочисленны и 
хорошо сохранились, какъ напр. цитадель, 
расположенная на развалинахъ театра. Улица 
гробницъ, ведущая къ болынимъ воротамъ, 
считалась самою красивою улицею города 
Асса..
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Астароеъ (Нав. IX, 10), — называемый въ 
книгй Второзакошя (I, 4) Лгитерофомъ, былъ 
однимъ изъ главныхъ городовъ 0га, царя Ва- 
санскаго. Отсюда происходилъ Уз1я, одинъ изъ 
тридцати сильныхъ мужей Давида (I Пар. XI, 
44). Назваше Тель-Агимереос?,, какъ кажется, 
осталось еще доселе за однимъ мйстомъ, ле- 
жащимъ въ 6 Римскихъ миляхъ отъ Едрш. 
Друпе думаютъ что онъ тождествеиенъ съ 
новййшимъ селешемъ Жезараибъ^ находящим
ся на пути пилигримовъ отправляющихся изъ 
Дамаска въ Мекку.

же и<арицею небесъ, богинею луны7 какъ Ваадъ 
почитался богомъ солнца, и боготворилась 
какъ богиня любви, счасйя, войны и пр., 
изображалась съ серпомъ луны на голова, 
или съ рогами. О ней въ Свящ. Иисаши упо
минается обыкновенно съ именемъ Ваала. 
Свящ. Нисаше называешь Астарту мерзостш 
Сидонскою (IV Цар. ХХШ, 13), такъ какъ 
служеше ей сопровождалось самыми гнусными 
орпями и развратомъ.

Астинь (съ древне-Персидскаго: красивая 
женщина) (Есф. I, 9 )—царица, жена Персид-

Асфальтовое или Мертвое море.

Астарта (Суд. II, 13)—главное женское бо
жество у Финшпянъ и СирШцевъ, подобно 
тому какъ Ваалъ былъ главиымъ мужескимъ 
ихъ божествомъ, почитаемое Филистимлянами 
и другими народами. Идолослужеше Астарта 
велось съ древнихъ времепъ и было очень 
распространено. Даже Соломонъ ввелъ покло- 
неше этому идолу въ самомъ 1ерусалимй (Ш 
Цар. XI, 5— 33). Думаютъ что 400 проро- 
ковъ дубравныхь питающихся отъ стола 1еза-
вели (Ш Цар XYUP 19) состояли на служеши 
означенной богинй. Астарта называлась так-

скаго ц. Артаксеркса, отказавшаяся явиться 
во время пиршества предъ лице царя, н за 
это, по совету прпближенныхъ царя, лишен
ная пмъ царскаго достоинства. Мйсто Астини 
при царй заняла Есфирь. Отказъ Астини испол
нить приказаше царя основывался, какъ ка
жется, на Персидскомъ обычай, считавшемъ 
унизительнымъ для чести женщины показы
ваться мужчинамъ послй стола, что согласно 
и съ сказашями Плутарха и Геродота.

Аст'|агъ (Дан. XIV, 1) — послйдшй изъ ца
рей МидШскихъ (595—560 до Р. X .), сынъ
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Щаксара, отецъ Манданы, матери Кира, ц. 
Персидскаго.

Астусымъ (I Пар. I, 32)—изъ сыновъ Де 
дана, сына 1окшана, сына Авраамова отъ Хет- 
туры.

Асувъ (И Езд. Y, 31). Въ I Езд. (II, 51) 
читается: Хархуръ.

Асфальтовое, или Мертвое, или Соленое море
(Числ. XXXIY, 12J—въ которое впадаетъ р. 
1орданъ; оно образовалось на томъ самомъ 
месте, где стояли некогда нечестивые города 
долины Сиддимъ: Содомъ, Гоморръ, Адма, 
Севоимъ и Цоаръ (Быт. XIY, 3). У пр. 1оиля 
оно называется Восточнымъ моремъ по своему 
географическому положенно (II, 20). Греки 
называютъ оное Асфалътовымъ, по обилно 
находящейся въ немъ горной смолы, или 
асфальта, а Арабы—моремъ Лота. Почти ни 
одно живое существо не водится въ водахъ 
этого моря, или на берегахъ его, и все во- 
кругъ него является мрачнымъ, безплоднымъ 
и какъ бы омертвевшимъ. Предположеше же, 
что изъ означеннаго громаднаго мрачнаго водо
хранилища поднимаются ядовитыя испарены, 
убШственно действующая на всякую жизненную 
силу, теперь оставлено,такъ какъ известный 
аншйскгй путешественникъ Робинсонъ и дру- 
rie видели иногда целыя стада птицъ, сво
бодно и безъ вреда для себя перелетающихъ 
чрезъ Мертвое море. На берегахъ его попа
даются нередко выброшенный рыбы и рако
вины, очевидно занесенныя сюда водами Лор- 
дана и тотчасъ же умираюпця, лишь только 
оне попадали въ соленую воду моря. Вслед- 
CTBie ли землетрясетя или другихъ какихъ 
физическихъ переворотовъ, на поверхности 
моря всегда плаваютъ громадныя глыбы ас
фальта, а берега его постоянно усеяны боль
шими кусками натра, серы и т. п. Оно имеетъ 
въ длину 46 англ, миль, и вода въ немъ чрез
вычайно солена, хотя чиста и прозрачна; вкусъ 
воды непр!ятенъ и горекъ. На месте Мертваго 
моря, какъ знаемъ изъ кн. Бьгия, стояли н е
когда упомянутые выше нечистивые города, 
постигнутые грознымъ судомъ Божымъ, кото
рые нжпровергъ Господь во тгьвгь Своемъ 
и въ ярости Своей (Втор. XXIX, 23). Неко
торые изъ древнейшихъ путешественниковъ 
утверждаютъ, что они будто бы видели разва
лины этихъ городовъ подъ водой моря. Мертвое 
море не имеетъ истоковъ, и по принятому въ 
настоящее время мненпо, оно во множестве 
теряетъ свои воды вследств!е весьма силь- 
ныхъ испаренШ. Недалеко отъ водъ Мертваго 
моря путешественникам показываютъ и то

место, где жена Лота обратилась въ соленой 
столбъ (см. Лотъ). Къ в. отсюда тянется ши
рокая соленая долина, замечательная пораже 
шемъ здесь Идумеевъ при Давиде и Амасш 
(I Пар. XYIII, 12). Въ Библы она называется 
Акраввимъ," т. е. скортонова возвышенность, 
названная такъ по обилно водившихся здесь 
скортоновъ. Здесь же 1уда Маккавей одер- 
жалъ великую победу надъ Идумеями (I Макк.
Y, 3).

Асфальтъ (смола) (Быт. XIY, 10, XI, 3, 
Исх. II, 3) — минеральная, иначе жидовская 
смола. Добывается въ жидкомъ и мягкомъ 
виде изъ копей и на поверхности Мертваго 
моря, отчего последнее и называется иногда 
Асфальтовымъ озеромъ. Означенная жидкая 
смола на воздухе делается сухою и твердою, 
какъ известковый растворъ, подверженный 
вл!янио воздуха. Въ настоящее время ее 
обильно находятъ при раскопкахъ развалишь 
въ окрестностяхъ Вавилона; асфальтъ и до
селе употребляютъ въ означенной местности 
въ заменъ извести, пли цемента, при кладке 
каменныхъ стенъ, домовъ и т. п. Но, какъ 
кажется, особенно изобиловала асфальтомъ 
долина Сеннаарская, какъ свидетельствуетъ 
о томъ Страбонъ въ 16-й книге своей Гео
графы. Означенный асфальтъ, или смолу, 
древше употребляли между прочимъ для осмо- 
л е тя  судовъ, вместо извести при кладке ка
менныхъ стенъ; при помощи этого цемента 
были воздвигнуты стены Вавилона; ею же 
была осмолена корзинка, въ которую мать 
положила Моисея, поставивъ корзинку въ 
тростнике берега реки Нила. И въ медицин- 
скомъ отношены употреблеше минеральной 
смолы было не безъизвестно 1удеямъ, какъ 
о томъ свидетельствуем 1осифъ ФлавШ.

Асфарасъ (II Езд. Y, 8]. Въ I Езд. (11,2)
читается: Мисфаръ.

Асфаръ (I Мак. IX, 33) — озеро или, вер
нее, цистерна въ пустыне Оекойской. Около 
него былъ раскинутъ станъ 1онафана и Си
мона Маккавеевъ предъ сражешемъ ихъ съ 
Вакхидомъ.

Асфаеа (конь, лошадь) (Есф. IX, 7 )—тре- 
тШ сынъ Амана.

' Асъ (1ова XXXYIH, 32)—назваше созвезд1я 
въ северномъ небесномъ полушары, вероятно 
Большой Жедвуьдицы. Некоторые думали, что 
въ словахъ Боговдохновеннаго поэта здесь 
разумеется планета Юпитеръ со спутниками, 
или одно изъ главныхъ весеннихъ, или осен- 
нихъ созвездШ во дни naTpiapxa; по мнешю 
другихъ, это и друия созвезд!я, указывае*
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мыя въ книге 1оваг были главными созвез- 
д1ями весны и осени во дни n aT p iap x a  1ова 
и старались по исчислешямъ, основаннымъ 
на равно денствш, определить время, въ ко
торое была составлена книга 1ова.

Атадъ (иначе Горенъ-гаатадъ, или Авель- 
мизраимъ) (поросшее колючимъ тершемъ ме
сто — плачъ Египтянъ) (Быт. L . 10, 11) — 
место, вероятно, находившееся въ долине, 
при 1ордане, въ земле Ханаанской, и полагае
мое древними писателями между 1ерихономъ 
и 1орданомъ. Здесь находилось гумно Атада, 
и назваше Горенъ-гаатадъ, или Авель-миз- 
раимъ произошло вследств1е того обстоя
тельства, что здесь останавливались на 7 дней 
1осифъ и его спутники для плача во время 
своего путешеств1я изъ Египта въ землю Ха
наанскую, при погребенш 1акова (Быт. L, 
10, 11).

Атаргатюнъ (II Мак. XII, 26) — назваше 
укрепленнаго места съ капищемъ въ Гала
аде, въ* колене Манассшномъ, въ которомъ 
СирШскШ военачальникъ Тимофей имелъ укреп- 
леиный лагерь; но 1уда Маккавей, взявъ го- 
родъ, предалъ огню капище и укреплеше со 
всеми бывшими въ неыъ (I Мак, Y, 37—44, 
II Мак. XII, 26), предавъ при этомъ смерти 
2,500 СирШцевъ. Атаргатиса, которой было 
посвящено капище, было Вавилонско-Фили- 
стимское божество, изображавшееся въ виде 
женщины съ рыбьимъ хвостомъ вместо ногъ. 
Ей обыкновенно посвящались пруды съ рыбою.

Атаръ (II Езд. Y, 28). Въ I Езд. (II, 42) 
читается: Атеръ.

Атароеъ (короны, венцы) — назваше не- 
сколькихъ городовъ и местностей на Восточ
ной и Западной стороне 1ордана, упоминае- 
мыхъ въ Свящ. Писаши:

а) (Числ. XXXII, 34) городъ въ колене 
Гадовомъ, построенный Гадитами;

б) (Числ. XXXII, 35) городъ того же ко
лена, иначе Атарофъ-Шофанъ. Положеше 
его въ кн. Числъ определяется между Аро- 
иромъ и 1азеромъ;

в) (Нав. XYT, 7) городъ на границахъ ко
лена Ефремова и Манассшна, иначе, какъ ду- 
маютъ, одно и тоже место что и Атароеъ- 
Адаръ, где теперь большое селеше Атара\

г) ЕвсевШ и 1еронимъ упоминаютъ кроме 
сихъ еще объ Атароое, въ колене Ефремо- 
вомъ, въ 4-хъ миляхъ отъ Севастш къ се
веру. Робинсонъ полагаетъ, что это одно и 
тоже место, что и вышеуказанное селеше 
Ат ара , видимое по дороге изъ 1ерусалима 
въ Вееиль.

Атахъ (пристанище) (I Цар. XXX, 30) — 
одна изъ местностей, которую часто посещали 
Давидъ и его люди, во время пребывашя въ 
Секелаге. Местоположеше неизвестно.

Атеръ (немой, замкнутый)—имя трехъ лицъ 
упоминаемыхъ въ Свящ. Писаши, а именно:

а) (I Езд. И, 16) потомки Атера, въ числе 
98-ми возвратившихся изъ плена вместе съ 
Зоровавелемъ;

б) (I Езд. II, 42) потомки Атера, приврат
ники храма, возвративийеся изъ плена вместе 
съ Зоровавелемъ. Въ II Езд. (Y, 28) они на
зываются сынами Ат ара\

в) (Неем. X, 17) изъ главъ народа, дав- 
шихъ обязательство быть верными Богу.

Атефа См. II Езд. Т, 32. Въ I Езд. (II, 54) 
и у Неемш (VII, 56) стоитъ: Хат иф а.

Атитъ См. II Ездр. Y, 28. Въ I Езд. (II, 42) 
читается: Х ат ит а .

Аттал1я (Деян. XIY, 25)—МалоазШсшй городъ 
Памфилш, близъ Пергш, недалеко отъ Среди- 
земнаго моря, при р- Катаракте. Отсюда апо
столы Павелъ и Варнава, после перваго сво
его nyTeinecTBia для проповеди Евангел1я, 
обратно отплыли въ Антшхпо. Въ настоящее 
время здесь находится укрепленное место Ан
талы или Сатсшя, съ 8,000 жителей

Аттай (по Гезенио, благовременный, по Фюр- 
сту, рожденный въ благопргятное время) — 
имя двухъ лицъ:

а) (I Пар. И, 35, 36) внукъ Шешана, Iepax- 
меелита, отъ его дочери, жены раба 1архи.

б) (II Пар. XI, 20) второй сынъ царя 1у- 
дейскаго Ровоама, отца Маахи, дочери Авес
салома.

Атталъ (I Мак. XY, 22 )—имя трехъ царей 
Пергамскихъ, носившихъ имя Аттала. Въ озна
ченной цитате следуетъ разуметь Аттала И, 
Филадельфа, известнаго построешемъ Атталш, 
Филадельфш и другихъ городовъ.

Атваратъ— одно изъ лицъ, упоминаемыхъ во 
II Езд. (IX, 49). У Неемш (YII, 65) читается: 
Тиршава.

Атеащя (II Езд. Y, 40) — тоже, что и 
Атваратъ.

Афаимъ (носъ, ноздри) (I Пар. II, 30, 31)— 
одинъ изъ сыновъ Надава и отецъ Ипия, по- 
томокъ Iapxa.

Афарсавхеи (I Ездр. IY, 9, Y, 6)—назваше 
народовъ, поселенныхъ въ Самарш, подъ на- 
чальствомъ АссирШца—Аснапера.

Афека, Афекъ (укрепленное место) (I Цар. 
IY, 1— 11), по Робинсону, ныне Неби-Самвиль 
—городъ на границе колена 1удава и Вешами- 
иова, къ востоку отъ (ерусалима, при кото-
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ромъ Израильтяне потерпели поражеше отъ 
Филистимлянъ и где былъ отнятъ у иихъ 
Ковчегъ Завета;

Афекъ — назваше следующихъ городовъ:
а) (I Цар. XXIX, 1) городъ въ колене Ис- 
сахаровомъ, расположенный въ долине Изре- 
ельской, недалеко отъ Ендора и Гельвуя, где 
пали въ битве съ Филистимлянами Саулъ и 
1онафанъ;

б) (Суд. I, 31) городъ въ колене Ассиро- 
вомъ. Нын^ здесь незначительное селеше 
Афка, но самое красивое по своему место
положению, на одной изъ террасъ Ливана съ 
развалинами древняго храма, съ капищемъ, ок
руженное великолепными ореховыми .рощами;
_ в) (III Цар XX, 26, IY Дар. ХШ, 17) го

родъ одинаковаго наименовашя съ предыду- 
щимъ, расположенный въ 6 англ, миляхъ къ 
востоку отъ озера Галилейскаго. Здесь во 
время втораго сражешя съ Венададомъ, царемъ 
СирШскимъ, Ахавъ, царь ИзраильскШ, одержалъ 
победу надъ Сир1янами, при чемъ оиъ былъ 
взятъ въ пленъ. Въ настоящее время этотъ 
городъ известенъ у Арабовъ подъ именемъ 
Фей или Фикъ\

г) (Нав. XY, 53) изъ нагорныхъ городовъ 
колена 1удина, къ ю. или ю.-з. отъ 1ерусалима.

Аферема (I Мак. XI, 34)—городъ, или ок- 
ругъ Самар1йскШ^ отчисленный отъ Самарш 
къ 1удее, во времена Маккавеевъ.

Аферръ (II Езд. Y, 34) — изъ родоначаль- 
никовъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ.

Афм (гонящ1йся за чемъ) (I Цар. X, 1 )— 
Вешамитяяинъ, одинъ изъ предковъ Киса, отца 
Саулова.

Афни (изъ области Офна) (Нав. XYHI, 24) — 
городъ колена Ветаминова въ с. в. части 
онаго. Но Евсевпо, Офна находился недалеко 
отъ Гивы Вешаминовой. Ныне Дшифна или 
Жуфна, въ Vk  миляхъ на в. отъ Веоиля.

Афра (домъ, или ферма, мыза, (Мих.1,10) — 
городъ въ колене Вешаминовомъ, недалеко 
отъ земли Филистимской, называется также 
Офрою.

Ахавъ (брать отца) (Ш Цар. XYI, 29)— 
сынъ Амвр1я и его преемникъ, осьмой царь 
ИзраильскШ. Онъ царствовалъ 22 года (925— 
903 до Р. X.), и резиденщею его царства 
была CaMapin. Онъ былъ женатъ на 1езавели, 
дочери царя Сидонскаго, женщине развратной 
и нечестивой. Она была грубою идолопоклон
ницею, и Ахавъ, следовавши во всемъ ея 
примеру, сделался также поклонникомъ Ваала 
и даже насадилъ дубраву и построилъ алтарь 
для гнуснаго идолослужешя. Уже о первыхъ

годахъ царствовашя Ахава священный исто- 
рикъ замечаеть: «И  дгълалъ Ахавъ , сыпь Ам- 
вр/1я, неугодное предъ очами Божьими болт 
всгъхъ, бывшихъ прежде нею» (Щ Цар. XYI,
30). Нророкъ Ш я  предостерегалъ Ахава о 
приближающейся засухе и имевшемъ после
довать вследств!е оной голоде, каковыя бед- 
CTBia всегда особенно тяжело отзывались въ 
Самарш. Такъ и случилось согласно съ про- 
роческимъ предсказашемъ. На третШ годъ го
лода Ахавъ призвалъ Авд1я, начальствовав- 
шаго надъ дворцомъ, человека богобоязнеп- 
наго, и приказалъ ему идти одною дорогою, 
тогда какъ самъ пошелъ другою для того, что
бы поискать, не иайдутъ-ли они достаточно 
травы на окраинахъ водныхъ источниковъ и 
потоковъ для прокормлешя коней и лошаковъ 
съ темъ, чтобы спасти ихъ отъ неизбежной 
гибели. На пути АвдШ встретился съ прор. 
М е ю , получившимъ въ то время отъ Гос
пода повелеше явиться къ Ахаву; и вотъ, по 
требование Ш и , Ахавъ вышелъ къ нему на 
встречу. Увидавъ Илно, Ахавъ встретилъ его 
грубымъ вопросомъ: «иш ли это, смущаю- 
гцгй И зраиля?» (IH Цар. XYHI, 17). Нророкъ 
отвечалъ ему на это обличешемъ въ идоло
поклонстве*. «не я смущаю И зраиля, ска- 
залъ онъ , wo ты и домъ отца твоею тгъмъ, 
что вы презрю ли п.овелгътя Господни и идете 
во слюдъ Бааловъъ (ст. 18). ЗагЬмъ онъ пред
ложил» ему доказать, что боги, которымъ оиъ 
служитъ, не суть истинные боги. Съ сею це- 
лш  онъ велелъ Ахаву собрать 450 пророковъ 
Вааловыхъ, которые ему служили, въ одно 
собрате на гору Кармилъ; и здесь-то безу- 
Mie ихъ идолопоклонства было обличено чу- 
деснымъ и поразительнымъ образомъ (см. Пр. 
М я ); после чего все пророки Бааловы, по 
приказанию Ш и , были схвачены и закланы 
имъ при потоке: Киссонъ. Прежде чемъ Ахавъ 
возвратился въ Самарио, пошелъ большой дождь. 
Спустя 6 летъ после сего, Веиададъ, царь 
СирШскШ,съ большимъ войскомъ осадилъ Са
марио; но Ахавъ внезапно иапалъ на него и 
истребилъ большую часть его войска, а осталь
ную обратилъ въ бегство, самъ-же Веиададъ 
едва успелъ спастись на коне. Царь СирШ- 
скШ, предполагая, что его поражеше произо
шло вследств!е выгодныхъ условш местопо- 
ложешя, на которомъ стояло войско Ахава, 
ласкалъ себя надеждою, что если оиъ сра
зится съ нимъ въ равнине, то неминуемо по
бедить царя Израильского, потому по проше- 
ствш года.онъ снова осадилъ Самарио. Ахавъ 
узналъ объ этомъ отъ пророка вскоре посл'Ь
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первой победы и приготовился къ битве. Онъ 
снова одержалъ победу, и Cupiaiie потеряли 
въ одинъ день сто тысячъ человекъ воиновъ, 
кроме 27,000 убитыхъ стеною въ Афеке, куда 
они бежали. Венададъ находился въ числе 
пленныхъ; но заключивши мирный договоръ съ 
победителемъ Ахавомъ, возвратился домой. 
Ахавъ вследъ за нимъ получилъ вразумлеше 
чрезъ пророка, что оиъ согрешилъ, отпустивъ 
на волю царя СирШскаго, тЬмъ более что 
тотъ былъ предашь въ его руки чудеснымъ 
дЬйстю'емъ Бож1я Промысла, и что поступокъ 
его таковъ, что онъ долженъ собственною 
жизнио заплатить за жизнь Венадада и соб- 
ственнымъ народомъ за его народъ. «Такъ 
говоришь Господь, сказалъ ему пророкъ, за 
то что выпустиль изъ рукъ своихъ целоегька, 
заклятаго М ною , душа твоя будешь вместо 
его души, -народъ твой вмгьсто его народа»
(Ш Цар. XX, 43). Это обличеше произвело 
па Ахава на некоторое время сильное впе
чатлите. Впрочемъ изъ дальнейшей исторш 
Ахава видно, что не смотря на грозный при- 
говоръ БожШ нечестивый царь ИзраильскШ 
нисколько не исправился, но все более и бо
лее погрязалъвъ беззакошяхъ. Навуоей, одинъ 
изъ его близкихъ соседей, имелъ виноград- 
никъ, расположенный почти около самаго 
дворца Ахава, и такъ какъ Ахавъ очень же- 
лалъ npioбрести оный въ свою собственность, 
то и просилъ Навуоея уступить ему означен
ное место, обещая дать ему или лучшШ ви- 
ноградникъ въ другомъ месте, или заплатить 
за оный деньгами. Это царское предложение, 
повидимому, было очень вежливо и благопри
лично, но Навуоей не желалъ разстаться съ 
виноградникомъ ни подъ какимъ уш ш ем ъ :— 
это было наслед1е, полученное имъ отъ сво- 
ихъ отцовъ, и по этому, и по другимъ при- 
чинамъ, ценя его особенно дорого, не согла
сился на предложеше Ахава. Встревоженный 
и огорченный отказомъ Навуоея, царь въ ему- 
гценномь духгь леьь на постелю свою, и отво- 
ротиль лии,е свое, и не тьлъ хлгьба (Ш Цар. 
XXI, 4). 1езавель, нечестивая жена его, 
узнавъ отъ него, о причине его огорчешя уве
рила его, что оиъ можетъ быть спокоенъ и 
что желаше его осуществится. Два наущенные 
ею лжесвидетеля объявили Навуоея винов- 
вымъ въ хуле на Бога и царя, и следств1емъ 
лжесвидетельства было то, что онъ былъ по
бить камнями за городомъ, а вследъ затемъ 
Ахавъ вступилъ во владение виноградникомъ 
Навуоея. Но судъ БожШ не замедлилъ раз
разиться надъ нечестивымъ царемъ. Господь

послалъ Илно обличить его въ этомъ только 
что совершенномъ имъ гнусномъ преступлеши 
и предсказалъ ему страшный судъ БожШ не 
только надъ нимъ самимъ, но и конечное, не
сомненное истреблеше всего его дома. «На  
тот мгьетгь, говорилъ ему Е и я  отъ лица 
Бож1я, гдгъ псы лизали кровь Навуоея, псы 
будуть лизать и твою кровь» (IU Цар. XXI,
19). Какъ ни нечестивъ былъ Ахавъ, но, по
видимому, онъ не совсемъ еще потерялъ въ 
то время сознаше своей греховности, и когда 
грозный судъ БожШ былъ такъ близокъ къ 
нему, онъ, по слову 'священного историка,
«умилился предъ Господомь, ходиль и пла- 
каль, разодрало одежды свои, и возложиль 
на тгьло свое вретище, и постился, и таль 
во вретти/гъ, и ходиль печально» (III Пар. 
XXI, 27). Но такъ какъ раскаяше его было 
только временное, то Господь и наказаше его 
отложилъ лишь на время. Онъ сказалъ Илш:
«Я не наведу бгьдъ въ ею дни, но во дни 
сына ею наведу бгьды на домь ею» (ст. 29). 
Обстоятельства смерти Ахава весьма интерес
ны и поучительны. Онъ предложилъ 1осафату, 
царю 1удейскому, предпринять войну противъ 
Рамоеа Галаадскаго, находившагося во вла 
дети  царя СирШскаго. 1осафатъ изъявилъ го
товность вступить въ союзъ съ Ахавомъ, но 
говорилъ, что сначала нужно узнать волю 
Божпо относительно задуманнаго ими пред- 
npiflTin. Вследств1е сего Ахавъ созвалъ сво- 
ихъ 400 лжепророковъ и все они говорили 
въ утвердительномъ смысле относительно ис
хода войны, но 1осафатъ, какъ кажется, за- 
подозрилъ истину лжепророческихъ знашй, 
и потому спросилъ: тьть-ли здгъсь еще про
рока Господня, чтобы намь вопросить черезъ
нею Господа? (Ш Цар. XXII, 7). Ахавъ ука- 
залъ ему на пророка Михея, выразивъ въ то 
же время свое нерасположение къ нему, такъ 
какъ его пророчества предвещали одни только 
бедств1я. Не смотря на то, царь послалъ за 
пророкомъ Михеемъ одного евнуха, приказавъ 
передать ему речи пророковъ, при чемъ нзъ- 
явилъ желаше, чтобы и онъ пророчествовалъ 
въ смысле благопр1ятномъ, согласно съ сло- 
вомъ каждаго изъ лжепророковъ. «Изреки и 
ты доброе», говорилъ онъ. — «Живъ Господь, 
отвечалъ Михей, я изреку то, что скажешь 
мть Господь» (ст. 13, 14). Когда пророкъ 
Михей явился предъ лице двухъ царей сидев- 
шихъ на свопхъ седалищахъ на площади у 
воротъ Самарш и все лжепророки стояли п 
пророчествовали предъ нимъ, ему былъ пред- 
ложенъ такой же вопросъ, какой былъ пред-
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ложенъ и прочимъ пророкамъ: «М ихей! идти 
ли намъ войною на Рамовъ-Галаадскгй или
нет ъ?» (Щ Цар. XXII, 15). Пророкъ совето- 
валъ идти, но очевидно въ такомъ тоне и 
настроеши, по которымъ ясно можно было 
заключить, что онъ говорилъ не въ духе про- 
роческомъ. Ахавъ торжественно заклиналъ его 
не говорить ему ничего, кроме истины, во 
имя Господа. Тогда Михей открылъ ему все, 
сказавши, что онъ не только будетъ разбитъ 
при Рамоее Галаадскомъ, но и то, что Гос
подь попустилъ въ уста пророковъ пророче- 
ствовавшихъ въ защиту войны духалживаго, 
дабы скорее привести его къ конечной гибели, 
которая ожидала его. Ахавъ отослалъ истин- 
наго пророка Бож1я въ Самарш, и приказалъ 
заключить его въ тюрьму до своего возвраще- 
шя съ поля битвы. Такимъ образомъ, ослеплен
ные безум!емъ, цари Израильсшй и 1удейскШ, 
вопреки воли Всевышняго, выступили на поле 
битвы противъ царя СирШскаго къ Рамоеу-Га- 
лаадскому. Съ цЬлш обезопасить себя отъ не- 
пр!ятельскаго нападешя, Ахавъ выступилъ на 
поле битвы переодетымъ, но одинъ человекъ 
случайно натянулъ лукъ и ранилъ царя Изра
ильская сквозь швы латъ ,и  кровь изъ ранъ 
лилась въ колесницу, такъ что онъ вечеромъ 
въ тотъ же день умеръ. Войско его было раз
бито и разсеяно согласно съ предсказашемъ 
Михея. Его тело было привезено для погребе- 
т я  въ Самарш, <<и обмыли колесницу на пруде  
('амаргйскомъ, говорить свящ. историкъ въ за
ключена, и псы лизали кровь его, а омывали 
блудницы, по слову Господа, которое Онъ из-
рекъ'» (III Цар. XXII, 38). Особенно нечестивые 
цари последующихъ временъ нередко сравни
вались съ Ахавомъ за свое идолопоклонство, 
развратъ и корыстолюб!е (IY Цар. YI, 18, 
Мих. YI, 16).

Ахазъ (II Пар. XXYIII, 1) (владетель)— былъ 
сынъ 1оаеама и наследовалъ престолъ царя 
1удейскаго на 20 году своей жизни; онъ пре
давался грубому идолопоклонству и даже при- 
носилъ въ жертву собственныхъ детей своихъ 
богамъ языческямъ. Это нечеш е навлекло на 
него и его царство стропй судъ БожШ. Ахазъ 
наконецъ предался крайнему нечестно, и цар
ство Гудейское было разрушено и сделалось 
пустынею вследств!е его великихъ беззакошй. 
Въ начале его царствовашя (вероятно во 2-й 
годъ), цари СирШсшй и Израильсшй, кото
рые уже въ конце царствовашя жизни 1оаоама 
замыслили разрушить 1удею,' действительно 
вторглись въ 1удейское царство съ многочислен
ными войсками, готовясь обложить 1ерусалимъ.

При семъ ихъ намереши Господь повелелъ 
пророку Исаш взять своего сына, Шеарясува, 
и идти къ Ахазу, котораго можно было встре
тить въ одномъ известномъ месте города 
Iepyсалима, и возвестить ему волю Господню. 
Эта милость была оказана нечестивому царю, 
какъ представителю дома Давидова, ради на
рода его, съ которымъ Господь заключилъ 
заветъ (Ис. YII, 1). Hcaifl, встретивши Ахаза 
въ определенномъ месте, сказалъ ему, что 
планы имеющихъ напасть войскъ на Iepyca- 
лимъ разрушатся, что ихъ намерешя каса
тельно Iepy салима уничтожатся, и что въ 
должное время царства, изъ которыхъ они 
вышли, будутъ разрушены. Въ подтверждеше 
же этого пророчества, царю было предложено 
просить какого угодно знамешя. Царь, веро
ятно, вследств!е чувства индеферентизма, а 
быть можетъ и изъ лучшихъ побужденШ, отка
зался просить знамешя (Ис. YII, 14), но самъ 
Господь благоволилъ дать ему следующее зна- 
MeHie чрезъ пророка: «самъ Господь дастъ 
вамъ знаменге, сказалъ пророкъ: се Дгьва во 
чреве пртметъ и родить Сына, и нарекуть 
имя Ему: Еммануилъ. Онъ будетъ питаться 
тлолокомъ и медомъ, докомь не будетъ разу
меть отвергать худое, и избирать доброе. 
Ибо прежде нежели этотъ младенецъ будетъ 
разуметь отвергать худое, и избирать доб
рое, земля met, которой ты страшишься, бу
детъ оставлена обоими царями ея» (Ис. YII,
14—16, Me. I, 23). Чрезъ 3 или 4 года после 
произнесешя этого пророчества цари йзраиль- 
сшй и СирШсшй были умерщвлены (IY Цар. 
XY, 30, XYI, 9). Вероятно это было нача- 
ломъ исполнешя пророчества, но оно получило 
более разительное и буквальное исполнеше въ 
самомъ рожденш Еммануила, потому что Иродъ 
ВеликШ былъ последнимъ царемъ, имевшиыъ 
право на титулъ царя 1удейскаго и Израиль- 
скаго ,ихотя онъ дожилъ до времени рождены 
Еммануила, но умеръ, когда Господь 1исусъ 
былъ еще младенцемъ, и тогда исполнилось 
пророчество 1акова: «не отойдетъ скипетръ 
отъ Гуды и законодатель отъ чреслъ его, до
коле не пргидетъ Примиритель ( Шилохь) и 
Ему покорность народовъ» (Быт. ХЫХ, 10). 
Но не смотря на все сш благодеяшя и милости 
Божш, Ахазъ, невидимому, продолжалъ неот
ступно следовать нечестивымъ влечешямъ сво
его сердца. Онъ отправилъ пословъ къ Оегла- 
фелассару, царю АссирШскому, съ великолеп
ными дарами изъ золотыхъ и серебряныхъ 
вещей храма, и просилъ его помощи противъ 
Сщиянъ, которые все еще продолжали теснить
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его. Царь АссирШскШ, согласно съ его жела- 
шями, осадилъ Дамаскъ, взялъ оный и умерт- 
вилъ царя. Ахазъ отправился въ Дамаскъ 
поздравить Оеглафелассара съ победою, и 
увиделъ здесь жертвенникъ, устройство кото- 
раго особенно понравилось ему. Онъ при- 
казалъ устроить себе такой же, и поставить 
оный вместо алтаря Господня, отодвинутаго 
имъ въ темный уголъ храма (Исх. XX). На 
языческомъ жертвеннике онъ принесъ богамъ 
Дамасскимъ жертву съ следующимъ восклица- 
шемъ; боги царей Сиртскиэсъ помогаюшъ имъ; 
принесу я жертву имъ, и они по могутъ мнгъ. 
Но они были на падете ему и всему Израилю,
замечаешь свящ. д'Ьеписатель (II Парал. XXVIII,
23). Этотъ воообще преданный нечестно царь 
позволилъ себе кощунство надъ свящ. сосу
дами храма, разбивъ оные на куски; воздвиг- 
нулъ языческимъ богамъ алтари во всехъ углахъ 
улицъ Iepyсалима, и на вершинахъ домовъ для 
поклонешя звездамъ. Онъ былъ пораженъ 
смертш въ разгаре своего нечесш въ ран- 
немъ возрасте— 36-ти летъ отъ роду, на 16 
году своего царствовашя. Хотя онъ былъ по- 
гребенъ въ Iepy салиме, но тело его не было 
внесено въ гробницу царей. Ему наследовалъ 
сынъ его Езешя (II Нар. XXIX, 1). Имя Ахаза 
упоминается св. еванг. Матееемъ въ родословш 
Господа (I, 9).

Ахазъ (I Пар. VIII, 35) — сынъ Михи, изъ 
потомства 1онафана, Вешамитянинъ.

Ахаикъ (изъ области Ахейской) (I Кор. XVI,
17) — имя хришанина, о прибыли котораго 
въ Ефесъ, вместе съ Стефаномъ и Фортуна- 
томъ, радуется св. ап. Павелъ, на что и ука
зывается въ означенномъ месте послашя.

Axaia (Деян. XVIII, 12, Рим. XVI, 5, I Кор. 
XI, 10)—cie назваше служило первоначально 
для обозначешя неболынаго государства, въ 
северной части Греческаго Пелопонеса, или 
такъ называемой теперь Морей. Въ поздней
шее время и при Римскомъ владычестве подъ 
симъ назвашемъ былъ известенъ весь Пело- 
понесъ и часть страны къ с. отъ онаго до 
самой Оессалш. По сему-то, по замечание Д. 
Хаусона, границы оной соответствовали гра- 
ницамъ новейшей Грецш. Вся местность, на
зываемая теперь Грещею, въ новозаветный 
времена разделялась на Ахаш и Македонно, 
съ близъ лежащими островами. Первыми пра
вителями Римской Axaitf были проконсулы. 
ТиверШ назначилъ въ оную прокураторовъ, 
но КлавдШ снова заменилъ ихъ проконсулами. 
Галмонъ, упоминаемый въ XVIII гл. (12 ст. i 
книги Деяшй св. Апостоловъ, былъ однимъ изъ

этихъ проконсуловъ, Кориноъ былъ столицею 
Axain. Въ Новомъ Завете это назваше всегда 
употребляется въ самомъ обширномъ смысле. 
Ап. Павелъ проповедывалъ здесь Евангел1е въ 
первое свое путешеств1е и часлю въ третье 
(Деян. XVII, 15 и др.).

Ахал1я, иначе Сахал1я(украшешеБож1е)(Неем. 
I, 1, X, 1)—отецъ Неемш.

Ахамани (мудрый) (I Парал. XI, 11)— одинъ 
изъ храбрыхъ, главныхъ воиновъ Давида. Въ 
II Цар. (ХХХШ, 8) онъ называется: Исбо-
севъ.

Аханъ (Нав. VII, 18) (возмутитель)— сынъ 
XapMia, изъ колена 1удина, который тайно 
взялъ и скрылъ въ земле различныя ценныя 
вещи, при паденш г. 1ерихона, вопреки явному 
Божескому повеленно (Нав. VI, 17, 18). За 
этотъ трехъ возгорелся гневъ БожШ на всехъ 
сыновъ Израиля; впрочемъ особеннымъ дей- 
ств!емъ,указаннымъ Богомъ, вина Ахана скоро 
была открыта и за нее онъ былъ побитъ 
камнями со всемъ своимъ семействомъ, и по- 
томъ трупы ихъ, равно какъ и все ихъ иму
щество, были сожжены въ долине, къ с. отъ 
1ерихона, получившей отсюда свое назваше— 
Ахоръ (Дав. VII, 26).

Ахархель(сзади вала, стены) (I Пар. IV, 8 )— 
сынъ Гарума, изъ колена 1удина.

Ахаръ. См. Аханъ.
Ахасбай (цветущШ, блестящш)(ПЦар. ХХШ, 

34)—отецъ Елифелета, одного изъ сильныхъ 
ц. Давида. Въ I Пар. (XI, 35) онъ [называется 
сыномъ Уры.

Ахашверошъ (Ассуиръ) — наименоваше раз- 
ныхъ царей Персидскихъ. Объяснеше сего на- 
звашя,по Фюрсту, князь и глава, по Гезенщ, 
левъ-царъ. Въ Библш подъ симъ именемъ 
упоминаются следуюпце цари:

а) (Дан. IX, 1) Аслагъ, ц. МидШскШ, сынъ 
Щаксара, отецъ Дар1я Мидянина, дедъ Кира;

б) (I Ездр. IV, 6) Камбизъ, сынъ и преем- 
нвкъ Кира, ц. Персидскаго;

в) (Есф. I, 1) сынъ и преемникъ Дар1я 
Истаспова, Ксерксъ, ц. Персидский.

Ахашеари (царсшй вестникъ) (I Пар. IV, 6 )— 
изъ сыновъ Наары, потомства 1уды.

Ахбанъ (возлюбленный) (I Пар. II, 29)— 
сынъ Авишура, изъ потомковъ 1уды.

Ахборъ (съ Еврейскаго значитъ—лк>гшь)— въ 
Свящ. Писанш симъ именемъ называется не
сколько лицъ:

а) (Быт. XXXVI, 38, 39) отецъ Баалханана, 
Идумейскаго царя;

б) (IV Цар. XXII, 12— 14) сынъ Михея, изъ 
придворныхъ царя Iocin и 1оакима;
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в) (Iep. XXYI, 22) отецъ Елнафана, одинъ 
изъ придворныхъ царя 1удейскаго 1оакима.

Ахеръ (другой) (I Пар. VII, 12 )— Вешами- 
тянинъ, отецъ Хушима.

Ахзай (Неем. XI, 13) (покровитель, защит- 
никъ) — священникъ, сынъ Мешелемооа. Въ 
параллельномъ месте (I Пар. IX, 12) читается:
1ахзеръ.

Ахи (братъ 1еговы)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. Y, 15) сынъ Авдшла, изъ колена 

Гадова, живиий въ Галааде, въ Васане;
б) (I Пар. YII, 34) потомокъ Асира, одинъ 

изъ четырехъ сыновей Шемера.
Ахивъ. См. II Езд. Y, 31. Въ1 Ездр. (И, 51) 

читается: Хакуфа.
Ахзивъ (ложный, обманчивый) — иазвате 

двухъ м'Ьстъ:
а) (Нав. XY, 44) городъ колена 1удина, 

упоминаемый въ книге Навина; точное поло- 
жеше онаго неизвестно.

б) (Нав. XIX, 29, Суд. I, 31) Ханаиейсшй 
городъ, данный колену Асирову. Онъ нахо
дился близъ Средиземнаго моря, на ю. отъ 
Тира. Асиръ впрочемъ былъ не въ силахъ 
изгнать Хананеевъ изъ этого города. Въ на
стоящее время это обширное селеше Эль-Зибъ, 
въ 9-ти или 10-ти англ, миляхъ къ с. отъ 
Акко или Акры, съ значительными развали
нами древности.

Ахикамъ (братъ восходящаго солнца или, по 
Гезенно, врага) (Iep. XXYI, 24)— отецъ Геда- 
лш, сынъ Шафаиовъ, изъ знаменитыхъ князей 
при царяхъ 1удейскихъ: Iocin, 1оакиме и Седекш. 
Онъ усиленно старался спасти жизнь пророка 
Теремш.

Ахилудъ (братъ рожденнаго) — имя двухъ 
лицъ:

а) (II Цар. YHI, 16) отецъ Ъсафата, быв- 
шаго дееписателемъ въ царствоваше Давида, 
упоминаемый также съ своимъ сыномъ въ П-й 
книге Царствъ (XX, 24) и въ Ш (IY, 3);

б) (Ш Цар. IY, 12) отецъ Вааны, одного 
изъ 12-ти Соломоновыхъ приставниковъ.

Ахимаасъ (братъ гнева)—имя трехъ лицъ:
а) (I Цар. XIY, 50) отецъ Ахинеамы, жены 

ц. Саула;
б) (II Цар. XY, 36, XYII, 1 7 - 2 0 )  сынъ и 

преемникъ Садока первосвященника. Во время 
возмущетя Авессалома, Садокъ и ABiaoapb, 
другой священникъ, расположились въ Iepyca- 
лиме вместе съХушемъ,другомъ Давида,тогда 
какъ Ахимаасъ и другой юноша, сынъ Ав1а- 
оара, 1онафанъ, расположились у источника 
Рогель, недалеко отъ города, и они согласи
лись между собою, что все то, что ХусШ услы-

шитъ относительно намерешя Авессалома, онъ 
сообщить объ этомъ Садоку и Asiaeapy, а тЬ 
своимъ сыновьямъ Ахимаасу и 1онафану,чрезъ 
которыхъ извес^е должно дойти до Давида. 
Когда Авессаломъ отвергъ советъ Ахито- 
фела и принялъ советъ Xycin, Садокъ и 
Ав1аеаръ немедленно были уведомлены объ 
этомъ, вследств!е чего последше распорядились 
со всевозможною скоростно послать объ этомъ 
весть Давиду. Но можетъ быть, для избежашя 
подозренШ, известие было послано съ одною 
женщиною. Эту передачу увидалъ одинъ юноша, 
который немедленно отправился въ путь и уве- 
домилъ объ этомъ Авессалома. Ахимаасъ и его 
спутники темъ не менее отправились въ путь, 
и когда они прибыли въ Бахуримъ, местопо- 
ложеше котораго въ настоящее время неизве
стно, то скрылись въ колодце во избежаше 
наблюдешя со стороны своихъ преследователей. 
Женщина дома, близъ котораго они скрылись, 
покрыла устье колодца покрываломъ и насы
пала на него крупы, такъ что не было ничего 
заметно, и когда Авессаломовы посланники 
приблизились къ этому месту и спрашивали, 
где Ахимаасъ и 1онафанъ, она обманула ихъ, 
сказавши, что молодые люди очень спешили 
и перешли реку въ бродъ. Такимъ образомъ 
они избегли опасности, и въ то время, какъ 
ихъ преследователи возвратились въ Iepyca- 
лимъ, поспешили къ Давиду съ своею вестпо. 
Вследств1е усиленной просьбы, Ахимаасъ былъ 
уполномоченъ передать и з в е с т  о смерти Авес
салома его отцу, Давиду. Онъ опередилъ Ху- 
cin, который былъ прежде отправлеиъ съ тою 
же вестио; впрочемъ прежде чемъ оиъ пере- 
далъ извес'пе, прибежалъ ХусШ и разсказалъ 
о печальномъ событш. По Флав1ю, Ахимаасъ 
былъ впоследстш первосвященникомъ, на что 
указывается и въ I кн. Парал. (YI, 8, 15).

Ахиманъ (братъ дара) (Числ. ХШ, 22) ле- 
витъ, привратникъ, одинъ изъ трехъ сыновей 
Енака, жившШ въ Хевроне въ то время, когда 
согллядатаи пришли изъ пустыни Фараиъ съ 
извеотемъо стране Ханаанской. Халевъ изгнала, 
ихъ изъ этого города (Пав. XY, 14), и во 
время сражешя они лишились жизни (Суд.

Ахимелехъ—имя следующихъ лицъ:
а) (I Цар. XXI, 1) (братъ царя). Некоторые 

думаютъ, что Ахимелехъ былъ тоже самое 
лице, что и Axia; но друпе полагаютъ, что 
Axia былъ сынъ Ахитува и его преемникъ по 
священству, и что Ахимелехъ доводился ему 
братомъ и былъ преемникомъ вътойж е самой 
должности. Для иасъ не существенно важно,
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какое изъ этихъ мнешй более справедливое. 
Давидъ, во время бегства отъ Саула, прибылъ 
въ Номву, где жилъ первосвященникъ Ахиме- 
лехъ. Онъ сказалъ о себЬ, что сильно спе- 
шитъ по важному царскому делу, и такимъ 
образомъ получилъ отъ него нисколько хле- 
бовъ предложерпя, а также мечъ Гол1афа, ко
торый сохранялся въ числе некоторыхъ свя- 
щенпыхъ вещей. Доэкъ, Идумеяиинъ, главный 
слуга Сауловъ, который . случайно находился 
въ Номве и былъ свид'Ьтелемъ свидашя между 
Давидомъ и Ахимелехомъ, разсказалъ объ этомъ 
Саулу, который немедленно призвалъ къ себе 
Ахимелеха и вс'Ьхъ священниковъ, бывшихъ 
съ ргимъ (XXII, 17). Онъ обвинилъ ихъ въ 
умыпрлеР1НОй поддержке и вспоможеши своему 
врагу, а те отвечали заявлешемъ своего не- 
знатя о непр!язненпыхъ отношешяхъ со сто
роны Давида къ Саулу или его царству. Впро- 
чемъ это объясиеше, при всей своей вероят- 
рюсти, нисколько не помогло им ъ,ицарь при
казать своимъ воинамъ избить ихъ. Когда 
воины отказались возложить руки на священ
никовъ Г осподршхъ, царь нриказалъ Доэку 
напасть на нихъ. Иноплеменникъ сделалъ это 
и умертвилъ ихъ, а также истребилъ мечемъ 
городъ Номву, где жили священники, и всехъ 
мужч1РРРЪ, жешцинъ и детей, равно и стада, 
кашя ргарплись тамъ. Ав1аоаръ, сырръ Ахиме
леха, былъ единственное лице, которое спас
лось,— онъ убежалъ съ ефодомъ къ Давиду. 
Въ Ев. Марка (II, 26), вместо имени Ахиме
леха (I Цар. XXI, 1 — 10) упоминается имя: 
Aeiaeap?,. Подобное кажущееся противорЗ^е 
объясняется гЬмъ обстоятельствомъ, что Ахи- 
мел ехъ, подобно сыну своему Asiaeapy, носилъ 
два имерри, именно: Ахимелеха и Автоара 
(Свррщ. Истор. Ветх. Зав. npoToiep. Богослов- 
скаго, I, 236, въ примечанш).

б) (I Цар. XXYI, 6) Хеттеяиинъ, одинъ изъ 
главныхъ воиновъ Давида въ пустыне Зифъ.

Ахимоеъ (братъ смерти) (I flap. YI, 25)— 
левитъ изъ потомства Кааеы, сыргъ Елканы. 
Полагаютъ, что это тоже самое лице, которое 
въ 35 стихе называется М а х а в ъ .  Впрочемъ 
Ахимооъ жилъ во времена Давида, тогда какъ 
М а х а в ъ , въ вышеупомянутой цитате, пред
ставляется жившимъ во времена Езекш.

Ахимъ (съ Евр. утверждеше) — собственное 
имя одного изъ лицъ, упомнпаемыхъ въ родо- 
словш Господа (Мато. I, 14), сынъ Садока и 
отецъ Ел1уда. Онъ жилъ после Вавилонскаго 
плена. Полагаютъ, что онъ одно и тоже лице, 
что и I a x u u h , упоминаемый въ I кн. Пар. 
(XXIY*, 17), но означенное предположение не

основательно; нужно думать, что Ахимъ жилъ 
гораздо позже 1ахияа, упоминаемаго въ I кн. 
Пар. и только пятью родами отделяется отъ 
1осифа, обручника Преев. Девы Марш.

Ахинадавъ (по Евр. Achnadav, благородный 
братъ) (III Цар. IY, 14)— одирръ и зъ  пристав- 
никовъ Соломона, доставлявш1й помесячно 
продовольств1е царю и его дому. Онъ былъ 
сынъ Иддо и жилъ въ Маханаиме, къ в. отъ 
1ордана.

Ахиноама (братъ благодати) — имя двухъ 
лицъ:

а) (I Цар. XIY, 50) дочь Ахимааца и жена 
Саула;

б) (I Цар. XXY, 43) женщина изъ Изрееля, 
одна изъ женъ Давидовыхъ. Она была взята 
въ пленъ Амаликитянами при осаде Секелага, 
и впоследствш освобождена изъ плена Дави
домъ (I Цар. XXX, 18). Ахиноама была ма
терью старшаго сына Давидова, Амнона (II Цар. 
III, 2).

Ахира (братъ зла) (Числ. I, 15, II, 29, 
YII, 78)—сынъ Енана, потомокъ колена Неф- 
еалимова. Онъ былъ княземъ колена Нефеа- 
лимова, во второй годъ исхода Евреевъ изъ 
Египта.

Ахирамъ (братъ высокаго) (Числ. XXYI, 38)— 
по мненйо некоторыхъ, онъ то-же- самое лице 
что и Эхи, упоминаемый въ книге Бьшя 
(XLYI, 21).

Ахисамахъ (братъ помощи) (Исх. XXXI, 6)— 
изъ колена Данова, отецъ Агол1ава.

Ахисаръ (братъ певца, или братъ справед
ливости) (III Цар. IY, 6 j— начальникъ Соло
монова дворца.

Ахитовъ См. II Ездр. YIII, 2. По I Езд. 
(YII, 2 )—это первосвященникъ Ахитувъ.

Ахитофелъ (II Цар. XY, 12) (братъ бе-зум!я, 
глупости) — уроженецъ Гило, близкий другъ, 
спутникъ и советникъ Давида (II Пар. XXYII,33). 
Онъ былъ несомненно одпимъ изъ самыхъ вид- 
ныхъ законниковъ своего времени. Его советъ 
считался за слово Господне (И Цар. XYI, 23). 
Авессаломъ последовалъ совету Ахитофела въ 
одномъ деле, т. е ., когда онъ шелъ къ налож- 
ницамъ Давида, дабы народъ могъ узнать, что 
всякая связь между отцемъ и сыиомъ порвана. 
Авессаломъ убеднлъ его присоединиться къ 
заговору противъ своего отца, Давида, но кру
тым меры, предположенный Ахитофедомъ для 
осуществлена честолюбивыхъ плановъ Авесса
лома, были все отклонены советомъ Хусяя. 
Ахитофелъ, видя, что несомненнымъ исходомъ 
заговора будетъ гибель Авессалома и его дела, 
за чемъ несомненно последуешь его собствен-
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ное падете, возвратился въГило, и тамъ въ 
отчаянш удавился и былъ погребенъ въ гроб
ниц! отца своего (II Цар. XVII, 20).

Ахитувъ (братъ благости)—имя сл!дующихъ 
четырехъ лицъ:

а) (I Цар. XIY, 3) сынъ Финееса и внукъ 
первосвященника Ил1я. Некоторые думаютъ, 
что онъ насл!довалъ Илш въ званш перво
священника;

б) (I Парал. VI, 8) сынъ Амарш и отецъ 
первосвященника Садока;

в) (II Езд. VIII, 2) первосвященникъ въ 
родословш Ездры;

г) (I Пар. IX, 11) отецъ Mepaioea, изъ 
предковъ Сераш, или Азарш.

Ахихудъ (братъ единешя) (I Пар. VIII, 7 )— 
начальникъ Асирова колена.

Ахишахаръ (другъ зари) (I Пар. VII, 10)— 
Вен1амитянинъ, сынъ Билгана и внукъ 1ед1аила.

AxiaMb (братъ матери) (II Цар. XXIU, 33)— 
одинъ изъ 30-ти храбрыхъ Давида, сынъ П1а- 
рара, Араритянина, называемый въ I кн. Езд. 
(XI, 35) сыномъ Сахара Гараритянииа.

Ах1анъ (братшй) (I Пар. VII, 19— сынъ Ше- 
миды.

Ажахаръ (Тов. I, 2 1 ,2 2 )— виночерпШ и хра
нитель перстня царскаго, домоправитель и каз
начей НиневШскаго царя Сахердана, племян- 
никъ Товита, сынъ брата его Аиаила, достав- 
ляшШ Товиту пропиташе во время его сле
поты.

Амезеръ (братъ помощи)—имя двухъ лицъ:
а) (Числ. 1 , 12) сынъ Аммишаддая, изъ ко

лена Данова;
б) (I Пар. XII, 3) Вешамитянинъ, началь

никъ лучниковъ или стр!лковъ въ царствова- 
ше Давида.

Ахшъ (Богъ есть жизнь) (Ш Цар. XYI, 24)— 
Вееилянинъ, возстановивш!й во дни Ахаза 1ери- 
хонъ, и т!мъ нарушивший защ и те, положен
ное на этотъ городъ 1исусомъ Навиномъ(Нав. 
V, 1—26), что навлекло на него самого про- 
щ и т е , а на его семейство судъ БожШ, со
провождавшийся потерею его сыновей: первенца 
Авирама, умершаго при основанш города, и 
младшаго сына Сегуба, скончавшагося, когда 
были поставлены ворота города (Нав. YI, 25).
«На первену/гь своемъ, Авирамгь, онъ (т. е. 
Ахшлъ) полооюилъ основате его и на млад- 
шемъ своемъ съгнть, Сеъубгь, поставилъ ворота 
его, по слову Господа, которое Онъ и'зрекъ 
чрезъ lucyca, сына Н авина».

Axio (по Евр. Achy о) (братш й)— имя трехъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ Свящ. Писаши:

а) (II Цар. YI, 3, 4) сынъ Аминадава, ко

торому вм !ст! съ его братомъ, Озого, было 
поручено Давидомъ перенести Ковчегъ Зав!та 
изъ KnpiaoiapnMa въ 1ерусалимъ;

б) (I Пар. YIH, 14) Вешамитянинъ, одииъ 
изъ сыновей Верш, изгнавший Хананеевъ изъ 
Геоа;

в) (I Пар. YUI, 31) Вешамитянинъ, сынъ 
1еила, основатель Гаваоиа.

Ах'юръ (братъ св!та) (1удо. Y, 5, 6 )—п ред 
водитель Аммонитянъ въ войск! Олоферна, 
впосл!дствш- принявшШ 1удейство. Въ ки. То
вита (XI, 17) онъ называется Ахгаосаромь.

Ах1удъ (братъ 1удеевъ) (Числ. XXXIY, 27)— 
начальникъ колена Асирова, сынъ Шеломш.

Ах1я (другъ 1еговы)—имя сл!дующихъ лицъ:
а) (Ш Цар. IY, 3) сынъ Сивы, одинъ изъ 

писцовъ Соломона;
б) (I Цар. XIY, 3— 18) сынъ Ахитува, пото- 

мокъ первосвященника Ил1я, живний въ Силом! 
въ конц! царствовашя Саула;

в) (III Цар. XI, 29) пророкъ Б о лай, кото
рый жилъ въ Силом!. Онъ вероятно ободрялъ 
Соломона при построении храма и угрожалъ 
ему разрушешемъ его царства, поел! его по- 
стыднаго падешя (Ш Цар. YI, 11, IX, 6). 
Онъ дожилъ до глубокой старости (Щ Цар.
XIV, 4);

г) (Ш Цар. XY, 27— 33) отецъ Ваасы, ц. 
Израильскаго, изъ кол!на Иссахарова;

д) (I Пар. II, 25) сынъ 1ерахмеила, пер
венца Есромова, кол!на Цдина;

е) (Неем. X, 26) одииъ изъ началышковъ 
народа, приложивши! печать къ обязательству, 
написанному HeeMieio;

ж) (1П Езд. I, £2) сынъ Финееса, перво
священникъ изъ предковъ Ездры;

з) (I Пар. Y1U, 7) Вешамитянинъ, изъ сы- 
новъ Егуда;

и) (I Пар. XI, 36) Пелонитянинъ, одинъ 
изъ главныхъ воиновъ Давида.

Ахлавъ (тучное, плодородное м!сто) (Суд. 
I, 31) — городъ кол!на Асирова. Д ля Асира 
слишкомъ тученъ хлчъбъ его, и онъ будеть до
ставлять идрскгя яства (Быт. XLIX, 20): 
таково пророчество 1акова относительно кол!па 
Асирова, и въ назваиш означеинаго города 
(тучное, плодородное м!сто) оно вполн! осу
ществилось. Впрочемъ городъ оставался но 
крайней м !р ! на н!которое время во власти 
Хананеевъ, такъ какъ Асиръ не изгналъ преж- 
нихъ его жителей Хананеевъ.

Ахлай (о, если-бы... выражеше желашя)— 
имя двухъ лицъ, упоминаемыхъ въ Свящ. Пи
сании:
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а) (I Пар. И, 31) сынъ Шешана и внукъ 
Иппя, изъ потомства Гуды;

б) (I Пар. XI, 41) отецъ Завада, одного изъ 
главныхъ воиновъ Давида.

Ахоахъ (братство) (I Пар. YIII, 4 ) — сынъ 
Белы и внукъ Вешамина.

Ахоръ (Нав. VII, 24) — долина печали, въ 
соседстве съ 1ерихономъ, на северной гра
ниц^ колена 1удина,на которой былъ побить 
камнями Аханъ за нарушеше закляНя при 
взятш 1ерихона. Высоко поэтично изображена 
означенная местность у пророка Осш: «И  дань 
ей оттуда. виноградники и долину Ахоръ, го
ворить Господь, въ преддверге надежды; и она 
будешь тьть тамг, какъ во дни юности своей, 
и какъ въ день выхода своего изъ земли Еги
петской* (Осш II, 15). Фигуральное употреб
ление слова Ахоръ, въ означенномъ месте, 
объясняюсь различно. Самое общее объяснеше 
следующее: какъ долина Ахоръ была м'Ьстомъ 
печали и тревоги для Израильтянъ при пер- 
вомъ ихъ вступленш въ землю Ханаанскую, 
такъ она сделается местомъ надежды и ра
дости по ихъ. гозвращеши изъ плена, въ ко- 
торомъ они тогда находились. Это место мо- 
жетъ быть подтверждено пророчествомъ Исаш 
LXY, 10).

Ахохи (II Дар. ХХШ, 9). Такъ называется 
Елеазаръ, одинъ изъ храбрыхъ воиновъ Да
вида, сынъ Додо, сына Ахохи.

Ахрай (по Евр. Ackrach) (после брата) (I Пар. 
YHI, 1 )—третШ сынъ Вешамина, сына патр. 
1акова.

Ахса (цепочка, повязка на ногахъ для укра- 
шеиия)(Нав. XY, 16— 19, Суд. I, 12, 13)— 
дочь- Халева. Она сделалась женою Гооошила, 
сына брата Халевова, Хеназа. Въ приданое 
дочери Халевъ далъ земмо Полуденную , а также 
источники верхнге и источники нижнге (Нав.
XY, 18, 19).

Ахсаеъ (место чаровашя, чародейства) (Нав. 
XI, 1, XII, 20, XIX, 25)—городъ колена Аси- 
рова. Изъ 1 книги 1исуса Навина видно, что 
некогда онъ былъ царскою резиденщею Хана- 
неевъ, но царь ихъ былъ побежденъ Нави- 
иомъ. По миенно 1ероиима, въ его время на 
месте Ахсаеа находилось небольшое селеше: 
Хасалъ. Очень возможно, что это нынешшй 
Кезавъ, развалины котораго найдены Робинсо- 
номъ (Ш, 55), на с.-з. отъ Гулеха.

Ахузамъ (владете) (I Пар. IV, 6)—изъ сы
новъ Ахшура, отъ жены его Наары.

Ахузаеъ (Быт. XXYI, 26) — близкШ другъ 
Авимелеха, ц. Герарскаго, присутствовавши! 
при свидаши Авимелеха съ Исаакомъ.

Ахумъ (братъ воды) (I Пар. IY, 2 )—пото- 
мокъ naTpiapxa 1уды, черезъ его брата Шо- 
вала.

Ацал1*я (котораго охраняетъ Богъ) (IY Дар. 
XXII, 3)—отецъ писца Шафана, въ царство- 
в ате  1осш. '

Ацалъ, или Асилъ (сторона, бокъ) (Зах. 
XIY, 5). Такъ у пр. Захарш называется гра
ница, до которой простирается оврагъ, или 
ущелье Масличной горы, когда Богъ пойдетъ 
на брань съ народами, возставшими на Iepy- 
салимъ. Вотъ это очень выразительное место 
въ кн. пр. Захарш: «И  вы (Тудеи) побгъжите 
въ долину горъ Моихъ; ибо долина горъ бу
дешь простираться до Асила; и вы побгъжите, 
какъ бгъжали отъ землетрясетя во дни Озш, 
царя Будейскаго, и  пртдетъ Господь Богъ мой 
и всгъ святые съ Нимъ*.

Ацацимехъ. (См. Сеиръ).
Ацелъ (благородный) (I Пар. YIU, 37)—по- 

томокъ Саула.
Ацемъ (твердый) (5ав. XY, 29)—городъ на 

крайнемъ юге колена 1удина, принадлежавший 
первоначально сему колену, но после вошед
ший въ уделъ колена Симеонова (Нав. XIX, 3). 
Онъ называется также Ецемъ (I Пар. IY, 29).

Ацмонъ (твердыня, крепость) (Числ. XXXIY, 4 , 
Нав. XY, 4 )— городъ на южной* границе Па
лестины между Падешь и Барнеа, невидимому 
около потока Египетскаго, въ пределахъ ко
лена 1удина ( Вади-Эль-Аришь). Это место 
точно еще не определено.

Ашанъ (дымъ, паръ) (Нав. XY, 42)—городъ 
въ низменной стране колена 1удова,впослед- 
ствш отданный колену Спмеонову (XIX, 7). 
Въ I Пар. (YI, 59) онъ называется, вместе 
съ Веесамисомъ^городомъ священническимъ.

Ашарела (правый предъ Богомъ) (I Пар.
• XXY, 2)—изъ сыновъ Асафа, назначенный 

Давидомъ вместе съ другими провуьщавать 
на цитрахъ, псалтиряхъ и  кимвалахъ.

Ашбелъ (мужъ Бела) (Быт. XLYI, 21, Числ. 
XXYI, 38)—второй сынъ Вешамина; отъ него 
поколеше Ашбелово.

Ашбея (клятва, заклинаше) (I Пар. IY, 21)— 
глава рода въ потомстве Силома, занпмавша- 
гося выделывашемъ виссона.

Ашваеъ (сильный) (I Пар. YII, 33)— одинъ 
изъ сыновъ 1афлета, потомокъ Асира.

Ашима (IY Дар. XYII, 30) — домашнее бо
жество Емаеянъ, у позднейшихъ 1удеевъ пред
ставляемое подъ видомъ безволосаго козла и 
боготворимаго въ Египте жителями города 
Мендеса. Одни- разумеютъ здесь Озириса, дру- 
rie Греческого Пана, а иные Меркуртя.
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Ашна (крепость)—назваше двухъ городовъ 
въ колене 1удиномъ. Одинъ находился въ числе
14-ти городовъ вънизменныхъ местахъ (Пав. 
XY, 33), а другой—въ числе 9-ти находив
шихся близъ Ливны (Нав. XV, 43). По мне- 
шю Фюрста, въ одной изъ приведенныхъ ци- 
татъ, разумеется городъ 1ешана.

Ашпеназъ (лошадиное обоняше) (Дан. I, 3)— 
начальникъ евнуховъ при дворе Навуходоно
сора, ц. Вавилонскаго.

Аштерофъ-Карнаимъ (местопребываше дву
рогой богини) (Быт. XIY, 5). Означенный го
родъ упоминается, какъ главное местопребы
ваше Рефаимовъ, которые были поражены Ке- 
дорлаомеромъ и его союзниками. Тотъ же са
мый городъ упоминается въ кн. 1исуса Навина 
XII, 4), какъ местопребываше исполиновъ 
людей необыкновенной силы, по Евр. Рефа- 

имъ). Нрибавлеше къ названно города: Кар- 
наимъ (двуропй) сделано потому, что онъ, 
по Еврейскому преданно, лежалъ между двумя 
холмами, но вероятнее, что это было прибав- 
леше къ названно богини луны  (Астарты), 
ради ея отлич1я отъ другихъ божествъ. Озна
ченный городъ назывался Карнаимомъ даже 
во времена Маккавеевъ(1 М акТ , 33); онъ лежалъ 
по ту сторону 1ордана въ полуколене Манас- 
сшномъ, и былъ левитскимъ городомъ. Его 
древнее местоположеше еще доселе не опре
делено съ точностно, но вероятно, онъ нахо
дился по близости города Едрей, приблизи
тельно въ б-ти миляхъ. По Риттеру и Портеру, 
это настоящее селеш е:• Телль-Аштерахъ.

Ашуримъ (Быт. XXY, 3 )—Аравйское племя, 
происходившее отъ Дедана и, такимъ образомъ, 
отъ Авраама, чрезъ Хеттуру.

Ашуръ (счастливый) (II Цар. II, 9 )— область 
или страна, надъ которой, въ числе прочихъ 
областей, Авениръ по смерти Саула воцарилъ 
сына его 1евосеея. Некоторые думаютъ, что 
это есть одно и тоже, что и Ашуримъ, народъ 
и область АравШская, а друие Ашуръ  при
ним аю т за область или царство Гессуръ, 
находившееся на с. отъ Галаатиды къ Да
маску.

Ашхуръ (светлый) (I Пар. II, 24, IY, 5 )— 
отецъ Оекои, сынъ Есрома.

Аэндоръ. См. Эн-Доръ и Аендоръ.
Aeaifl (1егова-помощникъ) (Неем. XI, 4 )— 

сынъ Уззш, изъ колена 1удова, жившШ въ 
Iepyсалиме после плена. Въ I Пар. (IX, 4) 
онъ называется: Увай .

Аешня (Евр. Гаеал!я) (Богомъ угнетенный)— 
имя двухъ лицъ:

а) (I Пар. YIIX, 26) изъ сыновей 1ерохама, 
Вешамитянинъ;

б) (I Езд. YUI, 7) изъ потомковъ Елама, 
отецч> Iem aiu.

Аеанимъ (Ш Дар. YHI, 2) (непрерывный)— 
седьмой месяцъ Еврейскаго священнаго года 
и первый гражданскаго, соответствующий сен
тябрю и октябрю. Въ этомъ месяце былъ 
освященъ храмъ Соломоновъ. (См. месяцы 
года.)

Авара (корона, венецъ) (I Пар. И, 26) — 
одна изъ женъ 1ерахмеила и мать Онама, изъ 
рода 1удина.

Аеаримъ (места, страны) (Числ. XXI, 1)— 
местность, находившаяся на ю. Палестины, 
нужно думать, въ недальнемъ разстоянш отъ 
горы Оръ.

Авай (рожденный въ благопр1ятиое время, 
благовременный) (I Пар. XII, 11)—изъ воин- 
ственныхъ мужей колена Гадова, перешедший 
къ Давиду въ Секелаге еще до его воцарешя 
надъ Израилемъ.

Авиновш (I Мак. XY, 28, XXXII, 35)—по- 
сланникъ Анйоха (YII) Сидета къ Еврейскому 
первосвященнику Симону—лице, упоминаемое 
въ Библш только однажды.

Авины (городъ Минеры) (Деян. XYII, 15)— 
древняя столица Аттики, въ Грецш, располо
женная при заливе Саронскомъ, въ 46-ти 
англШскихъ миляхъ къ в. отъ Коринеа, въ 
5 англ, миляхъ отъ берега. Городъ славился 
не только въ политическомъ отношеши и сво- 
имъ военнымъ могуществомъ, но и своимъ 
краснореч!емъ, литературою и образованное™ 
своихъ жителей. Городъ Аеины, по преданно, 
основанъ Кекропсомъ за 1500 летъ до Р. X. 
Св. ап. Павелъ посетилъ Аеины около 52 года 
по Р. X. и нашелъ народонаселеше погружеи- 
нымъ въ идолопоклонство и праздность. Онъ 
проповедывалъ здесь и обличалъ ихъ суеве- 
pin, за что и былъ привлечешь къ суду арео
пага. Въ книге Деяшй Апостоловъ Аеиняне 
описываются людьми, любящими всего охотнее 
проводить время въ томъ, чтобы говорить или 
слушать что либо новое (Деян. XYII, 21). 
Въ новейшихъ Аоинахъ, столице Грецш, на
родонаселеше до 25 тысячъ человекъ. Тамъ 
ныне университетъ, прекрасная публичная би- 
блштека, королевскШ дворецъ, два собора и 
много другихъ прекрасныхъ общественныхъ 
здашй. Местность внутри древнихъ городскихъ 
стенъ вся покрыта остатками древности, среди 
которыхъ встречаются замечательнейшая въ 
Mipe, какъ напр. акрополь, ареопагъ^ храм<> 
Тезея, пароенонъ, развалины храма Юпитера
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Олимтйскаго и мноия друпя, наглядно сви- 
дЗугельствукшия о прежиемъ блеска и велики 
древней столицы Грецш. Кратко сказать, каж
дая улица въ Аеинахъ вызываешь собою какое 
либо воспоминаше. Павзашй говоритъ, что

шями. По церковному преданно, первымъ епи- 
скопомъ въ Аеинахъ былъ св. ДшнисШ Арео- 
пагитъ (память его В-го окт.), обращенный 
въ христ1анство проповгЬдно св. ап. Павла. 
(См. Д’юнисш Ареопагитъ.)

Видъ города Аеины.

Аеиняне превосходили вс'Ь народы въ любви 
и привязанности къ своимъ богамъ, и что отъ 
этого весь городъ былъ загроможденъ хра
мами, алтарями и другими священными зда-

Аелай (I Ездр. X, 2 8 )  — сынъ Бевая, одно 
изъ лицъ, женившихся на иноплеменницахъ 
во дни Ездры н Неемш. Во II кн. Ездры (IX,
29) онъ называется Амаегею.
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Бааловъ (высота, холмъ; быть можетъ—места , 
посвященныя служенш Ваалу) (III Цар. IY, 16). 
Подъ симъ назвашемъ разумеется область, въ 
верхней части колена Асирова, составлявшая 
самую северную границу царства Израильскаго; 
находилась подъ ведешемъ Ваана, одного изъ
12-ти приставниковъ, доставлявшихъ продо- 
вольств1е для Соломона и его дворца, каждый 
на одинъ месяцъ въ году.

Баалъ. См. Ваалъ.
Баалъ-Хананъ (Ваалъ милостивъ)—имя двухъ 

лицъ:
а) (Быт. XXXYI, 38, 39) царь Идумейшй, 

сынъ Ахбора;
б) (I Пар.' XXYII, 28) надзиратель надъ 

масличными и смоковничными садами царя 
Давида.

Баана (сынъ скорби)—имя шести лицъ:
а) (И Цар. IY, 2, 5, 6, 9, 12) одинъ изъ 

сыновей Реммона, Вешамитянинъ,предводитель 
войска 1евосфея, сына Саулова. Въ сообществе 
съ своимъ братомъ Рахавомъ онъ вошелъ въ 
полдень въ домъ 1евосфея въ то время, когда 
онъ спалъ и поразилъ его въ животъ. Взявши 
голову убитаго съ собою, они убежали къ Да
виду въ Хевронъ, въ надежде, что онъ щедро 
вознаградить ихъ за голову такого врага; но 
они обманулись въ своихъ ожидашяхъ. Давидъ 
вознегодовалъ на ихъ жестокость и безсер- 
деч!е, приказалъ убить ихъ, отрубить имъ руки 
и ноги и повесить тела ихъ надъ колодцемъ 
у Хеврона;

б) (II Цар. XXIII, 29) Нетофатитянинъ, 
отецъ Хеледа, одного изъ сильныхъ мужей

Давида. Въ I кн. Пар. (XI, 30) стоить: 
В аана;

в) (Неем. III, 4) отецъ Садока;
г) (III Цар. IY, 12) сынъ Ахплуда, прн- 

ставникъ Соломоновъ въ И зрееле-i f  на с. 
1орданской долины;

д) (III Цар. IY, 16) сынъ Хушая, также 
изъ приставниковъ Соломона надъ Израилемъ;

е) (I Езд: И, 2) изъ главъ народа Израил ь- 
скаго, возвративпийся изъ плена съ Зорова- 
велемъ.

Имя четырехъ изъ означенныхъ лицъ въ 
русскомъ переводе означено имеиемъ: Ваана.

Баара (глупая, безразсудная)(1 Пар. YIII, 8)— 
одна изъ двухъ женъ Шегараима, происходив
шая изъ колена Вешаминова.

Баввай (сынъ желашя) (Неем. III, 18) (слово 
вероятно Персидскаго происхождешя;—сынъ Хе- 
надада,начальникъКеильскаго полуокруга, одно 
изъ лицъ, принимавшихъ ynacTie въ возобнов- 
леши 1ерусалимскихъ стенъ после плена, во 
дни Неемш.

Багряница. См. Пурпуръ.
Баитъ (Исаш XY, 2 )—место въ земле Мо- 

авитской. Слово баитъ означаетъ дот  или 
капище Моавитскихъ идоловъ, и можетъ отно
ситься не только къ городу, но и къ означен
ному капищу. « Онъ, т. е. Моавъ, говорится 
въ означенной цитате, восходить къ Байту и 
Дивону, восходить на высоты, чтобы пла
кат ь». Въ настоящее время объ его место- 
положеши ничего неизвестно.

Бакбушя (опустошеше Бож1е)— имя двухч» 
лицъ:
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. а) (Неем. XI, 17) второй начинатель славо- 
словм при молитве, во дни Неемш;

б) (Неем. XII, 25) одинъ изъ привратниковъ 
на, страже у порога воротъ.

Бакбукъ (изливать, опоражнивать) (I Езд. 
II, 51)—одно изъ лицъ, изъ Нефинеевъ, сы
новья котораго возвратились изъ плена Вави- 
лонскаго вместе съ Воровавелемъ.

Бакланъ. См. Синъ.
Бальзамировате (Быт. L, 2, 26). Искусство 

бальзамировашя известно было съ самыхъ 
древнихъ временъ. Евреи заимствовали баль- 
замироваше отъ Египтянъ. Такъ какъ ежегодное 
различие Нила держало въ течете двухъ ме- 
сяцевъ поверхность земли подъ водою, по 
этому Египтяне изобрели самые лучшие спо
собы для предохранешя телъ умершихъ отъ 
п летя . Друпе думали, что бальзамировате 
употреблялось по веровашямъ Египтянъ съ 
це’лпо сохранить тело усопшаго, какъ послед
нее жилище души, после того какъ та совер
шила мн-огоразличныя переселешя изъ одного 
животнаго въ^другое. Лица бальзамировавние 
или врачи считались лицами священными. 
Умершаго обыкновенно вскрывали такимъ об- 
разомъ: извлекали мозгъ изъ головы чрезъ 
ноздри и внутренности чрева извлекали черезъ 
о тверте  въ левомъ боку;потомъ очищенную 
внутренность вымывали пальмовымъ виномъ, 
наполняли благовонными веществами, какъ-то: 
миррой-, K acieio и др., и затемъ полагали все 
тело въ селитру на 70 дней. По прошествш 
Означеннаго времени тело (иначе мумно) за
вертывали въ самыя TOHKia льняныя ткани, 
или въ висонныя повязки, покрытыя обыкно
венно аравшскою камедыо; наконецъ тело 
влагалось въ деревянную форму и поставля
лось въ вертикальномъ положены въ погре- 
бальшще (Быт. L, 26). По Геродоту, это былъ 
самый дорогой способъ бальзамировашя, стоив
ш и около таланта серебра. При другомъ спо
собе, стоившемъ около 20-ти минъ, внутрен
ности изъ тела умершаго не вынимались, но 
въ желудокъ вводилось значительное количе
ство кедроваго масла и тело на определенное 
время клалось въ селитру. Самый дешевый 
способъ бальзамировашя, употребляемый исклю
чительно бедными, состоитъ въ томъ, что вну
тренности вымывались въ настое АлександрШ- 
скаго листа и каст  и затемъ тело полага
лось на некоторое время въ селитру, Вну
тренности знатныхъ особъ полагались въ от
дельный сосудъ и бросались въ реку или въ 
особомъ сосуде полагались при трупе. Иногда 
процессъ бальзамировашя продолжался отъ НО

до 70 дней, а по свид. Свящ. Писашя врачи 
употребляли для бальзамировашя 40 дней. На
бальзамированное тело обыкновенно полагали 
въ гробницу изъ сикомороваго дерева или изъ 
камня, на которой очень часто изображались 
черты лица усопшаго; гробница ставилась вер
тикально около стены дома, и въ такомъ по
ложены оставалась въ течете многихъ летъ. 
Затемъ уже мумы переносились въ подземелья 
или скалистая пещеры, где ихъ часто нахо
дили по прошествш 2000— 3000 летъ въ со
стояли полной сохранности. Кроме бальзами 
ровашя телъ двухъ патр!арховъ 1акова и 1о- 
сифа, изъ Свящ. Писашя не видно, чтобы 
бальзамировате употреблялось у Евреевъ когда 
либо въ томъ виде, какъ у Египтянъ; да и 
означенные два случая имели место, какъ ка
жется, именно съ тою целю , чтобы сохранить 
останки означенныхъ патр1арховъ до времени 
перенесешя оныхъ въ землю Обетованную. 
Евреи, приготовляя умершихъ къ погребенио, 
употребляли благовошя, искусственный масти 
(II Пар. XYI, 14) и самое тело обвивали пе
ленами и умащали оное ароматами (1оан. 
XIX, 40).

Бальзамъ (Быт. XXXYII, 25) — смолистая 
жидкость, добываемая изъ бальзамнаго дерева,

Бальзамное дерево.

обыкновенно растущаго въ виде кустарника. 
Его отечество собственно Абиссишя, но оно 
растетъ также на горахъ Галаадскихъ и въ
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окрестностяхъ. Говорятъ, что бальзамъ добы- I 
ваютъ следующимъ образомъ: кожу дерева I 
надр'Ьзываютъ ножомъ въ то время года, когда 
въ деревьяхъ замечается особенно сильное 
движете соковъ; этотъ  сокъ, вытекая изъ 
надреза, капля по капле падаетъ въ неболь- 
uiie глиняные горшки, и по прошествш дня 
накопившийся бальзамъ сливается въ одинъ 
большой сосудъ, который наглухо закрывается 
сверху корою. Количество бальзама, вытекаю- 
щаго изъ одного дерева, бываетъ свыше 60 
капель въ день. Острый и ароматическШ за- 
пахъ бальзама известенъ и славится повсюду. 
Онъ былъ некогда такъ редокъ и такъ дорого 
стоилъ, что Помпей и Титъ привозили разные 
сорта его въ Римъ, какъ трофеи своихъ по- 
бедъ въ той местности, где обычно росло 
бальзамное дерево. Означенное растете, даю
щее бальзамъ, весь годъ зеленеющее, растетъ 
въ высоту до 14 футовъ и бываетъ отъ 8 до 
10 вершковъ въ д1аметре. Стволъ его всегда 
прямой и гладкШ, а листья неболынихъ раз- 
меровъ, имеютъ ярко-зеленый цветъ.  ̂Баль
замъ не только былъ важиымъ предметомъ 
торговли между восточными народами (1ез. 
XXVII, 17j, но и славился особенно своими 
целебными свойствами, преимущественно при 
лечети  ранъ, какъ напр. бальзамъ ГалаадскШ 
(Iep. VIII, 22, LI, 8). «Развгь нгьтъ баль
зама, въГалаадгь? развгь тьтъ тамъ врачей? 
вопрошалъ прор. 1ерем1я, отчею же тьтъ 
исцгълетя дщери народа моею?» (VIII, 22).

Бама (вершина) (Дез. XX, 29) — слово не
редко встречающееся въ Еврейскомъ тексте, 
означающее въ общемъ смысле: возвыш ете, 
холмъ, высоты и т. п. избираемый для при- 
ношешя языческихъ жертвъ.

Бани (отъ корня, значущаго: страсть, или, 
по другимъ, потомство)—имя двухъ лицъ:

а) одинъ изъ сильныхъ царя Давида, Гади- 
тянинъ (II Цар. XXIII, 36);

б) левитъ, потомокъ Мерари, сынъ Б а т я  
и дедъ Ееана, одинъ изъ числа певцовъ, на- 
значенныхъ Давидомъ (I Пар. VI, 46). Шести
сотъ сорокъ два его потомковъ возвратились 
изъ плена (I Езд. II, 10), некоторые изъ нихъ 
поженились на чужестранкахъ (X, 29— 34). 
Онъ называется также: Виннуй  (Неем. VII, 15).

Бани, купальни, купанья и омовеше (Исх. 
II, 5). Купашя и омовешя особенно часто 
употреблялись у восточныхъ народовъ. Такъ 
какъ жители востока часто ходили босые или 
въ сандал1яхъ, то для чистоты и освежешя по 
возвращены съ пути омывали свои ноги (Быт. 
XVIII, 4). Ноги лицъ семейства обыкновенно

омывались слугами, только дочери омывали 
ноги своихъ родителей. По сему выражение: 
омывать ноги святыхъ означало собою дело 
глубокаго смирешя и любви (I Тим. V, 10), 
каковыя въ высшей степени показалъ всемъ 
намъ, какъ образецъ, Господь Спаситель, 
умывши ноги Своимъ ученикамъ на Тайной 
вечери (1оан. XIII, 8). Евреи обычно омывали 
свои руки до локтей, прежде ч'Ьмъ имъ нужно 
было приняться за пищу; они омывали даже 
свои ложа, прежде чемъ возлечь за трапезу. 
На браке въ Кане Галилейской въ доме пир
шества находились шесть каменныхъ водоно- 
совъ, наполненныхъ водою для омовешя рукъ 
гостямъ, при входе ихъ на пиръ (loan. II, 6). 
Обыкновенно должность омовешя рукъ и ногъ 
господамъ исполнялась слугами, какъ мы за
метили выше, а какимъ образомъ она испол
нялась, можно видеть изъ следующихъ словъ 
IV-ой книги Царствъ: «Здгьсь Елисей , сынъ 
Сафитовъ, который подавалъ воду на руки
И лш  (III, 11), такъ отвечалъ одинъ изъ слугъ 
ц. Мзраильскаго на вопросъ 1осафата. Тотъ же 
самый обычай даже* доселе сохраняется на 
Востоке. Тамъ нигде вы не увидите воды, 
заготовленной прежде въ сосуде для омовешя; 
но слуга льетъ изъ кувшина на руки своего 
господина. Обычай умывать руки предъ обе- 
домъ также сохраняется до настоящаго вре
мени. Слуга ходитъ съ умывальницей вокругъ 
стола, за которымъ находятся гости, и съ 
блюдомъ для приема воды, стекающей съ рукъ 
гостей. Омовеше иогъ было всеобщимъ обы- 
чаемъ на востоке. Омовеше рукъ въ некою - 
рыхъ случаяхъ считалось торжествеинымъ за- 
явлешемъ своей невинности, какъ то мы ви- 
димъ изъ примера Пилата (Мате. XXVII, 24). 
Вообще очшцеше и омовеше у Евреевъ были 
очень обыкновенны, соединялись съ релипоз- 
ными предписашями и предписывались самимъ 
закономъ. Внешгпя омовешя часто въ Свищ. 
Писан1и представляются образомъ иравствси- 
наго очищешя (Пс. L, 4 — 9). Слова: баня и 
омовеше у апостоловъ употребляются въ смысле 
возрождешя въ жизнь духовную въ таинств]; 
крещешя (Тит. III, 5). Омовешя и купаны 
происходили у Евреевъ въ рекахъ (IV Дар. 
V, 10), и въ частныхъ домашнихъ купальняхъ 
(II Цар. XI, 2, Дан. XIII, 15). Въ позднейшее 
время у Евреевъ, подобно Грекамъ и Римля- 
иамъ, устроились и общественный бани. Были 
также фермы или теплицы, близъ Тивсршды, 
для купанья, считавш!яся целебными.

Бажасъ. См. Kecapin Филиппова.
Барада. См. Хрисоррой и Сир'т.
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Баранъ. См. Овенъ.
Баредъ (по Гезенно, градъ, по Фюрсту, 

место посева) (Быт. XYI, 14)—местность на 
ю. отъ Вирсавш, по дорога отъ Хеврона къ 
Суру (ст. 7). Между этимъ местомъ и Каде- 
сомъ находился источникъ, называемый Беер- 
Жахай-рои. Вероятно Баредъ тоже, что и 
Кесилъ въ кн. 1исуса Навина (XY, ВО), и Ве- 
вуилъ (I Пар. IY, ВО).

Бар1ахъ (беглецъ) (I Пар. III, 22)—одинъ 
изъ сыновъ Шемаш, потомокъ царскаго рода 
1уды.

Баркосъ (живописецъ) (I Езд. II, 53, Неем. 
YII, 55)—лице, потомки котораго находились 
въ числе Нееинеевъ, и возвратились изъ плена 
Вавилонскаго съ Зоровавелемъ.

Барсъ (иначе леопардъ) (Ис. XI, 6, Iep. Y, 6, 
Апок. XIII, 2 )—хищное животное изъ породы 
кошекъ, которое, какъ думаютъ, особенно было 
распространено въ странахъ библейскихъ, такъ 
какъ часто упоминается Свящ.
Писашемъ. Еврейское назваше 
барсъ есть нимра (nimrah)!
Беэ-нимра (Числ. XXXII, 36) 
означаетъ жилище барсовъ, 
а въ книге Песнь Песней упо
минаются барсовы горы (Пес.
Й ен . IY, 8). Пророки часто 
делаютъ указашя въ Библ1и 
на свойства и характеръ бар
совъ, ихъ манеру подстере
гать свою добычу (Iep. Y, 6), 
быстроту ихъ движешй (Авв. .
I, 8), ихъ кровожадность и 
я^естокость (Ис. XI, 6); а въ 
книге Дашила (VII, 6) барсъ 
представляется эмблемою вла
сти. Что можетъ быть пре
краснее следующихъ библей
скихъ указашй на это хищное 
животное: «можетъ ли Eoio- 
плянинъ переменить кожу 
свою и барсъ пятна свои?
(Iep. XIII, 23); или — барсъ 
будешь леоюатъ вмть п,тгъ съ позленкомъ (Пс. 
XI, 6); или — барсъ будешь подстерегать у 
городовь ихъ» (Iep. Y, 6). По сему-то и анти- 
христъ съ своими последователями и привер
женцами сравнивается въ Откровеиш св. 1оанна 
съ этимъ кровожадиымъ, хорошо известньшъ 
хищнымъ зверемъ (Апок. XIII, 2). СирШшй 
барсъ доселе еще называется туземцами по- 
библейски словомъ: нимръ. Съ истреблешемъ 
лесовъ на Ливане, барсы, какъ кажется, уда
лились въ особенности на северъ Ciipiii.

Бархюмитянинъ (II Дар. ХХШ, 31) и Баха- 
рум*янинъ (I Пар. XI, 33)—отечественное имя 
Азмавееа, одного изъ главныхъ и сильныхъ 
воиновъ Давида, названнаго такъ по имени 
города Бахуримъ, откуда онъ происходилъ.

Батъ—мера жидкихъ телъ у Евреевъ (III 
Дар. YII, 28 — 38). На нашу Русскую меру 
въ бате содержится более 4-хъ ведеръ.

Бат-раббимъ (дочь многихъ) (Пес. М ен. 
YII, 5) — ворота города Хесбона. По обычаю 
въ восточныхъ и другихъ городахъ они полу
чили свое назваше отъ места, къ которому 
вела дорога изъ оныхъ. Можетъ быть, это 
былъ Бабба-Аммонъ, находящийся въ разстоя- 
ши 16 англ, миль отъ оныхъ, но изъ выше
приведенной цитаты мы видимъ, что ворота 
Бат-раббимъ находились у рыбныхъ прудовъ, 
изъ которыхъ одинъ сохранился еще вблизи 
Хесбона, а означенные пруды были весьма 
далеко отъ Бабба-Аммона.

Б а р с ъ .
Бахуримъ (молодые люди) (II Дар. III, 16, 

XYI, 5, XYII, 21, III Дар. П, 8 )-го р о д ъ  или 
селеше колена Вешаминова, въ недалекомъ 
разстояши къ в. отъ Iepyсалима, по. дороге 
изъ Iepy салима къ 1ордану. До этого места со 
слезами провожалъ свою я?ену Мелхолу Фал- 
тШ, отправляя ее въ Хевронъ къ Давиду. 
Здесь жилъ Семей. Здесь скрывались въ ко
лодезе отъ нреследовашя слугъ Авессалома 
1онафаиъ и Ахимаасъ. Положеше Бахурима 
въ настоящее время точно неизвестно.
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Бацмуфъ (луковица, а по другимъ, сынъ) 
(I Езд. II, 5^) — одно изъ лицъ, изъ Неои- 
неевъ, сыновья котораго возвратились изъ 
Вавилона съ Зоровавелемъ. Въ книге Неемш 
называется: В ацлт ъ  (Леем. VII, .54), а во 
II Езд. (V, 31)— Васалемъ.

Башни 1ерусалимсшя. См. 1ерусалимъ.
Бдолахъ (Бы т.И , 12 )—по мнеино 1удеевъ, 

перлъ или другой какой драгоценный камень, 
какъ напр. карбункулъ, кристаллъ и др. Въ 
восточной Индш есть родъ благовонной смолы, 
носящей тоже самое назваше, потому мнопе 
думаютъ, что на означенное ароматическое 
вещество и указывается въ вышеозначенной 
цитате; друпе полагаютъ, что это слово озна
чаешь перлы, жемчужины въ роде техъ , ко
торые находятся теперь въ Персидскомъ за

Б е г е м о т ъ .

ливе (Числ. XI, 7). По толкованно LXX бдо
лахъ тоже самое, что и анвраксъ, иначе кар
бункулъ, или кристаллъ, называемый такъ 
по своему сходству со льдомъ.

Бебай и Бевай (отечеш й) — имена лицъ, 
упоминаемыхъ въ книге Ездры и Неемш:

а) (I Ездры II, И ,  Неем. VII, 16) изъ 
Израильтянъ, возвратившихся изъ плена съ 
Зоровавелемъ. Здесь въ Русскомъ въ I Езд. 
читается: Бебай , а у Неемш— Бевай , а во 
II Езд. (V, 131— В ивай\

б) (I Езд. VIII, И )  изъ потомковъ, веро
ятно, того же самаго Бевая, возвратившихся 
съ Зоровавелемъ;

в) (I ЕздрыX, 28) изъ потомковъ того же, 
вероятно, Бевая, имевппй жеиъ изъ инопле- 
менницъ. Во II Ездр. (IX, 29) стоишь: В иваш \

г) (Неем. X, 15) изъ главъ народа, во дни 
Неемш.

Бегемотъ (большое земноводное животное) 
(III Ездр. VI, 51, 1ов. XL, 10— 19). Подъ 
озиаченнымъ наименовашемъ, следуя Бохарту, 
нужно разуметь не какой либо родъ мамонта 
или слона, какъ мнопе думаютъ, но гиппо
потама или речную Нильскую лошадь, изъ 
класса млекопитающихъ толстокожихъ. Опи- 
саше бегемота въ книге 1ова сделаноочень 
подробно и сильно, и достоверность онаго 
подтверждается естественною истор1ей. Ниль
ская лошадь,или бегемотъ—животное громадной 
величины и удивительной силы, съ широкою 
головою, короткими ногами, и по внешнему 
виду походишь на огромной величиаы свиныо, 
длиною до 12-ти фут. и вышиною до 7 фу-

товъ. Оно чрезвычайно 
прожорливо, хотя и при- 
надлежитъ къ разряду тра- 
воядныхъ,— гъстъ траву, 
какъ воль (1ов. XL, 10). 
Убежищемъ для него слу
жишь места болотистый. 
Онъ ложится подъ т е
нистыми деревьями, подъ 
кровомъ тростника и въ
болотахъ (1ов. XL, 16). 
Возьметъ ли кто ею въ 
глазахъ его, и проколетъ 
ли е лу носъ багромъ? (ст.
19). Онъ, по выражение 
Свящ. Писашя, верхь пу
тей Бож шхъ(\ов. XL, 14). 
Бегемоты живутъ въ вод! 
и на суше, и сила ихъ такъ 
велика, что они увлекаютъ 
и опрокидываютъ больиня 

лодки. Кожа ихъ такъ толста, что ружейный 
пули не могутъ пробить ея. Голосъ похожа, па 
ржаше лошади, или на хрюканье свиньи, или па 
мычаше буйвола. Прежде гиппопотамы води
лись въ р. Ниле, но ныне ихъ отечествомъ 
почитается внутренняя Африка. Въ обыкно- 
венномъ состоянш они миролюбивы, но раз
драженные становятся опасными.

Бедадъ (отделеше, часть чего...) (Быт. 
XXXVI, 35, I Пар. I, 46) — имя отца одного 
изъ Идумейскихъ царей, царствовавшихъ въ 
Авиве.

Беданъ (сынъ Дана) (I Пар. VII, 17)—лице 
упоминаемое въ родословш Манассш.

Веера (колодезь, источника,) — имя двухъ 
лицъ:

а) (I Нар. V, 6J князь Рувимлянъ, кото-
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раго беглафеллассаръ, царь АссирШскШ, отвелъ 
въ пленъ;

б) (I Пар. VII, 37) сынъ Цофаха, лице 
упоминаемое въ родословш потомковъ Асира.

Беерш (принадлежанцй къ источнику) (Осш 
I, 1-)— отецъ пророка Осш, но кто онъ былъ, 
неизвестно.

Беероеъ (источники)—назваше двухъ мест
ностей:

а* (Нав. IX, 17, XYIII, 25) городъ колена 
Вешаминова, расположенный при подошве 
холма, на которомъ воздвигнутъ Гаваонъ, въ 
несколькихъ миляхъ къ с.-в. отъ 1ерусалима. 
Ныне известенъ подъ именемъ Эль-Бирезсъ;

б) (Числ. XXXIII, 31, 32) точно также на
зывалось место, бывшее станомъ Израильтянъ 
во время ихъ путешеств1я по пустыне Ара- 
вШской (Втор. X, 6), называемое также Бене- 
Яаканъ.

Бееровянинъ (II Цар. IY, 2— 9, XXIII, 37)— 
обитатель города Беерооа, колена Вешаминова. 
Это слово встречается также въ форме Беро- 
вяттъ (I Пар. XI, 39).

Беершива (кладезь клятвы) (Вирсав1я: ибо 
тутъ оба они> т. е. Авраамъ и Авимелехъ, 
клялись) (Быт. XXI, 31). Первоначально это 
было назваше колодца, около котораго долгое 
время жилъ Авраамъ, а после него Исаакъ 
(Быт. XXYI, 32, 33). Впоследствш онъ сде
лался городомъ значительной важности. Онъ 
былъ расположенъ въ 20-ти англ, миляхъ къ 
ю. отъ Хеврона, на южной оконечности земли 
Ханаанской, тогда какъ г. Данъ находился на 
северной оконечности оной; посему выражеше: 
отъ Дана до Вирсавш  (Суд. XX, 1) обозна
чало всю длину страны, подобно тому какъ 
выражеше: отъ Bupcaeiu до горы Ефремовой
(II Пар. XIX, 4) обозначало всю длину цар
ства 1удейскаго. Городъ находился въ преде- 
лахъ 1удеи и достался окончательно въ уделъ 
колену Симеонову (Нав. XY, 28, XIX, 2). 
Въ Беершиве жили сыновья Самуила (I Цар. 
YIII, 2) и въ позднейшая времена жители го
рода предались идолопоклонству (Амосъ Y, 5, 
YIII, 14). Новейпие путешественники нашли 
колодцы близъ предполагаемой стороны древней 
Беершивы. Близъ ручья, говоритъ Робинсонъ, 
находятся два кругообразные колодца съ пре
восходною водою, более чемъ на 50 фут. въ 
глубину. Оба они окружены каменными водо
поями для пойла верблюдовъ, въ роде техъ 
которые несомненно употреблялись въ древ
ности для стадъ, пасшихся на соседнихъ хол- 
махъ. Около означеннаго места находится еще 
пять менынихъ колодцевъ. Означенная мест

ность вызываетъ множество дорогихъ воспо- 
минашй весьма глубокой древности, и въ во- 
ображенш невольно рисуются палатки, стада, 
и простые нравы и обычаи древнихъ naTpiap- 
ховъ.

Бееръ (кладезь) назваше двухъ мест
ностей:

а) (Суд. IX, 21) городъ между 1ерусалимомъ 
и Сихемомъ, въ который убежалъ 1овамъ, 
сынъ Гедеона, спасаясь отъ брата своего Ави- 
мелеха. Ныне это запустевшее селеше: Эль- 
Бирехъ, въ 4-хъ часахъ пути къ ю.-з. отъ 
1ерусалима;

б) (Числ. XXI, 16—18) одна изъ послед- 
нихъ станщй Израильтянъ на границе Моава, 
во время 40-летняго странствовашя Евреевъ 
по пустыне АравШской. Такъ названа отъ 
колодезя, вырытаго здесь вождями народа 
Израильскаго для утолешя жажды и освежешя 
Евреевъ и подавшаго поводъ къ следующей 
радостной народной песни :«наполняйся коло
дезь., пойте ему; колодезь, который выкопали 
князья, вырыли вожди народа съ законодате- 
лемъ жезлами своими» (ст. 17, 18).

Беер-Елимъ (колодезь могущественныхъ)— 
назваше, встречаемое только у прор. Исаш 
(XY, 8). Местность находившаяся вероятно 
на границе Моава. Быть можетъ, здесь разу
меется тотъ станъ въ земле Моавитской, где 
Богъ чудесно извелъ воду изъ земли для уто
лешя жажды Израильтянъ.

Беэр-лахай-рои (источникъ Живаго, видя- 
щаго меня) (Быт. XYI, 14)—источникъ, на
ходившийся между Кадесомъ и Еаредомъ, въ 
пустыне по дороыъ къ Суру, въ южной Па
лестине. Названъ такъ Агарью, когда она 
находилась у этого источника, потому что Богъ 
виделъ ее въ томъ месте. У этого же источ
ника жилъ Исаакъ, при жизни отца своего и 
после оной (Быт, XXIY, 62, XXY, 11). Ду- 
маютъ, что место колодца находилось въ на- 
стоящемъ местечке Мойле (Moyle), на пути 
къ Вирове и около котораго находится пещера, 
носящая назваше: Бейтъ-Хаъаръ.

Беештера (домъ Астарты) (Нав. XXI, 2 7 )—  
городъ убежища въ полуколене Манассшномъ, 
по ту сторону lop дана, отданный левитамъ. 
Въ I кн. Пар. (YI, 71) онъ называется Ат т а- 
ровъ.

Бела (поглощение, разрушеше)—имя трехъ 
мужей:

а) (Быт. XXXYI, 31, 32) сынъ Веора, царя 
Эдомскаго, царствовавшШ въ Дингаве, кото
раго некоторые принимаютъ за Валаама;
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б) (Быт. XLVI, 21) старшШ сынъ Веша- 
мина, глава поколотя Белина;

в) (I Пар. V, 8, 9) сынъ Азаза, Рувимова 
колена, местожительство котораго описано
такъ: «от обишалъ въ Ароергъ до Ново и  
Ваалъ-М еона; а къ востоку от  обитал?, до 
входа в?, пустыню , идущую до ргнки Е ф рат а , 
потому что стада ихъ были многочисленны 
въ землгъ Галаадской».

Бела (поглощ ете, истреблете) (Быт. XIV, 
2 ,8 ) — одинъ изъ пяти городовъ, находившихся 
въ долине Сиддимъ. Былъ расположенъ на 
южномъ берегу Мертваго моря, по дороге въ 
Египетъ (Iep. XLYIII, 84), и пощаженъ Бо- 
гомъ по просьбе Лота при истреблеши про- 
чихъ городовъ. Назывался впоследствш также: 
Цоара  и С игор'к

Белъ. См. Вилъ.
Бена’га (Богъ строитъ, воздвигаетъ) — имя 

следующихъ лицъ:
а) (1езек. XI, 1— 13) отецъ Пела™ , одного 

изъ князей народа, во дни прор. 1езекшля;
б) (I Езд. X, 35) одинъ изъ Израильтянъ, 

женившихся на иноплеменницахъ по возвра
щение изъ плена;

в) (I Езд. X, 43) изъ сыновъ Нево, также 
имевпий жену иноплеменницу.

Бакбукъ (I Ездр. II, 51) — изъ пленниковъ 
переселения, которыхъ Навуходоносоръ отвелъ 
въ Вавилонъ и затемъ возвратившихся въ 1е- 
русалимъ и 1удею.

Бенажя (II Пар. XXXI, 13) — левитъ, изъ 
смотрителей при храме, въ царствоваше Езекш.

Бене-Веракъ (сыны Верака) (Нав. XIX, 45)— 
городъ, въ колене Дановомъ. Означенное на- 
зваше въ Свящ. Писаши более не встречается.

Бене Яаканъ. См. Беероеъ.
Бено (сынъ его) (I Пар. XXIV, 26, 27) — 

одинъ изъ потомковъ Мерари, левитъ, упо
минаемый въ родословш Лев1я.

Бенони (сынъ скорби) (Быт. XXXV, 18) — 
младпий сынъ 1акова отъ Рахили. Такъ на
звала мать его, умирая въ страдашяхъ при 
родахъ своихъ; но отецъ назвалъ его Вет - 
аминъ— (сынъ десницы), или сынъ дней, т. е. 
старости.

Бенхаилъ (сынъ силы) (II Пар. XVII, 7)— 
одинъ изъ князей при 1осафате, посланный 
вместе съ левитами и священниками по го- 
родамъ 1удейскимъ учить народъ закону Божио.

Бен-Авинадавъ (сынъ благороднаго) (III Цар. 
IV, И ) —приставникъ надъ Израилемъ при Со
ломоне, женатый на его дочери Тафаее.

Бен-Ададъ См. Венададъ.
Бенъ-Амми (сынъ рода моего) (Быт. XIX,

38)— сынъ Лота отъ младшей его дочери, ро
доначальника Аммонитянъ.

Бенъ-Геверъ (сынъ мужественнаго) (III Цар. 
IV, 13) — изъ приставниковъ при Соломоне, 
въ Рамоое Галаадскомъ, помесячно доставляв- 
шихъ продовольств!е царю и его дому.

Бен-Декеръ (пронзающШ) (III Цар. IV, 9)— 
изъ приставниковъ надъ Израилемъ при Соло
моне.

Бен-Зохевъ (крепшй, здоровый) (I Пар. IV, 
20)— одинъ изъ сыновъ И ш гя, упоминаемый 
въ родословш Симеона.

Бен-Хананъ (сынъ благаго, милостиваго) 
(I Нар IV, 2 0 )—лице изъ потомства Шимона, 
или Симона, изъ рода naTpiapxa 1уды.

Бен-Хеседъ (сынъ добраго) (III Цар. IV, 
10)— отецъ одного изъ приставниковъ, назна- 
ченныхъ Соломономъ наблюдать за продоволь- 
ств1емъ для царя и его дома.

Бенъ-Хуръ (белый, светлый) (III Цар. IV, 
8) — тоже изъ приставниковъ при Соломоне, 
на горе Ефремовой.

Бера (даръ, подарокъ) (Быт. XIV, 2)— царь 
СодомскШ, царствовавшШ во дни Авраама.

Бераха (благословеше Бож1е) (I Пар. XII, 
3)— Вешамитянинъ, изъ храбрыхъ при Давиде, 
присоединившихся къ нему въ Секелаге.

Бередъ (градъ) (I Пар. VII, 20)— сынъ Еф
рема, убитый вместе съ своими братьями, жи
телями Геоа, за то что они хотели захватить 
стада, принадлежавпия жителямъ означениаго 
города.

Eepexifl (Богъ есть благословляюпцй) — имя 
шести лицъ:

а) (Пар. III, 20)— одинъ изъ сыновъ Зоро- 
вавеля, потомокъ Давида;

б) (I Пар. IX, 16)— сынъ Асы, левитъ, изъ 
потомства Елканы;

в) (I Пар. VI, 39)— отецъ Асафа, изъ ле- 
витовъ, известнаго певца при Давиде;

г) (I Пар. XV, 23)— одинъ изъ придверни- 
ковъ при Ковчеге, во времена Давида. Въ рус- 
скомъ: Верехгя (Неем. VI, 18);

д) (Неем III, 4— 30) — отецъ Мешуллама, 
одно изъ лицъ, чинившихъ 1ерусалимскую стену;

е) (II Парем. XXVIII, 1 2 )— сынъ Мешилле- 
мооа, одинъ изъ князей колена Ефремова, 
жившШ при Ахазе, царе Гудейскомъ, и Факее, 
царе Израильскомъ.

Бериллъ (Тов. XIII, 17) — драгоценный ка
мень, находимый первоначально въ Оарсисе 
(въ Испаши), а въ настоящее время въ Си
бири, въ Бразилш, на о-ве Цейлоне. Преобла
даю щ ие цветомъ онаго былъ зеленый. Это - 
десятый камень подъ именемъ хризолита  въ
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четвертомъ ряду камней суднаго наперсника 
первосвященника (Исх. XXVIII, 20;, и будетъ, 
по свидетельству Тайновидца, осьмымъ осно- 
вашемъ стены новаго 1ерусалима (Откр. XXI,
20). Въ означенной цитате названъ онъ ви 
риллъ. Онъ упоминается въ числе многихъ дра- 
гоценныхъ камней, которые находились въ 
сокровищнице царя Тирскаго,подъ назвашемъ: 
хризолита (1езек. XXVIII, 13).

Беримъ (И Цар. XX, 14) — племя или на- 
родъ, упоминаемый въ связи съ истор1ею пре-

лена Вешаминова въ Т алоне, съ братомъ 
своимъ Шемою, изгнавший изъ Гееа жившихъ 
въ немъ Хананеевъ.

в) (I Пар. VII, 231— изъ сыновъ Ефрема, 
родивнийся после H36ienia его братьевъ жи
телями Геоа, и названъ своимъ отцомъ име- 
немъ Вергя, потому что несшстге\ говорилъ 
онъ, постигло домъ его.

Bepifl (II Макк. XIII, 4) — СирШскШ городъ 
между 1ерополемъ и Антшх1ею, въ которомъ 
по приказание Антмха Евпатора былъ каз-

Врата Бейрута.

следовашя 1оавомъ Савея, сына Вихри, какъ 
следуетъ полагать, обитавший нас. Палестины.

Bepia (сынъ несчаотя, несчастный) — имя 
трехъ лицъ:

а) (Быт. XLVI, 17, Числ. XXVI, 44, I Пар. 
VII, 30, 31)—одинъ изъ сыновъ Асира, кото-

. рый вместе съ отцомъ своимъ сопровождалъ 
1акова въ Египетъ. Называется также: Врга 
или Верея.

б) (I Пар. VIII, 13)— одинъ изъ вождей ко-

ненъ недостойный первосвященникъ Менелай. 
Этотъ городъ принимаютъ за нынешнШ го
родъ Алеппо.

Беродахъ Баладанъ (IV Цар. XX, 12)— сынъ 
Баладана, царя Вавилонскаго, съ которымъ 
царь 1удейскШ Е зетя вступилъ въ так1я дру- 
жесшя сношешя, что получилъ за это строгое 
обличеше отъ пророка Исаш. Онъ называется 
также Меродахъ Валаданъ —  имя значущее: 
Жарсъ— Господь его (Исаш XXXIX, 1) и ветре-
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чается въ  клинообразныхъ надписяхъ на па- 
мятникахъ Вавилонскихъ.

Бероеъ или Берогь (кипарисъ) (II Цар.
VIII, 8 , 1езек. XLVII, 16)- 
жащШ Адраазару, царю Ц

городъ, принадле- 
обы. Давидъ, побе

дивши Адраазара, взялъ отсюда весьма много 
меди. Местоположение города неизвестно. 
Иные принимаютъ его за Бейрута, но у пр. 
1езекшля Бероеъ означенъ близъ Емафа и 
Сивраима,внутреннихъ городовъ страны, тогда 
какъ Бейрута— отдаленный приморский городъ. 
Въ Еврейскомъ тексте Бероеъ ясно называет
ся Кунг (I Пар. XVIII, 8 ), а въ СирШскомъ 
прямо—Бероеанъ.

Бетъ-Арбелъ (место козней, засады) (Ocin 
X, 1 4 )—городъ, упоминаемый у пророка, какъ 
разрушенный Салманомъ (быть можетъ Салма- 
нассаромъ) въ день брани. Мнопе отождест
вляли оный съ селешемъ Арвиллы въ Гали
леи, о которомъ упоминается у 1осифа Флав1я 
и въ 1-й Маккавейской книге (IX, 2). По мне
ние Робинсона, это въ настоящее время 
развалины Ирбидъ, къ з. ота Магдалы, въ 
3-хъ или 4-хъ англШскихъ миляхъ отъ Тиве- 
piaflbi.

Бет-Гамулъ (домъ верблюда) (Iep. XLVIII,
2 3 )—МоавитскШ городъ, на восточной стороне 
lop дана'. По мненш некоторыхъ, это селе- 
Hie Омъ-эль- Джемаль, къ ю.-в. отъ Востры,
но положеше онаго въ настоящее время точно 
неизвестно. Впрочемъ въ пастушеской стране 
назваше это (Джемаль) встречается нередко 
между Арабами.

Бет-Дивлаеаимъ (домъ двухъ округовъ) (Дер. 
XLVUI, 22)—городъ МоавитскШ,вероятно тотъ 
же самый, что и Алмонъ Дивлаваимъ, упоми
наемый въ книге Числъ (XXXIII, 46), бывнпй 
станомъ Евреевъ во время странствовашя ихъ 
по пустыне. Этота городъ существовалъ еще 
во времена Евсев1я и 1еронима.

Бетрехавъ (домъ или поколение Рехава) 
(I Пар. II, 55). По словамъ книги Парал. 
отцемъ дома Рехавитянъ считается Хамаоъ, 
отъ котораго происходить Кинеяне. Посему 
думаютъ, что Рехавиты были отраслью Кине- 
янъ,илиКенитовъ, т. е. потомковъ Кени, ота 
которыхъ происходилъ Ховавъ, тесть Моисеевъ, 
и которые вместе съ Израильтянами пришли 
въ землю Ханаанскую и обитали среди Изра
ильтяне

Бехеръ (молодой верблюдъ) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Быт. XLVI, 21) второй сынъ Вешамина, 
переселившийся вместе съ патр!архомъ 1ако- 
вомъ и всемъ родомъ его въ Египета;

б) (Числ. XXVI, 35) одинъ изъ сыновей 
Ефрема,.родоначальникъ поколения Бехерова.

Бехоравъ (первенецъ) (I Дар. IX, 1 )—одииъ 
изъ предковъ Саула.

Бецай (блестящШ)—имя двухъ лицъ:
а) (I Езд. II, 17) одинъ изъ мужей, потомки

котораго возвратились изъ плена съ Зорова- 
велемъ. У Неемш (VII, 23 а во
II Езд. (V, 1 6 )—Вассай\

б) (Неем. V, 18) изъ главъ народа, обя
завшихся при Неемш быть верными Богу и 
не иметь родственныхъ связей съ иноплемен
ными.

Бецеръ (твердыня)—назваше города и лица:
а) городъ, принадлежавший колену Руви

мову (Нав. XXI, 36), на востокъ отъ 1ордана. 
По Евсевщ , онъ былъ однимъ изъ городовъ 
убежища (Втор. IV, 41, 43), и в ъ  числе про- 
чихъ съ своими предмеспями отданъ леви- 
тамъ. Назывался также Безеръ въ пустыть, 
а у LXX—Босоръ;

б) потомокъ Асира (I Пар. VII, 37), одинъ 
изъ главныхъ начальниковъ въ потомстве Аси- 
ровомъ.

Бееъ или Бегь (домъ, жилище). Это слово 
въ смысле мгьста обитатя очень часто встре
чается въ Свящ. Писанш, въ связи съ мно- 
жествомъ собственныхъ именъ для лицъ, 
родовъ, областей и друг. Такъ наир.

Бееъ-Авенъ (домъ суеты, лжи, ничтожества, 
вероятно идолопоклонства) (Нав. VII, 2)— 
городъ на с. колена Вениаминова, вблизи Гая, 
на в. отъ Вееиля, близъ пустыни (XVIII, 12), 
лежащей между 1орданомъ и гористою стра
ною. Пр. Оия называете Бевг-Авеномъ, т. е. 
домомъ идолопоклонства Бееиль, бывшШ не
когда долюмъ Бооюгимъ, и затбмъ уклонившШея 
къ служение и поклонешю идоламъ, и сделав- 
шШся такимъ образомъ домомъ ничтожества
(Осш IV, 15, V, 8).

Бее-Азмавееъ. См. Азмавееъ.
Бев<Анавъ (домъ ответа) (Нав. XIX, 38, 

Суд. I, 33)—городъ въ колене Нефеалимовомъ, 
которое впрочемъ не могло изгнать древпихъ 
городскихъ жителей онаго, Хананеевъ. По 
Евсеяпо, онъ назывался прежде Ватанея, на
ходился въ 15-ти Римск. миляхъ къ в. отъ 
Кесарш (Дшкесарш), и славился врачебно-це
лебными источниками. Теперь отъ города не 
осталось никакихъ следовъ, разве только въ 
селеши Ainata (Айната).

Бееъ. Аноеъ (значен!е слова Тоже, что и 
Бев-Анавъ) (Нав. XV, 59)—городъ колена 
1удина,какъ думаютъ, настоящ!й Бейтъ-Айнунь,
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въ 4 Римскихъ миляхъ къ с.-в. отъ Хеврона 
(ЕвсевШ).

Бее-Арава (домъ пустыни) (Нав. XY, 6, 
XYIII, 22)—городъ, по первой цитате, нахо- 
дившШся въ колене 1удиномъ,а по второй— 
въ Вешаминовомъ, и лежавнпй, по всей ве
роятности, на окраииахъ пустыни 1удейской. 
Объ немъ более ничего неизвестно.

Беё-Биреи (домъ создашя моего) (I Пар. 
IY, 31)—городъ въ колене Симеоновомъ, какъ 
думаютъ, тотъ же самый что и Бевь-Леоваовь 
(Нав. XY, V6, 32).

Бев-Ваал-Меонъ (жилище Ваала) (Нав. XIII, 
17)—называемый у 1ерем1и Бет-Маонь (1ер. 
XLYIII, 23), городъ находился въ колене 
Рувимовомъ, на равнине восточной стороны 
Гордана, къ ю. отъ Есевона или Хесбона 
(Нав. XIII, 17), и перешелъ въ последствш 
времени во власть Моавитянъ. Значительныя 
развалины, находящаяся въ недальнемъ раз- 
стояши къ ю.-з. отъ Хесбона и ныне носятъ 
назваше крепости Ж гут , отчего и занимаемая 
онымъ долина носитъ назван!е: Вади-Зерт - 
Маинъ.

Беевара (место брода, переправы) (Суд. 
YII, 24, у ев. 1оанна (1оан. I, 28) Виеа- 
варъ) — назваше города на западномъ берегу 
lop дана, при которомъ находилась переправа 
чрёзъ 1орданъ. Здесь крестилъ Предтеча Хри- 
стовъ 1оаннъ Креститель. Здесь же, какъ по- 
лагаютъ, Евреи перешли 1орданъ подъ пред- 
вбдительствомъ 1исуса Навина. Онъ лежитъ 
на разстояши 30-ти англ, миль къ с.-в. отъ 
1ерусалима. Впрочемъ, какъ кажется, нельзя 
смешивать Бееваръ съ Вихаварою , и прини
мать за одну и ту-же местность, такъ какъ 
одна изъ нихъ лежола по эту сторону 1ордана, 
тогда какъ другая находилась по ту сторону 
означенной реки.

Бееъ-Гаггилгалъ(Неем. XII, 29), или точнее, 
Бев-Гилга/гь—одно изъ селешй близъ Iepyca- 
лима, построенныхъ певцами храма по возвра
щении изъ плена; очевидно, это древнш Гил- 
галъ (см. Гилгалъ). Думаютъ, что это настоя
щее селеше Джилъджяе, въ 4 миляхъ къ с. 
на дороге отъ 1ерусалима къ Сихему, которое 
иначе называется Гилгаломъ, но въ такомъ 
случае оно слишкомъ далеко отъ Iepyсалима.

Бевгадеръ (домъ ограды) (I Пар. II, 51)— 
тородъ колена 1удина, отцемъ или основате- 
лёмъ котораго былъ Харефъ, сынъ Хура.

 ̂ Бев-Гарамъ и Бев-Гаранъ (возвышеное, гор
ное место) (Числ. XXXII, 36, Нав. XIII, 2 7 ) -  
городъ колена Гадова на восточной стороне 
1ордана, построенный во времена Моисея. Въ
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книге Числъ говорится, что это былъ городъ, 
укрепленный, имевший загоны для овецъ. По 
свидетельству 1еронима, Бее-Гаранъ СирШцами 
назывался Б ее-В а т а , а впоследствш Иродъ 
ВеликШ назвалъ оный JLueiacb, въ честь до
чери Августа. Слово JLueiacb встречается на 
некоторыхъ Римскихъ монетахъ, который со
хранились до нашего времени отъ временъ 
Августа; по Флавш, Иродъ Антиппа назвалъ 
городъ Юлгадою, въ честь Юлш, жены Кесаря. 
ВъЛив1асе, въ первыя времена христ1анства, 
находилась хрисччанская церковь, и имена не
которыхъ епископовъ оной сохранились даже 
доселе. 1осифъ, Птоломей и Страбонъ упоми- 
наютъ объ этомъ городе. Развалины Бев-Га- 
рана  лежатъ къ в. отъ 1ордана, въ нынешнемъ 
Гауране, на ю. отъ Вади-Сеиръ и къ с. отъ 
Хесбона.

Бее-Дагонъ (домъ Дагона)—назваше двухъ 
городовъ и капища:

а) (Нав. XY, 41) городъ колена 1удина въ 
низменныхъ местахъ. Но Робинсону, это ны
нешние селеше: Бев-Деджанъ или Даджунъ, 
на часъ пути къ с. отъ Лидды;

б) (Нав. XIX, 27) городъ колена Асирова, 
местоположеше его неизвестно;

в) (I Мак. X, 83, 84, I Пар. X, 10, I Дар. 
Y, 24) капище Дагона въ Азоте. Дагонъ былъ 
главнымъ Филистимскимъ божествомъ. Онъ 
изображался въ виде человека и рыбы, имелъ 
голову, лице и руки человечешя, а туловище 
и хвостъ рыбьи. Во времена Маккавеевъ ка
пище Дагона было сожжено 1онафаномъ со 
всеми укрывавшимися въ немъ непр1ятелями 
(I Мак. X, 67— 87). Кроме сего капища, какъ 
кажется, было и еще несколько другихъ местъ, 
носившихъ подобное же назваше.

Бев-Екедъ (сборный, пастушескШ домъ) 
(IY Дар. X, 12, 14)— городъ близъ Самарш, 
между Изреелемъ и CaMapieio. Думаютъ, что 
это настоящее селеше Бешпъ-Кадъ. Здесь при 
колодце Бевъ-Екеда, по приказашю Израиль
ск ая  царя 1иуя, умерщвлены братья 1удейскаго 
ц. Охозш, находившаяся въ родстве съ до- 
момъ Ахава. .

Бев-Емекъ (домъ долины) (Нав. XIX, 27)— 
городъ въ колене Асировомъ. Положеше не
известно. По мненш Робинсона, этому городу 
соответствуешь настоящш Амкахъ, къ с.-в. 
отъ Акко.

Бее-1ешимовъ (домъ пустыни) (Числ. ХХХШ, 
49, Нав. XII, 3)—городъ, находившийся на 
равнинахъ Моава, по восточной стороне 1ор- 
дана и северо-восточной окраине Мертвая 
моря. Это былъ последшй станъ Евреевъ, во
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время ихъ странствовашя по пустыне АравШ- 
ской, до перехода чрезъ 1орданъ. При раздале 
этотъ городъ достался колену Рувимову, но 
зат'Ьмъ опять перешелъ къ Моавитянамъ. Ду- 
маютъ, что настояпця развалины Суемехъ 
представляютъ остатки бывшаго города. Еще 
во времена пророка 1езекшля Бее-1ешимовъ, 
съ двумя другими городами считался красою 
земли Моавитской  (1ез. XXV. 9).'

Беекаремъ (домъ вина, винограда) (Iep. VI, 1, 
Неем. III, 14 )—городъ въ колене 1удиномъ, 
по 1ерониму, расположенный на возвышенности 
между 1ерусалимомъ и бекоею. Полагаютъ, 
что это настоящШ Джебель-Фуредись, на ко
торой лежалъ Герод1умъ Флав1я, где погребенъ 
Иродъ Велишй. Бев-Керимская долина упоми
нается также въ Таргуме.

Бев-Леваовъ (домъ львицъ) (Нав. XIX, 6). 
Быть можетъ, это другое назваше городовъ 
Бев-Бирей  и Леваооъ (I Пар. IV, 31); вообще 
полагаютъ, что этотъ городъ принадлежалъ 
колену Симеонову. Положеше доселе неиз
вестно .

Бев-Маркавовъ (домъ колесницъ)(Нав. XIX, 5, 
I Пар. IV, 31, Срав. Нав. XV, 31)—городъ 
колена Симеонова на ю. Палестины и веро
ятно тотъ же самый, что и М адмана. Можно 
думать, что означенный городъ служилъ ме- 
стомъ хранены колесницъ, отъ чего и полу- 
чилъ свое назваше. ЕвсевШ и 1еронимъ счи
тали за Мадману одно селеше близъ Газы, 
подъ назвашемъ Мину a (Minois). Место, на
зываемое M u u ia u , существуетъ еще доселе, 
въ 15 англ, миляхъ къ ю.-з. отъ Газы; оно на
ходится на грунтовой дороге отъ Египта, и 
можетъ быть на той самой дороге, по которой 
некогда проезжалъ въ колеснице евнухъ Eeion- 
лянинъ, встретившийся на пути съ ап. Фи- 
липпомъ.

Бев-М ерхатъ(домъотдалеш я)(ПЦар^,17)— 
селеше вблизи 1ерусалима, при потоке Кед- 
ронъ.

Бее-нимра (домъ барсовъ, или сладкихъ водъ) 
(Числ. XXXII, 36, Нав. XIII, 2 7 )—городъ ко
лена Гадова на восточной стороне 1ордана, 
вероятно тотъ же самый, что и Нимра. Мест
ность, на которой находился означенный го
родъ, по описанью путешественииковъ,изоби~ 
луетъ ручьями светлой и чистой воды и бога
та растительно стш . Теперь это развалины 
Нимринъ, недалечо отъ В иза-В ары , где впо- 
следствш крестилъ 1оаннъ Креститель.

Бее-Пацецъ (Нав. XIX, 21) (домъ разруше- 
ш я)—городъ колена Иссахарова.

Бее-Рафа (домъ врачевашя,или домъ Раеа)

(I Пар. IV, 12) — изъ сыновъ Ештона, рода 
Гудова. Раеа упоминается также въ числе сы
новъ Вешамина (I Пар. VIII, 2 ), и имя потом- 
ковъ Рееаима встречается нередко въ Свящ. 
Писаны, напр. I Пар. XX, 4, 6, 8; но ихъ 
нельзя поставлять въ родовой связи съ Бее- 
Рафа, какъ принадлежащихъ къ другимъ пле- 
менамъ.

Бее-реховъ (домъ широты) (Суд. XVIII, 28, 
II Цар. X, 6— 8 )—городъ или область, при- 
надлежавппя Сищянамъ во времена Давида. 
Это тотъ же самый городъ, что и Реховь 
(II Дар. X, 8); но положеше онаго незивестио. 
До этого севернаго города, во времена Мои
сея, доходили соглядатаи, обозревавшие землю 
Обетованную. Изъ Бее-рехова, во времена 
Давида, Аммонитяне нанимали Сирйцевъ про- 
тивъ Израильтянъ (II Цар. X, 6, 19).

Бев-санъ (домъ покоя) (I Цар. XXXI, 10, 
Нав. XVII, 11)—городъ на западной сторона 
1ордана, въ 25 англ, миляхъ къ ю. отъ Ти- 
вер!адскаго моря. Во времена Саула онъ оче
видно находился во власти Филистимляиъ, такъ 
какъ на стенахъ Бео-сана ими были пове
шены тела убитыхъ Саула и его сыновей, 
после кровавой битвы на горахъ Гелвуйскихъ. 
Впоследствии времени Бее-санъ назывался Ски- 
фополемъ, и подъ симъ наименовашемъ часто 
упоминается у позднейшихъ писателей. Не
когда онъ былъ главнымъ городомъ всей Галилеи 
и местопребывашемъ Хрисшнскаго епископа, 
а во времена крестоносцевъ — apxienncKona. 
Въ настоящее время это полуразрушенный 
городъ, съ красивымъ посредине замкомъ Беи- 
сань или Безанъ, въ которомъ насчитывается 
только до 200 жит. и до 80 домовъ.

Бев-Таппуахъ (домъ яблока) (Нав. XV, 53)— 
городъ колена 1удина, близъ Хеврона, къ з. 
отъ него. Въ настоящее время это, какъ ду- 
маютъ, селеше Теффухъ , въ разстоянш 174 
часа пути или въ пяти англ, миляхъ къ з. отъ 
Хеврона, въ живопиской местности, окруженное 
со всехъ сторонъ виноградниками, лимонными 
рощами и продородными полями.

Бев-Фегоръ (домъ Фегора) (Втор. III, 29, 
IV, 46)—МоавитскШ городъ', известный идоло- 
служешемъ Ваалу. Долина противъ Бео-Фе- 
гора, въ земле Сигона, царя Амморейскаго, 
при подошве г. Фасги, замечательна, какъ 
последшй станъ Израильшй при Моисее, и 
какъ место, въ которомъ онъ въ последшй 
разъ повторилъ Израильтянамъ законы и по- 
велешя Господни (Втор. IV, 45—46). Здесь же 
онъ и погребенъ (Втор. XXXIV, 1. 5—5). 
Впрочемъ, по словамъ свящ. бытописателя,
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ншто не знаешь мгьсто погребетя его даже 
до сего дня (ст. 6). По Евсевно и 1ерониму, 
Бее-Фегоръ находился близъ горы Фагора, про- 
тивъ 1ерихона, въ 6 Римск. миляхъ выше 
Ливш или Беоъ-Гарона.

Бее-Хананъ (домъ милости) (Ш Цар. IV, 9)— 
городъ, вероятно находившийся въ колене Да- 
новомъ,но местоположеше онаго неизвестно.

Бев-Хогла (домъ куропатки)—городъ колена 
Вениаминова (Нав. XV, 6). По 1ерониму, онъ 
находился въ 3-хъ миляхъ отъ 1ерихона и въ
2-хъ отъ 1ордана, на гранидахъ колена 1удина 
и Вешаминова. Думаютъ, что это настоящШ 
городъ Каеръ-Хаджла, съ прекраснымъ источ- 
никомъ близъ онаго, въ 20-ти или 30-ти ми- 
нутахъ пути къ ю.-з. отъ Аинхаджла.

Бее-Цуръ (домъ скалы) (Нав. XV, 58)—го
родъ колена 1удина, съ селешями, отъ него за
висящими. Ровоамъ возобновилъ и укрепилъ 
этотъ городъ (И Пар. XI, 5—7). Назваше сего 
города упоминается и после плена (Неем. 
Ш, 16), и часто въ апокрифическихъ книгахъ, 
равно какъ и у 1осифа Флав1я. ЕвсевШ ду- 
маетъ, что онъ находился въ 20-ти миляхъ 
отъ Леру салима, по направленш къ Хеврону. 
По древнему предашю, крещеше вельможи 
Эемпской царицы, Кандакш, ап. Филиппомъ 
происходило въ этой самой местности, въ ко
торой даже до настоящаго времени сохранились 
источникъ и селеше Бефуръ 'Деян. VIH,
2 6 - 3 9 ) .

Беешитта (место акацШ) (Суд. VII, 22)— 
городъ въ колене Иссахаровомъ, въ который 
убежали Мад1анитяне, преследуемые Гедеономъ 
и его тремя стами избранными воинами. Какъ 
кажется, этотъ городъ лежалъ близъ р. 1ор- 
дана, на западномъ берегу его.

Бйбл1я. См. Свящ. Писаже.
Библосъ. См. Гевалъ.
Бцгвай (значеше слова неопределенно, но 

оно можетъ означать: благополучный, или 
счастливый) (I Езд. II, 2, Неем. VII, 4 )—имя 
одного изъ начальниковъ народа Израильскаго, 
возвратившагося изъ Вавилона съ Зороваве- 
лемъ.

Бигеа (слово Персидское неопределенного 
значешя) (Есф. I, 10) — одинъ изъ прмдвор- 
ныхъ Персидскаго царя Артаксеркса. Означен
ное лицо, повидимому, одно и то-же что и 
Авагва и Бтеанъ.

Бидекаръ ( пронзающШ, прокалывающШ) 
(IV Цар. IX, 25)—одинъ изъ сановниковъ 
1иуя, царя Израильскаго, который, по его 
лриказанно, взялъ тело убитаго имъ царя 
Ьрама и бросилъ его на поле Навуеея, во

исполнеше слова Господня (IV Цар. IX, 2 5 ,2 6 , 
Ш Цар. XXI, 19).

Бидья (подъ кровомъ 1еговы, или рабъ Его) 
(I Ездр. X, 35)—вероятно, сокращенная форма 
имени Авд1я, потомокъ Вашя,— одно изълицъ, 
женившихся на иноплеменницахъ, во дни 
Ездры.

Бизва (отъ Персидскаго слова, значущаго: 
евнухъ) (Есф. I, 10) — одинъ изъ евнуховъ 
царя Персидскаго Артаксеркса.

Билганъ (рабш й, застенчивый)—имя двухъ 
лицъ:

а) (Быт. XXXVI, 27) изъ сыновъ Ецера, 
старейшина Хореевъ въ земле Идумейской;

б) (I Пар. YH, 10) изъ сыновъ 1ед1аила, 
колена Вешаминова.

Билдадъ. См. Вилдадъ.
Билеамъ (чужестранецъ) (I Пар. VI, 70)— 

городъ полуколена Манассшна,по ту сторону 
lop дана, отданный вместе съ другими со всеми 
предмест1ями левитамъ, потомкамъ Кааеа; онъ 
называется также, вследств!е простаго пере- 
мещешя буквъ, Бевлеамъ (Нав. XYH, И ) .  
Полагаютъ, что это тотъ же самый городъ, 
который въ кн. Навина (XXI, 25) называется 
Гав-Риммонг.

Билшанъ (сынъ языка, т. е. красноречивый) 
(I Езд. II, 2, Неем. VII, 7 )—одно изъ лицъ, 
возвратившихся, съ Зоровавелемъ изъ плена 
Вавилонскаго.

Бимгалъ (I Пар. VII, 33) (сынъ обрезашя, 
обрезанный)—одинъ изъ сыновъ колета, изъ 
колена Асирова.

Бинея (источникъ) (I Пар. VIII, 37)—пото
мокъ Саула.

Биннуй (строеше)—имя шести лицъ:
а) (1 Ездр. YIH, 3 3 )— отецъ Наадш, изъ 

левитовъ, одно изъ лицъ, которымъ были 
сданы на весъ золото, серебро и сосуды, по
жертвованный Персидскимъ царемъ и др., для 
дома Бож1я, при Ездре, после плена. Въ II Ездр. 
(YUI, 62) онъ называется: Савант;

6j (Неем. Ш, 24) сынъ Хенадада, одно изъ 
, лицъ, возобновлявшихъ 1ерусадимсшя стены 

при Неемш и приложившихъ печать къ За
вету (Неем. X, 9);

в) (I Езд. X, 30) одно изъ лицъ, женив
шихся на иноплеменницахъ. Во II Езд. (IX, 31) 
стоить: Валнуй;

г) (I Езд. X, 38) другое лице изъ Израиль- 
тянъ, имевшихъ женъ иноплемевныхъ. Во II 
Ездр. (IX, 34) стоить: Ваннусъ;

д) (Н еемТ, 15) Израильтянинъ, сыновья ко- 
торато возвратились изъ плена съ Зороваве
лемъ. Во II Езд. (V, 12) стоить: В ант ;
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. е) (Неем. XII, 8) одинъ изъ левитовъ, воз
вратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

Бирзаивъ (источникъ оливковъ) (I Пар. 
VII, 31) — имя лица, отецъ котораго упоми
нается въ числе потомковъ Асира. Друпе же 
принимають это слово за назваше мест
ности.

Бирша (еынъ нечестчя) (Быт. XIV, 2)—царь 
ГоморскШ, во время нападешя на долину Сид- 
димъ Кедорлаомера, царя Елассарскаго.

Битронъ (разделенное место) (II Дар. II,
29)— страна или область близъ 1авока, между 
1орданомъ и Михмасомъ,по которой проходили 
Авениръ и его воины, преследуя 1оава. Впро- 
чемъ точное положеше онаго неизвестно.

Бихри (юноша) (II Дар. XX, 1— 2)— отецъ 
Савея, изъ колена Вешаминова, возмутившаго 
Израильтянъ противъ Давида и за то понес
шего достойное наказаше.

Бишламъ (I Езд. IV, 7 )— Персидсюй санов- 
никъ, жившШ въ Палестине въ царствоваше 
Артаксеркса и старавппйся воспрепятствовать 
возобновлению храма 1ерусалимскаго. .

Биеья (дочь 1еговы) (I Пар. IV, 18)—дочь 
Фараона и жена Мере да. Кто былъ этотъ Фа- 
раонъ и въ какое время жила Биеья, вопросъ 
доселе еще определенно не решенъ.

Благотворительность. См. Милосерд1е, Ми
лость.

Блаженный, блаженство (I Тим. 1 , 11, VI, 15,
Же. V, 1— 12). Въ Свящ. Писанш слова: бла
женный и блаженство, кроме Господа Бога, 
который блаженный и  единый сильный, 
Царь царствующихъ и  Господь господствую- 
щихь (I Тим. VI, 15), и ангеловъ, выну видя- 
щихъ на небеси лице Отца Кебеснаго, усво- 
яется разнымъ лицамъ, въ разныхъ обетоя- 
тельствахъ и состояшяхъ, иногда только отно
сительно благъ внешнихъ, земныхъ, а большею 
частно относительно благъ духовныхъ И веч- 
ныхъ. Такъ блаженною называется Бож1я Ма
терь (Лк. I, 45, XI, 27); блаженными назы
ваются боящгеся Бош  и  ллобяьцле заповгьди 
Его (Пс. 1,1— 3, CXXVII, 1 — 5); люди, испол
няющие заповеди Господни (Апок. XXII, 14); 
слушающее слово Господне и исполняющие его 
(Me. ХШ, 16); нищ!е духомъ, плачупце, крот- 
ше, алчупце и жаждуюнце правды, милости
вые, чистые сердцемъ, миротворцы, изгнанные 
за правду, поносимые и гонимые за имя Хри
стово (Me. V, 3— 12). Полное и совершенное 
блаженство человека христианина принадлежим, 
будущему состоянию, когда окончательно бу
д е м  совершена победа надъ адомъ и смертно. 
Объ этомъ будущемъ блаженстве особенно

часто говорим намъ Свящ. Писаше: I Петр. 
I, 5— 8, I loan. IU, 2, I Кор. II, 9, 1оан. 
XII, 26, Me. V, 8, I Кор. ХШ, 12, 1оан. 
XVII, 24, Me. ХШ, 43, Кол. Ш, 4, I loan. 
Ш, 2, Me. XXV, 4 6 ,' 1оан. V, 24, X, 
и проч.

Блоха (I Дар. XXIV, 15, XXVI, 20) (по 
Евр. паргошь)— маленькое насекомое, докуч
ное и безпокойное для человека, такъ какъ 
оно питается его кровью, и доселе еще въ 
болыпомъ изобилш встречается въ восточныхъ 
странахъ, такъ что бедуины нередко бываютъ 
вынуждены изъ-за нихъ переменять свои ла- 
герныя стоянки. На улицахъ и базарахъ Си- 
pin оне распложаются въ такомъ количестве, 
что лица привилегированныхъ классовъ всегда 
переменяютъ свое белье по возвращении съ 
прогулки домой. Давидъ сравниваем себя съ 
блохою, какъ ничтожнымъ насекомымъ, по 
чувству глубокаго емирешя, давая видеть Саулу 
въ его преследовали какъ что-то ничтожное, 
не стоющее большего труда.

Блудница (Быт. XXXVIII, 15)— слово это 
вообще прилагаемое къ непотребной женщине, 
употребляется въ Свящ. Писанш вообще для 
означешя нечестиваго и развратнаго образа 
жизни Израильтянъ, если они нарушали заветъ 
съ Богомъ и предавались идолопоклонству и 
другимъ порокамъ (Исаш I, 21). Что классъ 
блудницъ, или непотребныхъ женщинъ, суще- 
ствовалъ у Хананеевъ, первоначальным жи
телей Палестины, это видно изъ исторш 0а- 
мари (Быт. XXXVIH, 15). Во времена патрг 
архальныя и Моисеевы были стропе законы 
относительно блудодеяшя. Истор1я блудницы 
Раавъ (Нав. II, 1, VI, 16) доказываем, что 
Израильтяне, вступая въ Обетованную землю, 
нашли уже въ ней этотъ классъ женщинъ. 
Во времена Соломона упоминается о двухъ 
женщинахъ блудницахъ, жившихъ въ одномъ 
доме (Ш Дар. 111,16). Въ царствоваше Езе- 
кш встречаются упоминашя уже о домахъ блу- 
дилищныхъ (IV Дар. ХХШ, 7). Отличаясь отъ 
честныхъ женщинъ особенностью въ одежде, 
местопребывашемъ у воротъ, что на дорот 
(Быт. XXXVIU, 14 ), на улицахъ, площадяхъ, 
блудницы въ первоначальное время довольство
вались за свои безчестныя услуги только коз- 
ленкомъ (Быт. XXXVIH, 17); въ последующее 
же время пршбретали нередко больш1я богат
ства (1езек. XVI, 33— 39). Своимъ коварствомъ, 
шумливосию и безстыдствомъ оне увлекали 
въ свои сети неразумныхъ (Прит. VII, 7—22, 
Ш Дар. XIV, 22 — 24). Предъ пришеств1емъ 
Христовымъ на землю разврата, между Греками
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и Римлянами, не исключая и 1удеевъ, усилился 
до крайней степени; потому-то апостолы осо
бенно находили иужнымъ предостерегать ве- 
рующихъ отъ блудод'Ёяшя и другихъ подоб- 
ныхъ тому пороковъ.

Блюда, чаши, кружки и пр. (глубокая чаша, 
сосуды съ плоскимъ дномъ и невысокими 
краями) (Исх. XXY, 29, XXXVII, 16, IT Цар. 
XXI, 13, I Ездры I, 9, Числ. УН, 13, Me. 
XXYI, 23)—сосуды, употребляемые Евреями 
для различныхъ целей, какъ священныхъ, такъ 
и обыкновенныхъ, и при томъ различныхъ 
формъ. Иногда они покрывались крышками. 
Выражеше у евангелистовъ: опустившш со 
мною руку  вь блюдо (Me. XXYI, 23, Map. 
XIY, 20) указываешь на то, что 1уда возле- 
жалъ на Тайной вечери близъ Господа hicyca.

ссир!йсн!я блюда.

Бобы (II Цар. XYII, 38)— огородное расте
т е ,  упоминаемое въ^Свящ. Писанш въ числе 
другихъ питательныхъ продуктовъ, принесеи- 
ныхъ Давиду во время его бегства отъ Авес
салома. Бобы часто смешивали и доселе еще 
смешиваютъ на Восток^ въ молотомъ виде 
съ белою кукурузною мукою, и хлебъ выпе
каемый изъ означенной смеси выходилъ тверже 
HnpiflTirfee на вкусъ. Плишй упоминаешь, что 
бобы смешивались съ молотою пшеницею точно 
такимъ же образомъ. Въ ки. пр. 1езекшля 
(IY, 9) бедственное состоите 1ерусалимлянъ 
во время наступающей осады изображается 
подъ видомъ хлеба, испеченнаго изъ пшеницы, 
ячменя, бобовъ, чечевицы и полбы. Садовые 
бобы, сваренные съ масломъ и лукомъ, доселе 
составляютъ любимое кушанье между жите

лями Леванта. Такъ называемые лошадиные 
бобы (Vicia faba) употребляются на кормъ 
выочныхъ животныхъ.

\ \  X X

Бобы.

Богатый, богатство (Mo. XIX, 23, 24)— оби- 
л!е внешнихъ, временныхъ и земныхъ благъ, 
равно какъ благъ высшихъ, небесныхъ, ду- 
ховныхъ. Въ Свящ. Писанш представляются 
многочисленные примеры людей, обладавшихъ 
иногда болыпимъ богатствомъ и обил1емъ зем
ныхъ благъ, но въ то же время людей благо- 
честивыхъ и праведныхъ, таковы напримеръ: 
Авраамъ, Исаакъ, 1аковъ, 1осифъ, Воозъ, Да- 
видъ, Соломонъ, Езешя, 1осафатъ, 1овъ, 1осифъ 
Аримаеейсшй, Вакхей и друг.

Богохульство (Лев. XXIY, 1 1 ,1 5 ,1 6 )— одинъ 
изъ самыхъ тяжкихъ греховъ, состояний въ 
произнесеши дерзкихъ и хульныхъ словъ на 
Бога и промыслъ БожШ. По закону Моисееву 
за богохульство наказывали смертно, именно: 
виновного выводили за пределы стана и поби
вали камнями (Лев. • XXIY, 15, 16). Между 
видами богохулетя, особенно тяжкШ трехъ 
хула на Д уха Святаго (Me. XII, 31, Марк. 
Ш, 28— ВО), по заповеди Спасителя: десяти
гр'уьхъ и хула простятся целоеуъкат, а хула 
на Духа не простится человгъкамъ ни въ семь
вшуъ, ни въ будущемъ» (Me. XII, 31, 32). 
Именей и Александръ, упоминаемые въ 1-мъ 
послаши ап. Павла къ Тимоеею (I, 20), за 
богохульство были преданы апостоломъ страш-
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ному наказанью, и въ будущемъ, по слову 
Бож ш , судь такихъ людей не медлить и по
гибель ихъ не дремлешь (II Петр. II, 3, 1уд.
8 - 1 1 ,  14, 15).

Богъ— Творецъ неба и земли и Промысли
тель вселенной (Быт. 1 ,1 , 1оан. 1 , 1) имеетъ 
въ Свящ. Писанш различный наименовашя; та
ковы въ особенности следуюнця:

а) leioea (Я есмь СущШ) (Исх. Ш, 14) 
Существо самобытное, независимое, неизме
няемое, безусловное, вечное (Откр. I, 8). 
См. 1егова;

б) Евр. Елоагъ и множественное Елошмъ 
означаетъ достопокланяемаго Бога неба и 
земли, всего видимаго и невидимаго. Множе
ственное Елогимь выражаетъ велич!е и пре
восходство существа Бож1я. Означенный слова 
употребляются нередко въ Свящ. Бисанш 
въ сказанш о мнимыхъ и ложныхъ боже- 
ствахъ, даже и объ идолахъ, которые не суть 
боги (Исх. XII, 12, Исх. XXXII, 1, 4, II Пар. 
ХШ, 9), и о царяхъ земныхъ (Пс. YIH, 1); 
но преимущественно употребляются объ Еди- 
номъ истинномъ Боге (Быт. I, 1, Y, 22, 
VI, 9 и др.);

Bj Всемогущт  (Быт. XYII, 1, XXYIII, 3, 
Исх. VI, 3);

г) Господь (Евр. Адонаи) (Суд. ХШ. 8).
д) Всевышнт  (Быт. XIY, 18, Пс. YII, 18).
Въ Свящ. Писанш Богу везде усвояются

выспйя духовныя совершенства, какъ-то: веч
ность, независимость, самобытность, неизме
няемость, вездеприсуств1е, всеведете, пре
мудрость, правосуд!е, благость, любвеобиль
ность, святость и истина, творчество и все
могущество, безпредельное велич1е и слава. 
Если Свящ. Писаше и усвояетъ иногда Богу т е 
лесные члены, свойства и действ!я человече- 
смя, то въ этомъ оно применяется къ обык
новенному языку человеческому, но понимать 
cie должно высшимъ и духовнымъ образомъ: 
такъ напр. руки означаюсь всемогущество, очи 
и уши—всеведеше, ноги—вездесунце и т. д. 
Богъ Единъ'по существу, но троиченъ въ Ли- 
цахъ: Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Свя- 
тый—Троица единосущная и нераздельная (Мат. 
XXYIH, 19). Всемъ тремъ Лицамъ Пресвятая 
Троицы въ Свящ. Писанш приписываются 
одинаковый Бож еш я свойства и действ1я, 
хотя Они существенно различаются между 
Собою личными свойствами такъ: Богъ Отецъ 
не рождается и не исходитъ отъ другаго Ли
ца Св. Троицы, Богъ Сынъ предвечно рож
дается отъ Отца, Богъ Духъ исходитъ отъ 
Отца. Богъ есть, Богъ промышляетъ, Богъ

царствуетъ, Богъ будетъ судить.. Бога должно 
любить, восхвалять, уповать на Него, пови
новаться Ему. Главнейшая обязанность каждаго 
изъ насъ— жить для Бога подобно тому,какъ 
мы живемъ Имъ. Атеизмъ есть неестественная 
чудовищность, пантеизмъ есть философская, 
антихристанская тонкость, совершенно про
тивоположная атеизму. Говорить, что все есть 
Богъ, въ сущности значить вовсе отвергать 
Б ь т е  Болае.

Слова богъ и боги часто употребляются для 
означешя служешя, силы и превосходства того 
или другаго сотвореннаго существа, какъ напр. 
ангеловъ(Пс. XCYI, 7), начальствъ (Мех. XXII, 
28) и т. п.

Борода (Лев. XIII, 29, 30) — со стороны 
1удеевъ бороде оказывалось не мало внимашя 
(Пс. СХХХН, 2). Считалось болынимъ оскорб- 
лешемъ, если кто, въ раздраженш или для вы
ражения своего презрешя къ известному лицу, 
щипалъ его бороду, или брался за оную, тогда 
какъ целоваше бороды служило особениымъ 
знакомъ уважешя и дружбы. Вырываше во-

Борода и уборка волосъ у Египтянъ.

лосъ изъ бороды, или полное с ш т е  оной и 
небрежете о чистоте ея и приличномъ виде 
служили знакомъ, глубокой печали (1 Ездры 
IX, 3, Пс, XY, 2, Iep. ХЫ, 5, XLYIII, 37). 
Арабы даже и въ настоящее время оказыва- 
ютъ большую заботливость о бороде. Они 
торжественно клянутся ею и, чтобъ выразить 
самыя лучнйя благожелашя гостю или другу, 
обыкновенно говорятъ: да хранить Аллахъ 
твою бороду! Передаютъ, что одинъ Арабъ, 
раненый въ нижнюю челюсть, решился скорее 
рискнуть жизнш, чемъ дозволить сбрить себе 
бороду для освидетельствовала врачемъ раны. 
Седая борода доселе еще считается у жите
лей Востока символомъ мудрости, равно какъ 
мериломъ преклоиныхъ летъ и почтенной ста-
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рости. Изъ сего можно видеть, какъ сильно 
и язвительно было оскорблеше, нанесенное ца- 
ремъ Аннономъ посланиымъ къ нему отъ Да
вида (II Дар. X, 4, 5). Изъ сего также можно 
уразуметь особенную силу выражешя въ книге 
пророка 1езекшля (V, 1— 5). Египтяне имели 
обыкновеше оставлять небольшой клокъ во- 
лосъ на краю подбородка. 1удейскШ законъ 
(Лев. XIX, 27) воспрещалъ подражаше сему 
языческому обычаю. Прокаженпые (Лев. ХШ, 
4 5 ) ,равно какъ разныялица, во время плача, 
или сетовашя (Мих. III, 7), закрывали усы, 
т. е. лице до верхней губы; но священники 
никогда не портили своей бороды. Ассщляне, 
какъ можно видеть на древнихъ НиневШскихъ 
памятникахъ особенно занимались разческою 
своихъ бородъ. Археологи говорятъ, что они 
нередко даже носили фалынивыя бороды.

Бохимъ (плачунце) (Суд. II, 5 )—местечко, 
близь Галгалъ, названное такъ потому, что 
сыны Израилевы плакали здесь, въ последнее 
время жизни 1исуса Навина, вследств!е обли- 
чешя за неповиновеше Богу, сделаннаго имъ 
Ангеломъ Господнимъ.

Бохру (перворожденный его) (I Пар. VIII, 
38, IX, 44) — одинъ изъ сыновъ Ацела, ко
лена Вешаминова.

Боцецъ (белый, светлый) (ДЦар. XIV, 4 )— 
назваше одной изъ двухъ острыхъ скалъ, по 
которымъ проходилъ 1онафанъ, пробираясь тай
но въ непр1ятельскш Филистимсшй станъ. Въ 
настоящее время мЪстонахождеше этихъ скалъ 
точно неизвестно, хотя и полагаютъ, что о не 
находились близь Михмаса и Гивы, въ колене 
Вешаминовомъ.

4

Боцкавъ (IV Дар. XXII, 1 ), или Воцкавъ

Брачная церемотя на ВостокЪ.

Борона (Ис. XXVIII, 2 4 ,1ов. XXXIX, 1 0 ) -  
неизвестно, какой видъ имела борона въ древ
ности на Востоке. Быть можетъ, она была 
въ роде плетеной решетки, или походила бо
лее на грабли, чемъ на нашу борону. На 
основанш словъ пророка Исаш (XXVIII, 24, 
25), можно думать, что она состояла, какъ 
и въ настоящее время въ Египте, просто изъ 
крепкой доски, къ двумъ угламъ которой при
вязывались веревки, въ которую впрягали во- 
ловъ, и въ такомъ виде борону волочили по 
вспаханному полю, чтобы разбивать земляные 
комья; для того же, чтобы она была тяжелее, 
на нее накладывали камни, или и самъ погон- 
щикъ садился на нее.

(Нав. XV, 39)—городъ колена 1удина, место- 
положеше котораго точно неизвестно. Можетъ 
быть, это настояния развалины Такабахъ, къ 
ю. отъ Лахиса.

Боцра (укрепленное место) (Iep. XLVIII,
24)—главный городъ ИдумейскШ. См. Восора.

Бракъ. Установлеше брака относится къ 
первопачальному созданию человека. Видя, что 
не хорошо быть человеку одному? Богъ со-
творилъ ему помощника, соотвгыпственнаю 
ему (Быт. И, 18). По учешю Православной 
Церкви, бракъ есть таинство, въ которомъ, 
при свободномъ предъ священникомъ и Цер
ковно обещаши женихомъ и невестою взаим
ной ихъ супружеской верности, благословляет-
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ся супружесшй союзъ ихъ въ образъ духов- | 
наго союза Христа съ Церковно и испраши
вается имъ благодать чистаго единодушия къ 
благословенному рожденно и христанскому 
воспиташю детей. Что бракъ есть таинство, 
это видно изъ послашя св. ап. Павла къ Ефе- 
сеямъ (V, 31, 32). Подробнее о браке см. 
«Библейшй словарь» Верховскаго стр. 230— 
236 и словарь n p o To ie p . Солярскаго, т. IY, 
стр. 709— 711.

Брань христианина съ врагами спасешя. Вра
ги нашего спасешя, указываемые въ Свящ. 
Писанш, суть: а) окружающШ насъ Miprb,
б) плоть и ея гр'йховныя похоти, в) глав
ный врагъ нашъ — д1аволъ (1оан. XYI, 33,
I 1оан. И, 15, 16, Y, 4, 5, 1ак. IY, 4, 
Рим. YII, 14 — 23, I Петр. II, I I ,  Галат. 
Y, 17, Кол. III, 5 и д р . ) .  Всеоруж1е въ брани 
съ врагами нашего спасешя ап. Павелъ ука
зываете въ следующихъ словахъ: вЪруюнце 
должны препоясать свои чресла истиною и 
облечься въ броню праведности; обуть ноги 
въ готовность благовЪствовать миръ; взять 
щитъ веры,которымъ можно угасить все рас
каленный стрелы лукаваго; взять шлемъ спа
сешя и мечъ духовный, который есть слово 
Бож1е, и наконецъ молиться всякою молит
вою и прошешемъ во всякое время духомъ 
(Еф. YI, 13, 18).

Брать— слово, собственно означающее бли
жайшее кровное родство, т. е. детей муже- 
скаго пола отъ однихъ и гйхъ же родителей, 
какъ напр. въ следующихъ цитатахъ: Быт. 
IY, 2, Xb.II, 13; но иногда оно обозначаетъ | 
лицъ более отдаленнаго родства, или лицъ 
происходящихъ изъ одного и того же народа 
(Быт. XIII, 8, Есф. X, 3, Деян. YII, 25), и 
даже т£хъ лицъ, которые соединены между 
собою тесною любовно (II Дар. I, 26). Въ 
Новомъ Завете это слово чаще прилагается 
къ обозначенш теснаго духовнаго общешя, 
которое истинные последователи Христовы 
имеютъ съ Господомъ и другъ съ другомъ (Мат. 
XXY, 40).

Братьями Господа нашего 1исуса Христа въ
Свящ. Писанш прямо именуются следуюпця 
лица: 1аковъл 1осгя, Симонг, Iyda (Map. YI, 
3, Me. XIII, 55). Несомненно, что ихъ нельзя 
почитать детьми Пр. Девы Марш, потому что 
Она, давши, обетъ девства на всю жизнь, пре
была девою и до рождества, и въ рождестве, 
и по рождестве Господа. Но это, по мненпо 
однихъ, были дети 1осифа Обручника отъ пер- 
ваго его брака, а по мненпо другихъ, дети 
родной сестры Матери Господа, жены Клеоны,

иначе называемаго Алфеемъ (Доан. XIX, 25); 
такимъ образомъ это были двоюродные братья 
Господа 1исуса но Матери.

Бубастъ (место Васты или Басты) (1ез. 
XXX, 17)—городъ Нижияго Египта, такъ на
зываемый, по имени богини Бубасты, изобра
жавшейся съ кошачьей головой и съ луной 
на голове ОЦана). Городъ лежалъ при Иелу- 
зШскомъ рукаве р. Нила.Онъ славился вели- 
колепнымъ храмомъ Д1аны, въ который еже
годно стекались массы народа со всего Египта 
съ музыкой, пешемъ и танцами. Персы овла
дели городомъ и срыли городсюя стены, а 
местность, на которойстоялъ городъ, подпала 
впоследствш подъ власть Римлянъ. Развалины 
Бубаста находятся въ настоящее время въ 7 
англ, миляхъ отъ Нила и называются: Тэлъ- 
Баста. Означенный городъ только однажды 
упоминается въ Библш, именно въ вышепри
веденной цитате. Двадцать вторая династ1я 
Египетскихъ царей царствовала въ Бубасте. 
При одномъ изъ нихъ, именно при Шишаке, 
1ерусалимъ былъ взятъ, храмъ ограблеиъ и 
золотые знаменитые щиты Соломона увезены 
непр!ятелемъ для украшешя алтарей языческой 
богини Бу басты. Развалины знаменитаго не
когда храма въ честь Бубасты видны еще 
доселе вместе съ другими остатками древняго 
города. Описаше оныхъ можно читать у ино- 
странныхъ путешественниковъ, какъ напр. 
Вилькинсона и друг.

Буйволъ (Втор. XIY, 5) — двухъкопытное 
жвачное животное, дозволенное Израильтянам'!* 
въ пищу и составлявшее часть провизш Со
ломонова стола (III Цар. IY, 23). Буйволъ, 
вместе съ родственными ему якомъ, зубромъ, 
бизономъ и домашнимъ быкомъ, принадлежитъ 
къ семейству быкообразныхъ. Отъ домашняго 
быка буйволъ отличается большею величиною 
тела, толщиною роговъ и болынимъ пристра- 
ст1емъ къ воде, къ лесистымъ, болотистымъ 
и топкимъ местамъ. Буйволъ животное свире
пое и опасное

Буший (опустошеше) имя двухъ лицъ;
а) (Числъ XXXIY, 22) — князь колена Да- 

нова, одно изъ 1 0 -ти  лицъ, избранныхъ 1и- 
сусомъ Навиномъ для раздела земли Обето
ванной при Моисее;

б) (I Пар. YI, 5, I Ездр. YII, 4) — сынъ 
Авишуя, предокъ Ездры и потомокъ Аарона. 
Точно неизвестно, былъ ли онъ первосвя- 
щениикомъ, или нетъ. 1осифъ ФлавЩ проти
воречить самъ себе въ решенш означенного 
вопроса.
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Букъ (Ис. XLI, 19)—дерево изъ семейства 
дубовыхъ, очень тяжелое и красивое въ от
делке, служащее для токарныхъ и столяр- 
ныхъ изделШ. Вместе съ кипарисомъ и пев- 
гомъ, букъ служилъ матер1аломъ для построй
ки 1ерусалимскаго храма. Плодами бука откарм- 
ливаютъ свиней и домашнихъ птицъ; кроме 
того изъ нихъ добывается масло для кушанья 
и освещ етя. Буковое дерево растетъ по всей 
средней и южной Европа, и доселе еще встре
чается на горахъ Ливанскихъ по большей ча
сти въ гористыхъ областяхъ западной Азш, 
где онъ достигаетъ значителышхъразмеровъ.

Букъ,

Булъ (потокъ, плодъ, произрастете, по Фюр- 
сту, дождливый месяцъ) (Ш Цар. YI, 38)— 
собственное назваше одного изъ Еврейскихъ 
месяцевъ года,осьмаго въ священномъ и вто- 
раго въ гражданскомъ году, соответствующая 
второй половине октября и первой ноября; 
после назывался у Евреевъ Шаршеванъ. Бъ 
этомъ осеннемъ месяце оканчивалось собира
ние винограда, и начинались дожди. Во время 
онаго же окончено строеше Соломонова храма, 
строившаяся семь летъ съ половиною (III 
Цар. YI, 37, 38).

Был|‘е травное (Пс. XXXYI, 2 )—зелень, зе
ленейший злакъ, трава—слова почти однозна- 
чупця. См. Трава.

Бьтя книга. См. Моисей, Пятиннинне Моисеево.
Бедные, бедность. Бедностт называется та

кое положеше человека, когда онъ не въ со
стояли удовлетворять необходимымъ потребно- 
стямъ жизни. Хотя земля Обетованная, за
воеванная Евреями, по словамъ бытописателя, 
и текла млекомъ и медомъ, но бедные и Ни
цце всегда были среди Израиля, по слову Про
рока (Втор. XY, 4, 6 , 1оан. XII, 8). Причины 
бедности были весьма различны: умножение 
народонаселетя. разорительныя войны, физи- 
чесшя бедств!я страны, нравственный причи
ны, умножеше пороковъ, усиление роскоши 
и т. д. Но все бедные среди Израиля, вдовы 
и сироты, не только находились подъ защи
тою и покровительствомъ закона и пользо- 

• вались благотворительности частныхъ лицъ, 
но въ законе сделаны даже въ пользу ихъ 
некоторый постановлешя, какъ то: каждому 
бедному для утолешя голода позволялось сби
рать въ чужомъ винограднике ягоды, на чу- 
жомъ поле рвать колосья, только не позво
лялось брать съ собою въ сосуде никакой 
виноградной кисти, или серпомъ пожинать ко
лосья (Втор. XXIII, XXIY и т. д.). Во время 
жатвы требовалось не дожинать до самаго 
края поля и не подбирать забытаго въ поле 
снопа; а оставшиеся колосья и плоды предо
ставлялись бедному, вдове, сироте и пришель
цу (Лев. XIX, 9 и д. Втор. XXIY, 19).Р уеь 
ходила сбирать колосья по сжатымъ полямъ 
(Руеь II, 2, 3). Особеннаго рода постановлеше 
касательно бедныхъ и пришельцевъ было въ 
годъ субботнШ и юбилей, когда возвращались 
имъ наследственный земли ихъ, и они снова 
вступали въ законныя права свои Подъ угро
зою страшнаго наказашя Бож1я, законъ пре- 
достерегаетъ также Израильтянъ отъ прите- 
снешя и угнетешя пришельцевъ и бедныхъ 
(Исх. XXII, 21, 22, Лев. XIX, 33, 34), а 
особенно отъ пригЬснешя и неправды на суде 
(Исх. XXIII, 3 - 6 ,  Лев. XIX, 15). Въ празд- 
никъ опресноковъ, седмицъ и кущей, три раза 
въ году, 1удеи, по закону, обязывались раз
делять свое семейное праздноваше съ рабами, 
съ пришельцами, вдовами и сиротами, каж
дый по своему усердно (Втор. XYI, 10— 17). 
Впрочемъ, въ позднейшее время бедныхъ и 
нуждающихся между 1удеями было весьма мно
го; ихъ всюду можно было видеть по доро- 
гамъ и улицамъ. Похвальное дело благотвори
тельности беднымъ особенно изображается въ 
кн. Товита (II, 14), и у Сираха (III, 30 и др.). 
Вода угасить пламень огня, говорить послед
ний, и милостыня очистить гргьхи.
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Белильничье поле (поле валяльщика, мыль
щика) (IY Цар. XYIII, 17, Ис. YII, 3) на
ходилось на западной стороне близь Iepyca- 
лима, по канава верхняго пруда, или водоема; 
на этомъ пол!, обыкновенно валяли сукна, 
мыли и чистили оныя въ пруд1! ,  и развеши
вали на солнце для просушки. На этомъ поле 
находился ц. Ахазъ въ то время, когда нред- 
сталъ предъ нимъ прор. Mcaia съ великимъ 
знамешемъ отъ Господа (Ис. YII, 1— 16). Тутъ 
у водопровода, на дороге поля белильничьяго 
стоялъ Рабсакъ съ АссирШскимъ войскомъ, 
угрожая завоевашемъ и разорешемъ земли 1у- 
дейской, которую впрочемъ Господь спасъ 
отъ гордаго завоевателя, по молитве царя 
Езекш и пророка Исаш (IY Дар. XYIII, 17).

Бесъ, б%сы злые духи, служапце д1аволу 
и вместе съ нимъ составлякщ е царство 
тьмы, главою коего есть д1аволъ (Me. XII, 
24— 29 и др.). Указашя въ В. и Н. Завете 
на существоваше бесовъ многочисленны: въ 
В. Завете повествуется, что не разъ, когда 
являлись предъ лице Бож1е Ангелы Божш, 
являлся вместе съ ними и д!аволъ, и потомъ 
подробно описываются те  многоразличный бед- 
етшя, какими по попущешю Божш искушалъ 
раволъ праведнаго 1ова (1ов. I, 6, II, 2). По
вествуется также, что когда отъ Саула отсту
пали Духъ БожШ, то его возмущалъ злой духъ 
отъ Господа (I Цар. XYI, 14). Въ кн. Премуд

рости Соломона говорится, что 
ла смерть вошла въ мгръ (Прем. Солом. II, 24). 
Въ Н. 3. кроме назватя  бесовъ, для нихъ 
существуютъ еще и друпя назвашя, именно: 
злые духи (Лк. YII, 21), духи (Me.
X, 1 ), духи злобы (Ефес. YI, 12), аггелы дг- 
авола (Me. XXY, 41) и аггелы змгя (Апок. 
XII, 7, 9).

Бесноватый, бесноватые (Me. IY, 24, Map. 
1, 23, Лук. YI, 3 5 ,1оан. X, 20, 21 и друг.)— 
такъ называются люди, одержимые злыми ду
хами. Въ Свящ. Писанш злые духи изобра
жаются входящими въ людей И выходящими

изъ нихъ. Те которые не признаютъ бьтя 
злыхъ духовъ въ собственномъ смысле, а ду- 
маютъ, что подъ сими последними должно ра
зуметь больныхъ,— лунатиковъ, эпилептиковъ, 
съумасшедшихъ и друг., и что Господь, го
воря о бесахъ, приспособлялся только къ по- 
няыямъ 1удейскимъ, думаютъ крайне оши
бочно. Въ Свящ. Писанш бесноватые прямой 
ясно отличаются отъ людей одержимыхъ тяж
кими телесными и душевными болезнями; имъ 
приписываются тагая дейетшя, который не 
свойственны обыкновеннымъ больнымъ: такъ 
напр. они знаютъ, что Христосъ— Сынъ Бо- 
жШ; 1исусъ Христосъ съ ними разговариваете, 
и они Ему о т в е ч а т ь . Онъ повелеваетъ бесамъ 
молчать, или выдти изъ человека, и они по
винуются; по выходе изъ людей бесы ищуте 
покоя, и не нашедши, возвращаются въ преж
нее жилище, пр!емля въ свое сообщество дру- 
гихъ злейшихъ духовъ; по выходе изъ Гада- 
ринскихъ бесноватыхъ, бесы входятъ въ сви
ное стадо и все стадо погибаетъ въ мор! 
Да и сами Господь 1исусъ Христосъ и Его
Апостолы принимали бесноватыхъ, т - е - за
действительно одержимыхъ злыми духами, и 
нигде ни малейшаго не подаютъ повода ду
мать, что это были только мнимо-бесноватые, 
и что дейсш я ихъ происходили не отъ B.ui- 
яшя злыхъ духовъ, а отъ болезней телесныхъ, 
или душевныхъ, какъ напр. отъ разстройства 
душевныхъ силъ, воображешя, разсудка и т. п. 
Точно также понимала это и вся Хриспанская 
Церковь отъ самыхъ времени апостольскихъ. 
Таже самая степень власти, которая была доз
волена Богомъ сатане надъ праведными, мно
гострадальными 1овомъ, несомненно можетъ 
проявляться въ различныхъ видахъ и надъ 
другими лицами, по попущенш Божпо. Мно- 
rie изъ известныхъ Европ. врачей, какъ напр. 
ИспанскШ Вскунроль, допускаютъ, что случаи 
бесновашяили одержашя злыми духами встре
чаются нередко и въ настоящий маловерный 
векъ.
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Ваала (госпожа) (Нав. XV, 29, XIX, 1, 9 3 -  
горо дъ въ колене 1удиномъ на ю. 1удеи. Въ 
последней цитате читается: Вала (XIX, 3), 
а въ I Пар. (IV, 29): Бшга.

Ваали (господинъ мой) (Осш II, 16). Въ 
одномъ изъ пророчествъ, относящихся къ 1удей
ской церкви, сказано: « Я  будешь въ тотъ 
день, говоритъ Господь, ты будешь звать 
Меня: мужъ мой, и не будешь звать Меня 
бомье В аалт  (т. е. господинъ мой) (Осш 
И, 14, 23). Слово муоюъ, конечно служило 
для выражешя более сердечнаго отношешя, 
Ч'Ьмъ В аали , хотя и последнее было закон- 
нымъ обращешемъ со стороны жены къ мужу. 
Но cie последнее слово несомненно употреб
лено здесь въ исключительномъ смысле, вслед- 
CTBie грубаго идолопоклонства, связаннаго съ 
именемъ Ваали.

Ваалисъ (сыиъ радости, восторга) Чер. XL,
14) — царь Аммонитсшй въ то время, когда 
1ерусалимъ былъ взятъ и разрушенъ Навухо- 
доносоромъ. Онъ посылалъ пословъ къ Изма
илу, сыну Нееанш, съ советомъ умертвить 
Годолно.

Ваалсамъ. См. П Езд. IX, 43. У Неем. 
(У Ш ,’4) вместо Ваалсама, стоить Маасея.

Ваалъ— имя и назваше следующихъ лицъ и 
местностей:

а) (I Пар. V, 5, 6) Рувимлянинъ, сынъ ко- 
тораго, Веера, былъ отведенъ въ пленъ въ 
Ассирш при Феглафелласаре;

б) (I Пар. YIH, 30, IX, 36) сынъ 1еила, 
праотца Гаваонитянъ;

в) (I Пар. IV, 33) городъ колена Симео-

нова, тождественный съ Ваала-Беерою (Нав. 
XIX, 8).

г) (Нав. XV, 11) гора, находившаяся между 
Екрономъ и 1авнеиломъ. Чрезъ нее проходила 
северная граница колена 1удина.

Ваалъ или Валъ (господинъ) (Ш Цар. XYUI, 9, 
Ис. XLVI, 1, Iep. IX, 14)— назваше бывшаго 
языческаго божества, бого- 
творимаго въ Финиши и 
Сирш, а первоначально на
зваше божества, подъ ко- 
торымъ некоторые изъ 
древнихъ восточныхъ на- 
родовъ боготворили солн
це. Финишяне называли 
солнце Вал-Саменъ, что 
значить Господь небесъ.
Такъ какъ Ваалу покла
нялись подъ различными 
видами, и при томъ въ 
разныхъ странахь, то для точности къ на
званью Ваалъ прибавлялось назваше и самаго 
места, какъ напр. Ваалъ-Гадь, Ваалъ-Пеоръ, 
и все эти назвашя сливались въ  одно общее 
назваше Вааламъ (IH Цар. XYHI, 18). Мно
жество месть, посвященныхъ сему языческому 
божеству, и масса лицъ, покланявшихся и слу- 
жившихъ ему, указываюсь на то, какъ далеко 
и сильно было распространено поклонеше 
Ваалу. Ваалъ, Валъ или Белъ, былъ боготво- 
римъ Вавилонянами, СирШцами, Кареагенянами 
и другими народами. Думали даже, что онъ 
одно и то-же языческое божество, что и Мо- 
лохъ, которому Аммонитяне приносили свои 
зверсшя и кровавый человечест жертвы. Въ

Ваалъ.
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книг* прор. 1еремш (XIX, 5) прямо говорится, 1 
что Ваалу приносились челов*чесшя жертвы. 
Для поклонешя ему выбирались возвышенныя 
места (высоты), и на служеши ему состояло 
множество жрецовъ и пророковъ. Иногда для 
сей цели назначались и кровли домовъ (IY Цар. 
ХХШ, 12, 1ер. ХХХП, 29). Вааламъ и Астарта 
служили общимъ иазвашемъ вс*хъ боговъ и 
богинь Cupin, Палестины и сос*днихъ странъ. 
Въ позднМция времена, какъ говорятъ исто
рики, боготвореше Ваала господствовало во 
всей древней Скандинавы и, какъ предпола
гаюсь, было общимъ на Британскихъ остро- 
вахъ. Досел* еще сохранилось много суев*р- 
ныхъ обрядовъ въ Ирландш и Валлис*, очень 
напоминающихъ древнее поклонеше Ваалу. 
Поклонеше Ваалу было главнымъ и при томъ 
обычнымъ гр*хомъ древнихъ Евреевъ. Особенно 
при Ахав* для служешя сему языческому бо
жеству содержалась весьма многочисленная 
корпорация языческихъ жрецовъ. Въ Ш кн. 
Царствъ (XYHI) содержится эффектное и кар
тинное повествование о томъ, какъ прор. Пия 
посрамилъ языческихъ служителей Ваала. Ка
кая величественная и горькая ирошя слышится 
въ словахъ пр. Бож1я Илш, обращенныхъ къ 
нимъ поел* тщетныхъ попытокъ ихъ свести 
огнь съ неба на приготовленную жертву:
« Кричите громче, съ насмешкою говорилъ имъ 
Ил1я, ибо онъ (т. е. Ваалъ) богъ; быть

онъ задумался, или занять чгьмъ , или
въ дороггь, а можетг быть и , такъ
онъ проснется/» Идолослужеше у древнихъ
Израильтянъ Ваалу сопровождалось большою 
торжественностш и пышностио. Ему воздвига
лись капища (Ш Цар. XYI, 32), въ которыхъ 
ставились идолы (IY Цар. X, 26). Участво- 
вавние въ идолослуженш надавали на себя 
особыя для сего одежды (IY Цар. X, 22). 
Въ честь Ваала курили ароматы (Iep. YII, 9) 
и возносили каждешя. При служены этому 
идолу, жрецы, для привлечешя его внимашя 
и милости, скакали кругомъ жертвенника и 
испускали rpoMKie крики; а въ особенныхъ 
случаяхъ кололи себя ножами и копьями, обли
ваясь кровью (Ш Цар. XYHI, 25—28).

Ваала-капище (III Цар. XYI, 32) тоже са
мое, что и храмъ, или м^сто поклонешя 
Ваалу.

Вааловы высоты (Числ. XXII, 41, въ книг! 
Нав. ХШ, 17, Бамовъ-Ваалъ) принимаются за 
одно съ городомъ Бамоеъ въ земмь Моавит- 
схой. Но книг* Числъ (XXII, 41, ХХХШ, 1, 
6, 9) Валаамъ для того возведёшь былъ на 
высоты Вааловы, чтобы онъ могъ вид*ть

оттуда часть народа Израильскаго, и Валаамъ 
действительно вид*лъ его съ высотъ Ваало- 
выхъ, съ вершины скалъ и холмовъ.

Ваалвериеъ (Ваалъ союза) (Суд. YI1I, 33, 
IX, 4, 46). Подъ симъ назвашемъ жители 
Сихема по смерти Гедеона, обожали Ваала. 
Назваше означаетъ союзъ Ваала по той при
чин*, что служаице ему считали себя всту
пившими въ союзъ съ этимъ идоломъ. Впро- 
чемъ объ особенностяхъ, какими сопровож
далось служеше Ваалвериоу, ничего неиз
вестно.

Ваал-Гадъ (владыка счас'пя) (Нав. XI, 17, 
XII, 7, Суд. Ш, 3) — городъ въ долин* Ли
ванской при подошв* г. Ермона, и вероятно 
тотъ же самый, что и Ваалъ Ермонь (I Пар. 
Y, 23). Долина Ливанская здесь разумеется 
не Килисир1я, или нынешняя Бет а, между 
Ливаномъ и Антиливаномъ, но долина на 
южномъ склон* горы Шили Ермона.

Ваал-Гамонъ (Господь множества) (П*с. П*с. 
YIH, 11)—м*сто, гд* Соломонъ им*лъ обшир
ный виноградникъ.

Ваалъ-Гацоръ (Господь селешя) (II Цар. 
ХШ, 2 3 ) — городъ или селеше, близъ города 
Ефрона или Ефраима, колена Ефремова, гд* 
Авессаломъ им*лъ овечью ферму, и гд* на 
пиршеств* былъ умерщвленъ брать его Ам- 
нонъ. Предполагаютъ, что это настоящШ - 
Азуръ, въ 5 Римскихъ миллхъ къ с.-в. отъ 
Вееиля.

Ваал-Меонъ (жилище Ваала) (Числ. XXXII, 
38, 1ез. XXY, 9)—городъ въ кол*н* Рувимо- 
вомъ, называемый также Бев-Меонъ (Iep. 
XLYHI, 23), и Бее-Ваалъ-Меонъ (Нав. ХШ,
17). При Евсевш и 1ероним* онъ все еще 
vicus maximus, т. е. большое селен!е, назы

вался Balmana И СЧИ ТЯЛСЯ рО Д И Н О Ю  прор.
Елисея.

Ваал-Перацимъ (владыка расторжешй, пора- 
жешй) (II Цар. Y, 20)—место въ долин* IV 
оаимской, въ н*сколькихъ миляхъ на ю.-з. 
отъ Iepyсалима, гд* Давидъ победилъ Фили- 
стимлянъ, и Давидъ сказалъ при этомъ: 
« Господь разнесъ враговъ мои.съ предо , 
какъ разносишь вода» (II Цар. Y, 20). На
зваше въ подлинник* знаменательно, какъ 
указаше на эту победу, и на нее именно ука
зывается въ кн. пр. Исаш (XXYIH, 21).

Ваал-Фегоръ (Неоръ или Фегоръ, отвереш 
или раскрьте, напр. рта и пр.) (Пс. CY, 28, 
Числ. XXY, 3, 5 )—назваше Моавитской горы 
и языческаго божества, боготворимаго въФе- 
гор* или Пеор*. Служеше и празднества въ 
честь Ваала-Фегорскаго сопровождались такимъ



ВААЛЪ-ЦЕФОНЪ— ВАВИЛОНСКАЯ БАДШЯ.

гнуснымъ развратомъ, что часто женщины и 
девицы жертвовали своею невинностш и цело- 
мудр1емъ. « Они (т. е. Израильтяне), говорить
нророкъ, пошли къ В а а л -  Феюру и предатсъ 
постыдному, и сами стали , кат
тгъ, которызсъ возмобили (Осш IX, 10).

Ваалъ-Цефонъ (место, посвященное Тифону) 
(Исх. XIT, 2, 9, Числ. ХХХШ, 7 )-стан ъ  
Израильтянъ на с/Ьверномъ краю Чермиаго моря, 
соответствующШ местоположение Суеца, въ 
которомъ находился храмъ для поклонешя 
Ваалу. По мненио Бруса, такъ назывался 
маякъ, или сторожевая станщя при северномъ 
входе въ АравШсшй заливъ.

Ваал-шалиша (IT Цар. IT, 42) (тройная 
область или земля)—место близъ горы Ефре
мовой, по мнении Евсев1я, находившееся въ 
15 Римск. миляхъ къ с. отъ Дшсполя, или 
Лидды.

Ваал-вамаръ (место пальмъ) (Суд. XX, 33)— 
городъ колена Вешаминова, лежавшШ близъ 
Гивы Вешаминовой. Близъ онаго сразились 
колена Израильшя и разбили колено Веша- 
миново. Во времена Евсев1я и 1еронима, на 
месте Ваал-вамаръ находилось большое се- 
леше (/ir/'9\)apLap). Вероятно около этого места 
находилась и пальма Девворина (Суд. IT, 5). 
Впрочемъ Ваал-вамаръ совершенно различенъ 
отъ селешя, такъ называемая въ настоящее 
время и находящаяся на южной стороне 
Iepy салима.

Ваана. См. Баана.
Ваанм (имена двухъ лидъ, упоминаемыхъ 

въ 1-ой книге Ездры (ТШ, 10) и во II-ой 
(IX, 34).

Вааса (по Фюрсту, храбрость, смелость) 
(Ш Цар. XT, 16)—царь ИзраильскШ, Онъ 
происходилъ изъ колена Иссахарова и былъ 
незнатная рода (Ш Цар. XT, 27, XTI, 2). 
Составивъ заговоръ противъ Навата, сына 
1еровоамова, Вааса изменнически убилъ его 1 
при. осаде Гаваеоиа, Филистимскаго города, 
и занялъ престолъ его (27 ,28). Во исполне- 
ше предсказашя пр. Ахш объ истребленш 
всея  дома 1еровоамова, онъ не оставилъ въ 
живыхъ ни одного изъ семейства нечестивая 
царя (29). Начавъ войну съ Асою, ц. 1удей- 
скимъ, онъ укрепилъ Раму, дабы не дозво
лить никому ни уходить отъ А с ы , ни при
ходить къ нему (II Пар. XTI, 1); но онъ не 
имелъ успеха въ этой войне, такъ какъ не
которые изъ его городовъ были завоеваны 
Венададомъ, ц. СирШскимъ, бывшимъ прежде 
сея  его союзникомъ, а теперь оказавшимъ 
Асе помощь. Въ нравственномъ отношешн

Вааса былъ нисколько не лучше 1еровоама, и 
идолослужете, введенное симъ последнимъ, 
оставалось въ полной силе; потому-то Господь 
чрезъ пророка 1иуя возвестилъ Ваасе ту-же 
самую участь, какая, по пророчеству Ахш, 
постигла домъ 1еровоамовъ. Чрезъ 24 года по 
вступлеши на престолъ, онъ умеръ естествен
ною смертно и погребенъ въ столичномъ го
роде ФирцЬ; но судъ БожШ надъ его домомъ 
исполнился отъ руки Вамвр1я, который убилъ 
не только Илу, его сына и наследника, но 
истребилъ и весь домъ царскШ (Ш Цар. XTI, 
10, И ) .

Ваасея (дело 1еговы) (I Пар. TI, 40)—то-же 
самое имя, что и Маасея,— одинъ изъ сыиовъ 
Каафовыхъ, изъ предковъ Асафа, изъ числа 
лицъ, которыхъ Давидъ поставилъ пгьвидми 
предъ скингею собранья, доколгь Со ломот не 
поспгроилъ дома Господня въ 1ерусалимп>
(TI, 32).

Вавиложя, иначе земля Вавилонская, назы
ваемая также землею Нимврода (Мих. Т , 6), 
отъ имени основателя царства Вавилонская, 
и землею Халдеевъ (Iep. XXIT, 5, ХХТ, 12, 
1ез. XII, 13), отъ господствующая здесь пле
мени Халдеевъ, находилась въ плодоносной 
равнине Сеннаарской, бывшей колыбелью че- 
ловеческихъ обществъ (Быт. XI, 1, 2), въ 
бассейне рр. Тигра, Евфрата, въ 15 миляхъ 
отъ Багдада, въ 40 отъ Персидская залива, 
и въ 130-ти отъ 1ерусалима.

Вавилонская башня (смешеше) (Быт. XI, 
4— 9)—была построена потомками Ноя въ до
лине Сеннаарской. Племя Хамово, изъ опасешя 
угрожающая ему разсеяшя и рабства (Быт. 
IX, 25, 2 7 ) ,вознамерилось воспрепятствовать 
исполнешю Божественнаго определешя и въ 
союзе съ другими племенами начало строить 
большой городъ на долине Сеннаарской, а 
при немъ высокую башню, которая могла бы 
служить центромъ всехъ племенъ и во тоже 
время знакомъ ихъ равенства. По недостатку 
на долине Сеннаарской камней, строители де
лали изъ глины и обжигали кирпичи, вместо 
же извести употребляли земляную смолу. Го
сподь смешалъ языкъ ихъ. такъ что они, 
будучи не въ состояши понимать одинъ дру
г а я ,  должны были прекратить свое безумное 
предпр1ят!е и разойтись по разнымъ стра- 
намъ, отчего произошли разные народы, го- 
воряице разными языками. Городъ прозванъ 
Вавилономъ, т. е. смешешемъ. Высота и 
объемъ башни, по первоначальнымъ дошед- 
шимъ до нась рисункамъ, были по истине 
громадны. Хронологи вычисляютъ, что потомки



ВАВИЛОНЪ.

Ноя должны были употребить три года только 
на одно собрате матер1аловъ и не менее 
радцати двухъ л'Ьтъ на постройку самой баш
ни. По одному древнему преданно, кирпичи  
или,какъ вернее можно назвать ихъ, плиты, 
употребленный для постройки башни имели 
каждая по 20-ти англ. фут. въ длину, 15-ти 
въ ширину и 7-ми въ толщину.

Вавилонъ (см'Ьшеше) (Быт. X, 10, ГУ\ Цар. 
XVII, 24, II Пар. XXXII, 31 и др.) былъ сто
лицею Халдеп и однимъ изъ древнМшихъ и 
богат'Ьйшихъ городовъ въ Mip'b. Построеиъ 
Нимвродомъ, сьшомъ Хуша или Куша, потом- 
комъ Хамовымъ, сделавшимъ означенный го-

шихъ кирпичей на смоляномъ цементе. ВнЪ 
городскихъ стенъ, городъ былъ окруженъ со 
всехъ сторонъ глубокимъ рвомъ. Въ немъ на
ходилось 676 квадратныхъ площадей, окру- 
женныхъ домами и садами. Если не весь Ев- 
фратъ, то часть онаго протекала чрезъ городъ 
къ с. на ю ., разделяя оный на двЬ части. 
По об'Ьимъ сторонамъ реки находилась набе
режная и высокая стена. Среди города, пе
ресекая реку, тянулся громадный мостъ, по 
восточную сторону котораго возвышался цар- 
ш й  дворецъ и язы чеш й храмъ Бела, богат
ства котораго, по свидетельству Геродота, до
ходили до 28 миллшновъ фунтовъ стерлин-

Развалины Вавилонской башни ;

родъ столицею своего царства. По Геродоту, 
Вавилонъ, расположенный по обоимъ бере- 
гамъ р. Евфрата, своею формою представ- 
лялъ совершенное подоб1е четыреугольника, 
или квадрата, построеннаго на огромной рав
нине; окружность;: города была въ 60 англ, 
миль, по 1-5-ти миль въ каждой стороне. 
Толщина' стенъ была 86 футовъ, такъ что по 
поверхности ихъ можно было проехать шести 
колесницамъ въ рядъ, а высота оныхъ про
стиралась до 334 фут. На стенахъ высились 
250 башенъ, съ сотнею воротъ изваянныхъ 
изъ меди. Стены были сложены изъ боль-

говъ (до 280 милл. на наши деньги). Ikonie 
сады Вавилона считались некогда въ числе 
семи чудесъ света. Внрочемъ, слава Вавилона 
гремела не долго, и подъ наплывомъ нападе- 
нШ различныхъ завоевателей оиъ подвергся 
крайнему запустешю. Киръ овладелъ имъ; 
после того ДарШ расхитилъ оный; Ксерксъ 
ограбилъ его храмы, и Александръ Македон- 

! скШ умерь въ то самое время, когда мечталъ 
и делалъ попытки возстановить его веяние. 
Да, этотъ городъ чудесъ, многолюднейший изъ 
всехъ,—золотой городъ, слава цауствъ, кра
сота Халдеи , согласно съ пророческими пред-
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сказашями, сделался грудою развалинъ, жи- 
лищемъ шакаловъ, ужасомъ и посмеяшемъ,— 
городомъ безъ жителей. Какъ львы зарыкшотъ 
есть они, говоритъ пр. 1ереайя, и заревушъ 
какъ гценки львиные (1ер. ЕЛ, 38). Что силь
нее всего поражаетъ ужасомъ современныхъ 
путешественниковъ, при обозрены развалинъ 
Вавилона (ныне бедная Арабская деревня 
Гиллахъ), то это громадный массы мусора на 
месте славнаго некогда во всемъ Mipe города.
Какь сделался Вавилонъ ужасомъ между на
родами! восклицалъ некогда пр 1ерем1я (LI, 
41, L. 23). Въ Свящ. Писаны слово Вавы- 
лонъ иногда употребляется въ иносказательномъ 
смысле и означаетъ царство антихриста, про
тивника Христу и церкви Христовой (Откр. 
XIY, 18, 19). Св. ап. Петръ въ I посланы 
(Y, 13) говоритъ объ избранной церкви въ 
Вавилоне. По мьгЬнио н*которыхъ, это былъ 
другой Вавилоыъ въ Египта, находившийся 
вблизи настоящаго Каира, при одномъ изъ 
притоковъ р. Нила; друпе подъ означеннымъ 
назвашемъ разумеютъ Римъ, и па семъ ос
нованы предполагаютъ, будто бы ап. Петръ 
былъ епископомъ Рима. Но относительно сего 
посл'Ьдняго трудно допустить, чтобы апостолъ 
употребилъ иносказательное выражеше въ про- 
стомъ приветствш, заканчивающемъ его по-
слаше: Приветствуешь васъ избранная, по
добно вамъ (церковь) въ Вавилоне (I Петр.
Y, 13).

Вавш (II Езд. YIII, 37) — сынъ, или пото- 
мокъ Захары, изъ числа лицъ, возвратив
шихся изъ плена съ Ездрою. Въ I ки. Ездры 
(YIII, II) онъ называется Бевай.

Вагой— имя трехъ лицъ, упом.инаемыхъ въ 
Свящ. Писании, именно:

а) (1уде. XII, II);
61 /И Езд. Y, 14);
в) (II Езд. YIII, 40). Означенное слово Пли- 

н!й принимаетъ за общее назваше евнуховъ 
на Восток*.

Ваенанъ. См. II Езд. Y, 37. Въ нараллель- 
ныхъ местахъ: I Езд. II, 60. Неем. YII, 62 онъ 
называется Товъя

Ва1езаеа ( слово Персидское: белый, чистый) 
(Есф. IX, 9 )—одинъ изъ сыновей Амана, уби 
тыхъ 1удеями въ Сузахъ, при обстоятельствахъ, 
описаиныхъ въ кн. Есфирь (IX, 9).

Вакбакаръ (но Гезенно, опустошечпе горы) 
(I Пар. IX, 15) — левитъ, одинъ изъ потом- 
ковъ Асафа.

Ваквукъ (im iniiie) (Неем. YII, 53) — изъ 
Нееинеевъ, возвратившихся изъ плена съ Зо- 
ровавелемъ

Вакиноръ (II Макк. XII, 35)— военачальникъ, 
во времена 1уды Маккавея.

Вакхидъ (I Мак. YII 8— 12) — сановникъ 
Антшха Евпатора, пользовавшийся особенною 
его доверенное™, господствовавший за Ев- 
фратомъ и отличавшийся в*рностно своему 
царю.

Вакхуръ. См. II Ездр. IX, 24— священноп*- 
вецъ, во время ц. Артаксеркса, возвратив
шийся вместе съ другими изъ плена въ Iepy- 
салимъ, и по внушешю священника Ездры 
отпустивш!й жену иноплеменную съ детьми.

Вала (отъ корня, значущаго: отпадать) (Нав. 
XY, 29) — городъ въ колене Симеоновомъ; 
называется также Ваала (Нав. XY, 29), и 
Билга (I Пар. IY, 29).

Валаамъ (не принадлежащШ къ народу мо
ему) (Числ. XXII, 5)— сынъ Веоровъ или Во- 
соровъ, и уроженецъ г. Пеоора, что въ Ме- 
сопотамш. И звесш  о немъ содержатся въ 
книг* Числъ (гл. XXII, XXIII, XXIY и XXIX). 
Онъ жилъ въ то время, когда Израильтяне 
странствовали изъ Египта въ землю Обето
ванную Численность Евреевъ была такъ ве
лика, что цари странъ, чрезъ который они 
проходили, не знавшие объ ихъ чудесномъ 
питаны манною въ пустыне, не безъ осно- 
вашя опасались, какъ бы не случился голодъ, 
вследств!е ихъ вторжешя въ ихъ владешя, и 
какъ бы они не сделали покушешя назавое- 
ваше ихъ областей. Къ числе означенныхъ 
царей находился и Валакъ, царь МоавитскШ, 
изъ страха вступивний въ союзъ съ Мад1ани- 
тянами. Онъ зналъ, что не могъ противосто
ять такому страшному врагу, и предполагая, 
что Богъ Израилевъ, подобно божествамъ язы- 
ческимъ, можетъ благословлять или проклинать, 
смотря по своему расположенно, или смотря 
по ценности даровъ жертвователей, послалъ 
за Валаамомъ, пользовавшимся славою вели-, 
каго провидца и предсказателя, и просилъ его 
придти и проклясть полчища Израилевы, обе
щая ему за то велиие дары и награду. О 
Валааме ходила также молва, что кого онъ 
благословить, тотъ и будетъ благословенъ, а 
кого проклянетъ, тотъ будетъ проклятъ (Числ. 
XXII, 6). Валаамъ принялъ заманчивое предло- 
жеше, но самъ Богъ воспрепятствовалъ ему 
произнести прокляйе. Трижды назначалъ Ва
лакъ место ему для сего на разныхъ высо- 
тахъ, и трижды, чудесно вдохновенный Бо- 
гомъ, Валаамъ вместо проклят1й произносилъ 
благословешя и заключилъ оныя возвышен- 
иымъ пророчествомъ о Мессш: Какъ прекрас
ны шатры твои, 1аковъ, жилища твои,
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Израиль! восклицалъ онъ, какъ алойныя де
рева , насажденный Господомъ, какъ кедры 
при водахъ... Преклонился, лежишь, тсшсь 
лево и какъ львица, ижо поднимешь ею?... 
Восходить звгьзда отъ Такова и возстаеть 
жезлъ отъ Израиля, разитъ князей Моава 
и сокрушаешь всгьхъ сыновъ Сивовыосъ (Числ. 
XXIV). Но зараженный отрастаю любостяжашя 
и обольщенный дарами и ласкательствомъ Ва- 
лака, Валаамъ впоследствш далъ ему пагуб
ный советъ привлечь постепенно Израильтянъ 
кь идолослуженш, чрезъ что мало по малу 
распространились между ними н е ч е т е  и раз- 
вратъ съ дочерьми Моава (Числ. XXXI, 16, 
Откров. II, 14). Для прес'йчешя сего зла и 
наказашя Мад1анитянъ, Богъ возбудилъ рев
ность Финееса; во время поражешя Мад1ани- 
тянъ бьш> убитъ и Валаамъ (Числ. XXXI, 8). 
О Валаам^ упоминаетъ св. ап. Петръ въ сво- 
емъ послаши (II, 15, 16), называя его воз- 
любившимь мзду неправедную, но обличен- 
нымь ослицею безсловесною въ своемъ беззако
нии  ̂ которая, проюворивъ человгьчскимь голо- 
сомь, остановила безумге пророка. О немъ 
также упоминаетъ въ своемъ посланш ап 1уда: 
«горе имъ, говорить онъ, потому что идхуть 
путемь Каиновым о, предаются обольщент 
мзды, какь Валаамъ, и вь упорствгь поги- 
баютъ, какъ Корей (I, 11).

Валакъ (пустой, праздный) (Числ. XXII — 
XXIV, Нав. XXIV, 9, Суд. XI, 25) -  сынъ 
Сепфора, ц. Моавитсшй, во дни Моисея, вме
сте съ Мад1анитянами, призывавший Валаама 
изъ Месопотамии, для промятая Евреевъ. Онъ 
упоминается также у пр. Михея (VI, 5), и въ 
Откров. (II, 14)

Валаданъ (съ GaHKp. имекищй силу и бо
гатство) (Ис. XXXIX, 1, II Цар. XX, 12) — 
собственное имя отца Меродаха.

Валамонъ или Ввльменъ (1уд. IV, 4 )—мест
ность, упоминаемая въ числе СамарШскихъ 
городовъ и лежавшая между Бее-Орономъ и 
1ерихономъ.

Валла (страхъ, робость, по Гезенш же, 
скромность) (Быт. XXIX, 2 9 )-служанка Ра
хили и мать Дана и Нефеалима, наложница 
1акова (XXX, 3, 8, XXXV, 28). Рувимъ, пер- 
венецъ 1акова, совершилъ съ нею трехъ пре- 
любодеяшя и былъ за это лишенъ своимъ 
отцомъ права первородства (XLIX, 4).

Валнуй (II Езд. IX, 31) — потомокъ Адды, 
Изрввльтянииъ. Въ I ки. Ездры (X, 30) на
зывается Биннуй.

Валтасаръ (значеше слова пока еще не опре
делено) :

а) (Дан. V, 1, 9, 12, 22, 29, 30) сынъ 
или внукъ Навуходоносора (Дан. V, 18) и 
носледшй царь ВавилонскШ изъ Халдейской 
династаи. Во время осады города Вавилона Ки- 
>омъ, царемъ Персидскимъ, и Щаскаромъ или 
Дар1емъ Ми/цйскимъ, Валтасаръ сделала» боль
шое пиршество своимъ вельможамъ и кощун
ственно пилъ вино съ своими гостями изъ 
золотыхъ и серебряныхъ сосудовъ, похищен- 
ныхъ Навуходоносоромъ изъ храма 1ерусалнм- 
скаго. И вотъ въ самомъ разгаре иечестиваго 
пиршества таинственная рука начертала на 
стене роковыя слова: Мене, мене, тепел, утр- 
синъ, которыя призванный въ залу пиршества 
пророкъ Дашилъ объяснилъ следующимъ обра- 
зомъ: Мене — исчислилъ Богъ царство твое 
и положилъ конецъему; тепел— ты взвешенъ 
на весахъ и найденъ очень легкимъ; утр- 
еинъ (иначе пересь)— разделено царство твое 
и дано Мидянамъ и Персамъ (Дай. V, 26, 28). 
И действительно, при всеобщемъ опьянены, 
городъ былъ оставлеиъ безъ всякаго надзора, 
ворота и русло реки оставались открытыми безъ 
должнаго присмотра. Персы безпрепятственно 
вошли въ городъ и безъ всякаго сопротивле- 
шя завладели имъ. Вавилоняне падали тыся
чами подъ ударами мечей и отъ огня; смелая 
толпа хищниковъ проникла даже во дворецъ 
царскШ и предала смерти опьяневшихъ царя 
и вельможъ, «Вь ту же самую ночь, гово- 
ритъ пророкъ Дашилъ, Валтасарь, царь Хал
де йскгй, быль убитъ, и Д арт  Мидянинъ при- 
няль царство, будучи шестидесяти двухъ
мьтъ» (Дан. V, 30, 31);

б) (Дан. I, 7) имя, данное пророку Дашилу, 
при дворе Навуходоносора и подъ которымъ 
онъ часто упоминается въ последующихъ гла- 
вахъ.

Ваншя (отъ корня, значущаго строить) (Неем. 
VHI, 7 )— одинъ изъ левитовъ, современник'!» 
Ездры, объяснявшей народу вместе съ другими 
законъ БожШ. Онъ называется также Banin 
(Неем. IX, 4).

Ванея (Богъ строитъ, созидаетъ)—имя слЬ- 
дующихъ лицъ:

а) (II Цар, XXIII, 36) сынъ священника 
1одая, родомъ изъ Кавцеила,одинъ изъ вели- 
кихъ и храбрыхъ мужей Давида, отличавшихся 
своею предпршмчивостаю и храбростаю въ раз- 
ныхъ случаяхъ, какъ-то: онъ поразили» двухъ 
сыновъ Аршла Моавитскаго, убилъ льва во 
рве въ снежное время, и одного великана- 
Египтянина (II Цар. XXIII, 20— 22, I Пар. XI, 
22, 23). Ванея остался вернымъ Давиду и во 
время заговора Адонш (III Цар. 1 ,8 j, и предавши,
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по повеленно Соломона, смерти Адонно, Семея 
и 1оава, сделался, по умернцвленш сего по
следняя, главнымъ. военачальникомъ(Ш Цар. 
И ,  35, IV, 4);

б) (I Пар. XI, 31, II Цар. XXIII, 30) Пи- 
раеонянинъ, одинъ изъ тридцати сильныхъ 
мужей Давида;

в) (I Пар. XV*, 18, 20, XVI, 5) левитъ, 
современникъ Давида, игравшШ на псалтиряхъ 
тонкимъ голосомъ;

г) (I Пар. XV, 24, XVI, 6) священнику 
тоже современникъ Давида, трубившШ передъ 
Ковчегомъ Завета;

д) (II Езд. IX, 26) одинъ изъ Израильтяиъ, 
возвратившШся изъ Вавилона въ 1ерусалимъ 
и по внушенш Ездры отпустивпшй жену ино
племенную;

е) (I Пар. IV, 36) одинъ изъ князей ко
лена Симеонова;

ж) (II Пар. XX, 14) левитъ изъ сыновъ 
Асафовыхъ, предковъ 1озшла.

Ванш (отъ корня, значунцаго строишь) —  
имя несколькихъ лицъ:

а) (I Пар. VI, 46) левитъ изъ рода Ме- 
рари;

б) (I Пар. IX, 4) лице, упоминаемое въ родо- 
словш Уфая, потомка Фаресова;

в) (I Езд. II, 10) Израильтянину его сьу 
новья значатся въ числе возвратившихся изъ 
плена съ Зоровавелемъ;

г) (Неем. Ш, 17) левитъ, отецъ Рехума;
д) (Неем. X, 13) левитъ, давний обязатель

ство не вступать въ супружество съ инопле
менными;

е) (Неем. XI, 22) левитъ, потомокъ певца 
Асафа;

ж) (II Езд. YHI, 36) Израильтянину вы
шедший изъ Вавилона вместе съ другими въ 
царствоваше Артаксеркса.

Вашя — два лица, упоминаемыя въ книге 
Неемш, именно: IX, 4, 5 и X, 14.

Ванна (II Ездры V, 26)—одинъ изъ леви- 
тивъ, во дни священника Ездры.

Ваннш (II Ездры V, 12) — его сыновья 
значатся, въ числе возвратившихся изъ плена 
съ Зоровавелемъ. У Неемш (VII, 15) стоитъ: 
Бшнуй.

Ваннусъ (II Ездры IX, 34), (въ I кн. Езд., 
(X, 38) стоитъ: В анш , или Биннуй)—изъ 
Израильтяиъ, возвратившейся изъ плена и 
подписавший обязательство отпустить жену 
иноплеменную.

Варавва (Mo. XXVII, 16)—сынъ Аввы, из
вестный преступпикъ въ 1ерусалиме, содер- 
жавшШся въ темнице за возмущеше и убШ-

ство, во время суда Пилата надъ Господомъ 
1исусомъ. Въ некоторыхъ древнихъ спискахъ 
и переводахъ Библш, какъ напр. Армянскомъ, 
означенный преступникъ называется также 
Бисусомъ-Вараввою, что принято и Тишендор- 
фомъ; но едва ли для сего есть достаточное 
основаше. У Римлянъ былъ обычай отпускать 
одного изъ преступниковъ на 1удейшй празд- 
никъ Пасхи, 1удеямъ было дозволено назвать 
одного изъ преступниковъ, котораго они же
лали бы освободить на праздникъ. Очевидно, 
это делалось изъ политическихъ целей, дабы 
расположить 1удеевъ къ Римскому правитель
ству. Пилату какъ видно изъ Евангел1я, же- 
лалъ воспользоваться означеннымъ Римскимъ 
обычаемъ для освобождешя Господа I. Христа, 
но 1удеи настояли на том у чтобы освобо
дить разбойника и убШцу, а Господа 1исуса 
предать мучительной и позорной смерти на 
кресте. По свидетельству историкову подоб
ный же обычай—освобождать одного изъ пре- 
ступииковъ въ дни Вербной недели, на празд
никъ Пасхи, и именно по народному выбору, 
существовалъ въ средше века въ Венещан- 
ской республике.

Варадъ (Быт. XXXVI, 29) — отецъ Гадара, 
бывшаго царемъ Эдомскимъ.

Варакъ (блеску молшя) (Суд. IV*, 5. Евр. 
XI, 32)—известный Израильтянинъ, упомина
емый св. ап. Павломъ въ числе древнихъ лицъ, 
свидетельствованныхъ верою. Онъ былъ сынъ 
Авиноама, изъ колена Нефеалпмова и жилъ 
въ Кедесе Нефеалимовому города убежища 
и левитовъ, местоположение котораго въ не
давнее время открыто Робинсономъ. 1авинъ, 
царь АсорскШ, царствовавший въ Асоре, въ 
некоторомъ разстояшп далее оть оиаго на 
ю., сильно угнеталъ въ означенное время 
Израильтяиъ, и какъ бы къ ответь на ихъ 
вопли, по Божно повелению, возстала Девво- 
ра пророчица. Она жила подъ пальмоно на 
горе Ефремовой, близъ Иерусалима. Призвавъ 
къ себе Барака и прнказавъ ему идти къ 
горе Оавору съ десятью тысячами воиновъ, 
избранныхъ пзъ колена Нефоалимова п Заву- 
лонова, она обещала ннредать въ его руки 
Сисару, военачальника 1авинпова. Варакъ ло- 
ставилъ услов1емъ, чтобы Деввора сопрово
ждала его на битву, и они сошлись въ Ке- 
десе; затЬмъ Варакъ, собравъ 10,000 воиновъ, 
внезапно напалъ на войско Сисары и раз 
билъ его на голову. Победоносные Израиль
тяне преследовали бегущаго врага до Хауа- 
шев'Гоима Сисара скрылся было въ кущу 
Ian ли, жены Хевера, но былъ пораженъ ею
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въ високъ на смерть коломъ отъ палатки и 
молотомъ. Означенная победа была воспета 
благодарственною песнпо Девворы и Барака 
(Суд. Y). Въ продолжеше, быть можетъ, не- 
сколькихъ дней, Варакъ сокрушилъ могуще
ство 1авина и положилъ конецъ двадцати
летнему угнетенно имъ Израильтянъ.

Варахшъ (Богомъ благословенный) (1ов. 
XXXII, 2, 6 и др.), Вуздтянинъ, отецъ Ел1уя, 
одного изъ друзей 1ова.

Варвары (Рим. I, 14, Кол. Ш, 11)— озна
ченное слово первоначально означало все зем
ные народы, кроме Грековъ. Вследств1е сего 
народонаселеше всего шара разделялось на 
Грековъ и варваровъ. Посему слово: варваръ 
означаетъ чужестранца, не говорящаго язы- 
комъ туземной страны. Въ книге Деяшй 
(ХХТШ, 2), въ послаши къ Римляяамъ(1, 14) 
и къ Колоссаямъ (Ш, 11), словомъ варваръ 
означается лице, которое не принадлежало ни 
къ 1удеямъ, ни къ Грекамъ.

Варшсусъ (сынъ 1исуса) (Деян. ХШ, 6) — 
магъ и лжеучитель, жившШ съ Серпемъ Пав- 
ломъ въ г. Пафе, на о. Кипре, во время пре- 
яывашя здесь ап. Павла и Варнавы. Серий 
Павлъ, проконсулъ Римскаго правительства, 
пожелалъ послушать апостольскую проповедь 
Павла и Варнавы, но Варшсусъ, предвидя, что, 
съ светомъ евангельской проповеди, его тем
ная деятельность прекратится,.упорно воспро
тивился св. апостоламъ, за что ап. Павелъ 
поразилъ его слепотою. Вследств1е сего чуда, 
проконсулъ Серий уверовалъ въ Господа. Ва
ршсусъ называется также Елима  (назваше 
почетное отъАрабскаго слова, значущаго: муд
рый, и объясняемое ап. Лукою словомъ волхвъ\ 
Оно слышится даже доселе въ Турецкомъ сло
ве : У  лет ) .

Варкосъ (живописецъ) (Неем. VII, 55), Сы
ны Варкоса находились въ числе Нееиннеевъ, 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ 
въ 1удею. Въ кн. Ездры (II, 53) стоитъ: Вар
косъ, а во II Ездры (Y, б2)— Вархуе.

Варнава (сынъ утешешя) (Деян. IY, 36)— 
левитъ, родомъ Кипрянинъ, мужъ апостоль- 
ш й , спутникъ ап. Павла, по преданно, одинъ 
изъ 70-ти апостоловъ. Первоначально онъ на
зывался 1осгя; но такъ какъ онъ имелъ за
мечательную силу речи и убеждешя, и въ 
тоже время приносилъ утеш ете несчастпымъ, 
то и прозванъ Варнавою , что съ СирШскаго 
языка значить: сынъ ушъшетя. Св. ап. и 
еванг. Лука именуетъ его муоюемь добрымъ 
и исполненнымъ Д уха  Святаго и вгъры (Деян.
XI, 24). Варнава представилъ св. Павла апосто

ламъ и сообщила имъ о чудесномъ его обра- 
щеши. Довер1е къ нему со стороны первен- 
ствующихъ хриш анъ было такъ велико, что 
его нарочито отправили въ Антшхпо съ тЬмъ, 
чтобы онъ принесъ достоверное извеспе объ 
успехахъ Евангел1я въ семь знаменитомъ го
роде, где ученики Христовы впервые наиме
нованы хрисшганами. Далее мы видимъ, что 
онъ вместе съ Павломъ посетилъ мноие го
рода, и, при одномъ случае, язычники при
няли было его за Юпитера въ человеческомъ 
образе. По истине св. ан. Варнава былъ од- 
нимъ изъ техъ великихъ мужей, которые 
жертвовали всемъ своимъ имуществомъ и всею 
своею духовною силою для успеха и распро- 
страиешя Евангел1я. Онъ былъ вернымъ и 
благочестивымъ апостоломъ, знамеиитымъ ис- 
поведникомъ, неизменнымъ спутникомъ св. 
ап. Павла (Деян. IX, ХШ, XIY, XY) и раз- 
делялъ наравне съ прочими апостолами труды 
и страдашя, съ которыми неизбежно было сопря
жено первоераспространеше хрисшнства. Пре
дате говорить, что ап. Варнава проповеды- 
валъ Евангел1е въ Александрш, где, какъ из
вестно, подвизался и родственникъ его Маркъ, 
и что онъ мученически скончался (побить на 
смерть камнями) отъ неверующихъ 1удеевъ на 
своей родине, въ г. Саламисе, на о. Кипре. 
Кончйну его полагаютъ въ 76 году по Р. X. 
и, какъ гласить предате, мощи св. ап. Вар
навы обретены въ царствоваше Зенона (въ 
478 г .) ,с ъ  Еваншнемъ ев. Матвея натруди. 
Подъ именемъ Варнавы известно одно посла- 
me, писанное, по мнешю однихъ, къ уверо- 
вавшимъ 1удеямъ, а по другимъ—къ христ1а- 
намъ изъ язычниковъ. По мненно Климента 
АлександрШскаго, Оригена, Евсев1я и 1ерони- 
ма, оно подлинное произведете Варнавы, 
хотя и не причисляется къ книгамъ каноии- 
ческимъ. Появлете оиаго относятъ къ 70-му 
г. по Р. X. Въ Синайскомъ кодексе Тишен- 
дорфа оно стоитъ въ конце Новозаветиыхъ 
книгъ, вместе съ книгою: Пастырь (ап. Ер- 
мы). Память св. ап. Варнавы совершается 
церковно 4-го января и 11-го ионя.

Вародисъ. См. II Ездры Y, 3 4 — служитель 
при храме, по возвращеиш изъ плена, въ цар
ствоваше Дар1я.

Варсава (сынъ Савы)— два лица, упоминае
мый въ книге Д еятй апостольскихъ:

а) 1осифъ Варсава, прозванный Вустомъ, 
т. е. праведнымъ. Былъ въ числе двухъ лицъ, 
предложенныхъ, для определешя, по жребно, 
въ апостола, вместо отпадшаго 1уды, причемъ 
жребШ палъ на Мате1я. По свидетельству Ев-
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сев1я, онъ принадлежалъ къ числу 70-ти апо- 
столовъ; по преданно, былъ епископомъ, и 
мученически скончался въ Елевоерополе (въ 
1удее). (Д'Ьян. I, 23). Память его 30-го ок
тября.

б) (Д*ян. XV, 22—27, 32— 34) 1уда, про
зываемый Варнавою былъ посланъ отъ собора 
апостольскаго, вместе съ Силою, сопровождать 
Павла и Варнаву изъ 1ерусалима въ Аниохно 
дм  доставлешя верующимъ соборнаго опреде- 
леи1я касательно обрезашя и другихъ поста- 
иовлешй обрядоваго закона Моисеева для языч- 
никовъ: онъ называется однимъ изъ началь
ству ющихъ между брат1ями церкви Iepyca- 
лимской (XV, 22), и обладалъ силою слова и 
даромъ пророческимъ (ст. 32).

Вартакъ (II Ездры IV, 29)— отецъ Апамины, ! 
наложницы ц. Дащя. Ему придается прозваше: 
стенаю (о Даирасгтос).

Вартимей (сынъ Тимея) (Марк. X, 46— 52, 
Лк. XVni, 35, 43, Me. XX, 29, 34)—нипцй, 
1ерихонсшй слепецъ, которому Господь чудес
но возвратилъ зреше.

Варухъ (благословенный) (Iep. XXXVI, 10, 
XXXII, 12, Варухъ 1 ,1)—пророкъ, одинъ изъ 
сыновъ Ниры, изъ колена 1удина, по Флавио, 
изъ. знаменитой фамилш. Онъ находился въ 
тесной дружба съ пророкомъ IepeMieio, кото
рый, во время осады 1ерусалима и засвиде- 
тельствовалъ свою дружбу къ нему, выкупивъ 
поле его въ Аиаеаое, принадлежавшее дяде 
его Анамеилу. Варухъ, въ качестве писца пр. 
1еремш, записывалъ со словъ его, во вре
мя нахождешя пророка въ темнице, его 
предсказашя касательно вторжешя Вавило- 
нянъ и плена 1удеевъ (XXXVI, 4, 18) и 
затемъ, по указанно 1еремы, читалъ оныя 
народу въ доме Господнемъ (ст. 10 и 13), 
равно какъ и князьямъ (ст. 15). Последте 
встревожились грозными обличешями сихъ 
пророчествъ и сообщили о семъ царю, кото
рый самъ выслушалъ писаше и по мере 
прочтешя отрезывалъ отъ него часть за частью 
писцовымъ (перочиннымъ) ножичкомъ, и бро- 
салъ въ огонь, въ жаровню (ст. 23). 1удеи 
даже до настоящаго времени знаменуютъ во- 
споминаше сожжешя священнаго списка еже- 
горымъ постомъ. 1ерем1я и Варухъ, спасаясь 
отъ гнева царя 1оакима, повелевшаго заклю
чить ихъ въ темницу, по повеленио Божию, 
скрылись (ст. 19, 26). Въ IV годъ царство- 
вашя 1оакима (XLVI), Варухъ снова написалъ 
тоже пророчество со словъ 1еремы, и, въ 
прибавлеше къ оному, присоединилъ обличе- 
nie противъ самого 1оакима (XXXVI, 32). 1у-

деи, не расположенные къ Варуху, такъ какъ 
онъ, по ихъ мн'Ьшю, побудилъ IepeMiio. пре
дать ихъ въ руки Халдеевъ (XLIH, 3), бро
сили какъ его, такъ и 1ерешю въ темницу, 
въ которой они и оставались до в з я т  Iepy- 
салима, и когда, вопреки увещашямъ 1еремш, 
остатокъ Тудеевъ переселился въ Египетъ, 
оба они были вынуждены сопровождать оный 
(ХЕШ, 6). 1ерем1я умеръ въ Египта. О воз
вращены же Варуха изъ сей страны ничего 
не упоминается, и некоторые, между прочимъ, 
и 1еронимъ, основываясь на свидетельстве 
1удеевъ, утверждаютъ, что Варухъ умеръ так
же въ Египте. Раввины, впрочемъ свидетель
ствуют^ что онъ умеръ въ Вавилоне, въ 
двенадцатомъ году после разрушешя Iepy- 
салима.

Варуха пр. книга— на Еврейскомъ языке не 
существуете а переведена съ Греческаго, и 
содержитъ въ себе пять главъ. Означенная 
книга соединяется съ книгою пророка 1еремш, 
какъ прибавлеше къ оной, и считается у от- 
цевъ Церкви за одну съ нею книгу. Она на
писана съ целио показать 1удеямъ, что все 
ихъ бедстшя, какъ то: пленеше Вавилонское 
и сожжете 1ерусалима, посылаются на нихъ за 
грехи отцевъ ихъ и ихъ еамнхъ, чтобы побу
дить ихъ къ покаянно и утешить об'Ьтовашемъ 
временной и вечной свободы. Текстъ озна
ченной книги, наполненный гебраизмами, слу
жить очевидиымъ доказательствомъ, что книга 
первоначально была написана на Еврейскомъ 
языке. О ней упоминается въ постановлешяхъ 
апостольскихъ, где говорится, что 1удеи чи
тали ее въ день очшцешя, оплакивая опусто- 
шеше земли 1удейской Навуходоносоромъ. Впро
чемъ, если у многихъ отцевъ Церкви она не 
упоминается, то безъ сомнешя потому, что 
обыкновенно считалась за одно съ книгою 
пророка 1еремы. Въ книге пророка содержится 
замечательное пророчество о новой славгь ду
ховного Iepyсалима, чада котораго будутъ 
собраны отъ запада солнца до востока сло- 
вомь Святаго (Вар. V, 5).

Проч1я лица, упоминаемый, въ книге Неемш 
подъ именемъ Варуха, следуюиця:

а) (Неем. III, 20) сынъ Забвая, участво
вавший въ возобновлены 1ерусалимской стены;

б) (Неем. X, 6) священникъ, давшШ обя
зательство воздерживаться отъ брака съ ино
племенными;

в) (Неем. XI, 5) отецъ Маасеи.
Вархуе. См. II Ездры V, 32. См. Варкосъ и 

Баркосъ.
Вареоломей (съ Евр. сынъ Оалмая) (Mo. X, 3,
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Мр. Ш, 18, Лк. VI, 14, Деян. I, 13)—одинъ 
изъ 12-ти апостоловъ Господа, называемый 
у 1оанна (I, 45) Наванаиломъ, родомъ изъ 
Каны Галилейской. См. Наеанаилъ.

Васалемъ (II Ездры Y, 31). Въ I кн. Ездры 
(II, 52) имя это читается Бацлувъ , а у Неем. 
(VII, 54) Вацливь— служитель при храме, по 
возвращеши изъ плена въ царствоваше Дар1я.

Васанъ (съ Арабскаго языка — песчаный, 
мягкШ, а по другимъ — базальтовая земля) 
(Числ. XXI, 33) — холмистая область на во- 
стокъ отъ 1ордана, между горами Ермономъ 
на сЪверъ и Галаадскими къ югу. Позднейшее 
пазваше оной Ватанея. Древнее наименова- 
ше сей области вероятно произошло отъ вы
сокой горы Васанской, лежавшей въ самомъ 
ея центре и которую псалмопевецъ называетъ 
горою Божгею и горою высокою (Пс. LXYII, 
16). Означенная область еще въ древности 
славилась огромными дубами (Ис. 11,13), бо
гатыми пастбищами (Мх. VII, 14) и прекрас
ными породами рогатаго скота (Пс. XXI, 13). 
Во времена Моисея область Васанъ управля
лась царемъ Огомъ, который, соединившись 
съ Сигономъ, царемъ Аморейскимъ, объявилъ 
войну Израилю, но они оба были поражены 
и разбиты на голову при Едреи (Чис. XXI, 
33— 35). За симъ Васанъ перешелъ въ уделъ 
полуколена Манассшна. Изъ свидетельствъ 
современныхъ путешественниковъ видно, что 
означенная местность хотя и отличается своими 
прекрасными живописными видами, напомина
ющими собою мнопя изъ красивейшихъ странъ 
и местностей Европы, но города и селешя 
оной разорены, покинуты, безъ жителей, въ 
запустенш. Такъ исполнились и продолжаютъ 
исполняться поразительнымъ образомъ проро
чества Божш относительно страны Васанской, 
Галаада и другихъ городовъ за ихъ нечесые. 
«Грядешь день Господа Саваоеа на все гордое 
и высокомерное, и  на все превознесенное, 
предрекъ Hcaia, и на все кедры Лмванскге и 
на все дубы В асанскй . .. и падешь велите 
человеческое'» (II, 12, 18). «Дороги опусгтьт , 
восклицаютъ въ духе пророческаго боговдох- 
новешя пророки Hcaia, Амосъ, Михей и За- 
xapin, не сшало путешествую щихь, земля 
сетуешь; Живань посшыженъ, увялъ; Саронг
похожь сталь на пустыню , и обнажены оть 
листьевь своихь Васанъ и Кармилъ (Исаш 
ХХХШ, 8, 9). Рыдай кипаргссь, ибо упаль 
кедръ; ибо и  вешчавые опустошены; рыдайте 
дубы Васанскге, ибо повалился непроходимый 
мьсъ (Мих. XI, 2). Упала у не встанешь бо

лее дева Израилева! повероюена на земмь 
своей у и  не кому поднять ее» (Амос. Y, 2).

Васара (I Мак. V, 26 )—одинъ изъ городовъ 
Галаадскихъ.

Васемава (бальзамическая, душистая, npiaT- 
ная)—имена двухъ женъ, упоминаемыхъ въ 
книге Бьшя и одной въ Ш книге Дарствъ:

а) (Быт. XXVI, 34) одна изъ женъ Исава, 
дочь Ёлона, называемая иначе Адою\

б) одна изъ женъ Исава, дочь Измаила, иначе 
называемая Жахалавою  (Быт. XXVIH, 9);

в) дочь Соломона, выданная замужъ за одного 
изъ приставниковъ Соломоиовыхъ, Ахимааса 
(Ш Цар. VI, И ) .

Вашшскъ (Пс. ХС, 13) (по Евр. петенъ, 
шефафонъ, цефа,цефбмни)—пресмыкающееся, 
изъ вида змей, и при томъ самыхъ ядовитыхъ. 
ВсякШ можетъ узнать его по шипенпо. Онъ 
не изгибаетъ тела, когда ползетъ, а прямо 
выступаетъ. Отечество его— верхний Египетъ, 
но онъ водится и въ Палестине. Яйца васи
лиска также ядовиты и причиняютъ смерть 
тому, кто поестъ ихъ .Василискъ обыкновенно 
скрывается въ песке, отъ котораго немного 
отличается своимъ бурымъ цветомъ,и только 
по торчащимъ рожкамъ делается зам ети ть . 
При малейшемъ прикосновенш къ василиску, 
онъ выскакиваетъ и быстро схватываетъ свою 
добычу. Въ Библш съ василискомъ (аспидомъ) 
сравнивается смерть Ахаза для Филистимлянъ, 
чтобы они не радовались сему, такъ какъ, 
по слову пророка Исаш, изъ корня змеинаю 
выйдешь acnudby и плодомь ею будешь лету- 
чш драконь (Ис. XIV, 29). Езешя действи
тельно прогналъ Филистимлянъ. Точно также 
высмживанш змеиныхъ яицъ уподобляются 
нечестивыя дела 1удеевъ, которыя принесутъ 
имъ большой вредъ. «Высиживаютъ (они, т. е. 
1удеи) змеиныя яйца и  ткутъ паут ину , го 
воритъ пророкъ Ucaifl; кто поесть яицъ ихъ, 
умрешь, а если раздавить, выползешь ехидна»
(Ис. ЫХ, 5), Пророкъ 1ерем1я съ василисками 
сравниваетъ Халдеевъ, посланныхъ Богомъ 
для наказашя нераскаянныхъ 1удеевъ за ихъ 
нечеш е (VHL 17).

Васкама (I Макк. ХШ, 23). По свидетель
ству Флав1я, Васка— местность въ Галааде. 
Полагаютъ, что здесь вероломно убитъ Три- 
фономъ 1онафанъ, братъ 1уды Маккавея. Точное 
положеше онаго неизвестно.

Вассай (II Ездры V, 16). Въ I кн. Ездры 
(II, 17) читается Бецай , а у Неемш Вецай— 
возвратившШся изъ плена въ царствоваше 
Дар1я.

Васфай (II Ездры V, 31). Въ I кн. Ездры
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(II, 49) стоитъ: Бесай , у Неемш (VII, 52) 
Весай—  привратникъ при храме, возвратив- 
пийся изъ плена въ царствовате Дар1я.

ВафрШ (Iep. XLIV, 30) — царь ЕгипетскШ, 
современникъ Навуходоносору, ц. Вавилон
скому. Къ нему убежали оставппеся въ земле 
своей 1удеи после опустошешя ея Навуходо- 
носоромъ. См. Хофра.

Вацлифъ (Неемш VII, 54). Въ I кп. Ездры 
(II, 52) стоитъ Бацлуеъ, а во II Ездры чи
тается Васалемъ (V, 31) — отецъ возвратив
шихся изъ плена, загймъ привратниковъ при 
1ерусалимской церкви.

Ваеуилъ (по однимъ мужь Бож ш , по Фюр- 
сту—жительство Бож1е) (Быт. XXII, 22, 23,
XXIV, 1 5 )— сынъ Нахора отъ Милки,племян- 
никъ Авраама и отецъ Ревекки. Онъ прозы
вался Арамеяниномъ изъ Месопотамш.

Ваеуилъ (чистосердеч!е Болае) (1оиля 1 ,1)— 
отецъ пророка 1оиля, происходивш1й, по пре
данно, изъ колена Рувимова или Гадова и 
живний за 1орданомъ, но достоверно объ этомъ 
неизвестно.

Веал1я (Богъ-Владыка) (I Пар. XII, 5). Это 
слово состоитъ изъ двухъ словъ: Bacd-Iah— 
одно изъ лицъ, перешедшихъ къ Давиду въ 
Секелаге.

Веанъ (I Мак. V, 4 )—сыновья или потомки 
Веана составляли, повидимому, разбойничье 
общество, жившее въ укреплениыхъ местахъ 
(башняхъ), занимавшееся грабежемъ и унич
тоженное 1удою Маккавеемъ.

Вдова, вдовы, вдовицы (Быт. XXXVIH, И ,  
Втор. XVI. 1 1 ,1 4  и др.). Подъ симъ словомъ 
обыкновенно разумеется женщина, лишившаяся 
своего мужа. Более чемъ за 200 летъ до за
конодательства Моисеева, вдовы, оставппяся 
по смерти своихъ мужей бездетными, имели 
право выходить замужъ за младшаго не- 
женатаго брата покойнаго мужа съ темъ, чтобы 
онъ возстановилъ т м я  почившему fMe. XXII, 
24— 30 . Такъ Оамарь вышла замужъ за двухъ 
старшихъ сыновей 1уды,и даже ей былъ обе- 
щанъ въ мужья й третШ сынъ его, Шела 
(Быт. XXXYIII). По закону Моисея подобные 
браки были заповеданы не безъ цели (Втор.
XXV, 5, 6). Родственники въ более отдален- 
номъ родстве могли поступать также, какъ то 
мы видимъ изъ исторш Вооза и Руеи (Руеь IV*). 
Такъ какъ чадород!е считалось великимъ бла- 
гословешемъ Божшмъ, особенно въ народе 
Еврейскомъ, изъ котораго долженъ былъ про
изойти обещанный Месмя, то пребываьйе во 
вдовстве, особенно въ цветущемъ и среднемъ

возрасте женщины, считалось великимъ по- 
срамлешемъ и безслав1емъ (Hcain IV, 1, LIY, 4). 
Впрочемъ вдовы царей могли оставаться въ со
стояли вдовства и признавались собственностью, 
хотя и не всегда, женъ его преемника, и про
сить ту или другую изъ нихъ себе въ жены 
значило явно заявлять свои притязашя на 
престолъ царскШ (Ш Цар. II, 13, 25). Поста- 
новлешя закона касательно вдовъ были почти 
одиинаковы съ постаиовлешями о бедныхъ и
ыеимущихъ вообще; оне предоставлялись по- 
печеино частш родственниковъ, частно всего 
общества (Исх. XXII, 22, Втор. X, 18 и др.); 
имели долю въ жертвахъ и десятинахъ (Втор. 
XIV. 29, XVI, 11); имъ предоставлялись снопы, 
забытые въ поле во время жатвы (Втор. XXIV, 
19), остатки на деревьяхъ маслинъ *и вино
града (ст. 21), запрещалось брать у вдовъ 
въ залогъ одежду (Втор. XXIV, 17), дети 
вдовы не могли делаться рабами и нести раб
скую работу (Лев. XXV, 39, 40). Съ особен
ною силою внушалось въ законе не обижать 
вдовъ (Исх. XXII, 22). Въ апостольской церкви 
вдовы содержались на общественный счетъ 
(Деян. VI, 1—6), и nocooie выдавалось имъ 
ежедневно, подъ наблюдешемъ особенныхъ 
лицъ, каковы были напр. дгакониссы (I Тим.
V, 3 - 1 6 ,  Римл. XVI, 1, Деян. VI, 1 - 6 ) .  
Св. ап. Павелъ даетъ особый наставлешя 
касательно вдовицъ. Онъ повелеваетъ, чтобы 
nocooie давалось истиннымъ вдовицамъ, одино- 
кимъ, богобоязненньшъ (I Тим. V, 3— 16, Рим. 
XVI, 1).

Веел'шда (котораго знаетъ Господь) (I Пар. 
XIV, 7) — одинъ изъ сыновъ Давида, родив
шихся въ 1ерусалиме. Въ I Пар. (Ш, 8) стоитъ 
Е м ада , а во II Цар. (V, 16) Елидае.

Веельзевулъ (богъ мухъ) (IV Цар. I, 2, 3, 
6, 16, Mo. X, 25, Мр. Ш, 22, Лк. XI, 15, 18)— 
идолъ или божество Аккаронское, охранявшее 
отъ мухъ. Это божество особенно почиталось 
въ Аккароне безъ сомнешя потому, что здесь, 
какъ и вообще въ низменныхъ приморскихъ 
местахъ, между различными насекомыми осо
бенно много водилось мухъ, сильно досаждав- 
шихъ городскимъ жителямъ. Впрочемъ изъ 
IV кн. Царствъ (1,2) видно, что Веельзевулъ 
считался божествомъ не только защищающимъ 
отъ мухъ, но и покровителемъ врачебной науки. 
Такъ 0хоз1я, царь ИзраильскШ, послалъ спро
сить сего идола о своемъ выздоровленш отъ 
тяжкой болезни. Подъ именемъ Веелъзевула, 
упоминаемого въ Новомъ Завете (Mo. X, 25, 
XII, 2 4 ,2 7 , Марк. Ш, 22, Лк. XI, 1 5 ,1 8 ,1 9 ) 
должно разуметь начальника злыхъ духовъ,
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князя бгьсовстю, котораго самъ Господь на
зываете сатаною.

Веельсаръ (И Ездры Y, 8). Въ I кн. Ездр. 
(И, 2) и у Неемш (YII, 7) стоитъ Билшанъ—  
возвратившШся изъ плена переселешя вместе 
съ другими, которыхъ переселилъ въ Вави- 
лонъ Навуходоносоръ.

Веельтеемъ (II Езд. И, 16, 26). Въ I кн. 
Ездры (IY, 8) стоитъ вместо Веелътеема 
слово совгътникъ. Это былъ одинъ изъ Пер- 
сидскихъ начальниковъ, обитавшихъ въ Са-
марш.

Везекъ (молшя, cinme, по другимъ золото, 
драгоценный металлъ)—название двухъ мест
ностей Палестины:

а) (Суд. I, 4, 5) местопребываше Адони- 
Везека, Ьъ уделе колена 1удина, населенное 
Хананеями и Ферезеями (ст. 3, 4);

б) (I Цар. XI, 8) место, где Саулъ сосчи- 
талъ войско Гуды и Израиля предъ походомъ 
въ Галаадъ для освобождешя 1ависа Галаад- 
скаго. Въ Ономаститъ Ёвсев1я упоминаются 
р е  местности сего имени, обе лежавния въ 
въ 70-ти Римскихъ миляхъ отъ Сихема, на 
дороге въ Вее-Санъ. Точнаго определешя озна- 
ченныхъ местностей доселе еще не сделано.

Вектелевъ (1удо. II, 21)—равнина, лежавшая 
между Нинев1ею и Килишею въ трехъ дняхъ 
пути отъ Ниневш.

Вел1алъ (ничтожный, негодный, Еврейское 
слово)— слово часто встречаемое въ Ветхомъ 
Завете, и въ первый разъ въ книге Второ- 
закошя (Х1П, 13), затемъ—Пс. XL, 9, Суд. 
XIX, 22, I Цар. I, 13 и др.; въ Новомъ За
вете оно нахортся только въ II посланш 
ап. Павла къ Коринеянамъ (YI, 15), где оно 
читается Вемаръ. Вообще это слово прила
гается священными писателями ко всемъ раз- 
вратнымъ, нечестивымъ и злымъ людямъ, но 
въ особенности къ сатане, какъ главному ви
новнику всякаго н е ч е т я  и зла. Посему-то 
представляется особенно сильнымъ вопросъ 
ап. Павла, обращенный къ гражданамъ г. Ко- 
ринеа, отличавшимся, какъ известно, своею 
распущенное™ и легкоетш нравовъ: «Какое 
согласье между Христо мъ и Вемаромъ? го
ворить онъ, или какое соучастге вгьрнаго съ 
невгърнымъ?» (II Кор. YI, 15).

Вельменъ (1уде. IY, 4). См. Валамонъ.
Велвемъ (1удо. YII, 3)—местность, лежав- 

шая къ ю.-в. отъ Дооаима. Можетъ быть, эта 
местность тождественна съ Вельменомъ. Въ 
СирШскомъ текете читается: Авел-М ехола .

Венададъ (сынъ Адада или Гадада)—общШ 
титулъ царей СирШскихъ, какъ напр. имя

Фараонъ было общимъ титуломъ для царей 
Египетскихъ. Въ Свящ. Писаши подъ этимъ 
именемъ упоминаются три царя СирШскихъ, или 
Дамасскихъ:

а) (Ш Цар. XY, 18, II Пар. XYI, 2) царь 
СирШскШ, во времена Асы, ц. 1удейскаго, съ 
которымъ последшй зЦключилъ союзъ противъ 
Ваасы, ц. Израильскаго;

б) (Ш Цар. XX, 1, 34, XXII, 1, YI Цар. 
YI, 8, 33, YII, YIII, 7, 15) Венададъ, царь 
СирШскШ, сынъ предыдущаго. Это былъ царь 
гордый, хвастливый, вероломный, безбожный 
и ожесточенный сердцемъ Цар. XX, 10—
12). Онъ объявилъ войну 1ораму, царю Изра
ильскому, но пр. Елисей такъ своевременно 
и точно разъяснилъ царю намерешя Венадада, 
что 1орамъ получилъ возможность отразить 
врага (IY Цар. YI, 8 — 33). Спустя несколько 
летъ, при осаде Самар1и сей городъ былъ 
доведенъ до последней крайности. Голодный 
женщины ели тогда своихъ собственныхъ де
тей. СирШсшя войска, подъпредводительствомъ 
Венадада, уже обложили городъ, но во 
время ночи имъ представилось, что они слы- 
шатъ сильный шумъ отъ приближающихся 
войскъ. Преролагая, что на помощь городу 
спешить Израильское войско съ пров1антомъ, 
Сир1яне на разевете со страхомъ бежали отъ 
городскихъ стенъ, разбросавъ на пути во 
время бегства свои съестные припасы, одежды, 
сосуды и проч. На следующШ годъ Венададъ, 
сделавшись боленъ, послалъ своего слугу 
Азаила спросить у пр. Елисея: выздоровштъ 
ли онъ? Цророкъ отвечалъ Азаилу, что царь, 
быть можетъ, выздоровеетъ, но наверное скоро 
умретъ. Пророкъ возвестилъ также и Азаилу, 
что онъ вступить на престолъ СирШскШ, но 
что, будучи царемъ, наделаетъ много зла сы- 
намъ Израилевьшъ. На другой же день после 
сего Азаилъ собственноручно умертвилъ Вена
дада и сделался царемъ СирШскимъ. (См. 
Азаилъ). Повествоваше объ этомъсодержится въ 
IY кн. Царствъ YIII, 7— 15. Войны этого царя, 
подъ назвашемъ Iaeum pa , и его преемника 
Азаила противъ Ассир1янъ исчислены на одномъ 
изъ обломковъ обелиска, вывезеннаго изъ Ним- 
руда и находящегося теперь въ Британскомъ 
музеуме;

в) (IY Цар. XIII, 3) Венададъ, Ш царь Си- 
рШскШ, сынъ Азаила. Онъ потерпелъ много 
поражешй отъ руки Ioaca, ц. Израильскаго, 
и долженъ былъ оставить всю страну Израи
леву, которую завоевалъ было его отецъ 
Азаилъ (IY Цар. XIII, 25).

Веншя (см. Беншя и Бани)— имя двухъ лицъ:
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а) (I Ездры X, 25) сынъ Пароша, имевнпй 
жену иноплеменницу. Во II Ездр. (IX, 26) 
стоить: Ванея.

б) (I Езд. X, ВО) изъ Израильтяиъ, сьшовъ 
Пахао-Моава, женатыхъ также на иноплемен- 
ницахъ.

Венинуй (Неем. X, 13)—левитъ, одинъ изъ 
приложившихъ свою печать къ обязательству, 
написанному Ездрою.

Вежаминъ (сынъ десницы, т. е. крепости, 
счастчя)—имя следующихъ лицъ:

а) (Быт.XXXY, 18 и др.) младпий сынъ 1акова 
отъ Рахили. Его мать умерла тотчасъ же по 
его рождении, что случилось близъ Виолеема, 
на пути 1акова изъ Месопотамш въ землю 
Ханаанскую. Въ предсмертныхъ родильныхъ 
мукахъ она назвала его Бенони, что значитъ 
сынъ скорби моейу но отецъ далъ ему другое 
имя—Венгаманъ, т. е. сынъ десницы моей. 
Вешаминъ доставлялъ много радости своему 
престарелому отцу, и каждому читателю Биб- 
лш несомненно известна та особенная привя
занность и любовь, которыя выказалъ ему 
1осифъ, когда братья привезли съ собой Веша- 
мина въ Египетъ. 1аковъ на своемъ смерт- 
номъ одре такъ предсказалъ судьбу Вешамина 
и его колена: «Вешаминъ хищный волкъ, 
утромъ будешь гьсть ловитву, и вечеромъ бу
дешь дгьлить добычу» (Быт. ХЫХ, 27), пред- 
сказаше вполне оправдавшееся впоследствш 
въ воииственныхъ наклонпостяхъ озиаченнаго 
колена;

б) (I Пар. YII, 10) сынъ Белгана, Benia- 
митянинъ;

в) (I Ездр. X, 32) сынъ или потомокъ Ха- 
рима при Ездре, женатый на иноплеменнице;

г) (Неем. III, 23) одно изъ лицъ, чинив- 
шихъ 1ерусалймскую стену;

д) (Неем. XII, 34) изъ иачальствующихъ 
въ 1удее, при освящеши 1ерусалимской стены

Вежаминово колено (I Цар. IX, 25, Суд. Y, 
14 и др.)—имело свой .уд'Ьлъ въ земле Обе
тованной, между коленами 1удинымъ и Ефре- 
мовымъ. Когда 10-ть коленъ Израилевыхъ 
отложились, колено Вешамииово осталось вер- 
нымъ 1уде, и затемъ вошло въ составь цар
ства 1удейскаго (III Цар. XII, 17—23), со
стоявшего, какъ известно, изъ двухъ коленъ: 
1удина и, Вешаминова. Пророчества о судьбахъ 
Вешаминова колена переданы въ книге Б ь т я  
(ХЫХ, 27) и въ кн. Второзакотя (XXXIII, 
12). Уделъ колена Вешаминова былъ не ве- 
ликъ, но почва въ немъ была плодородна и 
климатъ здоровый. Подробности воинскаго 
союза и похода сьшовъ Израилевыхъ противъ

озиаченнаго колена, сопровождавшихся крово
пролитною войною и едва не истребившихъ 
онаго въ конецъ, переданы въ книге Судей 
(XX). Некоторые воины изъ колена Вешами
нова славились своимъ искусствомъ бросать 
камни изъ пращей левою рукою (левши). Здесь 
можно также упомянуть, что Саулъ, первый 
царь Еврейшй, происходилъ изъ колена Ве
шаминова, и что въ пределахъ онаго нахо
дился столичный городъ 1удей, Берусалимъ. 
Св. ап. Павелъ также происходилъ изъ колена 
Вешаминова (Филип. III, 5).

Вежаминовы вороты. См. (ерусалимъ.
Веонъ (домъ, жилище)—городъ на восточ

ной стороне 1ордана (Числ. XXXII, 3), веро
ятно, тотъ же самый, что и Баалъ-Меонъ 
(Числ. XXXII, 38), или Бев-Ваалъ-М еот  у I. 
Навина (Ш, 17).

Веоръ (лампада, светильникъ)—имя следую- 
щихъ лицъ:

а) (Быт. XXXYI, 32) отецъ Белы, одинъ 
изъ первыхъ царей Идумеи;

б) (Числ. XXII, 5 и др.) отецъ известнаго 
пророка Валаама. Въ Новомъ Завете у ап. 
Петра (И, 15) вместо Веоръ онъ называется
В о с о р ъ .

Вепрь (лесной, дикШ, иначе кабанъ) (Пс. 
LXXIX, 14)—двухкопытное животное, изъ по
роды толстокожихъ, отличающееся своею си-

Вепрь или дикш кабанъ.

лою и свирепостио. Новейшие путешествен
ники передаюсь, что кабановъ очень много 
водится въ сев. Африке, Азш, частш на бе- 
регахъ 1ордана и въ тростникахъ моря Тиве- 
р1адскаго. Указаше псалмопевца въ вышепри
веденной цитате на мъснсио вепря объясняется 
темъ обстоятельствомъ,что вепрь обыкновенно 
взрываетъ землю, отыскивая себе корни для

1 1 3
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пищи, и такимъ образомъ портитъ деревья въ 
лесахъ и сильно вредить обработанной почве. 
(См. Кабанъ). Такъ какъ Магометане воздержи
ваются отъ употреблешя въ пищу свинины 
подобно тому какъ въ древности Египтяне, 
Аравитяне и Финимяне, то кабаны или вепри 
встречаются въ болыпомъ количестве въ шЬ- 
которыхъ частяхъ Леванта и особенно изоби- 
луютъ въ джунглахъ рр. Тигра и Евфрата. 
Въ Месопотамия они встречаются въ самомъ 
близкомъ соседстве съ различными селешями. 
Изображеше дикаго кабана или вепря съ сво
ими детенышами между камышами особенно 
хорошо и верно сохранилось на одной древ
ней каменной плите, вывезенной въ Англш 
изъ Кулундж иш.

отъ потока, т. е. речныя вербы (Лев. XXIII,
40). Вербы употреблялись Израильтянами въ 
праздникъ Кущей. Берега 1ордана доселе еще 
осенены развесистыми вербами или ивами 
(Муравьевъ и Норовъ), хотя не въ такомъ 
обилш, какъ во времена Библейсшя. Такъ 
какъ верба не растетъ на берегахъ Ев
фрата, то и предполагаюсь, что дерево, озна
ченное подъ симъ наименовашемъ въ Пс. 
CXXXYI, было изъ рода тополей или осоко
рей, обильно растущихъ по берегамъ означен
ной реки и известныхъ у Арабовъ подъ пазва-
шемъ al-gharcib.

Верблюдъ (Евр. гамалъ, носилыцикъ, воз
ница) (Быт. XIII, 16, 24, 64, Лев. XI, 4, 
Iот». I. Я, Исх. Т,Х, 6, Me. XXIII, 2 4 и др.)-двух-

В е р б л ю д ы .

Верба или ива (Лев. XXIII, 40, Пс. CXXXYI, 
2,Исх. XLIY, 4, 1ез. XVII, 5 и др.)—хорошо 
известное дерево, растущее на сырой почве 
и при источникахъ водъ. Красивый видъ ра- 
стешя, известный намъ подъ иазвашемъ ивы 
плакучей съ поникшими ветвями называется 
иначе Вавилонскою ивою , и объ этомъ-то 
роде вербы упоминается въ Псалме 136-мъ:
на вербахъ посреди его (Вавилона) повгьсит 
свои арфы (ст. 2). Въ другомъ месте Свящ. 
Писатя ветви вербы называются агновы опте/г

копытное, жвачное, млекопитающее животное, 
мясо котораго было запрещено Евреямъ упо
треблять въ пищу (Лев. XI, 4, Втор. XIY, 7), 
Верблюды, говорить одинъ изъ путешествен- 
никовъ, суть корабли Аравш, морями для нихъ 
служатъ пустыни; это животное создано Богомъ 
именно для ношешя тяжестей. Верблюдъ быва- 
етъ обыкновенно отъ 6-ти до 7ф. (около сажени) 
въ высоту, очень понятливъ и терпеливъ. На 
конце ногъ его находятся твердыя и эласти- 
чесшя копыта, не дозволякнщя ноге глубоко
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опускаться въ песокъ. Въ Свящ. Писанш по 
большей части говорится о верблюдахъ одно- 
горбыхъ (дромадерахъ), тогда какъ БактрйскШ 
верблюдъ имЪеть на спингЬ два горба, между 
которыми находится какъ бы с'Ьдло, на кото, 
рое и иавьючиваютъ тяжести (Ис. XXX, 6). 
Дромадеръ или одногорбый верблюдъ меньше 
и быстрее на ходу, ч'Ьмъ двугорбый. Онъ не- 
прихотливъ въ пищ£ и питы!}; первою для 
него служитъ трава, листья или иглы колю- 
чаго кустарника, которыя онъ щиплетъ мимо
ходом^ на своемъ ходу по пустыне, а безъ

тается въ сутки однажды, но его длинная шея 
даетъ ему возможность срывать по временамъ 
гЬ изъ немногихъ колючихъ растешй, которыя 
случайно попадаются ему въ пустын'Ь на пути. 
11ъ m et верблюда прикр^лялись иногда цгЬпи, 
пряжки, колокольцы и другая конская сбруя, 
какъ украшеше или какъ обыкновенная упряжь 
(Суд. V*LU, 21, 26). Верблюжье мясо и молоко 
употребляются въ пищу, а волоса его шкуры, 
которыя короче и мягче, ч1>мъ у прочихъ одно- 
родныхъ съ нимъ животныхъ, употребляются 
для выд'Ьлки грубаго сукна на одежду (Me.

Двугорбый

питья онъ можетъ оставаться отъ 4-хъ, 14-ти 
и болйе дней, чтб зависитъ отъ особен- 
наго устройства его желудка. Потому-то 
жители востока и иазываютъ верблюда сухо
путными кораблемъ, или кораблемъ пустыни.
Верблюдъ, когда на него навыочиваютъ тя
жесть, обыкновенно становится на кол'йна, и 
во время навьючивашя часто испускаетъ крикъ 
гн$ва и нетерпйшя. Но его выносливость без- 
примерна. Изъ дня въ день подвигается онъ 
неутомимо впередъ, пока хозяинъ его не до- 
стигнетъ ц'Ьли своего путешеышя. Онъ пп-

верблюдъ.

III, 4). Изъ верблюжьей кожи делаются сан- 
далш, ремни, MtmKH, Mtxa, ранцы, а пометь 
употребляется для топлива. Обычный першдъ 
жизни верблюда отъ тридцати до пятидесяти 
л'йтъ. Потому-то верблюдъ особенно распро 
страненъ на восток'Ь съ самыхъ первыхъ вре- 
менъ Mipa, и съ того же самаго времени 
является на служб'Ь человйку, какъ домашнее 
животное. «Б оть , говорить бытописатель, 
идешь караванъ Израильтянь изъ Галаада 
(в'Ь Египтй) и верблюды ихъ несутъ стираксу, 
пальзамъ и ладонь» (Быт. XXXVII, 25). Вотъ
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царица Савская приходить въ 1ерусалимъ по
слушать Соломона, и верблюды ея навьючены 
блаювопгями и великимъ множествомъ золота
(III Цар. X, 2). Стада верблюдовъ считались 
доказательствомъ болынаго богатства. 1овъ, 
по свидетельству книги его имени, имелъ
3,000 верблюдовъ (1ов. I, 3). У Мад!анитянъ 
и Амаликитянъ верблюдамъ не было числа, 
каш песку на берегу моря (Суд. VII, 12). 
У Давида для надзора за верблюдами былъ 
особый приставникъ (I Пар. XXVII, 30). Вер
блюды употреблялись и во время войнъ. На

скота, тридидтъ верблюдицъ дойныхъ съ же
ребятами ихь. Дойиыя верблюдицы очень це
нятся у Арабовъ. По свидетельству Плишя 
въ его естественной исторш, это животное 
даетъ молоко въ течеши очень долгаго вре
мени. По Арабской поговорке: о/сивотное 1ова 
(т. е. верблюдъ)—живое доказательство ми
лосерд 1я Воою1я ш  целоешу. Въ Свящ. Писа- 
нш слово верблюдъ употребляется иногда въ 
иносказательномъ смысле о людяхъ. Такъ пр. 
Hcaifl, изображая славное царство Мессш по 
обращенш язычниковъ, говоритъ:<<Ж ««?шш

Восточный письмоносеи,ъ на верблюд-fc.

нихъ возились различныя тяжелый воинш я 
opymia техъ временъ, иногда на нихъ сади 
лись и сами воины (I Цар. XXX, 17); на вер- 
блюдахъ часто разсылались гонцы съ грамо
тами отъ царей, особенно когда имъ пред- 
стоялъ путь чрезъ болышя пустыни (И Пар. 
XXX, 6, Есф. III, 13—15), какъ это иногда 
делается даже доселе на Востоке. Молоко 
верблюдицъ представляетъ одинъ изъ суще- 
ственныхъ пищевыхъ продуктовъ. Въ книге 
Бьшя (XXXII, 15) мы читаемъ, что 1аковъ 
послалъ въ даръ Исаву, въ числе прочаго

верблюдовъ покроешь тебя, дромадеры изъ Ма- 
дгама и Е ф ы » (LX, 6). Но нельзя давать 
иносказательнаго значешя слову верблюдъ въ 
местахъ Свящ. Писашя у Mo. XIX, 24, XXIII, 
24. Выражеше пройти верблюду сквозь июль- 
ныл уши  употреблялось у древнихъ какъ по
словица, выражающая особенную непреодоли
мую въ чемъ либо трудность для человека. 
Другое выражеше: оцуьживающге комара,
а верблюда поглощающье— указываешь на лю
дей, занятыхъ мелочами, и въ нихъ полагаю- 
щихъ всю важность, а изъ-за нихъ упускаю-
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щихъ безъ внимашя важнейпия предписашя 
закона, исполнеше которыхъ для всехъ обя
зательно. ВерблюжШ волосъ, какъ замечено 
выше, употреблялся для изготовлешя различ- 
наго рода суконъ и матерШ. Иногда о не де
лались изъ самой лучшей и мягкой части во
лосъ, и тогда оныя употреблялись на изготов
ление очень богатыхъ и роскошныхъ одеждъ. 
Низший сортъ верблюжьихъ волосъ употреб
лялся на выделку сукна для покрьшя пала- 
токъ и верхней одежды пастуховъ и по- 
гонщиковъ верблюдовъ. По свидетельству пу- 
тешественниковъ, настояпце дервиши носятъ 
одежды изъ этого сукна, по которой опоя
сываются кожанымъ поясомъ. Намъ известно, 
что одежда 1оанна Крестителя была изъ вер- 
блюжьихъ волосъ низшаго сорта, такъ какъ 
въ Евангелш она противопоставляется мяг- 
кимъ и роскошнымъ одеждамъ (Me. XI, 8, 
Лк. YII, 25).

Вереника (победу несущая) (Деян. XXY, 
13, 23, XXYI, 30) — дочь Агриппы 1-го, на- 
именованнаго Великимъ, и сестра Агриппы II, 
ц. 1удейскаго. Первымъ мужемъ ея былъ ея 
дядя, вторымъ же Полемонъ, съ которымъ она 
вскоре развелась. Затемъ она была въ связи 
съ Титомъ, который впрочемъ по восшествш 
на престолъ бросилъ ее. Она сильно заподоз- 
ревается также въ сожительстве съ своимъ 
роднымъ братомъ. Эта-то развратная женщина 
вместе съ Агриппою съ тр1умфомъ и при 
великолепной обстановке слушала защититель
ную речь ап. Павла предъ Фестомъ въ Ке- 
сарш. О зазорномъ поведеши Вереники сви- 
детельствуютъ не только I. ФлавШ, но и 
Римсме писатели: Тацитъ, Светошй и др.

Bepexia (благословенный Богомъ)—имя трехъ 
лицъ:

а) (I Пар. XY, 17) отецъ певца Асафа;
б) (I Пар. XY, 23) одинъ изъ придверни- 

ковъ у Ковчега Завета;
в) (Зах. I, 1— 7) отецъ пр. Захарш, сынъ 

священника Аддо.
Верея (I Мак. IX, 4 )—местность въ недаль- 

- немъ разстоянш отъ Iepyсалима, где стоялъ 
съ войскомъ воеиачальникъ СирШсхШ Вакхидъ, 
предъ последнею битвою съ 1удою Маккавеемъ, 
въ которой сей последшй былъ убитъ; поло- 
ж ете оной впрочемъ неизвестно.

ВерзеллШ (сделанный изъ железа) — имя 
трехъ лицъ:

а) (II Цар. XXI, 8) отецъ Адр1эля, пять 
сыновей котораго отъ Мелхолы, дочери Сау- 
ловой, были преданы Давидомъ въ руки Га- 
ваонитянъ и повешены ими;

б) (I Ездр. II, 61, Неем. YII, 63) священ- 
никъ, взявшШ за себя жену изъ дочерей Вер- 
зелл1я Галаадитянина и называвшийся его име- 
немъ;

в) (И Цар. XYII, 21, XIX, 31, III Цар. II, 7) 
богатый Галаадитянинъ, изъ Роглима и близ- 
мй другъ Давида, когда онъ спасался во 
время возмущешя Авессалома. Возмущеше 
было подавлено и Давидъ возвращался въ Iepy- 
салимъ. ВерзеллШ сопровождалъ царя вместе 
съ другими за самый 1орданъ. Благодарный 
царь приглашала старца идти съ нимъ въ 
1ерусалимъ и провести остатокъ дней при дворе. 
ВерзеллШ отклонплъ милостивое приглашеше 
царя, сославшись на свой преклонный возрастъ 
и старчестя немощи, но сынъ его, Кимгамъ, 
отправился съ Давидомъ вместо отца. Беседа, 
которую вели между собой при семъ случае 
ц. Давиде и ВерзеллШ, безъ сом нетя одна 
изъ самыхъ трогательныхъ,кашя только можно 
читать на страницахъ Библейской исторш 
(II Цар. XIX, 31— 39). Давидъ еще предъ 
самою своею смертно заботился о сыновьяхъ 
Верзелл1я, поручивъ ихъ особенному попече- 
шю Соломона (III Цар. II, 1— 7) и даже 
сделавши ихъ членами своего царскаго се
мейства.

Bepia (Деян. XYII, 10, 13, XX, 4 )—ныне 
Верргя , МакедонскШ городъ, въ 20 англ, ми- 
ляхъ къ западу отъ Оессалоникъ, близъ горы 
Олимпа къ с. (Пинда). Жители Верш съ усер- 
д1емъ слушали проповедь ап. Павла, обратив
шую многихъ 1удеевъ и язычпиковъ ко Христу. 
Сюда удалился ап. Павелъ изъ Оессалоникъ, 
и отсюда, гонимый врагами, выбылъ въ Аоины. 
Сосипатръ, сопутствовавши! ап. Павлу до Тро- 
ады, принадлежалъ также къ числу ВеррШскихъ 
Христ1анъ (Деян. XX, 2 — 5) Въ Веррш доселе 
еще находится довольное число жителей, пре
имущественно Турокъ и Грековъ, которые за
нимаются продажею риса, плодовъ, мрамора 
и имеютъ шелковыя фабрики.

Весай (Неем. YII, 52) (быть можетъ, съ 
Санкритскаго языка: bigaya (победа), а по Ге- 
зешю, завоеватель) — одно изъ лицъ, сыновья 
котораго возвратились изъ Вавилона после 
плена. Въ I кн. Ездр. (II 48) стоитъ Весай , 
а во II Ездр. (Y, 31) Васвай.

Веселшъ (сынъ осенешя или покровитель
ства Бож1я)—имя двухъ лицъ:

а) (Исх. XXXI, 2 и далее) сынъ Урш, зна
менитый художникъ во дни Моисея, исполнен
ный Д уха  Божья, мудрости, разулт т я , в?ъ- 
дтнгя и всякаго искусства, которому вместе 
(Vi. Агол1авомъ было поручено, по повелешю
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Божно, устройство скиши со вс/Ьми ея при
надлежностями;

б) (I Ездры X, 30) изъ Израильтяне сы- 
иовъ Пахао-Моава, женатый па чужеземк*. 
Во II Езд. (IX, 31) называется Сестлъ.

Ветани (1уде. I, 9 )—местность къ ю. отъ 
Iepyсалима между симъ городомъ и Кадесомъ, 
повидимому тождественная съ Byjflaviv Евое- 
В1я (см. Ономаст.), въ двухъ Римск. миляхъ 
отъ дуба Авраамова и въ 4-хъ отъ Хеврона. 
Его принимаютъ также за г. Бееъ-Аноеъ (Пав. 
XY, 59).
“ Ветилуя (домъ 1еговы, или домъ восхожде- 
шя) (1удо. IV, 6, YI, 10)—городъ, упоминае
мый только въ книг* 1удиеь. По указашямъ 
этой книги, оиъ находился въ колен* Маиас- 
сшномъ, въ нагорной стран* на ю. отъ Да- 
оаима, противъ долины Ездрилонской (1удо. 
VI, 11, 12, VII, 1, 3, 4). Подъ городомъ на
ходились два источника, изъ которыхъ жители 
пользовались водою(YI, И ,  YII, 7). Этотъ-то 
городъ, стоявний на гор* и достаточно укреп
ленный Олофернъ, военачальникъ АссирШшй, 
овладевши источниками, подвергъ долгой осад*, 
надеясь жаждой принудить жителей къ сдач*; 
по благочестивое мужество 1удиои, какъ то 
известно изъ книги Гудиоь (YIII, XVI), спасло 
ихъ отъ грозившей опасности. Местоположете 
города въ точности неизвестно. Въ настоящее 
время впрочемъ думаютъ, что это нынешняя 
местность Сануръ, въ 3-хъ миляхъ къ югу 
отъ местности Довань, занимающая въ на
стоящее время положеше совершенно непри
ступное.

Ветолш— местность или городъ, упоминае
мый во II кн. Езд. (Y, 21), повидимому тож
дественный съ Веоилемъ. См. Вееиль, Гай.

Ветомесеемъ (1уде.. IY, 6, XY, 4) — городъ 
въ колене Манассшномъ, на равнин* Ездри
лонской, вблизи Доеаима иВетилуи, который, 
по своему важному местоположению, мало усту- 
палъ городу Ветилу*.

Ветонимъ (фисташковые ор*хи) (Пав. XIII,
2 6 )—городъ въ кол*н* Гадовомъ, упоминае
мый вм*ст* съ Рамае-Мицеою. Назваше встре
чается только въ означенной цитат*. Думаютъ, 
что это настоянця развалины Батнехъ, нахо
дящаяся вблизи селешя Es-Sait (flerz. XIY,
р. 737).

Ветирусъ. См. II Езд. Y, 17. Трудно ре
шить, имя ли это лица, или назваше мест
ности.

Вечерняя жертва— въ Церкви ветхозаветной 
(Псал. GXL, 2). См. Жертва.

Вечеря любви (1уды ст. 1 2 ,1 Кор. Х1,20—27)—

общественный столъ или трапеза, въ первен
ствующей Церкви, приготовлявшаяся изъдобро- 
вольныхъ приношений в*рующихъ. Она обык
новенно устроилась по совершении таинства 
Евхаристш. Яства для вечери любви предва
рительно освящались во время богослужения. 
Они состояли обычно изъ овощей, рыбы, мяс- 
иыхъ и мучиыхъ кушаньевъ; вино также не 
исключалось изъ приношешй. Вечеря любви 
обыкновенно открывалась молитвою и омове- 
шемъ рукъ; во время оной пелись псалмы и 
др. священный песни, читались и объяснялись 
места изъ Свящ. Писашя; а при окончат» 
оной делался денежный сборъ для бЬдныхъ, 
вдовъ, сиротъ и прочихъ иесчастныхъ. Все 
заканчивалось молитвою и братскимъ ц*лова- 
шемъ. Нужно заметить, что явные грешники 
и т*, которые подвергались публичному по
каянно, а также и оглашенные, не допускались 
къ участно въ вечери любви. Вечери любви 
по крайней м*р* въ начал* были очень рас
пространены особенно въ 1ерусалим*, Троад*, 
Корине* и др.

Вечеря Тайная (1ран. XIII, 2, 4, I Кор. XI,
20)—вечеря совершенная Господомъ въ Iepy- 
салим* предъ Своими страдашями, на которой 
Оиъ устаиовилъ св. таинство причащешя. Въ 
Свящ. Писанш называется вечерею Господнею 
(I Кор. XI, 20), трапезою Господнею (I Кор. 
X, 21), пргобщенгемъ Тоьла и Крови Господ
ней (I Кор. X, 16), преломлешемъ хмьба 
(Де’ян. 11,42). Въ первенствующей Церкви ей 
усвоено назваше евхаристш. Учреждение таин
ства причащешя предшествовало омовешс Го
сподомъ ногъ Его ученикамъ (loan. XIII, 1—20). 
указаше и удалеше предателя (loan. XIII,
2 1 — 32), и зат*мъ уже самое устаиовлеше 
таинства причащешя (см. Причащеже).

Beeapa (II Цар. XY, 24)— местность, откуда 
былъ вынесеиъ Ковчегъ Зав*та за Дави домъ, 
во время его бегства изъ Iepy салима, по слу
чаю возмущешя Авессалома. Но этой мест
ности въ Еврейскомъ текст* не значится, а 
только у LXX-ти.

Вееасмонъ (II Ездры Y, 18)— изъ городом» 
Израильскихъ. Въ I кн. Езд. (II, 24) читается 
Азмавееъ, а у Неем. (VII, 28) Вев-Азма-
веоъ.

Вееваси (I Мак. IX, 62— 64) — городъ или 
селеше въ пустыне, местность котораго въ 
точности неизвестна. Предполагаютъ впрочемъ, 
что оный находился въ пустыне 1орданской 
недалеко отъ 1ерихоиа. Этотъ городъ служила» 
уб*жищемъ для 1онафана и Симона Маккавеевъ, 
во время нападен!я на нихъ СирШскаго вое-
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начальника Вакхида. У Флав1я означенное се- 
леше называется Виоалага.

Вееиль (домъ БожШ) (Быт; XXVIII, 19). Во 
время путешеств1я 1акова, спасавшагося отъ 
гнева брата своего Исава, въ Месопотамио, 
онъ остановился на одиомъ месте близъ гор. 
Лузъ, где имгЬлъ видеше таинственной лБст- ' 
вицы, восходящей до небесъ. Вслед CTBie сего 
онъ назвалъ это место и близъ лежащий го
родъ Веошемъ, т. е. до моли, Бооютмъ. У Ве- 
оиля, во время пребывашя тамъ 1акова, умерла 
Деввора, кормилица Ревекки, и погребена нодъ 
дубомъ ниже Веоиля (Быт. XXXV, 8). Онъ 
былъ расположенъ на в. отъ дороги, идущей 
изъ Сихема въ 1ерусалимъ и почти въ равномъ 
разстояши отъ того и другого города. Веоиль 
былъ столицею одного изъ Хапаиейскихъ ца
рей, и Ефремляйе, которымъ достался этотъ 
городъ при разделены земли Обетованной, 
были не въ состоянш овладеть онымъ, если 
бы они не воспользовались сод'Ме/шемъ одного 
изъ его жителей (Суд. I, 22, 26). Въ Вееиле 
оставался долгое время Ковчегъ Завета, и здесь 
также, по разделении царства на I уд ейское и 
Израильское, 1еровоамъ поставилъ одного изъ 
золотыхъ тельцовъ (III Цар. XII, 28, 33), и 
вероятно вследств!е сего пр. Ocia называетъ 
Вееиль Бев-Автъ , т. е. домъ идолослужешя. 
Затемъ Вееиль поралъ подъ власть 1уды, и 
царь Iocia разрушилъ языческихъ боговъ и 
алтари, сжегъ на нихъ кости человечешя, 
выиутыя изъ могилъ; посему-то выражение 
идти въ В ееш ь  вообще указывало на идодо- 
служеше (Амосъ IV, 4, V, 5). Въ Вееиле не
когда судилъ пр. Самуилъ (I Цар. VII, 16). 
После плена городъ все еще былъ населеиъ 
возвратившимися изъ плена Вавилонскаго 1у- 
деями и былъ укрепленъ Вакхидомъ, Cnpin- 
ыиномъ, во время Маккавеевъ (I Мак. IX, 50). 
Въ Н. 3. о Вееиле не упоминается, но онъ 
еще существовалъ. Ныне это развалины, 
известиыя подъ назвашемъ селен!я Бейтинъ.
«Вееш ь теперь, пишетъ Норовъ, не иное 
что, каш пастушеское кочевье на грудахъ 
развалит ; нгьтъ тутъ ни одной хиж ины , 
только въ полукруглой ниши, алтаря д; ев~ 
няго останка одной Христганской церкви, на ■ 
ходятъ себе прттъ и защиту полураздетые 
и голодные Арабсте пастухи».

Веоиръ (Нав. XV, 59)—городъ колена 1удииа. 
Въ настоящее время небольшое, грязное се- 
леше, впрочемъ съ прекраснымъ источникомъ 
и садами, къ ю.-з. отъ 1ерусалима.

Вееломонъ (И Езд. V, 17 )— одинъ изъ го-

родовъ Израильскихъ. Въ I Ездр. (И, 21) 
стоить: Вт леемъ.

Веооронъ (домъ ямъ или пещеръ) (Нав. X,
10—11, I Цар. XIII, 18)—название двухъ го- 
родовъ колена Ефремова, именно верхний и 
иижшй Бее-Оронъ, лежавшихъ на разстояши 
10-ти или 12-ти англ, миль къ с.-з. отъ Iepy- 
салима и принадлежавшихъ прежде левитамъ. 
Очевидно, что одинъ изъ нихъ находился па 
горе, а другой въ долине. Нижшй Бее-Оропь 
былъ укрепленъ Соломоиомъ (I Цар. IX, 17). 
Здесь 1исусъ Навипъ одержалъ знаменитую 
победу надъ пятью царями Амморейскими (Нав. 
X, 1—15); здесь также 1уда Маккавей одер
жалъ большую победу надъ СирШскимн вое
начальниками Сироиомъ и Никаиоромъ(1 Мак. 
III, 13—24). По Робинсону, въ настоящее время 
это арабсшя деревни Вейт -Уръ-Эль-Тахт а  и 
Бейть- Уръ- Эль- Фока, въ иесколькихъ Рим- 
скихъ миляхъ отъ Iepyсалима, по дороге изъ 
Никопола въ 1ерусалимъ.

Вееоръ (I Цар. XIV, 47) — вероятно разу
меется какое либо племя или народъ, сосед
ний съ Израилемъ, съ которымъ Саулъ велъ 
счастливый войны. Въ Еврейскомъ тексте этого 
названия нетъ, а только у LXX-ти.

Веепалетъ (домъ убежища) (Нав. XV, 27)— 
городъ на но. колена 1удипа. Вероятно изъ 
означенного города происходилъ Херецъ Пал- 
титянииъ, одинъ изъ храбрейшихъ вонновъ 
Давида (И Цар. ХХШ, 26). Развалины города 
еще не найдены, но местность города прибли
зительно определена, именно близъ городовъ 
Малады и ВирсавГи.

Вевсаммсъ (домъ солнца). Древнейш1й видъ 
идолопоклонства оставишь следы своей распро
страненности въ означекномъ и подобномъ сему 
назван1яхъ. Въ Библ1и по меньшей мере упо
минаются три различиыхъ города подъ озна- 
чениымъ иаименовашемъ:

а) (Нав. XIX, 38, Суд. I, 33) Веесамнсъ 
врененъ I. Навина принадлежалъ колену Неф- 
оалимову, другой же, очевидно, колену Нсса- 
харову;

б) Веосамисъ—городъ ЕгипетскШЦер. ХЫН,
13), иначе, какъ думаютъ, ИлюполисъГрековъ, 
такъ называемый От  (Быт. XLI, 45 — 50). 
Этотъ городъ находился въ 5 англ, миляхъ 
отъ настоящаго города Каира, при тепереш- 
немъ селенш М атаргзхъ ;

в) (IV Цар. XIV, 1 1 - 1 3 , 1 Цар. VI, 1 2 - 2 0 )  
третШ Веесамнсъ былъ городъ колена 1удина, 
на границе съ коленомъ Дановымъ и назы
вается въ настоящее время Аин-Шемсъ (Ain- 
Shems). Въ этотъ-то городъ былъ отосланъ
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Филистимлянами Ковчегъ Завета, и здесь мно
жество жителей, 50,070 человйкъ, заглядывав- 
шихъ въ оный изъ простаго любопытства, 
было поражено Госнодомъ (I Цар. VI, 12— 20). 
Сей городъ замечателенъ также по битве, про
исходившей между Азраилемъ и Гудою, во дни 
царей Амасш и Ioaca, въ которой последше 
были разбиты и царь ихъ взять въ пденъ 
(IV Цар. XIV, 1 1 - 1 3  и др.).

Веесахара (I Мак. VI, 32, 33)—городъ ко
лена Гудина. Ныне это развалины Бейтъ-За- 
харгэхъ, съ различными гробницами и цистер
нами, почти въ средний разстояшя между 
1ерусалимомъ и Хевроиомъ.

Вееулъ (Нав. XIX, 4 )—изъ городовъ южной 
части колена Гудина, упоминаемый подъ на- 
звашемъ Веоула въ кн. I. Навина и повиди- 
мому совершенно отличный отъ Вееиля. Изъ 
этого города Давидъ разсылалъ дары къ раз- 
личнымъ лицамъ, после того какъ овладйлъ 
Секелагомъ (I Цар. XXX, 27).

Веехоръ (домъ ягнятъ) (I Цар. VII, 11)— 
городъ 1удина колена, на Филистимской гра
нице. «И  выступили Израильтяне изъ М ас
сивы, говорить писатель I кн. Царствъ, и пре
следовали Филистимлянъ, и поражали ихъ 
до мгьста подъ Вевхоромъъ. Объ этомъ городе 
упоминаетъ 1осифъ ФлавШ (Antiq. VI, 2, 2). 
Въ СмрШскомъ переводе означенный городъ 
и Сенъ (ст. 12) называется Бев-Яшанъ, иначе 
Бев-Сенъ, и въ Арабскомъ точно также. Городъ, 
какъ кажется, составлялъ Филистимскую кре
пость, находившуюся въ нйкоторомъ разстоя- 
ши отъ Мицеы. Въ Веехоре,или близъ него, 
Самуилъ поставилъ камень Авен-Езеръ (т. е. 
камень помощи) въ память победы, одержан
ной Израильтянами надъ Филистимлянами.

Вивая (1удо. XV, 4)—местность, упоминае
мая въ числе городовъ и областей 1удейскихъ, 
куда были посланы изъ Ветилуи послы съ 
извесНемъ объ умерщвлеши Олофериа. Поло- 
жеше оной въ точности неизвестно, но ду- 
маютъ, что она находилась въ северной части
II3. Л В СТИНЫ

Виваш (II Езд. IX, 29). Въ I кн. Ездры 
(X, 28 J стоить Бевай — отецъ четырехъ Изра
ильтяне возвратившихся изъ пленаиповну- 
шешю Ездры оставившихъ жедъ иноплемен- 
ныхъ.

Визееа (I Мак. VII, 19) (место маслинъ)— 
по свидетельству Флав1я, селеше, мйстополо- 
жен!е котораго неизвестно; впрочемъ некото
рые полагаютъ оное близъ горы Масличной 
къ с. отъ 1ерусалима.

Виз1ое1я (Нав. XV, 28)—городъ на ю. ко-

| лйиа Гудова, смежный съ Идумеею, положеше 
котораго въ настоящее время неизвестно.

Вилга (веселость, хорошее расположено ду
ха)—имя двухъ лицъ:

а) (I Нар. XXIV, 14) начальникъ пятнад
цатой чреды священииковъ для служешя въ 
храме Бож1емъ;

б) (Неем. XII, 5) одииъ изъ священииковъ, 
возвратившихся съ Зоровавелемъ изъ плена, 
и давний вместе съ другими обязательство 
быть вернымъ Богу и закону Его.

Вилдадъ (сынъ спора, отъ Бел-Ададъ—на- 
щональиое божество Идумеянъ) (1ова II, 11, 
VIH, 1, XYIH, 1 и друг.) — одинъ изъ 3-хъ 
друзей 1ова, Савхеянинъ, т. е. принадлежавши! 
къ одному АравШскому племени, происходив
шему отъ Ш уаха,сына Авраамова и Хеттуры 
(Быт. XXV, 2). Онъ пришелъ вместе съ дру
гими друзьями навестить многострадальнаго 
1ова, но вместо утешешя своими словами 
только усиливалъ его душевпую скорбь. Въ 
VHI гл. онъ приписываетъ все несчасш 
1ова правосуд!ю Бож1я за его собственные 
грехи и грехи его детей. Въ гл. XVIII 
онъ обвиняетъ 1ова въ нетерпеши, и под
робно исчисляетъ те бедств!я, который па- 
даютъ на главу грешниковъ, причисляя 1ова 
къ симъ последней». Въ XXV главе, какъ бы 
отвечая на оправдашя 1ова, онъ приводить те 
доводы, которые свидетельствуютъ, что ни
кто не можетъ считаться чистымъ предъ Бо- 
гомъ.

Вилка (Исх. XXVII, 3, I Цар. II, 13, 14). 
Древше Израильтяне употребляли трезубчатыя 
вилки для вынимашя частей мяса изъ котла 
или горшка, для поворачивашя мяса на ско
вороде -и т. п. Между сосудами жертвеннаго 
алтаря у Евреевъ, для этой цели употребля
лись мйдныя вилки (Исх. XXVII, 3). Кроме 
вилокъ въ Библш упоминаются еще вилы, 
употреблявшаяся при полевыхъ работахъ (I Цар. 
ХШ, 21). Столовыя вилки, какъ въ настоящее 
время у восточиыхъ народовъ, совсемъ не были 
известны древнимъ Евреямъ, такъ какъ при 
вкушенщ пищи они пользовались непосред
ственно пальцами.

Вилемъ (II Езд. И, 16j. (Въ I кн. Ездры 
(IV, 15) читается Бишламъ) — одинъ изъ чле- 
новъ совета въ Кели-Сирш и Финиши, пред- 
ставившихъ въ письме Артаксерксу, царю Пер
сидскому, опасность отъ возобиовлешя отступ- 
ническаго и коварнаго города Иерусалима. Вслед- 
CTBie сего письма возобновлеше 1ерусалима 
но повелешю Артаксеркса было пршстанов-
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лено до втораго года царствования Дар1я, даря 
Персидскаго.

Вилъ (верховный владыка) (Ис. XLYI, 1, 
lep. L, 2, LI, 44, Дан. XIY, 14—22)—назваше 
верховнаго божества, почитаемого въ Вавилон!* 
за бога солнца и света. Въ честь Вила въ Ва
вилоне былъ воздвигнутъ одинъ изъ велико- 
л'ЁпиМшихъ храмовъ, въ виде высокой четыре- 
угольиой башни, въ форм!* восьми башень, 
воздвигнутыхъ одна на другую. Впрочемъ, по 
новейшимъ изследовашямъ предполагается, что 
означенное здаше служило астрономическою 
обсерватор1ею древиихъ Халдеевъ, и восемь 
этажей окаго были собственно приспособлены 
для наблюдешя солнца, луны и различныхъ 
планетъ. Золотое изображение Вила находилось 
въ иижнемъ ярусе, а въ самомъ верхнемъ— 
постель и золотой столъ, на которомъ жрецы 
храма ставили ему ежедневно разнообразную 
пищу, которую впрочемъ съедали сами, ка
ковой обмаиъ былъ открыть и обличенъ пр. 
Дашиломъ. Въ одной изъ указанныхъ цитатъ 
Вилъ стоить вместе съ имеиемъ Нево (Ис. 
XLYI, 1), а въ другой (lep. L, 2) съ именемъ 
Меродахъ. Нево и Меродахъ считались также 
Вавилонскими божествами.

Виннуй (I Езд. YIU, 33). См. Биннуй.
Виноградъ, виноградный садъ или виноград- 

никъ, вино (Числ. XYI, 14, Ис. VII, 23, Исх. 
XXII, 4, 1ез. ХХГШ, 26 и друг.). Ви
ноградники и добываемое изъ нихъ вино 
всегда весьма высоко ценились въ каж
дой стран!*. Въ первый разъ о виноград
ник!* и виноградномъ вин!* упоминается 
въ кн. Быт1я (IX, 20), въ исторшпат- 
нарха Ноя. Цитированное место Св. 

Лисашя, между прочимъ, служить ука- 
зашемъ на то, что возделываше вино
града было неизвестно до потопа. Вино
градный лозы доселе еще растутъ въ 
дикомъ состояши въ Армеши, въ Ара
ратской области. Уже въ первобытный 
времена культура винограда, повидимому, 
достигала некоторой степени разви™.
Въ повествовашяхъ о Мельхиседеке, ко
торый вынесъ хлебъ и вино на встречу 
Аврааму; о Лоте, который былъ напоенъ 
виномъ своими дочерьми; о престареломъ 
Исааке, которому сыновья его, 1аковъ 
и Исавъ, предложили въ пищу хлебъ, 
дичь и вино; въ пророчестве умирающаго 1акова 
и въ книге 1ова мы находимъ самыя раишя 
указашя на вино, какъ на общераспростра
ненный напитокъ (Быт. XIY, 18, XIX, 32, 
XXYII, 25, XL1X, 12, 1ов. I, 18, Прит. ХХШ,

30, 31, Исаш Y, 11). Виноградники вообще 
разбивались на горахъ и крутыхъ утесахъ 
(lep. XXXI, 5), на которыхъ иногда оказыва
лось пеобходимымъ строить стены для укреп- 
лешя почвы. Способы посадки вииоградныхъ 
лозъ были различны, но самый обычный— по- 
средствомъ отводковъ. Оне обыкновенно раз- 
ростались скоро и густо, подобно смоковни- 
цамъ. Потому-то приточное выражеше: сидгътъ 
подъ своею виноградною лозою и подъ своею
смоковницею (Мих. IY, 4) служить эмблемою 
домашняго мира и спокойствии Виноградники, 
обработанные подобнымъ образомъ, находились 
въ Хевроне и давали виноградным кисти иногда 
въ 10-ть фунтовъвесомъ. Известно, что Еврей- 
ci«ie соглядатаи одну виноградную кисть несли 
вдвоемъ на шесте, по причине тяжести оной. 
Да и въ настоящее время въ Палестине можно 
видеть виноградный кисти весомъ по 12-ти 
фунтовъ, ягоды которыхъ походятъ на сливы. 
Часто виноградным лозы вились по бокамъ и 
внутри дома ^Цс. CXXYII, 3). Виноградники 
окружались оградою или стеною для защиты 
ихъ отъ дикихъ полевыхъ зверей, нападе- 
шямъ которыхъ они часто подвергались. Въ 
вииоградныхъ садахъ строилась также сторо
жевая башня (или столбъ), на которой поме
щался стражъ для надзора за виноградниками 
(Me. XXI, 33). Евреи столько же заботились

о виноградникахъ, сколько и о своихъ нивахъ. 
Пр. Hcaifl, предсказывая нашеств!е Ассир1янъ, 
говорить: «и будешь въ тотъ день на вся- 
комъ муьстуь, гдгь росла тысяча вииоградныхъ 
лозъ на тысячу сребренниковъ (800 р .), будешь

Виноградная лоза.
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терновникь и колючих кустарников (Ис. У‘П,
23); представляя грядуиДя бъцстгйя, онъ гово
рить такъ: «Плачешь сокъ iрозда; Солить ви
ноградная лоза; воздыхаютъ всю веселившееся
сердцемь (XXIV, 7). Ир. Захар1я въ своемъ 
пророчеств* о иаступающемъ благосостоянш 
народа Еврейского восклицаетъ: «пост/, бу
дешь въ миргь, виноградная лоза дасть плодъ
свой» и up. (Till, ll).  Что касается способа 
обработки виноградниковъ, то онъ былъ очень 
несложенъ: разъ или два въ году виноград
ники вспахивали, чтобы размягчить почву и 
очистить оную отъ сорныхъ травъ, при чемъ 
камни выбрасывались и поб'Ьгамъ виноградной 
лозы давалось надлежащее иаправлеше (Ис. V% 2). 
Виноградари и стражи виноградниковъ состав-

Восточный виноградникъ.

ляли особый классъ рабочихъ(IY Цар. XXV, 12 . 
Обычный сборъ винограда въ Сирш начинается 
въ половин* сентября и продолжается около 
двухъ м'Ьсяцевъ (Лев. XXVI, 5, Амосъ IX, 13). 
Впрочемъ_созр*вния виноградныя кисти можно 
встретить въ Палестин* даже въ ион* и нол*, 
хотя общШ сборъ винограда и начинается съ 
сентября. Время собирашя винограда было въ 
Палестина столь же веселое и радостное, какъ 
и время жатвы (Суд. IX, 27, Ис. XVI, 9). 
Гроздья винограда снимались съ песнями, раз
дававшимися со вс*хъсторонъ. Снятая гроздья 
винограда бросались въ точила или тиски для 
выжимашя сока изъ винограрыхъ лозъ, на
ходившаяся въ каждомъ виноградник*. Хотя

топташе винограда въ точил* работа довольно 
тяжелая и нечистая, такъ какъ винограднымъ 
сокомъ, который въ Палестин* бываетъ но 
большей части красиаго вида, обрызгивалась 
вся одежда, т*мъ не меггЬе Евреи считали 
оную самымъ веселымътрудомъ. Н*лись иВсни, 
играла музыка, при чемъ топчупце въ точил* 
испускали по времеиамъ радостные клики (1ер. 
XXV, 30, XLV1II, 32, 33). Виноградный сокъ, 
выдавленный въ точил*, вливался прямо въ 
новые м*хи (м*шки изъ кожи животиыхъ), или 
въ друпе сосуды, хранимые обыкновенно въ 
ямахъ, вырытыхъ въ земл*, или въ особыхъ 
кладовыхъ. Влитое въ сосуды вино сначала 
кипитъ какъ бы отъ сильнаго жара, такъ что 
и отлично приготовленные м*хи и сосуды 
иногда разрываются отъ сильнаго брожен1я 
онаго (Me. IX, 17). Для улучшения вина, до
статочно уже неребродившагося, Евреи пере
ливали его изъ одного м*ха въ другой (1ер. 
XLVIII,11), и при этомъ иногда приправляли 
оное различными благовошями. Ароматное вино 

I (П*с. Н*сн. VII, 3) употреблялось обыкно
венно во время пиршествъ и отличалось осо
бенною кр*постш. Изъ высушенныхъ вино- 
градныхъ ягодъ д*лали изюмъ (I Цар. XXX, 12, 
II Дар. XVI, 1), и въ настоящее время изго
товляемый въ большомъ количеств* въ Сирш, 
особенно въ Дамаск*. Винод*л1е въ древности 
было распространено по всей Палестин*, но 
въ настоящее время во многихъ м*стахъ оно 
почти исчезло и не составляетъ бол*е значи- 
тельнаго промысла, хотя досел* еще ежедневно 
привозится множество винограда изъ предм*- 
стШ Iepyсалима и другихъ городовъ, особенно 
изъ Хеврона. Вино виноградниковъ, растущихъ 
на горахъ Ливана, досел* пользуется большою 
и заслуженною славою. Относительно д'Ьйсиш 
вина (по Евр. яииъ) на организмъ челов*- 
чесий въ Свящ. Писанш ему усвояются: 
блестящая очи (Быт. XLIX, 12), необузданный 
языкь (Притч. XXI, 1 ), возбуждена духа 
(Прит. XXXI, 6), потеря ума (Осш IV, 11), 
превратное суждете (Притч. XXXI, 1) и бо
лт н и  (Ociii VII, 5). Въ Свящ. Писанш вино
градныя лозы и виноградъ очень часто слу
жили для иносказателышхъ выраженШ. Такъ 
наир. 1аковъ въ благословеши своемъ 1уд* 
предсказалъ: онъ привязываешь кь виноград
ной лозгъ осленка своею и къ лозгъ лучшего 
винограда сына ослицы своей; моешь вь вишь 
одежду свою, и въ крови гроздовь одгьяше 

! свое» (Быт. XLIX, 11, 12), ч*мъ указывалось 
I на изобшпе винограда въ земл* Об*тованной.. 

Виноградная лоза, прекрасн*йшее произведшие
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природы, считалась у 1удеевъ символомъ всего, 
что только было сильно, красиво, полезно. 
Потому въ книгахъ пророческихъ 1удея и 1удей- 
ская Церковь уподобляются великой виноград
ной лозе, украшенной .превосходнейшими пло
дами, насажденной и хранимой самимъ Богомъ 
(Iep.II, 21, Пс. LXXIX, 9). Самъ Богъ былъ 
виноградаремъ, Израиль вииоградникомъ, а каж
дый истинный израильтяиинъ (особенно же 
князья и начальники народа) его ветвями. 
Непокорность народа, его растлите и развра- 
щ ете сравниваются съ дикимъ и чуждымъ

лозою: «Я  есмь истинная виноградная лоза , 
а Ошецъ М ой виноградари» ... (loan. XY, 1— 6) 
и подъ видомъ хлеба и вина (винограднаго) 
Онъ преподалъ намъ высочайшее Таинство Тела 
и Крови Своей (Мо. 11X1, 26— 28 и друг.), 
запов'Ьдавъ всемъ намъ всегда совершать cie 
въ Его воспоминаше.

Вирогъ (II Ездр. Y, 19)— изъ городовъ Из- 
раильскихъ. Въ кн. Ездры (II, 25) и у Неем. 
(VII, 29) читается: Всерооъ.

Вирсав1я (кладезь клятвы), ибо тутъ оба они , 
т. е. Аврааыъ и Авимелехъ, ц. Филистим-

5ТТЁтровъ-

ОбщШ видъ Вирсавж и ея онрестностей.

виноградомъ, производящимъ вредные и даже i 
ядовитые плоды (Me. Y, 2, Iep. II, 21). «Вино- 
градъ ихъ (т. е. пепокориыхъ израильтяиъ), 
говоритъ Моисей въ своей обличительной песни 
(Втор. XXXII, 29, 31, 33), отъ виноградной 
лозы Содомской и съ полей Гоморрскихъ\ ягоды 
ихъ— ягоды ядовиты я; грозди ихъ горите; ; 
вино ихъ ядъ драконовъ и гибельная отрава | 
аспидовъ». Изображая внутреннее духовное | 
и теснейшее едииеше верующихъ съ Собою, j 
самъ Господь называетъ Себя виноградною
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скш, клялись (Быт. XXI, 31). Впервые такъ 
назывался кладезь, близь котораго долгое вре
мя жительствовалъ Авраамъ (Быт. XXI, 33), 
а после него Исаакъ (Быт. XXYI, 32, 33). 
Впосл'Ьдств!!! же здесь образовался значитель
ный городъ, удержавшШ за собою означенное 
назваше; былъ онъ въ 20 англ, миляхъ отъ 
Хеврона къ ю., на южной границ^ земли Ха
наанской, тогда какъ Данъ находится на се
верной границе. Отсюда выражеше отъ Дана  
до Виреавin (Суд. XX, 1) обозначало все про
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странство страны въ длину, равно какъ вы- 
ражеше отъ Вирсавш  до юры Ефремовой 
указывало на всю длину пространства царства 
1удейскаго. Городъ находился въ колене 1у- 
диномъ, а съ течешемъ времени отошелъ въ 
составъ колена Симеонова (Нав. XV, 28, 
XIX, 2). Въ Вирсавш жили и были судьями 
сыновья Самуила (I Цар. VIII, 2), а въпозд- 
нМнпя времена этотъ городъ предался идоло
поклонству (Амос. V, 5, VIII, 14). НовМние 
путешественники, какъ наир. Робинсонъ,нашли 
нисколько колодцевъ близь предполагаемаго 
мЪстоположетя древней Вирсавш, по свиде
тельству Робинсона, съ превосходной водой 
более чемъ въ 50 фут. глубины. Назваше Вир
савш сохранилось въ Арабскомъ наименованш 
одного селешя: *Бир-Эс- Себаъ — колодезь льва, 
или колодезь семи. Некоторые изъ колодцевъ 
Бир-Эс-Себа окружены каменными водопоями 
для верблюдовъ и стадъ, которыя несомненно 
некогда паслись на близь лежащихъ холмахъ. 
Эта местность вызываешь много трогатель- 
ныхъ воспоминашй о временахъ глубокой древ
ности, и воображешю путешественниковъ не
вольно рисуются шатры, стада и простой 
образъ жизни ветхозаветныхъ патр!арховъ.

Вирсав1я (дочь клятвы) (II Цар, XI, 3) — 
дочь Эл1ама и жена Ур1я Хеттеянина. Она 
именуется также дочерью Аммшла (I Пар. 
III, 5). Давидъ совершилъ съ нею трехъ 
прелюбодеяшя, и, въ наказаше за трехъ, дитя 
родившееся отъ нея на седьмой день умерло 
(II Цар. XII, 18). За темъ Давидъ женился 
на ней и она родила ему Соломона (II Цар. 
XII, 2 4 ,-Me. I, 6) и еще трехъ сыновей 
(I Пар. III, 5). Ея вл!яюе на Давида, повиди- 
мому, было очень велико, такъ что она по
будила его провозгласить старшаго сына своего 
Соломона царемъ (III Цар. I, 34). За темъ 
она главнымъ образомъ содействовала къ уни
чтожении покушешя Адонш на з а н я т  пре
стола Давидова (III Цар. I, 11—28).

Виссонъ (Быт. XEI, 42, Исх/ XXV, 4, Лук. 
XVI, 19, Апок. XIX, 8 )—назваше тончайшей 
ткани белой, дорогой, съ болышшъ искус- 
ствомъ приготовленной изъ льна, или хлопча
той бумаги. Первое упоминаше о виссонной 
ткани мы встречаемъ въ книге Бьгия въ связи 
съ HCTopieio 1осифа. Фараонъ, сделавъ 1осифа 
правителемъ Египта, оделъ его въ виссонный 
одежды (Быт. XLI, 42). Виссонъ нередко упо
минается въ Свящ. Писаши, какъ матер1я, 
для устройства различныхъ свящеииыхъ одеждъ 
скинш, первосвященника, свящеиииковъ (Исх. 
XXVI, 1, XXVIII, 6 - 8 ;  XXXIX, 27, 28). Изъ

1удеевъ, занимавшихся выделывашемъ вис
сона, особенно славился домъ Лшбеи (I Пар. 
IV, 21, 22); и, можетъ быть, выделка вис
сона была еще въ древшя времена, во время 
пребывашя Евреевъ въ Египте. Виссонъ слу
жить въ Свящ. Писаши эмблемою праведности 
и нравственной чистоты (Апок. XIX, 8). Озна
ченную материи, столь драгоценную въ древ
ности, еще доселе находятъ иногда на Египет- 
скихъ мум!яхъ, такъ какъ оне обычно оберты
вались льняными и виссонными матер1ями.

Виеавара (1оан. I, 28)—местность за 1орда- 
номъ, где находилась переправа чрезъ реку, 
чемъ и объясняется назваше города (домъ пе
реправы). Въ означенной местности, по ту 
сторону 1ордана, проповедывалъ и крестилъ 
1оаннъ Креститель; здесь также, какъ пола- 
гаютъ, израильтяне перешли 1орданъ во главе 
съ 1исусомъ Навиномъ. Она лежала въ раз- 
стояши 30 англ, миль на с. в. отъ Iepyca- 
лима и, вероятно, въ ней находился городъ 
Б ев-В ара , упоминаемый въ кн. Судей (VII, 24).

Виеашя (домъ финиковъ, или домъ угнете- 
шя, бедств1я) (Мрк. XI, 1 )— селеюе на ю. в. 
горы Масличной, близь 1ерусалима. Здесь жилъ 
Лазарь, воскрешенный Господомъ, съ своими 
сестрами (1оан.* XI, 1). Сюда часто удалялся 
1исусъ Христосъ, особенно въ последше дни 
Своего общественна™ служешя роду челове
ческому; оно служило местомъ несколышхъ 
замечательнейшихъ событШ Его жизни; отсюда 
же Онъ вознесся на небо (Me. XXI, 17, 
XXVI, 6, Map. XI, И ,  12, XIV, 3, loan. XI, 
1—46, XII, 1 — 3). Виеашя, называемая те
перь Элъ-Азаргехъ, представляетъ небольшое 
мусульманское селеше, состоящее изъ irfe- 
сколькихъ хижинъ, на склоне одного изъ хол- 
мовъ, и местность, окружающая оную, не
ровная и скалистая. Путешественникамъ обык
новенно показываютъ здесь место гробницы 
Лазаря и развалины дома, где жилъ оиъ съ 
своими сестрами. Гробъ Лазаря, по своему 
устройству, походитъ вообще на древшя 1у- 
дейсшя гробницы. Оиъ высеченъ въ скале; 
входъ въ оный— 3V2 фута въ высоту и около 
двухъ фут. въ ширину. По 27 ступеням!» схо- 
дятъ въ небольшую темную пещеру, въ ко
торой находятся 4 ниши для погребешя умер- 
шихъ. Внутри пещеры некогда была церковь, 
отъ которой доныне сохранился одинъ только 
бедный престолъ, сделанный изъ камня, ко- 
торымъ, какъ полагаютъ, былъ прежде зава
лен!» входъ въ пещеру. Милосердное участю, 
которое всегда принималъ Господь въ судьбе 
Виоаискаго семейства, благочес'пе онаго,
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великое чудо воскрешешя Лазаря, здесь совер
шенное, безъ сомн'Ьшя известны всемъ чи- 
тавшимъ трогательное евангельское повество- 
ваше о воскрешеши Лазаря (loan. гл. XI).

Виеезда (домъ милосерд1я) (1оан. V, 2 3 -  
купальня, или бассейнъ, находившШся у такъ 
называемыхъ овчихъ воротъ, съ пятью кры
тыми ходами для больиыхъ. Въ нее по вре- 
менамъ сходилъ Ангелъ и возмущалъ воду, 
и первый больной, входивний въ воду по воз
мущенна оной, выздоравливалъ, какою бы ни 
былъ одержимъ болезнш. Съ сею-то овчею 
купелно соединено евангельское повествоваше

кея, Никомид1я, Гераклея, Халкидонъ и друг. 
Христ1анство появилось здесь еще во времена 
апостольшя (Ср. Деян. II, 9, I Петр. I, 1). 
Въ церковной исторш находится замечатель
ное свидетельство о чистоте и твердости веры 
виеинскихъ хрисыанъ въ конце 1-го и начале 
Н-го века. Во времена Плишя, бывшаго пра- 
вителемъ означенной области, и Траяна (98 
по 117 г. но Р. X.) здесь находилось уже 
очень много хрисианъ, не только въ городахъ, 
но и въ селешяхъ и деревняхъ, такъ что 
язычеш е храмы почти опустелы. Въ Никее, 
главномъ городе Виеиши, былъ созванъ пер-

В и е а н 1 я.

(loan. V, 2— 15) о чудесномъ исцеленш Гос- 
домъ человека разслабленнаго, болевшаго 88 
летъ. Въ настоящее время на месте чудесной 
купальни находится одииъ высохшш глубоки! 
ровъ, внутри городскихъ стенъ, вблизи во
ротъ св. Стефана, называемый туземцами 
■Биркетъ-Израиль, поросний на дне травою и 
кустарникомъ.

Виеишя (Деян. XVI, 7)— область въ Малой 
Азш, граничившая на в. Пафлагошею, на с. 
Чернымъ моремъ, на ю. Фрипею иГалат1ею, 
на з. Пропонтомъ и ФракШскимъ Босфоромъ. 
Въ ней находились г. Олимпъ и города: Ни-

вый Никейсшй соборъ въ 825 г. по Р. X., 
а въ Халкидоне lY -й вселенскШ ХалкидонскШ 
соборъ въ 451 г. по Р. X.

Виолеемъ (домъ хлеба) (Быт. XXXV, 19, 
Мих. V, 1, Me. II, 1, Руо. I, 2), называемый 
также Виолеемъ Ефрава  (Мих. V, 2 ), былъ 
столь малый и незначительный городокъ, въ 
колене 1удиномъ, что онъ даже не упомянутъ 
въ общихъ спискахъ городовъ 1удиныхъ, какъ 
напр. Неем. гл. XI. Въ этомъ городе ро
дился Давидъ (Лук. II, 4— 11). Селеше Хим- 
камъ, близь Виелеема, было обышымъ ме- 
стомъ, изъ котрраго путешественники отправ-
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лялись въ Египетъ (Iep. XLI, 17). Городъ 
расположенъ на возвышенности, около 6-ти 
англ, миль къ ю. отъ 1ерусалима. Во все 
времена Виолеемъ посещался и до послед- 
няго времени посещается миожествомъ бого- 
мольцевъ. Видъ на Виолеемъ издали очень 
красивъ. Среди плодородныхъ полей, окру
женный со всехъ сторонъ холмами, онъ дей
ствительно представляетъ одну изъ живопис- 
нейшихъ местностей Палестины. А сколько

Виеезда или нупель Силоамсная.

соединено съ нимъ священно-историческихъ 
воспоминашй! Здесь погребена была Рахиль 
(Быт. XXXV, Ш ;  здесь некогда, на поляхъ 
Виелеемскихъ, Руеь собирала колосья. Онъ 
былъ местомъ рождешя Давида, царепророка 
и псалмопевца, почему и называется иначе 
городомъ Давидовымъ (Лк. II, 4—11) и сладмя 
воды Виелеема часто освежали юношешя 
уста его. Но что важнее всего, въ городе

Давидономъ родился Спаситель Христосъ Гос
подь. Преев. Дева Mapia жила въ Назарете, 
но, вследотие Римской переписи, она должна 
была идти въ Виолеемъ, такъ какъ происхо
дила изъ дома и потомства Давида и когда 
вместе съ 1осифомъ остановилась здесь, то 
въ это время родился Богомладенецъ Пюусъ, 
за неимешемъ местъ въ гостиннице положен
ный и повитый ею въ ясляхъ. Это преслав- 
ное собьте придаешь особое высокое, сна

щенное значеше Виолеему и 
его окрестностямъ, такъ какъ 
здесь Слово стало плотью, 
и обитало съ нами , полное 
благодати и истины (loan.
I, 14). Здесь, на поляхъ 
Виелеемскихъ, явился Ангелъ 
пастырямъ, насшимъ свои 
стада, и здесь же, въ эту 
чудную ночь, раздавалось съ 
небесъ Ангельское славосло- 
Bie: « Слава въ вышнихъ Богу, 
и на земли миръ, въ человьъ- 
ш хъ б лагов о лет е» (Лук. II,
14). Сюда также, руководи
мые необыкновенною звез
дою, пришли Восточные му
дрецы поклониться новорож
денному Спасу Mipa. — Въ 
настоящее время Виолеемъ, 
известный иодъ иазвашемъ 
Бетламъ, походишь более на 
деревню, чемъ на городъ, съ 
своими домами въ развали- 
нахъ, съ тремя, или четырь
мя тысячами жителей - Ара- 
бовъ, занимающихся земле- 
дел!емъ, садоводствомъ, пче- 
ловодствомъ, или изготовле- 
nieMrb различныхъ мелкихъ 
свящ. вещей— образковъ, че- 
токъ, распятий и др. священ- 
ныхъпредметовъ. Самый Вне- 
леемъ расположенъ на горе, 
въ виде амфитеатра, отъ за
падного холма къ восточ

ному, и на семъ последиемъ находится вср- 
теггь, или пещера Рождества Христова, извест
ный христанамъ съ самыхъ первыхъ вековъ, 
и потому издревле посещаемый. Въ IV веке 
св. равноапостольная царица Елена наДъ пе
щерою Рождества Христова воздвигла велико
лепный храмъ въ честь Богоматери, главный— 
средшй алтарь котораго, возвышаклщйся на 
несколько ступеней, находится надъ самымъ
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вертепомъ. Оиъ принадлежитъ Грекамъ. Изъ 
него, по 15-ти мраморнымъ ступенямъ, входятъ 
въ подземную церковь, которая и есть самая 
Вертепъ-пещера. МЪсторождеше Спасителя въ 
полукруглой нишТ> означено серебряною звез
дою съ 14-ю лучами и рядомъ серебряныхъ 
лампадъ. Зд'Ьсь столъ, алтарь и мраморная 
доска служатъ престоломъ, на которомъ со
вершается Божественная литурпя. ВъиЪсколь-

л1я и гробница блаженнаго 1еронима и др. Въ 
окрестпостяхъ Виолеема указываютъ много и 
другихъ достоприм'Ьчательныхъ мЪстъ и древ- 
нихъ памятников!/, какъ-то: въ долина Ра- 
оаимской — домъ Симеона Богопршмца; неда
леко отъ Виелеемской дороги указываютъ 
отростокъ теревинооваго дерева, подъ кото- 
рымъ, по преданно, отдыхала 11р. ДЪва на 
пути изъ Виолеема въ 1ерусалимъ. Не доЪзжая

В и е л

кихъ шагахъ отъ мЪета Рождества Христова,
ра съ яслями,
исусъ. Ясли,

справа, находится особая пеще 
гдЪ покоился Богомладеиецъ ' 
выейченныя въ прнродномъ камггЬ, обложены 
б'Ьлымъ мраморомъ. Въ озиачениомъ храмЪ 
находятся и еще нисколько пещеръ и алта
рей, таковы: пещера, гд'Ь обиталъ св. прав. 
1осифъ, пещера, въ которой погребены невинно 
изб1енные Иродомъ Виелеемсте младенцы, кел-

е е м ъ.
Виолеема, при спуска въ долину, находятся 
гробница и памятникъ Рахили надъ коими 
стоитъ теперь мусульманская молельня; дал'Ье 
за оврагомъ видны развалины древней Рамы, 
напоминающей трогательный слова Свящ. Пи- 
сатия: гласъ въ Р ам п слы ш ат , плачь и рыданге 
и вопль великие; Рахиль плачешь о дптяосъ 
евоихъ, и не хочешь утгъиштъея, ибо ихь тьтъ
(lep. XXXI, 15, Me. II, 18 и др.).
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Виелеемъ Завулоновъ (Нав. XIX, 15) — го- 
родъ неизвестный. Полагаютъ, что это настоя- 
нцй Бейт-Ламъ въ 6 миляхъ къ з. отъ На
зарета.'Быть можетъ, онъ служилъ родиною 
судьи Есевана (Суд. XII, 8, 10), такъ какъ 
первый Виолеемъ точнее обозначается при- 
бавлен!емъ слова: Iyd u m  или Ефрава. По 
Робинсону, это беднейшая во всей стране 
деревушка.

Вивсаида (домъ рыбной ловли) (Me. XI, 21, 
Мр. YI, 45, to . IX, 10; 1оан. I, 44). Подъ 
симъ наименовашемъ въ Свящ: Писаши упо
минаются два города въ 1удее:

а) одинъ изъ нихъ былъ расположенъ на 
в. берегу 1ордана, близъ впадешя онаго въ 
озеро Тивер1адское. За . городомъ тянулась 
степь, или пустыня Виесаидская, где пятью 
хлебами и двумя рыбами Господь напиталъ
5,000 мужей, кроме женъ и детей (Me. XY, 
17 — 21); здесь же Онъ исцелилъ слепаго 
(Марк. YIII, 22). Городъ этотъ иначе назы
вался Виесаида-Ю лгя, въ честь Юлш, дочери 
Августа Кесаря. Следы его находятъ въ раз- 
валинахъ местности Этъ-телъ, при впаденш- 
1ордана въ озеро Геннисаретское.

б) другой городъ назывался Виесаидою Га
лилейскою и былъ расположенъ на с. з. озера 
Галилейскаго - близь Капернаума и Хоразииа 
(Me. XI, 21). Этотъ городъ былъ родиною 
апостоловъ Андрея, Петра и Филиппа (Марк. 
XIY, 70, loan. I, 44, XII, 21). Господь часто 
посещалъ этотъ городъ и сотворилъ здесь 
много чудесъ. По Робинсону, въ настоящее 
время на месте города—одне развалины, груды 
камней поросшихъ травою и бедное селеше
Айнъ-Этъ-Табишх7>.

Виефапя (место фигъ или смоквъ) (Me. 
XXI, 1 )—небольшое селеше на ю.-з. стороне 
горы Елеонской, примыкающее съ з. къ Ви- 
еанш. Сюда привели Спасителю ослицу и 
осленка (Me. XXI, 1 —9), и отсюда началось тор
жественное Его mecTBie въ 1ерусалимъ (1оан. 
XII, 12—18). Окрестности Виефагш въ древ
ности славились обшпемъ фиговыхъ деревьевъ, 
плоды которыхъ, какъ утверждаютъ, созревали 
ранее прочихъ; вследств!е чего, по всей ве
роятности, это селеше и получило свое на
зваше. Въ настоящее время не осталось ни- 
какихъ следовъ отъ евангельской Виефагш.

Власть (Деян. XII, 20) (цветущШ)—постель- 
ничный царя Ирода Агриппы 1-го. Посланный 
Иродомъ для разведашя дела, онъ держалъ 
сторону Тира и Сидона во время распри, про
исходившей между сими городами и Иродомъ.

Власяница или вретище (Апок. YI, 12)—

грубая ткань темнаго цвета, изготовлявшаяся 
изъ козьей шерсти. Изъ этой ткани делали 
мешки (Быт. XLII, 25), равно какъ и одежды, 
носимыя мужчинами и женщинами въ знакъ 
печали (III Цар. XXI, 27, IY Пар. YI, 30, 
1ов. XYI, 15, Ис. XXXII, И ,  Ion. Ill, 6, 
1оиль I, 8, II Мак. III, 19). Одежда эта была, 
какъ кажется, самой простой формы, въ род! 
мешка. Власяница опоясывалась иногда ноя- 
еомъ изъ той же ткани (Ис. III, 24); иногда 
въ особой печали она надевалась и на ночь 
(III Пар. XXI, 27).

Воазъ (сила) (III Цар. YII, 21, II Пар- 
111, 17)— назваше одного изъ двухъ медныхъ 
столбовъ поставлениыхъ Соломономъ у входа 
въ храмъ.

Воанергесъ (сыны Громовы) (Мрк. 'Ш, 17)— 
назваше данное Господомъ 1акову и Ioaniiy, 
двумъ сынамъ Зеведеевымъ, въ ознамеповаше 
ихъ особенной горячности и ревности въ д!>л! 
служешя Евангел!ю, и особенно высказаииыхъ 
по случаю евангельскаго собьгия, описапнаго 
въ Евангелш Луки (IX, 54).

Водныя ворота. См. 1ерусалимъ.
Вода (Быт. I, 6; IX, 10 и др.). Какъ вы

соко ценилась въ древности израильтянами 
вода, этотъ иеобходимейшш даръ для жизни 
и благосостояшя человека, о томъ Свящ. Пи- 
саше свидетельствуетъ во многихъ местахъ. 
Поставляя воду между самыми первыми, не
обходимыми для человека предметами, 1исусъ 
сынъ Сираховъ говоритъ: главная потребность 
для ж изни— вода и хмьбъ, и одежда и домь) 
прт рывающ ш  наготу (Сир. XXiX, 24). Вода 
живая, свежая, ключевая, нередко представ
ляется образомъ всеоживляющаго благослове- 
шя Бож1я (Ис. XII, В). -Какъ въ обрядовыхъ 
омовешяхъ Ветхаго Завета вода служила об
разомъ нравственнаго очищешя Евреевъ, такъ 
крещеше въ Новомъ Завете служить образомъ 
таинственнаго очищешя отъ греховъ и духов- 
наго возрождешя въ жизнь новую, благодат
ную 1оан. III, 5, Ефес. Y, 26 и др.). Столь 
необходимая и благодетельная въ жаркихъ 
странахъ вода становится иногда опасною и 
разрушительной m ixieio, когда, во время 
сильныхъ и проливиыхъ дождей, низвергаясь 
съ горныхъ высотъ, она все покрываетъ со
бою, и переполненныя реки и источники вы- 
ступаютъ изъ береговъ и все уносятъ и 
разрушаютъ (Пс. XYII, 17, Iep. XLYII, 2, 
Исаш XLIII, 2 и др.); потому-то выражешя 
быть во глубитъ водь значить страдать; 
возмущенное море означаетъ безпокойство 
нечестивыхъ и т. д. Какъ вода освежаетъ и
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оживляетъ жаждущаго путешественника, такъ 
и наше спасете есть чистый источник?, жи
вой воды.

Вода ревновант (Числ. V, И — 31)—горь
кая вода, употребляемая при испыташи винов
ности, или невинности, которую должна была 
выпить, при совершеши изв'Ьстныхъ обрядовъ 
и при произнесеши клятвы, подозреваемая въ 
прелюбодеянии, и которая наводила на нее 
п р о к л я т , если она оказывалась виновною.

Вода очищешя: а) (Числ. VIII, 7 )—употреб
ляемая при обряде посвящешя левитовъ. Она 
служила символомъ нравственнаго и духовнаго 
очищешя, которымъ должны быть преиспол
нены служители Бога Вышняго;

б) (Числ. XIX, 2) вода, употребляе
мая вместе съ пепломъ рыжей телицы, для 
обрядоваго очищешя лицъ, осквернившихъ се
бя прикосиовешемъ къ мертвому телу.

Водопроводы (Ис. VII, 3, II Пар. XXXII, 30). 
Въ Библш говорится о водопроводахъ верхняго 
пруда. При Езекш въ устройстве водопро- 
водовъ были сделаны некоторый изменешя. 
Соломонъ говоритъ о себе въ кн. Екклез1астъ, 
что оиъ сдплалъ себгь водоемы для орошенгя 
изь нихъ рощ ей , произращающихъ деревья 
(II, 6). Можетъ быть эти-то воды и сады 
разумелъ творецъ Песни-Песней, когда сравни- 
валъ свою невесту съ вертоградом?> заклю- 
ченнымъ, съ нсточникомъ запечатаннымъ (IV, 
12). ПонтШ Иилатъ или построилъ новый во- 
допроводъ, или, что правдоподобнее, возобно- 
вилъ водопроводъ Соломона, и онъ сохранился 
даже доселе, хотя только одна часть онаго 
служитъ для провода воды. Многочисленный 
развалины, находимыя теперь путешественни
ками, свидетельствуютъ о томъ, что водопро- 
водовъ въ древности вообще на востоке было 
очень много и они обыкновенно строились по- 
верхъ земли съ прочными сводами, такъ-какъ 
древше не знали, что воду можно поднимать 
на ту же высоту, съ какой она падаетъ. Ца- 
ремъ 1удейскимъ Иродомъ не только были 
устроены водопроводы отъ г. Кармилъ въ Ке- 
capiio, но и устроены еще въ этомъ городе 
подземные каналы для спуска нечистотъ; по
тому общественные бассейны были всегда на
полнены водою и воды было такое изобгше 
въ 1ерусалиме, что, по свидетельству Евсев1я, 
весь 1ерусалимъ буквально омывался водою, и 
безплодиая, каменистая почва города казалась 
цветущимъ садомъ 1еговы.

Водоросли или морская трава (1оиы II, 6)— 
морская, водяная трава, какъ читается въ 
русскомъ переводе въ указанной цитате. Шор

скою травою объята была глава моя , вошетъ 
пр. 1она въ своей молитве къ Богу изъ чрева 
китова. Видовъ ихъ весьма много, иныя изъ 
иихъ микроскопической величины, друпя же 
достигаютъ исполияскихъ размеровъ, до 200 
саженей длины. Зеленый цветъ нашихъ стоя- 
чихъ водъ зависитъ отъ огромнаго множества 
мелкихъ, зеленыхъ, пресноводныхъ водорослей, 
застилающихъ иногда толстымъ войлокомъ по
верхность воды.

Возл1яше жертвенное (Числ. XV, 5, XXVIII, 
7, 8, 10 и пр. IV Дар XVI, 13)—ветхоза
ветный обрядъ, состоявнпй въ томъ, что ви
ноградное вино выливалось вокругъ алтаря къ 
подкожно онаго. Онъ (т. е. первосвященникъ) 
простиралъ свою руку  къ жертвенной чашьь, 
лилъ въ нее изъ винограда кровь, и выливалъ 
се къ подножт жертвенника въ воню благо
уханья вышнему Всецарю , — такъ говоритъ 
о семъ обряде, конечно, имевшемъ глубокое 
таинственное значеше, какъ и все ветхоза
ветный жертвы, 1исусъ сынъ Сираховъ (Е, 17).

Вознесете Господне (Лк. XXIV, 50, 53, 
Деян. I, 9—12). И  въгвелъ ихъ вонъ изъ го
рода до В и ва нт , повествуетъ св. ев. Лука 
о семъ преславномъ событш земной жизни 
Господа, и поднявъ руки  Свои блаюсловилъ ихъ. 
И  когда благословлялъ ихъ, сталь отдаляться 
отъ нихъ и в зноситься на небо. Они покло
нились Ему и возвратились въ 1ерусалимъ съ 
великою радостью. Вознесете Господа на небо 
происходило на юргь, называемой Е ле онъ, ко
торая находится Олизъ Icpyсалима, въ раз- 
стоянги субботняю пут и  (Деян. I, 9— 13). 
(См. Елеонская гора) Господь 1исусъ Христосъ 
возшелъ на небеса человечествомъ, ибо Боже- 
ствомъ Оиъ всегда пребывалъ и пребываетъ 
на небесахъ. М ы  гшгьемъ такою Первосвя
щенника, говоритъ св. ап. Павелъ, который 
возсльлъ одесную престола величья на небе
сахъ. (Евр. VIII, 1).

Возношеше и потрясете предъ Господомъ(Исх.
XXIX, 24 — 28 и др.) Обрядовыя дейсччня 
прииошетя и посвящешя жертвы Богу; при 
чемъ съ последнимъ обрядовымъ действ!емъ 
соединялось потрясеше жертвенныхъ частей 
предъ Господомъ, особенно при мирныхъ жер- 
твахъ, или спасешя и при посвященш священ- 
ииковъ (Исх. XXIX, 24, Лев. VIII, 27). Та
кое же потрясеше совершалось при возношении 
перваго снопа на второй день Пасхи (Лев. 
XXIII, И )  двухъ ягнятъ и перваго плода, 
приносимыхъ въ Пятидесятницу (Лев. XXIII, 20). 
Самый обрядъ состоялъ, по объяснение талму- 
дистовъ, въ крестообразномъ движеши посвя-
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щаемаго Богу дара взадъ и впередъ, на лево 
и на право, въ направлены къ Святому Свя- 
тыхъ. Впрочемъ въ Свящ. Писаны прямо объ 
этомъ не говорится. Иногда священникъ бралъ 
на свои руки приношеше и возносилъ его прямо 
предъ Господомъ (Лисл. Y, 25); иногда онъ 
возлагалъ на руки приносящаго жертвенное 
приношеше и, подложивъ .свою руку, совер- 
шалъ потрясете. Такъ совершено было Мои- 
сеемъ при посвящены священниковъ (Исх. 
XXIX, 24); такъ совершалось и при посвяще
ны Назореевъ (Числ. YI, 19, 20).

Война, войско. О войне, вооружены и вои- 
нахъ впервые упоминается въ книге Б ь т я  
(X1Y, 14, 15). Авраамъ, услышавъ, что Лотъ, 
сродникъ его, взять въ пл'Ьнъ, вооружилъ ра- 
бовъ своихъ, рожденныхъ въ доме его, триста 
осьмнадцать и преследовалъ непр!ятелей до 
Дана.«И разделившись напалъ на нихъночью... 
и поразило ихь», такъ гласить книга Бьшя. 
Изъ сего явствуетъ, что Авраамъ имЪлъ въ 
своемъ распоряжеши отрядъ мужей, приспо- 
собленныхъ къ военному делу, и что самъ онъ 
въ означенномъ деле выказалъ сколько му
жество, столько же и военную практику. У 
Евреевъ каждый мужчина свыше 20 летъ де
лался воиномъ (Числ. I, 3). Во II кн. Парал- 
липоменомъ (XIII, 3, XI, 1, XYII, 14— 18 и 
др.) мы читаемъ о громадной численности 
войскъ, содержавшихся въ пред'Ьлахъ Пале
стины во времена царей. Принимая во вни- 
маше качество боевыхъ орудШ и нравы древ- 
нихъ, можно безъ преувеличешя сказать, что 
войны Евреевъ были по истина жестоки и 
убШственны. Число убитыхъ въ сражешяхъ 
часто простиралось до громадной цифры, иногда 
до 500,000 человекъ (И Пар. XIII, 17), при- 
чемъ павш1е герои и полководцы оплакивались 
всемъ войскомъ и торжественно погребались 
(II, Цар. III, 31). На встречу возвращающе
муся победителю обычно выходилъ народъ и 
особенно женщины съ пешемъ, хороводною 
пляскою и игрою на музыкальныхъ инстру- 
ментахъ (Суд. XI, 34, I Цар. XYIII, 6). Хотя 
военное искусство у Евреевъ было сравни
тельно просто, но не смотря на то, ими при
думывались и практиковались различныя остро
умная воине™ хитрости и приспособлены. 
Въ то время, кякъ по большей части и въ 
настоящее время,враговъпоражали и устрашали 
неожиданнымъ разъединешемъ силъ, засадами 
и фальшивыми отступлешями (Быт. XIY, 15, 
Нав. YIH, 12, Суд. XX, 3 6 - 3 9 ,  IY Цар. 
YII, 12). До изобретешя огнестрельиыхъ ору
дШ находили необходимымъ прибегать къ по

мощи различныхъ легкихъ и тяжелыхъ стеио- 
битныхъ орудШ, изъ которыхъ бросали боль
шие камни и друие разрушительные снаряды. 
Въ конце IX или въ начале YIII столе™ до 
Р. X. 0з1я придумалъ въ 1ерусалиме особыя 
машины, которыя ставились на башняхъ и 
углахъ для меташя стрелъ и большихъ кам
ней (И Пар. XXYI, 15). Оие очевидно по
ходили на стенобитныя машины, которыми 
впоследств!и времени пользовались Греки и 
Римляне. Въ числе оныхъ первое место за- 
нималъ такъ называемый тарань. Онъ былъ 
ничто иное какъ длинное бревно изъ твер- 
даго дерева, обыкновенно дубовато, и слу- 
жилъ для пролома стенъ; конецъ его, ко- 
торымъ наносился стенобитный ударъ, былъ 
обложенъ толстымъ кускомъ железа или меди, 
сделаннымъ на подоб!е бараньей головы; 
иногда на самомъ конце тараны сильно за
острялись. Эти громадный стенобитныя оруд1я 
воины сначала носили на своихъ плечахъ, и 
затемъ ударяли ими въ стены; впоследствш 
же ихъ стали возить на колесницахъ и, на- 
конецъ, ихъ прикрепляли къ тяжелымъ же- 
лезнымъ цепямъ, такъ что для удара не тре
бовалось много усилШ со стороны нападающихъ. 
Воины, управлявшие тараномъ, находились 
подъ прикрыт] емъ, сделаннымъ въ виде кровли 
изъ сыраго и твердаго матер!ала, для защиты 
отъ огня и оруд!й со стороны осаждаемыхъ. 
Нередко также употреблялась на войне стено
битная машина, которая приводилась въ дей- 
ств1е посредствомъ веревокъ. Нужно думать, 
что ХусШ указываетъ именно на подобную 
машину, когда сказалъ Авессалому: А  если 
онъ (т. е. Давидъ) войдешь вь какой либо го- 
родь, то весь Израиль принесешь къ тому 
городу веребки и  мы сшащимь его въ р т у , 
ш т ь что не останется ни одного камешка
(II Цар. XYII, 13). Впрочемъ подобное осад
ное оруд1е только тогда могло быть страшно, 
когда городсюя стены оказывались плохими и 
ветхими и ихъ слабо защищали, и темъ да
вали осаждающимъ возможность посредствомъ 
стенобитныхъ орудШ открыть въ стене брешь, 
нужный для нихъ проломъ или проходъ въ 
осажденный городъ и разрушить окончательно 
испорченный проломомъ стены. Но страшнее 
тарановъ во время войнъ были воинстя эюе- 
лгъзныя колесницы (Исх. XIY, 7, Втор. XX, 1, 
Нав. XYII, 16, Суд. IY, 3). Ихъ обычно упо
требляли во время войны всюду, где только 
находились лошади и всадники—кавалер1я (И 
Цар. X, 18, ) Пар. XVIII, 4, II Пар. XII, 3, 
XIY, 9). При укреплешяхъ прежде всего обра-
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щалось внимаше на стены и башни, который 
охранялись такъ называемыми охранными вой
сками (И Дар. YIII, 6). Во время осадъ ев
рейскому войску воспрещалось портить или 
уничтожать плодовыя деревья, кроме не при- 
носящихъ ничего въ пищу, что, конечно, могло 
развивать духъ хищничества и деморализации 
въ войске (Втор. XX, 19). Что касается во- 
инскихъ приготовленШ предъ вступлешемъ въ 
битву, то, къ сожалении, мы имеемъ мало 
точныхъ сведешй относительно ихъ, хотя въ 
кн. пр. 1еремш и содержится нисколько общихъ 
указанШ по сему предмету (Iep XLYI, 3 ,4 ) .  
У всехъ древиихъ народовъ было въ обычай 
предъ вступлешемъ въ сражеше подкреплять 
себя пищею для того, чтобы придать себе 
бодрость и силу. Воины, и особенно началь
ники, выстраивались въ ряды въ лучшихъ 
своихъ воинскихъ доспехахъ, за исключешемъ 
техъ случаевъ, когда оказывалось нужнымъ 
переодеванье (III Дар. XXII, 30). Изъ мно- 
гихъ местъ Свящ. Писашя видно, что разде
лите войскъ на отряды считалось обычнымъ, 
какъ въ настоящее время (Быт. XIY, 15, Суд. 
YII, 16, I Дар. XI, 11). Наиболее употреби
тельное разделите войскъ было на пятиде
сятки, сотни и тысячи, и каждый изъ сихъ 
отделовъ имелъ своего особаго предводителя 
(Суд. XX, 10, I Дар. YIII, 1 2 ,1Г Дар. XI, 4). 
Предъ началомъ битвы робкШ. и боязливый 
воинъ отсылался домой, дабы онъ несдгълалъ 
робкими сердца брашьевъ своихъ (Втор. XX, 8). 
Этотъ древнШ обычай доселе еще сохраняется 
неприкосновеннымъ въ Персш. У Евреевъ 
отряды войска имели некоторое отношеше къ 
известнымъ поколетямъ, и находились подъ 
командой главъ поколетй, въ качестве офи- 
церовъ (И Пар. XXY, 5, XXYL 12). Тысяче- 
начальники и сотники допускались къ участш 
въ военныхъ советахъ (I Пар. XIII, 1). При 
войскахъ, кроме военачалышковъ и другихъ 

v военныхъ чиновъ, находились также писцы, 
дееписатели и составители переписи (III Дар. 
IY, 4, I Пар. XYIII, 15, 16). Въ словахъ пр.
Исаш: гдгь осматривающих башни? (Ис.
XXXIII, 18), не безъ основашя можно видеть 
указаше на то, что въ Еврейскомъ войске 
состояли также начальники, обыкновенно на
зываемые у насъ военными инженерами. При 
Давиде войско въ 288,000 человекъ разделя
лось на 12 дивиз1й, изъ которыхъ въ каждой 
находилось по 24,000 воиновъ, и каждый кор- 
пусъ имелъ своего военачальника (I Пар. 
XXYII, 14 — 19). При 1осафате это делете 
было несколько изменено и оставалось только

5 неравныхъ корпусовъ при таковомъ же 
числе военачальниковъ (II Пар. XYII, 14— 19). 
Въ когорте находилось 500 или 600 человекъ, 
а въ лепоне 10 когортъ. Л егия войска снаб
жались легкимъ оруж1емъ: лукомъ и стрелами, 
которыми они пользовались въ некоторомъ 
разстоянш отъ непр1ятеля, а тяжеловооружен
ные имели при себе щитъ и копье (I Пар.
XII, 24). Легшя войска набирались преиму
щественно изъ колена Вешаминова (II Пар. 
XIY, 8). Цари и военачальники имели своихъ 
оруженосцевъ, выбираемыхъ изъ храбрейшихъ 
воиновъ, или же изъ лицъ приближенныхъ, 
которые не только носили ихъ оруж1е, но и 
стояли за ними во время сражешй, исполняя 
и передавая ихъ приказашя (I Дар. XXXI, 4). 
Войска возбуждались къ храбрости и мужеству 
напутственными словами священниковъ, на ко
торыхъ лежала обязанность обращаться къ 
нимъ съ речью передъ началомъ битвы. Та
кова была заповедь Моисея: «когда же п р и 
ступаешь къ битнуь, тогда пусть подойдешь 
священникь и говорить народу» (Втор. XX, 2). 
Въ позднейппя времена сами цари имели обык- 
новеше обращаться къ войскамъ съ напут
ственною речью, какъ напр. царь ABia (И Пар.
XIII, 4). Наконецъ, быть можетъ, по црине-
сенш жертвъ, трубили тревогу изъ священ- 
ныхъ серебряныхъ трубъ (Числ. X, 9, 10, 
II Пар. XIII, 12— 14). У Грековъ въ поздней
шее время было въ обычае, когда они нахо
дились въ близкомъ разстоянш отъ непр1я- 
теля, затягивать воинскую песнь, что было, 
вероятно, прежде въ употреблеши и у Евре
евъ, только они пели не воинскую песнь, а 
славослов1е Господу. Поставленные 1осафатомъ 
певцы, выступая впереди вооруженныхъ въ 
благолепш святыни, предъ началомъ сражешя 
славословили и говорили: Славьте Господа, 
ибо во вгькь милость Его (II Пар. XX, 21), 
затемъ следовали воинш е крики, которые у 
Римлянъ сопровождались сильнымъ бряцат- 
емъ котй  и щитовъ, ударяемыхъ одно о 
другое. Одинъ громогласный воинстй крикъ, 
несомненно,'хорошо известенъ всемъ чита- 
телямъ Библш, именно следующШ: мечь
Господа и Гедеона (Суд. YII, 18). Воинш е 
крики предъ вступлешемъ въ бой были общи
ми на востоке, что видимъ, какъ напр. у 
Турокъ, даже и въ настоящее время. На 
означенную воинскую тревогу или воинш е 
крики неоднократно указывается въ Свящ. 
Писанш (I Дар. XYII, 52, II Пар. XIII, 15, 
1ов. XXXIX, 25, Iep. IY, 19). Частыя образ
ный указашя въ Свящ. Писашй на воинское
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искусство и оруяне ясны для каждаго и безъ 
пояснешя.

Воккъ см. II Ездр. VIII, 2. Въ I кн. Езд. 
(VII, 4) стоитъ: ВукгЛй, а въ III Езд. (I, 3) 
Вориоъ.

Волкъ (Ис. XI, 6 )—дикое, лютое, хищное 
животное, по величине и наружности похо
жее на собаку, принадлежащее къ семейству 
псовыхъ, и страшнейший врагъ овецъ (Ис. 
LXY, 25, Me. VII, 15 и др.). Патр1архъ 1а- 
ковъ, въ предсмертпомъ пророчестве своимъ 
сыновьямъ, хищность колена Вешаминова срав- 
ниваетъ съ хшцностш волка: Ветаминъ— 
хищный волкъ, предсказывалъ оиъ, утромъ 
будешь ')ъстъ ловитву, и вечером?, будешь де
лить добычу (Быт. XLIX, 27). Свящ. писа

3 о л н ъ.

тели сравниваютъ также жестокость гоните
лей Израиля съ лютостно волка (1ез. XXII, 27). 
Волш  пустынный, вечеромъ выходящШ изъ 
берлоги за добычей, аллегорически указываетъ 
на гибель ожидающую иечестивыхъ (lep. V, 
5, 6). Слова пр. Софоши.(Ш, 3)—судьи его 
(города нечестиваго, пригЬсняющаго j вечерте
волки, не оставляющге до утра ни одной кости, 
указываютъ на то, что волкъ, при своей про
жорливости, съедаетъ до чиста все, что ему 
попадется. Господь 1исусъ Христосъ, предосте
регая Своихъ учеииковъ отъ лжеучителей, го- 
воритъ: «они приход ять къ вамь въ овечьей 
одеждгь, а внутри суть волки хиш/ные (Мо.
Y)I, 15, 16). Нужно думать, что волки въ 
Палестина въ древнее время встречались чаще, 
ч'Ьмъ ныне, хотя путешественники нередко 
встречаютъ ихъ и въ настоящее время близъ 
населенныхъ местъ.

Волосы (Числ. VI, 5 )—у Евреевъ было въ 
обычае стричь волосы также часто, какъ и у 
другихъ иародовъ, но они употребляли для 
стрижки волосъ бритву, или ножъ, а не нож
ницы (Ис. VII, 20, 1ез. V, 1). Вследствие 
обета ростить и отпускать себе волосы, да
ваемого иапр. Назореями, волоса на голове 
оставались неостриженными (Суд. XIII, 5). 
Запрещалось стричь голову кругомъ и обре
зывать концы волосъ на бороде (Лев. XIX, 27), 
и на вискахъ, какъ это делали разные язы
ческие народы и жрецы (lep. IX, 25, XXV, 
23 и др.); отъ священниковъ требовалось нс 
брить волосъ, ни отпускать ихъ длинными, но 
подрезывать ихъ до умеренной длины (1ез. 
XIЛV, 20) , и это, конечно, для того, чтобы 

отличить ихъ отъ языческих']» жрецовъ, 
брившихъ начисто свою голову, и отъ 
Назореевъ, вовсе не стригшихъ волосъ. 
Главною красотою волосъ считались кудри 
(Пес. Пес. IV, 1, V, 2). Волосы, осо
бенно черные или темные, считались 
украшешемъ и умащались елесмъ во 
время празднества», или въ другихъ ра- 
достныхъ случаяхъ (Пс. XXII, 5, Еккл. 
IX, 8, Руо. III, 3). Плешивыми гнуша
лись (IV Дар. II, 23). Нередко волосы 
украшались жемчугомъ и драгоценными 
камнями (I Тим. II, 9, I Петр. III, 3). 
Волосы Самсона были сплетены въ семь 
косъ (Суд. XVI, 14). Седина волосъ по
казывала преклонность летъ и почита
лась вепцомъ и украшешемъ старости 
(Прит. XVI, 31). Чисто белые волосы 
считались символомъ Божес/гвеннаго ве- 
лич1я (Дай. VII, 9, I Кор. XI, 14). 0 

волосахъ женщинъ ап. Павелъ говоритъ, какъ 
объ естествеииомъ покрове, делающемъ нмъ 
честь (I Кор. XI; 15). Женщины или плели, 
или завивали ихъ, какъ это доселе сохра
няется въ обычаяхъ Ашатокъ и жеищшгь 
другихъ странъ. Въ Индш женщины никогда 
не стригутъ волосъ, разве только въ слу
чае вдовства. Греки очень любили длинные 
волосы, тогда какъ Египтяне въ древньи вре
мена постоянно брили ихъ. По свидетель
ству 1осифа, телохранители Соломона посы
пали свои волосы золотистою пудрою. Доро- 
пя и разнообразный украшешя для волосъ, упо- 
требляемыя восточными женщинами, въ Свищ. 
Писаши порицаются. Въ I послаши къ Тнмо- 
еею (II, 9) ап. Павелъ осуждаетъ плетет 
волосъ женщинами; также и ап. Петря» (1 Поел. 
III, 3) неодобрительно отзывается о втт.-
немъ плетент волосъ и золотьгхъ уборахь для
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головы. Впрочемъ здЫсь слЫдуетъ заметить, 
что ап. при этомъ длинные волосы считаетъ 
честно для женщины (I Кор. XI, 15). Обычай 
стричь, или брить волосы на голова вовремя 
глубокой скорби, траура, сокрушешя о грЫ- 
хахъ, существовалъ еще во времена 1ова 
(1ов. I, 20), и увЫнцаше остричь волосы на 
головы почти равнялось увЫщанио полагать 
начало плачу и сЫтованио (Iep. VII, 29). Вы- 
рыван1е волосъ изъ головы и бороды было 
также знакомъ печали (I Езд. IX, 3). ИзмЫ - 
непие цвЫта волосъ служило одиимъ изъ пер- 
выхъ призиаковъ проказы, и потому особенно 
поведывалось въ сихъ случаяхъ стричь во 
лосы на головы, какъ главномъ мЫстЫ болЫзни 
(Лев. XIV, 8, 9). У пр. Исаш 
(VII, 20) волосъ служить образомъ 
растительности въ землЫ 1удей- 
ской. Стояте волосъ дыбомъ изо
бражало сильный страхъ и ужасъ 
(1ов. IV, 15), какъ и въ наше 
время употребляется подобпое-же 
выражеше для обозначения силь
ной степени страха и испуга. Во 
время земной жизни Господа у 
Евреевъ было въ обычаЫ клясться 
готовою покрытою волосами (Мо.
V, 36), подобно тому какъ Египет- 
сшя женщины и теперь клянутся 
своими косами, а мужчины боро
дами.

Волхвы (Mo. II, 1)—ученые мужи, 
обладашше обширными знатями 
тайныхъ силъ природы, занимав- 
ш1еся паблюдешемъ небесныхъ свЫ- 
тилъ и т. п. Они были по пре
имуществу Персы, но находились и въ Аравш и 
другихъ страиахъ Востока, какъ напр. волхвы 
Египетские, упоминаемые во дни 1осифа и Мои
сея (Быт. Х1Л, 8, Исх. VII, 11), Валаамъ у Ма- 
д!аиитянъ (Числ. XXII, 23), волхвы и мудрецы 
Персидше, упоминаемые у Даниила (Дан. И, 4), 
и, иаконецъ, волхвы, или мудрецы, по не
обыкновенной замЫчеиной ими на востокЫ чуд
ной звЫздЫ совершивш1е путь въ Виолеемъ на 
поклонение Богомладенцу Спасителю, (Me. И, 
1, 2), такь какъ древний пророчества внушили 
волхвамъ ожидать на ВостокЫ рождешя Спа
сителя Mipa. Наука и философ!я только тогда 
пртбрЫтаютъ свое истинное высокое значеше 
и надлежанцую силу, когда они покорно и 
смиренно склонянотся къ иогамъ 1исусовымъ. 
Впрочемъ съ давиихъ временъ слова маги, 
волшебники, или волхвы принимались и въ 
дуриуно сторону, и съ ними соединялись по

нятия о снотолковашяхъ, волшебствЫ, во
рожбы и т. п '1аковы были волхвы Египет- 
сше, нЫсколько подражавш!е чудесамъ,, совер- 
шеннымъ Моисеемъ и Аарономъ и упоминаемые 
во времена 1осифа и Моисея (Быт. XLI, 8, 
Исх. VII, 11). Противъ волшебства въ Свянц. 
Писании говорится во многихъ мЫстахъ, и оно 
строго воспрещается какъ въ Ветхомъ, тан?ъ 
и въ Новомъ ЗавЫтЫ (Лев. XIX, 26, 31, XX, 
6, 27, I Цар. XXVIII, 3, 4 - 1 4 ,  ДЫян. VIII,
9—11, XIII, 6 - 1 2 .  XIX, 13— 16).

Волчцы. См. Терше.
Волъ (Ис. I, 3)—хорошо извЫстное домаш

нее животное изъ породы жвачныхъ, чистое 
по закону Моисееву, сильное, выносливое и

весьма полезное при земледЫльческихъ тру- 
дахъ; оно составляло нЫкогда весьма цЫнную 
статью богатства древнихъ патр1арховъ (Быт. 
XXIV, 35, 1ов. I, 3). Волы, употреблялись для 
обработки земли (Втор. XXII, 10 ,1  Цар. XIV, 
J4, III Цар. XIX, 19), для молотьбы хлЫба 
(Вт. XXV, 4, Ocini X, 11), для перевозки тя
жестей (Числ. VII, 3, I Пар. VI, 7). Воловье 
мясо употреблялось въ пищу (Вт. XIV, 4), 
волы же употреблялись и для жертвопрнноше- 
нш. Въ воловьихъ рогахъ Евреи хранили елей 
(I Цар. XVI, 1 — 13, III Цар. I, 39). Когда 
волы находились въ дЫлЫ, то запрещалось 
удерживать ихъ отъ сры ватя колосьевъ иЫды: 

заграждай уста волу молотящему», го
ворится въ законы Моисеевы (Вт. XXV, 4, 
I Кор. IX, 9). Вообще во время земледЫльче
скихъ работъ воловъ кормили съ изобшпемъ 
(Ис. XXX, 24). Въ Еваппгелш отъ Луки (XIV,

Волъ ИЛН ДИК1Й быкъ.
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19) мы читаема объ испытаны воловъ, —это 
трудъ еще доселе выполняемый на Востоке 
съ великою точностш и обрядностью. Выраже- 
Hie пр. IepeMin (XXXI, 18): и я наказаш , какъ 
телецъ неукротимый не требуетъ особыхъ 
разъясненШ. На верность и привязанность 
воловъ къ своему господину указываетъ пр. 
Hcaifl, обличая 1удеевъ въ ихъ неверности 
Богу: <'волг знаешь владетеля своего»... и т. д. 
(Ис. I, 8). Uа свирепость тучныхъ тельцовъ 
Васанскихъ содержится указаше въ кн. Псал- 
мовъ (Пс. XXXI 1 3 ). Они также служатъ об- 
разомъ, или символомъ какого-либо сильнаго 
противника, или соперника (Вт. XXXIII, 17).

Воозъ (крепость, сила) (Pye. II, 1— 3, Me. 
I, 5, Лк. Ш, 32)— былъ потомокъ 1уды, отедъ

Древшй Вавилонъ.

Овида и дЪдъ 1ессея, отца Давидова, богатый 
и благочестивый Виелеемлянинъ, живппй' во 
времена Судей, женившийся на Руеи Моави- 
тянюй и сдйлавшШся тавимъ образомъ однимъ 
изъ предковъ Господа 1исуса. Онъ упоминается 
и въ родослов1яхъ книги Парал. ( 1 ,10— 121, 
и въ родословш Спасителя (Mo. 1 ,5, Лк. Ш, 32). 
Все пов^ствоваше о Вооз^ представляетъ намъ 
прекрасную картину истинной любви къ ближ
нему и патр1архальной простоты нравовъ въ 
першдъ Судей (см. кн. Рувь).

Вооружеже (I Цар. XVII, 54). Къ числу 
военйаго, а частно и охотничьяго оруж1я у 
Евреевъ вообще принадлежали сл!>дую1щя: 

а) Щытъ (Ш  Цар. X, 17, 1ез. XXYI, 8) 
несомненно былъ одною изъ древнМшихъ

принадлежностей вооружешя, потому что об
разное указаше на оный делается уже въ кн. 
Бьичя (XY, 1) и часто въ другихъ местахъ. 
Какъ защитительное оруж1е, щиты упомина
ются въ первый разъ въ песни Деворы про
рочицы (Суд. Т , 8). Они употреблялись для 
отвода нещнятельскихъ ударовъ. Въ отноше- 
нш къ форме щиты были частно овальные, 
частно круглые, изготовлялись они иногда изъ 
дерева (1ез. XXXIX, 9), или изъ ивовыхъ пле- 
тенокъ, покрытыхъ кожею, жестыо или медыо; 
иногда делались изъ толстой воловьей, или 
верблюжьей кожи, которая обильно смазыва
лась масломъ (II Цар. I, 21). Въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ щиты делались изъ меди и 
золота, или покрывались тонкими пластинками

этихъ металловъ (I Цар. XVII, 
6, Ш Цар. X, 16, 17). Впро- 
чемъ, нужно думать, эти щиты 
употреблялись более дляукра- 
шешя, чемъ для употреблешя 
на войне и носились только 
главными начальниками на 
воеиномъ поле. На такихъ 
металлическихъ щитахъ часто 
вырезывались различным фи
гуры. Прекрасное описанье 
Гомеромъ щита Ахиллесова, 
безъ сомиешя, хорошо изве
стно всемъ читателямъ клао- 
сическихъписателей. Во время 
похода они были носимы на 
плече, а въ сражеши привя
зывались къ левой руке рем- 
ii емъ.

б) Большой ищтъ, (I Цар. 
XVII, 6) по размерамъ и по 
весу былъ больше обыкновеи- 
наго щита и упоминается свящ. 

писателями въ связи съ тяжелыми оруж!ями, (III 
Цар. X, 1 6 ,1 7 ) , тогда какъ объ обыкиовепиомъ 
щите говорится на ряду съ легкими, какъ 
наир., мечемъ, копьемъ и п р .,п о  форме, ве
роятно, походилъ на большой Римский щитъ, 
имевший иногда 4 фута въ длину и 2Va ф. въ 
ширину, и такъ былъ сделанъ, что прикры- 
валъ все тело воина. Потерять этотъ щитъ 
въ сраженш считалось крайними безчесНемъ. 
Потеря щита въ Спарте считалась уголовыымъ 
преступлешемъ. Спартансш матери, отправляя 
сыновей на войну, обыкновенно говорили: или 
съ симъ, или на семь, т. е. принеси обратно 
этотъ щитъ, или пусть обратно принесутъ на 
немъ твое тело.

в) Броня , латы  (I Цар. XVII, 5, Неем.

134



В00РУЖЕН1Е

IV, 16, I o b . XLI, 18, Откр. IX, 9) покрывали 
тело воина до колешь, особенно грудь и спину 
въ роде рубашки. Они состояли цзъ двухъ 
частей и скреплялись вместе на плечахъ. Въ 
первой Книге Царствъ говорится, что броня 
1\шафа весила 5,000 сиклей меди, или почти 
160 англ, фуитовъ. Она, вероятно, состояла 
изъ рядовъ медныхъ насечекъ, наложенныхъ 
одна на другую въ роде рыбьей чешуи, или 
въ роде тростниковаго плетенья изъ меди. 
Такъ какъ броня считалась главнейшею и су
щественнейшею частно воинскаго вооружешя, 
посему и служитъ наиболее выразительною 
эмблемою защиты и безопасности (Ис. LIX, 17, 
Еф. VI, 14). Поясъ, прикреплявший броню къ 
груди, часто весьма богато украшался и сде-

лывать забрало, или наличникъ, для з а к р ы т  
и защиты лица. Вследств!е< серьезныхъ ранъ, 
наносимыхъ въ голову, можно заключать, что 
шлемъ составлялъ одинъ изъ первыхъ воен- 
иыхъ доспеховъ.

Д егтя  оруж1я у Евреевъ употреблялись сле
дующая: мечъ, копье или пика, иначе дротикъ, 
лукъ, стрелы, колчаны и секира.

Мечъ (Быт. XXVII, 40) — это было корот
кое, обоюдоострое оруж!е, очень сходное съ 
нашимъ кинжаломъ; носился въ ножнахъ (1ер. 
XLYII, 6), и прикреплялся къ поясу на пра- 
вомъ бедре (Суд. Ш, 16, II Цар. XX, 8).

Копье, пика, дротикъ — метательое копье. 
Существенныхъ различШ между ними указать 
нельзя; различались же оне между собою

Вавилонсиая

лался впоследствш необходимою принадлеж
ности) воинскаго вооружешя.

г) Н аколенники  (I Цар. XVII, 6) были мед
ные и служили для защиты ногъ. О нихъ упо
минается только, какъ о части вооружешя 
Гошафа, и они вероятно не были въ общемъ 
употребленш у Евреевъ, хотя Греки и Рим
ляне всегда пользовались этою воинскою при
надлежности).

д) Шлемъ (1ез. XXVII, 10), военный голов
ной уборъ, или каска, делался изъ твердой, 
полированной меди (I Цар. XVII, 38) и обык
новенно къ верху его, какъ украшеше, при
креплялся медный гребень, или перья. Въ 
позднейшая времена къ шлему стали приде-

равнина.

только по величине и объему. Они состояли 
изъ длинной деревянной рукоятки съ желез- 
нымъ или меднымъ остр1емъ на одномъ конце 
(I Цар. XVII, 7) и были самыми употреби
тельными прободательными оруд1ями, но упо
треблялись также какъ и стрелы для бросашя 
вдаль (I Цар. XVIII, 11, XIX, 10). Подобнымъ 
копьемъ съ заостреннымъ наконечникомъ Аве- 
ниръ убилъ Асаила (II Цар. II, 23). Гречеш я 
копья были иногда въ 25 фут. въ длину, а у 
Арабовъ даже въ настоящее время они дела
ются иногда въ 15 фут. въ длину.

Л у к ъ  делался изъ упругаго дерева или изъ 
меди (II Цар. XXII, 35); тетива натягивалась 
рукою, при чемъ на лукъ наступали ногой
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(I Пар. V, 18, Пс. YII, 13). Стрелявпие изъ 
лука назывались стрелками. По достоинству 
отличался невтьрный лукъ (Пс. LXXYII, 57), 
который отдаетъ назадъ и ранить самого стрел
ка, или такой, который всл£дств1е слабости 
тетивы и другихъ недостатковъ плохо держитъ 
въ себе стрелу, не давая надлежащей силы 
полету оной. Натягиваше лука служило свиде- 
тельствомъ физической силы, что еще доселе 
находимъ у Арабовъ. На cie-то вероятно и 
намекается въ псалме XYII (35).

Стргъла (I Цар. XX, 36)—тонкое метатель
ное оруд1е, употребляемое какъ на войне, такъ 
и на охоте (Быт. XXYII, 3, XLYIII, 22), ко
торое выпускали съ натянутой тетивы лука, 
какъ и въ наше время. Стрелы обыкновенно 
делались изъ тростника, а впоследствш изъ 
другаго какого либо легкаго дерева. Конецъ 
стрелы всегда изощрялся на подоб1е желез- 
наго крючка въ удочке, такъ что могъ глу
боко вонзаться въ тело (Пс. XXXYII, 2). 1овъ 
указываетъ на употреблеше стрелъ, напитан- 
ныхъ ядомъ (1ов. Y I,-4), а иногда они обли
вались горючими веществами и воспламенялись; 
огонь являлся всл£дств1е наложешя на стрелы 
можжевеловаго дерева, которое скоро воспла
меняется, и которое такимъ образомъ могло 
зажечь одежду непр!ятеля (Пс. CXIX, 4). Из
вестно, что уголья можжевеловаго дерева го- 
рятъ долго и жарко, и мы знаемъ,что Фини- 
шяне, а въ позднейшее время Испанцы упо
требляли воспламенявшаяся стрелы съ тою же 
самою целш . Стрелы употреблялись также и 
для гадашя (1ез. XXI, 21).

Колчань (Быт. XXYII, 3), или кожаное 
вместилище для стрелъ, иначе сумка, вешае
мая обыкновенно черезъ плечо вътакомъ по- 
ложенш, что воинъ легко могъ вынимать 
стрелы.

Праща (I Дар. XYII, 40)—древнее военное 
оруж!е, при помощи котораго камни съ боль
шою силою и удивительною меткостш попа
дали въ цель (Суд. XX, 15, 16). Ловкимъ 
обращешемъ съ пращею особенно славились 
Вешамитяне (Суд. XX, 16), бывпие также хо
рошими стрелками изъ лука (левши) (I Пар. 
ХИ, 2).

М олот ь(Iep. LI, 20), очевидно, былъ однимъ 
изъ страшныхъ военныхъ орудШ, но объ устрой
стве и способе улотреблешя его до насъ не 
дошло никакихъ сведешй. Быть можетъ, оиъ 
представлялъ собою родъ бердыша или палицы, 
сделанной изъ дерева и обитой железомъ или 
медью, съ мечемъ на конце оной. Египетскт

молоть имелъ также мечъ на конце изогнутой 
формы, въ роде алебарды.

Военнохранилище (Iep. L, 25), место, въ 
которомъ складывались у Евреевъ воинсшя 
оруж!я въ мирное время, нечто въ роде нашего 
арсенала. Изъ намека въ книге Песнь Песней 
(IY, 4) явствуетъ, что было известное воин
ское хранялище, называемое здесь столпомь
Давидоеымъ.

Вориеъ (Ш Езд. I, 2 )— одинъ изъ предковъ 
Ездры. Въ I Езд. (YII, 4) стоить: Буккш.

Воробей (Притч. XXYI, 2, Тов. II, 10)— 
общеизвестная маленькая малоценная птичка 
изъ породы домашнихъ, водящаяся по всей 
Европе, Азш и северной Африке. Отсюда по
нятна сила выражешя: «Ее двгь ли малыя 
птицы продаются за accapiil?» (Mo. X, 29). 
Воробьи приносились въ жертву людьми са
мыми бедными (Лев. XIY, 4), такъ какъ два 
изъ нихъ продавались за ассарШ (Мо.Х, 29), 
а пять—за два accapia (Лк. XII, 6). Означен
ная птичка обыкновенно селится и вьетъ гнезда 
подъ кровлями человеческихъ жилищъ и подъ 
кровлями храмовъ Божшхъ, потому-то псалмо- 
певецъ, выражая свою глубокую скорбь объ 
удаленш отъ храма Господня и пламенное же- 
лаше посетить скорее Скшшо Свидешя, ука
зывая на эту птичку, восклицаетъ: «Птица 
(т. е. воробей) обргьте себгь храмину и гор
лица ттъздо себгь» (Не. LXXXIII, 3, 4).

Воровство, или грабительство, похищеше чу
жой вещи тайно, или похищеше чужой вещи 
явно съ насил1емъ, наказуется Богомъ (Пр. 
XXII, 22, 23), привлекаетъ прокля™ на вора 
(Вт. XXYII, 17), лишаетъ его неба (I Кор. 
YI, 10). Наказаше за воровство, по закону 
Моисееву, означено въ кн. Исходъ (XXII, 1—8) 
и у пр. 1езекшля (XYIH, 12, 13).

Воронъ (Быт. YHI, 7) — птица изъ породы 
хищныхъ, по закону Моисееву, какъ питаю
щаяся трупами, нечистая (Лев. XI, 15, Втор. 
XIY, 6). Эта птица особенно любить уеди- 
ненныя и пустынныя места (Исаш XXXIY, 1)). 
Питаясь трупами, воронъ прежде всего выкле- 
вываетъ у своей жертвы глаза. Въ кп. Прит
чей говорится «глазъ насмгьхаюгцгйся надъ 
отцомъ и пренебрегаю щт покорностт къ ма
тери , выклюютъ вороны дольные и поэюрутъ 
птенцы орлиные» (XXX,. 17). Промышляя о 
всемъ Mipe, тваряхъ, о человеке же особенно, 
Богъ, по Свящ. Писанйо, промышляетъ и о
вбронахъ:« От внемлетъ крику юныхъ птен- 
цовъ ворона, требующихъ себгь пищи отъ 
Н ею , и даетъ имъ потребное» (1ов. XXXYIII, 
41, Пс. CXLYI, 9). Ной выпустилъ ворона для
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разузнашя состояшя земли; но воронъ, гово
рится въ кн. Б ь т я ,  прилеталъ и отлеталъ, 
находя конечно обильную пищу себе въ тру- 
пахъ, плавающихъ на поверхности водъ (Быт. 
YIU, 7 и др.). Но въ свою очередь и эта 
прожорливая птица служила, некогда въ дес
нице Промысла оруд1емъ для доставлешя про- 
питашя въ пустыне пр. Илш, принося ему 
хл'Ьбъ и мясо по утрамъ и вечерамъ (Ш Цар. 
XVII, 4— 6). Чернота съ отливомъ груди и 
крыльевъ ворона въ кн. М ен. М ен. (Y, 11 j 
служить образомъ красоты: «кудри его (возлюб- 
леинаго) волнистыя, черньгя жкъ воронь».

Ворота 1ерусалима. См. 1ерусалимъ.
Ворота, врата (I Цар. IY, 18). Въ города, 

обнесенные стенами, обыкновенно входили 
чрезъ ворота деревянный, или обитыя желе- 
зомъ, или медыо (Д'Ьян. XII, 10). Въ дома также 
входили чрезъ ворота, и есть основаше пола
гать, что въ воротахъ иногда устраивалась 
калитка, чтобъ не отворять всехъ воротъ, 
когда кому либо приходилось входить въ домъ 
(Деян. XII, 13). Но свидетельству Геродота, 
въ Вавилоне находилось сто воротъ, при чемъ 
все они были сделаны изъ меди. Во многихъ 
Аз1атскихъ городахъ находятся широшя, мо
щения частями или сплошь улицы, приспособ
ленным для купцовъ и торговцевъ разными 
житейскими потребностями; на этихъ улицахъ 
находились также площади съ лавками и па
латками продавцовъ. Особенно много находи
лось ихъ при городскихъ воротахъ, у кото- 
рыхъ обыкновенно собиралось много народа 
(II Цар. XY, 2, IY Цар. YI, 1 и др.). У город
скихъ воротъ происходили также судебный 
разбирательства и наказашя (Вт. XYII, 5, 
Руеь IY, 1— 12, Am . Y, 10, 12, 15); при нихъ 
также собирались люди свободные для отдох- 
новешя или развлечения. Какъ памятникъ озна- 
ченнаго древне восточнаго языка и обычая, 
осталось назваше Турецкого Двора Высокою 
Портою. Такъ какъ право владешя городскими 
воротами принадлежало самому городу, то сло
во ворота употребляется иногда для обозначе- 
шя силы, власти и могущества (Ис. XXIY, 12, 
Mo. XYI, 18). «И  врата адовы не одолгьютъ 
ее» (Церковь), сказалъ Господь. Городсшя во
рота тщательно охранялись днемъ и запира
лись ночью (Нав. II, 5 - 7 ,  I Цар. ХХШ, 7). 
Ворота царскихъ дворцовъ и даже домовъ 
частныхъ лицъ украшались надписями изъ 
закона Моисеева (Вт. YI, 9), и при оныхъ 
находились"привратники (I Пар. IX, 18, 19). 
Изъ воротъ внешияго двора Иродова храма 
девять были обложены золотомъ и серебромъ,

а десятый—краеныя (Деян. III, 2) были вы
литы изъ Кориноской меди и считались по 
ценности и красоте выше остальныхъ девяти 
(Ios. Bell. jud. Y, 5, § 3).

Воскресеже Господа нашего Incyca Христа.
По утру въ первый день по субботе, назы
ваемый ныне воскреснымъ, повествуютъ еван
гелисты, некоторый благочестивый жены по
шли ко гробу Господа М у са , чтобы помазать 
тело Его мгромъ, чего не успели сделать при 
погребении. И вотъ сделалось великое земле- 
трясеше, ибо Ангелъ Господень отвалилъ ка
мень отъ гроба. Стражи, приведенные въ ужасъ 
его явлешемъ, разбежались. Ангелъ обратилъ 
речь къ благочестивымъ женщинамъ: «не бой
тесь, ибо знаю, что вы ищите 1исуса распя- 
таго. Его нетъ здесь. Онъ воскресъ, какъ 
сказалъ. Подойдите, посмотрите место, где 
лежалъ Господь» (Me. XXYIII, 1 — 12). Мгро- 
носицы увидели гробъ открытымъ и нашли 
въ немъ только ризы Господни. Воскресний 
Спаситель вследъ за симъ на обратномъ пути 
мгроносицъ явился имъ и затемъ являлся мно- 
гимъ многократно. Онъ являлся апостоламъ 
впродолжеше 40 дней, продолжая учить ихъ 
тайнамъ Царств1я Бож1я (Me. XXYIH, Мр. XYI, 
Лк. XXIY, 1оан, XX и XXI, Деян. I, 3); 0оме, 
который сомневался въ Его воскресении, Онъ 
позволилъ даже осязать Свои раны. Воскре- 
сешемъ Своимъ изъ мертвыхъ Господь 1исусъ 
Христосъ положилъ основаше и нашему бла
женному воскресении (I Кор. XY, 20). Про- 
роческШ образъ воскресешя Господа представ- 
ленъ въ книге пр. 1оны, бывшаю во чревгъ 
кита три дня и три ночи (1он. II, 1).

Воскресеже мертвыхъ всеобщее, будущее во- 
скресеше имеетъ быть при конце видимаго 
сего Mipа, который преобразится посредствомъ 
огня. Оно будетъ состоять въ томъ, что души 
умершихъ опять соединятся съ прежними т е 
лами и будутъ духовны и беземертны. До 
всеобщаго воскресешя души праведныхъ нахо
дятся въ покое и предначатш вечнаго бла
женства, а души грешниковъ въ предначатш 
вечнаго мучешя. Впрочемъ душамъ умершихъ 
въ в ер е , но не принесшихъ плодовъ достой- 
ныхъ покаяшя, могутъ помогать молитвы, ми
лостыни за нихъ живыхъ, а наипаче прино- 
шешя за нихъ безкровной жертвы Тела и 
Крови Христовой.

Воскр*шя одеждъ (Me. XXIII, 5) состояли 
изъ пурпуро-голубыхъ кистей на четырехъ 
концахъ верхней одежды; по предписашю за
кона Моисеева (Числ. XY, 37), они должны 
были напоминать заповеди Господни. Фарисеи
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думали, что Ч'Ьмъ шире ихъ воскршпя, темъ 
виднее для народа ихъ благочесйе. Прикосно- 
веше съ верою къ этимъ кистямъ одежды 
1исусовой кровоточивой женщины исцелило 
ея болезнь (Me. IX, 20). У Персовъ, по сви
детельству путешественниковъ, и въ настоя
щее время кисти, пришиваемыя къ верхнему 
платью, служатъ выражешемъ благочесш име- 
ющихъ означенный кисти.

Восора^ДовчШ загонъ) (Быт. XXXVI, 33)— 
знаменитый ИдумейскШ городъ, въ 24 англ, 
миляхъ на ю.-в.^отъ Едреи. О немъ часто 
упоминается въ Свящ. Писаши, какъ о глав-

ритъ Господь (Iep. XLIL, 16). Темъ не ме
нее земля его тучная, онъ имеетъ множество 
стадъ и пышные чертоги (Ис. XXXIV, 6, 7, 
Am ; I, 12, Мих. II, 12). Въ настоящее время 
это вероятно селеше Элъ-Бусайрехъ, въ го- 
рахъ Сеиръ къ ю.-в. огь Мертваго моря. 
Множество развалинъ кругомъ озиачениаго се- 
лешя показываетъ, что въ древности здесь 
находился большой городъ. Козлы, о кото- 
)ыхъ въ связи съ Босорою упоминаетъ пр. 
ic a ia , и ныне очень многочисленны въ этомъ 
м есте.

Восоръ--иазваше несколькихъ городовъ:

Развалины Восора въ Идуме*.
номъ городе Идумеи (Ис. XXXIV, 6, LXIII, 1, 
Iep. XLVIII, 2 4 ,  XLIX, 1 3 - 2 2 ,  A m . I, 12). 
Пророкъ IepeMia называетъ его городомъ Моа- 
витскимъ, и вероятно онъ былъ взять у Аммо- 
витянъ Идумеями, потомъ у Идумеевъ былъ 
отнять Моавитянами. Въ пророческихъ кни- 
гахъ о немъ говорится какъ объ одномъ изъ 
богатейшихъ и укрепленнейшихъ городовъ Иду
меи; онъ грозенъ и неприступенъ по своему по
ложению,—расположенъ въ разселииахъ скалъ, 
и занимаетъ, какъ орелъ, вершины холмовъ. 
Но «хотя бы т ы , какъ орелъ, высоко свилъ 
гнгъздо твое, и оттуда низрину тебя» , гово-

а) (Iep. XLVIII, 24) городъ Моавитшй, 
къ с. отъ Арнона, на возвышенности Мисоръ, 
какъ думают1],, тождественный съ Бецеромъ- 
Рувимовымъ (Вт. IV, 43, Нав. XX, 8);

б) (I Мак. V, 2 6 — 36) городъ въ земле 
Галаадской;

в) (I Цар. XXX, 9— 21) долина и потока, 
ВосорскШ на южной оконечности удела колена 
1удина. Здесь некогда расположился съ своими 
шатрами патр. Исаакъ (Быт. XXVI, 17). Но- 
токъ Восора переходилъ некогда Давидъ съ 
600 своихъ людей, изъ которыхъ 200по при
чине усталости остались у этого потока, а
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остальные 400 отправились въ погоню за Ама- 
ликитянами (I Цар. XXX, 18—21).

Восоръ (II Петр. II, 15)—такъ называется 
въ означсниомъ месте отецъ Валаама, Георг.

Востокъ. Слово востокъ употребляется въ 
Палестине вообще по отношению къ страйк 
отдаленной, лежавшей въ востоцномъ направ
лены относительно Палестины (Нс. XLY, 11). 
У пр. Исаш (11,6) Востокъ называется глав- 
нымъ местомъ волхвовашя и доугихъ гюдоб- 
ныхъ тайныхъ знанШ. Въ Свяш Писан1и Го
сподь 1исусъ Христосъ называется Восто- 
комъ.

Воцкаеъ (холмъ, возвышеше)(Нав. XY, 39)— 
городъ колена 1удина въСефеле, бывши! ро
диною матери ц. Iocin (IY Цар. XXII, 1) (см. 
Боцкавъ).

Врачеваже, врачъ (1ов. XIII, 4). Въ Библш 
слово врачъ въ первый разъ упоминается въ 
ки. Бьшя (L, 2). Впрочемъ есть некоторое 
основаше предполагать, что врачи у Евреевъ 
существовали и прежде сего времени: такъ 
напр. обргьзате надъ Исаакомъ ( Быт. XXI, 4), 
акушерство (повивальиыя бабки) по случаю 
трудныхъ родовъ Вешамина (Быт. XXY, 17), 
очевидно производились лицами более или ме- 
и'Ье знакомыми съ врачебным! искусствомъ 
(Быт. L, 2). Въ особенности же врачебная 
наука процветала въ Египте. Обучаясь пре
мудрости Египетской, Моисей, по всей вероят
ности, изучалъ и искусство врачевашя. Еги- 
п'етъ, по замечанно Плишя, обиювалъ болез
нями. Геродотъ говоритъ, что въ Египте каж
дый врачъ занимался лечешемь какой либо 
одной болезни, и потому на берегахъ Нила 
практиковало великое множество врачей. Каждое 
семейство должно было иметь по каждой от
дельной болезни особенного врача, какъиапр. 
по глазнымъ, ушнымъ, зубнымъ и т. п., такъ- 
что представляется неудивителтнымъ, когда 
мы читаема, напр. въ кн. Бьгш  (L, 2) сле- 
дуюпця слова: «Хосифь повелись своимъ слу- 
гамъ-врачамъ бальзамировать отца ею (т. е.
1акова), именно, что здесь употреблено мно- 
жествннное число, а не единственное. Египет
ское врачебное искусство слави юсь и въ дру- 
гихъ странахъ. Иерсидсше цари Киръ и Дарт 
пользовались помоншо Египетскпхъ врачей. Въ 
Библш находится также довольно фактическихъ 
указашй на то, что искусство врачевашя бо
лезней по различнымъ видамъ ихъ состав
ляло особенную профессио (Притч. XYII, 22, 
Iep. VIII, 22, 1ез. XXX, 21, Me IX, 12, Лк. 
IY, 23, Кол. IY, 14). Конечно, означенная 
наука въ древности была очень проста и не

многосложна и состояла главнымъ образомъ 
въ лечеши ранъ и наружныхъ болезней: раны 
напр. очищали, обвязывали и смягчали елеемъ 
(Ис. I, 6). Впоследствш, пользуя отъ наруж- 
иыхъ болезней, врачи могли ознакомиться и 
съ внутренними (II Пар. XYI, 12) и даже съ 
душевными (I Цар. XYI, 16). Бальзамъ Га- 
лаадекш весьма ценился какъ целительное 
средство. Когда Аса сделался боленъ ногами, 
такъ что болезнь поднялась до верхнихъ ча
стей тела, то былъ осужденъ за то, что въ 
болезни своей взыскалъ не Господа, а врачей 
(II Пар. XVI, 12). «Кровоточивая ж енщина , 
по свидетельству ев. Марка, много потерпгъла 
отъ многихь врачей» (Мр. Y, 26). Да и ев. 
Лука, будучи самъ врачемъ, говоритъ о ней, 
что она, издержавь на врачей все имгъте, 
ни однимъ не могла быть вылгьчена (Лк. Y1II, 
43). Особенно же одобрительно о врачахъ и 
врачеванш говорится въ кн. 1исуса, сына Си- 
рахова (XXXYIII, 1— 18), напр. особенно за
мечательны следующш выражешя: «Почитай
врача честно по надобности въ немъ... Зна- 
nie врача возвысить ею голову... Господь соз- 
далъ изъ земли врачсства... ими Онъ вра
чуешь человека и уничтожаешь бо.ньзнь его... 
и дай мгьсто врачу, ибо и его создалъ Го
сподь... въ иное время и въ ихъ рукахь бы
ваешь устьхь»... п т. д. Наиболее употреби
тельный въ древности врачсства въ болезняхъ 
кроме бальзама были следу юнца: слей или 
деревянное масло, иногда вв соединенм съ ви- 
номь (Лк. X, 34)), пластырь изъ смоква, при
кладываемый къ нарывамi*(IY Цар. XX, 7 ) ,— 
Арабше врачи советовали употреблять его 
при всех!» созревшнхь нарывахъ, разные 
другге пластыри (Прем. Сол. XVI, 12), части 
животныхь, какъ наир, сердце, печень и желчь 
рыбь противъ глазных!, болезней (Тов. YI, 
5, 9), медь, какъ мягчительное и очищающее 
зреше средство (I Цар. XVI, 25— 29). Въ земле 
Израильской находились также и минеральные 
источники, изъ которых!, пользовались целеб
ною водою при лечснш различныхъ болезней, 
какъ напр. царь Иродъ (Древ. кн. XYII, гд. 
YI, 6 - 8 ) .

Времясчислеже Библейское начинается съ со- 
творешя Mipa и человека. Единицами, служа
щими для определения и измерения времени 
событШ въ Библш, представляются: дни , не- 
дгьли, лтсяцы и годы.

а) День у Евреевъ считался отъ одного 
вечера до другого, или отъ солнечного заката 
до другаго заката (Быт. 1 ,5 , YIII, 13, 19, 31).
И  быль вечерь и было ут ро , говорит!, свищ.
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бытописатель, и сими словами разделяетъ дни 
творешя одинъ отъ другаго. Евреи, по Фла- 
впо, принимали два вечера:. одинъ начинался 
около 3-хъ часовъ, а другой около 5 часовъ 
пополудни. Господь умеръ при начале перваго 
вечера, а при начала втораго снятъ со креста. 
Измереше времени по солнечнымъ часамъ, 
именно, по солнечной тени на часахъ, издавна 
употреблялось въ Вавилоне (Дан. IY, 16), и 
отсюда, вероятно, были заимствованы Ахазомъ 
солнечные часы (IY Цар. XX, 9—12). Сначала 
по нимъ узнавали только полдень, а загЕмъ 
и различные часы дня. Дневные часы мало по 
малу делались известными и между Евреями, 
а ко времени 1исуса Христа день у нихъ 
делился обыкновенно на 12 часовъ, считав
шихся отъ восхода солнца до заката. Ее 
двенадцать ли часовъ во дне?  сказалъ самъ 
Господь,’шествуя въ 1удею для воскрешешя 
Лазаря (1оан. XI, 9). Части дня, называемый 
у Авзошя тричашями, назывались первымъ, 
третьимъ, шестымъ и девятымъ часомъ. По
добно дневнымъ тричаслямъ, и ночное время 
у Евреевъ делилось, по крайней мере со вре- 
менъ владычества Римскаго, на четыре ночиыя 
стражи (Me. XIY, 25, Мр. XIII, 35) по три 
часа въ каждой.

б) Первые следы недели , какъ определен
н а я  першда времени, состоящая изъ семи 
дней, встречаются у Евреевъ уже въ пове
ствовали о потопе (Быт. YII, 10, YIII, 12), 
и за темъ въ исторш патр. 1акова и др. ме- 
стахъ (Быт. XXIX, 27, Дан. IX, 27). Дни 
недели считали со времени воскресения Господа 
съ воскресенья и оканчивали субботой, и це
лая неделя въ позднейпля времена называ
лась также субботою, а прочие шесть дней 
считались днями субботы; седьмой день, на
зываемый также субботою, соответствовалъ 
въ собств'енномъ смысле нашему воскресному 
дню (Мр. XYI, 2, Лк. XXIY, I и пр.). Такимъ 
образомъ Еврейш е дни недели не имели осо- 
бенныхъ названий, но у Египтяиъ они яосили 
назвашя семи известныхъ планетъ. У Евре
евъ считался также единицею першдъ време
ни, состояний изъ семи седмицъ отъ Пасхи 
до Пятидесятницы, называемый потому празд- 
нтомъ седмицъ, а равно и першдъ времени, 
состояний изъ семи седмицъ годовъ, или изъ 
49 годовъ, за которыми следовалъ 50-й годъ— 
юбилейный (Исх. ХХШ, 10, Лев. XXY, 1 - 1 7  
и др.).

в) Изъ библейская повествовашя о пото
пе видно, что счислеше времени по месяцамъ 
также ведетъ свое начало изъ глубокой древ

ности. У Евреевъ обыкновенно годъ делился 
на 12 месяцевъ, но эти месяцы были лунные, 
определяемые течешемъ луны, въ которыхъ 
попеременно находилось 29 и 30 дней, по
тому после каждыхъ 12-ти месяцевъ оста
валось еще несколько часовъ, минуть и ое- 
кундъ, изъ которыхъ чрезъ несколько л'Ьтъ 
составлялся лишшй месяцъ — тринадцатый. 
Этоть месяцъ для согласовашя лунная года 
съ солнечнымъ Евреи вводили въ счислеше 
обыкновенно черезъ несколько летъ, боль 
шею же частно черезъ три, а иногда и въ 
третий годъ. Определение года и числа меся
цевъ лежало на обязанности священниковъ. 
Оиределеннымъ признакомъ, по которому мож
но было видеть надобность вставки 13-го ме
сяца, служило следующее предписанш Закона:
въ 16-й день перваго месяца церковнаго года 
должно было приносить въ оюертву созрев- 
шге снопы жатвы; посему если священники 
видели, что къ 16-му дню этого месяца жатва 
еще не поспела, то должны были прибавлять 
вставочный месяцъ, чрезъ что лунный годъ 
уравнивался съ солнечнымъ.

г) Счислеше времени по годамъ также ве
дется издревле. Годъ Еврейский (шана), какъ 
мы уже видели, былъ лунный, состояний 
изъ 12-ти, а иногда изъ 13-ти месяцевъ. 
Годъ у Евреевъ былъ двояюй: граждански) и 
церковный. Граждаисмй у нихъ начинался съ 
осени, съ месяца тисри , соответствующая 
нашему сентябрю, церковный же, по установ
ление Моисея, съ месяца авива (нашего 
марта) въ память того, что въ 15-й день сего 
месяца Евреи вышли изъ Египта. По граж
данскому году у Евреевъ велись договоры, 
производились выборы властей, означалось 
время рождешя детей, начало царствования и 
т. п ., но церковному лее, или священному, 
считались праздники и священный времена 
(Исх. XII, 2, Лев. ХХШ). Этимъ лее годомъ 
пророки означали время свомхъ пророчествъ 
и видешй (Зах. YII, 1). Счетъ годовъ у Ев
реевъ отъ сотворегня Mipa идетъ вместе съ 
HCTopieio леизни патр1арховъ и съ ncTopieio 
судебъ народа Бож1я, потому летосчисление 
народа Еврейская отъ С. М. до Р. X., на 
основанш сихъ данныхъ, долженствовало бы 
быть у всехъ одинаковымъ, но на деле мы 
видимъ противное. По Еврейскому тексту 
Библш время Рождества Христова не восхо
дить далее 3761 г. отъ С. М., а по тексту 
Вульгаты оно относится къ 3984 году, по 
тексту лее LXX — иадаетъ на 5508 годъ отъ 
сотворены Mipa. Разница въ этихъ счислсиг
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яхъ главнымъ образомъ цроисходитъ отъ не- 
соглашя въ счислении времени отъ С. М. до 
исхода Израильтянъ изъ Египта. Наша Пра
вославная Восточная Церковь принимаетъ счи 
слеше LXX, т. е. 5508 г. отъ С. М.

Всемогущш (Евр. Шаддай) (Быт. XVII, 1, 
XbVIII, 3, Исх, VI, 2, 3 , 1ов. V, 17 и др.).— 
одно изъ существенн'Ьйшихъ свойствъ БожГ 
ихъ. Нодъ этимъ именемъ являлся Господь 
Аврааму, Исааку, Гакову. Такъ Онъ самъ о 
Себе говоритъ Моисею (Исх. VI, 2, 3): «и
говориль Вогъ Моисею , и сказало ему: Я  Го
сподь. Являлся Я  Аврааму , Исааку и Вакову 
съ именемъ: Вогъ всемогущгй; а сь именемъ 
Моимъ: Господь ( Ieioea)  не' открылся имъ».
Всемогущество Бож1е особенно открывается 
въ исторш Его творения, промышлетя, ис
купления и мздовоздатя.

Всесожжеше. См. Жертва всесожжен'т.
Второзакоше. См Моисей, Пятикниж1е Мои

сеево.
Вугеянинъ (изъ племени Агага-Агагитяиинъ) 

(Есеирь I, 1, III, 1 )—такъ у LXX называет
ся Персидский вельможа, Амапъ, любимецъ ц. 
Артаксеркса, по его роду, или происхождешю. 
Въ русскомъ, согласно съ греческимъ, пере
ведено: Вугеянинъ.

Вузъ (презргЬнпый, презреше) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Быт. XXII, 21) второй сынъ Нахора, 
отъ жены его Милки;

б) (I Пар. V, 14} лице, упоминаемое въ 
родословш колена Гадова.

Вузитянинъ (1ов. XXXII, 2, 6) — такъ на
зывается Ел!удъ, одинъ изъ друзей 1ова, быть 
можетъ по его происхожденно отъ Рама, или 
Арама.

Вузш (1езек. I, 3 )—отецъ нр. 1езекшля.
Вуна (разумъ, умъ) (I Нар. II, 25)—сынъ 

Герахмеила, изъ семейства Фареса, упоминае
мый въ родословш imrpiapxa 1уды.

Вуннш (умный, проницательный)—имя двухъ 
мужей:

а) (Неем. IX, 4) левитъ, современиикъ 
Ездры и Неем1и;

б) (Неем. XI, 15) другой левитъ, принад
лежащий более раннему времени. Новозавет
ный Никодимъ, по Еврейскому преданно, на
зывался Вуншемъ.

Вызыватели мертвыхъ, волшебники (Лев. XX, 
6 и др.)— волхвователи, занимавш1еся вызы- 
вшпемъ и вопрошен1емъ мертвыхъ съ целпо 
узнать отъ нихъ сокровеииыя тайны будущего. 
Изъ числа ихъ особенно известна волшебница 
Аэидорская, вызвавшая для Саула тень нр.

Самуила (см. Саулъ). Ни одинъ трехъ не по
рицается такъ строго въ Священномъ Писаши, 
какъ волшебство, вызывание и вопрошеше 
мертвыхъ (Втор. XVIH, 10, 14) и при томъ 
не только въ В., но и въ Н. Завете (Гал. 
V, 20).

Высоты (I Дар. IX, 12), или возвышенности 
на холмахъ и горахъ, нередко избирались ме- 
стомъ - истиннаго служешя Богу, но весьма 
часто также и для идолослужешя. Невидимому, 
съ самыхъ древнихъ времепъ возвышенный 
места выбирались для сооружения жертвеппи- 
ковъ или алтарей (Быт. XII, 7, XXII, 2 , XXXI, 
54). Прежде чемъ храмъ сделался определен- 
нымъ местомъ для богослужения, на верши- 
нахъ горъ обыкновенно сооружались жертвен
ники и алтари (Суд. VI, 25, I Цар. IX, 12, 
I Пар. XVI, 39 и др.). По построении храма, 
подобный высоты сделались мерзостью потому 
именно, что оие весьма часто осквернялись 
языческимъ идолослужешемъ. Свящ. Писание 
замечаетъ объ одиомъ царе 1удейскомъ (1оа-
оаме), что онъ делалъ угодное въ очахъ Го
спод нихъ во в семь... только высоты не были
отменены (IV Цар. XV, 34). Горы и высоты 
всегда считались священнейшими почти во 
всехъ восточныхъ релиптяхъ, какъ места воз- 
вышенныя нгадъ землею и приближаноиця къ 
небу. Высоты, упоминаемый въ Свящ. Писаши, 
находились:

а) въ Гаваопе (Ш Цар. Ш, 4),
б) въ Арнноне (Числ. XXI, 28),
в) Бааловы высоты (Числ. XXII, 41),
г) высоты Тофета (Iep. VII, 31),
д) высоты Бама (1ез. XX, V9),
е) высоты Авена (Осип X, 8) и др.
Особенно отличались ревностно къ устрое

нию высотъ: 1орамъ (II Пар. XXI, 11), Ахазъ 
(II Пар. XXVIII, 24, 25) и МаиасГя (II Парал. 
ХХХШ, 3—7). Въ уничтожеы!и высотъ осо
бенно подвизались цари: Езешя (IV Цар.
XVIH, 4) и Iocin (IV Цар. ХХШ, 8). После 
Iocin о высотахъ въ Библш уже не упоми- 
.нается.

В%нецъ (Ш Цар. VII, 41, II Пар. IV, 12,
13). Этимъ словомъ означается верхняя часть 
или капитель двухъ столбовъ, поставленныхъ 
Соломономъ у притвора выстроеннаго имъ 
храма.

Btpa— одна изъ трехъ главныхъ хриш ан- 
скихъ добродетелей. По ап. Павлу, вера  есть 
осу (цвете лете ожидаемаю и уверенность въ 
невидимомъ. Безъ веры  невозможно угодить
Богу (Евр. XI, 1, 6). Но съ верою должны быть 
неразлучны и добрый дела, иначе—вера безъ
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дгълъ мертва (1ак. II, 20). Необходимость 
веры св. Кириллъ изъясняетъ такъ: «не только 
у насъ, которые носимь имя Христово, за 
великое почитается вгьра, но и все то, что 
совершается въ мгргь, даже людьми чуждыми 
Церкви, совершается вгьрою. На вере утверж
дается зем лед^е: ибо кто не вЪритъ тому, 
что соберетъ произраслтше плоды, тотъ не ста- 
нетъ сносить трудовъ. Верою водятся море
плаватели, когда вверивъ судьбу свою малому 
древу, непостоянное стремлеше волнъ предпо- 
читаютъ твердейшей стихш, земле, предаютъ 
самихъ себя неизвестнымъ надеждамъ и имеютъ 
при себе только веру, которая для нихъ на
дежнее всякаго якоря» (Огласит, поуч. 5).

Btc-Ъ, весы (Лев. XIX, 36). Въ глубокой 
древности золото и серебро продавалось и по
купалось на весъ, такъ что лица, занимав-

наго зерна. Двадцать геръ составляли священ
ный сиклъ (Hex. XXX, 13, Лев. XXVII, 25 и 
др.). Половина сикля называлась бэка (Быт. 
XXIV, 22). Три тысячи сиклей составляли та- 
лаитъ (Исх. XXV, 39, II Дар. XII, 30). Мина 
упоминается въ первый разъ въ III ки. Царствъ 
(X, 17) и потомъ у прор. 1езекшля(Х1Л\ 12). 
Шестьдесятъ мииъ равнялось таланту, такъ 
какъ каждая мина состояла изъ 50-ти сиклей. 
Фунтъ, упоминаемый у еванг. 1оанна (XII, 3, 
XIX, 39) былъ РимскШ фунтъ. ЭгинскШ та- 
лантъ, подобно Еврейскому, содержалъ въ себе 
60 минъ, мина же 50-ть дидрахмъ; только 
драхма, равнявшаяся свящ. Еврейскому сиклю, 
содержала въ себе не 20 геръ, какъ у Евреевъ, 
а 6 оболовъ. Съ Эгинскимъ и Еврейскимъ та- 
лантомъ былъ сходенъ и Вавилоншй (Неем. 
III, 91).

Древне-АссирШшя

ппеся какою либо торговлею, обыкновенно 
носили при себе пару весовъ и различныя 
гири, состоявпия изъ камней различныхъ раз- 
меровъ и хранивш!яся въ особенныхъ меш- 
кахъ, привязанныхъ къ поясу торговца. Ко
рыстолюбивые торговцы имели при себе двое 
весовъ, одни полегче для продажи, а друпе 
потяжелее для покупки. Не на это ли обстоя
тельство указываешь пр. Михей, говоря: «могу
ли я быть чистымъ съ ежами невгьрными, ' 
и съ обманчивыми гирями въ сумгь?» (VI, 11). 
Можно думать, что въ Свящ. Писанш, кроме 
весовъ, упоминается и безмуьнъ (Притч. XVI, 
11, Исаш ХЬ, 12). Наименьшею единицею веса 
у Евреевъ была гера, равнявшаяся весу хлеб-

гири для вЪсовъ.

ветви древесныя (Лев. ХХШ, 40, 1ов. XI, 
11 и др.). См. Верба, Ива.

Ветеръ (Исх. XV, 10). Въ Палестине, какъ 
земле приморской, окруженной съ одной сто
роны моремъ, а съ другой высокими горами, 
во все времена Израильтяне различали четыре 
главныхъ ветра: а) з. и ю .-з .; б) ю. ию.-в.,
в) восточный, г) с. или с.-з. ветеръ. Восточ
ный ветеръ ианосилъ вредъ растительности и 
былъ опасенъ на море (Пс. XLVII, 8). Се
верный ветеръ приносилъ съ собою прохладу, 
южный—зной (Лк. XII, 55), ю.-з. и с.-в. пред- 
вещалъ хорошую погоду и приносилъ съ со
бою особенную свежесть воздуха (Пес. П!>с. 
IV, 16). Въ некоторыхъ местахъ Свищ. Пи-
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сатя , какъ иапр. въ Псалме СН (16) выра- 
ж ете: «пройдешь надъ нимъ (надъ полевымъ 
цветкомъ)^ пгьтъ его—ветру, приписывается 
некоторая особая сила, имеющая свойство 
способствовать быстрому увядашю растешя. 
Подъ жаркимъ или зиойнымъ ВОСТОЧИЫМЪ В'ЙТ-
ромъ (Ion. IV, 8), повидимому, должно подра
зумевать сирокко и самумъ. Эти ветры, по 
описанию путешествеыниковъ, такъ знойны и 
удушливы, какъ горящая печь, и обыкновенно 
насыщаютъ воздухъ мельчайшими частицами 
песку въ громадномъ количестве. Но истине, 
какъ выражаются они, эти ветры несутъ 
на своихъ крылахъ ядъ смерти. Путеше
ствующие во время самума прилегаютъ лицемъ 
къ песку, чтобы не дышать этимъ ядовитымъ 
ветромъ. Быть можетъ, отъ смертоиосиаго 
дейсш я онаго и погибло войско Сеннахе- 
рима. «Вошь Я  пошлю въ нею (Сеннахерима) 
духъ», такъ выражается свящ. историкъ 
о гибели Сеннахерима (IV Дар. XIX, 7). Часто 
бурные, порывистые ветры, опасные для су- 
довъ и плавающихъ бываютъ въ Палестине 
на озере Геннисаретскомъ (Map. IV, 37, Мо. 
YIH, 24, Лук. VHI, 23, loan. VI, 18). Упо-

треблеше слова ветеръ въ иносказательномъ 
значенш очень обширно. Восточный вгьтеръ 
считался символомъ лжи и обмана (1ов. XV, 2, 
Осш XII, 2), выражешемъ опустошительнаго 
действ1я войны (Iep. XYIH, 17), и особенно 
выражешемъ Божчяго гнева (Ис. XXVII, 8). 
Ветеръ служить также символомъ быстроты 
(Пс. СШ, 7, Евр. I, 7), и скоропроходимости 
(1ов. VII, 7), наконецъ ветеръ неоднократно 
приводится въ Свящ. Писанш, какъ свиде
тельство творческаго могущества Бож1я(Еккл. 
XI, 4 ), и какъ оруд1е, посредствомъ котораго 
проявляется дейсш е Святаго Духа (1оан. Ш, 8, 
Деян. II, 2).

Вечность, вечная жизнь, жизнь будущаго
века—это такая жизнь, которая будетъ после 
воскресешя мертвыхъ и всеобщаго суда Бож1я. 
Для верующихъ, любящихъ Бога и делающихъ 
добро она будетъ столь блаженна, что теперь 
мы сего блаженства и вообразить не можемъ 
(I loan. HI, 2 ), а неверуюнце и беззаконные 
будутъ преданы вечной смерти или, иначе 
сказать, вечному огню, вечному мученью вместе 
съ д!аволомъ (Откр. XX, 15, Mo. XXV, 41, 49, 
Марк. IX, 47, 48 и друг.).
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Гаалъ (Суд. IX, 26) (отвержеше, отвраще
ние)— былъ сынъ Еведа и глава возмущешя 
жителей Сихемскихъ противъ ихъ царя Ави- 
мелеха, которым.ъ онъ былъ разбитъ и пре
дался бегству, а сообщики его частно разсе- 
яыы, частш перебиты.

Гаашъ (землетрясеше) (Суд. II, 9) — гора 
въ уделе колена Ефремова, близъ города 
димнав-Сараи, где жилъ и умеръ 1исусъ На- 
винъ (Нав. XXXIY, 29, 30,). Долина Нохале- 
Гаашь находилась также, по всей вероятно
сти, вблизи горы Гаашъ (И Цар. ХХХШ, 30, 
I, Пар. XI, 32).

Габбай (сборщикъ податей, пошлинъ) (Неем. 
XI, 8 )—начальникъ значительнаго рода въ 
колене Вешаминовомъ, живппй по возвраще
нии изъ Вавилона въ 1ерусалиме.

Гавай '1уд. III, 10)—местность въ колене 
Иссахарове, близъ Дотеи и Ездреилона.

Гаваилъ (Богъ высокъ)—имя двухъ мужей:
а) (Тов. 1 ,1) одинъ изъ предковъ Товита;
б) (Тов. IX, 2) Еврей, живдий въ Рагахъ- 

М идшскихъ , которому Товитъ далъ взаймы 
подъ росписку 10 талантовъ серебра, кои Га
ваилъ и возвратилъ Товш, сыну Товита.

Гаваонитяне (И Цар. XXI, 1 \  Евеи — жи
тели Гаваона, которые хитростш успели всту
пить въ союзъ съ I. Навиномъ. Они отпра
вили къ нему пословъ, которые оделись въ 
ветхую одежду и надели ветхую обувь, съ 
сухимъ, заплесневелымъ хлебомъ въ сумахъ 
и заплаченными мехами съ виномъ, и такимъ 
образомъ притворно выдали себя за чужезем- 
цевъ какъ бы изъ весьма отдаленной земли. 
На вопросъ: кто они и откуда пришли? по
сланные отвечали 1исусу: мы, рабы твои, при
шли изъ весьма отдаленной земли, такъ какъ 
много слышали мы о 1егове Боге твоемъ, о 
славе Его, и просимъ заключить съ нами со
юзъ. Симъ лживымъ иоказашемъ они обма
нули 1исуса Навина и старейшинъ, которые 
забыли вопросить Господа и не одумавшись 
заключили съ ними союзъ. Договоръ былъ

подтвержденъ клятвою торжествепнымъ обра
зомъ и поддерживался 1исусомъ Навиномъ, 
хотя народъ и негодовалъ, когда узналъ,что 
мнимые путешественники изъ весьма отдален
ной земли принадлежали къ Хаиаиеянамъ, 
осужденнымъ Богомъ на гибель. Впрочемъ, 
хотя изъ благочестиваго уважешя къ торже
ственной клятве ихъ жизнь и была пощажена, 
но темъ не менее 1исусъ Навинъ и старей
шины определили ихъ исправлять на вечное 
время рабсшя обязанности у всего народа и 
особенно при Скиши, какъ то: рубить дрова 
и носить воду. Впоследствш изъ нихъ обра
зовался особенный разрядъ служителей при 
храме, известный подъ именемъ Нетишсвъ, 
т. е. данныхъ. Позже сего Саулъ по ревности 
своей о потомкахъ Израиля и 1уды умертвилъ 
множество Гаваонитянъ и темъ нарушилъ со
юзъ, заключенный ими съ Израильтянами, и 
торжественную клятву предъ Господомъ. Этотъ 
безразсудный поступокъ Саула вызвалъ гиевъ 
БожШ, который тяжело отозвался на его доме: 
семь потомковъ Саула— два сына и пять вну- 
ковъ, выданные ДавидомъГаваонитянамъ, бы
ли повешены ими въ Гиве, городе Сауловомъ 
(II Цар. XXI, 1 — 9). Затемъ о Гаваонитя- 
нахъ не упоминается въ Свящ. Писанш. Упо
минается только о несколькихъ лицахъ, про- 
исходившихъ отъ Гаваонитянъ, какъ иапр. о 
Гаваонитянине Ишмаш, начальнике 30 храб- 
рыхъ Давида, Мелатш, помогавшемъ вместе 
съ другими Гаваонитянами въ возстановлеши 
1ерусалимской стены во дни Неемш (Неем. 
HI, 7), Анаши лжепророке, противнике Iepe- 
мш (Iep. XXYHI, 1, 10, 12 и др.); но все 
означенныя лица, какъ нужно полагать, были 
не столько потомки древнихъ Евеевъ, сколь
ко Вешамитяне, родивниеся въ Гаваоне.

Гаваонъ (возвышенный) (Нав. X, 11, XI, 
19, II Цар. XXI, 2 )— древшй Ханааншй го- 
родъ, принадлежавний вместе съ городами: 
Бееровомъ, Кефирою и Кир1ае-1аримомъ, Еве- 
ямъ, которые вступили въ союзъ съ 1исусомъ
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Навиномъ. Хотя означенный союзъ и былъ 
прииятъ и Гаваонитяне пощажены, но городъ, 
не смотря на то, лишился своей самостоятель
ности, и впоследствш времени достался колену 
Вешаминову (Нав. XYUI, 25) и съ своими 
предмешями былъ отданъ левитамъ (XXI, 17). 
Какъ левитш й городъ, онъ сделался весьма 
значйтельнымъ местомъ съ самаго начала цар- 
ствовашя Давида до построешя Соломономъ 
храма. Давидъ поставилъ новую Скинио для 
Ковчега Господня на горе Сшнской, но дру
гая Скшпя съ алтаремъ для всесожжешя на
ходилась въ Гаваоне, где ежедневно прино
сились жертвы при первосвященнике Садоке 
(I Пар. XVI, 39—42). Впрочемъ мы не мо- 
жемъ указать съ точностно, въ какое время 
былъ воздвигнуть въ Гаваоне алтарь для все 
сожжешй. Здесь Соломоиъ въ начала своего 
царствовашя прииесъ въ жертву Богу тысячу 
всесожжешй и молился о томъ, чтобы Го
сподь даровалъ ему сердце разумное (Щ Цар. 
III, 4—14). Гаваонъ былъ местомъ одной изъ 
блестящихъ поб'Вдъ 1оава (II Цар. II, 12 —
17), а также и свидЪтелемъ одного изъ без- 
славнМшихъ его деянш, именно вероломства 
и убШства имъ своего брата, которому зави- 
довалъ (И Цар. XX, 8— 10). (См. Амесса). 
Въ настоящее время на месте библейскаго 
Гаваона находится небольшое селеше El-Gib 
(Элъ-Джибъ) съ древними развалинами и ос
татками разрушенныхъ здашй. Оно находится 
въ %lk  часахъ пути къ с. з. отъ 1ерусалима 
по дороге изъ онаго въ Яффу. Местность 
окружающая его принадлежитъ къ наиболее 
живописнымъ и обработаннымъ местностямъ 
Палестины. Вблизи отъ селешя Элъ-Джибъ 
доселе еще показываютъ путешественникамъ 
остатки Гаваонскаго пруда, или, по словамъ 
пр. 1еремш, водь большихь (XLI, 12), на бе
регу котораго происходилъ некогда кровавый 
бой 1оава съ Авениромъ, кончившийся пора- 
жешемъ последняго. Въ Свящ. Нисанш Гава- 
оиъ поставляется иногда вместо Гаваи (I Пар. 
XIY, 16, сн. II Цар. Y, 25).

Гаваонская пустыня (II Цар. II, 24)— несо
мненно находилась въ окрестностяхъ г. Га
ваона, какъ и долина Гаваонская, замечатель
на победою 1исуса Навина надъ пятью сое
диненными царями Амморейскими и совер
шившимся здесь' чудомъ (Нав. X, 11). Дума- 
ютъ, что четыре поименованные въ кн. На 
вина (IX, 17) города составляли нечто въ 
роде федерального государства (Ср. Нав. X, 
2, IX, 11).

Гавваеа (1оан. XIX, 13j—слово Еврейское,

означающее возвышенное место или помостъ, 
въ роде судейской трибуны въ настоящихъ 
присутственныхъ местахъ. Нолъ сего камеи- 
наго помоста вымощенъ разноцветными кам
нями мозаичной работы, какъ это вообще 
было принято у Римлянъ и Евреевъ во двор- 
цахъ и общественныхъ здяшяхъ. Посему-то 
по Гречески онъ и называется лтостротонъ. 
Мозаическое мощеше было вообще принято у 
Римлянъ. Помостъ этотъ находился вне пре- 
торш, ибо Пилатъ предъ произнесешемъ при
говора съ сего судилища вывелъ 1исуса Хри
ста изъ преторш.

Гавая, или Гива (II Цар. Y, 25) (холмъ)— 
пограничный северный городъ колена Веша- 
минова, называемый также Гивою Вешами- 
иовою и Гевою. Посему-то выражеше: отъ 
Гевы до Вирсавш (IY Цар. XXIH, 8) оз- 
начаетъ всю длину удела колена Вешами- 
нова. Близъ Гивы Филистимляне были раз
биты войскомъ Давида (II Цар. V, 25). Мимо 
Гевы изъ Гая и Михмаса, по направленно кь 
1ерусалиму проходило войско Ассир1янъ (Ис.
X, 29). По мненпо ученыхъ изыскателей, 
библейской Гиве соответствуем ныне селеше 
Жебая, расположенное на живописномъ холме, 
въ несколькихъ верстахъ на ю. отъ Мукмаса, 
или библейскаго Михмаса.

Гаваеа (слово Персидское, значущее: садъ, 
садовникъ) (Есе. I, 1, II, 21) — одинъ изъ 
евнуховъ, оберегавшихъ порогъ царскаго двор
ца во дни Артаксеркса (II, 21, YI, 2). Онъ, 
вместе съ другимъ евнухомъ Оаррою, соста 
вилъ заговоръ на жизнь царя; но заговоръ 
открыть Мардохеемъ и заговорщики повешены 
(Есе. II, 2 1 — 23, YI, 2). Имя Гаваеы у 
LXX встречается только въ начале кн. Ес 
еирь; въ Еврейскомъ же вместо его стоитъ: 
Бнгёа*

Гаваеонъ (Ш Цар. XY, 2 7 )— Филистимсшй 
городъ въ колене Дановомъ, где Вааса умерт- 
вилъ Навата, сына 1еровоамова.

Гаввигъ — городъ 1удейскШ. См. II Ездры,
Y, 20. Въ кн. Неемш (YII, 30) стоитъ: Тева .

Гаврш (мужъ БожШ) (Тов. I, 14, IY, 20)—
братъ Гаваила, кредитора Товита; въ другомъ 
месте онъ (IY, 20) называется отцомъ Гаваила.

Гавршлъ (Лк. I, 19)— одинъ изъ семи глав- 
ныхъ ангеловъ, возносящий молитвы людей 
къ Богу. Онъ посланъ былъ Богомъ возве
стить Захарно рождеше 1оанна и Преев. Д е в е  
Марш рождеше отъ нея Спасителя (Лк. I,
11—19, 26, 30, 31). Прежде сего Богъ по- 
ведедъ Архангелу Гавршлу объяснить пр. Да- 
шилу видеше овна и козла, также тайну сед-
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мидесяти седминъ (Дан. VIII, 16, IX, 21). Имя 
Гавргилъ означаетъ— сила Божья. Въ Коране 
магометовомъ ему воздается особенная честь 
и хвала.

Гагедолимъ (сынъ великихъ) (Неем. XI,
1 4 )— имя собственное, именно это отецъ не
коего Завдеила, начальника надъ священни
ками въ Iepyсалиме по возвращены изъ плена.

Гагрж (странствующий) (I Пар. XI, 8) — 
отецъ Мивхара, одного изъхрабрыхъ и глав- 
ныхъ воиновъ Давида. Въ параллельномъ ме
сте (II Цар. ХХШ, 36) вместо Мивхара, сына
Tarpifl, читается: Бани Гадитянинъ.

Гададъ (страшный, сильный) (Быт. XXX, 
VI, 35, 36) — сынъ Бедада, царь ЕдомскШ, 
воцаривнийся после Хушама. Онъ поразилъ 
Мад1анитянъ на поле Моава. Главный городъ 
его назывался Авивъ.

Гадаже (1ез. XII, 24, ХШ, 6 ,И с .Г Ш , 10, 
Iep. XXIX, 8, Лев. XIX, 26, Числ. ХХШ, 
23, Зах. X, 2 и др.)— известно было съ глу
бокой древности и строго запрещено зако- 
номъ Моисеевымъ (Втор. XYIII, 10, И ) .

Гадаше производилось:
а) по кубкамъ или  чашамъ (Быт. XLIY, 

5). Въ кубокъ, наполненный водою, нали
вался растопленный воскъ, и изъ различ- 
ныхъ формъ, представляемыхъ воскомъ, вы
водились различные ответы. Этотъ видъ га
дашя считается однимъ изъ самыхъ древнихъ, 
и объ немъ упоминается въ исторш 1осифа.

б) СтргъЛами (1ез. XXI, 21). По свиде
тельству 1еронима, оно производилось такъ: 
писали на стрелахъ назвашя городовъ, про- 
тивъ которыхъ предполагалось открыть воен- 
ныя действ1я, и потомъ, смешавъ стрелы, 
клали ихъ въ колчанъ. Стрела, вынутая пер
вою изъ колчана, означала тотъ городъ, на 
который должно было произвесть нападете. 
Пр. 1езекыль говоритъ, что Навуходоносоръ, 
выступивъ противъ Седекш, ц. Аммонитянъ, 
когда встретилъ на своемъ пути две пересе- 
кавш!яся дороги, кроме гадашя посредствомъ 
терафимовъ, печени, гадалъ еще посредствомъ 
стрелъ. Этотъ способъ гадашя употреблялся 
Арабами до Магомета, который запретилъ его. 
Его употребляли также Греки и друпе народы 
древности..

в) По печени (1ез. XXI, 21). Это гадаше 
состояло въ разсматриванш печени убитыхъ 
животныхъ. Если печень оказывалась красною 
и здоровою, то это считалось хорошимъ зна- 
комъ, если же она была суха, сморщена, то 
это составляло дурной признакъ.

г) Посохомъ и т  жезломъ (Осш IY, 12).

Думаютъ, что это гадаше производилось сл$- 
дующимъ образомъ: лице, гадавшее жезломъ, 
измеряло оный пальцами или ладонями своей 
руки, произнося по мере измерешя: да, тыпь\ 
затемъ смотря по тому, какое слово произно
силось при наложены въ последний разъ на 
посохъ ладони или пальца, заключали о счаст- 
ливомъ или несчастливомъ исходе предприня
т а я  дела.

Кроме сихъ существовали еще гадан!я по сно- 
видешямъ, на огне, воде, по воздуху, по обла- 
камъ, по полету и пенио птицъ, по встре- 
чамъ, по чертамъ рукъ, и др.

Гададриммонъ (Зах. XII, 11). Изъ сравне- 
шя означеннаго места съ словами II кн. 
Парал. (XXXY, 22— 25) должно думать, что 
означенный городъ колена Манасслина находил
ся въ долине Мегиддо, близъ которой былъ 
смертельно раиенъ 1оеля, благочестивМшШ 
царь 1удейскШ, въ битве съ Египтянами, 
смерть котораго была горько оплакана всею 
1удеею и Израилемъ. Съ этимъ-то великимъ 
плачемъ всего Израиля о смерти 1осш пр. За- 
xapin сравниваетъ плачъ дома Давидова объ 
имевшей совершиться некогда крестной смер
ти Сына Бож1я, Спасителя Mipa. Воззрятът  
Н ею , говоритъ пророкъ, котораго пронзили... 
И  вг, тотъ день поднимется большой плачь 
въ Терусалимчь, какъ плачъ Гададриммона въ 
долить Жегиддопекой. ■

Гадара, страна Гадаринская (Мр. Y, 1, Лк. 
YIII, 26) — главный и укрепленный городъ 
Гадаринской области за 1орданомъ въ Перее, 
на ю.-в. отъ Тивер1ады, отъ котораго она и 
получила свое назваше. Городъ Гадара былъ 
расположенъ на- вершине холма, у подошвы 
котораго, по обоимъ берегамъ Перомакса, на
ходились теплые минеральные ключи подъ на- 
звашемъ Амава. Г. Гадара въ Библш не упо
минается, но очевидно, что онъ тождественъ 
съ страною Гадаринскою. Въ настоящее время 
въ разстояши 16 миль отъ Тивер1ады нахо
дятся обширныя и замечательный развалины 
Умъ-Кейсъ, принадлежащая древней ГадарЕ, а у 
подошвы холма находится глу бокое руело древней 
реки Перомакса, а ныне Шерьатъ-Эль-Манд- 
хуръ , и здесь доселе еще находятся теплые ми
неральные источники. Гадара принадлежала къ 
десятиградно (Mo. IY, 25, Мр. Y, 1, XX, 7 ,31)и 
въ первый разъ упоминается у Флав1я въ числе 
городовъ, занятыхъ Аитюхомъ III Великимъ, 
ц. Сир1йскимъ. Гадара или страна Гадаринская 
особенно замечательна какъ место исцелешя 
Господомъ бесноватаго (Мр. Y, 1 — 21, Лк. 
YIH, 26— 40). Замечательную особенность Га-

146



ГАДАРЪ— ГАДЪ.

дары составляюсь пещеры или гробы, въ ко- 
торыхъ скрывался бесноватый, высеченные 
въ известковомъ грунте и представляющие 
углублешя различной величины оъ нишами по 
сторонамъ для помещешя труповъ. Нынешше 
жители Умъ-Кейса все живутъ въ означен- 
ыыхъ пещерахъ. Остатки городекихъ воротъ, 
колоннады театровъ доселе еще наглядно го- 
ворятъ о благосостоянш прежней Гадары. Раз
валины другаго города Гергесы еще обширнее 
и красивее чемъ Гадарсюя, оне называются 
ныне’ Джерашъ (Jerash). Останки трехъ хра- 
мовъ, двухъ величественныхъ мраморныхъ 
амфитеатровъ и множество колоннъ доселе еще 
свидетельствуютъ между прочими памятниками
0 могуществе Римской Имперш. Касательно Га
дары необходимо еще заметить здесь, что 
местность, где исцелеиъ бесноватый, назы
вается страною Гергесинскою (Me. VIII, 28). 
Гадара, какъ выше сказано, лежала недалеко 
отъ Тивер1адскаго озера или моря къ ю.-в., 
а Гергеса несколько далее въ томъ же на- 
правленш отъ озера, и оба города находились 
въ одной и той же области (Иерее или древ- 
немъ Галааде). Такимъ образомъ разность 
только въ томъ, что одинъ евангелиста на- 
именовалъ одинъ городъ, а другой — другой, 
но того же округа.

Гадаръ (высоты, велшпе)(Быт. XXXVI, 39,
1 Пар. I, 50, 51)—последшй изъ царей Едом- 
скихъ, сынъ Измаила, после которого верхов
ная власть перешла къ старейшинамъ; место- 
пребывашемъ его былъ г. П ау

Гадасса (миртъ) (Есе. II, 7 ) —первое имя 
Есоири, супруги Персидского царя Артаксеркса, 
до выхода ея замужъ за царя, после чего 
Еврейское имя ея было переменено на древне- 
Персидское имя Есвиръ, значушее звгьзда.

Гаддисъ (счастливый) (I Мак. II, 2 )—такъ 
назывался 1оаинъ, старшШ сывь священника 
Маттаеш, воевавшаго противъ AiiTioxa Епи- 
фана за веру и отечество.

Гаддш (Числ. ХШ, 12)—сынъ Сумя, пред
ставитель колена Манассшна между согляда
таями земли Обетованной.

Гадджлъ (Числ. ХШ, И ) —сынъ Сод1я, изъ 
колена Завулона, участвовавши въ обозреши 
земли Обетованной при Моисее.

Гадеръ (башня) (Быт. XXXV, 21)—вероятно 
была сторожевою башнею, упоминается въ 
Библш какъ первое место, на которомъ оста
новился 1аковъ на пути изъ Вееиля въ Вио- 
леемъ (ст. 16). Здесь же скончалась Рахиль 
после трудиыхъ родовъ Вениамина (Быт. 
XXXVI, 16—20). Башня Гадеръ находилась

близъ Виелеема, по свидетельству 1еронима, 
въ 100 шагахъ отъ него. Ныне здесь Араб
ская мечеть, которая, какъ и окрестность, у 
Арабовъ и Турокъ пользуется громаднымъ ува- 
жешемъ.

Гадеръ (стена, ограда) (Нав. XII, 1 3 )—на- 
зваше древняго царскаго города, на ю. колена 
1удина, царь котораго былъ убита Навиномъ. 
Быть можетъ, это тотъ самый городъ, что и 
Гедера, упоминаемый въкн. Навина (XV, 36).

Гадш (счастливый) (IV Цар. XV, 1 4 )— отецъ 
Менаима изъ Оирцы, убШцы царя Селлума.

Гадово колено. См. Гадъ.
Гадъ (толпа, а по другимъ, счаст1е)—имя 

двухъ лицъ, упоминаемыхъ въ Библш:
а) (Быт. XXX, 11— 13)—седьмой сынъ 1а 

кова, первенецъ Зельфы, служанки Лш, род
ной брата Асира. Умирая, патр. 1аковъ пред- 
сказалъГаду следующее: Г а д ь — толпа будешь 
тгьенить ею , но от  оттгьснить ее по п я-
тамь (Быт. XEIX, 19). Моисей въ кн. 
Второзакошя (ХХХЩ, 20, 21) еще подробнее 
предсказываетъ собьтя , отличаюпця исторпо 
колена Гадова отъ прочихъ. После поражешя 
царей Васанскихъ, колена Рувимово и Гадово 
просили Моисея назначить имъ уделъ въ быв- 
шихъ владешяхъ Васана, такъ какъ они ка
зались особенно пригодными для скотоводства. 
Моисей исполнилъ ихъ просьбу, и колено Га
дово было помещено къ ю. отъ Рувимова, 
между горами Галаадскими и рекою 1орданомъ. 
Въ означенной местности оба колена неодно
кратно подвергались нападешямъ со стороны 
соседнихъ языческихъ племенъ, но всегда ока
зывались храбрыми и победоносными (I Пар. 
V, 19, 20—22, XII, 8) и при Давиде одоле
ли всехъ своихъ враговъ. Въ песни Моисе
евой (Вт. ХХХЩ, 20, 21) есть указаше па 
расширеше колена Гадова и его храбрость, 
равно какъ на его верность своему обещашю 
идти вместе съ другими коленами на завое- 
ваше земли Обетованной, несмотря на то, что 
оно имело уже свой собственный уделъ въ 
Васане.

б) (I Цар. XXII, 5 и др.)—прозорливецъ и 
близшй другъ Давида. Онъ явился къ Давиду 
въ Массифу и велелъ ему возвратиться въ 
отечество, а после переписи народа, сделан
ной Давидомъ, Гадъ явился къ нему для воз- 
вещешя наказашя (II Цар. XXIV, 11— 19). 
Подобно пр. Нафану и Самуилу, Гадъ подроб
но записывалъ дела Давида и его царствова- 
шя (I Пар. XXIX, 29), равно какъ и помо- 
галъ ему въ устройстве богослужешя въ Ски- 
iiiu (II Пар. XXIX, 25).
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Еврейское слово Гадъ въ кн. пр. Исаш (LXY, 
11) указываешь на языческую богиню солнца 
и луны , а быть можешь, и на богиню счастья, 
почитаемую Финиюянами и Вавилонянами. 
Обычай приготовлять столы съ пищею для 
идоловъ, на который указывается въ приведен
ной нами цитате, пользовался известное™  
въ древнихъ языческихъ релиияхъ.

Гадорамъ (Гадоръ высокъ) (Быт. X, 27, 
I Пар. I, 2 1 )— пятый сынъ 1октана, сына Еве- 
рова. Местопребывате его потомковъ точно 
не определено, хотя его и нолагаютъ въ южной 
или счастливой Аравш, ниже Мекки. Потомками

винъ ие могъ овладеть имъ, и хотя колено 
1удино получило оный въ уделъ, но онъ оста
вался въ рукахъ его недолгое время, на са- 
момъ же деле онъ былъ Филистимскимъ горо- 
домъ. Въ царствоваше Ахаза и 1ооама хотя Газа 
и прмбрела себе независимость, но снова лиши
лась оной при царе 1удейскомъ Езекш (IV Дар. 
XYIU,8). Затемъ она попала во власть Пер- 
совъ и Халдеевъ, и иаконецъ взята Алексаид- 
зомъ Великимъ после пятимесячной осады. 
Въ Новомъ Завете Газа упоминается въ связи 
съ повествовашемъ о крещеши евнуха Eeion* 
ской царицы| (Деяи. YIU, 12). Во времена

Г а з а .

Гадорама почитаютъ Адрамитовъ Птоломея и 
Атрамитовъ Плишя.

Гаенамъ (два источника) (Пав. XY, 34)— 
одинъ изъ городовъ 1удиныхъ, находившихся 
въ равнине. По свидетельству Евсев1я, онъ 
лежалъ между 1ерусалимомъ и Лиддою.

Газа (твердыня, укреплеше) (Быт. X, 19)— 
одинъ изъ пяти известнейшихъ Филистимскихъ 
городовъ, расположенный на берегу Среди- 
земнаго моря,, на южной границе Хананеевъ, 
въ колене 1удиномъ (Суд. 1 ,1 8 , I Цар. YI, 71, 
Деян. Y1H, 12) и находившийся въ 60 англ, 
миляхъ на ю.-з. отъ Герусалима. Гисусъ Ifa-

Евсев1я, г. Газа находился въ цветущемъ со
стоянии, но съ шЬхъ порт» постепенно нрихо- 
дилъ въ упадокъ и разорегпе,и теперь состоять 
изъ трехъ небольшихъ селешй съ трем я или 
пятью тысячами жителей (по Робинсону до 15 
тысячъ). Нынешняя Газа, называемая Арабами 
Гуззехь (Ghuzzeh), расположена частно на 
холме, частно па низменности, дома построены 
изъ камня, но по наружности бедны и некра
сивы. Местность въ окрестиостяхъ города жи
вописна и плодородна, растительность обильна, 
много пальмовыхъ рощъ и фруктовых*!, са- 
довъ. Жители занимаются торговлею хлебомъ,
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выделкою мыла, шерстяныхъ матерШ и проч, 
Жители г. Газы сообщаютъ путешествегши- 
камъ много предашй о Самсоне и его подви- 
гахъ; показываютъ разбросанные столбы храма, 
которые онъ ниспровергиулъ, а равно и холмъ, 
на который онъ внесъ на своихъ плечахъ го- 
родшя ворота.

Газара (II Мак. X, 3 2 - 3 6 ,  I Мак. IX, 52, 
XIV, 7, 33 и пр .)—место, часто упоминаемое 
при описаши войнъ Маккавейскихъ. Есть пол
ное основаше считать Газару тождественною 
съ древнимъ Газеромъ. Въ пользу этой тож
дественности говорятъ какъ сходство поло- 
жешя библейскаго Газера съ Газарою, такъ и 
назваше, какое LXX толковниковъ даютъ Га- 
заре и Газеру.

Газезъ (стригущШ)—два лица, упоминаемыя 
въ Библш (I Пар. II, 46):

а) сыиъ Халева; б) сынъ Xарапа.
Газамъ (поядающШ) (I Ездры II, 48, Неем. 

VII, 51) — изъ Нефинеевъ, потомки котораго 
возвратились изъ плена съ Зоровавелемъ. Во 
II кн. Езд. (V, 31) онъ назваиъ: Казиръ.

Газиронъ. См. I Мак. IV, 15.
Гай (груда развалинъ)—назваше двухъ го- 

родовъ:
а) (Нав. VII, 2) называемый также Атеъ 

(Ис. X, 28), царсюй городъ Хананеевъ (Нав. 
VHI, 29, 39) съ 12,000 жителей, существо
вавший уже во времена Авраама (Быт. XII, 8) 
и находившийся к ъ в . отъ Вееиля, близъ Бео- 
Авена. Это былъ второй городъ, взятый Изра
ильтянами при переходе чрезъ 1орданъ, при 
чемъ 1исусъ Навинъ совершенно разрушилъ 
его (Нав. VHI, 1— 29). Во времена EBeenia 
г. Гай представлялъ пустыню. Ныне съ тру- 
домъ и разноречиво указывается и самое 
место Гая;

б) (Iep. XLIY, 3) городъ АммонитскШ, упо
минаемый вместе съ Хешбономъ, или Есево- 
номъ;

Гам (съ греч. земный, съ лат. пкподинъ)— 
четыре лица, упоминаемыя подъ этимъ име- 
немъ въ Новомъ Завете:

а) Боринеянинъ, въ доме котораго оста
навливался ап. Павелъ во время евангель
ской проповеди жителямъ сего города (Рим. 
XVI, 23);

б) (Деяи. XIX, 29) Македоняиииъ, спутникъ 
ап. Павла, бывшей съ апостоломъ въ Еоесе 
во время возмущения, поднятаго Дкмитр/смъ 
Серебреником?>;

в) (Деяи. XX, 4) то же спутникъ ап. Павла, 
родомъ изъ Дереъ, сопровождавши! апостола 
въ его путсшеств1и по Малой Азщ изъКорнпоа;

г) (Ш loan. I, 1— 5) ученикъ Ioanna Бого
слова, къ которому онъ иаписалъ третье свое 
послание, и, какъ видно изъ послашя, очень 
любимый возлюблениымъ учеиикомъ Господа.

Гаикатанъ (малый, младш1й) (I Ездры VIII, 
12)— отепъ 1оханана, одного изъ потомковъ 
Азгада. Во II Езд. (VHI, 38) читается: Аш-
шанъ.

Гаккоцъ (тернъ, терновый кустариикъ)— 
имена трехъ лицъ:

а) (I Пар. XXIV, 10) изъ свящеиниковъ 
временъ Давида;

б) (I Ездры II, 61) изъ священническаго 
рода, сыновья котораго по возвращенш изъ 
плена не могли представить своей родослов
ной записи и потому исключены изъ свя
щенства;

в) (Неем. Ш, 4— 21) одинъ изъ предковъ 
Меримоеа, который чииилъ 1ерусалимскую 
стену у Рыбныхъ воротъ.

Галаадъ (холмъ, свидетель) (Быт. XXXI, 47, 
IV Цар. X, 38) — такъ называется гористая 
страна за 1орданомъ отъ г. Ермона до р. Ар- 
нона, а также и отдельная гора по ту сто
рону 1ордана, при которой 1аковъ и Лаванъ, 
по своемъ примиреши, воздвигли холмъ изъ 
камней въ знакъ своего мирнаго союза. Во 
времена Моисея северная часть Галаада при
надлежала Огу, царю Васанскому, а южная 
Сигону,царю Амморейскому (Суд. XI, 22). За- 
темъ, по завоеваши Галаада Израильтянами, 
онъ достался въ уделъ коленамъ Гадову, Ру
вимову и полуколену Манассшну (Числ. XXXII, 
1, 33 и след.), изобиловавшимъ стадами. Изъ 
судей 1аиръ и 1ееоай принадлежали къ жите- 
лямъ Галаада (Суд. X, 3, XI, 1). Пророкъ 
Ил1я Оесвитянинъ былъ также изъ жителей 
Галаадскихъ (Ш Цар. XVII, 1). Земли Галаада 
сначала нередко ' подвергались нападешямъ 
Аммонитянъ (Суд. XI, 4 — 33). Такъ напр. 
Аммонитяне во время Саула проникли въ Га- 
лаадъ, но Саулъ пришелъ на помощь осаж
денному Аммонитянами 1авису и освободилъ 
жителей Галаада отъ ига Аммонитскаго (I Цар. 
XI, 1). По разделены царства, Галаадъ со- 
ставлялъ часть царства Израильскаго. Въ Пс. 
LIX (ст. 9) Галаадъ именутется состоящимъ 
подъ особымъ смотрешемъ Божшмъ: М ой Г а
лаадъ... говоритъ Господь, а въ кн. Пес. Пес. 
(IV, 1) и у 1еремш (VIII, 22) делаются ука- 
aanin на богатство и плодород1е земли; въ пер- 
вомъ месте указываются мноючислемтя стада 
козъ, сходящихъ съ юры Галаадской, а во вто- 
ромъ—на целительный балъзамъ, которымъ 
такъ славился Галаадъ. И действительно, хотя
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Галаадъ и считался каменистою страною, но
онъ владелъ многими водными источниками, 
обширными пастбищами и тенистыми лесами 
и рощами. Нетъ въ Европа ни одного подоб
н а я  места, замечаетъ одинъ изъ современ- 
ныхъ путешественниковъ, где бы природа 
являлась въ такой роскошной красоте, какъ 
въ Галааде. Иногда къ назвашю Галаадъ при
бавляется слово земля — земля Галаадъ (Вт. 
XXXIY, 1 ) ,и  вероятно подъ симъ назвашемъ 
разумеется вся страна на в. отъ 1ордана до 
самой Аравш, включая сюда и настоящую 
область Б елку . Гора Галаадъ, собственно го
воря, составляетъ хребетъ или цепь, возвыша
ющуюся на 6 миль къ ю. отъ 1аввона, и про
стирается на 6 англ, миль съ в. на з. Она 
называется теперь Дж етадъ. Впрочемъ есть 
еще другая гора того же имени на з. отъ 
1ордана, при которой часть войска Гедеона 
оставила его (Суд. VII, В).

Галаадсшй бальзамъ. См. Бальзамъ.
Галаадъ — три лица, упоминаемыя въ кни- 

гахъ Ветхаго Завета:
а) (Числ. XXYI, 29, 30) сынъ Махира, пра- 

правнукъ патр. 1осифа;
б) (Суд. XI, 1 , 2) отецъ судш Израильская 

1ефеая;
в) (I Пар. Y, 14) одинъ изъ потомковъ 

Гада, жившихъ въ Галааде.
Галалъ (глыба, навозъ, соръ):
а) левитъ, упоминаемый въ I кн. Пар. 

(IX, 15);
б) другой левитъ, сынъ цевца Идифуна, 

изъ предковъ Оводш (I Пар. IX, 16);
в) третШ левитъ— одно изъ лицъ предковъ 

певца Авды, избранныхъ жить въ Iepyсалиме 
после плена (Неем. XI, 17).

Галата,или Восточная Галл1я (Деян. XYI, 6 )— 
область въ Малой Азш, лежавшая на в. отъ 
Фригш и получившая назваше Галатш отъ 
Галатовъ, воинственныхъ племенъ галльскаго 
или кельтическаго происхождешя, здесь жив
шихъ, такъ какъ они около 280 года до Р. X. 
переплыли Геллеспонтъ и водворились въ Ма
лой Азш. После непродолжительнаго сопро- 
тивлешя Галаня смирилась предъ Римскими 
легмнами и сделалась Римскою провинщею 
въ 26 году по Р. X. По причине смешанно
сти Кельтовъ съ Греками, составлявшихъ ея 
населеше, она иногда называлась Галло-Гре- 
цгею , такъ какъ Галлы, Кельты, Галатяне 
суть только различный формы одного и того же 
наименовашя. Хриотанство въ Галатш насаж
дено св. ад. Павломъ, бывшимъ здесь однажды 
съ Силою и Тимоееемъ (Деян. XYI, 6) около

53 г. по Р. X., и въ другой разъ спустя 4 г. 
или 5 летъ по его возвращеши изъ Коринеа 
(Деян. XYIU, 23). ГалатШская церковь вскоре 
после вторичнаго посещешя ея ап. Павломъ 
возмущена была ложнымъ учешемъ 1удействую- 
щихъ хриотанъ, которые по своей привязан
ности къ древнимъ обрядамъ старались возло
жить это иго и на хриотанъ изъ язычником» 
(Гал. IY, 17, Y, 1), и чтобы успешнее до
стигнуть этого, старались унижать достоинство 
ап. Павла (Гал. 1 ,11). Muorie изъ вЬрующихъ 
были увлечены на ихъ сторону (Гал. I, 6, 
III, 1, Y, 1— 9). Этому не мало способство
вало и то обстоятельство, что, прикрываясь 
именемъ обрезанныхъ, они надеялись избежать 
гонений за веру во Христа (Гал. YI, 12). Чрезъ 
это стали распространяться превратный поня
тая о законе и вере евангельской (I, 6, 111, 1), 
вкрались при этомъ и друпе пороки (IY, 9—11, 
Y, 13—15). Вследств1е-то сихъ обстоятельствъ 
ап. Павелъ и иаписалъ послатс къ Галатамъ 
въ Ефесе въ 56 году собственною своею ру
кою (YI, 11). Въ этомъ послаши ап. Павелъ 
защищаетъ свое апостольское служеше отъ 
клеветы, делаетъ очеркъ своей жизни по 
своемъ обращеши, объясняетъ заблуждешя 
касательно обрядовая закона, объясняетъ 
сущность оправдашя чрезъ веру во Христа, 
а не отъ делъ закона, и преподаетъ разный 
нравственныя наставлешя (Y и XI).  Послаше 
состоитъ изъ 6-ти главъ и занимаетъ одиннад
цатое место въ ряду посланШ апостольскихъ. 
Въ немъ между прочимъ съ особенною си
лою говорится объ искупленш рода челове
ческая крестными страдашями Господа 1исуса 
въ следующихъ словахъ: «Христо съ искупим 
насъ отъ клятвы закона , сдгълавшисъ за нам 
клятвою  (Ш, 13). Ибо написано: проклятъ 
всякъ висящш на древгъ» (Втор. XXI, 23); 
равнымъ образомъ и о воплощении Сына Бо-
ж1я: «Когда приш ла полнота времени, Богъ 
послалъ Сына своего ( Единороднаго) ,  который 
родился отъ жены, подчинился закону, чтобъ 
искупить подзаконныхъ, дабы намъ получить 
у сынов лет е» (IV, 4, 5).

Галгалъ (скатывающШ на землю, отсюда 
свержеше)—назваше трехъ местностей:

а) (Нав. IY, 19, 20) селеше въ равнине 
1ерихонской на в. отъ 1ерихона и на с.-в. отъ 
1ерусалима, въ разстоянш несколышхъ миль 
отъ 1ордана; это—первое место, въ которомъ 
Израильтяне, по переходе чрезъ 1ордаиъ, распо
ложились станомъ, и здесь же по повеленпо 
Божш воздвигнутъ бйлъ памятникъ изъ 12 
камней въ знамеше чудесная перехода чрезъ
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эту реку (Нав. IY, 2 —9), совершенъ былъ 
обрядъ обрезашя и отпразднована Евреями 
первая Пасха, по вступлеши въ землю Обето
ванную (Нав. Y, 10— 12). Въ Галгале неко
торое время находилась Скишя съ Ковчегомъ 
Завета, до перенесешя его въ Силомъ и со
вершалось богослужеше (Нав. Y, 10, IX, 6). 
Въ означенномъ городе, подобно какъ въ Ве- 
оиле и Массифе, пр. Самуилъ судилъ Израиля 
(I Цар. YII, 16, X, 8) и помазалъ на царство 
Саула (I Цар. XI, 1 4 , 1 5 ) .  Здесь также былъ 
разрубленъ Самуиломъ предъ Господомъ на 
куски Агагъ, ц. Амаликитсмй (I Цар. XY, 33). 
Впоследствш жители Галгала предались идоло- 
служенш (Ос. XII, 12, A m . IY, 4, 5 ) .  Слово 
истуканы въ кн. Судей (Ш, 19) указываетъ 
па господствовавшее въ Галгале идолослу- 
жеше. При Евсевш и 1ерониме Галгалъ нахо- | 
дился уже въ развалинахъ, но въ XII и XIY 
столейяхъ, по свидетельству иекоторыхъ пу- 
тешественниковъ, сохранялись еще 12 камней 
на месте библейскаго Галгала;

б) (возвышенность, холмъ) (IV Цар. IV, 38) 
возвышенная местность въ 6 вер. оть Селуиа 
(Силома) и въ такомъ же разстояши на с. отъ 
Веоиля. Здесь пр. Елисей, всыпавъ въ котелъ 
муки, исцелилъ сыновъ пророческихъ, отра
вившихся похлебкою изъ дикаго винограда;

в) въ кн. 1исуса Навина (XII, 23) встре
чается еще третья местность иодъ означен- 
нымъ назван1емъ. Царь Гоима <вь Г а лш лм  
упоминается въ числе царей, побежденныхъ 
Навиномъ. Думаютъ, что это настоящая мест
ность Жильоюуле, въ 3-хъ верстахъ на ю.-в. 
отъ Кефръ-Саба.

Галикарнасъ — известный городъ въ Мало- 
азШской области Карш, на берегу Архипелага, 
упоминаемый въ I Маккавейской книге (XV,
23), местопребываше значительнаго числа 
1удеевъ въ последнее время Ветхозаветной 
исторш: родина знамеиитыхъ писателей, Дю- 
HHcifl Галикарнасскаго и Геродота. Славился 
своею гаванью и крепостш стенъ. Ныне на
зывается Вудрумъ.

Галилея (округъ, страна) (Me. IV, 12, Мр.
I, 9, Лк. И, 39). Во времена Господа 1исуса 
Христа Налестина разделялась на три части, 
изъ которыхъ северная называлась Галидеею; 
она граничила на с. Анти-Ливаномъ, на в. 
1орданомъ и Геннисаретскимъ озеромъ, на ю. 
Самар1ею, а на з. Фииишею, занимавшею с е 
верный берегъ оной отъ г. Кармила до Тира. 
Галилея разделялась на Верхнюю и Нижнюю; 
первая лежала на с. и была населена частно

Сир1янами, Фишшянами, Арабами, и посему 
называлась Галилеею языческою (Me. IV, 15); 
последняя, занимавшая преимущественно рав
нину вдоль Тивер1адскаго озера, славилась 
своимъ плодород1емъ и многочисленнымъ иа- 
родонаселен!емъ. Въ древности въ Галилее 
заключались уделы коленъ Иссахарова, Заву- 
лонова, Нефеалимова и Асирова. Христосъ 
называется 1исусомь Галилеянином?.> (Me. XXYI, 
69), потому что здесь Господь провелъ все 
Свое детство и отрочество; здесь Онъ жилъ, 
училъ, призвалъ Своихъ первыхъ учениковъ, 
и сотворилъ множество чудесъ. Большая часть 
притчей была произнесена Имъ въ Галилее 
и содержаще многихъ притчей прямо взято 
изъ самой природы той или другой Галилей
ской местности, которую случалось проходить 
Господу съ Своими учениками. Изъ Галилеи 
Господь предпринималъ Свои путешеств1я въ  
1ерусалимъ на праздники. Въ Галилее и изъ 
Галилеянъ избралъ Онъ всехъ Своихъ аносто- 
ловъ. Въ Галилее являлся Онъ апостоламъ 
по Своемъ воскресенш изъ мертвыхъ и пр. 
Но 1удеи не любили Галилеянъ какъ за ихъ 
близкое и постоянное обращение съ язычни
ками, такъ и за ихъ не совсемъ чистое и 
правильное нареч1е. Разговоръ ап. Петра со 
служителями сразу выдалъ место его рождешя 
(Me. XXYI, 69, 73, Мр. XIV, 70). Галилея 
была страною очень цветущею и плодоносною; 
она заключала въ себе много богатыхъ горо- 
довъ и селешй: Кану, Назаретъ, Наинъ, Ген- 
иисаретъ, Тивер1аду и др. Кому изъ пасъ съ 
самаго ранияго детства неизвестны и не- до
роги по священнымъ воспоминашямъ эти го
рода Галилейше, уноминаемыя въ Евангелш! 
Обширныя равнины Ездреилона доселе еще 
заняты Арабскими племенами; вокругъ пала- 
токъ ихъ козы и овцы нрыгаютъ подъ звуки 
свирели, которая, при наступавши ночи, со- 
зываетъ ихъ къ сборному пункту. «Тамъ бу
дешь пастись т е л е н о к и  тамъ будешь онъ 
покоиться и обътьдать тьтви» (Ис. XXYII,
10). Такъ точно и поразительно исполнилось 
пророчество Исаш иадъ Галилеею, некогда 
богатейшею и плодороднейшею страною въ 
Палестине.

Галилейское море, Геннисаретское озеро, Ти- 
вер’шдское море. Подъ сими назвашями разу
меется одно и тоже озеро, находящееся въ 
стране Галилейской, въ Налестиие. Въ древ
ности называлось Киннереоскимь но внешней 
своей овальной форме (Числ. XXXIY, 11, Нав. 
XII, 3), теперь называется Геннисаретскимъ 
отъ города Геннисаръ и по красоте природы
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и окружающихъ его окрестностей, Tueepiad- 
скимъ— отъ имени близъ лежащаго Галилей- 
скаго города Тивер1ады (Me. XIV, 34, loan. 
VI, 1 , Мр. VIII, 31). Называется иногда и 
просто моремъ (Me. ТШ, 24, XXIV, 13 и др.), 
или озеромъ (Лк. VIII, 22, 23). Простирается 
въ длину на 30, а въ ширину на 8 верстъ; 
на сЬверномъ концгЬ въ него входить 1ордаиъ, 
а на южномъ вытекаетъ. Климатъ зд'Ьсь тро- 
пичесий, между базальтовыми утееами растутъ 
латусы, пальмы очень высоия и др., а на 
поляхъ возделывается индиго. Оно, какъ ка 
жется, обязано своимъ происхождешемъ ка
кому либо вулканическому перевороту. Вода 
въ озере щлятна на вкусъ, прозрачна и про
хладна. Въ озере находится множество рыбы, 
и потому здеш те жители большею частно за
нимались, да и доселе занимаются, рыболов- 
ствомъ. Озеро обыкновенно бываетъ тихо и 
спокойно, но отъ ветровъ со стороны близъ 
лежащихъ горъ оно иногда делалось бурнымъ 
и опаснымъ для плавающихъ по этому озеру 
судовъ. Эти бури могутъ служить объясне- 
шемъ некоторыхъ местъ Евангелия (Mo. XIII, 
23, Мр. IV, 35, Лк. ХШ, 22, loan. VI, 18). 
Сколько священныхъ и трогательныхъ воспо- 
минашй соединено съ этимъ обширнымъ, по 
преимуществу Евангельекимъ озеромъ! Здесь, 
или недалеко отъ него, происходили главней- 
пйя собьичя земной жизни Спасителя. На бе-

Ф

регахъ его высился гордый Капернаумъ, столь 
часто посещаемый Господомъ. Изъ рыбарей 
этого озера избралъ Оиъ учеииковъ Себе и 
призвалъ ихъ къ апостольскому служенш 
(Me. IV*, 18—22, Лк. Y, 1— 11), сделалъ ихъ 
ловцами человшовь. По смерти своего Боже
ственная) Учителя ученики Господа предались 
своему обычному занятою—рыболовству, и вотъ 
когда Господь явился имъ - по Своемъ воскре- 
сеши, они закидывали свои сети въ водахъ 
этого озера (1оан. XXI, 1 ,1 4 ) .  Страна, окру 
жающая озеро, была во времена Господа са
мою населенною изъ областей Палестины. Не 
менее девяти городовъ стояло на берегахъ 
его; многочисленныя же селешя занимали пло
дородный и живописный  равнины и покатости 
близъ лежащихъ холмовъ. Въ настоящее время, 
вдоль береговъ Геннисаретскаго озера, кипев- 
шихъ некогда жизтю  и деятетьностйо, цар- 
ствуетъ печальное, ничемъ ненарушаемое без- 
молв!е. Семь городовъ изъ девяти, существо- 
вавшихъ некогда, ныне совершенно необи 
таемы, изъ двухъ остальныхъ— Маьдала (ро
дина св. равноап. Марш Магдалины) занята 
полудюжиною грязиыхъ лачужекъ и только

Tueepiada  сохраняетъ небольшой остатокъ 
своего населешя.

Галилеяне (Лк. ХШ, 1) — 1удейская секта, 
получившая иазваше отъ имени своего вождя 
1уды Галилеянина. Думаютъ, что означенная 
секта образовалась для противодейств1я за
кону о податяхъ, наложениыхъ на 1удеевъ 
Римскимъ правительствомъ въ 10 или 12 году 
по Р. X. 1уда и его сторонники возмущали 
иародъ противъ Римскаго правительства (Деян. 
Y, 37) даже до времени разрушешя Iepyca- 
лима и храма. 1удейше историки свидетель- 
ствуютъ, что Галилеяне сходились во взгля- 
дахъ и действовали за одно съ фарисеями, 
отличаясь отъ нихъ впрочемъ непреодолимою 
любовно къ свободе, утверждая,что на осно
вами словъ книги Второзакошя (XVII, 15) 
ихъ единственный владыка есть Господь Богь 
и что все требовашя земныхъ царей стесни
тельны, незаконны. .

Галилеяне, упоминаемые въ ЕваигелшЛуки 
(ХШ, 1 ,2 ) ,  которыхъ умертвилъ Пилатъ, сме- 
шавъ кровь ихъ съ жертвами, были, вероятно, 
подданными Ирода, а между Пилатомъ и Мро- 
домъ, какъ известно, существовала неприми
римая вражда.

Галлимъ (волны, груды камней) (I Цар. 
XXY, 44) а ) —городъ колена Вешаминова къ
с. отъ 1ерусалима, упоминаемый, какъ место 
откуда происходить Фалтш, которому Саулъ 
отдалъ въ замужство дочь свою Мелхолу;

б) (Ис. X, 30) местность, упоминаемая 
пр. Hcaieio въ числе городовъ, которымъ гро
зило нашеств!е Сениахерима: « Ной голосом 
твоимь доч'> (т. е. житель) Галима, вос-
клицаетъ оиъ, пусть услышишь тебя Лаись, 
бгъдный АнавовъЬ>. Должно полагать, что на
ходилась въ колене Вешаминовомъ, недалеко 
на с. отъ 1ерусалима, по Евсевно, «Галмлм> 
находился около Аккарона;

в) Между городами, прибавленными ЕХХ къ 
городамъ колена 1удииа (Нав. XY, 59), между 
Каремомъ и Веоиромъ мы встречаемъ Гал
лимъ.

Галлюнъ (Дели. XYIII, 12, 14, 17) (моло- 
комъ питающШся)---братъ знаменитаго фило
софа Сенеки, который посвятилъ ему свои 
книги: О гтъвгь (de Ira). РимскШ Императоръ 
КлавдШ назначилъ его проконсуломъ въ Axaiio 
въ 53 году по Р. X., где онъ и жилъ въ 
г. Кориное. Въ бытность свою проконсуломъ, 
оиъ, по случаю возмущешя въ Кориное 1удеевъ 
противъ ап. Павла, явилъ себя мужемъ раз- 
судительнымъ и правдивымъ (14— 16). Попо-
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казанно 1еронима, Галлынъ окончилъ жизнь 
самоубШствомъ въ 65 г. по Р. X.

Галлохешъ (ворожея, обаятель) (см. Неем. 
III, 12, X, 24)—отецъ Шаллума, началыыкъ 
1ерусалимскаго иолу округа, который вместе съ 
своими дочерьми чинилъ 1ерусалимскую стену 
при Неемш.

Гамъ(шумъ, шумное сборище)(Быт. XIV,5 )— 
иазваше места, очеврщно, главнаго города Зу- 
зимовъ, пораженныхъ некогда Кедорлаомеромъ, 
ц. Еламскимъ, съ его союзниками. ГезенШ 
полагаетъ, что онъ находился въ земле Аммо- 
нитской или въ соседстве съ нею.

Гамадимы (съ Сирскаго и Арабскаго—храб
рые воины). Это слово встречается только у 
пр. 1езекыля (XXVII, 11). «Гамадимы были 
на башняхь твоихъ (Тира); кругомъ по спт- 
намъ твоимь они вгьшали колчаны свои; они 
довершали красу твою». Вероятно, подъ симъ 
назвашемъ разумеется охранное войско, гар- 
низонъ, городше стражи. Въ древнихъ при- 
морскихъ крепостяхъ былъ обычай на зубцахъ 
стеиъ вывешивать щиты и колчаны, какъ 
то видно изъ изображены подобной крепости, 
найденнаго Лейярдомъ въ Куюнджике.

Гамалшлъ (по Фюрсту, Богъ-мздовоздая- 
тель, а по другимъ, награда Бож1я) — имя 
трехъ мужей:

а) (Числ. I, 10, II, 20 и др.) сынъ Неда- 
цура, глава или начальникъ въ колене Манас- 
с1иномъ, при перечислены народа у Синая и 
во время остановки въ пустыне (X, 23);

б) (Деян. V, 34—40) известнейшей законо
учитель еврейскШ изъ фарисеевъ, за ученость 
называемый славою закона и раввиномъ (т. е. 
первымъ, главнымъ учителемъ), давший си- 
недршну советъ благопр!ятный для апостоловъ. 
Апостолъ Павелъ, какъ видно изъ ки. Деян. 
Ап. (XXII, 3) воспитывался въ Тарсе Кили- 
кШскомъ, при ноьахъ Гамалшла  и былъ тща 
тельно наставленъ имъ въ законе отеческомъ. 
Существуетъ предаше, что Гамалшлъ въ про
должены 32 летъ былъ председателемъ 1у- 
дейскаго синедрына (при Императорахъ: Ти- 
Bepie, Каллигуле и Клавд1и); но тому же 
предашю, онъ былъ крещенъ апостолами Пет- 
ромъ и 1оанномъ, скончался за 18 летъ до 
разрушен1я 1ерусалима, и мощи его обретены 
въ Кафаръ-Гамале, въ Палестине, въ 416 году 
пресвитеромъ Лушаномъ. Память его 2 августа;

в) (И Езд. VIII, 29) изъ сыновъ Оамара. 
Въ I Езд. (VIII, 2) вместо Гамалшла  читается: 
Датилъ.

Галменюхотъ (покой) (I Пар. II, 52)— быть 
можетъ, йазваше местности въ колене Benia-

миновомъ, означающее родъ или поколете 
Шовала, потомства Халева, обитавшее въ 
означенной местности.

Гаммифкадъ (определенное, назначенное м е
сто) (Неем. III, 31) — одне изъ воротъ Iepy- 
салима, иначе называемыя Судныя, вероятно 
те же самыя, что у 1езекшля (XLIII, 21) на
зывается «назначенное мгьсто Дома внгь 
святилища». По мненно некоторыхъ, это такъ 
называемыя ныне Золот ил ворота въ Iepy- 
сулимъ, но cie точно не доказано.

Гамона (падеше многопогребатедьное)—на- 
зван1е, данное одному городу въ пророчестве 
1езекшля (XXXIX, 11— 16) и очевидно имею
щее аллегорическое значеше, въ которомъ, по- 
видимому, представляется борьба язычества и 
царствъ земныхъ съ царствомъ Божшмъ, ко- 
нецъ которой указывается въ Откровенш 
1оанна (XX, 7—9).

Гамон-Гогъ (многопогребательное Гога) -  это 
назваше у пр. 1езекшля (XXXIX, 11—15) дается 
долине Ирохожихъ, на востокъ отъ моря (в е 
роятно Мертваго) после погребешя на ней 
Гога и его иолчищъ.

Гамулъ. См. Хамулъ.
Гамулъ (зрелый, взрослый; (I Пар. XXIV,

17) — изъ главъ поколешй священническихъ 
во время Давида, получившШ 22-й жреб1й въ 
чреде священно с лужешя.

Ганозанъ— по словамъ II кн. Пар. (XXXVI,
8) место погребешя царя 1удейскаго Ел1а- 
кима или 1оакима отца 1ехоши, но въ Еврей- 
скомъ и Вульгате этого назвашя нетъ.

Гапицецъ (разсеяше) (см. I Пар. XXIV, 15)— 
изъ главъ поколешй священническихъ, имев- 
шШ при Давиде 18-й жребы въ чреде служе- 
шя священническаго.

Гараккахимъ (составитель мазей) (Неем. 
III, 8)— отецъ Хананш, серебреникь, участво- 
вавш!й въ исправлены стены 1ерусалимской 
при HeeMin.

Гаранъ (горный) (I Пар. XXIII, 9) — левитъ, 
сынъ Шимея, державший при Давиде чреду 
священнослужешя въ доме Господнемъ.

Гараритянинъ (горецъ, горный).
а) Ш амма, сынъ Are, Гараритянинъ, упо

минается, какъ одинъ изъ храбрыхъ въ войске 
Давида (II Дар. XXIII, 11);

б) и в) (U Дар. XXIII, 33, I Пар. XI, 34 
и 35) Шама Гараритянинъ и Лхгамъ, сынъ 
Шарара, Араритянинъ, также числятся между 
храбрыми воинами въ войске Давида.

Гаребъ (прокаженный, шелудивый)—а) (II 
Дар. XXIII, 38) одинъ изъ 37-ми славныхъ 
воииовъ Давида, называется Итритяшшомъ, или
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какъ житель Уатира, города въ гористой стра
на 1удейской;

б) (Iep. XXXI, 39) холмъ, по близости 1е- 
русалима, упоминаемый только въ означеи- 
номъ M tc r b ,  иначе называется Гаривъ.

Гальбанъ (Galbaoiam). См. Халванъ.
Гарми (костяной, костистый) (I Пар. IV, 

19 )— сынъ Мереда огь Год1и, упоминаемый въ 
родослов!и потомковъ nai'piapxa 1уды.

Гаризимъ (быть отр'Ьзаннымъ, отд'Ьлен- 
нымъ) (Второзак. XI, 29, Нав. VIII, 33, Суд. 
IX, 7, II Мак. VI, 2 )— назваше горы въ центра 
Палестины, въ уд'Ьл'Ь колена Ефремова. Вм’ЬстЬ

г. Гевалъ по приказашю Моисея былъ устро- 
енъ Израильтянами жертвенникъ изъ цёль- 
ныхъ камней, на которыхъ были выоЬчены 
10 заповедей Господиихъ (Вт. XVII, 2 — 8). 
ОбгЬ горы, какъ мы уже заметили выше, на
ходились въ колЪн'Ь Ефремовомъ и разделя
лись долиною, на которой впослёдсш и  былъ 
выстроенъ г. Сихемъ. Но orb Вавилонскаго 
шгЬна Самаряне выстроили на г. Гаризимъ 
храмъ, разрушенный впрочемъ около 129 
года до Р. X. 1оанномъ Гирканомъ. Но и после 
сего гора Гаризимъ оставалась для Самарииъ 
преимущественнымъ м'Ьстомъ молитвы (loan.

Гора Гаризимъ въ Самарш.

съ горою Гевалъ, г. Гаризимъ была назначена 
Моисеемъ для ежегодиаго чтешя Закона при 
всенародномъ собрагпи, и на оной шесть ко- 
л!шъ Израиля: Симеоиово, Левшио, 1удово, 
Иссахарово и Вешаминово должны были про
износить благословеше на исполнителей За
кона (Нав. VIII, 3 3 -  35), тогда какъ па проти
воположной гор'Ь— Гевалъ друпя шесть колешь: 
Рувимово, Гадово, Асирово, Завулоново, Да- 
ново и Нефоалимово— проклятие па нарушите
лей онаго. Ковчегъ Завета, окруженный свя
щенниками и левитами, находился при этомъ 
обрядЪ, повидимому, между двумя горами. На

IV, 23). Отцы наши покланялись на этой 
юры, говорила Самарянка въ беседе съ Госпо- 
домъ, при колодце 1аковлевомъ, указывал па 
г. Гаризимъ. И ныне иемнопе Самаряне, жи- 
вуице въ Наблузе (библ. Сихемъ), называють 
Гаризимъ юрою святою , блаюсловенною и во 
время молитвы обращаются къ ней лицомъ. 
По свидетельству путешественниковъ, мест
ность, окружающая г. Гаризимъ, и доселе 
изобилуетъ террасами, садами, и фруктовыми 
деревьями, свидетельствующими какъ богата 
была стя страна въ прежнее время. Жалме 
остатки храма Самарянскаго, вместе съ дру-
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гимн интересными развалинами на вершине 
г. Гаризимъ, доселе еще показываютъ путе- 
шественникамъ, но, по уверенно другихъ, это 
ничто иное какъ развалины древней Римской 
крепости. Гора Гаризимъ въ настоящее время 
известна у Арабовъ подъ назвашемъ: Шехъ- 
Ганемъ (овечья гора), названная такъ, быть 
можетъ, отъ жертвоприиошенШ.

Гародитянинъ (происходянцй отъ Гарода):
а) (I Пар. XI, 27) одинъ изъ храбрыхъ вои- 

новъ Давида, называемый также: Гараримя- 
шнъ\

б) другое лице изъ сильныхъ и храбрыхъ 
Давида, упоминаемое только во II кн. Цар. 
(XXIII, 25).

Гарое (прозорливецъ) (I Пар. II, 52)—сынъ 
Шовала, очевидно одно и то-же лицо что и 
Реагя въ главе IV* (ст. 2).

Гарумъ (возвышенный) (I Пар. IV, 8)—имя 
встречающееся въ родословш потомковъ 1уды.

Гасъ. См. II кн. Ездры (V, 34), где сыны 
Гаса упоминаются въ числе служителей при 
храме, возвратияшихся изъ Вавилона въ 1удею.

Гассенуя (иглистая, острая) (I Пар. IX, 7)— 
изъ сыновъ Вешаминовыхъ, одинъ изъ пред- 
ковъ Селлу.

Гассоферевъ (писецъ, письменность) (I Ездры 
II, 55, Неем. VII, 57) изъ сыновъ рабовъ 
Соломоновыхъ, предокъ одного изъ семействъ, 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

Гахал1я (быть можетъ, украшеше Господа) 
(Неем. X, I)— отецъ Неемш, несомненно про
исходивший изъ какого либо знаменитаго 1у- 
дейскаго рода, такъ какъ онъ состоялъ областе- 
начальникомъ въ земле 1удейской, а сынъ его 
Неем1я былъ виночертемъ при дворе царскомъ.

Гахамъ (горячШ, сожженный) (Быт. XXII, 
24)—сынъ Нахора и племянникъ Авраама.

Гахаръ (убежище, логово) (I Ездр. И, 47, 
Неем. VII, 49) — изъ Нееинеевъ, возвратив
шихся изъ Вавилона въ 1удею. Во II кн. Ездры 
(V, 30) вместо Го харь стоитъ: Геддуръ.

Гахила (тьма) (I Цар. XXIII, 19, XXVI, I ) -  
назвате холма на юге 1ешимона и близъ пу
стыни Зифъ. На этомъ холме Давидъ дважды 
укрывался отъ преследовашя Саула (XXIII, 
19—28, XXVI, 1— 25). Оба раза Саулъ, уве
домляемый Зифеями о местопребываши Давида, 
покушался захватить его, но тщетно. Въ пер
вый разъ помешало Саулу овладеть Дави- 
домъ нападете Филистимлянъ, а во второй, 
самъ Давидъ, проникнувъ ночью съ Авессою 
въ шатеръ Саула, взяли оттуда кувшинъ и 
копье и ушли никемъ незамеченные (XXVI, 12).

Думаютъ, Гахила находился въ южной части 
колена 1удина.

Гацлелпони (покровъ, защита моя) — дочь 
Етама, упоминаемая въ I кн. Пар. (IV, 3) 
вместе съ своими братьями.

Гацоръ (огороженное место, селеше)— на- 
зваше двухъ городовъ:

а) (Нав. XV, 25) такъ назывался иначе 
г. Хецронъ, на границе колена 1удина въ 
Идумее;

б) (Неем. XI, 33) одинъ изъ городовъ, за- 
нятыхъ Вешамитянами, по возвращенш ихъ 
изъ Вавилонскаго плена. Можно думать, что 
онъ находился на с. отъ Iepyсалима въ не- 
дальнемъ отъ него разстояши.

Гацоръ-Хадава (новый Гацоръ) (Нав. XV,
25) — городъ колена 1удина, близъ Идумеи, 
вероятно, тотъ же самый что и Гацоръ.

Гацорфш (золотыхъ делъ мастеръ) (Неем. 
Ш, 31)—отецъ Малахш, какъ кажется, золо
тыхъ делъ мастера, одного изъ чинившихъ 
стену 1ерусалимскую.

Гашемъ (съ Араб, лучистый, светлый) (I 
Пар. XI, 34), Гашемъ-Гизонитянинъ, вероят
но названъ такъ по месту своего происхож- 
дешя, но местность эта неизвестна.

Гаеамъ (сожженная долина) (I Пар. I, 36)— 
сынъ Елифаза и внукъ Исава, одинъ изъ ста- 
рейшинъ въ земле Идумеевъ (Быт. XXXVI, 16).

Гаеахъ (слово древне-персидское) (E co .IV,
5—10)— одинъ изъ евнуховъ Артаксеркса, при
ставленный имъ для служешя Есеири.

Гае-Риммонъ (точило, тиски для выжимашя 
сока изъ гранатовъ)— назваше двухъ городовъ, 
упоминаемыхъ въ книге 1исуса Навина:

а) (Нав. XIX, 45) городъ въ колене Дано- 
вомъ, левитсюй, на з. отъ 1ерусалима;

б) (Нав. XXI, 25) городъ левитскШ въ по- 
луколене Манассшномъ между Оаанахомъ и 
Мегиддо, по ту сторону 1ордана. Въ I кн. 
Пар. (VI, 60) онъ называется Билеамъ.

Гае-Хеферъ (точило кладезя) (IV Цар. XIV, 
25)—городъ въ колене Завулоновомъ, иначе 
называемый Гев-Хеферъ (Нав. XIX, 13), ме- 
сторождете пр. 1оны, где и доныне, въ се- 
лети  Элъ-Мешхадъ, между Назаретомъ и Ти- 
вер!адою, на верн!ине одного холма указы- 
ваютъ его гробницу.

f ева или Гива (холмъ) (Нав. XXI, 17, Ш, 
Цар. XV, 22)—городъ въ колене Вешамино- 
вомъ на северной оконечности онаго, отдан
ный съ предмеотями, въ числе 12-ти другихъ 
городовъ левитамъ (Нав. XVHI, 24). Отсюда 
выражеше отъ Гивы до В ирсавт  означаетъ 
всю длину страны. Близъ Гевы Давидъ вскоре
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no<yrfc своего вступлешя на престолъ на- 
несъ сильное поражеше Филистимлянамъ (II 
Цар. Y, 25). Въ настоящее время это неболь
шое селеше Жеба,съ остатками древнихъ 
развалинъ, расположенное на живописиомъ 
холм'1, въ разстояшн около трехъ часовъ пути 
къ с. отъ 1ерусалима въ п'Ьсколькихъ вер- 
стахъ отъ Мукмаса (Библейш й Михемасъ).

Гевалъ (голый, безволосый) а) См. Гаризимъ. 
Hbifffc у Арабовъ Гевалъ называется Имадь- 
Эдъ-Дипа, что значитъ столпъ воьръг.

б) (Пс. LXXXII, 8 ) назвате местности 
или народа, вероятно, враждебнаго Изра
илю, упоминаемаго при перечислеши враговъ 
его.

в) (1езек. XXYII, 9) ФинишйскШ городъ 
въ 20 англ, миляхъ къ с. отъ Бейрута, 
называемый Греками и Римлянами Библосъ, а 
въ настоящее время селеше Жебель, представ
ляющее одн^ только развалины. Во дни про- 
цв^ташн и могущества Тира городъ славился 
кораблестроешемъ. Соломонъ же преимуще
ственно употреблялъ жителей Гевала въ д'Ьло 
при построенш 1ерусалимскаго храма (Ш Дар. 
Y, 18).

Геверъ (мужъ). См. Бенъ-Геверъ.
а) (III Цар. IY, 19 )— сынъ Ур1я, изъ при- 

ставниковъ Соломона, въ земл^ Галаадской, 
въ земл!, Сигона и Ога;

б) (Ш Цар. IY, 13) отецъ одного изъ при- 
ставниковъ Соломона, BbPaMoeli Галаадскомъ, 
и окружающей местности. Онъ назначается 
Бенъ-Геверъ.

Гевимъ (рвы, колодцы) (Ис. X, 31)— упо
минается только у пр. Исаш, какъ собствен
ное имя города, на с. отъ 1ерусалима, близъ 
Анаеаеа. Настоящее мЪтоположеше неизвестно.

Гевла земля (Филистимская), (Нав. (ХШ 5)— 
обширная равнина, во времена 1исуса Навина 
назначенная въ н а с л ^ е  Израильтянамъ, оста
валась еще непокоренною.

Гегай (достопочтенный) (Есо. И, 8)— одинъ 
изъ евнуховъ царя Артаксеркса, надзору кото- 
раго была вверена Есоирь, воспитанница Мар- 
дохея и благоволешемъ котораго она пользо
валась.

Гедал1я (великъ Господь).
а) (I Пар. XXV, 3— 9) левитъ' изъ сы- 

новъ Идиеуна, игравшихъ при богослужеши 
на арее, во времена Давида;

б) (I Ездры X, 18) евящеиникъ, одинъ 
изъ женившихся на иноплеменницахъ;

в) у пророка Софошя читается 
(Соф. I, 1 )— предокъ пророка Софошя.

Геддуръ. См. II Ездры Y, 30. Въ I вн. 
Ездры (II, 47) вместо стоить: М-
делъ.

Гедеонъ (разрушитель) а) (Суд. V I, 11) -  
сынъ Ioaca изъ г. Офры, колена Мамашина, 7-й 
судья Израильсмй. Онъ былъ отъ природы очень 
скромный, и когда Ангелъ Господень пред
ложить ему идти во имя Господне и спасти 
Израильтянъ отъ ига Мащанитянъ. Гедеонъ 
отвечалъ: вотъ и племя мое въ к о ш т  Ма- 
насстномъ самое бпдное и я  въ домгь отца 
моею младшш  (Суд. YI, 15). Господу угодно 
было обнадежить Гедеона поразительными зна- 
мешями Своего могущества и помощи, о ко- 
торыхъ подробно упоминается въ VI, VII н 
УШ главахъ кн. Судей. Затймъ, съ 300 без- 
оружныхъ воиновъ онъ поразилъ на голову 
ЙЗДанитяиъ (УШ, 4— 21). Благодарные Из
раильтяне предлагали Гедеону царскую власть, 
но онъ отвергъ эту честь, сказавши: Господь 
да владгьешъ вами (VIII, 22, 23). Онъ им'Ьлъ 
неосторожность изъ доставленнаго ему наро- 
домъ золота сделать священную одежду—ефодъ, 
и положить оную въ своемъ город'Ь, чЬмъпо- 
далъ народу поводъ впасть въ идолопоклон
ство (VIII, 24— 34). И  былъ онъ (ефодь) 
мътъю Гедеону и  всему дому его, замйчаетъ 
какъ бы съ прискорб!емъ свящ. писатель кн. 
Судей о семъ случай. Впрочемъ Гедеонъ мир
но судилъ Израилю впродолжеше 40 лйгъ, 
скончался въ доброй старости и погребенъ въ 
Офрй. Онъ оставилъ послй себя 70 сыновей, 
которые вей, за исключегпемъ одного, были 
умерщвлены Авимелехомъ, сыномъ его отъ 
наложницы, захватившимъ власть въ свои 
руки. Псалмопйвецъ (Пс. LXXXIH), пр. Исаи 
(IX, 4) и св. ап. Павелъ (Евр. XI, 32) съ 
похвалою отзываются о дйяшяхъ Гедеона.

б) (1удиоь УШ, 1)—предокъ 1удиеи, упоми
наемый въ ея родословш.
• Гедера (огороженное мйсто, овчарня) (Нав. 
XV, 36)—назвате древняго города въколМ  
1удиномъ, но его положете неизвйстно. Ка
жется, былъ еще городъ Гедера въ колгМ  
Вешаминовомъ (I Пар. XII, 4). Мзъ Гедеры 
происходилъ Б аал-Х ананъ , надзиратель надъ 
маслинами и смоковницами царя Давида (I Пар. 
XXVII, 28).

Гедероеъ (Нав. XV, 41) (множественноечисло 
слова Гедера) — городъ, принадлежавший ко- 
лйну 1удину, въ Сефелй. Онъ лежалъ нисколь
ко ейвернйе Гедеры хотя и въ близкомъ раз* 
стоянш отъ сей послйдней.

Гедоръ (стйна, укрйплеше) а)—имя двухъ 
лицъ. Одно изъ нихъ упоминается въ родо-
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словш Саула (I Пар. YHI, 31, IX, 37), вто
рое въ родословш потомковъ патр. 1уды (I 
Пар. IY, 4), именно сынъ Пенуела;

б) назваше двухъ городовъ: одинъ изъ 
нихъ лежалъ въ нагорныхъ странахъ ко
лена 1удина, на с. отъ Хеврона. Полагаютъ, 
что это нынешшй Жедуръ между Хеврономъ 
и Виелеемомъ (Нав. ХУ, 58). Другой, веро
ятно, городъ колена Вешаминова (I Пар. XII,
7). Изъ него происходили 1оела и Зевад1я, 
воины Саула, присоединивннеся къ Давиду въ 
Секелаге.

Геенна (съ Евр. долина Гинномъ)— назваше 
глубокаго и узкаго оврага на южной стороне 
1ерусалима, въ которомъ, при Ахазе, идоло- 
поклонствующ!е 1удеи сожигали своихъ детей 
въ честь идола Молоха, при игре па музыкаль- 
ныхъ инструментахъ, съ темъ чтобы заглу
шить ихъ жалобные вопли (см. Тофетъ) (II 
Dap. XXYHI, 3, Iep. УИ, 31). Царь Iocin, 
истребляя идолопоклонство, осквернилъ это 
место—въ него стали выбрасывать городшя 
нечистоты, кости человечешя, трупы казнен- 
ныхъ преступииковъ и павшихъ животныхъ. 
Для уничтожешя зловошя и предохранешя го
рода отъ заразы, въ этой долине постоянно 
горелъ огонь (Ис. LXYI, 24, Мрк. IX, 43—
48), и потому это место впоследствшназыва
лось ге< иного огненною, и стало местомъ 
ужаса и отвращешя для Израильтянъ. Въ 
позднейшее время этотъ оврагъ сделался сим- 
воломъ вечнаго мучешя, гдуь червь не уми
раешь и огонь не угасаешь (Мрк. IX, 44). Въ 
этомъ смысле слово геенна употребляется по
стоянно Господомъ или одно, или съ прибав- 
лешемъ: отенная (Me. У, 29, 30, X, 28, 
Мр. IX, 4 3 - 4 5 ,  Лк. XII, 6, Me. V, 22, XYHI, 
9, Мр. IX, 47, 1ак. Ш, 6).

Гезеръ, или Газеръ (часть, кусокъ, отру- 
бокъ (Пав. XVI, 3; — древшй Хананейшй 
городъ, лежавши! на южной окраине колена 
Ефремова, къ с.-з. отъ 1ерусалима; онъ оста
вался во владеши Хананеевъ (Нав. X, 33, 
XVI, 10, Суд. 1,29) до техъ поръ, пока Еги
петский царь не взялъ оный и не отдалъ его 
въ приданое за своею дочерью, вышедшей за
му жъ за Соломона (III Цар. IX, 16). Соломонъ 
возстановилъ и укрепилъ его (III Цар. IX, 17). 
Еакъ важная крепость, этотъ городъ часто 
упоминается во времена Маккавейсшя (И Мак. 
X, 32— 36, I Мак. IX, 52 и др.).

Гелвуй (пенящ1йся, или волнующШся источ- 
никъ)—назваше горы или горныхъ возвышен
ностей между гг. Изреелемъ и Скиеополемъ, 
въ уделе колена Иосахарова. Здесь, въ битве

съ Филистимлянами, были убиты три сына Са
ула, въ числе ихъ и 1онаеанъ, и самъ Саулъ, 
покрытый ранами, боясь попасть въ руки не- 
пр!ятеля, палъ на свой мечъ и умеръ (I Цар: 
XXXI, 1— 6, I Пар. X, 1— 6). Получивши пе
чальную весть о смерти Саула и 1онаеана и 
о роковомъ исходе сражешя, Давидъ въ пла
чевной песни излилъ свою глубокую скорбь: 
Горы Гелвуйстя! восклицалъ онъ съ горе
стно, да не сойдешь ни роса , ни дождь на  
васъ, и да не будешь на васъ полей съ пло
дами; ибо шамъ поверженъ щишь еильныхъ
(II Цар. 1 ,21). Впрочемъ нельзя думать, что
бы это заклинаше исполнилось буквально, или 
что оно высказано съ целпо вызвать гневъ 
БожШ на Гелвуйстя горы; нетъ , оно было 
лишь выражешемъ глубокой горести, какъ и 
тотъ скорбный вопль 1ова, когда онъ проклялъ 
день своего рождешя. На южномъ склоне горъ 
доселе еще находится селеше подъназвашемъ: 
Жвлбонъ, положеше котораго соответствуем 
описашю сделанному Евсев1емъ одного селенщ 
Grelbus5 на горе Гелвуй, въ 6 рям. миляхъ отъ 
Скиоополя. Цепь Гелвуйскихъ горъ тянется 
съ з. на в. почти на 15 верстъ; горные скло
ны по большей части обнажены. Называется 
ныне Жебель-Фукуахъ.

Гелемъ(ударъ, поражеше). См. I Пар. У1Ц 35.
Гелиловъ (область, страна) (Нав. ХУНГ, 17)—  

местность наю . границе колена Вешаминова. 
Назваше это встречается только въ приведенной 
цитате. Въ параллельномъ месте (Нав. ХУ,
17) называется: Галгалъ, и потому думаютъ, 
что Гелилоеъ тождественъ съ Галгаломъ.

Гемаллш (владеющШ верблюдами) (Числ. 
XIII, 13)— отецъ Аммшля, изъ колена Данова, 
посланнаго Навиномъ въ числе прочихъ со- 
глядатаевъ для обозрешя земли Обетованной.

Геманъ (шумная толна)(Быт. XXXYI, 22 )— 
сынъ Лотана, сына Сеирова въ земле Эдом- 
ской. Въ I Пар. (I, 39) стоитъ: Гемамь.

Гемар1я (Господь-совершитель)—имя двухъ 
лицъ:

a) (Iep. XXIX, 1— 3) сынъ Хелшя, вероят
но, изъ важныхъ сановниковъ царя Седекш.

• Въ 597 г. до Р. X. онъ былъ посланъ ц. Се- 
детею къ Навуходоносору, въ Вавилонъ, и 
передалъ пленнымъ 1удеямъ въ Вавилоне пись
мо къ нимъ пр. 1еремш.

a) (Iep. XXXYI, 10, 12, 25) сынъ писца 
Ш афана (IV Цар. XXII, 3), отецъ Михаш, 
живпдй въ отдельной комнате 1ерусалимскаго 
храма. Онъ просилъ ц. 1оакима не сожигать 
свитокъ, написанный пр. Варухомъ и прочи
тать оный, по приказании 1еремш. Но ни царь,
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ни Bet слуги его не думали о своемъ исправ- 
ленш, не послушали его увФщавШ, и свитокъ 
весь былъ уничтоженъ: посл'Ь того какъ 1егу- 
д!й прочитывалъ три или четыре столбца, царь 
отрЦзывалъ ихъ писцовымъ ножичкомъ и бро- 
салъ на огонь въ жаровню (Iep. XXXVI, 28).

Геней (II Мак. XII, 2 )— отецъ Аполлошя, 
мЦстнаго AHTioxiiicKaro начальника въ 1уде4, 
при Affrioxt Евпатор’Ь, во времена 1уды Мак- 
каввйск&го

Гинъ (Исх. XXIX, 40, XXX, 2 4 ) -м е р а  жид
костей у евреевъ, въ 12 нашихъ стакановъ 
или чашекъ.

еалимовомъ, по Флавно, въ 30 стадШ дли
ны и въ 20 ширины; кроме того,подъ этимъ 
назвашемъ разумеется въ частности укреплен
ный городъ Геннисаръ, или Геннисаретъ на 
западномъ берегу озера, отъ котораго получи
ла свое назван!е означенная земля или область. 
Въ древности городъ и область Геннисаръ на
зывались: Киннерееъ (см. Галилейское море); 
ныне означенную местность называютъ: Эль- 
Гувейръ. По oimcaniio Флав1я и различных! 
путешественниковъ, она отличалась особенными 
плодород!емъ и красотою природы. Здесь въ 
обилш росли пальмовый, смоковничный, орЬ-

Геннисаретское озеро.

Геннисаретское озеро. См. Галилейское или 
Тивер1адское море.
* Гергесинская страна упоминается ёв. Мат- 
оеемъ (VIII. 28), тождественна съ Гадарин- 
скою.

Геннисаръ, Геннисаретъ, Геннисаретская зем
ля (I Мак. XI, 67, Me. XIV, 34, Мрк. VI, 54, 
Лк. V, 1 )— подъ симъ назвашемъ вообще ра
зумеется область или равнина на западной 
стороне Геннйсаретскаго озера, въ колене Неф-

ховыя, масличныя, апельсинный, финиковый, 
бальзамныя, виноградныя и друпя деревья. 
Плоды на деревьяхъ, при всегда умеренном! 
и благорастворенномъ климате, можно было 
видеть въ продолжены целыхъ 10-ти м !»  
цевъ. Не смотря на крайшй упадокъ страны 
въ настоящее время, она все еще представ' 
ляетъ достаточно доказательствъ словъ 1удей- 
скаго историка. Здесь и ныне еще, не смот
ря на безпечность жителей, встречаются фи-
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никовыя пальмы, лимоны, апельсины, планта- 
щи индиго, растетъ сахарный тростникъ и 
находятся поля съ сарачинскимъпшеномъипр.

Генуватъ (слово, по мнЪшю некоторыхъ, 
египетское, значущее: кража, похищеше) (III 
Цар. XI, 20}—имя одного идумеянина, отецъ 
котораго Адёръ происходилъ изъ знатнаго ро
да, а мать была сестрою царицы Тахпенессы, 
жены Фараона, царствовавшаго въ Египта въ 
посл'Ьдше годы царствовашя Давида, воспи
тывался и жилъ во дворце Фараона вместе 
съ его сыновьями (III Цар. II, 19—21).

Гера (вражда, раздоръ)—имя четырехъ лицъ:
а) одинъ изъ сыновей или потомковъ Ве- 

шамина. Въ кн. Быт1я (XLVI, 21) упоминает
ся въ числе переселившихся съ 1аковомъ въ 
Египетъ. Онъ былъ сыномъ Белы (I Пар. 
Ш ,  3);

б) (Суд. III, 15) отецъ судш Аода;
в) (И Цар. XYI, 5) отецъ Семея изъ Баку- 

рима, Вешамитянинъ;
г) (I Пар. VIII, 7) одинъ изъ сыновъ Егу- 

да, жившихъ въ Геве.
Гера (зерно, гранъ) (Исх. XXX, 13, 1ез. 

XLY, 12)—двадцатая часть священнаго сик
ля, самая малая единица еврейскаго веса.

Гераза или Гергеса (Mo. VIII, 28)—изъго- 
родовъ Десятиград1я, отъ котораго получила 
назваше страна Гергесинская, находился по 
ту сторону Лордана, къю .-в. отъ Гённисарет- 
скаго озера, въ Перее, или древнемъ Гала
аде. Первое назваше сего города въ Свящ. 
Писанш не встречается. Въ парал. местахъ 
у Мрк. (Y, I) и Лк. (YIII, 26) читается: Гай
дара.

Гераръ (округъ)— древшй ХананейскШ цар- 
ск!й городъ. Наследственный титулъ царя Ге- 
рарскаго былъ: Лвимелехъ. У казате въ Свящ. 
Писанш на означенный городъ, какъ на едт 
повременный съ Содомомъ и Гоморрою и какъ 
находившийся на юге, встречается въ Свящ. 
Писанш съ очень древнихъ временъ (Быт. X, 
19, XX, 1, 2, XXYI, 1— 6). Городъ Гераръ, 
вместе съ областш, были известны Аврааму 
и Исааку, кои жили некоторое время въ Ге- 
раре, имея здесь свои колодези. Какъ городъ, 
такъ и область Герара, по словамъ бытопи
сателя, были местомъ жительства Авраама, 
но вероятно, онъ жилъ не въ самомъ горо
де, а въ области. Возможно, что въ числе 
владешй Авимелеха находилась BnpcaBia, и мы 
видимъ, что Исаакъ, родивнийся въ означен
ной местности, жилъ въ долине Герарской 
(XXYI, 17). Не легко определить границы 
этого владещя, но оно долженствовало быть

значительно расширеннымъ. Что касается до
лины Герарской обильной водою, то она, по- 
видимому, тождественна съ настоящею мест
ное™ , подъ назвашемъ: Вади-Эль-Ш арпа. 
Последнее библейское указате на Гераръ на
ходится во II кн. Пар. (XIY, 13, 14) во вре
мена Асы. Положеше означеннаго города, по- 
видимому, соответствуетъ положенно г. Кир- 
беть-Эль-Гераръ, находящаяся въ некоторомъ 
разстоянш на ю. отъ Газы. Очень возможно, 
что колодцы, открытые англичаниномъ Робин- 
сономъ, были выкопаны Авраамомъ и возоб
новлены Исаакомъ (Быт. XXYI, 18— 22).

Гергесеи (глинистый) (Быт. X, 1 6 )— одинъ 
изъ Хананейскихъ народовъ, владешя котораго 
были отданы Богомъ Израильтянамъ (Быт. XY, 
21, Втор. YII, 1). Родоначальникомъ онаго 
признаютъ Гергесея, п я та я  сына Ханаана. 
Изъ книги Навина (XXIY, 11) видно, что Гер
гесеи жили на западной стороне 1ордана. По 
свидетельству 1осифа, въ его время о Герге- 
сеяхъ ничего не было известно, кроме одного 
назвашя. Во всякомъ случае Гергесеевъ не 
должно пр1урочивать къ • стране Гергисин- 
ской упоминаемой у Ев. Матвея (YIII, 28).

Гергесинская страна (Me. YIH, 28), упо
минается только ев. Матееемъ въ означенной 
цитате; получила свое назваше отъ г. Герге- 
сы, или Геразы  на в. стороне 1ордана въ Пе- 
рее, тождественна съ страною Гадаринскою 
(Мр. Y, 1, Лк. YIII, 26).

Гереополь— городъ Нижняя Египта, лежав
ший, по Страбону и Плишю, къ в. отъ Нила, 
между Ниломъ и Чермнымъ моремъ, выше цар
ск ая  канала.

Геркулесъ (II Мак. IY, 19, 20)—известный 
миоодогическШ герой Грещи, сынъ Юпитера 
и Алкмены, особенно почитаемый за свою силу 
и мнопе героичес-ше подвиги, не только въ 
Грещи и Риме, но и въ Финиши, Кареагене, 
Тире и др. Въ последнемъ городе Геркулесу 
былъ воздвигнуть великолепный храмъ и 
учреждены въ честь его разныя празднества и 
игры. И вотъ на эти-то язычесшя празднества 
недостойный 1удейскШ первосвящепникъ 1а- 
сонъ, брать Онш, при царе сирШскомъ Антш- 
хе Епифане, посылалъ зрителей и деньги, 
отвлекая такимъ образомъ народъ отъ служе- 
шя единому истинному Богу.

Геррины (II Мак. XIII, 24). Одни разумеютъ 
подъ симъ назвашемъ жителей г. Герры меж
ду Пелуз1емъ и Риноколурою, друпе— жителей 
г. Герара или Гарара.

Гесемъ (земля дождя) (Быт. XLY, 10, XLYI,
28, 29)—область въ Нижнемъ Египте, въко-

*

159



ГЕССУРСКАЯ ЗЕМЛЯ— ГЕ0СИМАН1Я.

торой Фараонъ по просьбе 1оеифа поселшгь 
1акова съ его сыновьями и въ которой жили 
израильтяне более 200 л'Ьтъ до своего исхода 
изъ Египта въ землю Обетованную. Означен
ная плодоносная, пастбищная страна лежала 
между Чермнымъ моремъ и р. Ниломъ или, 
точнее, между ПелузШскимъ рукавомъ онаго, 
на ю. границе Ханаана. Ты  будешь жить въ 
земмь Гесемъ и будешь близь меня (Быт. XLY,
10). Изъ сихъ словъ видно, что Гесемъ ле- 
жалъ вблизи резиденцш Фараона и 1осифа. По 
прибытш naTpiapxa, 1осифъ приказалъ запречь 
свою колесницу и выехалъ на встречу Изра
илю, отцу своему, въ Гесемъ (Быт. XLYI, 29). 
Следовательно, земля эта лежала на пути изъ 
Палестины въ Египетъ на границе земли Еги
петской и Палестины. Несомненно, что 1осифъ 
избралъ землю Гесемъ для жительства евре- 
евъ въ лучшемъ месте оной (XLYII, 6) и по 
близости къ своему местопребыванию (XLY,
10) и по обилш пажитей (XLYI, 34) и чтобы 
отдалить евреевъ отъ египтянъ, которые не
навидели настуховъ: ибо мерзость для егип
тянъ всякт паст у ось овецъ (XLYI, 34), а ев
реи вели жизнь, по преимуществу пастуше
скую. Ныне землю Гесемъ полагаютъ въ про- 
винцш Эль-Шаркгехъ, доселе почитаемой за
лучшую въ Египте.

Гессурская земля (Нав. ХШ, 2) упоминает
ся вместе съ округами Филистимскими И вме
сте съ Герзеянами и Амаликитянами, на кото- 
рыхъ делалъ нападете Давидъ во время своего 
пребыватя въ Секелаге (I Цар. XXYII, 8).

Гессуръ (видъ долины) (Вт. III, 14, Нав. 
XU, 5 и д р .)—небольшая область въ уделе 
полуколена Манассшна, первоначальные жи
тели которой никогда не были изгнаны изъ 
нея (Нав. ХШ, 13). Дочь балмая, ц. Гессур- 
скаго, Мааха, была супругою Давида и отъ 
сего брака родился Авессаломъ. По умерщвле
нии своего брата Амнона, Авессаломъ нашелъ 
себе убежище въ Гессуре, оставаясь здесь въ 
течете 3 летъ , пока не былъ возвращенъвъ 
1ерусалимъ 1оавомъ (II Цар. ХШ, 37). Это 
была дикая и скалистая страна на ю.-в. отъ 
Васана. Ныне называется: Эло-Леджахъ.

Геуилъ (высота Бож1я) (Числ. ХШ, 16 )— 
сынъ Maxin, начальникъ колена Гадова, одинъ 
изъ 12 посланныхъ Моисеемъ изъ пустыни 
Фаранъ для обзора земли Обетованной.

Гешанъ (комъ земли) (I Пар. II, 47 )— одинъ 
изъ сыновъ 1егдая, упоминаемый въ родосло- 
вш 1уды и Халева. О немъ ничего более не
известно.

Гешемъ (дождь) (Неем. II, 19 )—аравитя- 
нинъ, вероятно одинъ изъ начальниковъ за- 
речныхъ областей, старавпййея помешать воз
обновлению 1ерусалимскихъ стенъ Нееьпею, 
подобно Сановоллату и 'Говш. Видя, что 1удея 
должна въ скорости заселиться, а чрезъ это 
заселеше онъ будетъ лишенъ возможности за
ниматься безнаказанно по прежнему хищниче
скими набегами, Гешемъ сталъ на сторону 
враговъ Неемш наравне съ прочими.

Геееръ (Быт. X, 23) (долина суда)—треий 
по порядку изъ сыновей Арама; о потомстве 
его ничего определенно неизвестно.

Гееоръ (I Цар- XXX, 27 )—вероятно изъ юж- 
ныхъ городовъ Палестины. Назваше Гефоръ 
встречается единственно въ указанной цитат! 
Не городъ ли это 1аттиръ колена 1удина 
(Нав. XY, 48)?!

Геесимамя (масличное точило; по мнешю 
другихъ, масличный садъ) (Me. XXYI, 36,1р. 
XIV, 32, Лук. XXII, 39, 1оан. XYHI, 1 ) -  
назваше священнейшаго для всехъ христчанъ 
места, бывшего свидетелемъ молитвы до кро- 
ваваго пота и душевныхъ страдашй нашего 
Господа предъ Его крестною смеряю. По мне
шю некоторыхъ толкователей, здесь находилось 
селеше, но по свидетельству св. ев. 1оаннаБо
гослова, это просто былъ садъ (1оан. XVIII, 1—
3). Онъ лежалъ при подошве горы Елеонской, 
за потокомъ Кедрскимъ, протекавшимъ между 
горою и городомъ, на вержете камня отъ 
первой (Лук. XXII, 41). Въ саду доселЪ 
еще восемь болыиихъ и очень древнихъ мае* 
личныхъ деревьевъ. Низкая полуразрушен
ная стфна окружаетъ садъ. По словамъ пу
тешественников^ францискаише монахи, вла- 
д'Ьюнде означеннымъ священнымъ м'Ьстомъ, 
сохраняютъ косточки отъ растущихъ зд'Ьсь 
въ обилш плодовъ маслины и дйлаютъ изъ 
нихъ четки. Сколько пробуждается священ- 
ныхъ, глубоко-трогательныхъ, евангельскихъ 
воспоминанШ подъ ейнш этихъ в^ковыхъ 
Геесиманскихъ деревьевъ! Сюда часто уда
лялся Господь съ Своими учениками; зд'Ьсь 
въ последнее время Онъ былъ преданъ 1у- 
дою Искарштомъ слугамъ первосвященника 
(Me. XXVI, 36). Зд'Ьсь Сынъ БожШ вынесъ 
тотъ страшный гнетъ безмерной, душевной 
муки, который невольно вырвалъ изъ устъ 
Его потрясающШ вопль: Душ а М оя скорбишь 
смертельно!(Мр. ХГУ\34); здйсь же подъ cfc- 
нш  этихъ оливковыхъ в'Ьковыхъ деревьевъ 
въ предсмертной молитв'Ь проливался потъ Бо
жественная Страдальца, какь каш и крови, 
падалощгл на землю (Лк. XXII, 44). Досел'й
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путешествейникамъ показываютъ въ Геесима* 
шито место, где молился Господь предъ Своими
страданшми, равно какъ и высокую скалу, съ 
довольно широкою пещерою (въ 60 шагахъ отъ 
онаго),где спали апостолы во время предсмерт
ной духовной борьбы Господа. Въ этомъ же 
саду находится также погребальный вертепъ 
Преев. Девы Марш Богородицы, въ ко'торомъ 
и доныне сохраняется гробъ ея>

Гееъ (точило)—древнШ ФйлйстймскШ городъ, 
одинъ изъ б царекихъ городовъ (Нав. ХШ, 
3, I Цар. VI, 17). Сюда перенесена былъ 
изъ Азота Ковчегъ Завета и отсюда—въ Ак* 
каронъ, вследств1е наростовъ и язвъ, появив
шихся на людяхъ охранявшихъ Ковчегъ (V,
1—12). Въ Геее была родина Гол1аеа (1Цар.

позднейшими пророками (Соф. Й, 4 , Зах. IX, 
5 —6) въ числе другихъ царекихъ городовъ фи* 
лйстимскйхъ. Несколько величественныхъ раз* 
валийъ замка й жилыхъ здашй свидетельству- 
ютъ о древней важности города; но относятся 
ли оне къ самой ранйей исторш Геоа, мы fie
знаемъ, такъ какъ о ййхъ упоминается толь* 
ко во времена Крестовыхъ походовъ.

Гиббаръ (сильный, мощный) (I Ездры И, 20). 
Потомки Гиббара, въ числе 95 человекъ, воз* 
вратилйсь изъ Вавилона съ Зоровавелемъ въ 
щ ек к  Въ парал. месте книги Йеемш (VII, 25) 
онъ называется: Гаваонъ.

Гива (возвышеше, холмъ):
а) Ветаминова (Нав. XVIII, 22, Суд. XIX, 

12 — 16) — эта Гива упоминается въ первый

Г е е с и м а н i к.

XVII, 4, 23); въ иемъ также пребывалъ вре
менно Давида», укрываясь отъ Саула. Слуги 
Анхуса, ц. Геескаго, узнали въ лице Давида 
царя, которому «пели въ хороводахъ и гово
рили: Саулъ поразилъ тысячи, а Давидъ десятки 
тысячъ». Давидъ, остерегаясь преследовала 
отъ Анхуса (I Цар. XXI, 10— 15), спасъ себе 
жизнь т4шъ, что притворился безумнымъ въ 
глазахъ Гееянъ и чершилъ па двертгъ (ки 
дался на руки  свои)  и пускалъ слюну по бо- 
родгь своей. БиблейскШ Гееъ, расположенный 
на возвышенности (ныне Теллъ-Эсъ- Сафгеръ) ,  
занималъ крепкую позищю (II Пар. Xi, 8) на 
границе филистимлянъ съ колЪномъ 1удииымъ. 
Бедств1я войны, повидимому, рано разрушили 
Г ш ,  такъ какъ онъ уже не упоминается

161

разъ во времена Судей, въ связи съ истор!ей 
левита, жившаго на горе Ефремовой, исто- 
piefi, окончившейся истреблешемъ почти всего 
колена Вешаминова (Суд. XIX, XX); лежала 
на с. отъ Iepyсалима, въ недальнемъ отъ него 
разстоянш, по дороге въ Наблусъ. Въ настоя
щее время этотъ городъ полагаютъ выше 
Шофата и отождествляютъ его съ местностью 
Тулвл ь-Эль- Фу ль;

б) Саулова (I Цар. X, 2 6 )—городъ,родина 
Саула, упоминается въ 1-й разъ въ исторш 
помазашя Саула на царство, после чего Саулъ 
отправился въ домъ свой —  въ Гиву. Въ Гиве 
Сауловой Гаваонитяне повесили семь сыно
вей Саула (II Цар. XXI, 6). Местность, со
ответствующая ныне Гдве Сауловой, назы-
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вается Тулейлъ- Эль- Фу ль, которая, какъ по-
лагаютъ, также тождественна съ Гивою Ве- 
таминовою ;

в) (Нав. XY, 57) Гива—городъ въ гористой 
части колена 1удина, упоминаемый вместе съ 
Маономъ, Кармиломъ и др. Положеше онаго 
еще не определено точно.

Гиввееонъ (выдающееся место) (Нав. XIX,
4 4 ) — городъ, колена Данова, отданный впо- 
следствш со всеми пред,местами левитамъ 
(Нав. XXI, 28). Въ царствоваше Навата д. 
Израильскаго онъ принадлежалъ Филистимля- 
намъ Во время осады этого города, Наватъ 
былъ изменнически убитъ Ваасою, сделав
шимся впоследствш ц. Израильскимъ (III Цар. 
XY, 27). Городъ Гиввееонъ, вероятно, лежалъ 
весьма близко къ Филистимской границе и п о - . 
тому былъ занятъ Филистимлянами. Израиль
тяне, повидимому, безъ успеха старались истор
гнуть его изъ рукъ ихъ. Въ Ономастике 
ЕвсеЧя онъ называется ,
носившимъ назваше: Gale, въ 17 римск. ми- 
ляхъ отъ Кесарш.

Гивеаеъ (Нав. XYIII, 28)—городъ, который 
обыкновенно считаютъ тождественнымъ съ Ги
вою Вениаминовою и Сауловою.

Гивея, иначе Гавааеъ:а) (Нав. XXIY, 3 3 ,3 4 )— 
городъ на горе Ефремовой, выше Гоены. Здесь 
похороненъ святценникъ Елеазаръ, сынъ Аарона.

б) (I Пар. II, 49 )—сынъ Шевы, упоминае
мый въ родословш патр. Гуды.

Гидда (благовременный) (III Цар. IY, 1 4 )— 
отецъ Ахинадава, одного изъ приетавниковъ 
Соломона.

Гиддалти (быть великимъ,важнымъ) (I Пар. 
XXY, 4) — сынъ Ешана, левитъ, изъ рода 
Кааеа, вместе со своими братьями певшШ и 
игравшШ при богослуженш на кимвалахъ, 
псалтиряхъ и цитрахъ (ст. 5, 7). Онъ былъ 
также начальникомъ 22-й священнической чреды 
въ Доме Господнемъ Ч т . 29).

Гидделъ (чрезвычайно велшпй.гигантъ, испо- 
линъ)— имя р у х ъ  мужей:

а) (I Ездры II, 47) изъ Нееинеевъ, возвра
тившихся въ 1удею съ Зоровавелемъ. Въ пар. 
месте II кн. Ездры (Y, 30) называется Паву а ;

б) (I Ездры II, 51) изъ числа рабовъ Со- 
ломоновыхъ, возвратившихся въ 1удею вместе 
съ потомками предъидущаго Гиддела. Во II 
кн. Ездры (Y, 33) онъ называется 1едаилъ.

Гидеонм (разрушитель) (Числ. 1 ,11 ,11,22) -  
отецъ Авидана, который въ качестве главы 
колена Вешаминова помогалъ Моисею въ пе- 
речисленш Израильтянъ въ пустыне Синайской.

Гидомъ (подрезаше, посечеше) (Суд. XX.

45) — место въ колене Вешаминовомъ, при 
которомъ прекратилось преследоваше Вешами- 
тянъ, разбитыхъ у Гивы Вешаминовой. Поло
жеше неизвестно. Въ Свящ. Писаши упоми
нается-только однажды.

Гизонитянинъ (переправа, проходъ) (I Пар. 
XI, 3 4 ) — имя Гашема, одного изъ главныхъ 
воиновъ Давида.

Гилалай (навозный, или, по Фюрсту, тяже
лый) (Неем. XII, 36) — священникъ, вместе
съ другими игравшШ на музыкалъныхъ 
ментахъ Давида, при освященш стенъ Iepy- 
салимскихъ.

Гиллелъ (хвала) (Суд. XII, 13— 15)-Пира- 
оонянинъ, отецъ Авдона, бывшаго впродолже- 
нш 8 летъ Суд1ею Израильскимъ.

Гило ( открывающ!й) (Нав. XY, 61)—городъ 
колена 1удина, место рождешя и жительства 
Ахитоеела, советника Давида (II Цар. XY, 12), 
въ которомъ онъ и совершилъ самоубШство 
(XYII, 23). Положеше Гило до сихъ поръ 
точно не определено, хотя въ кн. Нав. этотъ 
городъ и упоминается вместе съ другими къ 
ю. или ю.-з. отъ Хеврона.

Гимзо (место сикоморовъ, дикой смоковни
цы) (II Пар. XXYIII, 1 8 )— одинъ изъ городовъ 
колена 1удина, взятый со всеми его селешями 
Филистимлянами у ц. Ахаза; ныне—селеше 
Ж имза , въ разстоянш полмили къ ю.-в. отъ 
Лидды.

Гимназ1я или Училище для телесныхъ упражне- 
нШ юношей (I Мак. 1 , 14, II Мак. IY, 9—121 
У древнихъ Грековъ гимназ!ей называлась 
школа, или училище для телесной борьбы и дру- 
гихъ телесныхъ упражнешй. Въ этихъ обшир- 
ныхъ учебныхъ заведешяхъ происходили раз- 
личныя состязашя въ борьбе, беганье, вер
ховой езде и т. п. Победитель въ этихъ состя- 
зашяхъ получалъ пальмовую ветвь, украшался 
венкомъ и пр. (I Кор. IX, 2 4 ,2 5 ). Первосвящен- 
никъ 1асонъ, купивш1й себе первосвященство 
у AnTioxa Епифана за несколько сотъ талан- 
товъ серебра, испросилъ у него позволеше 
выстроить въ самомъ 1ерусалиме Греческую 
гимназии или палестру со всеми языческими 
въ ней обрядами (II Мак. IY, 7 — 11). Она 
была устроена внутри города, подъ самою 
крепостью; здесь молодые люди изъ лучшихъ 
еврейскихъ семействъ въ виду зрителей боро
лись раздетые. Страсть къ зрелищамъ зара
зила и священниковъ, которые охотнее про: 
водили время въ палестре, чемъ при жерт
веннике. Такъ мало-по-малу происходило въ 
среде Евреевъ развнпе иноплеменнаго духа и
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уклонеше отъ законовъ отеческихъ (I Мак. 
I и II, II Мак. IV, 16, 17).

Гиннееой (садовникъ) (Неем. XII, 4) изъ 
главъ священниковъ, сопровождавшихъ Зоро- 
вавеля при его возвращенш изъ Вавилона и 
давшихъ письменное обязательство отвергнуть 
женъ языческихъ и въ точности исполнять 
законъ БожШ, данный чрезъ Моисея, Онъ, 
безъ сомнешя, тождественъ съ Гинневономъ 
(Неем. X, 6).

Гирзеяне (обитатели земли пустой, безплод- 
ной) (I Цар. XXVII, 8) -  по Гезенго и Д. Стенли, 
это было Ханаанское племя, занимавшее окрест
ную страну, отъ котораго, быть можетъ, и 
получила свое назваше г. Гаризинъ. Въ I кн. 
Цар. (XXVII, 8) они вместе съ Гессурянами 
и Амаликитянами считаются уже давными оби
тателями этой страны, т. е. юга Палестины, 
отъ Сура и до Египт а . Это былъ народъ 
кочуюпцй и обладавшш большими стадами 
овецъ, быковъ, ословъ, верблюдовъ и пр.

Гирканъ (И Мак. III, 11)— сынъ Товш, по- 
ложившШ, по прибытш въ 1ерусалимъ Гел1о- 
дора, въ сокровищницу 1ерусалимскаго храма 
на coxpaHeHie ббльшую часть своего имешя.

Гирсамъ (странникъ въ томъ месте) (Исх. 
II, 22, XVIII, 3) — первый сынъ Моисея и 
Сепфоры. Названъ такъ потому, что Моисей 
говорилъ о себе: «л пришлешь въ землгь чу
жой'» (т. е. Мад1амской).

Гирсонъ (изгнаше) — имена трехъ мужей, 
упоминаемыхъ въ Свящ. Нисанш:

а) (Быт. XLVI, 11) первенецъ Лев1я, сына 
патр. 1акова,родившшся до переселешя 1акова 
и сыновей его въ Египетъ. Его потомки въ 
числе 7,000 челов'Ькъ (Числ. III, 2*2), въ 
томъ числе 2,630 человекъ способныхъ къ 
служешю (IV, 40 ), были определены Моисеемъ 
носить во время странствовашя но пустыне 
завесы и покровы Скинш Свидешя (IV, 24 ~ 2(5;. 
Имъ были назначены для жительства 13 го- 
родовъ (Нав. XXI, 6), два изъ коихъ были 
городами убежища (ст. 27). При Давиде сыны 
Гирсоны были определены въ числе прочихъ 
сыповъ Лев1я восхвалять Господа въ обыч- 
ныхъ церковныхъ службахъ (I Пар. XXIII, 
5^-7) на музыкальныхъ оруд1яхъ. Хорошо 
известный певецъ Асаоъ былъ однимъ изъ 
числа ихъ (VI, 4 3 —49);

б) (Суд. XVIII, 30) сынъ Манассш, отецъ 
Ьнаеана левита, поставившаго истуканъ въ 
Дане, сделанный Михою, пока домъ Божш на
ходился въ Силоме;

в) (I Ездры VIII, 2, II Ездры VIII, 29) 
лице, сопутствовавшее Ездре вместе съ про

чими при его возвращенш изъ Вавилона, изъ 
потомства Финееса.

Гихонъ, иначе Геонъ (бурный, стремитель
ный) (Быт. II, 13)—вторая река Рая, выте
кавшая изъ Едема и орошавшая землю Кушъ. 
Предполагают, что это настоящая река Араксъ , 
впадающая въ Касшйское море. Гихонъ зна
чить бурный, таковъ же и теперь Араксъ. 
Друпе же думаютъ, что это настоящая р. 
Оксъ, называемая Арабами й доселе Гихонъ. 
Иные хотятъ видеть здесь Верхшй Нилъ, 
Индъ, или Гангъ, восточное русло р. Шатъ- 
Эль-Арабъ и пр. Но определенного объясне
н а  места течешя этой реки не существуетъ.

Гишфа (лесть) (Неем. XI, 21)— одинъ изъ 
двухъ начальниковъ надъ Нефинеями, жившими 
по возвращенш изъ плена въ Офеле.

Гиеваимъ (два точила) (II Цар. IV, 3 ) —го- 
родъ колена Вешаминова, куда бежали и где 
поселились Беероеяне, преследуемые Вешами- 
тянами, которымъ былъ отданъ ихъ городъ. 
Ноложеше города въ настоящее время не
известно.

Пахъ (обрывъ, прорывъ воды) (II Цар. II,
24)—местность, упоминаемая только въ сле- 
дующихъ словахъ: «и преследовали Гоавъ и  
Авесса Авенира. Солнце уже зашло , когда 
они пришли къ холму Амма , что противъ 
П а х а , на дороге къ пуст ыне Гаваонской».

Пацинтъ. Слово встречающееся въ Апока
липсисе, какъ назваше цвета (IX, 17) и какъ 
назваше драгоценнаго камня, значущаг* ся въ 
числе 12 драгоценныхъ камней, составляю- 
щихъ одно изъ основанШ стенъ новаго 1ёру- 
салима (XXI, 20). Пацинтъ есть видь цир
кона, красного, желтого или бледно-зеленаго 
цвета. Некоторые считаютъ оный тождеетвен- 
нымъ съ аметистомъ, а некоторые съ яхон- 
томъ. Его находятъ на Урале, но большею 
частно на о. Цейлоне въ песчаныхъ розсы- 
пяхъ. Пацинтъ, по мненпо древнихъ, обладалъ 
свойствомъ привлекать къ себе неболышя 
тела, подобно янтарю.

Пезш (долина видешя, по Гезенно) (4 Цар. 
IV, 12) — слуга пророка Елисея. Получивъ 
отъ Неемана обмаиомъ два таланта серебра и 
две перемены одежды за исцелеше Неемана 
пр. Елисеемъ отъ проказы, Пезш самъ былъ 
наказанъ за корыстолюб!е проказою и удале- 
шемъ отъ пророка (IV Цар. V, 20 —  27). 
После того мы видимъ Пез1я при дворе ц. 
1орама повествующимъ ему о чудесахъ про
рока Елисея (IV Цар. VIII, 5, 6).

Пена (Сирахъ XIII, 22) (разноцветный; 
пестрый)—ночное хищное животное, похожее
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no виду, величин!;, а частью и по привычками 
на волка. Днемъ скрывается въ пещерахъ, а 
ночью выходить на добычу, питаясь всякой 
падалью и даже вырывая трупы изъ земли; 
водится въ Аравш, Ciipin, Африка, а также 
въ Палестина. Ненависть и вражда между со
бакою и пеною особенно замечательны и 
вошли даже въ притчу. « Какой марь у  собаки 
съ пеною? Ж какой миръ у  богатаго съ 
бпднымь»? говорить 1исусъ сынъ Сираховъ
(И И , 22).

Понъ—такъ называется источники, или по
токи, близи Iepyсалима, при которомъ Соло- 
нонъ были по мазани на царство (III Дар. I, 
33, 38, 39) и объявленъ царемъ. Изъ под
робностей повествовашя видно, что Понъ ле
жали ниже 1ерусалима: « его
П ону  и поднялись о т т у д а Съ этими под
робностями согласуются и позднййдпя сказа- 
шя о П оне, где говорится, что они протекали 
по лощине (II Пар. XXXIII, 14). Впоследствш 
ц. Езешя, чтобъ скрыть потоки отъ Henpifl- 
теля, велели сверху покрыть его землею, а 
снизу соединить съ городомъ подземными ка
налами (II Пар. XXXIII, 14).

П ена или шакалъ.

Глина (Нс. XLY, 9)— эта окись, или соеди- 
неше кислорода съ металломъ глишемъ, была 
известна и изготовлялась со временъ глубокой 
древности, почти также какъ и въ настоящее' 
время, для приготовлешя глиняныхъ сосудовъ. 
Она топталась ногами (Ис. XLI, 25); изд^пя 
изъ глины производились на кружале, посред- 
ствомъ верчешя колеса (Iep. XYIH, 3) и об
жигались на солнце, или въ особыхъ калиль- 
ныхъ печахъ (Iep. ХЫП, 19). Употребление 
глины для выделки кирпичей или сосудовъ из
вестно уже съ самыхъ первыхъ временъ Mi- 
роздашя (Быт. XI, 3) (см. слово Кирпичу).

Глина въ древности, повидимому, имела неред
ко такое же употреблеше, какое у насъ ивй- 
етъ воскъ. Такъ въ кн. 1ова (XXXYIH, 14) 
говорится: чтобы земля изменилась какъ гли
на подъ печатью , и стала какъ разноцвет
ная одежда. До сихъ поръ на Востоке двери 
домовъ запечатываются печатями изъ глины, 
которыя строго гарантируются закономъ. На 
кирпичахъ развалинъ Вавилона, хранящихся 
въ Британскомъ музее, доселе находятъ мно
жество разныхъ изображенШ печатей изъ гли
ны, да и самыя .глиняныя печати съ ассирШ- 
скими, египетскими и финишйскими надписями. 
Для печати обыкновенно употреблялась самая 
лучшая глина, и после того, какъ на ней оз
начались известные знаки или слова, она кла
лась въ огонь и обжигалась. По объяснешю 
некоторыхъ толкователей Евангел1я, печать, 
приложенная къ камню пещеры, въ которой 
былъ положенъ Господь, была сделана изъ 
глины (Mo. XXYII, 66). Тоже замечаютъ о 
печати на купчей записи о покупке земли 
IepeMieio (Iep. XXXII, 14). Пророкъ Hcain, 
объясняя всецелую зависимость человека отъ 
Бога, употребляетъ следующее аллегорическое 
выражеше, заимствованное отъ общепринятая 
употреблешя глины: «мы глина , говоритъ онъ, 
а Ты образователь наш ь , и  все мы дыо 
руки Твоей» (Ис. LXIY, 8), и ап Пявелъ съ 
особенною силою обращ ается къ Римлянамъ 
съ следующимъ знамеиательнымъ вопрос»:
«не властенъ-ли горшечникъ надъ глиною, что
бы изъ той же смеси сделать одинъ сосудъ 
для почетнаю употреблешя, другой же для 
низкаго?» (Рим. IX, 21).

Глинистая земля (III Цар. YII, 46) — гли
нистая местность, находившаяся между Сакхо- 
фомъ и Цартаномъ близъ lop дана. Въ ней при 
Соломоне отливались медныя и бронзовыя 
вещи для храма Соломонова.

Гоаеъ (место рогатаго скота) — местность, 
упоминаемая лишь однажды (Iep. XXI, 39), и 
то въ связи съ холмомъ Гаривъ па ю. з. сто
роне 1ерусалима, близъ котораго должна была 
находиться.

Гобъ (хребетъ, холмъ, ровъ). Место двухъ 
встречъ воиновъ Давида съ Филистимлянами. 
Думаютъ, что оно тождественно съ Газеромъ.

Гогамъ (1егова множества народа) (Нав. 
X, 3 )—царь хевронсмй, одинъ изъ пяти ца
рей, враждебныхъ 1исусу Навину и побежден
ный имъ при Вееороне.

Гогъ а) (I Пар. Y, 4 )— сынъ Шемаи, сына 
1оиля, изъ потомства патр. Рувима, первенца 
Яковлева;
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б) (Откр. XV, 7) Св. ап. и ев. 1оаниъ Бо- 
гословъ, говоря о временахъ антихриста, также 
употребляешь иазвашя: Гогъ и Магогь, пови- 
димому, разумея подъ оными не имена начали- 
ствующихъ, а земли, народы и все царства, 
имеюнця возстать въ пооледшя времена м!ра, 
по обольщении д!авола, противъ святыхъ Бо- 
жшхъ и Царства Христова, и должеиствуюпця 
погибнуть вместе съ ихъ обольстителемъ въ 
езере огненномъ и серномъ. Само собою раз
умеется, что это относится къ самымъ по
сле днимъ временамъ Mipa и Церкви;

в) (1езек. XXXVIII, XXXIX) назвате народа, 
поселившагося на земле Магога. По свиде
тельству Плитя (V, 25), именемъ Гога и Магога 
назывались цари ассирШсте и соседнихъ съ 
Accnpieio странъ.

Годав1я (хвалите Господа) — имена трехъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ Писании:

а) (I Нар. V, 24) изъ главъ поколенШ по- 
луколена Манаседина;

б) (I Пар. IX, 7) изъ предковъ Баллу;
в) (I Ездры II, 40) изъ левитовъ, сыновья 

котораго возвратились съ Зоровавелемъ изъ 
плена.

Годавьягу (I Пар. III, 24)—одинъ изъ сы- 
новъ Елшеная, упоминаемый въ родословш 
потомкоьъ Давида.

Годёва (слава Бож1я) (Неем. VII, 43) — 
одинъ изъ левитовъ, жившихъ во времена 
Зоровавеля. Во II Езд. (V, 26) стоить: Судт.

Год1я: а) (I Пар. IV, 19) одна изъ женъ 
Ездры, именуемая въ родословш 1уды;

б) три различные лица изъ левитовъ, жив- 
Ш]е во р и  Ездры и Неемш, именно: 1)Неем. 
YHI, 7, IX, 5. 2) Неем. X, 1 0 ,1 3 . 3) Неем. 
X, 18.

Г одоуня (великъ есть Богъ): а) (1ер.
XXXV, 4) человекъ БожШ, отецъ Анана, сы
новья котораго имели комнату въ 1ерусалим- 
скомъ храме;

б) (Iep. XXXIX, 14, XL, 5,9 и др.) сынъ Ахи- 
кама, назначенный Навуходоносоромъ управ
лять Палестиною после покорешя оной и 
разрушешя Iepyсалима и храма (IV Цар. XXV, 
22J.. Онъ покровительствовалъ пророку Iepe- 
мш, по освобожденш его отъ узъ (Iep. XL, 
1 — 6) Вскоре, по наущенио царя Аммонит- 
скаго, онъ коварно былъ убитъ Измаиломъ, 
однимъ изъ 1удейскихъ военачальниковъ. Под
робности сего собьтя сообщаются въ XLII и 
XMV главахъ ки. пр. 1еремш;

ь'в) (Iep. XXXVIII, 1—13) сынъ Пасхора изъ 
вельможъ при царе Седели, искавшихъ погу

бить пр. 1еремш за его грозныя обличетя и 
пророчества (Iep. XXXVIII, 1— 13).

Годъ (велич!е, блескъ) (I Пар. VII, 37)— а) 
одинъ изъ сыновъ Цофаха, потомка Асирова;

б) (по Евр. гиана) (Быт. XVII, 21) высшая 
единица для измерешя времени. Первоначаль
ный годъ Евреевъ, былъ лунный, состоявшШ 
изъ 12-ти лунныхъ месяцевъ, попеременно въ 
29 и 30 дней каждый, след, въ Еврейскомъ 
лунномъ году насчитывалось только 354 дня. 
Впоследствш оказалась необходимость лун
ный годъ привести въ соответств!е съ сол- 
нечнымъ. Съ этою целно къ последнему ме
сяцу луннаго года прибавляли еще одинъ, 
тринадцатый месяцъ, Ве-Адаръ  (прибавочный 
Адаръ), и такимъ образомъ у Евреевъ полу
чались годы простые и високосные. Кроме 
того Евреи разделяли лунный годъ на граж
дански и священный. Съ гражданскаго года, 
начинавшагося съ месяца Тисри (съ половины 
сентября) велись договоры, делались выборы 
властей, назначались годы субботнШ и юби
лейный, означалось рождете детей и начало 
царствовашй. Священный годъ установленъ 
после выхода Евреевъ изъ Египта и начи
нался съ весенняго равнодешушя, т. е. съ ме
сяца Нисана (Hex. XII, 2), соответствующаго 
нашему марту. По священному году считались 
праздники и священныя времена. Этимъ же 
годомъ пророки означали время своихъ про- 
рочествъ и видешй (Зах. VII, 1). Месяцы 
года гражданскаго и священнаго съ ихъ празд
нествами и соответствующими имъ временами 
года представляются въ следующей таблице:

I. Вееенше месяцы: Авивъ (или месяцъ ко- 
лосьевъ), или Писано (Исх. XII, 2, 18, Есо. 
VIII, 9) и Ш р ъ  или Зифъ (III Цар. VI,1— 37). 
Первый соответствуешь марту, а второй апрелю.

Праздники въ месяце Нисане:
14- го Заклаше пасхальнаго агнца.
15- го Пасха.
16- го Принесете Господу первыхъ плодовъ 

весеннихъ или винограда.
21-го последшй день Пасхи.
II. Летте: Стань (Вар. I, 8), соответству

ющий нашему маю, и Тамузъ (1ез. VIII, 14), 
соответствуюнцй поню. Праздники въ месяце 
Сиване следующие:

6-го Пятидесятница и принесете Господу 
первыхъ плодовъ жатвы: пшеницы или ячменя.

III. Месяцы жаркаго времени: Авъ, соответ
ствующий полю, и Емулъ (Неем. VI, 15), со
ответствующий августу. Праздникъ въ послед- 
немъ месяце 9-го—П ленете храма Вавилоня
нами и впоследствш Римлянами.
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IY. Теплаго времени: Аванимъ или Ееанимъ, 
по плЬненш Вавилонскомъ названйый 
(III Цар. VIII, 2 ), соотвЬтствующШ сентябрю, 
и Буль  или Мархесванъ (III Цар. YI, 38), со- 
отвЬтствующШ октябрю. Праздники въ 1-мъ 
изъ нихъ:

1-го Праздникъ трубъ или новаго года.
10-го День очищ етя.
15-го Праздникъ Кущей.
22-го ПослЬднШ день сего праздника.
Y. Осени и зимы: Хаслевъ или Кислевъ (Зах. 

YII, 1), соотвЬтствующШ ноябрю и Тевефъ, 
соотвЬтствующШ декабрю. Праздниковъ въ 
сихъ мЬсяцахъ не было.

Y. Холоднаго времени: или ,
соотв'Ьтствуюнцй январю,-и Адаръ , соотвЬт
ствующШ февралю (Есе. II, 16, III, 7). 14-го 
и 15 числа послЬдняго мЬсяца былъ празд
никъ Пуримъ (Eco. IX, 18— 21). Придаточный 
къ 12 мЬсяцамъ былъ второй Адаръ , иначе 
Веадаръ или Ш ени.

Особенными празднествами для Евреевъ 
были: годъ субботтй и юбилейный. Какъ 
каждый седьмой день недЬли и каждый седь
мой мЬсяцъ года, по закону Моисееву, былъ 
священнымъ, такъ и каждый седьмой годъ 
долженъ былъ считаться священнымъ (Исх. 
XXIII, 1 0 - 1 2 ,  Лев. XXY, 2 - 7 ,  Втор. XXI,
10— 13). Въ этотъ годъ прекращалось земле- 
дЬл1е, самородные плоды дЬлались по всей 
землЬ общимъ достояшемъ, прощались долж- 
никамъ долги и всенародно читался Законъ 
БожШ. За исполнете Закона обЬщалось пло- 
дород1е въ послЬдующШ годъ. Изъ кн. Парал. 
можно видЬть, что кажется не всегда строго 
соблюдалось праздноваше этого года (II Пар. 
XXXYI, 20 , 21). Впрочемъ, по возвращенш 
изъ плЬна, субботнШ годъ праздновался не- 
опустительно (I Мак. YI, 49). Еще болЬе тор- 
жественнымъ и радостнымъ празднествомъ для 
Евреевъ былъ годъ юбилейный или 50-й (Лев. 
XXY, 8, 13). Пятидесятый годъ да будетъ 
у васъ юбилей... свягценнымъ да будетъ онъ 
для васъ, заповЬдалъ самъ Господь евреямъ 
(Лев. XXY, И ,  12). Особенности отличав- 
нпя годъ юбилейный отъ простыхъ годовъ и 
субботнихъ были слЬдуюнця: 1) не воздЬлы- 
вать полей и право на самородные плоды рас
пространить на всЬхъ безъ исключешя и безъ 
всякихъ ограничен^ (Лев. XXY, 11, 12); 2) 
прощать долги единоплеменнымъ и отпускать 
единоплеменныхъ рабовъ на свободу; 3) воз
вращать наслЬдетвеняыя земли и имЬшя преж- 
нимъ ихъ владЬльцамъ, съ нЬкоторымъ воз- 
награждеваемъ лицу, ими пользовавшемуся
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предъ началомъ юбилея (Лев. XXY, 15, 16);
4) какъ въ субботтй годъ, такъ и въ юбилей 
предписывалось всенародно читать Законъ Бо
жШ. Священное заняые cie, хота предписываемое 
и во всякое время, несомнЬнио дЬлалось обяза
т е л ь н а  и торжествеинЬе въ субботтй годъ и 
юбилейный. Какъ субботтй годъ начинался 
праздиикомъ Кущей, такъ юбилейный начи
нался праздцовашемъ дня очищетя. Начало 
года означалось звукомъ трубъ, въ которыя 
было предписано священникамъ трубить по 
всей землЬ. И  воструби трубою въ седьмой 
мгьсяцъ, въ десятый день мгъсяаа, заповЬдалъ 
Господь Израилю, въ день очищетя востру
бите трубою по всей зем.ш  (Лев. XXY, 8—12). 
Этотъ величественный праздникъ былъ про- 
образомъ того лЬта свободы, которое съ при- 
ш есш емъ Христа должно было открыться въ 
духовномъ царствЬ Его, лгъта Господня благо- 
пргятнаго (Лк. IY, 19).

Гозанъ (тЬснина, ущелье, быть можетъ— 
каменоломня, отъ корм  значущаго: дробить на 
части)—рЬка въ Ассирш, на берега которой 
были отведены плЬнные Израильтяне Фуломъ 
беглафелассаромъ и Салманассаромъ (IY Цар. 
XYII, 6, XYUI, И ,  I Пар. Y, 26). Положи
те означенной рЬки и мЬстности, окружающей 
оную, опредЬляютъ различно. ВЬроятнЬе все
го, она протекала въ ГавзанитЬ (МидйскШ 
городъ) или Мигдопш. По близости Гозана 
протекалъ Хаворъ (нынЬ Кхабуръ), побочная 
вЬтвьЕвфрата. СосЬднею областпо съ Гозаномъ, 
повидимому, былъ Халахъ.

Гоимъ, ГоимскШ (Быт. XIY, 1,Н ав. XII, 3). 
Подъ словомъ гоимъ въ Еврейскомъ текст! 
вообще. разумЬются народы язычесюе, т. е. 
всЬ' кромЬ Израильтянъ, но въ кн. Пав. (XII,
23) слово гоимъ употреблено въ смыслЬ соб
ственна™ имени, для означешя народа или 
мЬстности, именно: въ числЬ тридцати одного 
царя, побЬжденныхъ Шсусомъ Яавиномъ на 
западной сторонЬ 1ордана, упоминается ц. Го- 
има въ Галгалахъ. Въ кн. Судей (IY, 2—13) 
упоминается еще городъ.Хорошее-Гоимъ, ле
жавший на с. Палестины ■ близъ Кедеса Неф- 
оалимова, тогда' какъ вышеуказанный Гоимъ 
находится въ Галгалп  (По Евсевно: уеАуй— 
небольшое селеше, въ 6 миляхъ къ с. отъ 
Антипатриды).

Голанъ (ссылка) (Втор. IY, 43 )—городъ въ 
ВасанЬ, одинъ изъ городовъ убЬжища, при- 
надлежавшШ колЬну Манассшну и расположен
ный на восточной сторонЬ 1ордана (Пав. XX,
8). ВпослЬдствш онъ перешелъ къ сынамъ 
Гирсоновымъ (XXI, 27). ЗатЬмъ о немъ не
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упоминается; темъ не менее это былъ важ- 1 
ный и значительный городъ, остававшийся та- 
ковымъ даже до временъ Евсев1я. Отъ него 
получила свое назваше плоскогористая страна, 
известная въ новозаветныя времена подъ име- 
немъ Говлапитиды , по имени Голана, глав- 
наго своего города, и лежащая вдоль береговъ 
Галилейскаго озера. Во время земной жизни 
1исуса Христа область эта принадлежала Тет
рарху Филиппу. Густо населенная въ древно
сти, Говлаиитида ныне почти совершенная 
пустыня. Въ ней въ настоящее время обрабо- 
тываются лишь небольшие клочки земли, и 
жители Востока, некогда многочисленные, по
добно саранчы, вербмодамъ, коимъ не было 
числа (Суд. VII, 12), только въ начала мая 
появляются въ этой страна.

Голгоеа (черепъ), иначе крашево лобное 
место (Mo. XXVII, 38, Мр. XT, 2 2 ,1оан. XIX, 
17, Лк. ХХШ, 33;—горная возвышенность на 
с.-з. отъ 1ерусалима, на которой былъ распятъ 
Господь. Голгоеа находилась недалеко отъ го
рода {lorn. XIX, 20) вмъ врать (Евр. ХШ,
12), ныне же находится въ самомъ города, 
близъ западной его оконечности и вся обстро
ена священными здашями, въ ознаменоваше 
священяыхъ местъ й собьгий—-расшшя, крест- 
ныхъ страдашй, погребетя и воскресешя Спа
сителя. Назваше Голговы дано семусвящ. ме- 
сту, вероятно, по сходству означенной мест
ности съ формою черепа, или потому, что 
здесь часто были видимы черепа казненныхъ 
преступниковъ; по преданно же Церкви, здесь 
погребешь Адамъ. Голгоосшя собьтя, описан- 
ныя евангелистами, полны трогательнейшаго 
интереса для каждаго истиннаго Хританина. 
Вотъ, среди поругашй и насмешекъ со сто
роны . воиновъ и толпы, Господь 1исусъ 
въ страшиыхъ мукахъ на кресте испустилъ 
духъ. И к атя  ужасныя знамешя сопровожда- 
ютъ смерть Богочеловека! Тьма по всей зем
ле. Солнце померкло и не можетъ взирать на 
страшное зрелище, земля содрагается, какъ 
бы сочувствуя страдашямъ своего Господа и 
Владыки, камни разседаются и тела многихъ 
усошнихъ святыхъ воскресаютъ. Съ послед- 
нимъ, предсмертнымъ словомъ Господа: свер
шилось! начинается новая релииозная эра, и 
завеса храма раздирается на двое сверху до 
низу. Исполняется древнее пророчество ветхо- 
завгьтнаго евангелиста пр. Исаш (LXIII, 12): 
и т  злодгьямъ причт ет , такъ какъ Онъ былъ 
распятъ среди двухъ разбойниковъ. Ветхоза
ветная обрядность прекратилась, когда От  
принес Себя испорочнымъ въ жертву Богу.

Вековая борьба съ княземъ мгра сею торже
ственно окончилась победою креста. « Отнявъ
силы у  началъствъ и  властей , Онъ властно 
подверхъ ихъ позору, восторжествовавъ надъ
ними Собою» (Кол. И, 15). Да, по истине, на 
эти величайшая минуты унижешя и торжества, 
позора и славы, человечество во все века 
будетъ взирать съ глубокимъ трепетомъ и 
благоговешемъ, и всегда будетъ видеть въ 
нихъ искуплеше отъ греха, поражеше сатаны, 
примиреше съ Богомъ и спасете Mipa.

Пвнаеъ (удалеше, изгнаше) — имя р у х ъ  
лицъ, упоминаемыхъ въ I и II книгахъ Царствъ:
• а) (I Цар. XVII, 4) известный великанъ 
Филистимлянинъ, уроженецъГеоа. Ростомъ Го- 
л!аоъ былъ въ вышину 6 локтей съ пядью 
(4 арш. 472 в .) , кольчуга его весила 5000 
сиклей (4 п. 37 ф. съ золотниками), рато- 
вище копья его походило на навой у  т кача , 
въ самомъ копье было 600 сиклей железа 
(23 ф. 63 зол.). Подробности единоборства 
Гол1аоа съ Давидомъ, происходившаго въ до
лины дуба между Сокхофомъ и Азекой , опи
саны въ I кн. Царствъ (гл. ХУП). Последний 
псаломъ Псалтири (CLI) надписываемый у LXX
тсо Д а 6\Ь TtpoQ tov  Г о к а ^ ,  написанъ Да
видомъ после поражетя Гол1аоа. Мечъ Готаоа, 
сохраненный Давидомъ, хранился сначала въ 
Номве, а потомъ перенесешь имъ въ Iepy- 
салимъ.

б) (II Цар. XXI, 19) другой великанъ Го- 
л1аоъ, тоже Геоянинъ, о которомъ также го
ворится, что древко копья его походило на 
навой у ткача. Онъ былъ убитъ Едхонаномъ, 
сыномъ Ягаре-Оргима Виелеемскаго.

Головные уборы у Евреевъ. Определить фор
мы, к атя  имели головные уборы у Евреевъ, 
очень трудно, ибо, съ одной стороны, писа
тели священныхъ книгъ не описываютъ этихъ 
уборовъ подробно, а съ другой стороны 1осифъ 
ФлавШ и друие въ своихъ описан!яхъ даютъ 
головнымъ уборамъ Евреевъ различную форму. 
Несомненно, что обычай держать голову по
крытою сущеетвовалъ у Евреевъ съ глубокой 
древности, основашемъ чего, конечно, могли 
служить климатичешя услов!я, именно вред
ное вл1яше вертикальныхъ солнечныхъ лучей 
на голову, могущихъ иметь сд'йдсшемъ не-, 
редкое въ жаркихъ странахъ, опасное для 
жизни во спадете мозга и солнечный ударъ. 
Обнажеше головы во время испыташя водою 
ревновашя (Числ, V, 18) и при поражении 
проказою (Лев. ХШ, 45) указываютъ, что 
во времена Моисея обычай покрывать голову 
былъ, повидимому, общимъ обычаемъ не только
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между женщинами, ио и между мужчинами. 
Впосл-Ьдствш головныя повязки (увясла), упо
треблявшаяся по необходимости, начали слу
жить для украшешя головы людей достаточ- 
ныхъ, какъ мы видимъ изъ кн. 1ова (XXIX,
14). Тоже дЪлали дари i Ис. LXII, В) и знат- 
ныя женщины (Пс. III, 23). Къ праздничной 
одежда принадлежалъ в-Ьнецъ, надЪвавппйся 
для украшешя (Ис. LXI, 3), также при брач
ной церемоваи (Ис. LXI, 10). Первосвящен
ники, обыкновенно, носили на голов-Ь кидаръ 
или митру. Женщины носили покрывала, но^ 
ихъ едва-ли можпо считать за головные уборы," 
хотя ими и покрывалась иногда голова. Изоб
ражение головныхъ покрывалъ или вуалей 
Ассщйянокъ и Египтянокъ съ ихъ украше- 
шями досел'Ь можно вид'Ьть на древие-Асси- 
р!йскихъ памятникахъ. Въ настоящее время ! 
головной уборъ Арабовъ очень проста; но у 
восточныхъ женщинъ вообще онъ отличается 
особенною изысканностпо и ценностно. Го
ловные уборы мужчинъ различныхъ классовъ 
въ Египта, Сир1и, Ассирш, Персш въ наше 
время чрезвычайно разнообразны по своей 
форм-Ь и виду; они всецело зависятъ отъ по- 
ложешя, нацшнальности или религш тЬхъ 
лицъ, которые ихъ носятъ. Одинъ изъ совре- 
менныхъ писателей приводить въ пояснеше 
сл'Ьдующихъ словъ св. ап. Петра: да будешь
украшетемь вашимъ не внгьшнее плетете 
волоеъ, не золотые уборы, или нарядность
въ одеждгь (I Петр. III, 3) — доселЪ существую
щий обычай Левантскихъ женщинъ -  плести 
свои волосы въ косы и переплетать оныя 
шнурками съ нанизанными на -нихъ золотыми 
и л и серебряными монетами.

Голодъ (Быт. XII, 10). О голод!) въ Пале
стина и сос'Ьднихъ съ нею странахъ, въ Свящ. 
Писанш упоминается неоднократно. Зам-Ьча- 
тельнМшимъ былъ семшгбтшй голодъ въ 
ЕгипгЬ при 1осиф-Ь. Онъ отличался своею 
продоляштельностю, суровосию и повеем!) ст- 
ноейю. Голодъ въ Гуде^ часто являлся всл!д- 
CTBie войнъ, осадъ и т; п. (IV Цар. VIII, 12), 
но иногда онъ составлялъ и естественнное 
явлеше, какъ напр. въ тйхъ случаяхъ, когда 
Нилъ недостаточно разливался въ Египта, или 
когда не было дождей въ 1уде!) въ обычныя 
времена го д а— весною и осенью, или когда 
черви, саранча и друпя наеЬкомыя пожирали 
всякую растительность и плоды. Голодныя 
времена въ ЕгиптЪ отличались иногда своею 
продолжительное™, по 7 л-Ьта и бол-Ье, и 
своею суровостью.—Бывали случаи, что 4ли 
внутренности животныхъ.и даже трупы людей.

Голодъ въ Самарш, кратко описанный въ IY 
кн. Дарствъ (VHI, 1 , 2 ), также продолжался 
семь Л'Ьтъ. Пр. Амосъ угрожаетъ Израилю го- 
лодомъ бол'Ье ужаснымъ ч-Ьмъ голодъ, проис
ходящей отъ недостатка обычной человеческой 
пищи — гладомъ и  жа слышаны слот, 
Господнихъ (Am . VHI, II),

Голубь (Быт. VIU, 9 ) —чистая птица по за
кону Моисееву, часто упоминаемая въ Свящ.

Обыкновенный голубь.

Писанш. Въ дикомъ состояшн голуби обык
новенно живутъ въ ущелгяхъ скаль, подъ кро
вом* утесов* (Ш>с. П1с. II, 14, 1ер. И Ш , 
28); они отличаются чистотою, иезлобшмъ н 
не противятся своимъ врагамъ, поэтому-то 
Спаситель и заповЪдалъ Своимъ послйдовате- 
лямъ: будьте мудры , какъ зм ш , и просты, 
какъ гом/би (Mo. X, 16). Замечательна также 
ихъ привязанность другь къ другу, такъ что 
когда одинъ изъ иихъ улетаетъ или умираетъ, 
друие оставшиеся на м'ЬстЪ какъ-бы опла- 
киваютъ свою потерю жалобиымъ ворковашеыъ. 
На это ворковаше голубей нередко указы
вается въкнигахъ пророческихъ (Пс. XXXY1H, 
14, 1ез. VII, 16, Наум. II, 7). Въ Свящ. Пи
санш не мало также - указашй на голубиную 
нежность, чистоту и любовь (Пс. LXXIY*, 14, 
П*с. H tc. I, 15, II, 14, IV, I, V, 2, VI, 9). 
Духъ Святый сошелъ на Спасителя при кре- 
щенш въ виды голубином* (Mo. Ш, 16, Ир. 
I, 10, Лк. Ш, 22, loan. I 32). M tea  Свящ. 
Писаная, въ которыхъ говорится о голубтыхъ
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глазахъ, должно понимать въ томъ смысле, 
что ихъ глаза особенно вы раж аю т кротость 
и нежность. О ш  сравниваетъ робкаго Ефрема 
съ глупымъ голубемъ безъ сердца (VII, 11), 
и говоритъ, что когда 1удеи будут возвра
щены въ отечественную страну изъ Египта,
то ОНИ встрепенутся изъ Египт а, какъ птицы, 
и изъ земли Ассиршской, какъ голуби (Ос. 
IX, 11). Давидъ въ горести своей такъ вос- 
клицаетъ къ Богу: И  я сказалъ: кто далъ-бы 
мтъ крылья, какъ у голубя? Я  улетгьлъ бы 
и успокоился-бы. (Пс. LIV, 7). О прилете го
лубей въ кн. Пес., Нес. говорится какъ объ 
одномъ изъ призиаковъ наступления весны: 
Вотъ зима уже прошла, го лось горлицы слы- 
шенъ въ страть нашей (И, 12). Уже въ 
исторш о потопа голубь является къ Ною въ 
ковчегъ радостнымъ в'Ьстникомъ того, что вода 
сошла съ лица земли. Голубь возвратился 
къ нему (Н ою ) въ вечернее время... и вотъ 
свуьжш масличный листъ во рт у у него, гово-

въ кн. Быт. (VHI, 11). Голуби упо
треблялись для жертвоприношешй. Авраамъ, 
удостоенный откровения Бояия, принесъ въ 
жертву Богу вместе съ другими жертвенными 
животными также горлицу и молодаго голубя 
(Быт. XV, 9]. Когда рождалось дитя, то отъ 
матери требовалось, чтобы она въ известное 
по рождеши время приносила въ жертву все- 
сожжешя однолетняя агнца и молодаго го
лубя или горлицу. Если-же она была не въ 
состоянш принести агнца, то могла принести 
въ жертву двухъ горлицъ, или двухъ моло- 
дыхъ голубей (Лев. XII, 6, 8). Изъ сего мы 
можемъ заключать о бедности Преев. Девы 
Марш, Матери Господа,—когда въ сороковой 
день по Его Рождеши, она принесла въ Iepy- 
салимшй храмъ двухъ птенцовъ голубииыхъ, 
вместо агнца (Лк. 11,24). Дли снабжешя ма
терей жертвенными голубями въ храме Iepy- 
салимскомъ сидели продавцы этихъ птицъ, 
которыхъ Господь изгналъ изъ храма, ска
завши: дома Отца, Моего не дчьлайте до-
момъ торговли (1оан. II, 14—16).

Разведете голубей было однимъ изъ наибо
лее распространенныхъ заиятш 1удеевъ (Uc. 
LX, 8), какъ это и доселе водится на Востоке. 
По свидетельству путешественниковъ, ихъ бы
в а е т  иногда такъ много, и они летятъ та
кими массами къ своимъ голубятнямъ, что по
х о д ят  на густыя облака, и затемняютъ со
бою солнечные, лучи. Слова Ис. LXVII (ст. 
14) «расположившись въ удгълахъ (своихъ), вы 
стали, какъ голубица, которой крылья по
крыты серебромъ, а перья чистымъ золотому,»

можно понимать такъ, что псалмопевецъ пред
ставляет  здесь два противоположныхъ состоя- 
шя Израильтяиъ, къ которымъ онъ съ сими 
словами обращается въ два различные пермда 
ихъ исторш. Въ дни печали и бедствШ они 
какъ-бы были покрыты студомъ и поноше- 
шемъ, но въ дни своего благополуч!я и сча- 
ейя будут походить на самую чистую и пре
краснейшую изъ птицъ, со снежною белиз
ною ея крыльевъ и золотистьшъ цветомъ 
шеи. Въ заключеше сего нельзя не заметить * 
что писатель IV книги Дарствъ (VI, 25), изоб
ражая бедств!я голода во время осады Сама
рш Венададомъ ц. СирШскимъ, упом инает, 
что тогда четвертая часть каба голубинаго по
мета продавалась по 5 сиклей серебра. Н е
которые хотели разуметь здесь подъ голуби- 
нымъ пометомъ особый видъ дикаго гороха, 
растущШ въ обилш близь Самарш; но, оче
видно, нетъ надобности отступать въ сихъ 
словахъ отъ буквальная смысла, когда вся
кому видно, въ какой крайности находились 
тогда Израильтяне (IV. Цар. VI, 26 и пр.). 
Подобное бедств!е, по свидетельству Флав1я, 
было съ 1удеями во время осады 1ерусалима 
ц. Римскимъ Титомъ. Тогда некоторые дошли 
до такой крайности, что, раскапывая сточныя 
ямы и старый воловШ навозъ, собирали въ 
нихъ п о м ет  скотскШ, и на что прежде не 
могли смотреть безъ отвращешя, то теперь 
употребляли въ пищу (Bell. Jiid. V, 13). До- 
полнешемъ къ сказанному м о гу т  служить 
слова Рабсака, сказанный посламъ Езекш, что 
осажденные Израильтяне въ Самарш будутъ 
гъстъ пометь свой и пить мочу свою (Ис.
XXXVI, 12, IV Цар. XYIH, 27).

Гомеръ (законченность, совершенство) — 
имя двухъ лицъ: а) (Быт. X, 2, 3) старшш 
сынъ 1афета и родоначальникъ народа, сохра
нивш ая, какъ кажется, свою нащопальность 
даже до временъ 1езекшля (XXXVIH, 6). Раз
личны мнешя касательно последующей ысто- 
pin Гомера: говоритъ 1осифъ, что онъ былъ 
родоначальникъ техъ, которыхъ Греки назы
в а ю т  Галатами, но которыхъ въ его время 
называли Гомерянами. Друпе дум аю т, что 
они тождественны съ древними Кимрами или 
Киммер1аиами. Доселе потомки древнихъКим- 
ровъ остаются въ Ирландш и Валлаее.

б) (Ocin I, 3)—имя дочери Дивламма, жены 
пророка Осш, женщины блудодейной, которую 
онъ должеиъ былъ взять за себя, въ озна- 
меноваше неверности и отступлешя о т  Бога 
народа Израилева.

Гоморъ или Омеръ (Исх. XVI, 16, XYHI,
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32) — десятая часть ефы, или бата, равная 
вм'Ьстимостш тремъ сатамъ, т. е. содержала 
в ъ с е б е 4 3 2 яичныхъскорлупы,именно столько, 
сколько нужно для пропитатя человека на 
одинъ день; панаш у меру, какъ кажется, со- 
держитъ въ себе не более полутора гарнца.

Гоморра (погружеше, потоплеше) (Быт. XIV,
2 — 8 )— одинъ изъ пяти городовъ въ долина 
Сиддимской, разрушенныхъ за нечесйе отъ 
Господа сЪрнымъ огнемъ (См. Асфальтовое 
море). Гоморра часто упоминается вместе съ 
Содомомъ, и назвашя оныхъ часто употреб
ляются для обозначешя крайняго нечеш я въ 
народе (Ис. I, 10] и строгости суда Бож1я 
противъ нечестивцевъ (Соф. II, 9, Рим. IX, 
29). См. Содомъ.

Гонаеъ (защита, покровительство) (III Цар. 
XVI, 24, 22) — отецъ бамшя, который оспа- 
ривалъ после смерти Замвр1я ИзраильскШ пре
сто лъ у AMBpia.

Гора соблазна (IV Цар. XXIII, 13 )—южная 
часть возвышешя Элеонской горы, лежавшей 
къ в. отъ Iepyсалима. Здесь, какъ полагаютъ, 
лежали идольш я капища, устроенный Соло- 
мономъ для своихъ женъ язычницъ (III Цар.
XI, 7).

Горамъ (возвышенный, высокШ) (Нав. X,
33) — царь ГазерскШ. Во время завоевашя 
Израильтянами ю. з. части Палестины, онъпри- 
шелъ на помощь Лахису, но пораженный 1и- 
сусомъ Навиномъ погибъ со всемъ своимъ 
народомъ.

Горпй (I Мак. III, 38)—воедачальникъ Ан- 
Tioxa Епифана, разбитый на голову 1удою Мак- 
кавеемъ (I Мак. IV, 1— 26).

Горенъ-Гаатадъ, или Авел-Мизраимъ (пло
щадь, или гумно Атада) (Быт. L, 10, И ) — 
слово Авель здесь означаетъ плачь , а вся 
фраза — плачъ Египта или плачъ Египтянъ. 
Основаше для сего наименовашя передано въ 
1-й главе кн. Бьш я ( И  ст.). Место это прежде 
называлось Гумно-атада. 1еронимъ свид'Ь- 
тельствуетъ, что въ его время оно называ
лось Бев-агла (Нав. XV, 6, XVIII, 19], кото
рую онъ полагалъ близъ 1ерихона. Впрочемъ, 
повидимому, означенная местность находилась 
ближе къ Хеврону, но точное положение оной 
все таки доселе еще неизвестно.

Горлица (Быт. XV, 9). Вместе съ голу
бями въ Палестине водятся многочисленный 
стаи горлицъ. Горлица меньше голубя ипри- 
надлежитъ къ перелетнымъ птицамъ. Въ Пале
стине оне появляются въ начале весны (Пес. 
Пес. И, 12). Ихъ приносили въ жертву, также 
какъ и голубей (Быт. XV, 9, Лев. I, 14), и

употребляли въ пищу какъ чистую птицу (Вт. 
XIV, 1 4 ). См. Голубь.

Городъ 1удинъ (Лк. I, 39)—городъ въ ко- 
торомъ жилъ 3axapin, отецъ 'Предтечи. Сюда 
въ домъ Захаршнъ отправилась Преев. Д'Ьва 
Mapifl непосредственно после Благовещешя. 
Здесь была встречена своею родственницею 
Елисаветою, женою Захарш, и здесь она 
провела около трехъ месяцевъ после явле- 
шя ей Архангела Гавршла (Лк. I, 40—55); 
наконецъ здесь родился и провелъ свое отро
чество 1оаннъ Предтеча (57— 80). Этотъ го
родъ несомненно тотъ самый, который въ 
Ветхомъ Завете называется назначеннымъ для 
жительства священиыхъ лицъ и въ кн. На
вина называется Юттою (XV, 55, XXI 16). 
Въ настоящее время на месте его находится 
небольшое селете  Уута, на югъ отъ Iepy- 
салима, несколько далее Хеврона. Въ иемъ 
живетъ до 500 Арабовъ-мусульмавъ, и оно 
действительно расположено въ обширной гор
ной лощине, на нижнемъ скате горъ, въ 
странгь нагорной (горняя), какъ говорить о 
немъ св. ев. Лука (Лк. I, 39).

Горохъ (сушеныя зерна) (Лев. XXIII, 14, 
I Цар. XVII, 17, II Цар. XVII, 28). (по 
Еврейски кали) — сушеныя или вареныя, 
или поджареныя хлебиыя зерна, какъ-то пше
ницы, или ячменя, или бобовъ, или чечевицы, 
употреблявшаяся въ древности въ пищу. Въ 
Палестине, Сирш и Египте поджаренныя хл'Ьб- 
ныя семена и доселе составляютъ весьма 
npiaTHoe кушанье.

Гортина (I Мак. XV, 23)— весьма большой 
и древшй городъ на о. Крите, упоминаемый 
въ I Мак. книге, по случаю возобновлена 
1удеями союза съ Римлянами при apxiepeb и 
вожде Симоне. Гортина лежала на половияй 
дороги между восточною и западною оконеч
ностями острова и была недалеко отъ мест
ности хорошья прист ани , такъ что св. ап. 
Павелъ на пути въ Римъ могъ проповедывать 
въ Гортине Евангел1е.

Горчица, горчичное семя (Me. XIII, 31, Ip. 
IV, 31, Лк. XIII, 1 9 )— стручковое кустарное 
растете, изъ семейства крестоцветныхъ. Рас- 
тетъ и въ дикомъ состоянш въ Египте и Па
лестине, а равно разводится въ садахъ и ого- 
родахъ. Семена горчицы по своему внешнему 
виду очень малы и мелки, и по своей мел
коте вошли даже въ пословицу, такъ что 
когда Евреи хотели означить какую либо ма
лую вещь, говорили, что она какъ зерно 
горчичное (Лк. XVII, 6). Спаситель, предлагая 
Iуделить притчу о Царствш Бож1емъ, говорить,
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что оно подобно зерну горчичному,. которое, 
взявъ человгькъ, посадшъ въ саду своемъ и оно 
возрасло и стало болъшимъ деревомъ, и птицы  
небесныя укрывались въ вптвяосъ его (Лк.
XIII, 19). Слова притчи, что семя становится 
деревомъ или, по словамъ ев. Луки, велшимъ 
деревомъ, въ в'Ьтвяхъ котораго укрываются 
птицы небесныя, очевидно должно разуметь 
выражешя образныя, свойственныя восточ
ному языку; но вообще горчичное растете, 
различное ростомъ по разности климата и 
почвы, действительно въ благорастворенномъ 
климате и на плодородной почве достигаетъ 
самаго высокаго роста и необыкновенно ши
роко распространяетъ свои ветви.

Горшечникъ (1ер. X YIH, 2, XIX, 1, Mo. XX YII, 1) 
(См. Глина). Глиняные сосуды употребля-

цать сребренниковъ) за земмо горшечника» 
(XXYH, 7 - 1 0 ) .

Горьшя травы (Исх. XII, 8). Евреямъ было 
заповедано есть пасхальнаго агнца съ горь
кими травами. Несомненно, это долженство
вало изображать тягость ихъ бедствШ во вре
мя пребыватя въ Египте и служить прообра- 
зомъ страданШ Спасителя. Полынь—по пре
имуществу горькая трава въ Западной Азш, 
составляющая одно изъ общихъ растешй въ 
Палестине. Впрочемъ, вероятно и то, что при 
семъ могли употребляться и друпя горьк!я 
травы, к атя  росли въ томъ месте, где Евреи 
вкушали пасхальнаго агнца. Полагаютъ, что 
существовало пять видовъ горькихъ травъ для 
приправы къ пасхальному агнцу и латукъ, 
худиий видъ котораго особенно отличался своею

Ассир1йск1е глиняные горшки.

лись Египтянами и Евреями для различныхъ 
целей, преимущественно же для приготовлешя 
пищи. Иногда въ такихъ сосудахъ хранились 
письменныя обязательства (Iep. XII, 14). Че
репицы съ изображешями и письменами были 
въ употреблены не только въ Египте и Ас- 
сирш, но и въ Палестине (Ис. XXX, 14, 1ез.
IY, 1). Въ 1ерусалиме было особенное сосло- 
Bie царскихъ горшечниковъ (I Пар. IY, 23), и 
одна местность, вероятно населенная горшеч
никами, получила отъ нихъ свое название ([ер. 
ХУШ, 2, XIX, 1, Mo. XXYII, 7). « Сдгьлавъ же 
совгьщате (первосвященники), купили на нихъ 
зем ш  горшечника, для погребетя странников ъ, 
говоритъ св. ев. МатоеЙ. И  дали ихъ (трид-

171

горечью, занималъ между ними первое место. 
1удеи Египта и Аравш въ настоящее время 
едятъ пасхальнаго агнца съ латукомъ или ци- 
кор1емъ, смешаннымъ съ уксусомъ. Впрочемъ, 
Египтяне ныне почти ежедневно едятъ латукъ 
съ каждымъ кускомъ хлеба и мяса.

Горячка (Лев. XXYI, 1 6 ,M e.Y in , 1 4 ,1оан, 
IY, 52, Деян. XXYHI, 6 )—разные роды ост- 
рыхъ, воспалительныхъ болезней, въ томъ 
числе и лихорадка, часто встречающаяся на 
Востоке, и свирепствующая съ особенною си
лою весною и осенью. Это болезни продол
жительный и опасныя и бываютъ нервныя, 
желтыя, гнилыя и пр. Чудесный исцелены 
Гоеподомъ отъ горячки суть следуюнця: тещи
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Симона Петра прикосновешемъ руки (Me. T ill ,
14) и сына царедворца, въ отсутствш его, 
Своимъ чудодМственнымъ словомъ (loan. IV, 
4 6 — 5 В). Св. ап. Павелъ исцЬлилъ также отъ 
горячки отца Публ1я, начальника о. Мелита, 
молитвою и возложешемъ рукъ (Д’Ьян. ХХУ'Ш, 
7, 8). См. Boat3HH.

Господь (Быт. Н ,4 ,И сх  Ш ,4 —16 и др.) — 
одно изъ именъ Божшхъ, по Еврейски выра
жается словомъ 1егова, а у LXX, большею ча- 
стш словомъ Кбрюс, и везд'Ь означаетъ истин- 
наго Бога. Известно, что Евреи издавна счи
тали столь священнымъ и таинственнымъ имя 
1еговы, что страшились произносить оное и 
употребляли въ своихъ книгахъ вместо Ieioea 
слово: А донаи , т. е. Владыка, Господь. По

| и др.) и только дважды въ Иов. Зав. (Рим. 
IX, 29, 1ак. V, 4). Слово Саваооъ, т. е. Гос
подь воинствъ, по мн'Ьшю н'Ькоторыхъ отно
сится къ Богу, какъ къ Верховному вождю 
аигеловъ; по мн'Ьщю же другихъ, оно указы- 
ваетъ въ Пемъ Вбрховиаго Владыку войскъ 
народа Израильскаго. Но, в'ЬроятнГш, это имя 
усвояется Господу въ смысла Его всемогу
щества и особеннаго промышлешя о Mipb и 
челов'Ьк'Ь.

Гоферъ (крепкое, смолистое дерево) (Быт. 
VI, 14)— дерево, изъ котораго былъ постро- 
енъ Ноевъ ковчегъ. Это слово встречается 
только въ означенной цитате. Большинство 
толкователей Свящ. П исатя думаютъ, что это 
было кипарисовое или кедровое дерево. Гре

Производство горшковъ и глиняныхъ сосудовъ въ АссирШскомъ Erwtnt. Стр. 167.

сказатямъ 1удейскимъ, это имя употребляли 
только священники и первосвященники въ хра
ме, но со смертно Симона Праведнаго ( |  292г. 
до Р. X.J и въ храме оно заменилось уже 
словомъ: Адонаи. Какъ бы то ни было, но 
у LXX (около 271 г. до Р. X.) вместо 1егова 
постоянно уже стоитъ Ки'рюд—Господь. Вве
денное такимъ образомъ почти за 300 летъ 
до Р. X., оно затемъ освящено постояннымъ 
употреблешемъ въ Н. 3. и самимъ Господомъ 
и апостолами, какъ собственное имя Божге, 
принадлежащее Ему, какъ истинному Богу. 
(См. Богъ).

Господь-Саваовъ, Господь силъ, Господь во
инствъ. Еврейское слово, нередко встречаемое 
въ В. 3. (Пс. LYIII, 6, Ис. V, 7. Iep. II, 19

ческое название: ш парисъ  имеетъ сходство съ 
Еврейскимъ: Гоферъ. Опъ считался самымъ 
твердымъ и прочнымъ деревомъ и изъ прочихъ 
деревьевъ менее всего былъ подверженъ гше- 
i-iiio и червоточине. Впрочемъ, некоторые изъ 
древнейшихъ раввииовъ утверждаютъ, что на 
построение ковчега употреблено было кедро
вое дерево, но причине легкости, твердости 
и смолистыхъ свойствъ онаго, еще и потому, 
что это дерево особенно употреблялось Асси- 
pianaMH и Египтянами для кораблестроешя. Не 
отвергая вполне тождественности дерева Го
феръ съ кипарисомъ и кедромъ, естественнее 
признать, что подъ симъ словомъ вообще ра
зумеются деревья смолистыя, трудно гшкшия 
и годныя для постройки кораблей, какъ-то:
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кедръ, кипарисъ, ель, сосна и др. изъпороды 
хвойныхъ.

Гостепршмство (Быт. XYHI, 1 и далее, Втор.' 
X, 17— 19, Евр. ХШ, и п р .)—добродетель 
весьма распространенная въ древности даже 
между грубыми и необразованными народами; 
но особенно она возвышалась въ избранномъ 
народе Бож1емъ. Прекраснейшие образцы оной 
видимъ въ исторш Авраама, удостоившагося 
однажды чести принять подъ видомъ стран- 
никовъ Господа и двухъ ангеловъ (Быт. XYIH, 
1—8); племянникъ Авраамовъ, Лотъ, оказалъ 
гостепршмство проходящимъ странникамъ, ко 
торые также были ангелы (Быт. XIX, 1— 3); 
1офоръ, священиикъ Мад1амскШ, радушно при- 
нялъ въ домъ свой Моисея (Исх. II, 20). 1овъ, 
въ оправдаше своей непорочности, говорилъ 
о гостепршмстве, какъ о добродетели, кото
рую онъ неуклонно исполнялъ: Страш икъне  
почевалъ на улицтъ; двери мои я отворялъ 
прохооюему (1ов. XXXI, 3 1). Добродетель го- 
степршмства особенно заповедуется въ Н. 3. 
именно самъ Господь 1исусъ Христосъ гово-
ритъ: «кто напоишь одною изъ малыхъ сихъ 
только чашею холодной воды во имя ученика, 
не потеряешь награды своей (Me. X, 42). 
Поэтому холодность гостепршмства отожде 
ствляется Гослодомъ съ холодностью къ Нему 
Самому: « Странникомъ быль, говорить Онъ, и 
не приняли М еня , нагъ быль и не од юли М е
ня, болгьнъ и въ темник/гь и не посетили М е
ня (Me. XXY, 43). Апостолы прямо внушаютъ 
вернымъ эту добродетель (Рим. XII, 13), къ 
Тимооею (I. Ш, 2), къ Титу (I, 8), и въ I 
поел. св. ап. Петра (IY, 9). Принимать сшран- 
никовъ и умывать ноги святыхъ (I Тим. Y,
10), по словамъ ап. Павла, есть одно изъ су- 
ществепныхъ качествъ, требуемыхъ отъ вдо
вицы, для внесешя ея въ списокъ вдовъ, наз- 
начаемыхъ на служеше Церкви. ПримЬръ ми
лосердого Самарянина, представляя собою при- 
ложеше основной заповеди хрштанства: «лю
бить ближняго, какъ самого себя, будетъ слу
жить для всехъ времеиъ образцомъ хриотан- 
скаго человеколюб1я и христаиства. На Вос
токе и доселе высоко ценится гостепршмство, 
особенно между Арабами и даже хищниками- 
Бедуинами.

Гостиница—место или здаше, нарочито наз
наченное для успокоения и отдохновения путе- 
шественниковъ. Въ кн. Бьшя (XLII, 27) сло
во malon, или гостиница, происходить отъ гла
гола значущаго: проводить ночь, и потому 
означаетъ место, где путешественники оста

навливались на ночлегъ. Тоже самое слово

переводится словомъ: ночлегъ въ кн. пр. Исаш 
(X, 29). Гостиницы, несомненно, устроились 
для путешественниковъ, какъ это видно изъ 
книги пр. 1еремш (IX, 9), где мы читаемъ о
присшании/гь ( malon) пушниковъ вьпустынгь.
Тоже самое слово встречается у Навина (IY,
3 - 8 )  и въ IY Царствъ (XIX, 23). Домъ Ра- 
ави въ нерихоне, въ которомъ останавлива
лись ночевать соглядатаи, посланные 1исусомъ 
Навиномъ, если не былъ гостиницей, то все 
же былъ домомъ, где могли останавливаться 
или приставать проходяшце путешественники. 
ФлавШ и друпе призиаютъ Раавъ за содержа
тельницу гостиницы, хотя въ Еврейскомъ тек
сте, у LXX и въ Нов. Зав. она называется 
блудницею. По свидетельству Геродота (кн. II, 
35) въ Египте женщины нередко содержали 
общественные дома или гостиницы. Въ Нов. 
Завете слово* гостиница встречается.дважды, 
именно у ев. Луки (II, 7, X, 34). Быть мо- 
жетъ, гостиница въ Виелееме была нечтовъ

Нов%йшая восточная гостинница, или Нараванъ Сарай.

роде того, что въ настоящее время на Во
стоке называется: Караван- Сараемъ или Х а -  
номъ, т. е. местомъ для npieMa и успокоешя 
странииковъ. Впрочемъ, гостиница, упомина
емая въ X. гл. ев. Луки, повидимому, отли
чалась отъ Виелеемской (II, 7) темъ, что 
при ней находился содержатель гостиницы, до
ставлявший путешественникамъ съестные при
пасы и заботившийся о нуждахъ путешествен
никовъ.

Гоша’ш (помощь, избавлеше Бож1е) имя двухъ 
лицъ: а) (Неем. XII, 32) одно изъ лицъ при- 
сутствовавшихъ при торжестве освяхцетя го
родской стены, по возобновлены оной HeeMieio 
и Зоровавелемъ,

б) (Iep. XLII, 1) — отецъ 1езанш, пришед
ший въ числе прочихъ къ пр. IepeMin, по раз
рушены 1ерусалима съ просьбою помолиться 
о пихъ Господу Богу.
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Гошама (Богъ слышитъ) (I Dap. Ill, 1 8 )— 
сынъ 1ехоши, предпосл'Ьдняго царя 1удейскаго.

Гошенъ—назвашя земли и города, упоми- 
наемыхъ въ кн. 1исуса Навина.

а) (Нав. X, 41 , XI, 16) земля Гошенъ упо
минается дважды какъ область въ южной Па
лестина. Изъ перваго мЪста можно заключить, 
что она лежала между Газою и Гаваономъ, но 
во второмъ м^стЬ приморская долина Сефела 
упоминается отдельно отъ Гошена;

б) (Нав. XY, 51) городъ Гошенъ упоми
нается вм'Ьетб съ Сохо, Давиромъ и др. го
родами, находившимися въ гористой местности 
колена 1удина.

Гоеиръ (изобиловать, им4ть преимущество) 
(I Пар. XXY, 4, 28) — одинъ изъ сыновъ 
Емана, тринадцатый, изв4стцаго ггЬвца и про
зорливца во дни Давида. Онъ управлялъ 21-ю

Гранатовое яблоко.
очередью музыкальнаго хора при храм'Ь Iepv- 
салимскомъ.

Гоеоншъ (левъ Божш) а) (Нав. 1 ,1 3 , XV, 
16, 17) — первый изъ числа судей Израиль- 
скихъ, сынъ К еназа^щ адщ аго брата Халева. 
Онъ взялъ городъ \Ейр1ае-Сгферъ%и за это 
получилъ, какъ награду* въ/жены ce6ii дочь 
Халевову, Ахсу (Нав. XY, 1 6 ,1 7 ) . По смерти 
1исуса Навина, вероятно, по прошествш 30 
л'Ьтъ, когда Израильтяне, переженившись на 
дочеряхъ Хананейскихъ, впали въ идолопо
клонство и были наказаны за то осьмил'Ьт- 
нимъ рабствомъ ц. Месопотамскому, тогда, 
всл,Ёдств1е ихъ раскаяшя, Господь воздвигнулъ 
имъ спасителя въ лицЪ Гоооншла. На немъ 
быль Д ухь Господень, изв£ствуетъ о немъ

свящ. писатель, и быль онъ cydiew Израиля... 
и предалъ Господь въ руки  его Хусарсавема, 
царя Месопошамскаго (Суд. III, 10). Онъ 
былъ суд!ею Израильскимъ до самой своей 
смерти и земля Израильская 40 л'Ьтъ наслаж
далась слокойств!емъ (Суд. III, И ) .  Но сло- 
вамъ I кн. Пар. (IY, 1 3 ,1 4 ) , Гоеоншлъ им'Ьлъ 
сыновей, изъ которыхъ одииъ назывался Ха- 
вавъ, а другой Меонавай.

б) (1уд. YI, 15) отецъ XaBpiH, одного изъ 
начальниковъ г. Ветулш, осажденнаго Оло- 
ферномъ.

Грабительство, или отшше чужой вещи и соб
ственности, явно, иасил!емъ. Не только на- 
стоящ!е Бедуины въ Аравш живутъ разбоемъ 
и грабительствомъ, но въ глубокой древности 
имъ предшествовали Измаильтяне и сос'Ьдн 
ихъ Халдеи (Быт. XIY, 12, 1ов. I, 17). Въ 
поздиМния времена исторш Евреевъ нередко 

упоминаются случаи разбойничества, какъ 
напр. во времена судей (IX, 25, XI, 3). 
Некоторые походы Филистимлянъ, Ама- 
ликитянъ и др. были ничто иное, какъ 

' разбойничешя наиадешя (I Дар. XXIII, 
1, XXYII, 8 и др.). Во время земной 
жизни 1исуса Христа, дорога идущая отъ 
1ерусалима къ 1ерихону особенно была 
опасна для путешественниковъ, пи при
чин* разбоевъ и грабежей (Лк. X, 30). 
Касательно тяжести гр^ха хищения и 
грабительства можно судить на основа- 
ши словъ Свящ. Нисашя, въ I поел, 
къ Кор. (YI, 10) и Апокалипсиса (XXI, 8, 
XXII, 15).

Гранатовое дерево (яблоко) (Числ. XX, 
5, Втор. YHI, 8, 1оиль I, 12, Агг. II, 
19, M e . Шю. IY, 13, VII, 13, Y1II,2)— 
изъ семейства миртовыхъ. Въ дикомъ 
состояши гранатовое дерево^ _достигаете 

иногда значительной величины, садовое же 
всегда представляетъ небольшое деревцо. Гра- 
натовыя яблоки растутъ въ обил!и въ Пале
стина, красивы на видъ и щлятиы на вкусъ, 
какъ осв'Ьжаюнцй и прохлаждающ1й плодъ; 
посему на нихъ нередко делаются указашя 
въ Свящ. Писаши. Когда Израильтяне пришли 
въ пустыню Синъ, они роптали на Моисея, что 
въ ней н'Ьтъ ни воды, ни смоковницъ, ни ви
ноградами гранатовыхъ яблокъ (Числ. XX, 5), 
тогда какъ обещанная имъ земля долженство
вала быть страною различныхъ плодоносныхъ 
деревьевъ, въ томъ числй и гранатовыхъ. Со
глядатаи принесли 1исусу Навину изъ земли 
Ханаанской вм'Ьст'Ь съвииоградомъ и смоквами и 
грапатовыя яблоки (Числ. ХШ, Н). Пророки
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1оиль (1,12) и Аггей (11,19) говорятъ, какъ о на
казаны Бояиемъ, объ увядаши и засыханщ гра
натовыхъ деревьевъ. Селешя или города: Р им - 
монъ (Нав. XY, 32), Гав-Риммонъ (XXI, 35), 
Ен-Риммонъ (Неем. XI, 29), вероятно, полу
чили назваше отъ гранатовыхъ рощей, нахо
дившихся вблизи этихъ городовъ. Одно гра
натовое дерево, вероятно, особенной величины 
и красоты, во времена Саула росло въ Мигрон'Ь, 
на окраине Гивы Вешаминовой (I Цар. XIV, 2). 
Неоднократно упоминается о гранатовыхъ де- 
ревьяхъ и яблокахъ въ кн. Пес. Пес. Въ 
означенной книге то упоминается садь съ гра
натовыми яблоками (IY, 13), то щеки не
весты, по причине розоваго ихъ цвета срав
ниваются съ пластомъ гранатоваго яблока: 
какъ половинки гранатоваго яблока ланиты 
твои подъ кудрями твоими (IY, 3), то ука
зывается на красоту цвЪтовъ и плодовъ гра- 

щатоваго дерева (YI, 7— 11, YII, 13). Въ на
стоящее время изъ гранатовыхъ яблокъ вы- 
жимаютъ сокъ и приготовляютъ изъ него 
одинъ изъ лучшихъ шербетовъ на Востоке, 
прохлаждающаго свойства; этотъ напитокъ, 
какъ кажется, приготовлялся и въ древности, 
потому что въ кн. П4с. Пес. говорится такъ:
а я поила бы тебя ароматньгмъ виномъ, со- 
комъ гранатовыхъ яблокъ моиэсъ (YIII, 2). 
Плоды гранатоваго дерева повсеместно такъ 
ценились за красоту и вкусъ, что голубая 
одежда или ефодъ первосвященника былъ )кра: 
шенъ изображешями гранатовыхъ яблокъ (Исх. 
XXY1H, 33, 34), равно также.капители двухъ 
медныхъ столбовъ (1ахинъ и Воазъ) были 
украшены разными изображешями гранатовыхъ 
яблокъ (Ш Дар. YII,18, 20, II Пар.Ш, 1 5 ,1 6 ).

Грец|‘я—у пр. Захары (IX, 13) Гонгя, а у 
пр. Даниила (VIII, 21) Г регт , вообще была 
известна Евреямъподъ назвашемъ Гаванъ (1езек. 
XXVII, 13). Въ Нов. Завете подъ симъ на- 
звашемъ въ более общемъ смысле разумеется 
собственно Грещя, 1он!я и Малая Аз1я. Во 
времена Александра Македонскаго Греки были 
властелинами Египта, Сиры, равно какъ странъ 
и областей, лежавшихъ по ту сторону Евфрата; 
посему-то назваше Грекъ сделалось довольно 
неопреде л еннымъ п прилагалось 1удеями ко 
всемъ язычникамъ, находившимся подъ властш 
Греческой HMnepin. Слово Грекъ было для 
щ еевъ однозначуще съ словомъ язычникъ, 
такъ что весь М1ръ разделялся у нихъ на 1у- 
деевъ и язычниковъ. Все те , которые не при
надлежали къ народу 1удейскому, назывались 
Еллинами или Греками (Деян. XX, 21, Рим.
I, 16, I Кор. 1, 22— 24), а для Грековъ все I
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проч!е были варварами— людьми необразован
ными, не учеными или не говорящими на языке 
той страны, въ которой жительствуютъ. По
беды и завоевашя на Востоке Александра Ма
кедонскаго, почти за три стелется до Христсан- 
ской эры, послужили одною изъ главнейшихъ 
причинъ почти повсеместного распространена 
Греческаго языка, и за 270 летъ до Р. X. 
Свящ. Писаше Ветхаго Завета переведено на 
ГреческШ языкъ, а затемъ и все книги Но- 
ваго Завета были, за исключешемъ быть мо- 
жетъ Евангел1я отъ Матвея, писаннаго на 
Еврейскомъ, написаны на Греческомъ языке. 
Известные мужи апостольсше также писали на 
Греческомъ языке. Господь Спаситель, Его 
апостолы, и, вероятно, народъ 1удейскШ го
ворили преимущественно на СирШскомъ языке, 
хотя можно думать, что торговыя сношешя 
1удеевъ знакомили ихъ и съ Греческимъ язы- 
комъ; несомненно СирШскШ языкъ преобла- 
далъ вследстше того, что былъ отечествен- 
нымъ. Греческ1й языкъ, на которомъ гово
рили въ Палестине и на которомъ написанъ 
Новый Заветъ, былъ Греко-Ал ександрШскШ. 
1ерусалимская чернь также несколько пони
мала ГреческШ языкъ и при одномъ случае 
была готова выслушать проповедь ап. Павла 
на Греческомъ; но когда услыхали, что онъ 
говорить на Еврейскомъ, или вернее на 
Сирохалдейскомъ, то, по свидетельству писа
теля книги ДеянШ Апостольскихъ, бомъе хр а 
нили молчате. Назваше Грекъ во многихъ 
местахъ книги ДеянШ не означаетъ собственно 
туземцевъ Грецы, но Еллиновъ 1удеевъ, упо- 
треблявшихъ въ своихъ разговорахъ Грече- 
скШ языкъ. Имъ противополагаются Евреи- 
1удеи уроженцы Палестины и говорившие пре
имущественно на АравШскомъ языке. Какъ 
нацы, 1удеи и Греки естественно различались 
одна отъ другой, но по отношены) къ языку 
въ той же самой нацш въ употреблены былъ 
то ЕврейскШ, то ЕллинскШ языкъ.

Грецшй орехъ (Пес. Пес. YI 11)—грецкое 
ореховое дерево растетъ очень высоко и рас- 
цветаетъ въ апреле, а въ сентябре прино
сить плоды. По Евр. ( Эгоизъ) . Назваше грец- 
кихъ ореховъ въ Свящ. Писаны встречается 
только однажды, именно въ означенной ци
тате. Грецше орехи при Соломоне разводи
лись въ садахъ, а въ начале христсанской 
Церкви росли преимущественно на берегахъ 
Геннисаретскаго озера. Въ настоящее время, 
ореховыя -деревья означеннаго рода во мно
жестве растутъ въ Палестине на Ливане и 
въ др. местахъ. Тамъ они иногда достигають
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такой величины, что вокругъ пня орого изъ 
нихъ могутъ усесться до 24 человйкъ. Изъ 
зеренъ плода производится масло; прочное и 
красивое бревно этого дерева служитъ отлич- 
нымъ матер1аломъ для столярныхъ изд-Ьл1й, 
прекрасно принимающимъ политуру.

Гробы, гробницы — находились у древнихъ 
Евреевъ обыкновенно за чертою города (Лк. 
VII, 12, 1оан. XI, 30). Для гробницъ или мо- 
гилъ въ древности большею частно служили 
пещеры, или гроты, особенно между деревь- |

6). Для сохранешя отъ хищныхъ зверей, гроб
ницы закрывались дверями, или входъ заграж
дался болынимъ камнемъ (Me. XXVII, 60, 
XXVIII, 2, 1оан. XI, 38). Древшя гробницы 
иногда раскрашивали, что продолжается даже 
и в ъ  настоящее время при устройств^ новыхъ 
гробницъ (Me. ХХШ, 27—29). Въ Палестина, 
Сирш и др. и доселй находится много также 
гробницъ глубокой древности и разнообраз
ного устройства.

Громъ (Ис. XXIX, 6, 1ов. XXVI, 14, Нс.

Гробница Авессалома въ дoлинt 1осафатовой.

ями, или въ садахъвът^нистыхъ м^стахъ. (Быт. 
ХХШ, 17, 1оан. XIX, 4). Погребали умер- 
шихъ также и чрезъ зарыто въ землю. Такъ 
напр. кормилица Ревекки Девора была погре
бена подъ дубомъ (дубъ плача) (Быт. XXXV, 
8). Богатые высекали гробницы въ скалахъ 
(Ис. XXII, 16, Me. XXVII, 60, 1оан. XI, 38) 
и на горахъ (IV Цар. ХХШ, 16). Для б£д- 
ныхъ отводились обнця погребальный м-Ьстарес
(Iep. XXVI, 23, IV, Цар. ХХШ, 6, Me. XXVH,

XXVin, 3, 8, Пс. СШ, 7) — величественное 
естественное явлеше природы. По физиче- 
скимъ законамъ, громъ есть ничто иное, какъ 
сильный звукъ въ воздушныхъ облаковыхъ 
массахъ, происходящШ отъ разс'Ьчешя оныхъ 
молшею (усиленною электрическою искрою). 
Величественные раскаты грома въ кн. Псал- 
мовъ представляются, какъ гн$въ БожШ: 
Гласъ Господень надъ водами; Боъъ славы воз- 
гремгьлъ. Гласъ Господень силенъ, гласъ Го-
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modern величественъ. От вьюькаетъ пла
мень огня, оскрушаетъ кедры , кедры Ливан- 
т е ,  потрясаешь пустыню  (Пс. XXVIII, 3— 
8). Неизреченное велич!е Бонне и всесовер- 
шеннейния свойства Его называются въ Свящ. 
Писаны громомъ славы Бояней: И  громъ мо
гущества Его кто моэюетъ уразумгътъ? (1ов.
XXVI, 14). Евангельская проповедь подобна 
грому; она заставляете трепетать сердца лю
дей и сокрушаете ихъ упорство и жестоко- 
выйность (Откр. XIV, 2). Посему Господь 
Спаситель нарекъ 1акова и 1оанна именемъ 
Воанергесъ, т. е. сынами громовыми (Мр. Ш, 
17)—выраженье почти однозначущее съ сло- 
вомъ громовержецъ. Страшныя и губитель- 
ныя бедств!я у пр. Исаы уподобляются гро
му (Ис. XXIX, 6). Громъ и молшя, исходя- 
щ!я отъ престола славы Бож1ей, являютъ ве«

потрясешя (Исх. XXIX, 26, Лев. VIH, 2 9 )— 
она обыкновенно назначалась закоиомъ въ 
вечный участокъ Первосвященнику и сынамъ 
его. Называлась такъ потому, что вознося 
оную, священникъ потрясалъ ею предъ Гос- 
подомъ.

Трехъ (преступаете закона). Гргьхь есть 
беззакоте (I 1оан.—Ш, 4). Онъ перешелъ къ 

• человеку отъ д!авола, прельстившаго Адама 
и Еву и склонившаго ихъ преступить запо
ведь Бояаю. Отъ греха Адамова произошли 
п р о к л ят  и смерть.

Гудгодъ (ущелье, разселияа) (Вт. X, 7 )— 
станъ Израильтянъ въ долине между Бене- 
Яаканомъ и 1отваеою, къ ю. з. отъ горы 
Оръ доселе называемой Вади-Эль Гудахидъ , 
находящейся въ соседстве горы, упоминаемой 
Моисеемъ.

Г р о б н и ц а
лич1е Его присутств!я и свидетельствуютъ Его 
Святую волю, и грозный судъ, посылаемый 
Имъ, въ качестве Верховнаго Владыки на 
землю (Откр. IV, 5), какъ напр. при Синай- 
скомъ законодательстве (Исх. XIX, 16), при 
наказаны ожесточешя Фараона (Исх. IX, 23), 
при настояши Израиля иметь у себя царя (I 
Цар. XII, 17—18), при окончательномъ суде 
Бож1емъ надъ м!ромъ (Апок. X, 3, 4, XI, 19, 
XVI, 18). У пророковъ страшные потрясаю- 
нце раскаты грома служатъ образомъ страш- 
наго суда Бож1я на нечестивыхъ (Ис. XXIX, 
6, Iep. XXV, 30, 1оан. II, 10).

Грудь жертвеннаго животнаго возношешя или

ц а р е й .  Стр. 172.
Гумно. См. Токъ.
Гуни (расписанный цветами) — имя двухъ 

лицъ: а) второй сынъ Нефеалима (Быт. XLVI, 
24, I Пар. VII, 13), родоначальникъ Гушевъ 
(Числ. XXVI, 48).

б) (I Пар. V, 15) отецъ Авдшла, отца 
Ахи, изъ потомковъ Гада.

Гуръ (пристанище, место для жительства) 
(IV Цар. IX, 27) — место, где Oxosia пора- 
женъ былъ на колеснице, по приказание 1иуя. 
Оно находилось при Ивлеаме, вблизи Могиддо, 
на дороге изъ Изрееля въ Ен-Ганнимъ, неда
леко отъ поля Навуеея, имевшаго свой ви 
поградникъ въ Изрееле.
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Гуръ-Ваалъ (жилище Ваала) (И Пар. XXYI,
7 )—городъ, или страна населенная Аравитя
нами. Изъ связи речи видно, что оно нахо
дилось между Палестиною и АравШскимъ по- 
луостровомъ.

Гусеница (1оиль I, 4, Ам. IV, 9)—одинъ изъ 
видовъ саранчи, безъ крыльевъ. См. Саранча.

Гусли нащональный струнный инструментъ 
Евреевъ, несомненно, одинъ изъ первыхъ му- 
зыкальныхъ инструментовъ, съ которыми по
знакомился человекъ. Изобретете гуслей въ 
кн. Бьгш (IV, 21) приписывается, какъ и 
изобретете свирели, 1увалу, сыну Ламеха. У 
Евреевъ шнноръ (гусли) съ глубокой древ 
ности служилъ преимущественно для выраже- 
т я  радости и весел1я (Быт. XXXI, 37, 1ов. 
XXI, 12 и др.). Игрою на гусляхъ особенно 
отличался Давидъ (I Цар. XXI, 17—23). Да  
видь взявъ гусли тралъ, говорить свящ. исто-

рикъ, и отраднгье становилось Саулу и духь 
злой отступалъ отъ нею (ст. 23). Игрою же 
на. гусляхъ сопровождались у Евреевъ рели- 
позныя (Ш Цар. X, 12) и граждане™ торже
ства. Съ акомпаниментомъ киннора у Евреевъ 
пелась большая часть псалмовъ и славословь 
(Пс ХХХП, 2, ХЬП, 4 и др ). Касательно 
наружной формы гуслей мнешя очень разно- 

| речивы. Одни даютъ имъ форму новейшей 
I арфы, друпе утверждаютъ, что они походили 

на греческую букву дельту (Д). 1осифъ утверж- 
даетъ, что оне имели десять струнъ, и что 
на нихъ играли съ помощ т смычка, друпе 
же число струнъ киннора увеличиваютъ до 24-хъ 
и даже до 47-ми.

Гусь (Ш Цар. IY, 23, Неем. Y, 18)—пти 
цы, особенно откормленныя, подъ которыми, 
съ большою вероятностно, въ означенной ци
тате разумеются гуси.
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Дабешееъ (горбъ верблюда) (Нав. XIX,
11)—городъ на границ^ колена Завулонова.

Давидъ (возлюбленный] (I Цар. XYI, 13)— 
былъ младпий сынъ 1ессея, изъ колена 1удина, 
правнукъ благочестивыхъ Вооза и Руои. Онъ 
родился, по мнЪшю большинства историковъ, 
въ 1085 году до Р. X. въ г. Виелеем'Ь. Го
сподь отвергъ Саула за непокорность и про-, 
тивлеше слову Божно и вместо его царемъ

царство. Ему тогда было только еще 19 л'Ьтъ, 
и онъ пасъ стада овецъ на поляхъ отца сво
его. Онъ былъ весьма красивой наружности, 
догЬлъ белокурые волосы и, подобно своему 
племяннику Азаилу, отличался быстротою бЪга 
и кр'Ьпостш мускуловъ (Пс. XYI, 33— 35). 
Его разсказъ Саулу о томъ, какъ онъ убивалъ 
льва или медведя, нанадавшихъ иногда на 
овецъ (I Цар. XYI, 34— 36), пастушескШ по-

Гробница Давида въ Ырусалим'Ь.
надъ Израилемъ избралъ одного изъ сыновей 
1ессея и повел’Ьлъ Самуилу отправиться въ 
Виелеемъ для помазашя избранника на пре- 
столъ Израильсмй.. CTapmie семь сыновей 1ес- 
сея, представленные Самуилу, не были избран
никами Божшми. Избранникомъ оказался млад- 
шШ сынъ—это былъ Давидъ, который среди 
братьевъ его и былъ помазанъ Самуиломъ на

сохъ въ рукЕ и сумка на me'fe, съ которыми 
не разставался онъ при исполненш своихъ 
пастушескихъ занятгё (ст. 40) и особенно 
многочисленныйуказашяна пастушескую жизнь, 
которыя мы находимъ въ кн. Псалмовъ (XXII, 
1— 6, LXXYII, 70, 72), все это прямо го
ворить въ пользу того обстоятельства, что 
Давидъ большую часть своей юношеской жизни
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провелъ среди величественной природы Пале
стины, при обстоятельствах^ наиболее спо- 
собствующихъ развитио благочестивыхъ раз- 
мышленШ и благоговейному созерцанию творе- 
нШ Божшхъ, где онъ всюду виделъ неизгла
димые следы Его премудрости, всемогущества 
и благости. Давидъ не вдругъ вступилъ на 
престолъ, но сначала сделался оруженосцемъ 
Саула (I Цар. XVI, 21). Затемъ онъ удалился 
въ Виелеемъ, но вскоре снова возвратился 
для единоборства съ филистимляниномъ испо- 
линомъ, Гол1афомъ, котораго и убилъ (I Цар. 
XVII), поразивши въ лобъ камнемъ изъ пра
щи, и затемъ отсекъ ему его же мечемъ 
голову. Эта победа очень прославила Давида. 
Когда онъ возвращался съ Сауломъ съ поля 
единоборства, то выходивпня имъ на встречу 
женщины, съ пешемъ и плясками, съ торже
ственными тимпанами и кимвалами, воскли
цали: Саулъ побгьдилъ тысячи, а Давидъ де
сятки тысячъ (I Цар. XVUI, 7). Она же до
ставила ему высокое положеше при дворе и 
войске Саула. Въ сихъ счастливыхъ обстоя- 
тельствахъ Давидъ вступилъ въ самыя близ- 
т я  и искреншя отношения къ 1онаёану, сыну 
Саула. И  полюбилъ его 1онаеанъ, какъ свою 
душу, замечаетъ священный историкъ (I Цар. 
XVin, 1). Вскоре после того Саулъ сталъ 
завидовать славе Виолеемскаго юноши, онъ 
боялся какъ бы Давидъ не отнялъ его соб
ственную славу, и потому искалъ случая по
губить его; и хотя Давидъ, после новыхъ 
счастливыхъ победъ надъ филистимлянами, 
сделался зятемъ Саула, женившись на его до
чери Мелхоле, но и это не доставило ему без
опасности* (I Цар. XYIH, 10—29). После не- 
однократныхъ воинскихъподвиговъ и успеховъ, 
въ которыхъ проявлялись храбрость и муд
рость Давида, и несколькихъ случаевъ почти 
чудеснаго избавлешя отъ злобы и ненависти 
искавшаго погубить его царя, подробно опи- 
санныхъ свящ. историкомъ и воспетыхъ са- 
мимъ Давидомъ въ его псалмахъ, онъ нако- 
нецъ получилъ помощь отъ коленъ 1удина и 
Вешаминова, по крайней мере, достаточную 
на первое время для того, чтобы иметь защи
ту и помощь ему въ изгнаны и странниче
стве (I Пар. XII). Это еще более раздражило 
Саула, такъ какъ онъ виделъ въ этомъ на
чало явнаго возмущен!я, и потому сталъ пре
следовать Давида съ большею силою и нена
вистно. Два или три раза, во время пресле
довала Сауломъ Давида въ пустыне, Саулъ 
всецело находился въ рукахъ Давида, но онъ 
щадилъ жизнь его, какъ помазанника Господ

ня (I Цар. XXIV, XXVI). Кто, поднявъ руку 
на помазанника Господа, останется нена 
казаннымъ, сказалъ онъ Авессе при послед- 
немъ случае (XXVI, 9), и запретилъ убивать 
Саула. Во время последней несчастной войны 
Саула съ филистимлянами, 1онафанъ и два 
брата его были убиты въ сражены на горе 
Гелвуе (I Цар. XXXI, II Цар. I), а самъ Са
улъ, въ виду поражешя своего войска, изра
ненный палъ на свой мечъ и кончилъ жизнь 
самоубШствомъ. Тогда Давидъ, по Божествен
ному указанно, удалился въ Хевронъ, и пришли 
мужи говорить свящ. повествователь,
и помазали тамъ Давида на царство надъ до- 
момъ Худинымъ (И Цар. II, 4). Онъ царство- 
валъ надъ коленомъ 1удинымъ 7Va летъ, но 
въ конце этого времени, когда окончилась 
продолжительная распря между домомъ Дави- 
довымъ и домомъ Сауловымъ, онъ былъ тор
жественно помазанъ царемъ надъ всеми ко
ленами Израилевыми (И Цар. V, 1— 5), къ 
чему, какъ мы видгъли выше, онъ былъ пред - 
назначенъ Богомъ чрезъ пр. Самуила еще за 
долго до сего торжественнаго дня. Тридцать 
летъ было Давиду, когда онъ воцарился, во
обще же царствовате его продолжалось слиш- 
комъ 40 летъ (ст. 4). Въ начале своего цар- 
ствовашя, Давидъ овладелъ 1ерусалимомъ, 
взялъ крепость Сшнъ у 1евусеевъ, владевшихъ 
Стономъ, и сделалъ означенный городъ своею 
столицею, который и получилъ название: Го
родъ Давидовъ (II Цар. V, 6—11). При его 
мудромъ и кроткомъ правленш, городъ быстро 
и значительно расширился. Въ немъ всюду 
появились величественный здашя, воздвигну
ты сильныя укреплешя, и Ковчегъ Завета, 
остававшШся доселе безъ определеннаго мй- 
стопребывашя, съ особымъ религшзнымъ тор- 
жествомъ и весел1емъ былъ переиесенъ въ 
новый городъ, въ новую Скинию. Съ сего вре
мени 1ерусалимъ сделался царскою столицею, 
местопребывашемъ царскаго семейства и, что 
всего важнее, градомъ Бооюшмъ, городомъ Ве- 
ликаго Царя (Нс. XLVUI, 2, Mo. V, 35). Въ 
него стекались сотнями тысячъ Израильтяне, 
со всехъ концевъ страны, для отправлешя сво- 
ихъ ежегодныхъ праздниковъ, и народонасе- 
лен!е города, его богатство и слава быстро 
распространялись. Теперь Давидъ возъимелъ 
желаше соорудить величественный храмъ для 
поклонешя Господу, вместо Скинш, устроен
ной лишь на время, и переносившейся съ ме
ста на место. Но Богъ возвестилъ ему чрезъ 
пророка Нафана, что этотъ храмъ построится 
въ мирное царствовате сына его Соломона
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(И Цар. TII). После различныхъ, всегда по- 
бедоносныхъ войнъ для Давида съ народами, 
обитавшими на границахъ царства Израиль
ская, возникла война съ Аммонитянами (см. 
Аммонитяне), во время которой Давидъ впалъ 
въ одно изъ самыхътяжкихъ преступленШ, кото
рое состояло въ томъ, что онъ вступилъ ПОСЛ'Ь 
насильственной смерти Ур1я въ незаконное со
жительство съ его женою Вирсав1ею, что на
влекло на него гневъ БожШ и различный бед- 
CTBia на семейство царя въ последше годы 
его царствовашя (II Цар. XII, 9). Его домаш
нее спокойств1е было нарушено кровосм'Ьше- 
шемъ сына его, Амнона, съ единокровною 
дочерью его Оамарыо (II Цар. XIII). ЗагЬмъ 
последовало возмущение Авессалома, побудив
шее царя бежать изъ столицы и скрываться, 
чтобы спасти свою жизнь отъ руки мятежная 
сына (XIT, XY). Хотя смерть Авессалома и поло
жила конецъ междоусобице, но все таки оста
вила глубокую и кровавую рану въ сердце 
огорченная отца (И Цар. Х Ш ). Бунтъ Са- 
вея (II Цар. XX), трехлетнШ голодъ (II Цар. 
XXI, 1—14) и убШство Амесс-ая 1оавомъ ско
ро следовали одно за другимъ, какънеизбеж- 
ные спутники грехопадешя, хотя онъ въ немъ 
и глубоко раскаялся, выразивъ свое сокруше- 
ше о грехе въ 50-мъ псалме, составляющемъ 
доселе искреинейшШ и глубокотрогательный 
памятникъ чувствъ истинная покаяшя. Въ 
заключение всего последовало грозное нака
зание Бож1е—моровая язва, постигшая Давида 
и его царство, за тщеслав1е, обнаруженное 
имъ въ исчисленш народа Израильская, ко
торое, несомненно, было греховно въ очахъ 
Божшхъ. Давиду теперь исполнилось уже 70 
летъ отъ роду. Почти предъ самою его смер 
тш , сынъ его Адошя сделалъ дерзкое поку- 
шеше незаконно вступить на престолъ отца 
своего, но, къ счастпо, онъ не успелъ въ 
своемъ преступномъ намерении Чтобъ огра
дить на будущее время свой престолъ отъ 
всякихъ незаконныхъ притязан1й, Давидъ пе- 
редалъ кормило правления и венецъ своему 
сыну Соломону, вручилъ ему планъ и чертежи 
храма, равно какъ и сокровища, собранпыя 
имъ для сооружетя храма; затемъ оиъ созвалъ 
со всехъ пределовъ своего царства многочис
ленное собрание и обязалъ всехъ, равно какъ 
и сына своего Соломона, соблюдать повеления 
Господни, и мирно скончался и былъ погребенъ 
въ города Давидовомъ. Но возвращений 1уде- 
евъ изъ Вавилонскаго mieiieeia гробницы Да
видовы указывались между водоемомъ Салахъ 
и домомъ храбрыхъ (Неем. Щ, 16). Его гроб

ница, сделавшаяся усыпальницею лоследую- 
щихъ царей 1уды, упоминается и въ поздней
шее время. Гробь его (Давида) у  насъ до сего 
дня (Деян. II, 29), говорить св. ап. Петръ 
въ день чудеснаго изл1яшя св. Духа на апо- 
столовъ. При императоре Траянегробрица н а
ходилась въ развалинахъ, а во времена Iepo- 
нима она служила особенно важнымъ пупнктомъ 
странничества и паломничества благочестивыхъ 
верующихъ христсанъ. Внизу c o e n a c n lu m  на 
С1оне указываютъ ныне здате , бывшее, по 
преданш, гробницено Давида. Имя Давидъ у 
пророковъ иногда относится къ Мессш (1ез. 
XXXIT, 23, 24, Ociii Ш, 5). Въ техъ местахъ, 
где Свящ. Писаше упоминаетъ о Давиде, какъ 
о мужгь по сердщ Бож т  (I Цар. ХШ, 14, 
Деян. ХШ, 22), очевидно указывается вооб
ще на его возвышенный характеръ и благо
честивую деятельность. Всегда преданный Богу 
и покровительствуемый Богомъ, Давидъ при- 
велъ вверенное ему царство въ самое цвету
щее состоите, утвердилъ его единство, рас- 
ширилъ его пределы, отъ Египт а до Лива
на , и отъ Евфрата до Средиземнаго моря , 
оградилъ его безопасность отъ внешнихъ вра- 
говъ, возвысилъ внутреннее его благоустрой
ство и пр. Псалмы (П салт ирь— книга хва- 
лешй, 150 псалмовъ), написанные Давидомъ, 
ставятъ его на ряду съ* величайшими свящ. 
писателями и пророками. Справедливо заме- 
чаютъ, что псалмы по возвышенности и тро
гательности выраженья, величио и чистоте ре-, 
липознаго чувства, одушевляющаго ихъ, почти 
безпримерны. Они, такъ сказать, воплощаютъ 
въ себе всеййрный языкъ для выражен1я раз
личныхъ релииозныхъ сердечныхъ движешй 
души верующей. Эти священныя песнопешя, 
раздававш1яся иекогда въ пустыняхъ Энгадди 
и одушевлявшая Евреевъ среди долинъ и горъ 
1удеи, повторялись после того въ течете це- 
лыхъ вековъ и повторяются доселе почти 
во всехъ частяхъ света,—и на отдаленней- 
шихъ островахъ Океана и въ лесахъ Америки 
и въ пустыняхъ Африки. Глубокимъ благоче- 
стивымъ чувствомъ и сердечною теплотою, со
крытыми въ нихъ, сколько человеческихъ сер- 
децъ смягчили, очистили, утешили, возвысили 
къ небу эти священныя песнопешя! Сколько 
людей привели они къ Богу чрезъ размышле- 
nie о Божественной премудрости, святости и 
любви БояПей, такъ часто проповедуемыхъ и 
возвещаемыхъ въ этой, поистине, ш и т  хва- 
яетй! Кроме того, Псалтирь можно назвать 
еще и книгою пророчествъ, въ которой ясно 
изображены мноия черты и обстоятельства изъ
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жизни Спасителя: такъ наир, предвечное Его 
б ь т е , Его воплощеше, вочеловечеше, Его 
страдашя и искупительная смерть, воскресе- 
Hie изъ мертвыхъ, вознесете на небо, седе- 
ше одесную Бога Отца, распространеше Его 
учешя до концевъ вселенной, вечное царство 
и др. Въ заключеа1е скажемъ, что память о 
Давиде никогда не умирала въ потомстве, и 
само Божественное Откровеше многократно 
указываетъ на него, какъ на избраннаго по
мазанника Бож1я, отъ семени котораго имелъ 
родиться, и родился по плоти Спаситель Mipa 
Христосъ Господь (III Цар. IX, 4, 5, IT Цар. 
XIV, 3, Ис. XXVII, 35, Iep. XXIII, 5, 1ез. 
XXXIV, 23, 24, Ос. III, 5, Me. I, 1, Лк. I, 
27, 1оан. V, 42, Деян. II, 25—29 и пр.). 
Память царепророка Давида празднуется Цер
ковно 26-го декабря.

Давида городъ (градъ Давидовъ) (II Цар. 
V, 7) — такъ называлась крепость на горе 
С тнъ, но завоеваши оной Давидомъ у 1еву- 
сеевъ (Ш Цар. VIII, 1).

Давиръ, или Кир’|ав-Сеферъ, иначе Knpiae- 
Санна (Нав. X, 38, 39, XI, 21, Суд. I, 14, 
I Пар. VI, 58, Нав. XV, 49): а)—городъ въ 
гористой местности колена 1удина и по всей ве
роятности, центръ учености народа Хананей- 
скаго, какъ мы можемъ судить изъ иазвашя 
онаго; потому что слово Давиръ означаешь 
оракулъ, прорицалище, a Kupiao-Сеферъ зна
чить—городъ книгъ, тогда какъ Kuptao Саша  
означаетъ ученость. Это место служило кре- 
постш для жившихъ въ пемъ Енакимовъ, но 
потомъ было завоевано Навиномъ (Нав. X, 
38, 39) и отдано колену 1удову. Хананеи 
снова отвоевали его, а при Гооошиле, сыне 
Кеназа, оно опять было возвращено Израиль- 
тянамъ (Суд. XV, 15, 17). Впоследствш онъ 
сделался городомъ левитовъ (Нав. XXI, 15). 
Былъ еще другой городъ подъ означеннымъ 
назвашемъ, иначе Лодеваръ, находившийся во 
владешяхъ колена Гадова къ востоку отъ 
1ордана (Нав. ХШ, 26), известный какъ место
пребывание Мемфивосфея,во время его юности 
(II Цар IX, 4, 5), и третш на границе ко
лена 1удина и Вешаминова (срав. Нав. ХШ, 
26 и XV, 7), близъ долины Ахоръ.

б) (Ш Цар. VI, 5, КVI, 1 9 - 2 3  и др.) 
отделеше въ Соломоновомъ храме для Святаго 
Святыхъ, или внутренняя часть Соломонова 
храма,где между херувимами подъ нхъ крыльями 
поставленъ былъ Ковчегъ Завета.

Давраеъ (пасти, выгонять на пастбище, 
отсюда — выгонъ, загонъ) (Нав. XIX, 12) — 
на первый взглядъ кажется, что это былъ го

родъ колена Завулонова, но изъ книги На
вина (XXI, 28) и1кн. Пар. (VI, 72) явствуетъ, 
что оиъ находился въ колене Иссахаровомъ 
и былъ только пограничный съ кол. Завуло- 
иовымъ. Расположенный на западномъ склоне 
г. бавора, снъ, но всей вероятности, тож- 
дественъ съ селешемъ, называемымъ ныне 
Дебгургехъ. Кальметъ, по словопроизводству 
имъ принятому, полагаетъ, что означенное 
место славилось своею ученостпо, было нечто 
въ роде левитскаго и священническаго уни
верситета. Древнее предаше, повествующее о 
томъ, что бесновавшийся въ новолуши (Me. 
XVII, 14—18) былъ исцелеиъ Господомъ после 
Преображешя именно въ этомъ селеши, до
вольно правдоподобно; равно какъ и другое 
предаше, указывающее въ озиаченномъ месте 
колодезь девяти апостоловъ, при которомъ 
они ожидали во время Преображешя Господа 
на бавбре, также не лишено должнаго осно- 
вашя.

Даврш (мое слово) (Лев. XXIV, 14)—а) 
отецъ Соломиеы, матери одного Израильтя 
иииа хулившаго имя Господне и за богохуль
ство побитаго при Моисее камнями;

б) См. Ш Ездры XIV, 24.
Даги (по Сир. мудрые) (I Ездр. IV, 9) — 

назваше народа жившаго первоначально во 
владешяхъ АссирШскихъ, а затемъ Персид
ской Имперш, и поселенцы котораго во время 
завоевашя Ассир1йскимъ царствомъ Израиль- 
скаго были отведены въ CaMapiio. Подъ этимъ 
именемз. обыкновенно разумеютъ Даговъ Ге
родота, пастушеское племя Перс1и, обитавшее 
къ ю.-в. отъ КаспШскаго моря, наименоваше 
коего, какъ калюется, доселе сохраняется въ 
назва1пи Кавказской области Дагестана. Впро- 
чемъ некоторые изъ иовейшихъ филологовъ 
производить отъ него нынешиихъ Датчанъ.

Дагонъ (одни думають, что означенное слово 
происходить отъ dagan -  рогъ,а друпе отъ слова 
^  — большая рыбаj (Суд. XVI, 23, I Цар. 
V, 2— 7). Такъ назывался ФилистимскШидолъ, 
съ головою и руками человеческими, а туло- 
вищемъ рыбы. Его боготворили въ г. Газе 
(Суд. XVI, 23), въ Азоте (I Цар. V, 1— 3j, 
где храмъ его былъ сожженъ 1онаеаномъ во 
времена Маккавеевъ (I Мак. X, 83, 84), въ 
Бео-Дагоне, где находилось капище или храмъ 
Дагона, на границахъ колена 1удина (Нав. 
XV, 41), въ городе колЬна Асирова (Нав. 
XIX, 27) и еще несколькихъ другихъ местахъ. 
Падете и разрушете идола, когда Ковчегъ 
БожШ, но перенесший изъ Авенъ-Езера въ 
Азотъ, былъ внесешь въ храмъ Дагона и по-

182



ДА КУВЪ— Д AM АСКЪ.

ставленъ подле идола, представляетъ одно изъ 
замечательнейшихъ событШ 1удейской исторш; 
и, по свидетельству путешественииковъ, до
селе еще видны въ Газе развалины капища 
Дагона, потрясеннаго и ниспроверженнаго Сам- 
сономъ (Суд. XVI, 29, 30).

Дагонъ Филистимсмй.

Дакувъ см. II Ездры V, 28. Въ I Езд. 
(II, 42) стоитъ Аккувъ.

Даланъ см. II Ездры V, 37. То же имя въ 
I кн. Ездры (II, 60) читается Д елайя , а у 
Неем. (VII, 62 1 Делтя.

Далида (жалкая, бедная, несчастная) (Суд 
XVI, 4 )— Филистимлянка, вольнаго поведешя, 
жившая въ долине Сарекь, въ колене Даио- 
вомъ, которую полюбилъ Самсонъ, и которая, 
выманивъ у него тайну необыкновенной силы, 
предала его въ руки Филистимлянъ. См. Сам
сонъ.

Далмануеа (Мр. VIII, 10)— назваше селешя 
близъ Магдалы,какъ cie видно изъ сравнешя 
местъ ев. Мр. (VIII, 10) и Me. (XV, 39). Въ 
первой цитате о 1исусе говорится, что Онъ 
после чудеснаго насыщешя 4,000 человекъ 
переплылъ Геннисаретское озеро и прибыль 
въ предгълы Далманувскге, а вч парал. месте 
у ев. Матвея говорится, что после соверше- 
шя этого чуда Онъ вошелъ въ лодку и прибыль 
въ предгълы Маъдалинскге. Все следы точнаго

положешя означеннаго селешя давно уже ис
чезли, и никто изъ древнихъ или новыхъ пу- 
тешественниковъ не въ состоя ши указать, где 
именно находилась означенная, вероятно, не
значительная местность.

Далмата (II Тим. IV, 1 0 )—гористая мест
ность на в. берегу Адр1атическаго моря; прежде 
составляла часть Римской провинции Илли- 
зика, граничившей съ Македошею и верхней 
fe ie io , и отделявшейся отъ Ливорнш. Далма- 
Tia въ средше века принадлежала Венещан- 
ской респубхике, но по Кампо-ФормШскому 
трактату въ 1798 году отошла къ Австрш, 
которой принадлежитъ и доселе. Въ этой 
области проповедывалъ Евангел1е св. ап. Титъ, 
ученикъ и спутникъ св. ап. Павла. Главными 
городами оной въ древшя времена были: Со- 
лунь, близъ новейшаго Спалатро и Пидаръ, 
въ настоящее время Рагуза-Векшя и Лиссъ.

Далу1я (похожШ на отца, или подобный ему) 
(II Цар. In , 3) — второй сынъ Давида отъ 
Авигеи Кармелитянки, родившийся въ Хевроне. 
Во II кн. Царствъ на Еврейскомъ именуется 
(Ш, 3) Хилеавомъ.

Далфонъ (слово Персидское) (Есе. X, 7)—  
второй изъ десяти сыновей Амана, преданный 
смерти 1удеями въ 13-й день месяца Адара.

Дамарь (юная телица) (Деян. XVII, 34)— 
Аеинянка, обращенная ко Христу св. ап. Пав- 
ломъ. Некоторые изъ св. Отцевъ Церкви, въ 
томъ числе и св. Златоустъ,не безъ основа- 
шя считаюгъ ее женою Дшниш Ареопагита. 
О ней отзываются съ великою похвалою св. 
1оаннъ Златоустъ (О свящ. IV, 7).

Дамасдъ (съ Сербск.— место хлопотъ, дея
тельности) (Быт. XV, 2 ) —столица древней Си- 
рш, въ течете трехъ столетШ резиденщя Си- 
рШвкихъ царей и одинъ изъ древнейшихъ 
городовъ существующихъ въ настоящее время. 
Теперь Дамаскъ называется иногда: Элъ-Шамъ. 
Онъ расположенъ на р. Бараде (библ. Авана), 
почти въ 200 англ, миляхъ къ ю. отъ Антт- 
хш и въ 120 къ с.-з. отъ 1ерусалима. Окрест
ности города, имеющаго до 150,000 жителей, 
обильно орошаются водой и весьма плодород
ны (см. Авана, Фарфаръ). Городъ имеетъ около 
двухъ англШскихъ миль въ длину и окруженъ 
стенами. Улицы узки, но хорошо вымощены, 
и одна изъ нихъ, тянущаяся посреди города 
и городскихъ предместШ, доселе еще назы
вается Прямою. Городъ считается однимъ изъ 
богатейшихъ по промышленности. Дамассше 
клинки, бритвы, шелкъ, кожа, сушеные пло
ды составляюсь главныя статьи вывоза 
(Деян. IX, 11). Городшя окрестности такъ
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живописны по обстановка и такъ богаты вся
кою растительностш (каштаны, померанцы, 
мирты, абрикосы, груши, лимоны, яблоки, 
оливковыя и др.)> что Дамаскъ какъ у древ- 
нихъ, такъ и у новейшихъ жителей Востока 
считался и считается однимъ изъ райскихъ 
месть земли. Говорятъ, что одинъ изъ Рим- 
скихъ Имнераторовъ по причине величествен
ности и живописпости расноложешя Дамаска, 
назвалъ его окомъ востока и что Магометъ, 
увидавъ въ первый разъ съ отдаленвной воз
вышенности этотъ городъ, такъ былъ восхи- 
щенъ его живописностью, что не хогЬлъ войти

пришедшихъ на помощь Адраазару, после чего 
Сир1яне сделались данниками Израиля и Да- 
видъ поставилъ охранныя войска въ Сирт 
Дамасковой (II Цар. VIII, 6), или, вообще въ 
Сирт, столицею которой былъ Дамаскъ. За 
симъ мы читаемъ въ Свящ. Яиоаши много 
занимательиыхъ страиицъ относительно после
дующей судьбы Дамаска, а равно какъ и ире- 
рочествъ касательно блестящей некогда сто
лицы Сир1и (Ш Цар. XI, 24, XV, 18, IV Цар. 
XIV, 25, 28, XVI, 9, Ис. IX, И ,  Дели. IX, 2, 
II Кор. XI, 32 и др. Ис. XVII, 1, Am. I, 35) 
этого славнаго города, согласно съ п р о р о ч е -

Дамаснъ въ Сирт.

въ него, говоря, что для человека существуешь 
одно небо надземное, и что онъ не желаешь 
иметь другое небо на земле. По свидетель
ству 1осифа, Дамаскъ основаиъ Узомъ, сы- 
номъ Арама, внукомъ Сима. Первое упомина- 
ше о Дамаске въ Свящ. Писанш мы читаемъ 
въ кн. Б ь т я  (XIV, 15), где говорится, что 
Авраамъ, победивши царей,взявшихъ въ пленъ 
Лота, преследовалъ ихъ до г. Хова, лежав- 
шаго съ левой стороны Дамаска. Здесь также 
родился и жилъ Ел1езеръ, распорядитель въ 
доме Авраамовомъ (Быт. XV, 2). При Да
маске Давидъ поразилъ 22,000 СирШцевъ,

ствами, опустевшаго уже во времена 1еремш 
(XLIX, 24). Какъ не уу/гьлгълъ гороОъ славы , 
городъ радости моей? (ст. 25). Около 40 г. 
по Р. X. ц. АравШскш Арееа завоевалъ Да
маскъ (II Кор. II, 32). Въ это время въ иемъ 
находилось много Х р и тан ъ , и этотъ городъ 
сделался для насъ особенно замечательиымъ 
по чудесному обращение здесь Савла, или 
Павла, ко Христу (Деян. IX, 2, 22, ХХИ,
4 —16). Здесь доселе указываются дома 1уды 
и Анаши, а также место, откуда ап. Навелъ 
избегая преследовала 1удеевъ, спустился 
городской стены въ корзинке (Деян. IX, 25,
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II Кор. XI, 33), домъ Неемана Cnpinim iia-въ 
настоящее время госпиталь для прокаженныхъ, 
и гробница Гсез1я, слуги Елисеева. Съ 1516 г. 
по Р. X Дамаскъ попалъ подъ турецкое вла
дычество и составляетъ главный городъ одного 
изъ пашалыковъ турецкихъ, именно, паша
лыка Дамасскаго. Въ настоящее время Дамаскъ 
им'Ьетъ богатый мыльный и шелково-шерстя- 
ныя фабрики; черезъ него проходятъ караваны 
въ Мекку. Большая улица,по кн. Д'Ьяи. Апостоль- 
окихъ, прямая,, длиною въ 2 англ, мили съ 
в. къ з. представляетъ два ряда лавокъ, въ 
которыхъ богатства Иид1и соперничаютъ съ 
богатствами Европы. Въ окрестностях!» города 
по берегамъ Барады и другихъ источниковъ 
тянутся сады и виллы, утоиаюиця въ краси
вой, пр1ятной на видъ зелени. Искусство сме
шивать железо или сталь съ другими метал
лами прежде такъ славилось, что отсюда по
лучили свое название известные Дамасские 
бритвы, кинжалы, мечи и пр

Даншлъ (суд1я Бож1й, т. е. открывавший 
отъ лица Бога волю Его) - а) (1ез. XIV*, 14) 
четвертый изъ болыиихъ пророковъ (Me. XXIV,
15), ncTopin которого въ книге носящей его 
имя передана съ большими подробностями. 
Оиъ, по мнению некоторыхъ, былъ ПОТОМОК'!, 
Давида или, покрайией мерь, происходил'!, изъ 
царского рода и еще юношею былъ отведешь 
въ Вавилоиъ въ числе ирочихъ гыгЬнныхъ 1у- 
деевъ. Одаренный прекрасными душевными и 
телесными качествами, онъ научился здесь 
языку и мудрости Халдейской и вместе съ 
тремя своими товарищами, Анашею, Aaapieio 
и Мисаиломъ, подъ именемъ Валтасара взятъ 
на службу при царь м жилъ въ царскомъ 
дворце (Дан. I, 1— 4). Оъ рапиихъ л ешь онъ 
отличался благочесттемъ и мудростно, о чемъ 
свидетельствуешь современный ему писатель 
пр. 1езекшль (XIV, 14—20, XXVIH, 3) и на- 
коиецъ занялъ высокое положеше при дворе 
ц. Вавилонскаго. Даншлъ истолковывалъ царю 
его замечательные сны и самъ удостоился не- 
однократиыхъ видешй, въ которыхъ ему были 
открыты важиейнля и замечательнейшая со
бытия. При восшествш па престолъ Да-pin онъ 
былъ сделаиъ первымъ изъ трехъ правителей 
Имперт ,• и былъ чудеснымъ образомъ спа- 
сенъ отъ пасти львовъ, брошенный въ льви
ный ровъ за свою привязанность къ отеческой 
вере. (Дан. VI, 10 — 24). Неизвестно, где 
умеръ Даншлъ, хотя и полашотъ, что онъ 
скончался 9.0 летъ отъ роду въ одной изъ 
областей Халдейскихъ. Слава о мудрости и 
праведности Дашила далеко распространилась

еще при его жизни. Онъ поставляется на
равне съ Ноемъ и 1овомъ (1ез. XIV, 14— 20). 
Самъ Господь внушаетъ особенное внимаше 
къ пророчествамъ Дашила, давая видеть, какъ 
историческую действительность лица его, такъ 

. и великое зиачеше его пророчествъ (Me. 
XXIV, 5, Мр. ХШ, 14, Лк. XXI, 20).

Данша пророка книга, состоящая изъ XIV 
главъ, и написанная самимъ пророкомъ Да- 
шиломъ, помещается въ Еврейскомъ тексте 
въ Агш раф азъ, т. е. въ числе писашй, отли- 
чительпымъ характеромъ коихъ служить ихъ 
Божественное происхождеше, а не въ каноне 
пророческихъ книгъ, и у Сираха о ней не упо
минается; но не смотря на это, она всегда 
считалась истинно каноническою, священною 
книгою какъ у 1удеевъ, такъ и у Христь 
аиъ. Явственнейш1е следы еуществовашя этой 
книги до временъ Маккавейскихъ (I Мак. 
II, 59, 60); то обстоятельство, что эта про
роческая книга была показана Александру Ма
кедонскому, когда онъ взялъ крусалимъ и 
вошелъ въ него (332 г. до Р. X.) и въ пей 
указано на пророчество Дашила, что Греческш 
царь ннспровергнетъ царство Персидское (Флав. 
Древ. кн. XI, гл. Vin, § 5), особенности языка, 
соответствующая перщ у Вавилонскаго плене
ния—все это представляется несомнеынымъ до- 
казательствомъ подлинности книги Дашила. 
Написана она частно на Еврейскомъ языке, 
час/riio на чисто Халдейекомъ. Что же касается 
до стиховъ 24— 90 третьей главы и цйлыхъ 
главъ ХШ и XIV какъ Славянской Бпблш, такъ и 
Вульгаты, то этихъ месть шЬтъ ни на Еврей
скомъ, ни на Халдейекомъ—они сущеетвуютъ 
только на Греческомъ. Особенность пророчествъ 
Дагйнла состоять въ томъ, что онъ не только 
предсказывалъ будущее, но указывалъ н самое 
время, въ которое долженствовали попол
ниться его пророчества, такъ напр. пророче
ство о седмидесяти еедмипахъ (IX, 24— 27). 
Вотъ это замечательное пророчество: еемъде-
сятъ сед минь определены для народа твоего 
и святаьо юрода твоею , чтобы покрыто 
было преступлете, запечатаны были грехи , 
и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная , и запечатаны были ви- 
денге и пророкъ, и помазанъ былъ Святый свя-
тыхъ (IX, 24). Это пророчество, въ кото- 
ромъ предсказано явлеше Спасителя и Его 
крестная смерть и следующее за ней разру- 
шеше храма п Иерусалима и прекращение ветхо- 
заветныхъ жертв'ь исполнилось въ должное 
время съ удивительною, буквальною точностно. 
Въ Славянской и Русской Библш Даншлъ не-

185



ДАННА— ДАРДА.

редко называется, между прочимъ, мужемъ 
жешнгй\

б) (I Ездры YIH, 2) имя левита, потомка 
Аарона по лиши Иеамара, возвратившагося изъ 
Вавилона съ Ездрою, въ царствоваше Арта
ксеркса и потомъ съ прочими приложившаго 
печать къ обязательству быть верными Богу 
(Неем. X, 6).

Данна (низкая страна) (Нав. XV, 49)— го- 
родъ въ горахъ колена 1удина. Положеше 
оиаго доселе точно не определено.

Даново нол%но (Исх. XXXI, 6 )—имело свой 
уделъ между владешями коленъ 1удииа и Ефре
мова съ одной стороны и между владешями 
колена Вешаминова и морскимъ берегомъ съ 
другой. Миръ и спокойств1е не былиуделомъ ко
лена Данова (Суд. I, 34, 35), сыновъ Дановыхъ 
часто безпокоили и теснили туземцы сосед- 
нихъ съ ними языческихъ странъ. Уделъ Да- 
нитянъ несомненно былъ плодороденъ, хотя 
и изобиловалъ волнообразными равнинами и 
утесистыми холмами, но онъ былъ самымъ ма- 
лымъ уделомъ въ числе прочихъ (Нав. XIX, 
47, Суд. ХТШ, 1), и потому они озабочены 
были расширешемъ своихъ владенШ. Съ этою 
целью посланные ими пять мужей нашли землю 
на северной границе, близь Бев-Рехова , ко
торая называлась Лаисъ, или иначе Ласъ, съ 
городомъ того же имени (Суд. ХТШ, 7, Нав. 
XIX, 47), и казалась во всехъ отношешяхъ 
удобною для пооелешя и не трудною для за
воевала (Суд. XVUI, 10). Свящ. историкъ пе- 
редаетъ намъ хотя кратюя, но интересный 
сведешя о томъ, какъ они действовали, чтобы 
овладеть Лаисомъ. Народъ Лаиса они побили 
мечемъ, а городъ сожгли (Суд. XVII, 27). 
Впрочемъ Данитяне вскоре возобновили городъ 
и назвали его Дапомъ, по имени отца своею 
Д ана, сына Израилева (ст. 29).

Данъ (суд!я). Названъ такъ потому, что Ра
хиль при рождеши его сказала:' Судиль мть 
Бохъ, и услышалъ юлосъ мой и даль мнгь сына 
(Быт. XXX, 6). Пятый сынъ 1акова отъ Валлы, 
служанки Рахилиной, родоначальникъ колена 
Данова. Пророчество 1акова относительно Дана: 
Дань будешь судить народъ свой... Дань бу
дешь змгьеиь на дорот , аспидомь на пути, 
уязвляющимъ ногу коня (XLIX, 16, 17), тол
куется различно, но, вероятнее всего, оно ука- 
зываетъ на хитрость его потомковъ, точно 
также какъ и другое предсказаше о Дане:
Дань, молодой левь, который выбшаеть изь 
Васана  (Втор. ХХХШ, 22) съ покатостей 
Ермона, гдгь онъ скрывается, подстерегая ссбхь 
добычу, указываетъ на силу и воинственность

потомковъ Дана. Действительно, мы знаемъ, 
что Самсонъ, происходивний изъ г. Доры, ко-, 
лена Данова—самый известный между Дани- 
тянами по своей силе, отличался также и 
своею ловкостио и хитростно (Суд. XIV, XV). 
Быть можетъ, тотъ же самый воинственный 
духъ и хитрость служили отличительною чер
тою и всего колена Данова.

Данъ (городъ) (Быт. XIV, 14, Нав. XIX, 
47, Суд. XVIII, 29) — городъ Данъ былъ пе- 
рестроеиъ изъ Лаиса, какъ нами упомянуто 
въ предъидущей статье. Онъ находился на се
верной оконечности земли Израилевой въ ко
лене Нефеалимовомъ, при подошве Ливана, 
близъ верховья 1ордана и, какъ некоторые 
думаютъ, далъ имя означенной реке (Jor— 
источиикъ, Dan—Дана). Впрочемъ, означенное 
словотолковаше безосновательно. 1ордаиъ не 
имеетъ никакой связи съ словомъ Данъ. Это 
назваше дано было реке задолго до озна- 
ченнаго времени. Борданъ— происходить отъ 
Еврейскаго слова, значущаго течь внизь и 
означаетъ иеточникъ скоро и постоянно те- 
куний. Городъ Данъ былъ взятъ царемъ Асси- 
рШскимъ (IU Дар. XII, 29). Здесь 1еровоамъ 
поставилъ одного изъ золотыхъ тельцовъ и 
установилъ ему торжественное богослужеше 
(UI Дар. XII, 29, Am. YHI, 14), хотя идоло- 
служеше и господствовало здесь до него (Суд. 
XVIH, 17 — 19, 2 4 — 31). Ныне место Дана 
указываюсь на в. отъ Нанеады, на неболь- 
шомъ холме: Тель-Эль-Кади. Источники въ 
Тель - Эль - Кади прямо соответствую т тому 
источнику, который 1осифъ называешь другимъ 
источншомь Бордана, тоже подъ иазвашемъ 
Дань.

Данъ городъ (1езек. XXXVII, 19) произво- 
дилъ торговлю съ Тиромъ и Яффою, желе- 
зомъ, Kaccieio и благовонною тростйо; поло
жеше его точно неизвестно. См. Деданъ.
. Данъ-Яанъ (II Дар. XXIV, 6) упоминается 

только въ означенной цитате. Находился между 
Галаадомъ и Сидономъ, и вероятно это тотъ 
же самый городъ, о которомъ сказано выше,
т. е. Северный Данъ, или прежнШ Лаисъ.

Дара (перлъ мудрости) (I Пар. II, 6)— 
одинъ изъ сыновъ Зары.

Дарда (перлъ мудрости) (Ш Цар. IV, 31) — 
мудрецъ, современникъ Соломона. Упоминается 
въ числе 4-хъ лицъ, отличавшихся своею 
мудростпо, которые впрочемъ уступали въ ней 
Соломону (Ш Дар. IV, 31). Первый изъ этихъ 
мудрецовъ былъ Еоаиъ, Езрахитянииъ, 2-мъ 
Еманъ, затемъ Халкола и Дарда -  сыновья 
Махола.
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Дань, подать, пошлина. У Евреевъ были пош
лины двоякаго рода: церковный и гражданств. 
По 1удейскому закону (Исх. XXX, 13 — 15), 
каждый Израильтянинъ свыше 20 л'Ьтъ обя 
зывался ежегодно давать полсикля на храмъ, 
какъ выкупъ за свою душу. Этотъ законъ и 
после Вавилонскаго плена простирался навсехъ 
1удеевъ, живущихъ и вне Палестины. Со вре
мени царей у Евреевъ являются налоги граж
данств. Во время Соломона подати были до 
того тяжелы, что народъ просилъ сына его 
Ровоама сложить часть податей. Не получивъ 
отъ Ровоама удовлетворены своей просьбы, 
1удеи разделились на два царства: 1удейскоеи 
Израильское. По завоеваны 1удеи Римлянами 
Евреи должны были платить подати Римлянамъ, 
чрезъ своихъ туземныхъ правителей. При Кви
ри те  сделана была перепись всехъ имешй 
(Деян. V, 37) для наложения поземельной по
дати. Пошлины съ торговли, по дорогамъ, 
морскимъ гаванямъ отдавались на откуиъ, при- 
чемъ происходило много угнетешй, вызывав- 
шихъ ропотъ въ народе. Господь и апостолы 
внушали верующимъ въ точности исполнять 
все гражданств обязанности, въ томъ числе 
и внесете податей: Отдавайте Кесарево Ке
сарю, а Божге Богу (Me. XXII, 21). Отда
вайте всякому должное: кому оброкъ— обронъ, 
кому страхъ— страх?, (Римлян. ХШ, 7). Самъ 
Господь въ беседе съ ап. Петромъ показалъ 
ему, что хотя Онъ, какъ Сыиъ БожШ, и можетъ 
быть освобожденъ отъ внесешя подати, но, 
дабы предупредить всякое недоразумеше въ 
народе со стороны сборщиковъ, с.творилъ 
чудо, а именно: приказалъ ап. Петру идти на 
море и закинуть уду. Ап. Нетръ пошелъ и 
во рту у пойманной.рыбы пашелъ статиръ 
(четыре драхмы) и заплатилъ дань какъ за 
Господа, такъ и за себя (Me. XVII, 21).

Дарике. Персидская овальная золотая монета, 
съ изображешемъ царя въ короне, стоящаго

Драхма Дарине въ настоящую величину.

на коленяхъ и держащаго въ левой руке 
лукъ, а въ правой жезлъ или копье, бывшая 
въ обращены у Евреевъ после плена, вместо 
свящ. сикля, какъ дань храма. Ценностно 
своею равнялась 20 сер. аттич. драхмамъ или 
одному Еврейскому сиклю (I Ездры И, 69,

YHI, 27, Неем. VII, 70) и весила около 4-хъ 
золотниковъ чистаго золота. Эта монета полу
чила свое назвате, какъ полагаютъ, отъ того 
что въ первый разъ была выбита Дар1емъ 
Гистаспомъ, ц. Персидскимъ.

Дары (Перс, царь, повелитель; на древ- 
нихъ памятиикахъ: Дар1авушъ) — имя несколь- 
кихъ царей, упоминаемыхъ въ Свящ. Писаны:

а) (Дан. V, 31 и др.) ДарШ I МидШскШ (XI,
1), сынъ и наследникъ Ассуира — последнШ 
царь МидШскШ. Къ собственному имени его 
Д арт  прибавлялось назвате Аетгагъ, в е 
роятно, обгцШ царскш титулъ, иначе Ашда- 
халг , что значитъ жалящая змгъя—символъ 
МидШскаго царства. При означенномъ царе 
Данылъ былъ возведешь въ самое высокое до
стоинство (VI, 2) и удостоенъ отъ Бога но- 
выхъ откровенШ. После чудеснаго спасетя 
Датила во рве львиномъ, Дарт издалъ по
всеместный указъ: блаюювгьть предъ Боъомъ 
Датиловыиъ , ибо Онъ есть Богь живши и 
Присно су щный гг царство Е ю  несокрушимо 
и владычество безконечно (VI, 26);

б) (I Ездры IV, 5, Агг. I, 1, Зах. I, I) —  
второй царь того же племени, сынъ Истаспа, 
вступивши! на престолъ Персидский по убйеши 
Лжесмердиза. Въ царствоваше его 1удеи воз
вратились въ 1ерусалимъ и возобновили ра
боты по перестройке храма 1ерусалимскаго. 
На шестой годъ его царствовашя c'rpoenie 
храма было окончено, оиъ быль освященъ 
и въ немъ была торжественно отпразднована 
Пасха. Городе Вавилоиъ, недовольный неко
торыми изъ указовъ Кира, возмутился, и Да
рШ после почти двухлетней осады (въ чемъ 
почти буквально исполнилось пророчество Исаы 
(XLYII, 7— 9) овладелъ этимъ городомъ. По 
свидетельству Геродота, онъ приказалъ срыть 
и разрушить до основашя сто медныхъ го- 
родскихъ воротъ Вавилона (Iep. 1Л,58). Да- 
рШ былъ разбитъ Греками въ известной бит
ве при Мараооне;

в) (Неем. XII, 22, I Мак. I, 1)—третш и 
последшй царь ПерсидскШ, ДарШ Ш, иначе 
ДарШ Кадоманъ. Александръ МакедонскШ раз- 
билъ его сначала на Гранине, затемъ при 
Иссе и Арбеллаее и темъ положилъ конецъ 
Персидской монархш. Такъ исполнились про
рочества Дапыла (II, 3 9 ,4 0 , VII, 5, 6, 20— 22);

г) (I Мак. XII, 7—20) — одинъ изъ царей 
Лакедемонскихъ, современникъ первосвящен
ника Онш I. Въ Александр1йскомъ кодексе и 
въ Вульгате имя это читается: A pia ,

Дарканъ (носильщикъ) (IЕздрыII, 56, Неем. 
VII, 58)—рабъ Соломона; его потомки возвра-
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тились изъ плена съ .Зоровавелемъ. Во II 
Ездры (Y, 33) стоитъ: Лозонъ.

Даръ языковъ (I Кор. XII, XIII, XIY)—осо
бенный даръ БожШ, отличающш Церковь апо
стольскую. Для правильнаго уразувгЬшя сего 
дара надобно различать даръ языковъ, сооб
щенный апостоламъ въ день Пятидесятницы, 
coiuecTBieuTb на нихъ Св. Духа, въ виде огнен- 
ныхъ языковъ, и дароваше языковъ верую- 
щимъ (Деян. II, 1— 18).

Дафна (лавровое дерево) (II Мак. IY, 33)— 
знаменитая роща и капище Аполлона и Арте
миды, близъ СирШской Аггиохш, находившая
ся, какъ полагаютъ, на левомъ берегу Орон- 
та въ настоящей местности: Бейтъ-Элъ-Маа. 
Построеше капища приписываютъ Селевку Ни- 
катору. Оно пользовалось, между прочимъ, 
правомъ убежища и считалось неприкосновен- 
нымъ, и зд'Ьсь-то укрывался отъ преследо
вали недостойный первосвящениикъ Ошя, о 
чемъ и упоминается во II Маккавейской книг!, 
въ выше означенной цитат!.

Даеанъ (источникъ) (Числ. XYI, 1 — 26, 
Втор. XI, 6, Пс. CY, 1 7 )— Рувимлянинъ, сынъ 
Емава, составившШ съ своимъ братомъ Ави- 
рономъ, левитами: Кореемъ, Ономъ и друг, 
заговоръ противъ Моисея и Аарона и нака
занный за то отъ Бога страшною смертно. 
Семейство Корея за исключешемъ сыновей, 
вероятно раскаявшихся (XXYI, II), и Даеанъ 
и Авиронъ съ своими сообщниками были жи
выми поглощены землею, тогда какъ двести 
пятьдесятъ челов'Ькъ, участвовавшихъ въ воз
мущены истреблены огнемъ небесиымъ. См. 
Корей.

Даеема (I Мак. Y, 9) — укр^плеше въ Га
лаад'!, въ которомъ нашли себе уб'Ьжище Ев
реи, преследуемые язычниками во времена 
Аиттоха Епифаиа и потомъ избавленные отъ 
вуаговъ Маккавеями 1удою и 1онаоаномъ (II 
Мак. Y, 9, 2 4 - 5 4 ) .

Дворъ стражи (Iep. XXXII, 2), иначе дворъ 
Темничный — находился въ царскомъ дворце, 
съ угловою башнею, выходившей на дворцо
вый дворъ. Здесь помещалась царская двор
цовая стража, равно какъ онъ былъ местомъ 
заключения вельможъ и другихъ выдающихся 
лицъ, какъ напр. прор. 1еремш, во дни ц. Се- 
декш (Iep. XXXF/' 1— 3).

Дворъ, упоминаемый евангелистомъ Лукою 
(XXII, 55), находился при доме первосвящен
ника Kaiaobi и, по всей вероятности, это было 
огороженное, но открытое место, лежавшее 
гораздо ниже, чемъ комнаты нижняго этажа.

Деввора (пчела) (Тов. I, 8 )—бабка Товита,

у которой онъ воспитывался и внушешямъ 
которой, вероятно, онъ обязанъ своимъ бла- 
гочешемъ (Тов. I, 4— 12) во все время по
следующей своей жизни. Въ Вульгате и у 
Лютера этого имени здесь 1г!тъ.

Девиръ (писецъ) (Пав. X, 3) — имя царя 
города Еглона, повешениаго Навиномъ вмес 
съ другими четырьмя Хананейскими царями 
(X, 3 - 2 3 ) .

Девлаеа (кругъ) (II Пар. XXXYI, 2) — го- 
родъ или селеше въ Емаое, въ которомъ за- 
ключеиъ былъ въ оковы Фараономъ Нехао 1у- 
дейскШ ц. 1охазъ, умершШ затемъ въ Египте. 
Здесь Седешя былъ судимъ Навуходоиосоромъ 
(IY Цар. XXY, 6). Въ параллельномъ мест! 
(IY Цар. ХХШ, 33, 34) стоитъ: Риека. По 
Робинзону, это, вероятно, настоящая Рабла 
на дороге изъ Баалбека въ Хомсъ, на раз- 
стоянш полупути между темъ и другимъ.

Девора (пчела)—имена двухъ женщинъ:
а) (Быт. XXIY, 59) — кормилица Ревекки, 

сопровождавшая ее въ Ханаанскую землю, 
когда она оставила домъ брата своего Лавана 
въ Месопотамш для вступлешя въ замужство 
за Исаака. Въ кн. Быт. (XXXY, 8) говорится, 
что по смерти своей она была погребена подъ 
дубомъ близъ Веоиля, названнымъ дубомъ пла
ча. Изъ сего можемъ заключить, что означен
ная служанка пользовалась особенною любо
вно въ семействе naTpiapxa, въ которомъ по
теря ея глубоко чувствовалась. Обычай погре- 
бешя подъ деревьями бьтлъ весьма распростра- 
ненъ у Евреевъ (I Цар. XXXI, 13, IV Цар. 
XXI, 18).

б) (Суд. IY, 5 )—известная пророчица, быв
шая суд!ехо Израиля, по смерти суды Аода, 
жена Лацидооова. Она жила подъ пальмою 
Девориною, между Рамою и Вееилемъ, на гор! 
Ефремовой. Израиль, въ означенное время, за 
грехи свои находился подъ тяжкимъ игомъ 
1авина ц. Ханаанскаго. Девора, по Божествен
ному указанно, призвала къ себе Барака и 
именемъ Бога повелела ему расположиться на 
горе Оаворе съ десятью тысячами мужей. А 
я , сказала она при этомъ, приведу къ тебгь 
къ потоку Еиссону, Сисару, военачальника 
Iaeuua и колесницы ею и много модное войско 
ею и предамъ ею въ руки твои (Суд. IY, 7).

Варакъ согласился идти только въ томъ слу
чае, если Девора будетъ сопутствовать ему, 
на что она ответила: пойти пойду съ тобою, 
но знай , что... въ руки о/сенщины предаешь 
Господь Сисару (ст. 9), т. е. что честь по
беды будетъ принадлежать женщине, а не ему. 
Собьшя опправдали пророчество Деворы. Раз
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битый Варакомъ у потока Кисона, Сисара бе- 
жалъ, потерявъ все свое войско, 900 желез- 
ныхъ колесницъ, и затемъ погибъ отъ руки 
1аили, жены Хевера, въ шатре которой онъ 
укрылся отъ преследовали Барака. Такимъ 
образомъ честь окончательной победы надъ 
Сисарою действительно досталась женщине. 
Девора и Варакъ прославили Бога благодар
ственною necHiio (Суд. Y), которая считается 
образдовымъ произведешемъ Еврейскаго кра- 
снореч1я и составляетъ содержите пятой гла
вы книги Судей. Израиль отмщенъ, такъ на
чинается эта возвышенная песнь, народъ по- 
казалъ рвете; прославьте Господа (ст. 2). 
Съ неба сражались, звезды съ путей своихъ— 
съ Сисарою (ст. 20). Да будетъ благословен
на между женами Таиль., жена Хевера Ее- 
неянина, между женами въ шатрахъ да бу
детъ благословенна! Воды просилъ онъ ( Си
сара), молока подала ему... ш вую р ук у  свою 
протянула къ колу, а правую къ молоту ра- 
ботниковъ; ударила Сисару, поразила голову 
его, разбила и пронзила високъ его. Къ но- 
гамъ ея склонился... гдгъ склонился, тамъ и  
палъ сраженный. Въ окно выглядываешь и 
вопить мать Сисарина сквозь ргьшетку: что 
долю нсйдетъ конница его, что медлятъ ко
леса колесницъ его? Умныя изъ ея женщинъ 
отвгьчаютъ ей, и сама она отвючаетъ на 
слова свои; вгърно они нашли, дгьлятъ добы
чу, по дуьвицгь, по двгь дтьвицы на каждаго 
воина... Такъ да погибнуть всю враги Твои , 
Господи! Жюбягцги оюе Его да будутъ, какь 
солнце, восходящее во всей силгь своей (ст. 
24— 31)! Сими, по истине, величественными 
словами ззканчивается хвалебная песнь Дево
ры. Во время ея правлешя покоилась земля 
40 ш т ъ  (ст. 31), замечаетъ историка», закан
чивая исторно судш и пророчицы Деворы.

Деданъ (низменный)—назваше двухъ мест
ностей:

а) (lop. XX Y, 23, 1ез. XXY, 13) область 
Каменистой Аравш, къ ю. отъ Идумеи, засе
ленная потомками Дедана, сына 1окшана, сына 
Авраамова отъ Хеттуры (Быт. XX Y, 3).

б) (1ез. XXY, 13, XXY11,1 5 - 2 0 ,  XXXYIII,
13)—страна въ Аравш близъ Персидскаго за
лива, торговавшая съ Тиромъ слоновою костыо, 
чернымъ деревомъ и др., и населенная по
томками Дедана, сына Раамы (Быт. X, 7) изъ 
потомковъ Хуша. Въ этой стране долгое вре
мя, после падешя Тира, существовалъ еще 
городъ Деданъ, производивший обширную тор
говлю частно и геми предметами, о которыхъ 
упоминаетъ пр. 1езекшль. Положение оихъ

местностей неизвестно, хотя и находятъ сле
ды имени Деданъ въ нынешнемъ Дадене, од- 
номъ изъ острововъ Персидскаго залива. П ро
рочество объ Аравш  (Ис. XXI, 1 3 ).— Въ лгьсу 
Аравтскомъ ночуйте караваны Деданскге! Въ
последнемъ слове, очевидно, указывается на 
торговыхъ жителей Дедана.

Деиръ (кругъ, окружность) (Дан. Ш, 1 )— 
обширная равнина въ стране Вавилонской, 
на которой Навуходоносоръ водрузилъ золо
той истуканъ. Некоторые думаютъ, что озна-

Равнина Деиръ или селеш е Д уръ.

ченная равнина, доселе еще называемая Де- 
иромъ, находилась на левомъ берегу Тигра, 
а. друпе съ большею вероятности) предпола- 
гаютъ, что она тождественна съ долиною на 
на ю.-в. отъ Вализы  (Балофъ), на которой, 
по свидетельству ученаго путешественника 
Опперта, на такъ иазываемомъ холме Элъ-Мо- 
ката доселе еще существуютъ остатки пьеде
стала колоссальной статуи.

Делайя, Дела'т (Господь Избавитель) — имя 
следующихъ пяти лицъ: (I Пар. Ш, 24) а) одинъ 
изъ семи сыновей Елюеная, потомка Давидова.

б) (I Пар. XXIY, 18j имя начальника 23-й 
изъ 24-хъ чреды, на которые священники раз
делены Давидомъ;

в) (Iep. XXXYI, 12—25) сынъ Сема1я, изъ 
вельможъ при дворе ц. 1оакима, сына 1ос1ева;

г) (I Ездры И, 60, Неем. YII, 62) лице, 
сыновья котораго значатся въ числе возвра
тившихся изъ плена съ Зоровавелемъ;

д) (Неем. YI, 10) сынъ Мегатавела и отецъ 
Шемаш.

Делосъ (I Мак. XY, 23)—наименьший изъ 
Цикладскихъ острововъ Эгейскаго моря, по 
миоолоии, считавшийся родиною Аполлона и 
сестры его Артемиды или Щаны. Некогда су
ществовалъ здесь оракулъ ДелосскШ, считав
шийся самымъ вернымъ. На этомъ острове, 
по словамъ 1осифа, жило значительное число 
Евреевъ, и торговля его была такъ развита,
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что въ некоторые дни на р ы р ах ъ  Делоса, 
продавалось до тысячи невольниковъ (Ios. Ап- 
tiq. XIV, р. 668). Въ настоящее время Делосъ 
почти необитаемъ по причине вреднаго кли
мата.

Демонъ (Тов. VI, 8)— злой духъ, которымъ 
была одержима Сарра, дочь Рагуила, жившаго 
въ Екбатанахъ МидШскихъ, чудесно спасеннаа 
отъ него впоследствш по особенной милости 
Бож1ей. См. Шаволъ.

Демоеонъ (И Мак. XII, 2 )— СирШскШ вое- 
начальникъ въ Палестина при Антшхе Евпа- 
тор'Ь V.

День. (См. Времясчислеже Библейское) Въ | 
Свящ. Писати упоминаются различные часы 
дня, какъ-то:

а) Заря—время предъ появлешемъ солнца. 
Въ это время воскресъ Господь (Мр. XVI, 2, 
Me. XXVin, 1).

б) Восходъ солнца (И Цар. XXXIII, 4).
в) Дневной зной (Быт. XVIII, 1) — около 

9 ч. утра. Самое жаркое время дня.
г) Полдень (Быт. ХУД, 16).

. д) Прохлада дня. Время предъ солнечнымъ 
закатомъ (Быт. Ш, 8). Персы до сихъ поръ 
называюсь такимъ образомъ эту часть дня.

е) Вечерь. Евреи принимали два вечера; 
первый начинался около 3 часовъ, а послед
ней около 5 час. пополудни. Спаситель испу- 
стилъ духъ на кресте при начала перваго ве
чера, а при начала втораго снятъ со креста. 
Разность между самымъ длиннымъ (21 или 
22 шня) и самымъ короткимъ днями въ Па
лестина (21 или 22 декабря) составляетъ че
тыре часа и нисколько минутъ. Первый про
должается около 14 час. и 10 мин., а второй 
9 час. и 50 м.

День воскресный (Апок. I, 10) празднуется 
со времени Воскресешя Христова. Въ кн. 
Деян., упоминается о собранш учениковъ, т .е .  
хриейанъ, во едину отъ субботъ, т. е. въ 
первый день недели, или воскресный для пре- 
ломленгя хлгьба, т. е. для совершешя таин
ства Евхаристш (Деян. XX, 7). У ап. и ев. 
1оанна также упоминается день недтьльный или 
воскресный (Апок. I. 10).

День очищент (Лев. XVI, 2— 34, ХХШ, 
26—32)—10-й день седьмаго месяца (но на
шему счисленш 10 сент., соединявнийся у Ев- 
реевъ съ постомъ и сокрушешемъ о грехахъ. 
Въ этотъ день первосвященникъ приносилъ 
жертву за себя, поставивъ предъ Скишею 
двухъ козловъ, и по жребш одного изъ нихъ 
закалывалъ и приносилъ въ жертву за грехи 
всего народа; входилъ нисколько разъ въ Св.

Святыхъ, кадилъ и кропилъ KpoBiio надъ очи- 
стилищемъ, а потомъ возливалъ кровь на рога 
алтаря и также кропилъ на него. Надъ дру- 
гимъ же козломъ онъ испов'Ьдывалъ грехи все
го народа и повелевалъ изгнать его въ пу
стыню. Все же священнодейств!е оканчивалось 
всесожжешемъ. Обрядъ этотъ, несомненно, 
служилъ прообразомъ искупительной, очисти
тельной и умилостивительной жертвы Христо
вой (Евр. XI, 11— 14).

Деньги. См. Монета.
Дерв1я (значеше слова неизвестно) (Деян. 

XX, 4) — городъ въ Ликаонш, Малой Азш. 
Точное положеше его неизвестно. ГаШ и Ти- 
моеей, какъ полагаютъ, были уроженцами Дер- 
вш. Св. ап. Павелъ во время перваго и вто
раго своего проповедническаго путешееччня 
(Деян. XIV, 19—26, XVI, 1), и весьмаверо- 
ятно также и во время третьяго, посетила» 
означенный городъ.

Дерево. Главныя деревья въ Палестине опи
сываются въ нашей Энциклопедш каждое подъ 
его собственнымъ назвашемъ. Они сгруппиро
ваны вместе следующимъ образомъ писателемъ 
кн. Екклез1астъ: я возвысился какъ кедръ Ливан
ский и какъ кипарисовое дерево въ горахъ Ермон- 
скихъ. Я  возвысился какъ пальмовое дерево въ 
Енгадди и какъ розовое растете въ 1ерихонгь, 
какъ пре красное оливковое дерево наплодоносномъ 
полть, и взроеъ какъ дерево въ равнить при 
водгъ. Какъ терпентиновое дерево, я простеръ 
свои вгътви, и мои вгьтви суть в)ьтви че
сти и благости. Какъ виноградная лоза, я 
издавалъ пргятное благоуханге, и мои цвгьты 
суть плодъ чести и богатства.

Деревья упоминаемый въ Свящ. Писаши 
суть следуЮ1щя: миндальное дерево (Быт. 
XLIU, 11), красное дерево (Ш Цар. И, 12), 
яблоня (Пес. Пес. И, Ш), ясень (Исх. XLIV, 
14), кедръ (Ш Цар. X, 27), кипарисъ (Ис. 
XLIY, 14), фиговое дерево (Втор. VUI, 8), 
смоковница, гранатовое дерево (Вт. VIII, 8), 
можжевеловое дерево (III Цар. XIX, 4, 5), 
горчичное дерево (Me. XIII, 32), ситтимъ 
(Исх. XXXVI, 29), теревинвовое (Ис. VI, 13) 
и друг.

Дерево красное (III Цар. X, И , 12, II Пар. 
IX, 10, 11) — при Соломоне красное дерево 
въ изобилш привозилось изъ Офира съ золо- 
томъ и драгоценными камнями на корабляхъ 
Хирама. Употреблялось для устройства храма 
и дворца и для музыкальиыхъинструмеитовъ. 
Вероятно, это было сандальное дерево, ра
стущее въ Индш и на о. Цейлоне, и высоко 
ценимое на Востоке за твердость, красивый
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цветъ и годность къ скорой и блестящей по
лировка.

Десавъ (II Мак. XIV, 16)—место сражешя 
въ 1уде*Ь 1уды Маккавея съ Никаноромъ, пол- 
ково дцемъ СирШскаго ц. Димитр1я. По миенш 
Вальда, Десаву соответствуешь Адаса.
. Десанъ. См. II Ездры31. Въ пар. местахъ 

I Ездры II, 48 и Неем. VII, 50 стоитъ': Ре-
цинъ.

Десятиград1е (Декаполь) (Mo. IV, 25, Мр. 
V, 2 0 )—обыкновенно описывается, какъ об
ласть полуколена Манасшиа, на в. отъ 1ор- 
дана. Географы вообще согласны въ томъ, 
что Скиоополь былъ главнымъ изъ 10 горо- 
довъ означенной области, и только онъ одииъ 
лежалъ на з. отъ 1ордаиа; что Ипдонъ, Га- 
дара, Д1оиъ, Пелея, или Пелла, Гераза, или 
Гергесъ, Филадельф1я и Рафаиа или Роеонъ— 
составляли семь городовъ изъ остающихся де
вяти, а остальные два были Канаеа и Дамаскъ. 
Города эти составляли своего рода союзъ, по
добно, быть можетъ, бывшимъ Ганзейскимъ 
городамъ и пользовались особенными правами. 
Во время земной жизни Господа они были на
селены преимущественно чужестранцами (Гре
ками). Симъ объясняется то обстоятельство, 
что Гергесинцы имели болышя стада свиней 
(Me. VII, 30— 83), каковое з а н я т  воспреща
лись Еврейскимъ законодательствомъ. Изъ 
всйхъ сихъ городовъ, теперь находящихся 
въ запуст'йыш, одинъ только Дамаскъ, по
добно оазису въ пустыне, остается доселе мно- 
голюднымъ и цв'Ьтущимъ городомъ. Слово: 
decnmuipadie встречается въ Свящ. Писанш 
и именно въ Н. 3. только три раза: Me. IV, 
25, Мр. V, 20, VII, 31.

Десятина или десятая часть (Быт. XIV, 20) — 
родъ дара, известный Евреямъ еще за-долго 
до временъ Моисея. Это прииошеше, состав
лявшее даръ Богу, состояло изъ десятой ча- j 
сти произведешй земли, стадъ и т. п. и шло 
въ пользу левитовъ, не имевшихъ земель- 
ныхъ уделовъ и потому нуждавшихся въ сред- 
ствахъ своего существовашя. Десятина, въ 
означенномъ случае, составляла нечто въ роде 
ренты, платимой имъ взаменъ земли. Одну 
десятую часть своей десятины левиты въ 
свою очередь вносили на содержаше перво
священника (Числ. XVIII, 21— 32). Остающь 
яся девять частей снова делились на десяти
ны, и изъ второй десятины уготовлялось празд
нество во дворе святилища, или въ какомъ- 
либо смежномъ съ нимъ святилище. Впро- 
чемъ, если 1удей находилъ иеудобнымъ для себя 
внести свою десятину въ натуре, то ему доз

волялось продать ее и внести деньги съ при
бавкою одной шестой части вырученной сум
мы; на эти деньги онъ покупалъ все потреб
ное для празднества и затемъ уже шелъ во 
святилище (Втор. XIV, 22— 27). На семъ 
празднестве они угощали свои семейства, дру
зей и левитовъ. На основаши словъ Второ- 
закошя (XIV, 28, 29) можно думать, что въ 
каждый третШ годъ требовалась отъ Евреевъ 
еще третья десятина, съедаемая въ обществе 
бедныхъ и левитовъ, престарелыхъ и немощ- 
ныхъ, хотя некоторые западные толкователи, 
какъ напр. Маймонидъ, Михелисъ идр. отри- 
цаютъ существоваше оной. Скотъ приносили 
какъ десятину следующимъ образомъ: его вы
пускали изъ хлевовъ подъ жезломъ, находя
щимся въ чьихъ-либо рукахъ, который касал
ся каждаго десятаго по счету животнаго, по
сле чего оно делалось собственное™) леви
товъ, не смотря на то, хорошо ли оно было 
или худо, и заменять его уже не позволя
лось (Лев. XXVII, 32, 33). Не видно, требо
валась ли десятина отъ растений и травъ. 
Известно только, что фарисеи давали деся
тину съ мяты , анису и тмину (Me. ХХШ, 23).

Дивлаимъ (мягкость и пр1ятность вкуса пло- 
довъ) (Осш I, 3 )—имя отца или матери Га- 
меры, жены пророка Осш. Некоторые принима
юсь за имя нарицательное, какъ значущеежену 
сластолюбивую, преданную удовольств1ямъ.

Дивлаеъ (округъ) (1ез. VI. 14) — местность, 
составлявшая одну изъ оконечностей земли 
Израильской; вероятно, это была Р ивла  на 
восточномъ берегу Оронта, при которой были
избиты священники и 1ерусалимсше вельможи 
царемъ Вавилонскимъ, и совершено много же
стокостей надъ последнимъ царемъ 1удейскимъ 
Седешею (IV Цар. XXV, 6, 20, 21).

Дивонъ (по Фюрсту, место источниковъ, 
по Гизешю, таяше, изнываше) (Числ. XXI, 
30, Нав. XIII, 9):

а) Городъ, какъ кажется, первоначально 
принадлежавши Моавитянамъ (Числ. XXI, 29, 
30). Колено Даново возобновило оный (XXII, 
34), но Моисей назиачилъ его колену Руви
мову (Нав. XIII, 17). Во времена Исаш и 1е- 
ремш онъ снова былъ взять Моавитянами 
(Ис. XV, 2, Iep. XLVIII, 18). Дивонъ нахо
дился на восточной стороне 1ордана. Еще во 
времена 1еронима существовало место съ по
добными иазвашемъ. Впрочемъ новейшие пу
тешественники не могли съ достоверное™  
определить место Дивона. ЕвсевШ и 1еронимъ 
упоминаютъ о Дивоне подъ именемъ Давой 
пли Девой. Въ ихъ время Дивонъ былъ боль-
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тою  деревнею за Арнономъ. Ныне онъ но
сить назваше Дибанъ и лежитъ въ 5 вер- 
стахъ къ с. отъ Арнона въ Вади-Моджебп>\

б) (Неем. XI, 25) — другой Дивонъ на ю. 
отъ 1удеи, на границе съ Идумеею. Думаютъ, 
что онъ тождественъ съ городомъ Димона 
(Нав. XV, 22). Въ немъ поселились 1удеипо 
возвращенш изъ Вавилона. Развалины его ука- 
зываютъ въ Вади-Ед-Дейбъ  къ с.-в. отъ 
Арада.

Дивонъ-Гадъ (Числ. XXXII, 45, 46)— одинъ 
изъ становъ Израильтянъ въ земле Моавит- 
ской во время 40-летняго ихъ странствовашя. 
Несомненно, что это место тождественно съ 
Дивономъ, но почему называется Гадовымъ и 
когда получилъ это наименоваше — решить 
трудно. Всего вероятнее, получилъ свое 
назваше отъ того, что былъ возстановленъ 
сынами Гада.

Дидимъ (близнедъ) (1оан. XI, 16, XX, 24) — 
прозваше ап. 0омы. См. 0ома.

Дидрахма (две драхмы) (Me. XVII, 24) — 
греческая серебряная монета, на нашъ счетъ 
въ 4В коп. сер. Она равнялась половине сикля 
и собиралась по закону Моисееву на храмъ 
со всякаго 1удея, достигшаго двадцатилетиям 
возраста (Исх. XXX, 11—16). По разрушении 
1ерусалима Веслаш иъ повелелъ обращать эту 
мелкую монету въ государственную казну.

Дизагавъ (золотообильное место) (Втор. I,
1)—назваше местности въ АравШской пусты
не, упоминаемой въ означенной цитате, где 
Моисей сказалъ Израильтянамъ свою послед
нюю речь, но о местности этой говорится 
такъ неопределенно, что едва ли можно ука
зать точное местоположеше ея. Некоторые, 
а также и д-ръ Робинсонъ, думаютъ, что она 
тождественна съ нынешнимъ Дагабомъ, мы- 
сомъ на з. берегу Еланитскаго залива съ при
станью и финиковыми деревьями. Назваше 
свое, по замечанию некоторыхъ, могла полу
чить отъ встречающихся здесь въ болыпомъ 
количестве пластинокъ слюды, блестящихъ на 
подоб!е золота.

Д ите плоды, огурцы (по Слав, дшгя яблоки) 
(IV Цар. IV, 39)—изъ семейства тыквенныхъ, 
листья и ветви ихъ походятъ на ветви насто- 
ящихъ огурцовъ и стелятся по земле. Плоды 
ихъ, имеюнце видъ и величину яйца, на вкусъ 
очень горьки, вредно действуютъ на здоровье 
и могутъ быть опасны для жизни, какъ то 
видимъ изъ случая во дни пр. Елисея (IV 
Цар. IV, 40). Въ Египте и доселе растутъ 
некоторые виды дикихъ огурцовъ. Форма ди- 
кихъ огурцовъ служила въ числе прочихъ ор-

наментальныхъ украшешй Скишй Соломонова 
храма и меднаго моря (III Цар. VI, 18, VII, 24 j.

Дикш оселъ, онагръ. См. Оселъ.
Дикла (место пальмовыхъ деревьевъ) (Быт. 

X, 26, 27, I Пар. I, 21)—одинъ изъ 13-ти 
сыновей 1октана, сына Еверова. Назваше оз
начаешь : пальмовое дерево и, быть можетъ, 
указываешь народъ, происходивший отъ Окта
на и жившШ въ той части Аравш, которая 
изобилуетъ пальмами (Страбонъ и ПлинШ), но 
твердаго основашя на это нетъ.

Дилеанъ (место тыквъ, огурцовъ) (Нав. 
XV, 38) городъ, расположенный въ долине 
или низменности страны 1удейской въ Сефеле; 
онъ упоминается въ Библш только однажды.

Димасъ (Кол. IV, 14)—сначала ревностный 
учепикъ и сотрудникъ св. ап. Павла (Филям. 
I, 24), отрекшийся влоследствш отъ веры, или, 
по крайней мере, отъ дела Евангельской про- 

. поведи, вследств1е чрезмерной любви къ Mipy 
(II Тим. IV, 10, I loan. II, 15), Епифашй го
ворить, что оиъ сделался последователемъ 
Керинфа, E6iona и др. Ап. Павелъ пишетъ 
по этому случаю только то, что онъ возлю- 
билъ нытьштй вгькъ (II Тим. IV, 10). Слу
жить образомъ техъ верующихъ, въ кото-
рыхъ любовь къ Mipy заглушаешь слово и оно
бываешь безплодно (Мо. 13, 22).

Димонъ См. Нав. XV, 22.
Димона воды (Ис. XV, 9)—неизвестно, ка

кая река разумеется подъ означеннымъ на-, 
звашемъ. Некоторые полагаютъ, что это Ар
но нъ, а друпе считаютъ ее за небольшую реку, 
которая, протекая черезъ главные Моавитше 
города, впадала съ в. въ Мертвое море. Ка
жется, означенное назваше употреблено въ 
этой цитате вместо слова: Дивонъ. Впрочемъ, 
какая бы река ни разумелась подъ этимъ име- 
немъ,по пророчествуЖшт^водьг ея должны бы
ли наполнишься кровью... и далее, когда земля, 
черезъ которую протекала она, будетъ пре
дана запустенио; и это пророчество въ свое 
время буквально исполнилось.

Димовонъ (II Мак. XII, 2)—имя одного изъ 
местиыхъ СирШскихъ воеиачальниковъ при 
1уде Маккавее и Aimoxe Евпаторе.

Дина (судъ) (Быт. XXX, 21, XXXIV, 1 ) -  
дочь 1акова отъ Лш и сестра Симеона и Ле- 
B ia. Когда на 15-мъ или 16-мъ году своего 
возраста она одна вышла изъ любопытства 
посмотреть девицъ Сихемскихъ на большомъ 
народномъ празднестве въ г. Сихеме, то сынъ 
Эммора князя Сихемскаго, прельщенный ея кра
сотою, обезчестилъ ее и затемъ уговорилъ 
отца своего согласиться на бракъ его съ Ди-
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ною. Они по этому делу снеслись съ 1ако- 
вомъ, предлагая, по обычаю того времени, 
6oMmie дары и вено. Но братья Дины ре
шились отомстить за nopyranie, нанесенное 
ихъ сестре. Они сказали, что согласны на ея 
замужство, но подъ услов1емъ обрезашя всего 
мужскаго населегия Сихема. Сихемляие согла
сились на это услов1е и на третШ день по 
обрезаши, когда весь мужескШнолъ находил
ся еще въ болезненномъ состояши, Симеонъ 
и ЛевШ напали на городъ и умертвили все 
мужское его иаселеше, не исключая Эммора и 
его сыиовъ. Это сильно встревожило 1акова 
и онъ не забылъ о жестокости своихъ сыно
вей даже и на смертиомъ одре. Симеонъ и 
Левш братья, сказалъ онъ, орудья жесто
кости мечи ихъ... Ибо они въ гневе своемъ 
убили мужа, и по прихоти своей перерезали 
жилы тельца. Проклятъ гнуьвъ ихъ, ибо же- 
стокъ, и ярость ихъ, ибо свирепа  (Быт. ХЫХ). 
Дина упоминается въ числе прочихъ лицъ пе
реселившихся съ 1аковомъ въ Египетъ (Быт. 
Х Ш , 15).

Динарш (Me. XYIII, 28, XX, 2, XXII, 19 
и др.)—наиболее употребительная въ Пале
стине во время земной жизни Спасителя, Рим
ская серебряная монета, составлялъ У* сикля 
или 21 коп. сер. Въ древности на дииар1е 
изображалась богиня Рима, а во времена им- 
перш—Римсшй императоръ и его надпись. Бы
ли и золотые динарш, равнявшиеся 25 сере- 
брянымъ дииар!ямъ. Одинъ динарШ составлялъ 
дневную плату за трудъ наемника, какъ то 
видно изъ притчи Господа о найме рабочихъ 
въ винограднике (Mo. XX, 2).

Дингава (место грабежа и убежища) (Быт. 
XXXYI, 32)—главный ИдумейскШ городъ при 
царе Беле, сыне Веорове. Положеше не из
вестно.

Динеи (Ездры IY, 9) — одно изъ АссирШ- 
скихъ племенъ, переселениыхъ Аснафаромъ 
въ Самарию, после того какъ Израильтяне 
были отведены въ пленъ Салманассаромъ. 
Вместе съ другими переселенцами они стара
лись воспрепятствовать возстановлешю храма 
1ерусалимскаго при Зоровавеле и успели было 
прюстаиовить работы, написавъ письмо Артак
серксу (Лжесмердизу) о вреде разрешенной 
постройки храма для царя и царства. Когда 
же,-, по повелению Дар1я, работы возобнови
лись, Динеи снова вмешались въ дело (I Ездры 
Y, 3— 6) строешя, но ДарШ приказалъ имъ 
помогать въ работахъ строителями Опреде
лить съ точностно ихъ местожительство въ 
настоящее время невозможно.

Дискъ (II Мак. IY, 14)— круглая пластинка 
изъ камня или металла, бросаемая древними 
во время игръ на далекое разстояше. Въ 
этихъ и подобныхъ играхъ во время перво- 
священника-отступника 1асона принимали уча- 
CTie даже священники, предпочитая эти игры 
своему служению при жертвеннике.

Дишонъ (серна,горная коза): а) (Быт. XXXYI,
21) младний изъ сыновъ Сеира Хорреянина.

б) (Быт. XXXYI, 24) сынъ Аны и внукъ 
Оеира. Делались попытки отождествить потом- 
ковъ этихъ лицъ съ некоторыми изъ Араб- 
скихъ племенъ, но безуспешно.

Д1аволъ (съ Греч, клеветникъ, обольсти
тель)—злые ангелы по своему коварству и ста- 
рашю обольстить людей и внушить имъ лож
ный мысли и злыя желашя называются д!а- 
волами. Вашъ отецъ дгаволъ, говорилъ Го
сподь неверующимъ 1удеямъ, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашею. Онъ быль 
человекоубийца изъ начала и  не устоялъ въ 
ист ине; ибо нетъ въ немъ истины. Когда 
говорить онъ ложь, говорить свое', ибо онъ 
ложь и отецъ лжи (loan. YIII, 44). Назы
ваются иногда дьаволомъ и детьми дшвола , 
также какъ и сатаною, и люди, по злымъ ка- 
чествамъ душъ ихъ. (1оан. VI, 70, YIII, 44, 
I 1оан. III, 10).

Д’шконисса. Учреждеше д!акониссъ восхо- 
дитъ ко временамъ апостольскимъ: Представ
ляю вамъ Фиву, сестру наш у , д/аконкссу 
церкви Кенхрейской, пишетъ ап. Павелъ къ 
Римлянамъ (XYI, I), Въ правилахъ ЛаодикШ- 
скаго собора (Пр. IX) оне называются ста
рицами, такъ какъ на эту должность изби
рались старыя вдовы, матери, имегонця не ме
нее 60 летъ отъ роду и единобрачный. Глав
ный обязанности ихъ состояли въ томъ, что
бы смотреть за дверью, въ которую женщины 
входили въ церковь; наблюдать за девами и 
вдовами; учить девицъ и женщинъ, прини- 
маемыхъ въ церковь; помогать епископу при 
крещеши женщинъ и вместо онаго делать по- 
мазаше частей тела, за исключешемъ лба; 
заботиться о бедныхъ и больиыхъ; присут
ствовать при уединенныхъ беседахъ ениско- 
повъ, пресвитеровъ и щаконовъ съ женщи
нами. Во времена гонешй на христ1аиство дь 
акониссы иногда служили мученикамъ и му- 
ченицамъ въ темиицахъ, когда благоразум1е 
не дозволяло делать подобный поручешя д1а- 
конамъ. Вдовицами д1акониссы называются по
тому, что избирались изъ вдовицъ, но были 
.иакониссы и изъ девственницъ. Сестра св.
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Григория Нисскаго, Макрина, была д1аконис- 
сою, будучи девою.

Д1аконъ (слово греческое, значущее: слу
житель) (Филип. 1 ,1,1 Тим. III, 8— 12)—назы
вается такъ потому, что обязанность д1акоиа 
служить при таинствахъ. Д1аконство—низшая 
степень священства, учрежденная еще въ апо- 
стольсшя времена. Избраше и рукоположеше 
апостолами первыхъ семи д1аконовъ— Стефа
на, Филиппа, Прохора и Никанора, Тимона, 
Пармеиа и Николая подробно описаны въ кни
ге Деяшй (VI, 1— 7). Первоначально должность 
д1акона состояла въ служеши при трапезе, 
въ попечеши о содержали бедныхъ и боль- 
ныхъ; а потомъ они служили и при совершеши 
таинствъ, при отправлеши обществениаго бо- 
гослужешя и вообще были помощниками епи- 
скоповъ и пресвитеровъ въ ихъ служеши. 
Они могли даже учить и проповедывать Еван 
гел1е, какъ то видно изъ примеровъ Стефана 
и Филиппа (Деян. VI, 8 —10, VIII, 5—8 и 
др.). Нравственныя качества, требуемый отъ 
д1аконовъ и ихъ женъ, ап. Павелъ подробно 
изображаетъ въ I послаши къ Тимооею (III, 
8 - 1 3 ) .

Д'|ана. См. Артемида.
- Д’юниш Ареопагитъ (Деян. XVII, 34)— членъ 

Аеинскаго ареопага, обращенный къ хрисл- 
аиству проповедью ап. Павла, при его пер- 
вомъ путешествш въ Аеины. Какъ членъ аре
опага, онъ несомненно пользовался боль- 
шимъ вл1яшемъ въ среде своихъ соотече- 
ственниковъ. Кроме краткаго указашя на него 
въ кн. ДеянШ существуетъ еще пре дате, что 
онъ изучилъ философщ въ Аеинахъ, а за- 
темъ въ Египте и что во время страдашй 
Господа, находясь въ Египте, онъ, когда не
обыкновенная тьма распространилась на земле, 
воскликнулъ: или самъ Богъ страждешь, или 
Онъ состраждетъ страждущему. По свиде
тельству Евсев1я, ДшнисШ былъ первымъ 
Аеинскимъ епископомъ и, по указанно Ники
фора, скончался мученически въ этомъ городе 
въ 96 году по Р. X. въ царствоваше Доми- 
щана. Память его совершается церковно 3 
октября. Въ течете несколькихъ столелй 
подъ именемъ Дшниш существовали творешя 
мистически-релипознаго направления, имевших 
особое вл1яше въ сред1Йе века; но въ насто
ящее время, по Библейской Исторш митр. Фи
ларета и другихъ, они поставлены въ числе 
сомнительныхъ.

Дюнисъ или Вакхъ (II Мак. VI, 7 )—языче- 
скШ богъ вина; по Гомеру, просто бешеный 
догъ, и притомъ угтьшенге смертныхъ; позд

нее же его считали богомъ плодород!я, циви- 
лизащи, счасля. Въ честь Дшниса, или Вакха, 
были учреждены различный празднества (вак- 
ханалш), сопровождаемый различнымъ безчин- 
ствомъ, пьяыствомъ, развратомъ и др. Эти-то 
празднества старались ввести и у 1удеевъ во 
времена AHTioxa Енифана, припуждая ихъ 
участвовать въ торжественныхъ процесс1яхъ 
въ честь Дшниса, съ плющевыми венками на 
головахъ. (Плющъ, равно какъ виноградъ и 
др. считался посвященнымъ Дюнису).

Д ’юпетъ (Деяп. XIX, 35) (упавний отъ Юпи
тера) — статуя богини Артемиды, или Д1аны, 
въ Ефесскомъ храме, по народному преданно, 
получившая происхождеше отъ Юпитера или 
Зевса.

Д'юскоринеш (И Мак. XI, 21) (месяцъ го
да)—какой изъ месяцевъ года здесь разумеется, 
неизвестно; впрочемъ большинство толковате
лей разумеютъ здесь ЕврейскШ месяцъ Тисри , 
соответствующШ нашему октябрю.

Д'юскуры (Дели. XXYIH, И )  иначе Касторъ 
и Поллуксъ, — такъ по языческой миеологш 
назывались близнецы отъ Юпитера и Леды. 
Они считались божествами охранявшими мо- 
ряковъ, на томъ основанш, что якобы по
лучили отъ Нептуна особенную власть надъ 
ветромъ и волнами, и особенно помогали во 
время морскихъ бурь и кораблекрушенШ. По 
сему ихъ изображешя часто вырезались или 
рисовались на носу кораблей. И корабль Але- 
ксандрШскШ, на которомъ св. ап. Павелъ от- 
плылъ съ о-ва Мелита въ Итално,несомненно, 
имелъ подобное же изображеше, и потому но- 
силъ назваше: Дгоскуры.-

Дштрефъ (божественно питаемый) (Ш loan. 
I, 9) — изъ хрисланъ апостольской церкви. 
Судя по отзыву о немъ апостола, можно по
лагать, что онъ заиималъ какую либо важную 
должность въ церкви, хотя и не былъ въ ней 
епископомъ. Ему дается назваше: любящш 
первенствовать, и о немъ говорится, что онъ 
не признавалъ власти апостола и обязанно
стей гостепршмства. Апостолъ обещалъ Гано 
по прибытш своемъ лично напомнить о такихъ 
поступкахъ Дштрефа, т. е ., вероятно, обли
чить его предъ всемъ обществомъ верующихъ.

Дмина (унавоженный) (Пав. XXI, 35)—го- 
родокъ колена Завулонова, отданный левитамъ, 
изъ потомства Мерара. Въ прочихъ спискахъ 
левитскихъ городовъ не поименованъ, веро
ятно по своей маловажности — Van-de-Velde 
указываетъ Дмину въ селенш Элъ-Дамунъ къ 
ю.-в. отъ Акко, по направленно къ Тивер1аде.
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Дмитрбй (приналлежащШ Димитре или рим
ской Церере, богине земледЮня)—название че
тырехъ лицъ:

а) (I Мак. VII, 1 - 4 ,  IX, 1 - 1 0 ,  XY, XXII, 
25, II Мак. XIY, 1— 36) Дичитрш Сотеръ 
ц. СирШскШ, сынъ Селевка Филопатра, внукъ 
Антшха Великаго. Палъ въ битве съ Алексан- 
дромъ Баласомъ въ 115 г. до Р. X.

б) (I Мак. X, 67— 69, XI, 19) Дшчишрш 
IIНитторъ (победоносный), сынъ предъиду- 
щаго. Сделавшись царемъ Сирш, онъ сло- 
жилъ (за 300 талантовъ) дань съ 1удеи, Ие
реи, Самарш и Галилеи и утвердилъ 1онафана 
въ званш первосвященника. Начавъ войну съ 
Арсаномъ YI (Митридатомъ) (I Мак. XIY, 1 — 3) 
ДмитрШ былъ взятъ имъ въ пленъ, и про- 
бывъ въ плену почти 10 летъ , снова завла- 
делъ Сищйскимъ престоломъ (за 128 летъ 
до Р. X.), впрочемъ только на короткое вре
мя; на четвертомъ году своего вторичнаго 
царгтвовашя, онъ былъ убитъ своею женою, 
а престолъ перешелъ къ сыну его, Селевку I;

в) (Деян. XIX, 24— 38) Димитргй Се- 
ребряншъ, въ Ефесе, занимавшийся выделкою
серебряныхъ храмовъ Артемиды;

г) (III 1оан. 12) одинъ изъ проповедниковъ 
Евангел1я. Причисленъ къ 70 апостоламъ, и 
впоследствш былъ епископомъ ФиладельфШ- 
скимъ; о немъ съ великою похвалою отзы
вается св. ап. ев. 1оаннъ Богословъ. Память 
его 4-го января.

Дневный путь (Быт. XXX, 36, XXXI, 23, 
Исх. Ш, 18,*Числ. X, 33, 1оан. Ш, 3 и дал. 
Лк. II, 44)— самая обыкновенная у древнихъ 
мера для определешя разстоянШ: на день 
пути, па два дня пути, на три дня пути. Но 
такъ какъ и день бываетъ различенъ и ско
рость ходьбы или езды часто зависитъ отъ 
различныхъ условШ, посему дневный путь по
нимается различно: отъ 6-ти до 8 и 10 ча- 
совъ.

Дневныя чреды (I Пар. XXIV, 3, II Пар. 
YHI, 1 4 ) — разделение, сделанное Давидомъ 
относительно левитовъ и священниковъ въ 
исправлеши священнослужешя. Священники 
разделялись на 24 чреды, каждая изъ нихъ 
служила въ, храме понедельно—отъ субботы 
до субботы. Для определешя кому изъ священ
никовъ доставалась та или другая чреда на 
отправлеше частныхъ ежедневиыхъ богослу- 
жебиыхъ действШ, обыкновенно'вынимался жре- 
6Ш (Лк: I, 9). Левиты разделялись на 4 клас
са (I Пар. XXIY, 1), но, по 1осифу, они для 
отправлешя своихъ обязанностей въ святили
ще разделялись на 24 класса, и каждый класс/ь.

д о д о .

подобно священникамъ, отправлялъ свои обя
занности понедельно. Чреды священниковъ и 
левитовъ по ихъ распределенш были возста- 
новлены Еземею (II Пар. XXXI, 2) и затемъ 
Ездрою (I Езд. YI, 18).

Дни рождешя. Обычай праздновать дни рож
дешя у Евреевъ велся съ глубокой древности 
(Быт. XL, 20). Въ кн. 1ова (I, 4) мы чи- 
таемъ, что сыновья его праздновали каждый 
свой день, т. е. день своего рождешя. Р>ъ 
Hepcin, равно какъ въ Египте, дни рождешя 
праздновались съ особенного торжественностю 
и пиршествами. Каждый Египтянинъ и Персъ 
придавалъ особенное значеше дню и даже часу 
своего рождешя. Въ Нов. Завете упоминается 
дет рождешя Ирода , праздноваше котораго 
ознаменовалось беззаконнымъ дйяшемъ, имен
но усекновен!емъ главы св. 1оанна Крести
теля, по наущенпо злойЫрод!ады (Me. XIY, 6).

Додава (дружба) (И Пар. XX, 3 7 ) — мужъ 
изъ Мареши, отецъ Елчезера, обличавшая 1о- 
сафата за союзъ его съ 0xo3ieio ц. Израиль- 
скимъ.

Додай (дружба) (I Пар. XXYII, 4 )— Axoxia- 
нинъ, начальникъ въ войске Давида, царской 
стражи втораго месяца. Вероятно, тоже са
мое лицо, что и Додо, сынъ Ахохи (II Цар. 
ХХШ, 9).

Доданимъ (Быт. X, 4, I Пар. I, 7 ) -н а з в а -  
nie города, считаемая за потомковъ 1авапа 
сына 1афета, следовательно, 1онической расы. 
Вследств1е сходства сего назван!я съ Додоной, 
местомъ, въ которомъ находилось древнее 
прорицалище Зевса (Юпитера) въ Епире, н е
которые думаютъ, что обитателями означенной 
страны были Доданимы Нобель, съ другой 
стороны, полагаетъ, что это назваше есть со- 
кращеше слова Дарданимъ, и такимъ обра- 
зомъ отождествляетъ ихъ съ Дарданеями или 

. Троянами. У LXX и у некоторыхъ мы на- 
противъ читаемъ: Роданимъ и, по всей ве 
роятности, подъ симъ иазвашеиъ разумеются 
жители о-ва Родоса. Здесь не неуместно 
заметить, что этотъ народъ упоминается ря- 
домъ съ народомъ Киттимъ, который по все
общему согласно первоначально составляли 
Кипряне, или жители о-ва Кипра.

Доддей (II Ездры YIH, 44) — извращенное 
имя Иддо, какъ онъ и называется въ I кн. 
Ездры (YHI, 17) — начальствующШ въ мест
ности Касифье.

Додо (другъ БожШ).
а) (Суд. X, 1) мужъ колена Иссахарова, 

преемникъ болы, одного изъ судей;
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б) (II Цар. XXIII, 24) мужъ изъ Виелеема, 
отецъ Елханана;

в) (II Цар. ХХШ, 9) отецъ Елеазара. По 
1удейскому преданно онъ былъ дядею Давида 
съ отцовской стороны.

Дождь (Быт. II, 5). Для того чтобы понять 
силу различныхъ неоднократныхъ указанш въ 
Свящ. Писанш на означенное физическое явле- 
н!е природы, необходимо иметь хотя некото
рое noriHTie о временахъ года въ Палестине. 
Въ этой стране дожди часто падаютъ въ такъ 
называеные у насъ холодные месяцы — съ 
ноября по апрель. Въ это время иногда бы- 
ваютъ сильные ливни, съ громомъ, молшеюи

какъ они предшествовали времени посевовъ, 
и способствовали разрыхленпо почвы. Позд- 
nie , или весенше дожди обыкновенно бы- 
ваютъ въ апреле передъ самою жатвою и, 
конечно, оказываютъ благотворное дейс'ше на 
созреваше земиыхъ плодовъ (Евр. назваше 
ихъ малкошъ) . Онъ (Господь) пртдетъ къ 
намъ какъ дождь, говоритъ пр. 0с1Я, какъ 
позднгй дождь оросить землю (V, 3). У свящ. 
писателей дождь очень часто представляется 
символомъ Божественной благости (Ис. XUY, 
3, 4, Осш VI, 3); онъ также часто служить 
образомъ спокойной, сильной, внушительной 
речи: польется какъ доэюдь учете мое, вос-

Д о л и н а  1 о с а ф а т о в а .

порывистымъветромъ, въ течете несколькихъ 
дней. Въ летшй сезонъ, отъ мая до октября, 
земля большею частно сохнетъ, зелень блек- 
нетъ и растительность вянетъ, вследс/ше по- 
ложительнаго отсутств1я дождей. Въ библейское 
время, какъ и ныне, громъ и дождь во время 
жатвы пшеницы были почти чудомъ, напол- 
нявшимъ народъ страхомъ и удивлеюемъ (I Пар. 
XII, 16, 18). Соломонъ говорилъ о дождгь во 
время жатвы, какъ о самой необыкновенной 
случайности (Притч. XXVI, 1). Первые дожди, 
после летпяго бездожд!я, падаютъ обыкно
венно въ октябре и называются ранними , 
или осенними дождями{по Евр. йореяп>), та in»

клицаетъ Моисей въ своей прощальной речи 
къ Евреямъ, какъ роса ргьчь моя, какъ дождь 
мелкш на землю, какъ ливень на траву (Втор.
XXXII, 2). Сильиыя бури съ дождемъ и вет- 
ромъ бываютъ очень нередко въ жаркихъ 
страиахъ, въ томъ числе и въ Палестине, 
потому-то невольно вспоминаются намъ при 
этомъ следуюиця величественный слова Псалмо
певца: облака изливали воды, тучи издавали 
громъ и стргьлы Твои летали . Гласъ грома 
Твоего въ кругть небесномъ; м от т  освгьщали 
вселенную; земля содрагалась и тряслась (Ис. 
LXXYI, 18, 19). Въ ки. Песнь Песней также 
содержится поэтическое указа т е  на то, что,
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по прошествш зимы, дождевое время года 
прекращается: Вотъ уже зима прошла, го
ворится въ ней, дождь миновалъ, пересталъ; 
цвуьты показались на землгь, время пгьнгя 
настало, и ъолосъ горлицы слышенъ въ странгъ
нашей (II. 2 —12).

Доикъ (боязливый, робкШ) (I Цар. XXI, 7), 
у псалмопевца — Доипь (Пс. LI, 2), Идумея- 
нинъ, находивштся предъ Господомъ въ Номве, 
вероятно, въ качестве прозелита и заведую- 
щаго стадами Саула. Присутств1е Дойка въ 
Скиши объясняюсь некоторые толкователи 
темъ, что, будучи прозелитомъ, онъ испол- 
нялъ въ Скиши какой либо обетъ или обрядъ 
очшцешя. Онъ виделъ, какъ Ахимелехъ далъ 
Давиду священные хлебы и мечъ Гол1аоа и ; 
уведомилъ о томъ Саула; и когда Саулъ въ : 
наказаше за то, что будто Ахимелехъ и все 
священники Номвы вместе съ Давидомъ сго
ворились противъ него, Саула, приказалъ тело- 
хранителямъ своимъ умертвить Ахимелеха, все 
его семейство и всехъ священниковъ, Доикъ 
оказался едииствениымъ лицомъ, согласив
шимся взять на себя исполнение жестокаго 
приговора, что онъ к исполнилъ, умертвивъ 
восемьдесятъ пять (въ греческомъ переводе 
триста пять) священниковъ, ихъ женъ и де
тей, и уничтожилъ ихъ собственность. При 
этомъ спасся одинъ только Ао!аеаръ, сынъ 
Ахимелеха, сына Ахитува, который бежалъ къ 
Давиду (I Цар. XXII, 9, Пс. LI, 2).

Докъ (I Мак. XY1, 15) — небольшая кре
пость около 1ерихона, где былъ убитъ перво- 
священникъ Симонъ. По свидетельству Флавия, 
крепость эта называлась Д аю т . Следы ея 
иаходятъ теперь въ 6-ти верстахъ на с.-з. 
отъ 1ерихона, близъ источника А йт -Д укъ . 
Быть можетъ, эти развалины принадлежать 
библейскому Доку, или, вероятнее, средие- 
вековымъ рыцарямъ храма.

Долина, долины. Названия долииъ, равнинъ, 
означены въ Свящ. Писаши В. 3. различны
ми еврейскими именами 1) Викахъ bik’ah— 
равнина между холмами или горами (Нав. XII,
7, Пар. XXXY, 22, Пс, СШ, 8).

2) Эмекъ— обычное название для всякой рав
нины (I Цар. XYII, 2, II Цар. Y, 18); къ та- 
кимъ долинамъ принадлежали долины: Изре- 
эльская Реваимъ, долина дуба, ныне Вади- 
эс-Сумтъ, известная единоборствомъ Давида 
съ Гол1афомъ.

3) Гай  или Ге (IY Цар. ХХШ, 10, Неем. 
XI, 35)—долина или ровъ, въ которой про- 
текаетъ вода, какъ папр. долина Гинномъ 
около Иерусалима.

4) Нахалъ (Выт. XXYI, 19, Пес. Пес. YI,
1 1 )—вообще местность,или долина, имеющая 
ручей, илипотокъ. Ближе всего этому слову со- 
ответствуетъ арабское В а д и , къ каковому 
виду долинъ принадлежали Вавокъ, и Арнонъ , 
также Кедронъ.

5) Iocacfama (1оиль III, 2, 12) при потоке 
Кедрова въ 1ерусалиме, имеющая значеше 
какъ место будущаго суда надъ народами.

Палестина и соседшя страны закдючаютъ 
въ себе чрезвычайно большое количество до
линъ, овраговъ, ущелШ, который все и упо
минаются въ Библш. Самыя замечательныя 
долины суть: долина Изреельская въ центре 
Палестины, долина 1орданская, идущая по 
обе стороны lop дана, и Соляная, или 
Солинская, находящаяся на ю. Мертваго 
моря и др.

Домъ, домы— (Исх. XII, 7, Лев. YII, 26). 
Самыми общими жилищами или домами въ глу-

Дворъ восточнаго дома.

бокоп древности, несомненно, были шатры или 
палатки, хотя въ Свящ. Писаши неоднократно 
упоминаются и пещеры (см. Пещеры), какъ 
места временного жительства, или укрыватель
ства. Господствующи! въ те времена простой 
образъ жизни, бродячая пастушеская жизнь и 
благопр!ятный климатъ въ первоначально насе- 
леиныхъ час/гяхъ земнагошара делали наибо
лее удобными для жительства шатры, которые 
разиыхъ размеровъ и видовъ строились обыкно
венно такимъ образомъ: въ землю вбивались 
столбы или колья и надъ ними натягивалась 
покрышка изъ полотна или кожи, прикрепля
емая къ шестамъ посредствомъ веревокъ. Гае-
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пространи лтсто шатра твоего, говоритъ 
пр. Иса1я, расширь покровъ жилищъ твоихъ! 
не оттеняйся, пусти длиншье верви твои, и 
у?пверди колья твои (Ис. LIY, 2). Иногда они 
разделялись занавесками на несколько отде
лений, а полъ въ нихъ устилался коврами или 
рогожами. Вместо двери прикреплялся къ верху 
кусокъ полотна или холста, который можно 
было поднимать и опускать, смотря по на- 
добпости. Домашний очагъ находился въ углуб
лении земли среди палатки, и въ немъ обык
новенно разводился огонь. Кухонныя принад
лежности того времени были очень немного
численны и легко переносились съ места на

Входная часть восточнаго дома.

место. Иногда палатки богато унфашались какъ 
внутри, такъ и снаружи. Шатры и палатки 
доселе еще составляютъ обычное место жи
тельства некоторыхъ дикихъ восточныхъ на- 
родовъ, какъ напр. Арабовъ, Бедуиновъ. На- 
ружнымъ своимъ видомъ пастояцця восточный 
палатки напоминаютъ несколько нижнюю часть 
корабля опрокинутаго вверхъ дномъ. Въ древ
ности подобные шатры устроялись иногда подъ 
тенью деревьевъ, какъ-то видно изъ исторш 
naTpiapxa Авраама, имевшаго свой шатеръ у 
дубравы Мамре (Быт. XYIII, 1—4), или близъ 
какого-либо ручья, или источника. Бъ городахъ

и домахъ Евреи стали жить лишь по занятш 
земли Обетованной, будучи до того времени но 
преимуществу иародомъ не оседлымъ, но па- 
стушескимъ; и, не безъ основашя, можно ду
мать, что искусство строешя, или архитекту
ра, было не безъизвестио Евреямъ еще сь 
очень древнихъ временъ. Построите Ноева 
ковчега, независимо отъ Божественныхъ ука- 
зашй, конечно, требовало не мало архитек- 
турныхъ сведешй. Дерзкая попытка построить 
Вавилонскую башню до небесъ носомненпо 
могла быть предпринята только при участш 
лицъ, более или менее знакомыхъ съ стро- 
ительнымъ искусствомъ; древнейнля постройки 
въ Египте доселе еще остаются предметомъ 
глубокаго удивлешя для путешественииковъ, 
по своей массивности, симметрш и орнамен
там и. Что Евреи часто строили обширные и 
доропе дома, мы имеемъ на то въ Свящ. Пи- 
саши неоднократный указания (Iep. XXII, 14, 
Ам. Ш, 15, Агг. I, 4), хотя нельзя не заме
тить, что дома запятые массою простого лю
да, часто были очень грубой и неудобной по
стройки сравнительно съ первыми. Большин
ство ихъ строились изъ глины и грозили па- 
дешемъ и опасностью для живущихъ, когда 
шелъ сильный дождь, или свирепствовала бу
ря; они также мало защищали ихъ имущество 
отъ воровъ, такъ какъ подъ нихъ часто под
капывались воры и крали  (Mo. VII, 26, YI, 
19, 1ов. XXIY, 16). Живуийе въ такихъ глн- 
няиыхъ домахъ должны были трепетать за 
свою жизнь при наступленш каждой бури. 
Больной глыбы необожженной глины скоро 
распадались, и известь (см. Известь), извест
ная уже съ глубокой древности (Втор. XXYJ1J, 
2, 4), становилась безполезиою, такъ какъ 
не могла предохранить здаше отъ распадении 
въ кучу развалинъ. Изъ сего можемъ видеть, 
какъ страшна была для Евреевъ следующая 
угроза Бож1я, содержащаяся въ кн. пр. 1е* 
зекшля (ХШ, 11, 1В, 14). «И  разрушу спиъ- 
ну , которую вы обмазывали грязыо и поверг
ну се на землю... Пушу бурный вптеръ вь 
гтьвгъ Моемъ, и пойдетъ проливной дождь 
въ ярости Жоей} и камни града вънсгодова- 
нги Моемъ для истреблетя... и бурный вгь- 
теръ разорвстъ се... К  вотъ падетъ стгьна... 
И  вмгьстгь съ нею вы погибнете». Когда озна
ченный глиняныя мазанки ссыхались, то глина 
трескалась, въ ней делались щели и въ обра
зовавшаяся трещины вползали различный ядо
витый гадины и прятались въ стенахъ или 
углахъ домовъ. Если бы (кто) пришелъ домой, 
говоритъ пр. Амосъ (1Y, 19) и оперся рукою
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о стгьну, и змгья ужалила бы его. Входили 
въ означенные дома воротами или дверью, 
которая обыкновенно запиралась и охранялась 
привратникомъ (Дели. XII, 13'. Наружная 
дверь вела въ сени иди портикъ, съ местами 
для сиденья, и черезъ него уже нужно было 
подняться на лестницу, ведущую въ комнаты 
и открытый квадратный дворъ. Взглянемъ сна
чала на дворъ и его приспособлешя. Онъ на
зывается срединою дома или посреди дома 
(Лук. Y, 19) и имелъ назначеше пропускать 
светъ и воздухъ въ окружавнпя его помеще- 
шя. Онъ покрыть более или менее дорогимъ 
помостомъ, принимавшимъ въ себя дождь, а

и тогда они убирались коврами, циновками и 
рядомъ седалищъ въ роде софы, а сверху 
двора натягивалась покрышка въ виде кров
ли изъ какого-либо соответствующая и при- 
личнаго матер1ала. Ты одгъваешься свгьтомъ, 
какъ ризою , простираешь небеса, какъ ш а - 
теръ, восклицаетъ Псалмопевецъ, очевидно 
разумея въ этой прекрасной возвышенной ал- 
легорш подъ словомъ шатеръ—кровли или 
покрышки, указанный выше (Пс. СШ, 2). 
Кругомъ двора, надъ дверьми и окнами дома, 
каждая комната имела дверь, ведущую на 
дворъ или галлерею; такимъ образомъ сооб- 
njenie всехъ комиатъ съ дворомъ было только

РЪшетчатыя окна въ восточномъ доиЪ.

иногда сиабжениымъ фонтаномъ или колодцемъ 
съ чистою, свежею водою (II Цар. XVII, 18). 
Въ Дамаске почти въ каждомъ доме находит
ся подобный дворъ, и состоятельные жители 
оиаго не жалёютъ никакихъ издержекъ, чтобъ 
сделать его какъ можно удобнее для защи
ты и освежешя себя во время дневиаго жара. 
Дворъ окружался колоннадою, которая, въ 
свою очередь, поддерживала верхнюю галле
рею или, такъ называемую, таццо. На этихъ 
дворахъ обыкновенно собирались дружеская 
или родствепиыя компанш, но случаю различ- 
ыыхъ торжествъ и празднествъ (Eco. I, 5),

съ наружной стороны,5 и для того чтобы прой
ти изъ комнаты въ комнату, нужно было сна
чала выйти на дворъ или галлерею. Галлереи, 
въ избежаше разныхъ несчастныхъ случаевъ, 
снаружи ограждались решеткою.. Иногда на 
дворахъ домовъ сажались отборныя цветуиця 
растешя и ароматичестя травы и цветы. Оче
видно на этотъ прекрасный обычай указыва 
етъ Псалмопевецъ въ следующихъ словахъ: 
Жена твоя, какъ плодовитая лоза въ домгь 
твосмъ; сыновья твои , какъ масличным вгът- 
ви вокругъ трапезы твоей (Пс. CXXYII, 3). Въ 
комнаты нижняго этажа входятъ съ щаццо ши-
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рокими дверями. Въ комнатахъ средняго и верх- 
няго этажа обыкновенно помещались женщины, 
и на убранство этихъ комнатъ производи
лись особенно значительный затраты. Посему 
то, по мненш некоторыхъ историковъ, эти 
комнаты и назывались иногда палатами  или 
чертогами (Ш Цар. XYI, 18, IY Дар. XY, 
25, Исаш XXXII, 14). Домъ женъ въ кн. Ес- 
еирь (И, 3), вероятно, составлялъ особен
ность царской резиденцш и, быть можетъ, по- 
ходилъ на тотъ домъ дочери Фараоновой, жены 
Соломона, который упоминается въ Ш кн. 
Цар. (VII, 8— 12). По мненш некоторыхъ, 
въ домахъ 1удейскихъ, какъ въ домахъ Аллеп- 
по въ настоящее время, нижшй этажъ глав- 
нымъ образомъ предназначался для хозяйствен- 
ныхъ целей, какъ то: сохранешя провизш, 
масла, вина, помещешй для прислуги и т. п. 
При входе по лестнице во второй этажъ мы 
вступаемъ въ комнаты довольно помеотитель- 
ныя и в ы с о т ,  нередко довольно изящно от
деланный и убранныя коврами, занавесями и 
софами (Map. XIY, 15). Вероятно, въ одной 
изъ подобныхъ обширныхъ и высокихъ гор- 
ницъ говорилъ ап. Павелъ свою обширную 
прощальную речь къ пресвитерамъ Ефесскимъ 
(Деян. XX, 17, 18) и изъ окна этой комнаты

Арабская палатка въ настоящее время.

заснувшШ юноша, ЕвтихШ, упалъ на улицу и 
поднятъ^мертвымъ. Къ большей части восточ- 
ныхъ домовъ присоединяется еще строеше,такъ 
называемое: oleah. Оно обыкновенно строилось 
надъ портикомъ, или воротами, и заключало 
въ себе два или три покоя. Тамъ поме
щали странниковъ, хранили гардеробъ и дру- 
пя  домашшя принадлежности. Сюда же уда
лялись также для отдохновешя и молитвы (Мо. 
YI, 6). Входъ въ нее былъ съ улицы, не вхо
дя въ домъ; но на случай нужды она имела 
также сообщеше съ галлереей дома. Неболь
шая горница для Елисея (IY Цар. IY, 10), 
прохладная комната Еглона, изъ которой вы- 
шелъ Аодъ въ преддвер!е, замкнувши двери

горницы (Суд. Ш, 2), горница надъ ворота
ми (IU Цар. XYHI, 33), внутрентя комнаты 
(Ш Цар. XX, 30), все это, конечно, указы- 
ваетъ на олею, или верхнюю комнату. Кров
ля домовъ всегда была плоская, окруженная 
перилами (Вт. XXII, 8), несколько покатая, 
для стока дождевой воды; она служила какъ 
для отдохновешя, такъ и для сна, для беседъ 
и молитвы, наконецъ и для хозяйствеиныхъ 
целей (I Цар. IX, 25, II Цар. XI, 2, Деян. 
X, 9, Me. X, 27 и др.). На нихъ соверша
лось иногда шоклонеше идоламъ, но чаще про
износилась молитва чистая и духовная къ еди
ному, истинному Богу. Съ кровлею соединя
лась верхняя комната, какъ мы уже заметили 
выше. Съ улицы и со внутренности двора 
вела на кровлю и въ горницу особенная лестни
ца. И  кто на кровл/гъ, говорилъ Спаситель, 
тотъ да не сходить взять что ныбудь изъ
дома своею (Mo. XXIY, 17). Светъ проникалъ 
въ комнаты черезъ решетчатая окна (Суд. Y, 
28) (см. Окно). Знатныя лица имели особый 
комнаты для лета и зимы; въ последнихъ 
обыкновенно пристраивались жаровни (1ер. 
XXXYI, 22, Am. YI, 4). Самая задняя часть 
дома отводилась для женщинъ, и въ нее не 
имелъ права входить ни одинъ мужчина, кро
ме хозяина дома. Въ заключение скажемъ, что 
у Евреевъ было обыкновеше обновлять или 
освящать дома по окончанш постройки и от
делки (Вт. XX, 5). Это собьшепраздновалось, 
конечно, съ радостно и весел!емъ, и въ этихъ 
случаяхъ особенно молились Господу о ниспо- 
слаши благословешя и покровительства ново- 
отстроенному жилищу.

Дора, Доръ (кругъ, окружность, можетъ 
быть жилище) (Нав. XII, 23)—одинъ изъ 
древнихъ городовъ Хананейскихъ, царь кото- 
раго вступилъ въ союзъ съ 1авиномъ ц. Асор- 
скимъ противъ 1исуса Навина, и былъ побеж- 
денъ последними Городъ Доръ былъ осиовапъ 
Фишшянами. По близости его добывались 
неболышя раковины, изъ которыхъ Фини- 
шяне выделывали пурпуровую краску. Мо
неты означеинаго города встречаются не ред
ко и носятъ надпись: Дсора tepа. Хотя го
родъ и находился въ уделе колена Ассирова, 
но впоследствш былъ уступленъ колену Ма- 
нассшну (Пав. XYII, 11). Манасшяне не могли 
выгнать коренпыхъ жителей Дора (Суд. I, 27), 
но во времена Давида онъ опять уже принад- 
лежалъ Израильтянамъ. Соломонъ же поста- 
вилъ въ иемъ приставникомъ зятя своего Бенъ 
Аминадава (Ш Цар. IY, 11). Осажденный и 
разрушенный Антшхомъ Сидетомъ, онъ былъ
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возстановленъ Габишемъ Римскимъ военачаль- 
никомъ, и въ течете многихъ летъ после того 
славился какъ значительный городъ. Въ первые 
века Христанства Доръ былъ местопребыват- 
емъ Епископа, но въ IV* веке 1еронимъ виделъ 
только одни развалины города. По1ерониму,Доръ 
лежалъ въ 9 миляхъ отъ Кесарш по пути въ 
Птоломаиду. На указанномъ месте ныне на
ходится небольшое селеше Тант ура , съ боль
шими грудами мусора и отломковъ колоннъ 
въ окрестности.

Дорименъ (I Мак. Ш, 38)—отедъ Птоломея, 
прозванный Макрономъ.

Дороги, пути. Касательно дорогъ въ Свящ. 
Писаши говорится лишь въ одномъ месте въ 
кн. Второзакошя, по случаю постановлешя о 
иазначеши городовъ убежшцъ для неумышлен- 
ныхъ убШцъ (XIX, 3—9). На основанш словъ 
пр. Исаш (XL, 3, Mo. HI, 3) можно полагать 
еще, что когда цари отправлялись въ путь, 
дороги предъ ними исправляли и уравнивали 
Главныя дороги въ Палестина, соединивиия ее 
съ странами иноземными, доныне остаются 
почти т£же, что и въ древности, какъ напр. 
дорога иЗъ Палестины въ Египетъ, по кото
рой путешествовали Авраамъ (Быт. XII, 10), 
Измаильсюе купцы во времена 1акова (XXXVII,
25), сыновья 1акова и самъ онъ съ ними 
(Быт/ XLII, ХЕШ, XLTI). Дорогъ этихъ было 
две. Одна шла отъ Газы вдоль по берегу 
Средиземного моря, затЬмъ чрезъ озеро Сирбо- 
нисъ, по песчаной пустоте Эль-Аришь или 
Рииоколуру до Каира. Этою дорогою обыкно
венно ходили войска и вообще было по ней 
большее движете. Другая дорога шла изъ 
Газы чрезъ Синай, или, по Арабски, чрезъ i 
Торь, или Туръ къ Суэцу. По этому пути 
шли большею частно путешественники, желав- 
inie видеть Синай, хотя ехать оною отъ Газы 
до Каира нужно было не м'Ье 27— 30 дней. 
Вероятно, обе эти дороги направлялись изъ 
1ерусалима чрезъ Виолеемъ. Въ северной Па
лестина идетъ поперечная дорога отъ Акко 
или Птоломаиды чрезъ горы на Назаретъ, про
ходить по северной сторона долины Ездри- 
лоиской, затемъ подле Тивер1адскаго озера на 
Каперпаумъ, пересекаетъ 1ордаиъ и прости
рается далее по низменнымъ отрогамъ Анти- 
ливаиа и Дамаска (Быт. XIV*, 14, 15). Эта 
древняя большая торговая дорога соединяла 
Европу съ внутреннею Аз1ею, и войска, шед- 
ппя отъ Евфрата, достигали по ней самаго 
сердца Палестины. Подъ владычествомъ Рим- 
лянъ это была изъ наиболее выгодныхъ та
моженные дорогъ (Mo. IX, 9). Внутренних^. !

дорогъ въ Палестина было множество, такъ 
что перечень ихъ былъ бы слишкомъ великъ, 
почему и’ ограничимся мы указатемъ важней- 
шихъизъ нихъ. Между Галилеею и 1удеею шла 
кратчайшая дорога въ 1ерусалимъ чрезъ Са- 
марпо (Лк. XVII, И ) ,  разстояше составляло 
всего три дня пути. Чрезъ равнину Изреель 
она вступала въ СамарШскую область, затемъ 
шла чрезъ самую Самарно и Сихемъ, а отсю
да, черезъ день пути, въ 1ерусалимъ. Другая 
дорога между означенными двумя частями Па
лестины, которою Галилеяне обыкновенно хо
дили на праздники, шла чрезъ пустыню на 
1ерихояъ, где переходила 1орданъ, затемъ 
чрезъ скалистая ущел1я, Масличную гору и 
Виеанш приводила въ 1ерусалимъ (Me. XX, 
29, XXI, 7, Лук. X, 30). Изъ 1ерусалима шли 
три главныя дороги: на 1ерихонъ, какъ видно 
изъ Евангел1я (Лк. X, 30), не безопасная для 
путешественниковъ по причине разбоевъ, на 
Газу (Д'кян. YIII, 2— 6) и въ1ошию. Послед
няя дорога извилиста, имеетъ въ длину около 
90 верстъ и со временъ Крестовыхъ похо- 
довъ составляетъ обычный путь богомольцевъ, 
идущихъ изъ Египта и Европы на поклонеше 
св. местамъ. Главное место роздыха на этомъ 
пути— Рамла, основанная Сарацинами въ 8-мъ 
веке. Можно также упомянуть о дорогв изъ 
Хеврона въ Газу, изъ 1ерусалима въ Газу, по 
которой возвращался евнухъ царицы Eeion- 
ской (Деян. УШ, 26), изъ Сихема въ 1ерн- 
хонъ, изъ Каны въ Тивер1аду и др. 0амар1я, 
какъ страна особенно гористая, была наиболее 
бедна дорогами; даже и въ настоящее время 
она редко посещается караванами и богомоль
цами .

Досиеей— имя 4-хъ лицъ, упоминаемыхъ въ 
Библш:

а) (II Мак. XII, 19—24) одинъ изъ вое- 
начальниковъ 1уды Маккавея;

б) (II Мак. XII, 35) наемный сильный 
всадиикъ изъ войска Вакинора; стараясь за
хватить въ пленъ Идумейскаго военачальника 
Горпя, онъ самъ былъ убитъ однимъ Фрак1я- 
ииномъ;

в) (Ш Мак. I, 3) сынъ Дримила, еврей, 
отрекшШся отъ закона своихъ предковъ и на- 
ходивппйся въ войске Птоломея Филопатора 
въ Рафш;

г) (Eco. X, 3) священникъ и левитъ, жив
ший въ царствоваше Птоломея и Клеопатры 
и прииешшй въ Александрш послаше о Иу- 
риме.

Дофка (гонка скота) (Числ. ХХХШ, 12)— 
одинъ изъ становъ Израильтянъ, во время пу-
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ДОЧЬ— ДРАХМА.

TemecTBia ихъ по пустыне, между Синомъ и 
Хоривомъ.

Дочь (Быт. XXIV, 48) — слово, служащее 
не только для обозначешя непосредственного 
женскаго потомства, но также и для означе
шя женскаго потомства вообще. Кроме сего, 
слово дочь употребляется для означешя жен 
щины вообще (Быт. VI, 2, Лк. ХХШ, 28), 
для означешя женщинъ преданныхъ идолопо
клонству (I Цар. I, 16), для означешя горо- 
довъ второстепенныхъ, зависящихъ отъ дру- 
гихъ городовъ (II Цар. XX, 19, Пс. CXXXVI, 8). 
Вообще же у Евреевъ было въ обычай назы
вать города и населешя ихъ дщерями или 
дгьвами (Me. XXI, 5).

Доеанъ, Доваимъ (колодезь, источникъ быо- 
пцй вверхъ) (Быт. XXXVII, 17, IV Цар. VI, 
18, 1удо IV, 6) -  место, близъ котораго 
братья 1осифа продали его Измаильтянамъ;

. замечательно также какъ местопребываше 
Елисея и место видешя огнениыхъ копей и 
колеснидъ кругомъ Елисея и где онъ поразилъ 
слепотою Сир1янъ. Въ последнШ разъ Доеанъ 
неоднократно упоминается въ кн. 1удиоь при 
описаны осады Олоферномъ Ветулы. Евсевш 
и 1ероиимъ полагаютъ оный въ 12 Римскихъ 
миляхъ на с. отъ Самары. Развалины его не
давно открыты Робинсономъ и др. Колодезь, 
въ который, по преданно, былъ брошенъ 1о- 
сифъ, показываютъ путешественникамъ доселе.

Драгоценные камни—вообще нередко упо
минаются въ книгахъ Свящ. Писашя, осо 
бенно В. 3. Царица Савская пришла въ Iepy- 
салимъ видеть Соломона съ различными да
рами и въ томъ числе съ драгоценными 
камнями (Ш Цар. X, 2); слуги Хирамовы и 
слуги Соломоновы привозили золото изъ Офира, 
равно какъ и драгоценные камни (II Пар. 
IX, 10); храмъ Соломоновъ былъ обложенъ 
длл красоты дорогими камнями (И Нар. Ш, 6); 
таинственный Вавилонъ, по Откровешю, былъ 
украшенъ золотому, драгоценными камнями и 
жемчугомъ (Откр. XVIU, 16); основаше стены 
небеснаго Iepyсалима, по Откровешю, украшено 
всякими драгоценными камнями (Откр. XXI, 19) 
и т. д. Въ отдельности о каждомъ драгоц. 
камне см. подъ собственнымъ его назвашемъ.

Драконъ (Втор. XXXII, 38)—трудно решить, 
какое животное должно разуметь подъ симъ 
назвашемъ. Не невероятно, что это есть ро
довое назваше, означающе известный классъ 
животныхъ, различающихся между собою ка
кою либо общею характеристическою чертою, 
и однако изъ кн. Пл. Iep. (IV, 3) и Мих. 
(I, 8), явствуетъ, что подъ этимъ назвашемъ

разумеется какое-то особое животное, кото
рое воетъ, подаетъ сосцы и кормитъ своихъ 
детенышей. Впрочемъ въ последней цитате 
оно на Русскомъ переводится словомъ шакалъ. 
Слово, переведенное у пр. Исаы (XXVII, 1) 
левгаваномъ, змгьемъ изгибающимся^ чудови
щемъ морскимъ, переводится въ кн. Бьпчя 
(I, 21) словомъ: большая ры ба , у 1ова 
(VII, 12) морскимъ чудовищемъ, въ кн. Исходъ 
(VII, 9) змгьемъ и въ кн. Втор. (XXXII, 33) 
дракономъ. Вообще же здесь должно заметить, 
что у Грековъ и Римлянъ подъ дракономъ раз
умелась большая и страшная змея, чудовище 
необыкновенной силы, величины, ядовитости, 
съ крыльями и пастыо изрыгающею пламя и 
обитающая то въ моряхъ, то на суше, осо
бенно въ пустыняхъ. Въ Н. 3. въ Апокали
псисе (XII, 3, ХШ, И )  подъ словомъ большой 
драконъ изображаемый краснымъ, съ 7-ю го
ловами и 10 рогами , съ. чрезвычайно боль- 
шимъ хвостомъ — разумеется сатана, змгй 
древнт, д1аволъ,по объяснении самой же этой 
книги.

Драконовъ источникъ (Неем. II, 13)—источ 
никъ, находивнпйся вне Iepyсалима, между
навозными вратами и вратами долины. По
мненш Робинсона, это былъ не иначе, какъ 
источникъ Ггонскш , въ долине Енномъ; также 
думаютъ Портье, Лыоинъ и др. Змгьиный пруд:., 
упоминаемый 1осифомъ (Войны V, 3, 2), ве
роятно, находился въ соседстве съ. нимъ и 
соответствуем настоящему Биркстъ - Ма- 
милья (Birket-Mamilla); у отечественного на
шего путешественника Норова означенный 
источникъ отождествляется съ источникомъ 
Преев. Девы.

Драхма (Лк. XV, 8, 9 ) -.небольшая, сереб
ряная Греческая монета, на наши деньги 211/2

Драхма въ настоящую величину.

коп. сер. равнялась четверти сикля или среб- 
ренника. Были также и золотыя драхмы, из- 
вестныя у Грековъ подъ назвашемъ Дарикосъ, 
ценностно въ .полтора червонца. Оне были въ 
обращены между 1удеями въ Палестине, по 
возвращены 1удеевъ изъ плена, когда Пале
стина находилась подъ управлен!емъ царей 
Иероидскихъ. См. Монета.
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Древо жизни (Быт. II, 9, III, 22, Апок. 
II, 7) — дерево посреди Рая, питаясь плодами 
котораго, человекъ былъ бы и гЬломъ безбо- 
лезнеиъ и безсмертенъ. Оно служило образомъ 
пашей благодатной и блаженной жизни въ 
Господе Боге Incyce Христе; только въ Немъ 
пребывая и съ Нимъ соединяясь, человекъ 
можете иметь жизнь духовную и благодатную 
въ себгЬ. Плоды древа жизни после греха и 
изгнашя изъ Рая не были полезны человеку, 
потому что онъ уже не могъ вкушать ихъ.

Древо познашя добра и зла (Быт. II, 9) — 
древо посреди Рая, плоды съ котораго было 
запрещено вкушать первому человеку и на
зываемое такъ потому, что человекъ черезъ 
вкушеше плода онаго вопреки заповеди Бо- 
Ж1ей позналъ самимъ опытомъ, какое добро 
заключается въ послушаши воле Бож1ей и 
какое зло въ противлеши оной.

Дримилъ (Мак. I, 3)—отецъ 
Досиоея.

Дрокъ (Пс. CXIX, 4)—хорошо 
известное хвойное pacTenie изъ 
семейства кипарисовыхъ или мож- 
жевеловыхъ, растущее преиму
щественно въ Аравш. По Еврей
ски оно называется rethcm, по 
Арабски почти также. Подъ 
теиыо этого дерева спалъ про- 
рокъ Ил1я во время бегства къ 
гореХоривъ (Ш Цар. XIX, 4, 5).
Корни и ягоды дрока употребля
лись въ пищу, но только при 
крайпей скудости и болыномъ не
достатка хлеба (1ов. XXX, 3, 4).
Съ горящими угольями этого де
рева у Псалмопевца сравнивается 
лукавый языкъ человека (Пс.
CXIX, 4). Оно служило также 
для топлива, и на рынкахъ Каира 
и въ настоящее время продаютъ дрокъ, какъ 
у насъ дрова для топлива. 0бил1е дрока въ 
Синайской пустыне подало поводъ къ названии 
одного стана: Ривма (отъ Евр. rethcm) (Числ. 
ХХХШ, 18).

Другъ (Исх. ХХХШ, 11). Въ Свящ. Писа- 
ши это слово встречается весьма часто; ввро- 
чемъ сюво это нередко употребляется и какъ 
обычное только приветствк, но никакъ не въ 
зиаченш истинной действительной любви и 
дружбы. Напр. въ причте о брачномъ пире, 
на который позваны были все случайно встре
тившиеся на распутчяхъ, царь-хозяииъ пира 
сказалъ одному изъ прибывшихъ на пиръ: 
«другъ! какъ ты вогиелъ слова, не въ брачной

одеждгъ» (Мо. ХХ1П, 12). Спаситель на пре
дательское лобзаше въ саду Геосиманскомъ 
ответилъ 1уде: «другъ, для чего т ы  пришелъ ?»
(Me. XXVI, 50).

Друзилла (Деян. XXIV, 24) — третья дочь 
Ирода, упоминается въ кн. ДеянШ (XII, 1 — 4, 
20—23J, была въ замужстве за Феликсомъ 
Римскимъ правителемъ, еще при жизни пер- 
ваго своего мужа Амиза, царя Емесскаго, въ 
противность законамъ отеческимъ. Когда ап. 
Павелъ говорилъ проповедь въ Кесарш пе- 
редъ Феликсомъ, Друзилла находилась туте же 
вместе съ своимъ мужемъ. Феликсъ имелъ 
отъ Друзиллы сына, погибшаго вместе съ 
своею матерью, при извержеши Везув1я въ 
царствоваше Тита.

Дрожжи (Пс. LXXIV, 9, 1ер. ХЕГШ, 11)— 
гуща, оставшаяся отъ вина. Новое вино часто 
сливалось въ гущу старого, вероятно съ це-

Дрскъ или можжевеловое дерево.

лио усилить его крепость, ароматъ и сохра
нить цветъ. На cie, безъ сомнешя, указы
ваете пр. Hcain, сравнивая духовный блага и 
торжество Евангельской проповеди съ самъгмъ 
чистымъ виномъ,—виномънадрожжахъ. Прежде 
употреблешя вина оно очищалось отъ дрож
жей, и такое вино называлось очищеннымъ. 
Пить дрожжи означало известную степень на- 
казашя (Пс. LXXIV, 9). Пр. кремня (XLYHI, 11) 
говорите о Моавитянахъ, а пр. Софошя (1 ,12) 
о 1удеяхъ, что те и друпе сидятъ на дрожжахъ 
своихъ, каковое выражение, вероятно, указыва
ете на то, что они сделались никуда негодными, 
неспособными къ нравственному очищенно.

Дубрава. См. Священныя рощи.

Щ т щ *
I * * 'U \v  »\ Хг __
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ДУВР ABA— ДУХЪ.

Дубрава Мамре. См. Мамре и Море'.
Дубъ (Быт. XXXY, 4, Ис. YI, 13, Нав. 

XXIY, 26 и др.)— общеизвестное дерево изъ 
класса семянныхъ, изъ рода сережкоцветныхъ. 
Дубы въ Палестина составляли весьма обык
новенное pacTenie и отличались отъ Европей- 
скаго т'Ьмъ, что изнанка листьевъ Палестин- 
скаго дуба белесовата (Путеш. Норова 1835 г.). 
Говорятъ, что дубы растугь до 1,000 лете и 
даже более, а когда дерево стареетъ и засы- 
хаетъ, то изъ подъ корня являются молодыя 
отрасли, такъ что это дерево можно назвать 
вечно растущимъ. Вследств1е этого дубы На- 
леотинше нередко употребляются у свящ. 
писателей для обозначешя и указашя извест- 
ныхъ местностей. Примеры сего можно ви
деть изъ следующихъ местъ Свящ. Писашя 
(Быт. XII, 6, Втор. XI, 30, II Цар. XYIH, 9).

Д у б ъ .
Дерево дуба вообще отличалось особенною 
твердостно и прочносшо, такъ что желая по
казать крепость кого либо, сравнивали его съ 
крепостш дуба (Ам. И, 9), и оно особенно 
ценилось.въ строительномъ искусстве. Нодъ 
дубами строили временный жилища (Быт. 
ХШ, 18); подъ дубомъ были закопаны 1ако- 
вомъ идолы и серьги, находивнляся въ рукахъ 
его семейства (Быт. XXXY, 4); погребали 
тела умершихъ (XXXY, 8),какъ напр. Деворы 
и царя Саула съ его двумя сыновьями (I Нар. 
X, 12). Въ дни иечесыя и отступлешя отъ 
истинного Бога подъ тенистыми дубами вос
куряли оим!амъ, приносили жертвы и отправ
ляли празднества въ честь идоловъ (Осш 
IY, 13). Дубъ МамврШшй, подъ сеныо кото-

раго Авраамъ удостоился принять самого Го
спода, по свидетельству 1еронима, существо- 
валъ еще до времени Констанщя и во все 
времена указывался благоговейиымъ поклон- 
никамъ св. местъ. Въ настоящее время эта 
свящ. местность съ уцелевшимъ на ней де- 
ревомъ принадлежите Русской 1ерусалимской 
миссш. Дубами и дубовыми лесами изобило
вала особенно Палестина и восточная часть 
ея. Страна Васанская часто упоминается въ 
Свящ. Писаны, какъ особенно изобиловавшая 
огромными и высокими дубами (Ис. II, 13, 
Зах. XI, 2). Изъ этого дерева жители Тира 
делали весла (1езек. XXYII, 6), а идолопо
клонники своихъ идоловъ (Ис. XLIY, 13). 
Жолуди, или рожки, составляли отличный лю
бимый кормъ свиней (Лк. XY, 16).

Дума (быть можетъ—молчаливый или мол- 
чаше):

а) (Быт. XXY, 14) одинъ изъ сыновей 
Измаила;

б) (Нав. XY, 52)—городъ въ колене 1уди- 
номъ недалеко отъ Хеврона. Селеше подъ на- 
звашемъ Дума  доселе существуете близъ Да
маска, но это не то место, которое упоми
нается въ ки. Навина. Робинсоиъ отождест
вляете оный съ настоящими развалинами Эд- 
Даулехь въ провинцш Вади-Дельбе съ, въ 9 
верстахъ па ю.-з. отъ Хеврона;

в) (Исаш XXI, 11) область въ Арав1и, 
называемая также Думаоъ, или одно изъ йз- 
маильскихъ племенъ, происходившихъ изъ го
рода Дума.

Дура (Дан. Ill, 1 ) - равнина въ Вавилонской 
области, па которой Навуходоносоръ поста- 
вилъ золотой истуканъ. См. Деиръ.

Духъ. Вообще слово духъ въ Свящ. Писаны 
употребляется въ различиыхъ значешяхъ: такъ 
напр. въ зиачеши ветра, веяшя воздуха,—ти- 
хаго или бурнаго (Быт. YIU, 1—8, Еккл. XI, 5, 
loan. Ш, 8), иногда въ значеши жизненнаго ды- 
хашя, какъ начала низшей, животной жизни 
(Быт. YI, 17, YII, 15 и др., Еккл. Ш, 21). 
Иногда этимъ словомъ обозначаются духи без- 
плотные, одаренные умомъ, волею, могуще- 
ствомъ (Деяи. XXII, 8, Еф. 11,2, Евр. 1 ,14), 
иногда души человгъческгя (Быт. II, 7, Еккл. 
XII, 7, Римл. Ш, 10 и др.), иногда существо 
Bootcie, духовная природа Божгя, со всеми 
ея существенными свойствами (1оаи. IY, 24); 
иногда, наконецъ—различныя даровангя, слу- 
женгя и доьйствгя отъ Д уха Booxiu (Быт.
XLI, 38, Числ. XI, 25, II Петр. I, 21 и др.) 
и, особенно благодатные дары, совершавшие 
новую жизнь въ человеке, и служение къ его
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ДУХЪ— ДЪТЙ.
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освященйо и спасеюю (loan. Ill, 5—8, Д'Ьян. 
И, 38, Рим. ТШ, 2 , 1 Кор. II, 1 2 - 1 4 , 1 Тим. 
Ш, 4— 7 и др.)

Духъ Святый—третье лице Преев. Троицы. 
Оиъ есть истинный Вогъ (Д'Ьян. Y, 3, 4), 
Животворящш (loan. Ill, 5), исходить отъ 
Отца (loan. XY, 25), Ему приличествуешь 
потонете и прослав лете равное со Отцемъ 
и Сыномъ (Me. XXYUI, 19), Онъ глаголалъ 
чрезь пророковь (II Петр. I, 21), чрезь апо- 
столовь (I Петр. I, 12), открылся челов'Ькамъ 
и'Ькоторымъ особеннымъ образомъ чрезъ со- 
mecTBie на апостоловъ въ вид* огненныхч, 
языковъ въ 50-й день по Воскресении Хри- 
стовомъ (Д'Ьян. II, 34), сообщается и ныне 
всЬмъ иетиннымъ христанамъ чрезъ усердную 
молитву и таинства (Лк. XI, 1В, Тит. Ш, 
4—6, 1, Кор. III, 16). Главнейших!, и более 
общихъ даровъ Св. Духа, по нечисленно пр. 
Meain, седмь (XI, 2).

Душа человЬческая. Сотворивъ перваго че
ловека Адама изъ земли, Богъ вдунулъ въ 
него дыханге ж изни, т. е. душу. существо 
духовное и беземертное (Быт. I, 26, 27). По 
смерти человека душа возвращается къБогу, 
Который далъ ее (Еккл. XIII, 7).

Дщерь С'юнова (Mo. XXI, 5)—такъ именует
ся у пророковъ городъ 1ерусалимъ съ его 
гражданами. Называется такъ 1ерусалнмъ по 
главному и самому высокому изъ холмовъ Сг
ону.t на которомъ оиъ былъ расположена

Дыни (Числ. XI, 5) — сладшй, водянистый 
и пр1ятный на вкусъ, известный каждому 
плодъ, упоминаемый въ Библш только въ ука
занной цитате: мы помнимь ры бу , которую 
тьли въ Египтгь даромь, жаловались Евреи 
Моисею въ пустыне,—огурцы и дыни и луга , 
и рггъпчатый луга и чеснокъ. Что это огород
ное растете съ глубокой древности разводи
лось въ Египте, не подл ежить никакому со
мнение, и быть можетъ оно было перенесено 
изъ Иидш, где въ изобилш растешь и доселе. 
Мякоть дынь бываешь у некоторыхъ белова
тая, у некоторыхъ красноватая, и сокъ шЬхъ 
и другихъ бываешь очень нцнятеиъ и осве- 
жающъ, особенно въ жаркую погоду. По сви
детельству некоторых!, путешествеиниковъ, 
означенный плодъ служишь пищею, нитьемъ 
и лекарствомъ (въ лихорадкахъ). Ростетъ въ 
некоторыхъ частяхъ Палестины и особенно 
близъ Ilecapin, преимущественно на сухой и 
песчаной почве. По мнению Томсона, листья 
дыни им'Ьютъ свойство поглощать въ себя 
влагу ночиыхъ росъ. Иначе чемъ же обч,-

яснить переполненность дынь водянымъ со- 
комъ? При такой пр!ятности и общеупотреби
тельности плода въ Египте, становится по- 
иятнымъ то сожалеше, съ какимъ Евреи вспо
минали о дыняхъ въ пустыне АравШской.

ДЬятя апостольсмя, или Кит а Дгъянш св. 
апостоловъ См. Лука.

дети, чада, чадца. Это' слово имеешь въ 
Свящ. Писаши обширное значеше. Первона
чально оно означаешь естественное родство, 
и въ этомъ смысле прилагается не только къ 
ближайшимъ потомкамъ человека, но и къ 
отдаленному его потомству. Не только целыя 
племена, но и народы обозначались какъ сыны 
и дети своего родоначальника, какъ напр. 
сыны Израиля, Эдома и пр. Второе значеше 
сего слова исключительно духовное: веруклще 
называются сынами или чадами Божшми, по 
вере 1исуоа Христа и по благодати возрожде- 
шя (loan. I, 12, 13). Въ древшя времена 
делался большой пиръ въ то время, когда 
дети отнимались отъ груди. Авраамъ сдедалъ 
большой пиръ въ тотъ день, когда Исаакъ, 
сынъ его, былъ отнять отъ груди (Быт. XXI,
8). По 1удейскому законоположенно родители 
были облечены значительною властно надъ 
своими детьми, такъ что даже могли прода
вать овоихъ дочерей въ рабыни, хотя внро- 
чемъ съ некоторыми ограничешямн (Исх.
XXI, 7, 8). Изъ IY кн. Дарствъ (IY, 1) и 
Ев. Матвея (XYIII, 25) явствуешь, что каж
дый заимодавецъ могъ взять детей должника 
въ рабы къ себе въ уплату долга. Родитель
ская власть не только была гарантирована и 
освящена положнтельнымъ предписашемъ за
кона (Исх. XX, 12), но онъ даже налагалъ 
смертную казнь на техъ детей, которые осме
лились бы ударить своего отца или мать, или 
злословить ихъ (Исх. XXII, 15, 17). Обязан
ность ревностно воспитывать детей въ законе 
Бож1емъ сильно и неоднократно предписы
вается Богомъ народу Израильскому (Псх. 
XII, 26, 27, XIII, 8 - 1 6 ,  Бтор. IY, 10, YI, 
2 0 —23, XI, 19) и отъ времени до времени 
давались особенный обетования благословения 
на подобное релшчозное воегшташе (Притч.
XXII, 6, Еккл. XI, 1— 6). Случайный указашя 
на ранте годы св. ап. Павла и Тимоеея 
(Дели. XXII, 3, II Тим. Ill, 15) служатъ за- 
мечательнымъ и прекраснымъ доказательствомъ, 
той ревности, съ какою благочестивые 1удеи 
занимались релипознымъ воспиташемъ своихъ 
детей и обучешемъ ихъ въ слове и законе 
Болиемъ. На какой степени стояло у 1удеевъ 
светское BOcmiTaHie, мы не имЪемъ точныхъ
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и положительныхъ св'Ьд'ЬнШ, впрочемъ судя 
по успЪхамъ, которые, какъ известно, ока
зывали Евреи въ музыкЪ, поэзш живописи 
и, быть можетъ, въ естествознанш, можно 
думать, что ими не были пренебрегаемы и 
друия отрасли знатя  и образовашя; очень мо

ж етъ  быть, что ДОЛЖНОСТЬ НЫН'ЬШНИХЪ школь-
пыхъ учителей весьма нередко брали на себя 
тогда левиты.

Относительно постановлений раздала роди
тельской собственности между дЪтьми см. 
подъ словомъ Наследство.
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Ева (жизнь) (Быт. Ш, 20) — имя, данное 

Адамомъ своей жене. -Это имя происходитъ 
отъ Еврейскаго слова Х авва , значущагожшнъ, 
такъ какъ она должна была сделаться праро
дительницею всехъ живущихъ на земле. Ева 
создана Богомъ изъ ребра Адама во время 
его сна (Быт. И, 21, 22), а затемъ, прель
щенная д1аволомъ, принявшимъ на себя видъ 
змея, она нарушила единственную заповедь, 
данную Богомъ первымъ людямъ. Бкусивъ отъ 
запрещеннаго плода, она склонила къ тому 
же и Адама (II Кор. XI, 3, I Тим. И, 13,
14). Когда обличенные Богомъ, они испове
дали предъ Нимъ гргЬхъ свой, Онъ, милосер
дый, прежде нежели изрекъ судъ Свой надъ 
ними, поразилъ прокляиемъ 3Mia-искусителя 
и далъ утешительное обетоваше людямъ о 
поражеши главы 3Mia семенемъ жены, и за- 
темъ уже изрекъ судъ Свой Адаму и Еве. 
Умножая умножу скорбь твою, въ беремен
ности твоей, сказалъ, между прочимъ, Господь 
жене; въ бомъзни будешь рождать дгътей; и 
къ мужу твоему влечете твое, и онъ будетъ 
господствовать надъ тобою (Быт. Ш, 1— 16). 
Последующая жизнь Евы, ставшей родона
чальницею человеческаго рода, въ Свящ. Пи
саны не онисывается, упоминается только, 
что она, родивъ перваго сына, назвала его 
Каиномъ (пршбретеше), сказавъ: пргобртъла 
я человека отъ Господа (Быт. IV, 1 ), веро
ятно въ томъ чаяши, что она родила обещан- 
наго Богомъ Искупителя (Ш, 15); но обманув
шись въ своей надежде, втораго родившагося 
сына назвала Авелемъ (суета, плачъ), веро
ятно, въ знакъ своей обманутой надежды, и 
какъ бы предчувствуя его несчастную кон 
чину. ТретШ сынъ Евы былъ названъ Сивомъ 
(основаше), потому что въ немъ было поло
жено основаше новому благочестивому пле
мени вместо Авеля. После у Адама и Евы 
были еше дети, сыновья и дочери (Быт. V,
4). Обидя предашя о первыхъ человекахъ, 
ихъ происхождеши, грехопадеши и пр., до

селе сохраняются въ томъ или другамъ виде 
у различныхъ древнихъ народовъ, какъ напр., 
у Иерсовъ, ИндШцевъ, Египтянъ и др.

Евалъ (иначе Овалъ— обнаженный, лишен
ный листьевъ) — имя двухъ лицъ: а) (Быт. 
X, 28) восьмой сынъ 1октана, родоначаль- 
никъ 1окташйскихъ Арабовъ. Местность, ими 
населенная, неизвестна. До мнешю Бохарта, 
они тождественны съ Авалитами Ефшпш, но 
это мнеше не имеетъ достаточныхъ основашй 
(ГезенШ).

б) (Быт. XXXVI, 23, I Пар. I, 40) изъ 
сыновъ Шовала, сына Сеирова.

Евангелисты (бдаговестники) (Еф. IV, 1 1 )— 
назваше техъ изъ апостоловъ и ихъ сотруд- 
никовъ въ Хршятанской церкви, которые не 
только проповедывали Евангел1е словомъ, но 
и изложили оное письменно, а именно: Мат
вей, Маркъ, Лука и 1оаннъ. 1-й и последшй 
были изъ 12-ти, а второй и треттй изъ 70-ти 
апостоловъ. Въ древней Церкви это назваше 
усвоялось и другимъ сотрудникамъ апосто
ловъ и ихъ преемниковъ, служившимъ делу 
Евангельской проповеди, хотя и не оставив- 
шимъ после себя писашй, таковы напр. д1а- 
конъ Филиппъ (Деян. XXI, 8), Тимоеей, уче- 
никъ и спутникъ апостола Павла (I Тим. IV,
5), братъ похваляемый во всехъ церквахъ за 
благовествоваше (II Кор. Yin, 18); помогалъ 
св. Павлу въ Евангельской проповеди и в е 
роятно посему принадлежалъ къ числу еван- 
гелистовъ. На основашй словъ ап. Павла (Еф. 
IV,- 11) можно думать, что евангелисты въ 
церкви Апостольской вообще занимали высо
кое место, потому что въ указанной цитате 
поставляются непосредственно после апосто- 
столовъ и прорококъ, и ниже пастырей и 
учителей Церкви.

Евангелие (Map. I, 1 и др.) — слово грече
ское, значущее: благовгьст1е, т. е. добрую, 
радостную весть. Евангел1я составляюсь 4 кни
ги евангелистовъ: Матвея, Марка, Луки и 1о- 
анна. Въ нихъ благовествуется о Божестве
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Господа нашего Incyca Христа, о Его при- 
шествщ на землю, о Его житш на земли, о 
чудесныхъ Его деяшяхъ и спасительномъ уче
ши, наконецъ о Его крестной смерти, слав- 
номъ воскресенш и вознесеши па небо. На
зываются сш книги Евангел1емъ потому, что 
для человека не можетъ быть лучшей и бо
лее радостной вести, какъ весть о Боже- 
ственномъ Спасителе и о вЪчномъ спасенш. 
Потому - то и чтете Евангел1я въ церкви 
каждый разъ сопровождается радостнымъ 
воскликновешемъ: Слава Тебе, Господи, слава 
Тебгь!

Въ числе 27 новозаветныхъ книгъ Еван- 
гел1я считаются законопоАожителъными, такъ 
какъ они преимущественно составляюсь ос- 
новаше Новаго Завета. О происхождении ихъ 
отъ апостоловъ и ихъ подлинности свидетель
ствуюсь: а) непрерывное со временъ апо 
стольскихъ предате о нихъ; б) места приво- 
димыя изъ сихъ ЕвангелШ мужами апостоль
скими, непосредственно обращавшимися съ 
апостолами, какъ-то Варнавою, Климентомъ 
Римскимъ и др.; в) прямыя свидетельства о 
нихъ древнихъ писателей, начиная со 2-го 
века, напр. 1устина философа, йринея Лшн- 
скаго и прочихъ; г) свидетельства даже вра- 
говъ Церкви, еретиковъ II века—Мармана и 
Валентина и язычника Цельса, не отвергавшихъ 
ихъ подлинности, но не принимавшихъ ихъ 
по своимъ еретическимъ воззрешямъ, или да- 
вавшихъ имъ свое особое толковаше, или из
девавшихся надъ содержащимся въ нихъ уче- 
шемъ, какъ напр. Цельсъ; д) во II веке уже 
известны были переводы священныхъ книгъ, 
какъ напр. СирскШ (Пешито), древнШ ИталШ- 
скШ, бывшШ въ употреблении Римской церкви 
еще до 1еронима, въ которыхъ помещены только 
4 Евангел1я, какъ священныя и несомненно 
подлинный; е) наконецъ, отцы и учители 
Церкви Ш-го и последующихъ вековъ едино
гласно и единодушно утверждали, что подлин- 
ныхъ, написанныхъ апостолами ЕвангелШ 
лишь 4, а все проч1я (каковы напр. отъ 
Египтянъ, отъ 12 апостоловъ, отъ Петра, отъ 
0омы, Никодима, Евреевъ и др.) отвергаются 
Церковно, какъ подложныя, апокрифичесшя, 
не каноничешя. О содержапш каждаго изъ 
ЕвангелШ см. подъ именемъ: М ат вей , М арт , 
Лука, 1оаннъ.

Еввулъ (благоразсудительный) (II Тим. IV,
21) — одинъ изъ благочестивыхъ Римскихъ 
хрисйанъ, на котораго указываешь ап. Па- 
велъ въ означенной цитате и о которомъ бо
лее ничего не известно.

Евеаръ (иначе Евхаръ) (избранный) (II Цар. 
V, 15) — одинъ изъ сыиовъ Давида, родив
шихся въ Iepyсалиме.

Еведъ (слуга, т. е. БожШ)— два лица, упо
минаемый въ Свящ. Писании:

а) (Суд. IX, 26) отецъ Гаала, возбудив- 
шаго Сихемлянъ возотать противъ Авимелеха, 
сына Гедеонова;

б) (I Ездры, VIII, 6) сынъ 1онаоана, од
ного изъ потомковъ Адина, возвратившихся 
съ Ездрою изъ Вавилона.

Еведмелехъ. См. Авдемелехъ.
Евеи (жители селешя, хижинъ) (Быт. X,

17) — одно изъ древнейшихъ Хананейскихъ 
племенъ, жившихъ въ Палестине, до завое- 
вашя оной Израильтянами. Генеалопя его 
означена въ кн. Бьшя (XI, 17), где Евей, 
родоначальникъ Евеевъ, числится шестымъ ро
дившимся отъ Ханаана. Во времена naT p iapxa 
1акова, Евеи жили въ средине земли Хана
анской, въ Сихеме (настоящемъ Наблусе) (Быт. 
XXIV, 2). Въ означенное время племя Евеевъ, 
какъ кажется, не было миогочислениымъ и 
сильнымъ. Въ кн. Быт. (XXXVI, 2) одна изъ 
женъ Исава называется Евеянкою. Евеи упо
минаются въ кн. Навина (IX, 1, 7, XI, 19), 
какъ жители Гаваона, близъ г. Ермонъ. Из
вестна хитрость, употребленная ими съ Евре
ями' при завоеваши Навиномъ земли Обето
ванной (Нав. IX, 3—27). (См. Гаваонъ). Въ 
кн. Судей (III, 3) объ Евеяхъ говорится, что 
они жили па горе Живать, отъ горы Ваал- 
Ермона , до входа въ Емавъ. Въ соседстве 
съ означенною местностно жили Евеи и въ то 
время, когда 1оавъ, по повеленно Давида, про- 
шелъ все города Хивеянъ и Хапанеянъ съ 
целю перечислешя народа Еврейскаго (И Цар. 
XXIV, 7). После временъ Соломона о нихъ 
уже не упоминается въ Свящ. Писанш, такъ 
какъ при этомъ царе они подобно дру- 
гимъ Хананейскимъ иародамъ, оставшимся 
среди Евреевъ, включены въ число оброчныхъ 
работниковъ (Ш Цар. IX, 20).

Евергетъ (благодетель) — общее назваше и 
почетный титулъ въ Греческихъ государствахъ, 
до такой степени известное, что вошло даже 
въ прислов1е: и владеюгще ими (народами) 
благодетелями называются (Лк. XXII, 25), 
сказалъ Господь. Титулъ этотъ носили двое 
Птоломеевъ: Птоломей III (247— 222 до Р. X.) 
и Птоломей VII, (146—117 до Р. X.). Объ од- 
номъ изъ нихъ упоминается въ предисловш 
къ книге Шсуса сына Сирахова, именно, что 
эта книга переведена на ГреческШ языкъ вну- 
комъ Шсуса сына Сирахова, Шсусомъ млад-
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шимъ въ бытность его въ Египта, во дни Пто- 
ломея Евергета, царя Египетскаго. Но о ка- 
комъ Птоломее упоминается здесь, о Ш или 
о YII неизвестно.

Еверъ (пришлецъ, страиникъ):
а) (Быт. X, 21 и др.) сынъ патр. Салы, 

правнукъ Сима, отца всехъ сыновъ Еверо- 
выхъ, былъ последшй изъ благочестивыхъ 
патр1арховъ до разд'Ьлетя и разсеяшя наро- 
довъ. При немъ было столпотворение Вави
лонское и разсеяше строителей его. Въ Еван- 
гелш отъ Луки (Щ, 35) онъ также называет
ся Еверомъ;

б) (I Пар. YHI, 12), изъ потомковъ Beni- 
аминовыхъ, одинъ изъ строителей городовъ: 
Оно и Жодъ\

в) (Неем. XII, 20) одинъ изъ священни- 
ковъ во дни 1оакима и во дни Ездры и Нее- 
мы;

г) (I Пар. YIII, 22) сынъ Шашака, упо
минаемый въ родословы Вешамина;

д) (I Пар. Y, 13) потомокъ Гада, посе- 
ливпнйся по возвращены изъ Вавилона въ 
Е&сдН1̂

Евил-Меродахъ (IY Цар. XXY, 27)—Вави- 
лоискШ царь, очевидно сынъ и преемникъ На
вуходоносора. Его царствоваше началось по 
смерти отца и продолжалось только два года. 
Въ означенное время онъ оказалъ милость 
1удейскому царю 1оакиму, освободилъ его изъ 
темницы, въ которой онъ томился 37 летъ, 
обошелся съ нимъ ласково, говорило съ нимъ 
дружелюбно, сделалъ его постояннымъ участ- 
никомъ своего царскаго стола. Около 559 г. 
до Р. X. онъ былъ умерщвленъ Неригласса- 
ромъ, знатнымъ вавилоияниномъ, женатымъ 
на его сестре и овладевшимъ при этомъ Ва
вилонскою короною. Древше писатели мало 
говорятъ объ этомъ царе, при чемъ неблаго- 
npiHTiio отзываются о его характере и образе 
жизни (БерозШ).

Ев1асафъ (собиратель) (I Пар. VI, 23—27)— 
левитъ изъ рода Кааоы, предокъ певца Ема- 
на, а также и Елкана, отца пророка Самуила. 
Это лицо, ловидимому тождественно съ ABi- 
асафомъ, упоминаемымъ въ кн. Исходъ (YI, 
24).

Ев1езеръ (отецъ помощи) (II Цар. ХХ1П, 
27)—родомъ Анаеооянинъ, изъ сыновей Веш- 
аминовыхъ, изъ сильныхъ и храбрыхъ въ вой
ске Давида. Въ I кн. Пар. (XXVII, 12) сто- 
итъ Авгезерь.

Евы (желаше) (Числ. XXXI, 8)—одинъ изъ 
пяти Мад1амскихъ царей, иреданныхъ смерти 
Израильтянами за то, что они соблазняли ихъ

къ нечестивому служенш Ваалъ-Фегору (XXY, 
17). Земли сихъ царей впоследств!и были 
отданы колену Рувимову (Нав. ХШ, 21).

Евменъ (благосклонный) (I Мак. YUI, 8) — 
царь ПергамскШ, сынъ Аттала I. Во время 
войны Рима съ Аитюхомъ Великимъ, царемъ 
СирШскимъ, онъ оказалъ болышя услуги Рим- 
лянамъ, особенно въ сражены при Магнезы, 
за что РимскШ сенатъ даровалъ ему области: 
Мизно, Лидш, 1ошю, Фрипю, Херсонесъ Фра- 
KilicKiM и др. Онъ увеличилъ и украсилъ го- 
родъ Пергамъ, покровителъствовалъ наукамъ, 
умножилъ библытеку, основанную отцомъ его, 
которая могла въ то время стать на ряду съ 
знаменитою АлександрШскою библштекою. 
Впрочемъ благосклонность къ нему Рима про
должалась до войны Римлянъ съ Персеемъ, 
царемъ Македонскимъ, съ которымъ онъ по 
свидетельству Т. JIiiBin велъ тайную перепи
ску. Евменъ II умеръ, какъ полагаютъ, около 
151 г. до Р. X. Объ обширныхъ владешяхъ, 
полученныхъ Евменомъ отъ Римлянъ, упоми
нается во II Маккавейской книге (YIII, 8).

Евника (съ Греч, благопобедная) (II Тим. 
I, 5 ) — мать Тимооея, ученика и сотрудника 
св. ап. Павла. Ея вера засвидетельствована 
апостоломъ, какъ нелицемгьрная, и она на
учила сына своего Тимооея еще съ детства 
вере и священнымъ книгамъ (II Тим. I, 5, 
Ш, 15). Въ книге Деяшй (XYI, I) говорится, 
что она была родомъ 1удеянка, находилась въ 
заму?кстве за язычникомъ и потомъ уверо
вала. Память ея совершается Церковно 28-го 
октября.

Евод1я (Филин. IY, 2) (съ Греч, благопут
ная)— хрисшнка въ Филиппахъ, ученица св. 
ап. Павла. Ап. Павелъ умоляетъ ее вместе 
съ Сшшшею «мыслить о Господе».

Евнухъ (отъ словъ £uvy)'—брачное ложе и 
£X£iv— иметь въ своемъ веденш, хранен1и, 
отсюда -  постельнич!й, хранитель ложа) (Ис. 
LYI, 3, IY Цар. IX, 32, Mo. XIX, 12, Деян. 
YIU, 34— 39). Хотя кастращя положительно 
запрещалась закономъ Моисеевымъ и кастри- 
рованиымъ лицамъ не позволялось даже являть
ся въ Скинпо (Втор. XXIU, 1), но цари 1удей- 
cide считали для себя позволительнымъ поль
зоваться услугами евнуховъ, доставляемыхъ 
изъ другихъ странъ. По свидетельству Геро
дота, на Востоке былъ обычай кастрировать 
пленныхъ, — обычай очень древшй, введете 
котораго приписывается Семирамиде. Восточ
ный деспотизмъ требовалъ, чтобы при цар- 
скихъ и вельможныхъ дворахъ служили лица, 
лишенный всехъ человеческнхъ иривязаино-
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стей. Этимъ объясняется высокое положеше 
евнуховъ при восточныхъ дворахъ. Восточные 
цари держали ихъ въ качестве стражей въ 
своихъ гаремахъ (Есе. II, 3), а также въ ка
честве царедворцевъ, начальниковъ войска 
и т. п. При Персидскомъ и Турецкомъ дворе 
главныя должности какъ въ древности, такъ 
иногда и доселе поручаются евнухамъ (Деян. 
УШ, 27). На древнихъ памятникахъ евнуховъ 
можно распознать по отсутствш бороды и 
опухлымъ лицамъ. Что касается словъ Госпо
да: есть скопцы , которые оскопили сами 
себя для царства н*>беснаго (Me. XIX, 12), 
здесь разумеется не телесное оскоплеше, ко
торое само по себе не только не можетъ при
водить къ царствш, но еще более удаляетъ 
отъ него, но оскоплеше духовное, т. е. добро
вольное, нравственное умерщвлеше плоти и 
страстей силою воли.

Евпаторъ (благороднаго отца, благородный) 
(I Макк. VI, 17)— сынъ Антшха Епифана ц. 
СирШскаго. См. Антюхъ.

Евполемъ (счастливый въ войне) (I Макк. 
ТШ, 17)— посолъ въ Риме отъ 1уды Макка
вея за 161 годъ до Р. X., для заключешя 
дружескаго союза съ Римлянами.

Еврей, Евреи, Еврейсмй (пришлецъ) (Быт. 
XIY, 13)—слова употребляемый для означешя 
народа Еврейскаго, происшедшаго отъ Авраама. 
Слово Еврей  происходить или отъ патр. Евера , 
сына Салы, одного изъ предковъ Авраама, 
или отъ Евр. глагола ЕЪег (переходить че- 
резъ), что значитъ пришлецъ чужой земли. 
Народъ известный подъ именемъ Евреевъ при- 
шелъ въ Ханаанскую землю черезъ Евфратъ, 
и потому естественно, что Хананеи назвали 
ихъ Евреями, т. е. пришельцами изъ другой 
страны, какъ мы вообще говоримъ о какомъ 
либо иностранце, что онъ прибыль изъ за 
моря. Не смотря на то, въ пользу перваго 
мнешя говорить то обстоятельство, что Еверъ, 
будучи отцемъ Фалека (Быт. X, 25, XI 16), | 
при .жизни котораго произошло разделеше на- 
родовъ, легко могъ сообщить свое имя по- 
томкамъ. Такое м нете принимается Евсев1емъ 
и другими преимущественно предъ прочими. 
Евреи стали называться 1удеями только въ 
позднейпнй п ерщ ъ  своей исторш,—назваше 
происшедшее отъ 1уды. Впрочемъ за несколько 
времени до Р. X. снова появилось прозваше 
Еврей , и мы встречаемъ оное въ кн. Деяшй 
Апостольскихъ (YI, 1) и въ некоторыхъ по
ел ан!яхъ (И Кор. XI, 22, Филип. Ш, 5).

Евреямъ послаже. См. Священное Писаже.

Евронъ (переходъ) (Нав. XIX, 28)—городъ, 
принадлежавшШ колену Асирову, при подошве 
Ливана. Ныне развалины этого города, назы
ваемого Авдегъ, указываюсь при входе Вади- 
Каренъ въ равнину Акко, недалеко отъ Ахзива.

Евтихъ (съ Греч, счастливый, благополуч
ный) (Деян. XX, 9 )— имя одного юноши въ 
г. Троаде, который во время продолжительной 
беседы ап. Павла, сидя на окне, погрузился 
въ глубошй сонъ и, пошатнувшись, сонный 
упалъ внизъ съ третьяго жилья и поднять 
мертвымъ; впрочемъ ап. Павелъ чудеснымъ 
образомъ возвратилъ его къ жизни. Судя по 
устройству настоящихъ домовъ на Востоке, 
несомненно очень схожихъ съ домами древ- 
нейшихъ временъ, можно думать, что подоб
ное обстоятельство могло случиться весьма 
легко (См. дома, жилища), такъ какъ окна у 
Евреевъ обыкновенно закрывались завесами, 
сетками, решотками, а иногда и вовсе стояли 
открытыми.

Евфратъ (на Еврейскомъ и Арамейскомъ языке: 
Фратъ) (большая, великая река) (Быт. II, 14)— 
известная река въ Азш, которая беретъ свое 
начало въ Арменш на сев. стороне горы Тавра, 
принимаетъ въ себя много побочныхъ рекъ 
въ своемъ извилистомъ течеши вдоль береговъ 
Сирш, огибаетъ Сир1йско-АравШскую пустыню 
и протекаетъ черезъ Вавилонскую область, 
впадая за темъ шестью или семью рукавами 
въ ПерсидскШ заливъ. Соединяясь съ р. Тиг- 
ромъ въ 22 миляхъ отъ Персидскаго залива, 
она называется Шатъ-Эль-Арабъ. Все протя- 
жеше Евфрата равняется 1,780 милямъ, на 
650 длиннее протяжешя Тигра и на 200 миль 
короче протяжешя реки Инда. Начиная отъ 
Самосатты р. Евфратъ судоходна почти на две 
трети своего течешя (на 1,200 миль) для ло- 
докъ и даже для плоскодонныхъ пароходовъ. 
Евфратъ выступаетъ изъ береговъ весною каж
дый годъ, вследств1е таяшя снеговъ на Ар- 
менскихъ горахъ, и поднимается иногда на 
12 футовъ высоты. Онъ начинаетъ подни
маться въ марте и разливъ продолжается 
иногда до конца мая. Строились съ громад
ными затратами плотины и каналы, вырыва
лись болышя озера съ целно сохранить воды 
Евфрата для орошешя почвы во время за
сухи. Евфратъ называется въ Библш рш ою  
вели.'.ою и составлялъ восточную границу земли 
Обетованной (Втор. I, 7, Нав. 1,*4). Въ не
которыхъ местахъ Свящ. Писашя Евфратъ на
зывается просто ргькою (Пс. LXXI, 8). Река 
Евфратъ, подобно Нилу, имеетъ за собою 
весьма много замечательныхъ воспомииашй,
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начиная съ первоначальнаго упоминашя о ней 
во второй главе кн. Бьш я, какъ объ одной 
изъ четырехъ ргЬкъ Едема (ст. 14). Далее съ 
Евфратомъ мы встречаемся при описанш за
вета заключеинаго Богомъ съ Авраамомъ (Быт. 
XY, 18). Въ этомъ случае вся страна отъ 
великой ргьки, ргьки Евфрата до ргьки Еги
петской (Нила) обещана избранному народу. 
У пророковъ, какъ река Ассир1янъ и Вавило- 
нянъ, Евфратъ представляется съ одной сто
роны символомъ полноты сокрушающей силу 
и могущество царя АссирШскаго (HcainYHI, 7), 
а съ другой оруд1емъ въ деснице Болпей, для 
сокрушешя гордости 1уды и 1ерусалима (1ер. 
ХШ, 4 — 9). Воды Евфрата, конечно, разу
меются у Псалмопевца, когда онъ изображаешь 
1удейскихъ пленниковъ сидящими и плачущими

какимъ вошли Персы въ Вавилонъ и взяли 
городъ и совершенно сходно съ свидетель- 
ствомъ Геродота о гибели Вавилона. Евфратъ 
и доселе несетъ въ море тоже количество 
воды какъ и во времена пророковъ; но зна
чительная масса оной теряется вследст1е не
брежности и лености человека. Многочислен
ные водопроводы, орошавпие поля, пересохли; 
главное русло обмелело,и вода, застаиваясь, 
образуетъ вонктя, убШственныя для здоровья 
болота.

Египетъ (Мицраимъ) (Исх. I, 1 )— одна изъ 
древнейшихъ и замечательнейшихъ странъ на 
лице земли. Египетъ граничишь къ ю. съ Ефь 
onieio, къ с. Средиземнымъ моремъ, къ в. съ 
Чернымъ моремъ, къ з. песчаною возвышен- 
ностш Сахары и ЛивШскою пустынею. О его

Пирамида Гизиса.

у рекъ Вавилона (Пс. CXXXYI, 1 — 2) и съ 
полнотою Евфрата у 1исуса сына Сирахова 
(XXIY, 28) сравниваются обильные плоды 
истинной мудрости и знашя. Онъ (т. е. Го
сподь), говорить Премудрый, наполняешь р а 
зу момъ, какъ Евфратъ и какъ Торданъ во дни 
жатвы. И  броды (переправы на реке) захва
чены, пророчествуетъ пр. 1ерем1я о падеши 
Вавилона, и ограды сожжены огнемъ и воины 
поражены страхомъ (Ц . 32) Означенное: 
1оанна Евфратъ представляется местомъ, от
куда по повеленш Божпо имеютъ быть осво
бождены связанные ангелы губители, приго
товленные для пораженщ людей разными язвами.
Вавилона. Въ Откровенш, безъ

сомнешя, очень близко, указываешь на путь,

северныхъ и южныхъ границахъ сообщаются 
сведешя въ кн. пр. 1езекшля (XXIX, 10, XXX,
6). Страна представляется путешественнику въ 
виде громадной равнины, простирающейся почти 
на 600 англ, миль въ длину и окруженной на 
в. и з .  рядомъ холмовъ и обширною пусты
нею. Речной бассейнъ страны обязанъ сво- 
имъ существовашемъ, плодород1емъ и красотою 
протекающей черезъ нее огромной, истори
ческой р, Нилу. (См. Нилъ) Поэтому-то Египетъ 
въ древпости назывался даромъ Н ила. Что 
касается происхождешя назвашя страны, то 
мнешя объ этомъ различны. Въ В. 3. слово 
Египетъ переводится еврейскимъ словомъ 
Мицраимъ^ именемъ одного изъ сыновей Хама 
(Быт. X, 6), который могъ быть родопачаль-
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инкомъ Египтянъ. Иногда онъ называется зем
лею Хамовою (Пс. CY, 22), а иногда. Ра- 
авомъ (Пс. LXXXYI, 4). Арабы называютъ его 
въ настоящее время словомъ Мицръ. Въ 
Египта прославился 1осифъ, возвысившись 
изъ рабскаго состояшя до высшаго положешя 
перваго сановника при дворе Фараона. Но 
указанно Бояня Промысла, его отецъ, преста
релый 1аковъ, и братья прибыли на житель
ство въ Египетъ; и въ течете 430 лЪтъ по
томство ихъ, состоявшее въ начала переселе- 
шя только изъ 75 душъ, расплодилось отъ 
одного до двухъ миллшновъ. Чудесное осво-

Погребальный залъ въ 3-й пирамид̂ .

бождеше Евреевъ отъ тяжкаго ига Фараонова, 
несомненно, составляетъ одну изъ лоразитель- 
нейшихъ страницъ въ Еврейской исторш. Ко
му изъ насъ не памятны съ ранияго детства 
и Египетше волхвы и десять казней Египет- 
скихъ, изъ коихъ последнею и самою страшною 
была изб1еше Ангеломъ въ одну ночь всехъ 
первепдевъ Египетскихъ, праздноваше Евреями 
первой Пасхи и чудесный переходъ ихъ черезъ 
Чермное море! Въ Новомъ Завете, вскоре по 
рожденш Спасителя, Египетъ указаиъ 1оснфу и 
Марш Богоматери съ Богомладенцемъ 1исусомъ, 
какъ место убежища отъ преслёдовашя Ирода

(Me. II, 13— 15, 19). После дня Пятидесят
ницы и com ecTB ia Св. Духа на Апостоловъ 
(Деяи. II, 10) въ Египте, въ Александры об
разовалось великое христианское общество, 
основателемъ которого по преданно считается 
св. ап. и ев. Маркъ. Какъ предметъ проро- 
чествъ иародъ Египетский служить однимъ изъ 
самыхъ замёчателыгЬйшихъ народовъ. «Воть
Господь возсгьдитъ па облаюъ легкомъ, про- 
рочествуетъ Mcaia, и грядешь вь Египетъ. И  
потрясутся отъ лица Его идолы Егип ет- 
сте, и сердце Египта растаешь въ пемъ 
(XIX, 1). Египетъ— прекрасная телица, вос- 
клицаетъ пр. IepeMia,— но погибель отъ сльвсра 
идешь, идешь. Посрамлена дочь Египт а , пре

Залъ нолоннъ въ одной изъ пирамндъ.

дана въ руки народа сшерпаго (XLVI, 20, 
24). Мечъ царя Вавилонскаго пршдстъ па 
тебя, взываетъ въ пророческомъ духе 1езе- 
шиль, отъ мечей сильныхъ падетъ иародъ 
твой (XXXII, 11, 12). И  сдгьлается земля 
Египетская пустынею и степью, и узнаютъ, 
что Я  Господь» (XXIX, 9). Все предсказашя, 
какъ выше приведенный, такъ и множество 
другихъ относительно Египта, особенно заме
чательны по точности и полноте своего испол- 
нешя, что подтверждается неопровержимыми 
доказательствами. Въ то время, когда произ, 
носились эти боговдохновеняыя пророчества- 
Егниотъ находился въ самомъ цветущемъ со-
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СТОЯНШ. «Еакъ садъ Господень, такъ земля 
Египетская», говорится о немъ въ ки. Бьшя 
(XIH, 10) еще въ то время, когда на долине 
1орданской стояли нечестивые города Содомъ 
и Гоморра; повсюду высились блестяпце го
рода — стовратныя 0ивы, Луксоръ Карнахъ, 
величественные памятники гешя, искусства, 
трудолюб1я, промышленности, сохранившиеся 
на удивлеше до нашихъ времени, какъ-то* 
пирамиды, катакомбы, обелиски, сфинксы, 
искусственное Меридово море и друие, были 
всюду многочисленны и бсзпримериы. Но когда 
совершился иадъ ними грозный Божественный 
судъ и держава Фараоновъ пала, Египетъ сдЬ-

Сфиннсъ и великая пирамида.

лался вассальнымъ государствомъ, подчинился 
туземному игу, и даже часть управлялся не
вольниками. Летуч1я мыши теперь во множе
ств^ попадаются въ развалинахъ древнихъ 
Египетскихъ храмовъ и гробиицахъ, наполняя 
мрачные, пустынные комнаты и проходы пи- 
рамидъ шелестомъ своихъ крыльевъ. Неволь
но вспоминается при этомъ величественное 
пророчество Исаш (II, 20): <вь тотъдень не-
ловгькъ бросить кротамъ и летучимь мышамь 
серебряныхъ своихъ идоловъ и золотыхъ сво
ихъ идоловъ, которыхъ сдгьлалъ себгь для по- 
клонетя имъ».

Египетская рЪка. См. Нилъ.
, Еглонъ (сильный теледъ):

а) (Суд. Ш, 12 — 30) имя Моавитскаго да
ря, державшаго Израильтянъ подъ игомъ впро- 
должеше 18 л'Ьтъ. Онъ вступилъ въсою зъсъ 
Аммонитянами и овладелъ юродомь Пальмъ— 
1ерихономъ, въ которомъ осиовалъ свою ре-

зиденцш и где за тЬмъ былъ умерщвленъ 
Аодомъ. Объ Еглоне въ кн. Судей (Ш, 17) 
говорится, что онъ былъ очень т учны й , 
такъ что мечъ, который суд!я Аодъ вонзилъ 
въ его чрево, не могли вынуть обратно. По 
смерти Еглона Моавитяне, живпие по ту сто
рону 1ордана, все были преданы истреблент 
(ст. 29);

б) (Нав. X, 3, XY, 39) городъ, въ низ- 
мепностяхъ колена 1удина, бывний резиденц!ею 
Амморейскагоц. Девира, который присоединился 
къ союзу царей четырехъ сосЬднихъ городовъ 
противъ 1исуса Навина. Думаютъ, что онъ 
тождественъ съ настоящими грудами разва- 
линъ на холитЬ Аж  л а т , въ 10 миляхъ къ в. 
Бейт-Жебрина (древнШ Елевтерополь) и въ 
14 отъ г. Газы.

Еддинусъ (II Ездры I, 15)—одинъизъ пЬв- 
цовъ во время праздноватя Пасхи при царе 
Iocin. См. Идиеунъ.

Едемъ (пр1ятность, сладость) (Быт. II, 8 )— 
страна въ Азш, въ которой былъ пасажденъ 
самимъ Богомъ ЕдемскШ садъ (Рай— Ttapaoei- 
aoc)‘ для жительства первыхъ человЬковъ и 
которая находилась на Востоке. Означенное 
слово вообще употребляется также и для озна- 
чешя всякой местности, замечательной по сво
ей красоте и плодородно. Положеше Едемскаго 
сада въ настоящее время определить съ точ
ностно очень трудно. Указывая на оное свящ. 
бытописатель упоминаетъ о реке, вытекавшей 
изъ Едема для орошешя Рая и разделявшей
ся потомъ на четыре реки, именно: Фисонъ, 
Тихонь (Геонъ), Хиддекель (Тигръ) и Евфратъ
(Быт. II, 10— 14). Последтя две реки из
вестны, а первыя составдяютъ предметъ са- 
мыхъ разноречивыхъ догадокъ и предположение 
Не находя соответствующихъ имъ рекъ на 
земле, иные переносили Едемъ на небо, дру- 
rie давали ему аллегорическое значеше; н е
которые полагали Едемъ то въ Африке (Eei- 
оши и Абиссиши), то въ Армеши и на Кав
казе, то въ Сирш и Палестине, то въ Месо 
потамш и Вавилоне, и искали его даже въ 
Индш въ долинахъ Гималая и на о-ве Цей
лоне. Но все это одни догадки и предполо
жена; остается вернымъ только то, что стра
на Едемская и Рай находились въ местности 
лежащей близъ рекъ Тигра и Евфрата. У раз- 
личныхъ народовъ, даже язычниковъ, храни
лось и хранится много различныхъ предашй 
объ Едеме и блаженстве людей наслаждав
шихся въ немъ. «Вскоре после сотворешя 
человека, воспеваетъ Г езщ ъ , начался золо-
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той в ё к ъ , бездонный даръ безсмертныхъ, при- 
знававшихъ Крона своимъ владыкою. Челове- 
честй родъ велъ тогда жизнь боговъ, свобод
ную отъ мучительныхъ заботъ, чуждую труда 
и печалей. Старость была незнакома людямъ, 
болезненный явлешя также. Когда наступалъ 
смертный часъ, то смерть принимала на себя 
успокоительный видъ сна, и никакихъ ужасовъ 
въ минуты разлучешя души съ г ё л о м ъ  не су
ществовало. Люди наслаждались полнымъ бла- 
женствомъ; плоды земные произрастали въ 
обилш и въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. 
Царствовалъ всеобщШ миръ и его постоянны
ми спутниками были счаш е и наслаждеше». 
ЧеловЁческШ родъ всегда и м ё л ъ  некоторое 
смутное представлеше о томъ счастш, кото-

ся подъ вЁдЁшемъ Коре, при добровольныхъ 
прииошешяхъ Богу, по распоряженио царици 
Езеши.

в) (1ез. XXVII, 23) одинъ изъ рынковъ, 
снабжавшихъ Тиръ разноцветными тканями, 
и упоминаемый вместе съ Хараномъ, Хане 
и Ассуромъ. По мнешю Кейля, означенному 
Едену соответствуетъ иастоящШ Маадапъ въ 
Месопотамш, въ области Дгарбекиръ;

г) (IV Цар. XIX, 12) одинъ изъ городовъ 
въ Асирш, или Месопотамш, близъ Гозана, 
Харана и Рецефа, между Тигромъ и Евфра- 
томъ.

Еденъ и Еденовъ домъ (Амосъ I, 5) (домъ 
удовольств!я) — городъ въ Сирш вероятно,

Колоссъ Аменофиса III.

раго онъ лишился черезъ трехъ своего пра
родителя Адама, всегда хранилъ въ своей душе 
некоторое стремление къ возврату этого пер- 
вобытнаго блаженства; но не уготовляется ли 
всемъ верующимъ во Христа и добродеющимъ 
высшШ, особенный Едемъ, много превосходя
щей тотъ, который процветалъ некогда на Во
стоке? Не имеютъ ли все они наследовать въ 
будущей жизни нас/mdie нетмьнное, непороч
ное, во вгьки не отпадающее!

Еденъ а) (II Пар. XXIX, 12)—левитъ, сынъ 
Ioaxa; одно изъ лицъ, присутствовавшихъ, въ 
царствоваше Езекш при очищети дома Го
сподня;

б) (П Пар. XXXI, 15) другой левитъ, или 
священникъ, о р о  изъ лицъ, находивших-

бывшШ царскою резидеищею, или летнимъ 
дворцомъ. Онъ поименованъ въ числе про- 
чихъ местностей Сирш, которыя должны были 
подвергнуться Божественному наказаийо. Ме
ста съ подобиымъ иаименовашемъ существу- 
ютъ еще доселе и упоминаются новейшими 
путешественниками. Такъ одно изъ нихъ на
ходится на восточномъ склоне Ливана при 
кедровомъ лесе—Бширрехъ, подъ назвашемъ 
Егденъ,— въ живописной местности, въ ко
торой, по мненно восточныхъ христанъ, на
ходился Рай. Другое съ подобиымъ же на- 
именовашемъ находится на восточномъ склоне 
горы Ермонъ, и пр.

Едеръ (стадо):
а) (Нав. XV, 21) одинъ изъ южиыхъ по-
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граничныхъ городов^ колена 1удина съ Иду
меею. Положеше неизвестно;

б) (I Пар. ХХШ, 23) левитъ изъ сыновей 
Муппя, сына Мерари, служивннй при храме 
во|времена Давида и бросавшШ жребй нара
вне съ братьями своими, сынами Аароновыми 
(I Пар. XXIV, 30).

в) (I Пар. YUI, 15) сынъ Верш, изъ ко
лена Вешаминова.

Една (удовольств1е) (Тов. VII, 2) жена
Рагуила. Въ Вульгате стоитъ: Анна.

Единорогъ (1ов. XXXIX, 9, Числ. XXIV, 
8)—животное, означенное этимъ словомъ, оче
видно, отличалось своею свирепостш, силою 
(Числ. ХХШ, 22), быстротою и подвижностт,

назваше двухъ городовъ, упоминаемыхъ въ 
кн. I. Навина и др.

а) (Числ. XXI, 33, Нав. ХШ, 3 1 )-сто л и ч - 
ный городъ Васана, развалины котораго на 3 
мили въ окружности существуютъ доселе, 
подъ назвашемъ Е дра  или А драя , въ 25 Рим- 
скихъ миляхъ отъ Востра. Городъ былъ рас- 
положенъ въ глубокой равнине, впрочемъ ска
листой. При этомъ городе потерпелъ пора- 
жеше отъ Израильтянъ Огъ, царь ВасанскШ, 
земли котораго были отданы полуколену Ма- 
нассшну. Настоящее селеше Дра'а, состоитъ 
изъ несколькихъ бедныхъ старыхъ домовъ, 
низкихъ и мрачныхъ, съ незначительнымъ чи- 
сломъ жителей; недалеко виднеются развали-

Е д и н о р о г ъ .

(Пс. ХХТШ, 6), дикостпо (1ов. XXXIX, 9) 
и выдающимся на лбу чернымъ рогомъ (Пс. 
XCI, 11). Единорогъ хорошо былъ известенъ 
писателямъ свящ. книгъ, какъ то видно изъ 
неоднократныхъ указашй на него въ Свящ. 
Писанш. На Еврейскомъ языке единорогъ на
зывается рвёт. По свидетельству Плишя, еди
норогъ размеромъ меньше слона; по виду, 
цвету и фигуре походитъ на быка, причемъ 
отличается отъ него выдающимся па носу ро
гомъ. Его сила и быстрота движешй очень 
велики, и онъ не щадитъ ни человека, ни 
скота, если те попадаются ему на дороге. 
Изображеше единорога часто встречалось и 
встречается на королевскихъ гербахъ.

Едреи (вероятно, насаждеше, плантащя)—

ны древней церкви и другихъ незначнтель- 
ныхъ строешй. Гречеш я надписи, встречае
мый на дверяхъ некоторыхъ домовъ, указы- 
ваютъ, что строешя принадлежать по край
ней мере къ Римскому першду;

б) (Нав. XIX, 37) городъ въ колене Нев- 
фалимовомъ между Кедесомъ -и Ен-Гацоромъ. 
Вероятно находился близъ озера Гуле  (Huleh), 
но точное положеше его неизвестно.

Едъ (свидетель) (Нав. XXII, 34)—назваше 
жертвенника, воздвигнутаго близъ 1ордана ко
ленами Рувимовымъ, Гадовомъ и полуколе- 
номъ Манашинымъ. Сооружеше жертвенника 
возбудило было сильное негодоваше въ осталь- 
ныхъ коленахъ Израилевыхъ (ст. 12), но не
годоваше утихло, когда узнали, что жертвен-
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никъ воздвигнуть собственно не для жертво- 
приношешя, но во свидетельство единства 
веры и служетя Господу, каковое они будутъ 
иметь и за 1орданомъ вместе съ прочими ко
ленами (ст. 28, 29). Жертвенникъ Едъ , ска
зали сыны Рувимовы и сыны Гадовы, свиде
тель между нами, что Господь есть Богъ
нашъ (ст. 34).

Ежъ (Ис. XIY, 23, XXXIY, 11, Соф. И, 
14) (съ Арабскаго — нечто колючее, сверты
вающееся въ клубокъ)—известное иглообраз
ное, насекомоядное животное. Въ случае опас
ности, ежъ свертывается въ клубокъ и вы
ставляешь со всехъ сторонъ иглы, и такимъ 
образомъ защищается и даже ранить своего 
непрьлтеля. Говорятъ, что для ежей недействи- 
теленъ никакой ядъ.Летомъ выползаютъ ониизъ 
своихъ норъ на добычу ночью, зимою же обык
новенно погружаются въ летаргическШ сонъ; 
водятся во влажныхъ, пустынныхъ,необитае- 
мыхъ местахъ, вместе съ пеликанами и дру
гими пустынными животными, и потому при
водятся въ указанныхъ выше дитатахъ подле 
другихъ такого же рода животныхъ, какъ до
казательство запустешя и разорешя некогда 
шумныхъ и многолюдныхъ городовъ и селенШ. 
Пелшанъ и еэюъ, говоришь пр. Софошя, бу
дутъ ночевать въ ркъзныхъ украшетяхъ ея 
(Ниневш), и голосъ ихъ будетъ раздаваться 
въ окнахъ (II, 14)

Езбай (мерцающШ, шяющШ) (I Пар. XI, 37)— 
отецъ Наарая, одного изъ главныхъ воиновъ 
ц. Давида. Въ параллельномъ месте (II Цар. 
XXHI, 35) читается: Паарай-Арбитянинъ.

Ездра (помощь): а) (I Ездры YII, 1)— сынъ Се- 
pain и потомокъ первосвященника Хелкш, жив- 
шаго во дни царя Iocin. Все что известно 
объ Ездрё заключается въ 4-хъ последыихъ 
главахъ I книги Ездры и въ YIII и XII гла • 
вахъ книги Неемш. Изъ этихъ местъ мы ви- 
димъ, что Ездра, происходившШ изъ рода Аа
ронова, былъ благочестивый и ученый священ- 
никъ, живший въ Вавилоне при царе Арта
ксерксе Лонгимане; далее въ нихъ говорится, 
что онъ въ седьмой годъ царствован1я озна- 
ченнаго государя получилъ дозволеше отпра
виться въ 1ерусалимъ, и взялъ съ собою всехъ 
евреевъ, которые пожелали возвратиться въ 
свое отечество, а также священниковъ, леви- 
товъ, певцовъ и друг. Число лицъ, пожелав- 
шихъ сопровождать Ездру въ 1удею, прости
ралось до 1734 человекъ (I Ездры YIH, Неем. 
YII). IlyTemecTBie ихъ изъ Вавилона въ Iepyca- 
лимъ продолжалось четыре м есяца.«Прибывши 
въ Герусатмъ, говорить свящ. писатель, мы

пробыли тамг три дня. Въ четвертый день 
мы сдали вгьеомъ серебро и золото и сосуды въ 
домъ Бога нашего, все счетомъ и вгьеомъ. И  все 
взвешенное записано въ тоже время (Езд. YIII, 
33— 34). Эти приношешя были назначены для 
будущаго 1ерусалимскаго храма и для пртбре- 
тешя жертвенныхъ животныхъ. ЗашЬмъ Ездра 
вступилъ въ отправлеше своего служетя и 
весьма много содействовалъ водворенш благо
устройства и порядка въ народе и сохраие- 
нш закона Бож1я во всей его чистоте. Уз- 
навъ, что не только простые евреи, но даже 
левиты и священники, въ противность закону 
Моисееву, вступали въ бракъ съ язычницами, 
онъ явилъ въ этомъ случае особенную рев
ность по Боге, и законе Его и обязалъ иа- 
родъ и священниковъ клятвою оставить не
законный супружества, вследств1е чего тогда 
же было расторгнуто более ста иезакониыхъ 
супружествъ. (I Ездры IX, X). Его молитва, 
произнесенная при семь случае, была такъ 
трогательна, что весь народъ горько плакалъ. 
Повествовашемъ объ означениомъ благоче- 
стивомъ благоустройстве бшграф1я Ездры пре
рывается несколько внезапно. О немъ ничего 
не говорится более въ продолжеше 13 лешь 
до самаго прибьшя Неемш въ 1ерусалимъ 
(Неем. И, 11, Y, 14, YHI). Вероятно все 
означенное время Ездра пробылъ въ П ерш , 
и при Неемш, въ 20-й день царствовашя Ар
таксеркса, снова возвратился въ 1ерусалимъ. 
Объ учаетш Ездры въ возстановлеши стены 
1ерусалимской особеннымъ попечешемъ Нее
мш (Неем. И, HI, IY, YI) не говорится, но 
при освящеши оной о немъ говорится ясно 
(Неем. XII, 26— 36). Ездра взошелъ съ началь
ствующими въ 1удее на стену, и въ этотъ 
радостный для 1удеевъ день, въ присутствш 
всего народа, собравшегося на улице, вслухъ 
его при крайнемъ всеобщемъ благоговеши и 
вниманш громко читалъ слова книги Закона, а 
такъ какъ онъ читалъ на подлинномъ Еврей- 
скомъ языке, то друие присутствовавшие при 
семь священники переводили его слова на 
ХалдейскШ языкъ, бывший въ Вавилоне ту- 
земнымъ и общимъ для плеииыхъ 1удеевъ. 
Это значительно облегчало трудъ Ездры, ко
торый читалъ съ у тр а  до полдня, что впро- 
чемъ продолжалось и на следующШ день. Чте
т е  книги Закона сопровождалось торжествеи- 
нымъ отправлетемъ праздника Кущей, про
должавшимся восемь дней, причемъ Ездра 
каждодневно читалъ и объяснялъ народу За- 
коиъ (Неем. YHI, IX, X). Спустя несколько 
времени после сего, по свидетельству Флав1я,
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Ездра умеръ въ старости и съ великолешемъ 
былъ погребешь въ Iepyсалима. По предашямъ 
1удейскимъ, онъ умеръ при последнемъ воз
вращении изъ 1ерусалима въ Персно, и погре
бенъ на границе Персш въ Нехаръ-Самора, 
на нижнемъ Тигре, где и  доныне указываютъ 
его гробницу. Между другими великими под
вигами, совершенными Ездрою для блага сво
его отечества, по словамъ Придо (Prideau), 
особенно обращаютъ на себя внимаше два 
важныхъ его деяшя, именно: возстановлеше 
обрядности закона 1удейскаго по древнимъ 
обычаямъ, бывшимъ въ употребленш у 1удеевъ 
до плена Вавилонскаго и согласнымъ съ ука- 
зашями пророческими, и затемъ собран!е 
и соединеше священныхъ Ветхозаветныхъ 
книгъ въ одинъ составъ—установлеше кано
на ихъ; причемъ онъ несомненно испра- 
вилъ ошибки, вкравшаяся въ бывние въ упот
ребленш списки по небрежности или по неве- 
денш переписчиковъ, и заменюсь устарелыя 
назвашя местностей наиболее современными. 
Кроме сего Ездра признается писателемъ I 
и II книгъ Паралипоменонъ, I кн. Ездры и 
второй части оной—книги Неемш. Ему также 
приписываютъ учреждеше Великой Синагоги 
и другихъ синагогъ и введеше въ употреблеше 
въ Свящ. Писанш Халдейскаго способа письма.

б) (Неем. XII, 1 , 1В) одинъ изъ начальныхъ 
священниковъ, возвратившихся изъ Вавилона 
съ Зоровавелемъ и 1исусомъ, но умерший еще 
до времени Неемш.

Ездры книги. Нодъ симъ назвашемъ особен
но известны въ Свящ. Писанш три книги: 
первая, вторая и третья Ездры. Первая книга 
Ездры , вместе съ книгою Неемш, считалась 
древними Евреями за одно целое, разделен
ное на две книги: первую и вторую. Содер
жите ея историческое, именно продолжеше 
книгъ Паралипоменонъ. Въ ней Ездра сначала 
описываетъ возвращеше 1удеевъ изъ Вавилон
скаго плена, число возвратившихся изъ плена, 
места поселешя ихъ въ городахъ 1удейскихъ 
(I—И), затемъ (Ш—VI) сооружеше жертвен
ника, осиоваше храма 1ерусалимскаго и собы- 
и я , бывшая при пророке Аггее; наконецъ 
(VII—X) повествуетъ о своемъ прибыли въ 
1ерусалимъ и о своихъ деяшяхъ, предприня- 
тыхъ для возстановлешя порядка церковнаго 
и гражданскаго. Ваключаетъ въ себе 10 главъ 
и постоянно считалась и считается канониче
скою книгою Ветхаго Завета. Собирателемъ 
книги несомненно былъ Ездра, какъ это 
видно изъ последнихъ четырехъ главъ и изъ 
содержашя предыдущихъ.

Вторая книга Ездры , существующая толь
ко на Греческомъ, повторяетъ содержащееся 
въ I книге Ездры и въ книге Неемш съ при- 
бавлешями и некоторыми изменешями; кроме 
того, въ Ш и IV главахъизлагается еще по
весть о препирательстве трехъ юношей тело
хранителей ц. Дар1я о томъ, что сильнее все
го,— вино, царь, или женщины,—повествова- 
ше, кончившееся единогласнымъ признашемъ 
силы и величья истины ,одерживающей победу 
надъ всемъ. Велика истина и силънгье всего. 
Она есть сила , и царство, и власть и ве- 
лич1е всгьхъ вгьковъ: благословенъ Богъ ист и
ны ! (II Ездры IV, 40, 41), воскликнули все 
присутствовавшие при означенномъ препира
тельстве. И-й книги Ездры, какъ уже замечено, 
на Еврейскомъ языке нетъ, имеется только 
на Греческомъ, и она не причисляется къ ка- 
ноническимъ книгамъ, но на нее часто ука
зываютъ мнопе древше отцы и учители Церк
ви, какъ напр.: Климентъ АлександрШскШ, 
св. АеанасШ БеликШ, св. KimpiaHb, Оригенъ 
и др. Содержитъ въ себе 9 главъ и состав- 
ляетъ продолжеше 1удейской исторш, со вре
мени возвращения 1удеевъ изъ семидесятилет- 
няго Вавилонскаго плена, до возобновлена 
въ среде 1удеевъ брачной чистоты, начатаго 
Ездрою за 496 летъ до Р. X. и продолжав
шегося по крайней мере до 453 года до Р. X.

Что касается до I I I  книги Ездры  ^древнее 
ыадписаше книги: Лтгоха'Аифк; Е<т£ра или 
Просрт]Т£1а, т. е. откровеше или пророчество 
Ездры), состоящей изъ 16 главъ, то она въ 
виде откровешй изображаетъ смотреше Бож1е 
о церкви 1удейской и говоритъ о пришествш 
Мессш, и о последнемъ суде и весьма обиль
на хританскимя истинами (И, 38— 47, VII,
28— 35, 43—45 и др.). Означенная книга до
шла до насъ на Латинскомъ языке, съ кото- 
раго и сделаны СлавянскШ и РусскШ перево
ды. На Еврейскомъ и Греческомъ языкахъ ея 
не сущ ествует

Ездрилонъ (семя, или сеяше Бож1е) (1уде. 
I, 8, Ш, 9 )—назваше обширной равнины, въ 
нижней части Галилеи, получившей свое на
зваше отъ города Ездрилонъ (прежшй Изреель, 
1езреиль). По имени древняго города 1езре- 
иль, стоявшаго на ней, и самая равнина назы
вается иногда въ Свящ. Писанш Изреельскою , 
иногда же, по имени города Мегиддона, Me- 
гиддонскою. ФлавШ называетъ ее великою р а в 
ниною. Она простирается къ югу и къ ю.-з. 
отъ г. Оавора и Назарета и замечательна по 
своей обширности, красоте и плодородности. 
На ней въ древности происходило много кро-
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вавыхъ битвъ, какъ напр. между Деворою съ 
Варакомъ и Сисарою, военачальникомъ СирШ- 
скимъ (Суд. IV, 14), между Ахавомъ и Си- 
рШцами (I Цар. XXIX, 1, Ш Дар. XX, 26), 
между Сауломъ и Филистимлянами (I Цар. 
XXIX, 1), между Гедеономъ и Мад1анитянами 
(Суд. VI, 33) и др. По свидетельству совре- 
менныхъ путешественниковъ, она занимаетъ 
собою площадь въ 15 квадратныхъ миль. 
Одинъ изъ нихъ говоритъ, что означенная до
лина какъ бы особенно предназначена для 
битвъ и военныхъ действШ всехъ вековъ и 
народовъ, начиная со временъ Барака до вре- 
менъ Бонапарта (Наполеона I). На ней по
очередно сражались Евреи, язычники, Егип
тяне, Сарацины, Крестоносцы, револющонеры, 
Французы, Персы, Друзы, Турки и Арабы. На 
долине Ездрилонской располагались и тяну
лись шатры и палатки едва ли не всехъ за
воевателей и всякаго языка, сущаго подъ не- 
бесемъ, и какъ часто они видели свои знамена 
орошенными росою горъ Оавора и Ермопа! 
Почва долины необыкновенно плодородна и 
почти во всехъ направлешяхъ ея открыва
ются живописные виды, какъ-то: къ северу— 
холмы Назарета, къ ю. горы Самарш, къ в. 
горы Оаворъ и Ермонъ, и гора Кармилъ 
къ ю.-з. Ныненше СирШцы забыли библей
ское назваше Ездрилона, подобно тому какъ 
можетъ быть они забыли и его исторно. Ныне 
у туземцевъ она называется Мерджъ-Ибн- 
Амеръ (лугъ сыновъ Амера).

Ездринъ (помощь Бож1я) (II Мак. XII, 36). 
Одипъ изъ военачальниковъ 1удейскихъ при 
1уде Маккавее.

Езек'ю (сила 1еговы, крепость Господня),
а) (IV Цар. XVI, 20, II Пар. XXIX, 1 и д р ) -  
известный благочестивый царь 1удейсшй, сынъ 
и преемникъ Ахаза. Ему было двадцать пять 
летъ отъ роду при вступлеши на престолъ, 
и первымъ дёломъ его царствовашя было воз- 
становлеше истиннаго богослужешя и истреб- 
леше всехъ памятниковъ и обрядовъ идоло
поклонства, въ которое впалъ было народъ 
1удейскШ въ царствоваше Ахаза. Онъ уничто- 
жилъ даже меднаго 3Mia, сделаннаго Моисеемъ 
и находившагося въ то время въ 1ерусалиме 
и сделавшагося было предметомъ суевернаго 
поклонешя (IV Цар. XVHI, 3—5). Езешя не
утомимо стремился къ тому, чтобъ снова обра
тить 1удеевъ къ храму и истинному богослуженью 
ихъ отцевъ и вознаградить ихъ за понесенный 
ими потери и поражешя въ предшествовав
шее царствоваше. Въ первые годы его прав- 
лешя въ соседнее съ 1удеею царство Израиль

ское вторглись AccnpiaHe и отвели въ пленъ 
десять коленъ онаго. Не смотря на трудное 
и угрожающее положите делъ,Езешя, не же
лая признавать надъ собою власть Ассирш, 
отказался платить дань, наложенную на 1у- 
деевъ и которую платили они въ царствоваше 
Ахаза, вследcTBie чего АссирШское войско 
съ Сеннахеримомъ вторгнулось въ его владе- 
шя и стояло уже у стенъ Iepyсалима. Это 
собьгие последовало въ 14-й годъ царствова- 
шя Езекш и подробно описано въ IV книге 
Царствъ (XIX) и въ книге пророка Исаш 
(XXXVI, 1—22). Но грозный судъ БожШ не 
умедлилъ чудесно поразить войска нечестивыхъ. 
И  случилось въ ту ночь, говоритъ писатель 
книги Царствъ, пошелъ Ангелъ Господень, и 
поразилъ въ стангь Ассиртскомъ сто восемь- 
десять пять тысячъ (ст. 35). Вследъ за симъ 
Сениахеримъ бежалъ въ Ниневио и черезъ 
несколько летъ былъ умерщвленъ двумя сво
ими сыновьями въ капище Нисроха. Вскоре 
после своего чудеснаго избавлешя отъ' Асси- 
р1янъ, Езек1я тяжко заболелъ. Видя близость 
своего конца (Ис. XXXVHI), обратившись къ 
стгьнгь, онъ горячо молился Господу. Его печаль 
и молитву услышалъ Господь. Пророкъ Hcaifl 
предсталъ царю и обещалъ ему скорое, на 
треийдень, выздоровлеше и подтвердилъ слова 
свои чудеснымъ знамешемъ: возвратилась на- 
задъ на 10 ступеней солнечная тгьнь, кото
р а я  прошла по ступенямъ Ахазовымъ. См. Сол
нечные часы. Взяли пластъ смоквъ, прило
жили кь нарыву и Езешя выздоровгьлъ (IV 
Цар. XX, 7— И ) . Его сердечная благодарность 
къ Господу, даровавшему ему чудесное исце- 
леше, вылилась въ словахъ умилительно-тро
гательной молитвы: «Я сказалъ въ себе: въ пре- 
половеше дней моихъ должеиъ я идти во врата 
преисподней... Жилище мое снимается съ ме
ста и уносится отъ меня, какъ шалашъ па- 
стушескШ; я долженъ отрезать подобно ткачу 
жизнь мою; Онъ отрежетъ меня отъ основы; 
день и ночь я ждалъ, что Ты пошлешь мне 
кончину... Какъ журавль, какъ ласточка, из- 
давалъ я звуки, тосковалъ какъ голубь; уныло 
смотрели глаза мои къ небу: Господи! тесно 
мне; спаси меня... Вотъ во благо мне была 
сильная горесть, и Ты избавилъ душу мою 
отъ рва погибели, бросилъ все грехи мои за 
хребетъ Свой. Ибо не преисподняя славитъ 
Тебя, не смерть восхваляетъ Тебя, не нис- 
шедпие въ могилу уповаютъ на истину Твою. 
Живой, только живой прославитъ Тебя, какъ 
я нынё; отецъ возвеститъ детямъ истину 
Твою» (Ис. XXXVIII, 10, 12, 14, 1 7 - 1 9 ) .
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Когда же по случаю чудеснаго исцелешя Езе- 
кш пришли къ нему съ поздравлешемъ послы, 
отъ Вавилонскаго царя Меродаха Валадана и 
царь съ некоторымъ тщеслав1емъ показалъ 
имъ все свои сокровища и богатства, то пр. 
Hcaia возвести* ему, что все это достанется 
въ добычу Вавилона и что потомки его будутъ 
отведены въ плене ВавилонскШ. Е зетя со 
смирешемъ принялъ это опредйлеше Бож1е и 
Господь отклонилъ гн'Ьвъ Свой на 1удею во 
дни его. Последте годы его жизни протекли 
въ спокойствии, онъ мирно скончался после 
двадцати девятил^тияго царствовашя на 56-мъ 
году своего житая (97 до Р. X.) и, при все
общей печали, съ большииъ великолешемъ 
быдъ погребенъ надъ гробницами сыновей Да- 
видовыхъ (II Пар. XXXII, 33). Царствоваше 
Езекш несомненно есть одно изъ замеча- 
тельнейшихъ въ исторш царей 1удейскихъ. 
Духъ Давида одушевлялъ его какъ въ высо- 
комъ благочестш, такъ и въ любви къ оте
честву. Учреждешя Езекш по благочестно на
поминали Израильтянамъ времена Самуила и 
Давида (II Пар. XXIX, 25). Онъ былъ благо- 
успешенъ во всехъ делахъ своихъ. Кроме 
победъ его надъ Филистимлянами и чудеснаго 
избавлешя отъ руки Сеннахерима, къ его вре
мени относятся блистательныя завоевашя ко
лена Симеонова въ Аравш (I Пар. IV, 38—43). 
Обладая великимъ богатствомъ и славою, Езе- 
Kia строилъ города и укреплешя, проводилъ 
водопроводы; скотоводство при немъ было въ 
самомъ цветущемъ состоянш, и онъ возвели
чился въ глазахъ всехъ народовъ (II Пар. 
XXXII, 23, 27, 30).

б) (I Пар. Ш, 23) сынъ Неарш, одинъ изъ 
потомковъ 1уды;

в) (Соф. I, 1) предокъ прор. Софонш;
г) (II Пар. XXVIII, 12) одинъ изъ сыновъ 

Шаллума;
д) (I Ездры II, 16) Израильтянинъ, сыновья 

котораго возвратились съ Зоровавелемъ изъ 
плена;

е) (Пеем., X, 17) Израильтянинъ, подписав
ш и обязательство, составленное HeeMieio;

ж) (II Ездры IX, 14) сынъ Оеоканы;
з) (II Ездры IX, 43) изъ начальииковъ и 

главъ народа во времена Ездры. У Неемш 
(Yin, 4) стоить: Хелт я.

Езеръ (помощь, заступлеше)—имя 5 лицъ, 
упоминаемыхъ въ I кн. Паралипоменонъ и 
въ кн. Неемш:

а) (I Пар. IV, 4) отецъ Хуша, изъ рода 1уды;
б) (I Пар. VII, 21) изъ сыновъ Ефрема, 

убитыхъ жителями Геоа;

в) (I Пар. XII, 9) одинъ изъ Гадитянъ, пе- 
решедшихъ къ Давиду въ укреплеши въ пу
стыне .

г) (Пеем. Ш, 19) одно изъ лицъ, чинив- 
шихъ 1ерусалимскую стену при Неемш.

д) (Пеем. XII, 42) одинъ изъ священниковъ, 
присутствовавшихъ съ музыкальными инстру
ментами при освящеши 1ерусалимской стены.

Езоръ. См. II Ездры IX, 34.
Езрахитъ и Езрахитянинъ (природный, родной, 

туземецъ, (Ш Пар. IV, 31, Пс. LXXXYII, 1 
и др.)—такъ назывались Еоанъ и Еманъ, сы
новья Зары, отличавшиеся своею мудростйо, 
но Соломонъ былъ все-таки мудрее сихъ и 
всехъ людей, говорить бытописатель (Ш Цар. 
IV, 31).

Езрилъ. (См. II Ездры IX, 34).
Езрш (Богъ есть помощникъ) (I Пар. XXVII,

26)— сынъ Хелува, изъ начальствующихъ надъ 
имешемъ Давида и надзиравшШ за полевыми 
работами.

Еканъ (П1 Ездры XIV, 2 4 )—одинъ изъ пяти 
скорописцевъ, помогавшихъ Ездре въперепи- 
сыванш священныхъ книгъ.

Екбатаны— Греко-латинское назваше Еврей- 
скаго города Ахмета, города и столицы цар
ства МидШскаго (I Ездры, VI, 2 ), вместе съ 
темъ летняя резиденщя Персидскихъ, а позднее 
Пароянскихъ царей. Городъ Екбатаны былъ рас- 
положенъ на месте, или въ очень блдзкомъ 
разстоянш отъ г. Гамаданъ, одного изъ зна- 
чительнейшихъ городовъ нынешней Нерсш. 
Здесь доселе еще видны остатки каменной 
стены. По Геродоту, городъ быдъ построенъ 
Дейокомъ ц. МидШскимъ и окруженъ семью 
кольцеобразными стенами (1уд. I, 1— 4). Въ 
этомъ городе, по всей вероятности, иайденъ 
свитокъ, въкоторомъ Киръповелеваетъ 1уде- 
ямъ возстановить храмъ. Тамъ былъ велико
лепный царскШ дворецъ и храмъ солнца. Въ 
Екбатанахъ жилъ некогда Рагуилъ, родствен- 
никъ Товита, сюда же переселилси и ToBia, 
по смерти своихъ родителей, и тамъ скончал
ся (Тов. VI, 6, XIV, 12). Въ семь городе со 
всею вероятностно указываюсь гробницу Ес- 
оири и Мардохея. Городъ былъ, какъ мы уже 
заметили выше, любимоюрезиденщею Персид
скихъ царей, но и Александре Македоншй за 
324 года до Р. X. провелъ здесь два осен- 
иихъ месяца и праздновалъ здесь празднике 
Ддониш. Въ первые века хршячанства въ 
Екбатанахъ продоведывалось Евангел1е и была 
учреждена церковь. Воспоминаше объ еписко- 
пахъ ея находится въ исторш Восточной 
Церкви, но христ1анской общины давно уже
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н-Ьть. Говорятъ, что здесь доселе еще нахо
дится значительное число 1удеевъ.

Екеръ (корень, отрасль) (I Пар. II, 27)— 
мужъ изъ колена 1удина, потомокъ царскаго 
рода чрезъ Хецрона.

Екклез'|астъ (проповедникъ, по еврейски ко
тел етъ) (Еккл. I, 1, 11, 12 и др)—назваше 
книги известной подъ симъ именемъ въ со
став^ свящ. книгъ каноническихъ В. 3. На
писана Соломономъ въ последте годы его 
блестящаго замечательная царствовашя. Со
стоишь изъ 12 главъ, и въ ней съ одной 
стороны изображается суета и ничтожество 
всего земнаго, которое само по себе не мо
жешь доставить умирешя и успокоешя челове
ческой душе, потому что непостоянно и изме
няется, какъ это и доказываешь Соломонъ на 
основаши собственная разнообразная опыта 
(I—YI), а съ другой стороны, указывается на 
отношеше мудрая къ ы!ру. Возноситься вы
ше земнаго къ вечному и неизменяемому, 
среди земныхъ превратностей искать себе 
счасшя и успокоешя въ Боге,— вотъ истин
ная задача земной жизни мудрая (УН—XII).
« Слова Екклезьаста, сына Давидова, царя въ 
Черусалимгъ (1,1),— такъ начинается свящ. кни
га. Видгьлъ я  ■ есть дгъла, катя делаются 
подъ солнцемъ, продолжаешь проповедникъ, и  
вотъ, все суета и том лете духа (ст. 14). Я  
предпринялъ большья дгъла, говоришь онъ да
лее, построилъ себгь домы, насадилъ себгь 
виноградники...  прьобргълъ себгь слугъ и сл/у- 
оюанокъ, и домочадцы были у меня... собралъ 
себгь серебра и золота и драгои/гънностей отъ 
царей и  областей, завелъ себтъ гтвгювъ и пгь- 
вицъ... Чего бы глаза мои ни поэ/селали, я  
не отказывалъ имъ... И  оглянулся я на всю 
дгъла мои, который сдгълат руки мои, и на 
трудъ, которъгмъ трудился я, дгьлая ихъ, и  
вотъ все суета и томленье духа, и нютъ отъ 
нихъ пользы подъ сотцемъ!... И  предалъ я 
сердце мое тому, чтобы изслгьдовамъ и испы
тать мудростью все, что дгълается подъ не- 
бомъ... И  прюбргълъ мудрости больше всгъхъ, 
которые бы т  прежде меня надъ Iepyсали
мо мъ, и  сердце мое видпло много мудрости и 
знанья,., но узналъ, что и это — том лете ду
ха. Потому что во многой мудрости много 
печат ; и кто умножаетъ познангя, умно- 
жаетъ скорбь ( 1 ,1— 18). Въ последней XII гла
в е , въ прекрасной поэтической форме изла
гается описаше постепенная приближешя ста
рости въ жизни человека и за темъ его смер
ти. И  помни Создателя твоего въ дни юно
сти твоей, такъ говоришь Екклезхастъ въ за-

ключеше своей возвышенной книги, докот 
не пришли тяэюелые дни и не наступили 
годы, о которыхъ ты будешь говорить, нгьтъ 
мнгъ удовольствья въ нихъ/... Еъ тотъ день, 
когда задрожать стерегущге домъ и согнутся 
мужи силы (ноги и руки— старческая согбен
ность) и перестанутъ молоть мелюгцье(зубы), 
потому что ихъ не много осталось; и по
мрачатся смотрящге въ окно (глаза); и за
пираться будутъ двери на улицу; когда за
молкнешь звукъ жернова, и будешь вставать 
человгъкъ по крику тьтуха (старческая безсои- 
ница) и замолкнуть дщери тьтя  (глухота)... 
и зацвгътетъ миндаль (старчеш я седины) и 
отяжелгъетъ кузнечикъ и разсыплется ка- 
персъ (общШ старчесшй упадокъ силъ). Ибо 
отходить человгъкъ въ вгьчный домъ свой (гробъ) 
и готовы окруэюить ею по улии/гъ плакаль
щицы (скорбь объ умершемъ). И  возвратится 
прахъ въ землю, чгъмъ онъ и быль; а духъ 
возвратится къ Богу, который даль его. Су
ета су етъ, все суета*! Въ чемъ же истинное, 
возможное здесь на земле для человека до
вольство и счаш е? Выслушаемъ сугщость 
всего, такъ отвечаешь свящ. писатель на этотъ 
вопросъ: «Бога бойся и  заповгъди Его соблю
дай, потому что въ этомъ все для человека. 
Ибо всякое дгъло Богъ приведешь на судъ, и 
все тайное— хорошо ли оно, или худо» (XII,
1 - 8 ,  13, 14).

Екревиль (1удо. YII, 18)—местность, нахо
дившаяся близъ Хуса, стоящая при потоке 
Мохмуръ, т. е. въ гористой стране на ю.-в. 
Ездрилонской равнины и Доеаима. Упоми
нается только въ кн. 1удиеь. Въ означенной 
местности были расположены союзный вой
ска Олофсрна во время нашеств1я его въ 1у- 
дею. По СирШскому переводу, подъ Екреви- 
лемъ разумеется местность: Акрабейт , упо
минаемая Евсев1емъ въ Ономастикю, ныне 
Акрабахъ въ 9 верстахъ на ю.-в. отъ Наб
луса.

Екронъ. См. Аккаронъ.
Ела (дубъ, или сильный) (III Дар. IY, 18)— 

отедъ Шимея, одного изъ приставниковъ при 
царе Соломоне надъ Израилемъ въ земле Ве- 
шаминовой.

Елале, Елеале (Богъ великъ, великШ Богъ) 
(Числ. XXXII, 3, 37, Исаш XY, 4 и др.) -  
ХаиаанскШ городъ близъ Есевона, или Хесбо- 
иа, какъ думаютъ, настоящШ Эль-А’аль — 
довольно болышя развалины иа холме, въ 
разстояпш получаса пути отъ Хесбона къ с.-в. 
на восточной стороне 1ордана. Городъ былъ 
возс/гановленъ и занятъ коленомъ Рувимовымъ
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Съ вершины холма, на которомъ находятся 
эти развалины, открывается обширный видъ 
на равнину и на всю южную область Белка. 
Во времена пророковъ Исаш и 1еремш городъ 
находился подъ властно Моавитянъ Пер. XLYHL
34).

Еламъ Гсильпое, укрепленное место) (II 
Цар. X, 1о, 17)—назваше города по ту сто
рону 1ордана, при которомъ Давидъ поразилъ 
войско Адраазара, ц. Сувскаго. Точное поло- 
жеше города не определено.

Еламъ -назваш е несколькихъ лицъ, упоми- 
наемыхъ въ Свящ. Писанш:

а) (Быт. X, 22) старший сынъ Сима, сына 
Ноева, родоначальникъ Еламитянъ и Иерсовъ;

б) (I Пар. YIU, 24) начальникъ Вешами- 
нова колена, сынъ или потомокъ Ш аш аш ;

в) (I Пар. XXXI, 3) левитъ - лривратникъ, 
сынъ Мешелемш, современникъ Давида;

г) (I Ездры И, 7 , 1 Ездры ТШ, 7, II Ездры 
УПГ, оЗ) сыновья Б лам а , въ числе 1254 лицъ, 
возвратившиеся вместе съ Зоровавелемъ изъ 
Вавилона (I Езд. II, 31), тогда кагь другое 
отделеше ихъ, въ числе 71 человека, возвра
тилось оттуда же съ Ездрою (I Езд. YIU, 7);

д) (I Ездры X, 2) Шехашя, одинъ изъ по- 
томковъ Елама, помогалъ Ездревъ:деле рас- 
торжешя браковъ Израильтянъ съ иноземками;

е) (Неем. XII, 42) одинъ изъ священни- 
ковъ, сопровождавшихъ Неемно при освящеши 
1ерусалимской стены;

,ж) (I Езд. X, 26) одинъ изъ Израильтянъ, 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ. 
Во II Езд. (IX, 27) стоитъ: Иль.

з) (Неем. X, 14) можетъ быть то же лице, 
которое значится подъ буквою д).

Еламъ и Еламитяне (Быт. XIY, 1, 9, Ис. 
XI, 11, Iep. XXY, 25, 1ез. XXXII, 24, Дан. 
YIII, 2 )— страна или область, населенная Ела- 
митянами и лежавшая къ в. отъ Сеннаара и 
на северъ отъ Персидскаго залива. Кедорла- 
омеръ былъ однимъ изъ древнейшихъ царей 
въ этой области (Быт. XIY, J ), а Сузы гдав- 
нымъ городомъ оной (Дан. YHI. 2). Когда 
священные писатели упоминаютъ о стране 
Еламской, то они вообще разумеюсь подъ 
оною Сузгану (новейшШ Куджистанъ). Ела
митяне были народъ воинственный, славились 
своимъ искусствомъ въ стреляши изъ лука 
(Ис. ХХП, 6, Iep. ХЫХ, 35; и вообще счи
тались нещнятелемъ очень опаснымъ (1езек. 
XXXII, 24). Некоторые изъ сего народа, или 
вероятнее изъ 1удеевъ, проживавшихъ въ ка
честве переселенцевъ въ Еламской области, 
присутствовали въ 1ерусалиме при чудесном].

сошествш Св. Духа на Апостоловъ, въ день 
Пятидесятницы (Деян. II, 9). Языкъ Елами
тянъ былъ очевидно семитическШ, такъ какъ 
и сами они были семитическаго происхожде- 
шя. После различной судьбы Персидскаго цар
ства, подъ властью котораго находился Еламъ 
въ последнее время, судъ Божий совершился 
наконецъ и надъ сею страною, какъ это еще 
задолго предсказали пророки. Въ настоящее 
время здесь повсюду видны одне только раз
валины вместе съ разбросанными по земле 
жалкими остатками великолепнаго некогда 
храма Дганьг. Выражеше въ кн. пр. 1еремш 
(ХЫХ, 39) «но въ послгъдте дни возвраги/у 
плгьнъ Елама, говорить Господь», по общему 
мнению, относится къ возстановленио царства 
Персидскаго Киромъ, который покорилъ Ва- 
вилонянъ, какъ Вавилоняне прежде подчинили 
своей власти Персовъ.

Елаеъ, называемый также Елоеъ (быть мо- 
жетъ, теревиноовая роща) (Второз. II, 8, IY 
Цар. XIY, 22, XYI, 6 )—ПдумейскШ городъ и 
значительный морской портъ при АравШскомъ 
заливе, на северной его оконечности. Ше
ствуя отъ Синая по пустыне АравШской, Ев
реи проходили этотъ городъ, а впоследствии 
онъ подпалъ подъ власть Давида и Соломона 
(Ш Цар. IX, 24, Ср. съ II Цар. YIU, 14 и II 
Пар. XXYI, 2), изъ которыхъ первый распо- 
ложилъ здесь охранныя войска. Затемъ Елаеъ 
былъ отнять у 1уды, но опять возобновленъ 
и возстановленъ A3apiero, или (Мею (IY Цар. 
XIY, 22). Спустя шестьдесятъ или семиде
сяти летъ Рецимъ, царь СирШскШ, отнялъ 
его у 1удеевъ и поместилъ въ немъ гарни- 
зонъ или колонш СирШцевъ (IY Цар. XYI,
6). Греки и Римляне называли Елаеъ—Е ла н а , 
Арабы же—Ейлехь , и онъ доселе еще суще
ству етъ какъ незначительный городъ. Близъ- 
лежащая крепость, окруженная пальмовою ро
щею, называется А каба , а по имени оной 
и весь заливъ часто называется Аш бш скимъ . 
Мы находимъ г. Елаеъ въ царствоваше Со
ломона въ связи съ другимъ важиьшъ при- 
морскимъ городомъ, лежащимъ при начале 
АравШскаго залива, именно: Ецгонъ-Гаверомъ, 
въ которомъ Соломонъ построилъ торговый 
флотъ, корабли котораго доходили до Офира 
(III Цар. IX, 26— 28), и потому-то онъ обык
новенно упоминается вместе съ симъ послед- 
нимъ городомъ.

Елдага (котораго знаетъ Богъ) (Быт. XXY, 
4, I Пар. I, 33)—последшй изъ сыновъ Ма-, 
д!ана, сына Аврама отъ Хеттуры. Въ I Пар. 
(YII, 20) стоитъ: Елеада.
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Елдадъ и Модадъ (Богъ есть другъ) (Числ. 
XI, 26, 27)—двое изъ 70-ти старейшинъ Из- 
раилевыхъ, назначенныхъ Моисеемъ помогать 
ему въ управлены Евреями въ пустыне. Ког
да старейшины собрались около Скипы для 
испрошешя себе премудрости отъ Бога, Ел
дадъ и Модадъ по особенному делу остава
лись въ стане, но и на нихъ, какъ на про 
чихъ старейшипахъ,почилъ Духъ БожШ и они 
стали пророчествовать, хотя и находились въ 
стане, а не около Скинш. Объэтомъ донесли 
Моисею, и 1исусъ сынъ Навиновъ просилъ 
его воспретить имъ пророчествовать, но Мои
сей отвечалъ на это: не ревнуешь ли ты за 
меня? О если бы есть въ народгь Господнемъ 
были пророками, когда бы Гоеподь послалъ 
Д уха  Своего на нихъ! (Числ. XI, 29).

Елеадъ (Богъ свидетель или защитникъ) 
(I Пар. VII, 20, 21) или сынъ Ефрема, или 
его потомокъ чрезъ Шутедаха.

Елеазаръ (которому помогаетъ Б огъ)—имя, 
усвояемое въ Свящ. Писаны многимъ лицамъ:

а) (Исх. VI, 23) тренй сынъ Аарона, из
бранный со своими братьями на священниче
ское служеше (XXVIII, 1). Когда два старине 
брата его, Надавъ и Ав1удъ, были сожжены 
огнемъ отъ Господа (Лев. X, 1, 2), не оста- 
вивъ после себя детей, Елеазаръ вступилъ 
въ права первородства и поставлеиъ старей- 
шимъ надъ начальниками левитовъ (Числ. 
Ш, 4, IV, 14). Ему была поручена вся скишя со 
всемъ, что находилось въ ней. После возму- 
щешя Корея, Елеазаръ получилъ повелеше 
отъ Бога собрать медныя кадильницы и раз
бить ихъ въ листы для покрыня жертвенника 
(Числ. XVI, 37— 39), и онъ первый принесъ 
въ жертву Господу рыжую телицу (XIX, 3). 
При кончине Аарона, Елеазаръ былъ торже
ственно облеченъ въ первосвященничешя 
одежды на г. Оръ (XX, 28), затемъ вместе 
съ Моисеемъ онъ производилъ второе счисле- 
ше народа (XXVI, 1 и след.), и когда 1исусъ 
Навинъ принллъ власть и правлеше отъ Мо- 
исея, то первосвященникъ Елеазаръ, по ука
занно Божйо, долженъ былъ благословить 1и- 
суса Навина, какъ преемника Моисея (XXVII,
22). При разграблены имущества Ма/цанитяиъ, 
Елеазаръ указывалъ народу что должно де
лать съ военною добычею (XXXI, 21 и пр.). 
Колена Рувимово и Гадово пробили его и Мо
исея дать имъ въ наслед!е завоеванный земли 
по ту сторону 1ордана, и просьба ихъ была 
исполнена, но съ темъ услов!емъ, чтобы они 
вместе съ прочими коленами продолжали за- 
воеваше земли Обетованной за 1орданомъ

(XXXII, 2). Онъ помогалъ также 1исусу въ 
разделены "земли Обетованной между коленами 
Израилевыми (XXXIV, 17, Нав. XIV. 1 ипр.). 
Первосвященникъ Елеазаръ пережилъ 1исуса 
Навина, скончался въ преклонномъ возрасте 
и погребеиъ на горе Ефремовой, на одномъ 
изъ холмовъ, принадлежавшихъ сыну его Фи- 
неесу (Нав. XXIV, 33). Первосвященство по
стоянно оставалось за домомъ Елеазара, за 
исключешемъ краткаго времени отъ перв. 
Ш я  и Садока до Соломона (I Цар. II, 35), до 
перв. Онш HI (II Мак. HI, IV) и наконецъ 
до времени вождя и первосвящ. Симона Мак
кавея (I Мак. XIV, 35);

б) (I Цар. VII, 1) сынъ Авинадава, избран
ный мужами Кир1ао1арима хранить Ковчегъ 
Завета по возвращены онаго отъ Филистим- 
лянъ;

в) (II Цар. ХХШ, 9— 17) сынъ Додо, одинъ 
изъ трехъ сильныхъ воинскихъ начальниковъ 
Давида, подвиги коихъ изложены во II кн. 
Цар. и I Парал. (XI, 12 — 19). Во время сра- 
жешя съ Филистимлянами онъ до того пора- 
жалъ ихъ, что рука его утомилась и прили
пала къ мечу его. Въ другое время, когда 
Давидъ захотелъ воды изъ колодезя Виолеем- 
скаго, онъ съ двумя другими воинами про
бился сквозь станъ ФилистимскШ и достала, 
Давилу воды для утолешя его жажды;

г) (I Пар. ХХШ, 2 1 ,2 2 )  сынъМахл!я, ис- 
томокъ Мерари;

д) (I Ездры X, 25) сынъ Пароша, женив
шийся на иноплеменнице, но потомъ оставив
ший ее;

е) (Неем. XII, 42) одинъ изъ священни- 
ковъ, присутствовавшихъ при освящены стены 
1ерусалимской по возобновлены ея HeeMieio;

ж) (Me, I, 15) сынъ Ел1уда и отецъ Мат- 
еана, одно изъ лицъ, упоминаемыхъ въ родо- 
словы Спасителя;

з) (I Мак. VI, 43— 46) четвертый сынъ 
Маттаеы, братъ 1уды Маккавея, убитый въ 
сражены съ Аннохомъ Евпаторомъ, Еще предъ 
вступлешемъ въ сражеше съ Никаноромъ за 
песколько времени до вышеозначенной битвы 
Елеазаръ получилъ повелеше читать народу 
свящ. книгу (II Мак. YHI, 23);

и) (И Мак. VI, 18) ученый и благочести
вый старецъ, изъ первыхъ книжниковъ, заму
ченный Антшхомъ Епифаномъ за веру. Елеа
зара принуждали есть идоложертвенное сви
ное мясо, но онъ решился лучше умереть, 
чемъ нарушить веру своихъ отцовъ. Если въ 
настоящее время я и  избавмось отъ мученья 
отъ модей, говорилъ онъ, то не избгьгну

222



ЕЛЕАСА— ЕЛЕОНОКАЯ ГОРА.

десницы Всемогущаго ни въ сей ж изни , ни по
смерти (II Мак. YI, 26). И такъ скончался 
онъ въ мучетяхъ, оставивъ не только юно- 
шамъ, но и многимъ изъ народа образецъ 
доблести и памятникъ добродетелей (ст. 31) 
(см. Сал<шя). Память его 1-го авг.;

i) (I Мак. VIII, 18) отецъ 1асона, бывшаго 
посланникомъ отъ 1уды Маккавея въ Риме,

к) (I Ездры ТШ, 33) сынъ Финееса, нахо
дившийся при Меремоое священникъ, во вре
мя возвращешя Ездры изъ Вавилона, для сдачи 
золота, серебра и др. въ 1ерусалимскШ храмъ;

л) (Ш Мак. YI, 1— 16) одинъ изъ уважае- 
мыхъ священниковъ, во время нашеств1я на 
1удею Птоломея Филопатора, моливнпйся вме
сте съ народомъ объ избавлены Израиля отъ 
руки враговъ. По молитвамъ ихъ 1удеи чу
десно спасены Богомъ отъ гонителя;

м) (И Ездры IX, 19) изъ священниковъ, 
сыновъ 1исуса, сына 1оседекова, имевнпй же
ну иноплеменную.

Елеаса (то же самое, что Еласа—Богъ со- 
творилъ)—имена следующихъ лицъ, упоминае- 
мыхъ въ Библы:

а) (I Пар. II, 39, 40) изъ потомковъ Есро- 
ма, колена 1удина, сынъ Хелеца;

б) (I Пар. YHI, 37) потомокъ 1онаоана, 
сына Саулова;

в) (Iep. XXIX, 3) сынъ Сафановъ, одинъ 
изъ пословъ ц. Седекы, относившихъ посла
ще пр. 1еремы къ царю Вавилонскому Наву
ходоносору изъ 1ерусалима.

Елеаса'(I Мак. IX, 5) — местность близъ 
Iepyсалима, где погибъ въ сражены съ Вак- 
хидомъ 1уда Маккавей.

Елеасилъ. См. II Ездры IX, 28.
Елеашивъ и Ел'|ашивъ (Богомъ возстановляе- 

мый)—имена несколышхъ лицъ:
а) (I Пар. Ш, 24) сынъ Елюеная, пото

мокъ 1ехоши;
б) (I Пар. XXIY, 12) одинъ изъ священ

никовъ во времена Давида, которому выпалъ 
одиннадцатый жребШ, при распределены че
реды служешя въ храме;

в) (I Ездры X, 24) одинъ изъ певцовъ. Во 
И кн. Ездры (IX, 24) стоитъ: Елгасавъ;

г) (I Ездры X, 27—36) два лица, одно изъ 
сыновъ Заееу и другое изъ сыновъ Вашя, 
имевшихъ иноилеменныхъ женъ;

д) (Невм. ХШ, 4 —9) перво свящеииикъ во 
дни Неймш, содействовавший возстановлетю 
овчихъ воротъ и части 1ерусалимской стены 
(Неем. Ш, 1). Онъ былъ сынъ 1оакима (XII,
10). Къ великому соблазну народа и къ силь
ному негодованпо Неемы, онъ устроилъ для

Товы, своего родственника, комнату въ хра
ме, въ которой до означеннаго времени хра
нились различныя священныя вещи, употреб
ляемый при священнослужешяхъ въ храме. 
Эта комната вероятно была нечто въ роде 
современныхъ ризницъ, устрояемыхъ въ пра- 
вославныхъ хрисианскихъ храмахъ (Неем. 
ХШ, 4, 9). Онъ скончался около 423 г. доР. X.

Елевтера (I Мак. XI, 7 )—река въ Сиры, 
отделявшая, по Страбону, Сирно отъ Финикш 
и составлявшая северную границу Келе-Сиры.

• По свидетельству Плишя, р. Елевтера въ 
известное время года изобиловала черепахами 
(IX, 10). Въ тождестве р. Елевтеры съ на
стоящею рекою Нахръ-Эль-Кебиръ или В ели 
кою ргъкою не можетъ быть сомнешя.

Елевтерополь — городъ не упоминаемый въ 
Свящ. Писаны, но известный какъ городъ 
епископскШ. По предашямъ, онъ находился въ 
ю. Палестине, на дороге между 1ерусалимомъ 
и Газою. Въ немъ епископствовалъ'и мучени
чески скончался св. ап. 1устъ, или Iocifi, одинъ 
изъ 70 апостоловъ; здесь также побитъ кам
нями св. ап. Анашя (изъ 70), крестившШ 
ап. Павла и бывший потомъ епископомъ въ 
Дамаске. Въ настоящее время на месте Елев- 
терополя находится селеше Бейтъ-Жабринъ и 
болышя развалины строешй, принадлежащихъ 
различнымъ временамъ.

Елеонская гора (гора маслинъ, масличная) 
(Зах. XIY, 4, Лук. XIX, 37)—одна изъ 1удей- 
скихъ горъ, лежащихъ къ в. отъ 1ерусалима, 
отъ котораго отделяется долиною Кедронскою 
(1оан. XYIII, 1). Несомненно, что она полу
чила свое назваше отъ оливковыхъ или мас- 
личныхъ деревьевъ, въ обилш росшихъ около 
нея еще съ глубокой древности и вековые 
экземпляры которыхъ доселе еще можно ви
деть на западномъ склоне горы въ саду Гее- 
симанскомъ. См. Гееснмажя. Объ Елеонской 
горе въ первый разъ упоминается въ трога- 
тельномъ Библейскомъ повествоваши о бег
стве Давида изъ Iepy салима, по случаю воз- 
мущешя сына его Авессалома: Давидъ по- 
шелъ на гору Елео некую , говоритъ свящ. 
писатель, шелъ и плакало, голова у нею была 
покрыта, онъ шелъ босой... (II Цар. XY, 30 
и след.). Кроме сего, она прямо называется 
горою Елеонскою еще одинъ разъ въ В. 3 ., 
именно въ книге прор. Захары: и станутъ 
ноги Е ю  въ тотъ день на горгъ Елеонской, 
которая предъ лицемь Берусалима къ востоку
(XIY, ‘4). Впрочемъ есть и друпя места въ 
Свящ. Писаны, въ которыхъ на нее указы
вается, то какъ на гору, которая предо Iepy -
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салимомъ (III Цар. XI, 7), то она называется 
масличною горою (IV Цар. XXIII, 13), то го
рою , которая на востока отъ города. (1ез.
XI, 23). Но особенно часто упоминается о 
гор*Ь Елеонской въ свящ. книгахъ Новаго За
вета: и приш ли въ В ивф агш , къ горгъ Е ле
онской (Me. XXI, 1) и восшъвъ пошли ( Го
сподь и апостолы) на гору Елеонскую (XXVI ,30),

Успешя Бонией Матери съ ея гробницею, а 
нисколько дал'Ье къ в. лежитъ Геесимашя. 
Тропинка, извивающаяся по гор'й по направ
ленно къ югу, приводитъ къ гробницамъ про- 
роковъ, затЬмъ обращается по направленно къ 
северу къ селенио Туръ и церкви Вознесе- 
т я ,  близь которыхъ возвышается минаретъ 
съ величественнымъ видомъ на окрестности,

/

Гора Елеонская и потокъ Кедронсшй.

Гисусъ же пошелъ на юру Елеонскую (1оан. 
VIII, 1), тогда они (т . е. апостолы) возвра
тились съ юры, называемой Елеонъ, которая 
находится близь Геру салима, въ разстоянт  
субботняго пут и  (Д£ян. I, 12) и др. Насто
ящее назваше горы: Донебелъ-Эль-Туръ, и на 
ней стоитъ небольшое селеше Туръ , съ цер
ковью Вознесешя. Съ горы Елеонской, возвы
шающейся надъ 1ерусалимомъ почти на 200 
англ, футовъ, открывается прекрасный, вели
чественный видъ на городъ. При подошв^ 
горы протекаетъ Кедронсшй потокъ, на за- 
падъ отъ него мусульманское кладбище, а на 
востокъ—1удейшя гробницы. Почти напротивъ 
вратъ св. Стефана находится церковь въ честь

какъ-то: на 1ерусалимъ, на потокъ Кедронсшй, 
на 1орданъ, Мертвое море, за которымъ тем
ною лишею тянутся горы Моавсшя. Чрезъ 
Елеонскую гору доселЪ еще лежитъ дорога въ 
Виоанио. — Сколько свящеииыхъ, торжествен- 
иыхъ воспоминаний изъ земной жизни нашего 
Господа соединено съ этою горою для каж- 
даго хришашша! Ни одно наименоваше въ 
Свящ. Писаны не возбуждаетъ въ насъ съ 
раинихъ л'йтъ детства столько трогательныхъ 
и умилительныхъ чувствъ, какъ гора Елеон- 
ская. Эта гора такъ тг1сно связана съ част
ною земною жизнью Спасителя, что мы не 
можемъ ни читать о ней, ни смотреть на нее 
беяч, чувствъ самаго глубокаго благогов'Ьшя
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и любви. На эту гору Господь часто ходилъ 
съ Своими учениками въ ночное время (1оан. 
T ill, 1, XVIII, 2) для молитвы и тЪлесиаго 
успокоешя; здесь, въ виду 1ерусалима, Онъ 
скорб'Ьлъ о несчастной, грядущей судьба его; 
беейдовалъ съ учениками о чудесныхъ буду- 
щихъ собьтяхъ , о конце видимаго Mipa, раз- 
рушенш св. града, о страдатяхъ, гонешяхъ 
и наконецъ о полномъ торжестве и победе Сво- 
ихъ последователей (Mo. XXIV). Здесь изрекъ 
Онъ две чудныя свои притчи: о десяти дгь- 
вахъ и о пят и талантахъ (Mo. XXV). Сюда, 
въ садъ ГеесиманскШ пошелъ Онъ съ учени
ками Своими после Тайной вечери и молился 
здесь объ удаленш отъ Себя чаши страдашй: 
Отче М о й ! Если возможно да минуешь М еня 
чаша сгя; впрочемъ 'не кань Я  хочу, но какъ
Ты (Me. XXVI, 39). Некогда смерть и- адъ 
крестною смертно были побеждены," Онъ вы- 
велъ ихъ (т. е. учениковъ) изъ города до 
Виеанш, и благословилъ ихъ, вознесся на небо 
съ горы.Елеонской. (Лк. XXIV, 50, 51, Деяи. 
I ,  12).

Въ недавнее время (въ 1885 или 1886 году) 
Православное Палестинское Общество, состо
ящее подъ предс.едательствомъ Е. И. В. Ве- 
ликагоКнязя Серия Александровича,воздвигло 
на крутомъ склоне горы Елеонской РусскШ 
Православный храмъ въ честь св. равно ап. 
Марш Магдалины и въ поминовеше покойной 
Государыни Императрицы Марш Александровны. 
Храмъ этотъ очень красивой наружности и 
архитектуры.

Елеосвящеже (Мр. VI, 13) есть Таинство, 
въ которомъ, при помазаши тела елеемъ, 
призывается на больнаго благодать, исцеляю
щая немощи душевныя и телесныя. Оно ве- 
детъ свое начало отъ апостоловъ, которые, 
получивъ власть отъ 1исуса Христа, многихъ 
больныхъ мазали масломъ и иси/гъляли (Мр.
VI, 13); со всею ясностно и определенное™) 
о таинстве елеосвящешя говорить св. ап. 1а- 
ковъ въ следующихъ словахъ: боленъ-ликто 
изъ вась, пусть призовешь пресвитеровъ Цер
кви (соборъ священниковъ, — отсюда и дру
гое назваше сего таинства: соборовате) , и 
пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его 
елеемъ во имя Господне. И  молитва вгьры 
иецгьлитъ болящаго, и возставишь его Господь, 
и если онъ содгьлалъ ъргьхи, простятся ему
(1ак. V, 14, 15).

Елефъ (тысяча) (Пав. XVUI, 28) — одинъ 
изъ 14 городовъ колена Вешаминова, упоми
наемый между городами Цела и 1ёвусъ.

Елзавадъ (Богомъ данный) — имя двухъ
мужей:

а) (I Пар. XII, 12) одинъ изъ Гадитянъ, 
перешедший къ Давиду въ укреплеше въ пу
стыни;

б) (I Пар. XXVI, 7) левитъ сынъ Шемаш, 
одинъ изъ привратниковъ.

Елигу (Богъ мой Онъ) (I Пар. XII, 20)— 
тысяченачальникъ колена Манассшна, въ числе 
прочихъ перешедший къ Давиду въ Секелаге, 
накануне Гелвуйскаго сражешя.

Елидадъ (котораго Богъ любитъ) (Числ. 
XXXIV, 21)— сынъ Кислона, изъ колена Ве- 
гпаминова, одно изъ лицъ~, помогавшихъ На
вину и Елеазару въ разделевпи земли Обето
ванной.

Елидае (Богъ -знаетъ) (II Цар. V, 1 6 ) - п о -  
следнШ изъ сыневъ, родившихся у Давида, въ 
Iepyсалиме. Въ I Пар. (Ш, 8) стоитъ: Елгада, 
а въ гл. XIV (ст. 7) Веел1ада.

Елика (Богъ отвергаете) (II Цар. ХХШ, 25)— 
Гародитянинъ, одинъ изъ храбрыхъ и глав- 
ныхъ воиновъ Давида.

Елима (Деян. ХШ, 8)— Арабское имя 1удей- 
скаго волхва и лжепророка Варшсуса, при- 
надлежавшаго къ свите проконсула Серия во 
время посещешя острова Кипра ап. Павломъ. 
Во время проповеди ап. Павла и Варнавы, 
оиъ старался отвратить проконсула отъ веры 
во Христа, за что получилъ грозное обличевне 
отъ апостола и былъ наказанъ слепотою отъ 
Бога. Проконсулъ, видя бывшее и дивясь уче- 
нш Господню, уверовалъ во Христа (Деян. 
ХШ, 6 - 1 2 ) . .

Елимаида (Тов. II, 10) —провинщя Еламъ, 
при Персидскомъ заливе между провинщею Су- 
з1аной съ столичнымъ г. Сузами и Першею съ 
г. Персеполемъ; отделяется отъ первой р. 
Евлеемъ, а отъ последней р. Оротаисъ.

Елимелехъ (Богъ есть царь) 
и след.) — житель Виолеема, мужъ Ноемини, 
который по причине голода, свирепствовав- 
шаго въ земле 1удейской, поселился съ семей- 
ствомъ въ земле Моавитской. Когда онъ и его 
сыновья умерли бездетными, Ноеминь съ сво
ими снохами возвратилась въ землю 1удину; 
но одна изъ нихъ, Руеь, не захотела оста
вить свою свекровь и впоследствии вышла 
замужъ за родственника Елимелеха, Вооза.

Елимъ—назваше седьмаго стана Израильтянъ 
по выходе изъ Египта близъ Чермнаго моря, 
между Меррою и пустынею Синъ. Слово 
Елимъ означаетъ теревин&ы, или палъмовыя 
деревья, и мы знаемъ, что Израильтяне нашли 
здесь 70 финиковыхъ деревьевъ и 12 источ-
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никовъ воды (flex. XY, 27, XVI, 1, Числ. 
ХХХШ, 9 ,1 0 ) . СуществуетъшгЬше, что Елимъ 
есть настояний Вади-Гурунделъ. Путеводи
тель, слывупцй подъ назвашемъ Антонина му
ченика (570 г. по Р. X.) свидетельствует^ что 
Елимъ въ означенное время назывался: Су- 
рандела , каковое назваше сходствуетъ съ на
звашемъ Гурундель. По мненио другихъ, Елимъ 
должно искать въ Вади Усейтъ, недалеко отъ 
Гурунделя. Иные же наконецъ полагаютъ, 
что подъ означеннымъ назвашемъ разумеется 
и Усейтъ и Гурундель. Въ Вади-Гурундель до
селе еще растутъ пальмовыя деревья и ку
старники и находится постоянный источникъ 
и потокъ съ чистою водою, которою поль
зуется почти вся окрестность. Это обстоя
тельство и положеше местности достаточно 
свидетельствуютъ въ пользу того, что Елимъ 
пятикншшя находился въ означенной мест
ности.

Елиса (неизвестнаго происхождешя, на Са- 
маритянскомъ языке*. Елишъ)(Быт. X, 4 .1езек. 
XXVII, 7 )— сынъ 1авана и потомокъ 1афета. 
Можетъ быть это имя и назваше народа или 
страны, такъ какъ имя 1аванъ часто отож- 
дествляютъ съ 1ошею или Грещею, и потому 
некоторые считаютъ Елису за Эолио, Элладу 
и т. п Въ кн. пр. 1езек. (XXYII, 7) Елиса 
именуется въ числе городовъ, отъ которыхъ 
Тиръ получалъ многоцветный ткани голубаго 
и пурпуроваго цвета. Голубаго и пурпуроваго 
цвгъта ткани съ острововъ Елисы были по- 
крываломъ твоижъ, говорить пр. 1езекшль въ 
пророчестве о Тире. Хорошо известно, что 
пурпуръ былъ однимъ изъ главнейшихъ пред- 
метовъ торговли, который высылала Грещя, 
но торговля имъ производилась также и въ 
Малой Азы и на берегахъ ея, какъ это ви- 
димъ мы въ лице Лиды, изъ г. 01атиръ, тор
говавшей багряницею въ Филиппахъ, въ Ма- 
кедонш (Деян. XYI, 12—14;. Выражеше въ 
кн. пр. 1езекшля (XXYII, 1)— острова Е т сы  
не значить, что въ сихъ словахъ разумеются 
буквально каше-либо острова, но ими просто 
обозначается приморская область, или поморье. 
Мнеше, что Елиса есть другая форма для озна- 
чешя Еллады или Эолы, кажется, не имеетъ 
достаточныхъ основашй, такъ какъ Елиса  
существовала еще задолго до упоминашя объ 
Элладе или Эолы.

Елисавета (Богъ есть клятва ея) —означен
ное имя въ В, 3. встречается только однажды 
(Исх. YI, 23), именно это имя жены перво
священника Аарона, брата Моисеева. Она была 
дочь Аминадава, сестра Касона, изъ колена

1удина (Числ. II, 3). Въ Н. 3. симъ именемъ 
называется жена священника Захары, изъ 
рода Аарона (Лк. I, 5), мать 1оанна Крести
теля, родившагося отъ нея уже въ старости, 
и родственница Преев. Девы Марш Богома
тери. При посещены Преев. Девою Mapieio 
дома Захары, Елисавета вдохновенная свыше 
первая приветствовала ее Благословенною въ 
женахъ и Матергю Господа (Лук. I, 42, 43).

Елисафанъ (Богъ защищаетъ) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Числ. Ш, 36, II Пар. XXIX, 13) одинъ 
изъ левитовъ, сыновъ Узыла, начальникъ по- 
колешй родовъ Каафовыхъ. Въ кн. Исходъ 
(YI, 22) называется Елцафанъ. Ему и брату 
его Мисаилу повелелъ Моисей вынести тела 
Надава и Ав1уда изъ Святилища въ станъ, 
после чудеснаго ихъ поражешя огнемъ вы- 
шедшимъ отъ Господа (Лев. X, 4);

'б; (Числ. XXXIY, 25) сынъ Фарнака, ко
лена Завулонова,—имя одного лица, участво- 
вавшаго при Моисее въ разделены земли Обе
тованной.

Елисей (Богъ спасетъ) (Ш Цар. XIX, 16, 
IY Цар. II, 1, 3, 11, IY, 1, 8 и др.). Въ 
Новомъ Завете означенное имя упоминается 
только однажды, именно у Ев. Луки (IY, 27). 
Известный пророкъ во Израиле, ученикъ и 
преемникъ прор. Илы въ пророческомъ слу
жены, къ которому онъ былъ призванъ въ 
то время, когда оралъ на волахъ землю. Онъ 
былъ сынъ Сафата изъ Авелъ-Мехолы (Ш Цар. 
XIX, 16 — 21) и во время своего призвашя 
къ пророческому служенио, вероятно, нахо
дился еще въ годахъ цветущей юности; отецъ 
и мать его тогда еще были живы и онъ жилъ 
вместе съ ними. Семейство пр. Елисея, какъ 
кажется, принадлежало къ классу зажиточ- 
ныхъ, такъ какъ мы видимъ изъ библейскаго 
повествовашя, что онъ оралъ землю двенад
цатью парами воловъ, когда встретился съ 
нимъ Е ш  и бросилъ на него милоть свою 
(ст. 19), что для Елисея было знакомь оста
вить все и следовать за пророкомъ. Елисей 
немедленно закололъ пару воловъ и зазкаривъ 
ихъ мясо тутъ же на поле роздалъ людямъ, 
и они ели, а самъ пошелъ за Ил1ею и сталъ 
служить ему. Впрочемъ такъ какъ пр. Ели
сей долженъ былъ сделаться пепосредствен- 
нымъ преемяикомъ Ш и  Оесвитянийа, то онъ, 
до взяия Илы на небо, является лицемъ не 
особенно выдающимся въ своей деятельности, 
доколе не воспр1ялъ свыше сугубый духъ Илы. 
Вотъ, читаемъ мы въ Свящ. Писаны, идетъ 
Еия съ Елисеемъ изъ Галгалы, города иахо-
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дившагося, какъ полагаютъ, вблизи 1ерихона; 
изъ Галгалы они пошли въ Вееиль и изъ 
Веоиля въ 1ерихонъ. Во время означеннаго 
пути пр. Ш я  дважды просилъ Елисея оста
вить его одного, но Елисей не соглашалщ на 
это, и такъ они дошли до 1ордана, который 
чудесно разделился предъ ними отъ удара ми- 
лотш Илш. После сего Елисей просилъ Илш 
предъ взятчемъ его на небо, чтобы духъ его 
былъ вдвойне на немъ (IV, Цар. И, 9). Труд
ного ты просишь, сказалъ Ил1я. Е с т  уви
дишь, какъ я буду взятъ отъ тебя, то бу- 
детъ тебгъ такъ, а если не увидишь, не бу
дешь (ст. 10). Вследъ за симъ последовало 
чудесное взяйе пр. Илш на небо, въ вихре, 
на колеснице и коняхъ огненныхъ. Отецъ 
мой, отецъ мой, восклицалъ Елисей, взирая 
на возносящагося да небо своего учителя, 
колесница Израиля и конница ело! (ст. 12). 
Затемъ онъ поднялъ милоть Илш упавшую 
съ него и повторилъ ударомъ оною по lop- 
дану чудо разделешя реки туда и сюда 
(ст. 14). После сего онъ отправился обратно 
въ 1ерихонъ, где его встретили некоторые 
изъ сьгновъ пророческихъ. Здесь мы въ по- 
следнШ разъ видимъ общину сыновъ или уче- 
никовъ пророческихъ, въ связи съ жизнио пр. 
Елисея, и после сего времени о нихъ уже 
более не упоминается (Ш Цар. XX, 35, IV 
Цар. II, 1—15). Увидавъ Елисея, сыны про- 
роковъ пошли на встречу и поклонились ему 
до земли. Опочилъ духъ Илш на Елисее 
(II Цар. II, 15), говорили они между собою, 
и затемъ просили послать ихъ поискать тело 
Илш; онъ не охотно согласился на это. Они, 
искали и, конечно, напрасно. Вскоре после 
сего Елисей совершилъ въ 1ерихоне чудо: 
обезвредила дурную воду города, бросивъ въ 
оную соли. И  вода стала здоровою до сего 
дня, замечаетъ свящ. повествователь (ст. 22). 
Изъ 1ерихона пр. Елисей пошелъ въ Вееиль,
и когда онъ шелъ дорогою, мальгя дгьти вы
шли изъ города, и насмгьхались надъ нимъ, 
говоря: <иди плгьшивый, иди пш ш ивы й />
При чемъ они, вероятно, указывали на его 
плешивость, иметь которую считалось тогда 
жителями Востока за безчест1е. Елисей обер
нувшись проклялъ ихъ именемъ Господними, и 
вышли двгь медвгьдицы изъ лгьса и растер
зали изъ нихъ сорокъ два ребенка (IV Цар.
II, 23, 24). Отсюда пошелъ онъ на гору Кар- 
милъ и .оттуда возвратился въ Самарш. Слово 
возвратился, невидимому, указываетъ на то, 
чтъ онъ прежде жилъ въ Самарш, но где 
именно, въ самомъ ли городе, или въ стране

СамарШской, этого не видно. Когда 1орамъ, 
1осафатъ и царь ЕдомскШ вступили въ союзъ 
между собою противъ Моавитяяъ, Елисей 
находился при войскахъ союзниковъ. Томясь 
съ своими войсками отъ жажды, союзные 
цари обратились къ пр. Елисею за помощно. 
После строгаго обличения онъ совершилъ но
вое чудо—снабдилъ войска ихъ и скотъ чу
десно явившеюся водою, которая показалась 
впрочемъ Моавитяяамъ кровыо (IV Цар. Ш, 
1— 22). Далее, въ ряду его чудесь особенно 
замечательно следующее: чудесное увеличеше 
количества елея для бедной вдовы одного изъ 
сыновъ пророческихъ. Елея было получено ею 
столько, что продажа его была вполне доста
точна для уплаты долговъ мужа и для даль
нейш ая ея существовашя (IV Цар. IV, 1— 7). 
После сего мы встречаемъ пророка въ Со- 
наме, колена Исахарова. Здесь одна богатая 
женщина приняла его въ свой домъ и при
готовила ему горницу съ постелью, столомъ, 
седалищемъ и светильникомъ, въ которую онъ 
могъ бы заходить когда захочетъ. Женщина и 
мужъ ея были неплодны, что весьма презира
лось Евреями, и пророкъ предсказалъ имъ рож- 
деше сына. Сынъ родился и подросъ, но од
нажды пришелъ къ отцу своему на поле во 
время жатвы и внезапно заболелъ. Голова моя! 
голова моя болитъ! говорилъ онъ своему отцу 
и когда отнесли его къ матери, то еще до 
полудня, сидя у нея на коленяхъ, онъ умеръ. 
Елисей, по просьбе матери, которая лично 
прибыла къ нему на г. Кармилъ, отправился 
съ нею въ Сонамъ и после молитвы чудесно 
возвратилъ жизнь умершему дитяти (IV Цар. 
IV, 8 — 37). Во время голода Елисей нахо
дился въ Галгале и приказалъ своему слуге 
приготовить для сыновъпророческихъпохлебку. 
Тотъ нашелъ въ поле дикое вьющееся расте
т е  (вероятно, изъ семейства тыквенныхъ или 
дикакого винограда), набралъ плодовъ этого 
растетя, несомненно ядовитыхъ, и всыпалъ 
ихъ въ котелъ. Когда приготовленное изъ 
нихъ кушанье отведали, тотчасъ же все по
чувствовали смертельную боль и вскричали: 
смерть въ котлгь, человгькъ Бооюгй! Елисей 
приказалъ принести муки, всыпалъ ее въ ко
телъ, и пища стала безвредною. (IV, 38— 41). 
Около того же времени пророкъ чудесно на- 
сытилъ двадцатью ячменными хлебцами и сы
рыми зернами въ шелухе сто человекъ. Все 
насытились, и еще осталось (IV, 42—44). 
Следующее затемъ его чудо состояло въ исце- 
ленш Неемана отъ проказы. Выкупавшись 
семь разъ въ водахъ 1орданскихъ, по прика.
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зашю Елисея, СирШскШ военачальникъ исце
лился отъ удручавшей его болезни. На это 
чудо указывалъ самъ Господь во время Своей 
проповедивъ Назарете (Лк. IV, 27). Нееманъ, 
исцелившись отъ проказы, прибылъ изъ Си- 
pin въ Самарш, где опять находился въ то 
время пророкъ. Елисей решительно отказался 
отъ богатыхъ даровъ, предложенныхъ ему 
Неемавомъ за чудесное исцелете, но его 
слуга, ГеезШ, хитростно выпросилъ у него два 
таланта серебра и две праздничныхъ одеж
ды, будто бы для бедныхъ учениковъ про- 
роческихъ съ горы Ефремовой, пришед- 
шихъ къ Елисею, и спряталъ все это у себя. 
Человекъ БожШ тотчасъ же узналъ о семъ, и 
проказа Неемана перешла на Геез1я. И  вы- 
шелъ онъ (ГеезШ) отъ пего (т. е. пророка) 
бгьлый.отъ проказы , какъ снгыъ (IT Цар. V, 
1— 27). Спустя несколько времени ученики 
пророчеше начали постройку более нростор- 
наго помещены для себя, для чего нужно 
было имъ па 1ордане нарубить деревъ. И вотъ, 
во время работъ одинъ изъ нихъ уронилъ 
топоръ свой въ реку, и Елисей, бросивъ въ 
воду кусокъ дерева, заставилъ топоръ всплыть 
на поверхность реки (VI, 1—7), после сего 
пр. Елисей неоднократно уведомлялъ царя 
Нзраильскаго о тайныхъ намерешяхъ и заса- 
дахъ- царя СирШскаго, съ которымъ первый 
находился въ то время въ войне. Узнавъ объ 
этомъ и сильно разгневавшись, ц. СирШскШ 
послалъ. целое ополчеше въ Доеанъ схватить 
пророка, но после чудеснаго видешя проро- 
комъ огненныхъ коней и ко'лесницъ и после 
его молитвы СирШшя полчища были пораже
ны слепотою; впрочемъ, по его же молитве, 
они исцелились отъ слепоты и пророкъ от- 
пу стилъ ихъ живыми къ своему царю (ст.
8—23). Вскоре за симъ Венададъ ц. СирШ
скШ осадилъ Самарш и довелъ осажденный 
городъ до крайней степени голода, такъ что 
ослиная голова продавалась по 80 серебря- 
ныхъ сиклей, а . четвертая часть каба голуби- 
наго помета по 5 сер. сиклей. 1орамъ, при
писывая причину голода Елисею, послалъ во- 
иновъ убить пророка, а лотомъ и самъ по- 
спешилъ къ нему. На упрекъ Шрама Елисей 
обещалъ немедленное (на следующШ же день) 
прекращение голода. Действительно, ночью 
въ тотъ же день, нещиятель, пораженный 
внезапньшъ страхомъ, бежалъ отъ стенъ Са- 
марш, а сановникъ, не поверившШ обещанпо 
пророка, былъ растоптанъ народомъ въворо- 
тахъ города, согласно съ предсказашемъ, что 
онъ увидитъ своими глазами прекращение го

лода, но вкушать хлеба уже не будетъ (VI, 
24— 33, VII, 1— 20). Пророкъ предсказалъ 
Сонамитянке, у которой воскресилъсына, се
милетий голодъ и предъ наступлешемъ онаго 
советовалъ ей удалиться на время въ землю 
Филистимскую. Черезъ это удалеше она едва 
было не лишилась дома и земли своей, кото
рые въ ея отсутств1е были заняты сторонними 
владельцами, но, пришедши съ жалобою къ 
царю, когда ГеезШ разсказывалъ ему о чуде- 
сахъ пророка, она немедленно получила удов
летворено (VIH, 1— 6). После того Елисей 
отправился въ Дамаскъ, где предсказалъ на
сильственную смерть Венадада, и помазалъ 
елеемъ въ преемники ему Азаила, заметивъ 
при семъ, что онъ принесешь много зла И з
раилю  (VIU, 7—25). Вероятно, онъ получилъ 
это поручение еще отъ пророка Исаш (Ш Цар. 
XIX, 15), точно также какъ одинъ изъ сы- 
новъ пророческихъ помазалъ 1иуя въ цари 
надъ Израилемъ въ Рамоое-Галаадскомъ (III 
Цар. XIX, 16), по указанно самого Елисея. 
Последнее пророчество, соединенное съ сим- 
волическимъ действ1емъ, Ioacy, внуку 1иуя, 
состоявшее въ томъ, что онъ одержитъ надъ 
Сир1янами только три победы, не уничтожитъ 
ихъ совершенно; исполнилось съ поразитель
ною точностно. Чудеса пророка не ограничи
лись его жизнью, онъ и по смерти своей тво- 
рилъ чудеса. И  по успент его пророчество
вало шъло- его, замечаетъ премудрый сынъ 
Сираховъ (XLYIH, 14). По общему счисленио 
призваше Елисея къ пророческому служенно 
было въ 906 году, а смерть въ 838 г. до Р. X. 
Климентъ АлександрШскШ говоритъ, что пе- 
ршдъ пророческаго служетя Елисея обнималъ 
собою 64 года (Stromata Ш, lib I); въ этомъ 
онъ почти согласенъ съ хронолоиею 1удеевъ, 
по которой пророчество Елисея продолжалось 
более 60 летъ. Черезъ годъ по смерти Ели
сея несли хоронить въ гОродъ одного умер- 
шаго. Въ это время появилась толпа Моави- 
тянъ, цроизводившихъ набегъ на Израильскую 
землю. Hecniie мертвеца испугались и бросили 
его въ близъ лежащую пещеру, въ которой 
покоился прахъ пророка (въ гробь Елисеевъ). 
Отъ прикосноветя къ останкамъ Елисея бро
шенный мертвецъ тотчасъ же ожилъ, и сталъ 
на ногахъ своихъ (IV Цар. ХШ, 20—22). 
Едва ли можно читать свящ. повествовате о 
пр. Елисее и не заметить некоторую проти
воположность пр. Илш въ его образе действШ: 
Елисей, такъ сказать, мягкосердечнее и ми
ротворнее, чемъ пр. ВШя; онъ более живетъ 
и обращается въ обществе, чемъ въ пустыне;
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онъ менее пророчествуетъ о грозныхъ судахъ 
Божшхъ надъ нечестивыми царями и цар
ствами и реже является какъ оруд1е Бож1е 
для выполнешя оныхъ; однако, при всемъ 
этомъ, его характеръ также не лишенъ вы- 
сокаго мужества и твердости, когда то ока
зывается нужнымъ, какъ то мы и видимъ изъ 
некоторыхъ вышеприведенныхъ нами фактовъ 
его жизни. Онъ много содМствовалъ разви- 
тm  и возвышешю училищъ пророческихъ (IY 
Цар. И, В— 5, IV ,38), имелъ тесное общеше 
съ сынами пророческими и, безъ сомнешя, изъ 
этихъ училищъ большею частно произошли те 
пророки, которыхъ было такъ много во времена 
царей и которые частно устно, частно письменно 
поддерживали веру и благочесПе въ народа. 
Въ среде 1удеевъ, Магометанъ и др. сохра
нилось не такъ много предашй о пр. Елисей, 
какъ о его предшественнике. 1удеи напр. го 
ворятъ, что челов'Ькъ, возвращенный къ жиз
ни прикосновешемъ къ костямъ пр. Елисея, 
былъ мужъ пророчицы Олдамы; Магометъ от
зывается о немъ въ своемъ Коране съ боль
шою похвалою; Греческая, Коптская и Beion- 
ская церкви причисляютъ его къ лику свя- 
тыхъ. Наша Православная каеолическая во
сточная Церковь празднуетъ память св. пр. 
Болня Елисея въ 14-й день 1юня месяца.

Елисуа (Богъ спасаетъ) (Н Цар. Y, 15) — 
одинъ изъ сыновъ ц. Давида, родившихся въ 
1ерусалиме. Повидимому, онъ одно и тоже 
лицо что и Елиш ама , упоминаемый въ I кн. 
Пар. (Ш, 6), такъ какъ трудно допустить, 
чтобы двое сыновей Давида, родившихся въ 
1ерусалиме, носили одно и то же имя.

Елифазъ (Богъ есть сила его)—имя двухъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ кн. Б ь т я  и 1ова:

а) (Быт. XXXYI, 4 и пр.) сынъ Исава и 
Ады и отецъ вемана (ст. 11);

б) (1ов. II, 11, IY, I) первый изъ наибо
лее влгятельныхъ друзей 1ова. Въ силу того, 
что онъ называется Оемаиитяниномъ, дума- 
ютъ, что .онъ былъ потомокъ Оемана, сына 
Елифазова. По мненио другихъ, онъ былъ 
сынъ Исава, а если такъ, то 1овъ делается 
современиикомъ шщнарховъ. Онъ первый от- 
вечадъ 1ову вероятно потому, что былъ ста- 
рейшимъ и казался наиболее спокойнымъ и 
красноречивымъ изъ собеседниковъ. Въ своей 
речи къ 1ову онъ убеждаетъ его въ право- 
судш Бож1емъ (IY, Y, XY, XXII). «Вспомни 
же, говорилъ онъ 1ову, погибалъ ли кто не
винный, и где праведные бывали искореняемы ?
(1ов. IY, 7). Онъ старается придать весъ 
своимъ словамъ то заявлешемъ о таииствен-

номъ видеши, котораго онъ удостоился въ 
ночное время (IY, 12), то указашемъ на свои 
зиашя и опытность: что знаешь т ы , гово
ри лъ онъ, чего бы не знали мы? что р а зу 
меешь т ы , чего не было бы и у  насъ? (XV,
9) то наконецъ ссылкою на свои престаре
лые годы: и седовласый и старецъ, говоритъ 
онъ, есть между нами , г)нями превышающей 
отца твоего (ст. 10). До начала своей третьей 
речи Елифазъ былъ снокоенъ, но затемъ съ 
особою едкостпо онъ нападаетъ на 1ова, об
виняя его въ различныхъ преступлешяхъ: 
В ерно  злоба твоя велика и беззакотямъ 
твоимъ нетъ конца, восклицаетъ онъ; верно  
ты бралъ залоги отъ братьевъ твоихь ни за  
что... утомленному жаждою не подавалъ 
воды, голодному — хмьба , вдовъ отсылалъ ни 
съ чемъ, сироть оставлялъ съ пустыми р у 
ками... За то вокругъ тебя петли, и  возму- 
тилъ тебя неожиданный ужасъ, или тьма , 
въ которой ты ничего не видишь, и множе
ство водъ покрыло тебя (XXII, 5 — 11). 
Сблизься же съ Нимъ (съ Богомъ), заключа- 
етъ онъ, и будешь спокоенъ, чрезъ это пргй- 
детъ къ тебе добро (ст. 21 и след.). Это 
несправедливое и жестокое обвинеше 1ова въ 
разныхъ мнимыхъ преступлешяхъ навлекло на 
Елифаза и на друзей его гневъ Бож1й, и толь
ко всесожжеше, принесенное ими Господу, и 
молитва 1овы могли отвратить оный. Елифазъ, 
безъ сомнешя, заблуждался, полагая, что раз
личный бедсчшя, посылаемыя Богомъ чело
веку, служатъ единственно воздаяшемъ за его 
грехи и преступлешя.

Елифала. (См. II Ездры Y in,' 39) и Елифа- 
латъ (См. II Ездры IX, 33). Означенный име
на въ I кн. Езд. (YIH, 13 и X, 33) читают
ся: Елифелетъ.

Елифалееъ (Богъ— спасете) (II Цар. Y, 16,
I Пар. XIY, 7)—изъ сыновъ Давида, родив
шихся у него въ 1ерусалиме. Въ I Пар. (III,
6) читается согласно съ Еврейскнмъ Е л и 
фелетъ .

Елифалъ (котораго судитъ Богъ) (I Пар. 
XI, 35)—сынъ Уры, одного изъ главныхъ во- 
иновъ Давида. Во II кн. Цар. (XXIII, 34) чи
тается Елифелетъ, сынъ Ахасбая.

Елифелетъ—имя несколькихъ лицъ:
а) (I Пар. Ш, 8). См. Елифалееъ;
б) (I Пар. YHI, 39) изъ сыновъ Ешека по

томокъ 1онафана, сына Саулова;
в) (II Цар. XXIII, 34) сынъ Ахасбая, одно

го изъ сильныхъ при Давиде, именуемый так
же Елифаломъ, сыиомъ Уры;
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г) (I Ездры VIII, 1В) изъ сыновъ Адони- 
кама, возвратившихся изъ плена съ Ездрою;

д) (I Ездры X, 33) потомокъ Хашума-одно 
изъ лицъ, женившихся на иноплеменницахъ.

Елифлеуй (котораго отличаетъ Богъ) (I Пар. 
XY, 18, 2 1 )-привратникъ, принадлежанцй ко 
второму разряду -левитовъ, одно изъ лицъ, 
назначенныхъ сопровождать Ковчегъ Завета 
съ цитрами при перенесений онаго- изъ дома 
Оведъ-Едомова.

Елихорефъ (Богъ есть его награда) (III Цар. 
IV, 3)—писецъ при Соломоне, сынъ Сивы, 
одного изъ князей Соломоновыхъ.

Елицафанъ. См. Елисафанъ.
Елицуръ (мой Богъ есть скала) (Числ. I, 

5, VII, 30 и ел.) — изъ колена Рувимова, 
князь сего колена, сынъ Шедеура.

Елишама (Богъ слышитъ)— имя слйдующихъ 
лицъ:

а) (Числ. I, 10, II, 18) начальникъ и гла
ва сыновъ Ефрема йъ пустыпе, дйдъ 1исуса 
ТТ ятшня *

б) и в) (II Цар. Y, 16, I, Пар. III, 6, 8, 
XIY, 7) имена двухъ сыновей Давида, родив
шихся въ 1ерусалиме. См. Елисуа;

rj (I Пар. II, 41) еврей изъ рода натр.
1уды;

д) (TV* Цар. XXY, 25) отецъ Нееанш и 
дйдъ Исмаила, царскаго рода, извйстнаго убШ- 
ствомъ Годолш, наместника ц. Вавилонскаго 
въ 1удей;

е) (Iep. XXXYI, 12) одинъ изъ государ- 
ственныхъ тайнописцевъ при ц. 1оакимй;

ж) (II Пар. XYII, 8) одинъ изъ священни- 
ковъ, посланныхъ ц. 1осафатомъ для настав- 
лешя народа въ законе Бож1емъ.

Елишафатъ (Богъ судитъ) (IIПар. ХХШ, 1)— 
одинъ изъ начальниковъ воинскихъ сотенъ, 
посланныхъ первосвященникомъ 1одаемъ со
брать левитовъ для воцарешя Ioaca.

Ел‘|авъ (которому Богъ есть отецъ) — имя 
нйсколькихъ лицъ, упоминаемыхъ въ Свящ. 
Писанш:

а) (Числ. I, 9. И, 7) сынъ Хелона, одного 
изъ лицъ, помогавшихъ Моисею при второмъ 
счисленш народа Израильскаго при горе Си
най. Онъ былъ начальникомъ Завулонова ког 
лена и дйлалъ приношешя для освящешя Ски- 
нш (YII, 24) и алтаря (ст. 24— 29);

б) (Числ. XXYI, 8, 9) Рувимлянинъ, сынъ 
Фаллуя, и отецъ Немуила, Даоаиа и Авироиа;

в) (I Цар. XYI, 6) старшШ сынъ 1ессея и 
братъ Давида, который съ двумя младшими 
братьями сопровождалъ Саула на войну съ 
Филистимлянами (XVII, 13) и укорялъ своего

брата Давида, когда тотъ выразилъ свое не- 
годоваше при дерзкомъ вызове Голгафа на 
единоборство (ст. 28). Дочь его Авихаиль 
была замужемъ за ц. Ровоамомъ (II Пар. XI,
18) и родила ему трехъ детей;

г) (1 Пар. YI, 27) сынъ Нахава, Кааоитя- 
нинъ, одинъ изъ предковъ пр. Самуила, ве
роятно тоже самое лицо что Элшлъ (ст. 34);

д) (I Пар. XII, 9) одинъ изъ начальниковъ 
Гадова колена, перешедшихъ на сторону Да
вида, во время его пребывашя въ Секелагй;

е) (I Пар. XY, 18) одинъ изъ левитовъ 
второй степени, назначенныхъ сопровождать 
Ковчегъ изъ дома Оведъ-Едома въ 1ерусалимъ. 
Онъ былъ привратникъ и вместе съ тймъ 
игралъ на псалтиряхь тонкимъ гласомъ (ст, 
20).

ж) (1удо. YHI, 1) изъ предковъ 1удиеи, 
упоминаемый въ ея родословш, сынъ Наеа- 
наила, вероятно, изъ колена Симеонова.

Ел1ада (кого знаетъ Богъ):
а) (II Цар. Y, 16) одинъ изъ сыновъ Да

вида, родившихся въ 1ерусалиме, иначе на
зывается здйсь Елидае , а въ I кн. Пар. 
(XIY, 7 'у—Веелгада,

б) (И Пар. XVIII, 17) Вешамитянинъ,при- 
ведшШкъ 1осафату 200,000 воиновъ изъ сво
его колйна;

в) (III Цар. XI, 23, 24) отецъ Разона, на
чальникъ разбойнической шайки, состоявшей 
изъ беглецовъ Адраазара, ц. Сувскаго, де
лавшей набеги и на царство Соломона;

г) (И Ездры IX, 28) привратникъ при хра
ме, женатый на иноплеменнице. Въ I кн. 
Ездры (X, 27) называется: Элюэнай изъ сы
новъ Заееу.

Ел1азуръ (И Ездры IX, 24) — современника 
Неемш, женатый на иноземке.

Ел1акимъ (кого поставилъ Богъ)—имя слй- 
дующихъ лицъ:

а) (IV Цар. XYHI, 18) сынъ Хелюи, на
чальникъ дворца во дни ц. Езекш. Онъ на- 
слйдовалъ означенную должность отъ Севны 
(Ис. XXII, 15), который впоследствш заиялъ 
при иемъ должность писца (IY Цар. XYIII,
37). Его верность и привязанность къ царю 
выразились въ огорчеши, соединенномъ съ 
раздрашемъ оделщъ при словахъ Рабсака (Ис. 
XXXYI, 22), а на его благочеше какъ бы 
указываетъ самъ Богъ въ слйдующихъ сло
вахъ: рабъ мой Елгапимь (XXII, 20). Труд
но определить съ точностно, въ чемъ заклю
чалась его должность; некоторые полагаютъ, 
что оиъзанималъ должность первосвященника, 
по изъ выражешя: «и ключъ дома Давидова
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возлооюу на рамена его (ст. 22), отворить 
онъ и никто не запретъ, запреть онъ, и ни
кто не отворить»—скорее явствуетъ, что онъ 
былъ царецворецъ,. начальиикъ дворца, чемъ 
первосвященникъ. Впрочемъ, какова бы ни 
была его должность, изъ выражешя—клюнь 
Давидовъ можно заключить, что онъ могъ 
служить прообразомъ самого 1исуса Христа 
(Откр. III, 7);

б) (IY Цар. XXIII, 34) имя царя 1оакима, 
прежде чемъ онъ занялъ престолъ своего от
ца, при помощи Фараона Нехао, ц. Египет- 
скаго;

в) (Неем. XII, 41) одииъ изъ свящеини- 
ковъ,присутствовавшихъ.съ трубами при освя- 
щенш стенъ 1ерусалимскихъ, по возобновлен^ 
оныхъ Неемшю;

г) (Mo. I, 13) сынъ Ав!уда, упоминаемый 
въ родословш 1исуса Христа;

д) (Лк. Ш, 31) сынъ Мелеаевъ, упоминае
мый въ родословш 1исуса -Христа.

1

Ел1али. См. Ездры IX, 34.
Ел1амъ (народъ БожШ)—имя р у х ъ  лицъ:
а) (И Дар. XI, 3) отецъ Вирсавш, жены 

Давида. Въ I кн. Пар. (III, 5) стоитъ: Аммг- 
илъ\

б) (II Цар. ХХШ, 34) сынъ Ахитофела, 
одного изъ 30 храбрыхъ воиновъ Давида.

Ешошя. См. II Ездры YU1, 31. Въ I кн. 
Ездры (Yfll, 4) имя это читается: Элъегожай— 
сынъ Зерахш, потомокъ Пахао-Моава, возвра- 
тившШся изъ плена изъ Вавилона съ Ездрою 
и съ 200 челов'Ькъ мужескаго пола.

Ел1асавъ. См. II Ездры IX, 24. Въ I кн. 
Ездры (X, 24) читается: Елгяшивъ.

Ел1асафъ (Богомъ умножаемый).
а) (Числ. I, 14 и сл.) одно изъ лицъ ко

лена Гадова, сынъ Рагуила, действовавшШ 
при перечислена народа въ пустыне Синай
ской;

б) (Числ. Ш, 24) сынъ Лаела, глава сы- 
новъ Гирсоновыхъ во дни Моисея.

Ел1асивъ. См. II Ездры IX, 1. Въ I кн. Езд
ры (X, 6) читается: Елгяшивъ.

Ел’[асисъ. См. II Ездры IX, 34.
Ел'шфъ. См. Ел1авъ.
Ел1ашивъ. См. Елеашивъ.
Ел1аеа (Богъ гряд етъ) (I Пар. XXY,4, 27)— 

одинъ изъ четырнадцати сыновей Емана, цар- 
скаго прозорливца, обязанности которого обо
значены въ I кн. Парал. (XXY, 4 и пр.). Ему 
съ сыновьями и братьями, въ числе 12 чело-

векъ, выпалъ двадцатый жребШ въ чреде слу- 
жешя певцовъ.

Елгегоэнай (къ 1егове очи мои) (I Пар. 
XXYI, 3)—одинъ изъпривратниковъ, Кореянъ, 
сыновъ Мешелем!и, при Давиде.

Ел'шзеръ и Эл1езеръ (Богъ есть его по
мощь)—имена различныхъ лицъ, упоминаемыхъ 
въ Свящ. Писаьни:

а) (Быт. XY, 2) Эл1езеръ, рабъ Авраама 
изъ Дамаска и распорядитель въ доме его, 
который наверное сделался-бы наследникомъ 
всего имущества его, если бы тотъ умеръ без- 
детнымъ. Въ Индш доселе еще существуетъ 
обыкновеше въ подобномъ случае усыновлять 
какого-либо раба въ качестве наследника, или 
отдавая за него въ замужство дочь, если та
ковая имеется. Объ Эл1езере говорится, что онъ 
родился въ доме Авраама (домочадецъ мой 
ст. 3), между темъ какъ въ предыдущемъ 
стихе онъ называется Эл1езеромъ изъ Да
маска. Кажущееся противореч1е разрешается 
темъ, что родившШся въ доме моемъ въ на- 
стоящемъ месте съ еврейскаго просто зна
чить: сынъ дома моего, т. е. одинъ изъ моихъ 
домочадцевъ, и потому-то въ другомъ месте 
(Быт. XXIY, 2) онъ называется старшимъ 
рабомъ въ домгъ его. Доверенность, которую 
питалъ Авраамъ къ своему домоправителю, 
лучше, всего видна изъ даинаго ему поруче- 
шя—избрать невесту для сына своего Исаака. 
Хотя имя Эл1езеръ не упоминается при семъ 
и другихъ случаяхъ, но несомненно, это было 
именно то самое лицо, которому дано было 
означенное поручеше и которое выполнило 
его съ такимъ благоразум!емъ и верностно;

б) (Hex. XYIfl, 4) второй сынъ Моисея отъ 
Сепфоры. Давая ему имя Елгезеръ, Моисей 
сказалъ: «Богъ отца моего былъ мне помощ- 
никомъ и избавилъ меня отъ руки Фараона» 
(II, 22). Когда Моисей возвратился въ Еги- 
петъ, онъ оставилъ своихъ сыновей, жену и 
тестя, священника 1офора, въ земле Мад1ам- 
ской, но последшй, услыхавъ о томъ, что 
сделалъ Богъ для Моисея и для Израиля 
(XVIH, 1)-, привелъ къ нему въ пустыню его 
жену и сыновей и расположился станомъ у 
горы Бож1ей (ст. 5). Ел1езеръ имелъ только 
одного сына Рехавгю , у Рехавш же было 
очень много сыновей (I Пар. ХХШ, 17). Ше- 
ломиоъ, одинъ изъ его потомковъ, и братья 
его смотрёли за всеми сокровищницами изъ 
посвященныхъ вещей, данныхъ царемъ Дави- 
домъ и его военачальниками изъ взятой ими 
у непр!ятелей добычи, на поддержаше дома 
Господня (XXYI, 25— 27);
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в) (I Пар. VII, 8) изъ сьшовъ Бехера, сына 
Ветаминова;

г) (I Пар. XV, 24) одинъ изъ священни- 
ковъ, назначенныхъ Давидомъ сопровождать 
съ трубами Ковчегъ Завета изъ дома Оведъ- 
Эдома въ 1ерусалимъ;

д) (I Пар. XXVII, 16) сынъ Зихри, началь- 
никъ и вождь у Рувцмлянъ во времена Да
вида;

е) (II Пар. XX, 37) сынъ Додавы изъ Ма- 
решй, пророчествовавнпй противъ 1осафата, 
когда тотъ вступилъ въ сообщество съ Охо- 
з1ею, нечестивымъ ц. Израильскимъ, для от- 
правлетя кораблей за золотомъ въ Офиръ. 
Пророчество его исполнилось со всею точно
стно (II Пар. XX, 37). Корабли разбились и 
не могли идти въ Фарсисъ;

ж) (I Ездры Yin, 16) одинъ изъ гдавныхъ 
и ученыхъ людей, посланяыхъ въ местность 
Касифью къ Иддо и братьямъ его, Нееине- 
ямъ, для того чтобы они привели оттуда слу
жителей для дома Бож1я; •

з) (I Ездры X, 18) сынъ одного священ
ника;

и) (I Ездры X, 23) одинъ изъ левитовъ;
i) (I Ездры X, 31) изъ Израильтянъ, сы-

новъ Харима.
Все три, означенныя въ X главе I кн. 

Ездры лица имели женъ иноплеменницъ.;р
к) сынъ 1оримовъ, одно изъ лицъ упоми- 

наемыхъ въ родословш Господа нашего 1исуса 
Христа (Лк. Ш, 29).

Ел'шлъ и Елшлъ (которому Богъ есть сила) — 
имя нЬсколькихъ лицъ, упоминаемыхъ в ъ 1 и  
во II кн. Паралипоменонъ, а именно:

а) (I Пар. XI, 46) Махавитянинъ, одинъ 
изъ храбрыхъ и главныхъ воиновъ при Да
вид^;

б) (I Пар. XI, 47) тоже изъ храбрыхъ вои
новъ Давида, родомъ изъ Мецоваи;

в) (I Пар. XII, 11) одинъ изъ воинствен- 
ныхъ потомковъ. Гада, нерешедшихъ къ Да
виду въ укреплеше въ пустыню, когда онъ 
бежалъ отъ Саула. Вообще Гадитяне описы
ваются въ кн. Парал. кат  люди мужествен
ные, вооруженные щитомъ и копьемъ, лица
львиныя— лица ихъ , и они быстры какъ серны 
на юрахъ (ст. 8);

г) (I Пар. XV, 9) изъ главныхъ священни- 
ковъ рода Кааеова, который во главе восьми
десяти своихъ собратШ помогалъ въ несенш 
Ковчега Завета изъ дома Оведъ-Едома въ 1е- 
русалимъ;

д) (II Пар. XXXI, 13) одно изъ лицъ, на- 
значеиныхъ ц. Езешею для сбора приношешй

и десятинъ, жертвуемыхъ народомъ на содер- 
ж ате  священниковъ и левитовъ;

е) (I Пар. V, 24) лице изъ главъ поколе- 
нШ полуколена Манассшна, которые были 
мужи мощные, мужи именитые и жили по 
ту сторону 1ордана отъ Васана до Ваал- 
Ермона и Сепира и до горы Ермона (ст.
23, 24);

ж) (I Пар. VI, 34) сынъ Тоаха, изъ по
томковъ Кааоовыхъ, и посему изъ предковъ 
прор. Самуила;

з) (I Пар. VUI, 20) потомокъ Шимея;
• и) (ст. 22) потомокъ Шашака, оба BcHia- 

митяне.
Елюенай. См. Ел1егознай.
Ел1она. См. II Ездры IX, 32. Въ I Езд. (X, 

31) стоить: Елгезеръ.
Ел’юнаисъ. См. II Ездры IX, 22. Въ I Езд. 

(X, 22) читается: Элгоенай.
Ел‘|удъ (Me. I, 14 — 15) (Богъ 1уды, или 

Богъ хвалешй) — сынъ Ахима и отецъ Елеа- 
зара. Этого имени въ В. 3. нетъ. Ел1удъ былъ 
прапрад’Ьдомъ 1осифу, которому была обру
чена Пресвятая Дева Mapia.

Ел1уй (Богъ мой — Онъ (1егова) (Ion. 
XXXII, 2, 5, 6, XXXIV, 1) (1ов. XXXV, 1 
и др.) — сынъ Варахшловъ, одинъ изъ дру
зей 1ова. Онъ называется Вузитяниномъ, сле
довательно происходилъ изъ поколёшя Вузы, 
сына Нахорова (Быт. XXII, 21). Предположе- 
н!е это оправдывается описашемъ другихъ 
друзей 1ова. Въ своей речи къ 1ову (XXXII, 
XXXVII), онъ называетъ себя молодымъ лгь- 
тами , въ сравненш съ остальными друзьями 
1ова. Онъ старается примирить спорящихъ и 
доказываетъ, что бедств!я посылаются на лю
дей Богомъ, чтобъ возбудить ихъ къ раская- 
шю. Въ высокой степени красноречиво и по
этически изображаетъ онъ въ своей речи ве- 
лич1е и чудныя дела Господа Творца и Все
держителя: Вотъ , Богъ великъ, говоритч. Ел1уй, 
и мы не можемъ познать Его\ число лгътъ 
Его неизсмьдимо. Онъ собираетъ капли воды; 
отъ во множества изливаются дождемъ. Кто 
можешь такоюе постигнуть протлоюете об- 
лаковъ, трест шатра Его?... Онъ сокрываешь 
въ дланяхъ Своихъ молнию и повемъваетъ ей, 
кого разит ь... Подъ всп>мъ небомъраскатъего 
(грома) и блистате его до краевъ земли... 
Стъгу Онъ говорить: будь на земмь; равно 
мемггй дооюдь и большой дождь въ Его вла
сти... Отъ юга приходить буря , отъ сгъвера 
стужа. Отъ дуновенгя Божгя происходить 
ледъ и поверхность воды сжимается. Свет
лая погода приходить отъ сгъвера и оггресть
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Бога страшное велико мьпге. Вседержитель! 
М ы не постигаемъ Его. Онъ великъ силою, 
судомъ и полнотою правосудия. От никого 
не угнетаешь. Посему да благоговуъютъ предъ 
Пимъ люди и да трепещутъ предъ Пимъ всгь
мудрые сердцемъ (XXXYI, 26, 27, 29, 32, 
XXXYUI, 3, 6, 9, 10, 2 2 - 2 4 ) .

Е ш  (Богъ мой—1егова):
а) П Пар. YUI, 27) Вешамитянинъ;
б) (I Пар. XXYI, 7) левитъ-привратникъ.
Ел'тхба (Богъ— защитыикъ) (И Цар. ХХШ, 

32, I Пар. XI, 33) — одинъ изъ 30 воиновъ 
стражи Давидовой, родомъ Шаалбонянинъ, в е 
роятно происходилъ изъ г. Шаалбима.

левитъ того же 
какъ отецъ пр.

Елкана (Богъ владеетъ, или промышляетъ):
а) (Исх. YI, 24, I Пар. YI, 23) сынъ или 

потомокъ Кореевъ, левитъ;
б) (I Пар. YI, 28) другой левитъ изъ сы- 

новъ Кореевыхъ;
в) (I Пар. YI, 27) третШ 

самаго потомства, известный 
Самуила, судш народа Израильскаго. Онъ имелъ 
двухъ женъ — Анну и Феннану, и жилъ въ 
Рамаоаиме, или въ г. Раме, на горе Ефре
мовой, во времена первосвященника Илш. 
Онъ, очевидно, былъ человекъ благочестивый, 
такъ какъ каждогодно ходилъ для поклонешя 
Богу и принесешя жертвы въ Силомъ, вместе 
съ женою своею Анною. Анна долгое время 
была неплодною и усердно молилась Богу 
о дарованш ей сына, обещая посвятить его 
Господу. Молитва ея была услышана, и Богъ 
даровалъ ей сына, известнаго въ Еврейской 
исторш пр. Самуила, который ею и былъ от- 
данъ въ храмъ на служеше Господу при пер
восвященнике Илш (I Цар. I, II);

г) (I Пар. IX, 16) левитъ, дедъ Берехш;
д) (I Пар. XII, 6) мужъ изъ Кореянъ, пе- 

решедшихъ къ Давиду въ Секелагй;
е) (I Пар. XY, 23) левитъ, изъ придвер- 

никовъ при Ковчеге Завета, при Давиде;
ж) (II Пар. XXYUI, 7) вельможа при Ахазе, 

убитый силачомъ Зихр1емъ, изъ Ефремлянъ.
Елюй. См. 1уде. YIU, 1, сынъ Ананш, изъ 

предковъ 1удиои.
Елкошъ,— слово неизвестнаго происхожде- 

т я , —местность, по свидетельству 1еронима, 
находившаяся въ Галилее, но по древнему пре
данно, цри р. Тигре, близъ Моссуля; замеча
тельна какъ место рождешя пр Иаума, почему 
она и называется Елкосеяниномъ (Наума I, 
1). Гробницу пр. Наума указываюсь также въ 
недальнемъ разстоянш ось Тивер1ады.

Еллада (I Мак. I, 1 Деяи. XX, 2)—Грещя,
233

собственно такъ называемая въ противопо
ложность Македонш. См. Греция.

Елласаръ, Елласарстй (Быт. XIY, 1, 9 )—го-
родъ, или, вероятнее, область, въ которыхъ 
царствовалъ Аршхъ. Некоторые отождествля
юсь оный съ Лариссою, г. на левомъ берегу
р. Евфрата, въ нижней Вавилонш, но вероят
нее, что это была Ларса или Ларанхъ, ныне 
Сенкерехъ, между Уромъ Халдейскимъ и Ере- 
хомъ. Клинообразныя надписи, находимыя въ 
Сенкерехе, указываюсь на его глубокую древ
ность, даже повидимому на существоваше его 
ранее Вавилона.

Елленисты (Деян. YI, 1 )—Евреи изъ странъ 
языческихъ.

Еллины— слово, встречаемое только однажды 
въ В. 3. именно у пр. 1оиля (Ш, 6), а въ 
Новомъ Завесе—въ кн. Деяшй ап. (XI, 20), 
въ послаеш къ Колос. (Ш. 11) и другихъ. 
Подъ симъ именемъ въ Свящ. Писаши раз
умеются: I) собственно Греки , называемые 
такъ въ o c m ie  отъ другихъ народовъ, име- 
нуемыхъ ими варварами, 2) язычники вообще, 
какъ Греки, такъ и друие народы, потому 
что мнопе изъ нихъ говорили тогда на Гре- 
ческомъ языке, 3) те изъ 1удеевъ, которые 
жили между язычниками (Еллинисты), 4) те 
изъ язычниковъ, которые перешли въ 1удей- 
скую веру и наконецъ 5J Христ1ане изъ языч
никовъ, уверовавшихъ во Христа.

Елмодамъ (Лк. Ш, 2 8 )—лице, упоминаемое 
въ родословш 1осифа, обручника Пр. Девы 
Марш, за 6 поколений до Зоровавеля.

Елнаамъ (Богъ милости) (I Пар. XI, 46)— 
одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида.

Елнаеанъ и Элнаванъ (Богъ даетъ):
а) (IY Цар. XXIY, 8) дедъ царя 1ехоши со 

„стороны матери;
б) (1ерем. XXY1, 22) быть можетъ, тоже 

самое лице называется въ означенной цитате 
сыномъ Ахбора, изъ приближенныхъ князей 
царя 1оакима (Iep. XXXVI, 12, 25).

в ) , г) и д) (I Ездры YAI, 16, 17) три лица, 
нося1щя означенное имя, изъ главныхъ и уче- 
ныхъ при Ездре, посланныхъ имъ къ Иддо, 
начальнику местности Кассиеьи, для приведе- 
шя къ нему левитовъ и священниковъ для 
дома Бож1я. Въ русскомъ переводе Библш 
означенныя имена пишутся чрезъ букву «-9». 
Во II кн. Ездры (YIII, 43) читаются: Алнаеанъ, 
Наеанъ и Еннатанъ.

Еломъ (дубъ) а) (Нав. XIX, 43)—городъ на 
границахъ колена Данова, принадлежавшШ 
Аммореямъ;
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б) (Ш Цар. IV, 9) местность, вероятно, 
въ Дановомъ же колене, гд*Ь жилъ Бендекеръ, 
одинъ изъ 12 приставниковъ Соломона.

Елонъ. а) (Быт. XXVI, 34) Хеттеянинъ, 
на дочери котораго Васимаое женился Исавъ, 
сынъ Исаака;

б) (Быт. XLYI, 14) изъ сыновъ Вавулона, 
сына 1акова, родоначальникъ поколотя Ело- 
нова\

в) (Суд. XII, 11, 12) одинъ йзъ судей Из- 
раильскихъ, Завулонянинъ, судившШ Израиля 
10 л'йтъ. Погребенъ въ А1алмгЬ, въ земле 
Завулоновой.

Елпаалъ (Богъ есть его награда, воздаяте) 
(I Пар. YIH, 11) — сынъ Хушима, изъ рода 
Ветаминова.

Елтеке, иначе Елвеке (Богъ страшенъ) (Нав. 
XIX, 44) — городъ на границахъ колена Да- 
нова; былъ отданъ съ своими предмеотями 
левитамъ изъ сыновъ Кааоовыхъ (XXI, 23)— 
фактъ необозначенный впрочемъ въ I кн. 
Парал. (VI, 66— 69).

Елтеконъ (Богъ есть основаше его) (Нав. 
XV, 59)— одинъ изъ городовъ въ иагориыхъ 
странахъ колена 1удина.

Елузай (Богъ есть моя хвала, т. е. пред- 
метъ моей хвалы) (I Пар XII, 5)— одинъ изъ 
храбрыхъ мужей, перешедшихъ къ Давиду въ 
Секелаге.

Елулъ (ничтожный) (Неем. VI, 15)—шестой 
месяцъ Гудейскаго церковнаго года, соответ- 
ствуюнцй второй половине нашего сентября и 
первой октября. Въ этомъ месяце во дни 
Ездры окончено было возобновлеше степы 
вокругъ 1ерусалима.

Елфалетъ. См. Елифелетъ.
Елхананъ и Елханамъ (къ кому благоскло- 

ненъ Богъ): а) (II Цар. XXI, 19)— сынъ Ягаре- 
Оргима, убившШ Лахм1я, брата Гол1афа Геоя- 
нина. Въ означенной цитате слово братъ не 
находится, но оно стоить въ нараллельномъ 
месте (I Пар. XX, 5);

б) (II Цар. ХХШ, 24) сынъ Додо, одинъ 
изъ храбрыхъ воиновъ Давида.

Елцафанъ. См. Елисафанъ.
Ель (Пс. СШ, 17J — дерево изъ семейства 

хвойныхъ, всегда зеленеющихъ, съ игольча
тыми листьями. Шишка на немъ цилиндриче
ская, отваливающаяся по выпадеши семянъ. 
Растетъ отъ 60 до 100 ф. высоты, по сырымъ 
низменностямъ, богато смолою, употребляется 
для построекъ, топлива и различиыхъ изделШ; 
кора идетъ для дублее!я. Н а нихъ (Ливан- 
скихъ кедрахъ) гшьздятся пт ицы , говорить 
псалмоп'Ьвецъ, е т  ж итще аисту (см. Ки-

парисъ). Это дерево въ Свящ. Писанш нередко 
поставляется вместе съ кедромъ.

Елеоладъ (родъ или потомство Бож1е) (Нав. 
XV, 30 — одинъ изъ городовъ, доставшихся 
колену Симеонову; находился, вероятно, на 
границахъ колена Гудина, и потому упоминается 
въ числе городовъ означеннаго колена. Въ 
I кн. Пар. (IV, 29) онъ. называется воладъ. 
Городъ могъ быть такъ названъ Авраамомъ 
по случаю рождешя у него въ этомъ месте 
сына Исаака. Думаютъ, что онъ лежалъ на

севере Вади-Эль-Таула  и на в. отъ Дэюебелъ- 
Ягедъ, въ Герар'Ь; но это едва ли достоверно.

Емалкуе (I Мак. XI, 39)—АрабскШ царь или 
владелецъ, жившШ во времена Дшпщля II и 
Александра Валы, царей СирШскихъ.

Еманъ, Эманъ (верный)—имя трехъ лицъ: 
а) (I Пар. VI, 33 и др.) левитъ изъ рода 

Кааба, сынъ 1оиля, внукъ Самуила, назначен
ный Давидомъ, вместе съ Асафомъ, Еоамомъ 
и Идиоуиомъ, иачалышкомъ надъ певцами въ 
доме Господнемъ. Оиъ былъ также провор- 
ливцемъ цар спи мъ, по словамъ Воэюгимъ (I Пар. 
XXV, 5). Онъ имгьлъ 14 сыновей и 3 доче-
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рей, и есть они , подъ руководсшвомъ отца 
своего, жь/ш в?) д олт  Господнемъ, съ кимва
лами, псалтырями и цитрами (ет. 5, 6);

б) (Ш Цар. IY, 31) сынъ Махола, извест
ный своею мудростаю;

в) (I Пар. И, 8) третай изъ пяти сыновъ 
Зары или Зераха, сына Оамари, Езрахитянинъ. 
Ему. приписывается LXXXYII псаломъ.

Емавъ (крепость, твердыня) (Числ. ХШ, 
22, XXXIY, 8, Нав. ХШ, 5, Суд. Ш, 3 ) -  
назваше города въ Сирш, близъ северныхъ 
гряницъ Палестины, отождествляемый обык
новенно съ Епифашею Грековъ. Во времена 
Давида онъ былъ царскою резиденщею, и царь 
онаго, 0ой, посылалъ Давиду дары (II Цар. 
YHI, 10). Онъ составлялъ границу Соломо
нова царства (Ш Цар. YIU, 65), а равно также 
и 1еровоамова (IY Цар. XIY, 25, 28). Некото
рые изъ его обитателей были отведены въ Са- 
марио царемъ АссирШскимъ(ГУ*Цар. XYII, 24). 
Они. боготворили языческое божество Ашиму. 
Сеннахеримъ овладелъ Емаоомъ (IY Цар. XYlil, 
34, XIX, 13). На это указывается въ повество- 
нш о вторжеши Фараона Нехао, при кото- 
ромъ местность уже называется землею Е т о 
скою (ХХШ, 33), также въ описанш вторже- 
шя Навуходоносора (XXY, 2) и другихъ местахъ. 
Пр. Амосъ (YI, 14) называетъ ее Емавъ ве- 
ликт. О немъ неоднократно упомипаютъ про
роки: Mcain, 1ерем1я, Захар1я и др. Все это 
свидетельствуетъ, что Емаоъ былъ очень древ- 
нимъ и важньшъ местомъ, царскою резиден
щею и что именемъ его называлась вся под
чиненная ему окрестная страна. Обитатели 
Емаеа принадлежали къ расе Хамитянъ, или 
потомковъ Хама, и включаются въ кн. Вытая 
(X, 18, Химаэей) въ число потомковъ Ха
наана. Если Емаоъ действительно тождест- 
вевъ съ Епифашею Грековъ, илинынешиимъ 
г. Хамакомъ, то и въ иастоящемъ своемъ виде 
это еще все таки значительный городъ, лежа- 
щШ въ узкой долине реки Оронта, по обоимъ 
берегамъ ея. Въ немъ числилось за несколько 
десятковъ летъ тому назадъ около 30,000 жи
телей,* большая часть которыхъ Магометане, 
Впрочемъ городъ сохранилъ въ себе мало 
древностей и замечателеиъ только водяными 
колесами большой величины, доставлявшими 
изъ Оронта воду въ сады и домы верхняго 
города. Жилища большею частно сооружены 
изъ глины и имеютъ конусообразиыя кровли. 
Окружающая его местность называлась жит
ницею Сшерной Cupiu. Христаанство насаж
дено въ Емаое въ первыхъ столетаяхъ по Р. X. 
Одинъ изъ епископовъ Емаоа присутствовал'],

на Никейскомъ соборе въ 325 г ., и несколько 
позже на ЛаодикШскомъ; другой же—на со
боре Константинопольскомъ, въ 381 г. Въ 
настоящее время Христаанъ въ Хамаке насчи
тывается отъ 2 до 3 тысячъ человекъ. Подъ 
выражешемъ входъ въ Емавъ, нередко встрё- 
чаемымъ въ Свящ. Писанш (Суд. Ш, 3, IY 
Цар. XIY, 25), несомненно, разумёется Б у ш а  
(Bukaa),—узшй проходъ, ведуний изъ страны 
Ханаанской въ Сирш, какъ известно, состав
ляющую северную границу Палестины.

Емае-Сувы (II Пар. YIH, 3— 4)— небольшое 
государство въ Сирш, близъ Дамаска, завое
ванное Соломономъ. По древнему преданно, 
онъ былъ основанъ спустя 160 летъ после 
обетовашя даннаго Аврааму. -

Емегаръ (Суд. XYI, 31). Имени Емегаръ 
нетъ ни въ Еврейскомъ, ни въ Греческомъ 
тексте, ни въ Вульгате, а только въ Славян
ской и Русской Библш. Вероятно, подъ озна- 
ченнымъ именемъ разумеется Самгаръ, сынъ 
Анаоовъ, избивннй 6,000 Филистимлянъ.

Емек-Кецицъ (долина срубашя, отсечешя) 
(Нав. XYHI, 21 )—городъ колена Вешаминова,
вероятно, настояний Еади-Элъ-Кацицъ къ ю. 
в. отъ Iepyсалима.

Емима (голубка, или день) (1ов. XLII, 14)— 
старшая изъ трехъ дочерей 1ова, родившихся 
после его скорбей и многихъ страдашй.

Емимы (ужасные, страшные, и отсюда ве
ликаны, исполины) (Быт. XIY, 5, Вт. II, 10— 
11)—высокорослый народъ, живппй въ Моаве 
и близъ Арнона, къ в. отъ lop дана и Мерт- 
ваго моря. Изъ второй указанной цитаты видно, 
что земля Аммонитянъ была отдана во вла- 
д ете  сынамъ Лотовымъ, т. е. Моавитянамъ, 
а въ ст. 20, 21 говорится, что до времени 
занятая оной Моавитянами въ ней жили Ре-
фаимы,—народъ великт , многочисленный и вы
сота (ст. 21). Совершенно неизвестно, какого 
происхождешя былъ означенный народъ. По 
мнетю М . Корбо, они относились къ племени 
Ш ет-ша , изображешя котораго встречаются 
на Египетскихъ памятникахъ. Впрочемъ изъ 
вышеупомянутой цитаты видно, что Емимы или 
Рефаимы были истреблены еще во времена 
Моисея.

Ем1удъ (см. Амм*|удъ) (II Цар. ХШ, 37)—
отецъ Оалмая ц. Гес-урскаго, у котораго оста
вался три года Авессаломъ после своего бег
ства отъ Давида.

Еммануилъ (съ нами Б огъ)—Еврейское имя 
Господа 1исуса, встречаемое въ первый разъ 
въ пророчестве Hcaifl о рождеши Спасителя 
отъ Девы (YII, 14). Случай, по которому
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изречено пр. Hcaiero означенное предсказаше, 
былъ следуюнцй. Противъ Ахаза,ц. 1удейскаго, 
соединились два царя— СирШскШ Разеонъ или 
Рецинъ, и Израильшй, Факей, съ целно, по- 
коривъ 1удею, свергнуть Ахаза съ престола, 
истребить весь царскШ домъ, или родъ Дави- 
довъ, и возвести на престолъ новую династно. 
Въ сихъ трудныхъ обстоятельствахъ Ахазъ 
решился искать помощи у Ассир1янъ (IV* Цар. 
XVI, 7). Тогда явился къ Ахазу пр. Hcain, 
и отъ лица Бозмя предложилъ ему просить 
отъ Бога какого угодно знамешя въ иодтвер- 
ждеше того, что замыслы союзныхъ царей 
будутъ безуспешны и планъ ихъ разрушится. 
Когда же Ахазъ отказался отъ знамешя, то 
пророкъ обращаясь ко всему дому Давидову 
предрекъ: И  такъ, самъ Боъъ даешь вамъ 
знаменге. Вошь Дгьва зачнешь и родить Сына, 
и нарекутъ имя Ему Еммануилъ. Когда пр. 
Иса1я предсказалъ рождеше Христа Спасителя 
отъ Девы, чего естественный человеческий 
разумъ и помыслить не могъ, и когда черезъ 
несколько сотъ летъ после сего пророчества 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ родился отъ 
Преев. Девы,.тогда нельзя не видеть, что 
пророчество было словомъ Бога всеведущаго 
и что исполнеше пророчества было деломъ 
Бога всемогущаго. Посему и св. ев. Матеей, 
повествуя о рождестве Христовомъ, приво
дить означенное пророчество въ следующихъ 
словахъ: «А все cie произошло, да сбудется 
реченное Господомъ черезъ пророка, который 
говорить: Се, Дева во чреве пршметъ и ро
дить Сына и нарекутъ имя Ему Еммануилъ, 
что значить «съ нами Богъ» (Пс. VII, 14). 
См. Ахазъ.
. Еммаумъ или Никополь (I Мак. Ш, 40)—го- 
родъ въ Сефеле у подошвы горъ 1удовыхъ 
въ 22 рим. миляхъ отъ 1ерусалима и въ 10 
отъ Лидды. По близости этого города 1уда 
Маккавей одержалъ знаменитую победу надъ 
Гориемъ, воеиачальникомъ СирШскимъ. Во 
времена Хржтанства здесь было епископство; 
развалины древняго христанскаго храма со
хранились здесь до настоящаго времени. Ныне 
онъ называется Амвасъ, или Амоасъ. Города 
этого нельзя смешивать ни съ Эммаусомъ .ев. 
Луки (XXIV, 13), ни съ Эммаусомъ Тивер1ад- 
скимъ. См. Эммаусъ.

Еммаусъ. См. Эммаусъ
Еммеръ (говорливый, многоречивый) (1ер. 

XX, 1 )—отецъ священника Пасхора, надзира
теля въ Доме Господнемъ во дни пр. 1еремш.

Еммируеъ. См. II Ездры (V, 24). Въ I кн. 
Езд. (II, 37) читается: Иммеръ.

Еммиръ. См. II Ездры (IX, 21). Въ I кн. 
Ездры (X, 20) стоить: Иммеръ.

Емморъ, Эмморъ (Быт. ХХХШ, 19, Деян. 
VII, 16) (оселъ)- имя данное въ Нов. Завете 
отцу Сихема, Евеяиину.

Ена (низменность) (IV Дар. XVHI, 34, Ис. 
XXXVII, 13)—царскШ городъ въ Месопотамш, 
завоеванный АссирШцами. Следы этого города 
находятъ въ ныыешнемъ Анатть, или Анаоо— 
развалины на одномъ изъ острововъ р. Евфрата.

Енаимъ (два источника) (Быт. XXXVIII, 14, 
21)—городъ на пути отъ Одоллама къ Оамне, 
или Оимне, въ колене 1удиномъ. Думаютъ, 
что это тоже что Енамь или Гаеиамъ (Нав.
XV, 34— 35).

Енакъ, Енакимы, сыны Енаковы (высокорос
лый) (Вт. I, 28, Числ. ХШ, 23 и др.).— иа- 
зваше исполиповъ или высокорослаго народа, 
упомииаемаго въ I разъ въ книге Числъ 
(ХШ, 22). Онъ происходилъ отъ Арбы, быв- 
шаго, какъ кажется, однимъ изъ вождей древ- 
нихъ поселенцевъ на ю. Палестины, и где 
оиъ такъ усилился, что древнейшШ городъ 
Хевронъ назывался его именемъ (Быт. XXIII, 
2, Нав. XXI, И )  Онъ разделялся натрипо- 
колешя отъ Ахимана, Сесая и Оалмая, детей 
Енаковыхъ (Числ ХШ, 22). Вместе съ вы
сокорослыми Аммореями, жившими на горе и 
подчиненными Енаку, они навели своимъ ви- 
домъ сильный страхъ на соглядатаевъ, послан 
иыхъ Навиномъ для осмотра земли Обетован
ной Тамь видгьли мы исполиновъ, сыпов7> 
Енаковыхъ, говорили соглядатаи, и мы были въ 
ълазахъ нашихь предъ ними , какъ саранча; та
кими, оюе были мы и въ ълазахъ ихъ (Числ. XIII, 
34). Посему Израильтяне отказались на сей 
разъ идти противъ нихъ, но когда за темъ 
вопреки воле Бож1ей они поднялись на гору 
противъ нихъ, то были разбиты на голову 
(Числ. XIV, 45), Впрочемъ изъ позднейшей 
исторш ихъ мы видимъ, что победа Израиль- 
тянъ иадъ Аммореями северной Палестины 
ободрила ихъ совсемъ истребить этотъ страш
ный народъ (Нав. XI, 21). Ьн усъ Навинъ по- 
разилъ ихъ такъ сильно, что, по словамъ 
свящ. писателя, не оставалось ни одною изъ 
Енакимовъ въ землгъ еыновъ Израиисвыхь, 
остались только въ Газгь, Гевъь и въ Азотгь
(Пав. XI, 21. 22). И действительно, впослед- 
ствш отдельные потомки ихъ встречаются рас
сеянными по различнымъ городамъ Филистим- 
скимъ, какъ то мы видимъ въ лице I-oaiaoa 
и въ лице исполипскихъ воиновъ пзъ потом
ства Рефаимовъ, поименованныхъ въ II кн. 
Дар. XXI, 1 5 - 2 2 .
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Енанъ (обильный источниками): а) (Числ. 
I, 15) отецъ Ахиры, изъ колена Невфалимо- 
ва, начальникъ онаго въ пустыне Синайской; 

б) (Суд. XYI, 31) отецъ Мегара или Самгара; 
Енасивъ. См. II Ездр. IX, 34.
Ен Гадди-пустыня (I Цар. XXIY, 2)—часть 

пустыни 1удейской, въ окрестности г. Энгад- 
ди, въ которой спасался Давидъ отъ Саула, 
преследовавшая его даже и зд !>сь. Много- 
численныя скалы и пещеры оной во все вре
мена служили надежнымъубежищемъ для лю
дей, которые почему либо должны были скры
ваться отъ общества людей и, можетъ быть, 
отъ правосуд!я.

Ен-Гацоръ (источникъ селешя) (Нав. XIX, 
37) — укрепленный городъ, принадлежавши! 
колену Невфалимову, быть можетъ, находив- 
нийся близъ г. Едреи, после котораго сле- 
дуетъ въ списке городовъ.

Ен-Геди (источникъ козла) (Нав. XY, 62)— 
городъ на западномъ берегу Мертваго моря, 
въ пустыне 1удиной (1ез. XLYII, 10). Перво
начальное его имя было Хаиацонъ-Оамаръ , 
по свидетельству 1осифа, в сл ед тн е  обшпя 
пальмъ въ его окрестностяхъ; онъ же поло
жительно говоритъ, что Ен-Геди , или Энгад- 
ди, находился въ 300 стад!яхъ отъ Iepyсалима. 
Въ настоящее время въ долине Энгадди на-

Горы и пустыня Енгеди.

Ен^Ганнимъ (источникъ садовъ) — назваше 
двухъ городовъ:

а) (Нав. XY, 34) городъ на равнииахъ ко
лена 1удина;

б) (Нав. XIX, 21) городъ колена Иссаха- 
рова, отданный левитамъ и отождествляемый 
съ настоящимъ г. Доюенинъ, на ю. оконеч
ности равнины Ездрилоиской. Обильные и пре
красные ручьи съ чистою, свежею водою, про- 
текаюнце черезъ городъ и превосходные сады 
въ окрестностяхъ удивительно согласуются съ 
библейскимъ наимеиовашемъ города.

ходится знаменитая Лавра св. Саввы. Вблизи 
его находились известные сады и виноград
ники, которые долгое время славились. Какъ 
кисть кипера, возлюбленный мой у меня, въ 
виноградникахъ Енгедсшхъ—говоритъ невеста о 
своемъ возлюбленномъ въ кн. Пес. ПЬс. (L 13), 
но теперь по причине лености и безпечности 
жителей, эта местность не имеетъ ни пальмъ, ни 
виноградныхъ садовъ, ни бальзампыхъ кустар- 
никовъ; только огурцы и несколько ячменя 
разводится кочующими здесь бедуинами. Во вре
мена Моисея здесь жили Аммореи (Быт. XIY, 7).
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Ен-Доръ. См. Аендоръ.
Ен-Еглаимъ (источникъ двухъ те л и ц ^ -м Ъ - 

сто, упоминаемое въ Свящ. Писанш только 
однажды, именно у пр. 1езекшля (XLYII, 10), 
которое впрочемъ нельзя смешивать съ Эгла- 
имомъ. Очевидно, оно находилось недалеко отъ 
Мертваго моря.

Енемессаръ (Тов. I, 2, 15, 16) — назваше 
царя АссирШскаго Салманассара. Въ его цар- 
ствован1е Товитъ былъ взятъ въ пл'Ьнъ изъ

Долина сыновъ Енноиовыхъ или Тофетъ.
Оисвы и отведенъ въ Ниневщ, гдЪ снискалъ 
милость и благоволеше у Енемессара и былъ 
у него поставщикомъ и много д'Ьлалъ благо- 
Д'ЬянШ своимъ братьямъ. По смерти Енемес
сара воцарился сынъ его, Сеннахиримъ.

Енижй. См. II Ездры Y, 8. У Неемш (YII, 7) 
читается: Н ахмант .

Еннатанъ. См. II Ездры, YIH, 43. Въ I кн. 
Ездры (Yffl, 16) читается: Етафанъ.

Енномъ, Енномова долина, долина сыновъ Ен- 
номовыхъ (Нав. XY, 8, IY Цар. ХХШ, 10, 
Iep. II, 23 и др.)— было глубокимъ и узкимъ 
оврагомъ съ крутыми берегами на ю. и з .  
сторон^ 1ерусалима; назваше получила долина, 
какъ полагаютъ (Стэнли) отъ древняго героя, 
сына Енномова, им^вшаго1 здйсь свои владЪ- 
шя. На днЪ долины протекаетъ небольшой 
ручей, впадаюнцй въ потокъКедронскШ. ЗдЪсь, 
еще во времена Соломона воздвигнуты были

высоты и построены ка
пища Астаргй, Хамосу и 
Молоху (Ш Цар. XI, 7, 
IY Цар. ХХШ, 13). Ахазъ 
иМанашя совершали зд!>сь 
куреше идоламъ, и первый 
проводилъ своихъ сыновей 
черезъ огонь (IY Цар. XYI, 
3, II Пар. XXYHI,3). Гнус
ный обычай приносить въ 
жертву д'йтей Молоху въ 
ТофетЪ на ю.-в. означен
ной долины сохранялся 
продолжительное время. 
Впоагйдствш времени ц. 
Iocia, истребляя идолопо
клонство, осквернилъ это 
мЪсто (IY Цар. ХХШ, 10, 
1 2 ,1 4 ), заставивъ бросать 
въ него челов'йчесшя кос
ти; и съ этого времени до
лина Енномъ сделалась, 
повидимому, м'Ьстомъ свал
ки всякихъ нечистотъ, вы- 
возимыхъ изъ города, тру- 
повъ казненныхъ преступ- 
никовъ, павшихъ живот- 
ныхъ и т .  п ., а для унич- 
тожешя оныхъ и происхо- 
дившаго, всл,йдств1е гшешя 
ихъ, зловошя, на днЪ до
лины гор'йлъ постоянный 
огонь. Посему-то совреме- 
немъ она сделалась страш
ною и отвратительною для 
Израиля, и ее стали на

зывать геенною, геенною огненною, употребляя 
это слово дляизображешя в'Ьчныхъ мучешй rptui- 
никовъ по смерти (Mo. Y, 22). По мн!шш нгйко- 
торыхъраввиновъ, до липа Енномова долзкна слу
жить вратами ада. Нын'Ь у Арабовъ она назы
вается: Вади-Джегеннамъ или Вади-Эр-B y  
бебъ. На дн& долины Енномъ растутъ оливко- 
выя и друия плодовый деревья, а бокаея со-
держатъ множество погребальныхъ пещеръ.
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У восточной оконечности долины по преданно 
находилась Акелдама (см. Акелдама). Во вре
мя Крестовыхъ походовъ здесь указывали еще 
дерево, на которомъ повысился 1уда. Нигде 
въ окрестностяхъ 1ерусалима погребальный пе
щеры не сохранились такъ хорошо, какъ въ 
долине Енномъ; большая часть ихъ очень 
древни и представляютъ собою небольшая мрач
ный пещеры съ узкими, высеченными въ уте
се входами. *Зато вошь приходятъ дни, го
ворить Господь, когда место tie не будешь 
бомъе называться Тофетомъ, или долиною 
сыновей Енномовыхъ, но долиною уб1етя, про-
рочествовалъ некогда lepeMia (XIX, 6). И дей
ствительно, говоритъ одинъ изъ новейшихъ 
путешественниковъ, куда ни обратишь въ этомъ 
месте свой взоръ, онъ всюду останавливает
ся на гробницахъ и погребальныхъ пещерахъ; 
мнопя изъ нихъ полуразрушены, друг!я со- 
всемъ разрушены и сокрушены, какъ и самый 
народъ некогда осквернивший это место... 
Здесь вечное, такъ сказать, memento т оп... 
(Щеротти).

Енонъ (быть можетъ, голубиный источникъ, 
или источникъ голубя)—место, где крестилъ 
1оаннъ, потому что тамъ было много воды 
(1оан. Ш, 23). Оно находилось вероятно на 
западе отъ 1ордана. Евангелистъ говоритъ, 
что оно было близъ Салима, и, по свидетель
ству 1еронима, въ 8 Римскихъ миляхъ отъ 
Скиеополя (Бее-Шеанъ). По мнешю Робинсо
на, Салимъ съ двумя значительными источни
ками находился близъ Наблуса (Сихема); но 
положеше Енона точно не выяснено.

Еносъ, Эносъ (мужъ, человекъ) (Быт. IT, 
28)—сынъ Сиеа и внукъ Адама, умерший 905 
летъ отъ роду. По его рождент , замечаетъ 
бытописатель, люди начали призывать имя 
Господа Бога, т. е. быть можетъ, съ этого 
времени въ потомстве Сиоа учреждено откры
тое, общественное богопочтете, состоявшее 
въ молитве, вере и надежде благодатныхъ 
обетовашй Божшхъ.

Енохъ, Энохъ (посвященный) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Быт. IV, 17) старший сынъ Каина, ио- 
строившШ городъ, названный по его имени. 
Теперь невозможно определить, где находился 
означенный городъ, хотя и считаютъ несколь
ко местъ, тождественныхъ съ нимъ;

б) (Быт. V, 18—24) сынъ 1ареда и отедъ 
Маоусала, одинъ изъ благочестивейшихъ пат- 
piapxoBfb допотопнаго Mipa, седьмой по Ада
ме. Сведешя, сообщаемый о немъ въ Свящ. 
Дисанш хотя очень кратки, но весьма важны.

Дважды въ немъ говорится, что Энохъ ходилъ 
предь Богомъ (ст. 22, 24). То же самое вы
ражение употреблено и о Ное (VI, 9). Ап. 
Иавелъ перефразировалъ это выражеше сло
вами: угодилъ Богу (Евр. XI, 5). На его про
рочества противъ современныхъ ему и буду- 
щихъ нечестивцевъ указываетъ .ап. 1уда въ 
своемъ посланш (ст. 14), где Энохъ назы
вается седьмьгмъ по А дам е. В сехъ  же дней 
Эпоха, повествуетъ кн. Быт. (V, 23), было 
триста шестьдесятъ пять летъ. Далее го
ворится о немъ, что Богъ взялъ его (V, 24), 
т. е. переселилъ его въ жилище блаженства, 
такъ что онъ не виделъ смерти (Евр. XI, 5). 
Относительно сего последняго должно заме
тить, что въ первенствующей Хрисианской 
Церкви сохранялось и доселе сохраняется об
щее вероваше, что Энохъ снова пршдетъ на 
землю, дабы уплатить долгъ природе, т. е. 
умереть; и онъ, вместе съ пр. ILiieio, всегда 
и всюду признавался однимъ изъ двухъ свиде
телей (Апок. XI, 3), которые по окончанш 
своего свидетельства будутъ убиты зверемъ , 
выходягцимъ изъ бездны (ст. 7). Древше 1удеи 
и Арабсте писатели считали Еноха, къ кото
рому прилагали эпитетъ ученаго, изобретате- 
лемъ письменности, ариометики и астрономш.

Еноха книга всегда признавалась Церковш 
апокрифическою и, очевидно, составляетъ тво- 
реше более поздняго першда времени. Заме
чательно, что каждая изъ трехъ важнейшихъ 
релипозныхъ энохъ въ исторш Ветхозавет
ной и Новозаветной ознаменована чудеснымъ 
случаемъ переселешя на небо: такъ напр., 
Церкви патр1архальной — въ лице Еноха, 1у- 
дейской—въ лице пр. Илш и Хриш анской— 
въ чудесномъ событш Вознесешя на небо Го
спода 1исуса Христа, Совершителя нашего спа- 
сешя и Его Пречистой Матери, Ириснодевы 
Марш, какъ сохранилось о томъ благочести
вое предаше въ Хришанской Церкви.

Ен-Риммонъ (источникъ гранатовыхъ яблокъ) 
(Неем. Xi, 29)—городъ колена 1удина, заня
тый 1удеями, по. возвращены изъ плена. На
стоящее положеше его доселе не выяснено, 
впрочемъ полагаютъ, что онъ находился на 
юге 1удеи, на границе царства 1удейскаго и 
Идумеи (Нав. XV, 21, Зах. XIV, 10).

Ен-Рогелъ (источникъ ноги) (Нав. XV, 7 )— 
источникъ, находившийся недалеко отъ Iepy- 
салима, при входе въ долину сыновъ Енномо
выхъ, на границе колена 1удина и Вешами- 
нова. Здесь останавливались 1онаеанъ и Ахима- 
асъ и ожидали известШ изъ города для сооб- 
щешя Давиду, о движешяхъ Авессалома, по
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его возмущенш (II Цар. XYII, 17). У этого I 
источника Адошя ьткрывалъ свое пиршество, 
чтобы провозгласить себя царемъ надъ Изра- 
илемъ (Ш Цар. I, 9). Назывался источни- 
комъ ноги, вероятно, потому что здесь б'Ь- 
лилыцики мяли ногами сукна и одежды, при
готовляемый ими къ об'Ьленш, а впоследствш 
времени его стали называть источнжомъ 
Дгьвы по углублению, высеченному въ скале 
(ныне уАрабовъ\ Айнъ-Умъ-Едъ-Джераджъ)^ 
т. е. источникъ ступеней матери, къ кото
рому спускаются по лестнице въ 30 ступеней. 
Его также называюсь источникъ Неемги, по
лагая, что это тотъ самый источникъ, въ ко- 
торомъ во время пленешя сокрытъ былъ свя
щенный огонь, найденный потомъ HeeMiero I 
(II Жак. I, 1 9 —22). На плане 1ерусалима, со- 
ставленномъ М арино- Санудосъ, источникъ Ен- 
Рогелъ безъ всякаго сомнешя есть источникъ 
1ова.

Ен-Таппуахъ (источникъ яблока) (Нав. XYII, 
7, 8 )—земля игородъ на границе кол. Ефре
мова и Манассшна при потоке Тапфу. Городъ 
этотъ доселе еще не найденъ.

Ен-Хадда (быстрый ручей) (Нав. XIX, 21)— 
городъ, упоминаемый въ списке пограничныхъ 
городовъ колена Иссахарова. Онъ поименованъ 
после города Ен-Ганнимъ и вероятно, нахо
дился близъ него.

Ен-Шемешъ (источникъ солнца) (Нав. XY,
7 )—городъ на северной границе колена 1у- 
дина; какъ думаютъ,это тотъ же самый, что и 
источникъ АпостольскШ, Айнъ-Хаудъ , или 
Айнъ-Шотъ. Но преданно, Господь часто оста
навливался здесь съ апостолами. Иоложеше 
источника Айнъ-Хаудъ таково, что солнечные 
лучи падаютъ на него впродолжеше всего дня.

Епафрасъ (съ Греч.—быть можетъ, покры
тый пеною) (Кол. I, 7, IY, 12, Филим. 23)— 
апостолъ изъ 70-ти, родомъ изъ Колоссъ. Ап. 
Павелъ въ своемъ посланш къ Колоссянамъ 
(I, 7) отзывается объ Епафрасе, какъ о возмоб-
ленномъ сотруднитъ и вгърномъ сщжитемь 
Христовомъ. Иредаше говорить, что онъ былъ 
первымъ епископомъ въ Колоссахъ; по древ- 
нимъ мартирологамъ, скончался мученически. 
Пам. его 4 января.

Епафродитъ (любезный, прекрасный) (Филип. 
II, 25, IY, 18 )—одинъ изъ 70-ти апостоловъ, 
сподвижникъ и сотрудникъ ап. Павла, дважды 
упоминаемый въ посланш къ Филлишйцамъ; 
жилъ въ г. Филиппахъ и былъ посланъ Цер: 
ковш означеннаго города посетить ап. Павла 
во время его заточешя въ узахъ въ Риме и 
отнести ему noco6ie. Находясь въ Риме, Епа

фродитъ впалъ въ опасную болезнь, но скоро 
выздоровелъ. « Онъ былъ боленъ при смерти, 
такъ говоритъ ап. Павелъ объ означенномъ 
обстоятельстве, но Вогъ помиловалъ его, и не 
ею только, но и меня, чтобы не прибави
лась мнгь печаль къ печалив (II, 25). По древ
нему преданно, онъ былъ первымъ епископомъ 
въ Филиппахъ. Память его празднуется 4 ян
варя.

Епенетъ (похвальный) (Рим. XYI, 5). При- 
вгьтствуйте возлюбленнаго моею Епенета, 
говоритъ о немъ ап. Павелъ, который есть 
начатокъ А ха т  для Христ а. Одинъ изъ 70 
апостоловъ. По преданно, былъ епископомъ въ 
Кареагене. Память его 4 января.

Епикурейсюе философы (Деян. XYII, 18)— 
одна изъ греческихъ философскихъ сектъ, съ 
представителями которой долженъ быть вести 
преше св. ап. Павелъ въ Аеинахъ. Означен
ная секта получила свое назваше отъ Епи- 
кура, родившагося въ 342 г. на о-ве Самосе 
и умершаго въ 270 г. до Р. X. Элементарный 
основашя философш Епикура были сильно 
извращены его последователями; они отсту
пили отъ собственнаго смысла его учешя и 
поставили чувственный удовольств1я высочай- 
шимъ благомъ въ жизни. «Станемъ гьсть и 
пить; ибо завтра умремъ'ь (I Кор. XY, 32): 
въ такомъ виде съ течешемъ времени оказа
лось учете чувственной философш Епикура. 
Епикурейцы не веровали также въ сотворете 
Mipa всемогуществомъ Божшмъ, и утверждали, 
что онъ произошелъ отъ случайнаго соедине
н а  между собою атомовъ; отвергали безсмер- 
Tie души, полагая, что она умираетъ вместе съ 
теломъ; учили, что все собьшя въ Mipe происхо
д я т  случайно, или зависятъ отъ причинъ, 
чисто механическихъ; отвергали БожШ Иро- 
мыслъ, будущее воздаяше по смерти и т. п. 
Изъ сего становится очевиднымъ, какъ крайне 
резко расходилось ихъ атеистическое неле
пое учете съ истиннымъ учешемъ Господа 
1исуса Христа и Его Евангел1я, особенно въ 
догмате о будущемъ воскресенш мертвыхъ. 
Не смотря на нелепость своего учешя, Епи- 
курейская школа имела многихъ последова
телей, и съ этими-то лицами долженъ былъ 
иметь разговоръ ап. Павелъ въ Аеинахъ. Само 
собою разумеется, что учете апостола не могло 
нравиться Епикурейцамъ, какъ резко противо- 
полояшое ихъ ученио, и вотъ, когда онъ 
въ самомъ ареопаге- изобразилъ въ краткихъ 
чертахъ велич1е истиннаго Бога, коснулся 0т- 
кровеннаго учешя о будущемъ суде и воскре- 
сенш мертвыхъ, то одни изъ нихъ стали на
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смехаться, друие говорили: ofo ^ г о т  послу- 
шасмъ тебя въ другое время, и не хотели
более слушать его (Деян. XVII, 16 — 32).

Епископъ (блюститель, надзиратель) -  одна 
изъ необходимых!» степеней священства, первая 
и высшая, такъ какъ епископъ не только со- 
вершаетъ таинства, но имеетъ власть и дру- 
гимъ чресъ рукоположеше преподавать благо
датный даръ совершать оныя. Объ епископской 
власти пишетъ ап. Павелъ Титу: для того 
я оставилъ тебя въ Критгъ, чтобы ты до- 
вершилъ недоконченное и поставилъ по всгъмъ 
городамъ пресвитеровъ (Тит. I, 5), и Тимо- 
оею: рукъ ни на кого не возлагай поспгьшно
(I Тим. V, 22). Изъ исторш церкви видно, 
что первымъ епископомъ въ 1ерусалимской 
церкви былъ 1аковъ, въ Римской—Линъ, въ 
Анткшйской—ЕводШ, въ Смирнской — Поли- 
карпъ, въ Еоесской—Тимооей и пр. Въ Апо
калипсисе каждой изъ семи МалоазШскихъ 
церквей усвояется епископъ подъ именемъ 
Ангела (XXI и др.). Рукоположеше во епи
скопа въ Хрисйанской Православной церкви, 
совершается нисколькими епископами на Ли- 
тургш, передъ чтешемъ Апостола, съ возло- 
жешемъ разогнутаго Евангел1я письменами на 
главу рукополагаемаго.

Епифи (Ш Мак. VI, 35)— одиннадцатый мгЬ- 
сяцъ Египетсшй и Египетско-АлександршскШ, 
соответствующШ нашему iiOHio..

Ерастъ (достойный любви) (Деян. XIX, 22, 
Рим. XVI, 23) — одинъ изъ 70 апостоловъ, 
бывш!й городскимъ казнохранителемъ въ Ко
риной и обратившШся въ хрисНаш тво вслед- 
ств1е проповеди ап. Павла. Онъ последовалъ 
за ап. Павломъ въ Ефесъ и отсюда въ Маке- 
донш, а зат'Ьмъ снова возвратился въ Ко- 
ринеъ (II Тим. IV, 20). Изъ другихъ обстоя- 
тельствъ его жизни, изъ предашй видно, что 
онъ былъ экономомъ церкви 1ерусалимской и 
зат'Ьмъ епископомъ въ Пашаде близъ источ- 
никовъ lop дана, где подвизался съ добрымъ 
усп'Ьхомъ и почилъ въ мире. Память его 4-го 
января.

Ересь (отъ Греч, слова ’'Нргак; отделеше, 
разделете, секта) (I Деян. V, 17, Ш Петр. 
II, 1, Тит. IU, 10)—по учению Православной 
церкви состоитъ въ томъ, когда люди къ уче
нию веры примешиваютъ мнешя, противныя 
Божественной истина: таково напр. было лож
ное учете А ргя , который нечестиво мыслилъ 
о, Сыне Бож1емъ, М акедотя, мыслившаго не
честиво 0 Св. Духе, Несторгя, Симона волхва 
почитаемаго вообще патр1архомъ Гностиковъ, 
тоноборцевъ, моновезитовъ и многихъ дру

гихъ еретиковъ. Впрочемъ слово ересь во
обще имеетъ обширное значете, но всегда 
почти принимается въ дурномъ смысла, именно: 
оно означаетъ релипозныя партш между Гу- 
деями, какъ напр. фарисеевъ и  саддукеевъ 
(Деян. V, 17, XV, 5, XXVI, 5), то различ
ный релипозныя партш , въ Хришанскомъ 
обществе (I Кор. XI, 19, Гал. V, 20), то 
ереси въ собственномъ смысла, т. е. про- 
извольныя извращешя хриспанской истины 
(II Петр. II, 1). Известнейшая ереси въ Рус
ской церкви были слЪдуюнця: Боюмиловъ (въ 
X веке), Волхвовъ (въ XII веке), Стриюлъ- 
никовъ (въ XIII веке), Жид о в ствую щих ъ (въ 
XV веке) , Бакшина и Косаго (въ XVI век е), 
Старообрядчество и Басколъ съ его различ
ными ветвями (въ XVII в .), Тверитинова 
ересь, Бтуновъ , Хлыстовъ и др. (XVIII, в .) , 
Скопцовъ, Молоканъ, Штундистовъ, П аш - 
ковцевъ и др. (XVIII, XIX в .).

Ерехъ— одинъ изъ городовъ, означенныхъ 
въ кн. Б ь т я  (X, 10) въ царстве Нимврода, 
въ страна Сеннаара; построенъ Нимвродомъ 
при р. Тигре. Греки и Римляне называли его 
Орхоэ, и должно полагать, что г. Ерехъ на
ходился въ 82 миляхъна ю.-в. отъ Вавилона, 
въ местности ныне известной подъ назва- 
шями: В арка , И рна  и Иракъ. Назваше го
рода (длина) нередко встречается на древ 
нихъ кирпичахъ сь именами различныхъ Хал- 
дейскихъ царей, а иногда съ изображешемъ 
луны. Такихъ кирпичей, иринадлежащихъ древ
нейшему першду времени, особенно много на- 
ходятъ въ настоящей местности: В арка. Жи
тели Ереха Аснахаромъ (Сеннахеримомъ.! были 
переселены въ Самарпо (I Ездры IV, 10). Н е
которые отождествляли г. Ерехъ съ Едессою, 
но такое отождествлеше впрочемъ неверно, 
такъ какъ последнШ городъ, по всей вероят
ности, основанъ Селевкомъ, но не Нимвро
домъ.

Ери (бдительный) (Быт. XLVI, 16)—пото- 
мокъ Гада, родоначальникъ поколешя EpieBa.

Ермш (Рим. XVI, 14)—по преданно, одинъ 
изъ 70 апостоловъ, былъ впосдедствш еписко
помъ въ Дадмащи. Его приветствуешь ап. 
Павелъ, вместе съ Ермою и другими, въ по- 
слаши къ Римлянамъ. Память его 8-го апреля.

Ермъ (МеркурШ, ГреческШ богъ пршбрете- 
шя) — также приветствуемый ап. Павломъ, 
вместе съ Ерм1емъ и другими, въ посланш къ 
Римлянамъ (XVI, 14). Более о немъ ничего не
известно. Память его 7 января и 8 апреля. Ири 
ней, Тертуллганъ^Оригенъ приписываютъ Ерму  
послан1е подъ назватемъ «Пастырь> изъ
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содержатя котораго видно, что писатель онаго 
былъ человекъ женатый и имелъ детей. Въ 
начала оно появилось на Греческомъ языке, 
но въ настоящее время сохранилось только 
въ Латинскомъ переводе. Хотя означенное по
слаще всегда пользовалось болынимъ уваже- 
шемъ между христтнами, но никогда не было 
принято Церковно въ канонъ свящ. книгъ. Въ 
немъ три части: въ I-й содержится описаше 
четырехъ видЪшй; во И-й двенадцать нрав- 
ственныхъ правилъ и въ Ш-й десять подо- 
6Ш, изъ коихъ каждое заключаетъ въ себе 
какую либо истину. Замечательно въ посла-

Ермонъ (выдавшаяся вершина горы) (Втор. 
Ш, 8, Нав. XII, 1) — назвате возвышенной 
горы въ цепи Антиливанскихъ горъ> къ с.-в. 
отъ Палестины. Въ настоящее время она на
зывается Доюебелъ-Эс-Шейхъ, имеетъ около
10,000 англ. ф. въ высоту; потому она видна 
очень издалека, даже съ 1орданской долины, 
близъ Мертваго моря. Въ ней собственно 
три главныхъ вершины, всегда покрытыхъ сне- 
гомъ, не только зимою, но и въ летнее вре
мя, такъ что въ то время когда вся страна 
сожжена солнцемъ, белыя лиши снега опоя- 
сываютъ вершину Ермона. Сидоняне называли

Г о р а  В

ши м нете Ерма, что каждый человекъ, въ 
продолжеше всей своей земной жизни, сопут- 
ствуется однимъ добрымъ и однимъ злымъ 
ангеломъ. Память его 4 января и 8 марта.

Ермогенъ (изъ рода Мерку.р1я) (II Тим. I,
15)—изъ хрисш нъ АсШскихъ, сопутствовав- 
шихъ ап. Павлу, но оставившихъ его въ Риме, 
во время первыхъ узъ его. Въ числе ихъ 
именно указываются Ермогенъ и Фигеллъ. «Ты 
знаешь, напоминаетъ о семъ со скорбш ап» 
Павелъ Тииовею, что всгь Астсте оставили 
меня , въ чисмь ихъ Фигеллъ и Ермогенъ»
(I, 15).

р м О н ъ.
ее Сщпономъ, Аммоиитяне же Сенниромь; 
она называлась также и Сюномъ (Втор. Ш, 
9 , 1Y, 48). Объ означенной горе неоднократно 
упоминается въ Ветхомъ Завете и дважды, 
какъ иолагаютъ некоторые, подъ назвашемъ 
Ваал-Ермона  (Суд. Ш, 3, I Пар. Y, 23), но 
это еще не подтверждено. Новейипе писатели 
говорятъ иногда о Маломъ Ёрмоне, подъ ко- 
торымъ разумеютъ гору, находящуюся вблизи 
бавора. Это предположены возникло, очевидно, 
вследств!е желашя объяснить татя  места въ 
Свящ. Писаны, какъ напр. Пс. XL1, 7,  
LXXXYIH, 13, СХХХН, 3, но оно не имеетъ
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нарежащихъ основанШ, да въ сущности и 
не необходимо. Г. Ермонъ, какъ кажется, 
часто была посещаема дикими зверями и 
служила пшютомъ для львовъ и барсовъ (Пес. 
Пес. IY, 8). На вершине горы находятся раз
валины храма—вероятно остатокъ отъвременъ 
боготворешя Ваала, въ честь котораго вы
соты украшались языческими храмами почти
на каждой возвышенности, ваворъ и Ермонъ 
о имени Твоемъ возрадуются (Пс. LXXXYID, 
13), восклицаетъ псалвюпевецъ, провидя бу
дущее велич1е первой изъ этихъ горъ. Какъ 
роса Ермонская , сходящая на горы Сгонскгя 
(Пс. СХХХН, 3), говоритъ онъ въ другомъ 
месте. Последнее выражеше долго было гео
графическою задачею. Слово Сгонъ здесь упо
треблено какъ одно изъ древнМшихъ назвашй 
г. Ермонъ (Втор. IY, 48). СнЪгъ на вершине 
горы сгущаетъ пары, наполняюице верхше 
слои атмосферы въ жаркое время, образуетъ 
облака, и въ то время какъ вся страна выж
жена солнцемъ, по ночамъ съ неба ниспада- 
етъ обильная роса, роса Ермонская, всегда 
служившая символомъ изобил1я и благословешя 
Бож1я;

б) (Ш Мак. Y, 1, 2) начальникъ, заведы- 
вавшШ слонами, въ числе 500 головъ, имя 
котораго тесно связано съ HCTopieio чудеснаго 
спасенш 1удеевъ отъ истреблешя, грозившаго 
имъ при Птоломее IY, Филопаторе, царе Еги- 
петскомъ (гл. Y, YI).

Есевонъ (изобретете) (Числ. XXI, 26— 34, 
Втор. II, 24, 25)—столица Сигона, даря Ам- 
морейскаго. Первоначально имъ владели Моа- 
витяне, но Аммореи отняли его у нихъ и сде
лали своею столицею, остававшейся подъ ихъ 
властно, доколе при Моисее Израильтяне не 
отвоевали его у нихъ. После сего онъ былъ 
отданъ колену Рувимову, которое и возста- 
новило этотъ городъ (Числ. XXXII, 37). Есе
вонъ находился на границахъ колена Гадова 
(Нав. ХШ, 26), и сделалсягородомъ левитовъ— 
семейства Мерари (XXI, 39). После пленетя 
Вавилонскаго. онъ снова перешелъ къ Моави- 
тянамъ и нередко упоминается въ обличешяхъ 
пророковъ, направлениыхъ противъ Моава. 
Местность, на которой стоялъ Есевонъ, назы
вается въ настоящее время Хесбанъ, въ 20 
миляхъ къ в. отъ lop дана, при его устье. 
Развалины болыпаго древняго' города суще
ствую т доселе съ остатками храма, полураз
рушенный колонны котораго уцелели доселе. 
Въ скалахъ высечены глубошя цистерны; близъ 
подошвы холма находился большой древшй ре- 
зервуаръ, приводящШ на память одно место

изъ кн. Пес. Пес. п лаза  твои— озерки Е се - 
вонскгя, что у  воротъ Батраббима» (YII, 5). 
Есевонъ продолжалъ существовать несколько 
столетШ и по Р. X., и одинъ изъ его еписко- 
повъ присутствовалъ на Никейскомъ соборе 
въ 325 г., а другой на третьемъ Ефесскомъ 
въ 431 г. О немъ упоминаютъ 1осифъ, Пди- 
шй, 1еронимъ и др. Остатки Мавританской 
архитектуры указываютъ на то, что онъ при- 
шелъ въ упадокъ при владычестве Мусульманъ.

Есевонъ (блескъ) (Суд. XII, 8, 1 0 )— одинъ 
изъ судей Израильскихъ, судивпйй Израиля 
после 1ефеая семь летъ. Онъ былъ родомъ 
изъ Виелееыа; ни о какихъ особенныхъ собы- 
т1яхъ въ его правлеше въ Свящ. Писаны не 
упоминается, кроме того что въ семействе 
у него было 30 сыновей и 30 дочерей.

Есекъ (споръ) (Быт. XXYI, 18— 20)—коло
дезь, содержавпий въ себе источникъ, вы
копанный пастухами Исаака, въ долине Ге- 
рарской. Онъ получилъ свое назваше отъ того, 
что пастухи Герарш е спорили съ Исаакомъ о 
праве владешя этимъ колодцемъ.

Есерев1я См. II Ездры YHI, 54. Въ I кн. 
Ездры (YIII, 24) читается: Шерев1я.

Еслимъ— сынъ Наггея и отецъ Наума, лице, 
упоминаемое въ родословш 1исуса Христа (Лк. 
III, 25).

Ессеи— назваше 1удейской секты, существо
вавшей около времени земной жизни Спаси
теля, но о которой въ Свящ. Писанш не упо
минается. Сведешя о ней находятся у Флав1я 
въ его сочинены <о войне 1удейской» кн. II 
гл. YIII, у Филона и частно у Плишя. По 
Филону и Флавш, число последователей секты 
простиралось до 4,000 человекъ. Главною за
дачею ихъ было попечете о сохранены и воз
вышены чистоты нравовъ и благочест; они 
веровали въ единаго Бога, въ безсмерйе ду
ши, но также и въ переселеше душъ по 
смерти. Были весьма релипозны и вели стро
гую, нравственную жизнь. Молились при вос- 
хождеши и захождеши солнца; остерегались 
употреблешя клятвы; строго почитали день 
субботний и т. д. Изъ земныхъ занятШ упраж
нялись преимущественно въ земледелш и за
нимались особенно познашемъ врачебной силы 
растешй и врачевашемъ больныхъ (Терапев
ты). Главнымъ местопребывашемъ Ессевъ, по 
свидетельству Плишя, была западная сторона 

'Мертваго моря, выше пустыни Ен-Гедской.
Есромъ, Эсромъ (замкнутый, заключенный) 

(Me. I, 3, Лк. III, 33)— сынъ Фареса, одинъ 
изъ предковъ Давида (Быт. XLYI, 12. Руо. 
IY, 18), упоминается въ родословш Господа.
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Есхолъ (виноградная кисть, гроздъ) (Числ. 
XIII, 24, 25, Втор. I, 24) — долина между 
Хеврономъ и 1ерусалимомъ. Это та самая до
лина, изъ которой соглядатаи принесли Мои
сею ветвь винограда съ одною кистью такой 
величины, что двое несли ее на шесте. Они 
принесли съ собою также гранатовыхъ яблокъ 
и смоквъ' (Числ. XIII, 24, V5, XXXII, 9). Ка
чество плодовъ долины Есхольской, говоритъ 
одинъ изъ новейшихъ путешественниковъ, 
соответствуешь даже доселе древней извест
ности оныхъ. Гранатовыя яблоки и смоквы, 
абрикосы, айвы и др., превосходныя по виду 
и вкусу, доселе еще растутъ здесь въ изоби- 
лш. Арабами долина Есхолъ называется те
перь Бади-Скалъ , а находящШся въ ней источ- 
никъ, вода котораго считается лучшею во 
всей стране, называется: А й н -Е с к а л и Въ кн. 
Числъ (XIII, *̂ 5) сказано: Мтьсто ея назвали 
долиною Есхолъ, (что значить —• виноградная 
кисть), по пртингь виноьрадной кисти , ко
торую срп>зали тамъ сыны Израилевы. Слова 
въ кн. Числъ (XIII, 24): и пришли къ до- 
лингь Есхолъ, несомненно служатъ къ под
твержден^ того, что долина называлась именно 
словомъ Есхолъ въ то время, когда писалась 
книга Числъ. Впрочемъ, это не единственный 
случай, где назваше какой либо местности 
было употреблено подобнымъ образомъ.

Есеирь (звезда) (Eco. II, 7, 9 ),—прежде 
называлась: Гадасса (мирта)—молодая, кра
сивая еврейка,дочь Авигалла, изъ колена Ве- 
шаминова, сделавшаяся царицею, супругою 
Персидскаго царя Ассуира (Артаксеркса) Лон- 
гимана. Лишившись еще вь детстве своихъ 
родителей, Есеирь была воспитана своимъ 
родственникомъ Мардохеемъ, занимавшимъ 
должность привратника при дворе царскомъ 
въ Сузахъ. Когда Ассуиръ, разгневавшись на 
свою супругу Астинь, развелся съ нею, то со 
всего царства въ Сузу были собраны краси- 
вейпня девицы для выбора изъ числа ихъ 
жены Персидскому государю, въ числе ихъ 
находилась и Есеирь, На ней-то остановился | 
выборъ царя, и она заступила для него место 
оставленной Астини. Не зная, что Есеирь при- 
надлежитъ къ Еврейскому народу, Ассуиръ 
разрешилъ первому своему вельможе, Аману, 
ненавидевшему Евреевъ, въ известный день 
умертвить всехъ Евреевъ въ его царстве и 
овладеть ихъ состояшемъ. А такъ какъ Мар 
дохей оказывалъ открыто презреше къ Аману 
и не отдавалъ ему должнаго почтешя, то 
Аманъ решилъ немедленно испросить у царя 
разрешение повесить Мардохея, для котораго

нарочно приготовлена была уже и виселица. Но 
не успелъ еще Аманъ получить разрешешя 
на эго, царь вспомнилъ о личной великой 
услуге ему Мардохея и отъ приближеииыхъ 
лицъ узналъ, что Мардохей за свою заслугу 
ничемъ не былъ награжденъ, поэтому какъ 
только Аманъ предсталъ царю, получилъ при- 
казаше отличить особою почестпо Мардохея. 
И вотъ,по чудному действш Бож1я Промысла, 
Аманъ самъ вскоре погибъ на виселице, тогда 
какъ все 1удеи были спасейы отъ грозившаго 
имъ истреблешя, а Есеирь и Мардохей возве 
личены еще более. Все эти обстоятельства 
подробно описываются въ книге Есеирь. Но 
случаю чудеснаго избавлешя, Мардохей и Ес
еирь установили въ 14 и 15 день месяца 
Ад ара (Есе. IX, 21) праздникъ Пуримъ или 
ж ребшъ, потому что Аманъ кидалъ жребШ, 
выбирая день для погублешя Евреевъ (см. 
Пуримъ.

Есеирь книга — каноническая книга Свящ. 
Писашя, состоящая изъ 10 главъ, содержитъ 
въ себе исторш Есеири. Писателемъ оной 
(конечно на Еврейскомъ языке) мнешемъ боль
шинства Еврейскихъ писателей и Христанскихъ 
богослововъ признается самъ Мардохей, на 
что иекоторымъ образомъ и указывается въ 
одномъ месте книги (IX, 20). Впрочемъ не
сомненно, что если Мардохей и не самъ на* 
писалъ сказанную книгу, то во всякомъ слу
чае она написана съ его словъ и потому за 
служиваетъ довер!я.

Етамъ (берлога хищныхъ животныхъ)-
а) (I Нар. IV, 3) имя одного изъ нотомковъ 
Гуды; о иемъ въ Свящ. Писанш более ничего 
не говорится.

б) (Суд. XV, 81 назваше скалы, вероятно 
въ колене 1удиномъ, въ ущельяхъ которой 
некоторое время жилъ Самсонъ;

в) (I Пар. IV, 32) селеше въ колене Си- 
меоновомъ, какъ кажется, иначе называемое въ 
кн. Навина (XIX, 7) словомъ Еверъ\

г) (II Пар. XI, 6) крепость, построен
ная или возобновленная ц. 1удейскимъ Рово- 
амомъ. Она лежала въ 7 миляхъ къ го. отъ 
1ерусалима, въ очень живописной местности, 
съ прекрасными садами и множествомъ ручьевъ. 
Сюда часто удалялся Соломонъ по утрамъ для 
отдохиовешя. Оную должно искать близъ Вие- 
леема. По миенпо Робинсона и другихъ, это 
настояиця развалины Уртасъ. къ ю. ютъ Вие- 
леема и близъ прудовъ Соломона.

Ефа, Эфа (тьма)—имя трехъ лицъ:
а) (Быт. XXV, 4, I Пар. I, 33, ИсашЬХ,

б) первенецъ Мад1ана, сына Авраама отъ Хет-
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туры, родоначальник одного Арабскаго пле
мени, равно какъ и местожительство означен- 
наго племени. Въ кн. пр. Исаш Ефа постав
ляется вместе съ Мад1аномъ. «Мнооюество вер
блюдов* покроешь тебя, говорить онъ, дро
мадеры изъ Мадгама и Еф ы ; есть они изъ 
Савы пршдутъ , принесутъ золото и ладанъ, 
и возвуьстятъ славу Господа» (LX, 6). Изъ 
означеннаго места видно, что потомки Ефы 
находились въ близкихъ сношешяхъ съ Мадт 
анитскими племенами во время пр. Исаш, и 
славились своими верблюдами и дромадерами. 
Вышеупомянутые города, по словамъ Арабскихъ 
географовъ, лежали на восточномъ берегу Ара1 
вШскаго залива и вели обширную торговлю;

б) (I Пар. II, 46) наложница Халева;

Ефесъ (желательный, вожделенный) (Деян. 
XIX, 35) — известнейпий изъ МалоазШскихъ 
городовъ, расположенный на р. Каистре, близъ 
ея устья, въ 30 англ, миляхъ на ю. отъ Смир
ны. Ефесъ служилъ украшешемъ и митропо- 
л1ею проконсульской Азш и славился знаме- 
нитымъ храмомъ Д1аны (см. Артемида). Св. 
ап. Павелъ прибыль въ означенный городъ въ 
54 г. по Р. X. и началъ свою проповедь въ 
1удейской синагоге. Мноие изъ обратившихся 
въ хрисыанство вследств1е его проповеди кре
стились, и имъ былъ ниспосланъ свыше даръ 
языковъ и пророчества. Затемъ онъ пропо- 
ведывалъ въ общественномъ здаши, именно 
въ школе некоего Тиранна. Проповедь его 
въ Ефесе продолжалась до 3 летъ и сопро-

Р а з в а л и н ы  Е ф е с а
в) (I Пар. И, 47) мужъ изъ колена 1удина, 

предпоследшй изъ шести сыновъ 1егдая.
Ефа (Исх. XVI, 36, Суд. VI, 19, Pye. II, 

17 и др.)— 1удейская мера для хлебиыхъ или 
сыпучихъ веществъ. Она представляетъ собою 
десятую часть гомора и содержать въ себе 
10 гоморовъ. На наши меры въ гоморе со
держится около 20 четвериковъ, следовательно 
въ ефгь около 2 четвериковъ или 16 гарнцевъ.

Еферъ (молодой олень)— имя трехъ лицъ:
а) (Быт. XXV, 4) второй изъ сыновъ Ма- 

дшна, сына Авраама отъ Хеттуры;
б) (I Пар. IV, 7) изъ четырехъ сыновъ 

Ездры, изъ потомковъ 1уды;
в) (1 Пар. V, 24) лице изъ полуколена Ма- 

цассшна.

вождалась многими чудесами (XIX, 12 и с л .) , 
и успехи ея были весьма велики. Въ это 
время апостолъ написалъ свое 1-е послаше 
къ Коринеянамъ. Посему бодрствуйте, гово- 
рилъ онъ въ продолжительной речи къ па- 
стырямъ Ефесской церкви, памятуя , что я  
три года, день и ночь, непрестанно со сле
зами училъ каждаго изъ васъ (Деян. XX, 31). 
Вследств1е неутомимой и энергичной пропо
веди ап. Павла въ Ефесе было то, что мно- 
rie оставили свои дурные обычаи, что, конеч
но, возбудило противодейств!е со стороны 
многихъ неверующихъ, особенно въ томъ 
классе людей, который главнымъ образомъ 
содержался на счетъ благотворешя Дганы { т .  
Дмитрш Серебреникъ). Въ одно время ап. Па-
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велъ едва-едва не впалъ въ руки своихъ вра- 
говъ (Д'Ьян. XIX, 13—41). Въ этомъ го
род^ ап. Павелъ воспользовался гостепршм- 
ствомъ Оыисифора. Ефесъ посетилъ некто 
Аполлосъ Александр1ецъ, мужъ красноречи
вый и сведугцт въ Писатяхъ  (XYIH, 24). 
Ефесъ былъ местопребывашемъ св. ап. и 
ев. 1оанна Богослова, который здесь и 
скончался. Въ Откровеши 1оанна Богослова 
(И, 1— 11) содержится грозное вразумлеше 
ангелу (предстоятелю) Церкви Ефесской за ея 
холодность и за то, что она оставила первую 
любовь свою. Это предсказание, по свидетель-

этимъ послатемъ отправлено къ Ефесяиамъ 
съ Тихикомъ, родомъ изъ М алой А зш , воз- 
любленныш братомъ и верным?, въ Господи 
служителемь (Ефес. YI, 21). Въ этомъ по- 
сланш св. Павелъ, какъ апостолъ языковъ, 
проникнутый до глубины сердца своимъ вели- 
кимъ призвашемъ, представляетъ Хрисйанство, 
вопреки туманнымъ мудровашямъ лжеучите
лей, какъ глубочайшую премудрость, источ- 
никомъ которой служитъ искуплеше чрезъ 
Христа и благодать оправдашя чрезъ веру. 
По содержант своему оно можетъ быть раз
делено на две части—вероучительную (1, III)

Большой театръ въ ЕфесЪ.

ству многихъ путешественниковъ, исполни
лось съ совершенною точност1ю: отъ прея^- 
няго велич!я Ефеса и Церкви Ефесской въ 
настоящее время не осталось ни малейшихъ 
следовъ. Бедная турецкая деревушка, назы
ваемая Айся Солюкъ, занимаетъ теперь место 
древняго славнаго города. Въ 431 году въ 
Ефесе былъ собранъ третШ вселенскШ соборъ.

Ефесянамъ послаже, состоящее изъ 6 главъ, 
написано св. ап. Павломъ почти одновремен
но съ послашемъ къ Колоссянамъ, во время 
первыхъ узъ апостола въ Риме, и вместе съ

и нравственную (IY—YI). Содержаше и слоге 
послашя особенно возвышенны и назидательны.

Ефесъ Даммимъ (конецъ, пределъ кровопро- 
лит1я) (I Цар. XYII, 1 ) —такъ назывался Пас- 
Даммимъ, городъ въ колене 1удиномъ, близъ 
котораго расположились лагеремъ Филистим
ляне, когда Давидъ убилъ Гол1афа (I Пар. IX, 
13). Местность этого города указываюсь въ 
развалинахъ города Дамумъ къ с.-в. отъ Сувей- 
кехъ.

Ефлалъ (судъ) (I Пар. II, 37) — изъ рода 
1ерахмеила.
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Ефодъ (наплеч1е)* а) (Числ. XXXIV, 23)— 
отецъ Ханншла, бывшаго у Манашянъ кня- 
земъ во время раздала Обетованной земли.

б) (Исх. XXYHI, 6, XXXIX, 2 , 1 Цар. II, 28, 
Осш Ш, 4 и др.) верхняя одежда, которую 
носили Бврейсше первосвященники. Она со
стояла изъ двухъ кусковъ дорогой матерш, 
сотканной изъ золота, виссона и шерсти ria- 
цинтоваго, пурпуроваго и червлениаго цвета, 
соединенныхъ вверху на плечахъ двумя на
рамниками, на которыхъ ш ли  въ 12-ти кам- 
няхъ имена коленъ Израилевыхъ. Внизу кон
цы ефода связывались, вероятно, шнурами 
или лентами. Вообще онъ очень походилъ на

Д4ана Ефесская.

саккосъ настоящаго арзаерейскаго облачешя, 
только безъ рукавовъ. Ефодъ носили един
ственно первосвященники Но употреблялся 
еще другаго рода ефодъ, чисто льняный 
безъ всякихъ украшенШ—его надевали про
стые священники (I Цар. XXII, 18), равно 
какъ и друпя лица, не состоявння въ свящ. 
сане, но прислуживавнпя при Скинш, во вре
мя отправлешя своей должности. « Отрокъ же 
Самуилъ, говорится въ I кн. Царствъ (II, 18) 
слуэюилъ предъ Господомъ, над т а я  льняный 
ефодъ»: И Давидъ, при переиесеши Ковчега 
изъ дома Аведдара въ 1ерусалимъ, быль одуьтъ 
въ льняный ефодъ (II Цар. VI, 14). Близкое 
отношение ефода къ наперснику судному было

причиною употреблешя ефода въ языческомъ 
идолослуженш во времена Судей (YHI, 27, 
XVII, 5, XYIH, 14). Гедеонъ сделалъ ефодъ, 
положенный имъ въ г. Офре. «1Г былъ онъ, 
говорить свящ. писатель кн.- Судей, сгьшью
Гедеону и всему дому ею. И  былъ у  М и х и ,
говоритъ онъ въ другомъ месте, домъ Бож т. 
В. сдгьлалъ онъ ефодъ и терафимъ». Въ этомъ 
же доме его стоялъ истушнъ и литой ку- 
миръ (VHI, 27, XVII, 3, 4, XYHI, 14).

Ефратъ. См. Евфратъ.
Ефраоа (плодоносный):
а) (Быт. XXXV, 16, 19, XLYIH, 7, Руеь 

I, 2, Мих. V, 2) первоначальное древнее на- 
именовате Виолеема, города колена 1удина, 
какъ то явствуетъ изъ вышеуказаиныхъ ци- 
татъ. Въ первой изъ нихъ сказано: « Я умерла 
Рахиль и погребена на дороггь въ Е ф раву , 
т. е. Биэлеемъ, и во второй: и я похоронилъ 
ее тамъ, на дороыъ къ Ефравгь, что ньгнгь 
Вивлеемъ». Городъ назывался 1удейскимъ въ 
отлшйе отъ подобпаго’ же города въ колене 
Завулоновомъ въ Галилее (Нав. XIX, 15);

Храмъ Д1аны Ефесской. Изображено на монетахъ.

б) (I Пар. II, 19, 50, IV, 4) вторая жена 
Халева, одного изъ соглядатаевъ земли Ха
наанской, и мать Хура, родившаяся, быть 
можетъ въ Ефраее, и отъ сего города полу
чившая свое имя.

Ефремово колено занимало одну изъ лучшихъ 
и илодорородныхъ частей земли Обетованной, 
въ самой средине оной (Нав. XVI, 1— 9), и 
было средоточ!емъ народа Израильского. Гра
ницами его были: къ з. Средиземное море, къ 
в. река 1орданъ, къ с. часть колена Манас- 
ciima, а къ ю. части коленъ—Данова и Ма- 
нассшиа. Городъ Силомъ находился въ пре- 
делахъ колена Ефремова, и потому вся об
ласть называется иногда Ефремомъ (Iep. XXXI, 
9, 18, 20). Здесь, въ Силоме, поставлена 
была Скитя, остававшаяся тамъ около 300 
летъ, до временъ первосвященника Шля. Тамъ 
отечество и место погребешя I. Навина. Тамъ 
знаменательный для Евреевъ горы: Гаризинъ 
и Гевалъ. Изъ Судей народа Израильскаго 
Авдонъ и пр. Самуилъ были изъ Ефремлянъ.
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Въ благословешяхъ 1акова и Моисея Ефремъ, 
или колено Ефремово, называется терпгъли- 
вымъ буйволомъ (Втор. ХХХШ, 17) и отраслью 
плодоноснаго дерева надъ источникомъ (Быт. 
XLIX, 22). Когда Израильское царство под
пало подъ иноземное иго, речи пророковъ 
относительно колена Ефремова становятся бо 
лее скорбными. «Слышу Ефрема плачущаго: 
ты наказалъ меня, и я наказанъ, какъ телецъ 
неукротимый (lep. XXXI, 18, Осш X, 11, 18,
IY, 16); онъ телица обученная, привычная 
къ молотьбгь (Ос. X, 11), телица Басанская, 
на ъоргь Самартской (Am. IY, 1).

Ефремовы ворота (IY Цар. XIY, 13, Неем. 
YIII, 16)— одни изъ воротъ города 1ерусалима, 
находившаяся, по всей вероятности, на север
ной стороне города, т. е. по направленно къ 
Ефремову колену, по близости, или на месте 
настоящихъ Дамасскихъ горъ.

Ефремовы горы ^Нав. XYII, 15, XX, 7) нахо
дились къю . отъ долины Ездрилонской. Это на- 
звате  было дано цепи холмовъ, тянувшейся по 
южной границе удела колена Ефремова. Оне со 
стоятъ изъ покрытыхъ лесами горныхъ хреб- 
товъ, пересеваемыхъ длинными и плодоносны
ми равнинами, за исключешемъ впрочемъ 
горнаго хребта, лежащаго по направленно къ 
1ордану, который очень скалистъ и неудобенъ 
для восхождетя.

Ефремовъ лесъ (II Цар. XY1II, 6) — мест
ность, первоначально назначенная сынамъ 1о- 
сифа, была страна лесистая (Нав. XYII, 10,
16), и, вероятно, часть ея, оставшаяся не
расчищенною, называлась лесомъ Ефремовымъ 
(I Цар. XIY, 25, 26, IY Цар. L 24). Дру
гая подобная же местность лежала на з. отъ 
1ордаиа, близъ 1ависа Галаадскаго, и истори
чески замечательна битвою между Давидомъ 
и Авессаломомъ (И Цар. XYIH, 6), которая 
кончилась погибелью Авессалома.

Ефремъ, Ефремлянинъ (быть плодоноснымъ)— 
слово, часто встречающееся въ Свящ. Пи
саны:

а) Младпий сынъ 1осифа (Быт. XLI, 52, 
XLYIH). Значеше его имени видно изъ словъ 
самого 1осифа, произнесенныхъ имъ по слу
чаю его рождешя: «Богъ сдгьлалъ меня плодо- 
вгтымъ, сказалъ онъ тогда, въ земмъ стра- 
датя моего», указывая симъ на то обстоятель
ство, что Ефремъ родился во время семи пло- 
доносныхъ годовъ, предшествовавшихъ голоду. 
Что потомство Ефрема должно было прево
сходить потомство старшаго брата 1осифова 
Манассш, указаше на это мы видимъ въ бла
гословенна престарелаго 1акова, произнесен-

номъ надъ 1осифомъ и его двумя .сыновьями. 
Пророчески благословляя Манассио и Ефрема, 
1аковъ, вопреки обычаю и желашю 1осифа, 
положилъ правую руку на голову младшаго 
Ефрема, а левую на голову старшаго Манас
сш, причемъ сказалъ: ьзнаю сынъ мой, знаю; 
и отъ нею произойдетъ народъ, и онъ будешь 
великъ, но менъшгй его брать будешь больше 
его, и отъ сгъмени его произойдетъ многочи
сленный народъ» (Быт. XLYIII, 19), и такимъ 
образомъ поставилъ Ефрема выше Манассш. 
Предсказаше это впоследствш оправдалось въ 
точности. Семейство Ефремово вскоре возрасло 
(Быт. L, 23), и еще при 1осифе, или вскоре 
после его смерти, Ефремляне делали уже на- 
падеше на Гееъ, хотя впрочемъ и неудачно, 
(I Пар. YII, 20 — 23). Цри выходе Евреевъ 
изъ Египта въ колене Ефремовомъ считалось 
40,500 человекъ, могущихъ носить opymie, 
тогда какъ въ кол. Манассшномъ считалось 
только 32,000 человекъ (Числ. 32— 35). Даль
нейшая истор1я Ефрема сливается съ neropieio 
его колена.

б) Ефремъ, Ефраимъ Поан. XI, 54)—городь 
въ странгь близъ пустыни , куда удалился Го
сподь по воскрешены Лазаря изъ мертвыхъ. 
По Робинсону, это древнШ городъ Офра. На 
месте онаго теперь находится селеше Этъ- 
Тайибехъ; оно въ 4 или 5 миляхъ въ в . отъ 
Вееиля, и въ 16 отъ 1ерусалима, положеше 
въ точности согласное и съ указашемъ Iepo- 
нима о положены Ефраима.

Ефронъ (оленеобразный): а) (Быт. XXIII, 8)— 
Хеттеянинъ, сынъ Цахаровъ, у котораго Ав- 
раамъ купилъ пещеру Махпелу, для погребе- 
нш своего семейства/ Ефронъ благородно пред- 
ложилъ было Аврааму поле и пещеру въ даръ 
(ст. И ) ,  но Авраамъ настоялъ на томъ, чтобы 
отвесить ему 400 сиклей серебра, какое хо
дишь у купцовъ (ст. 15 и 16);

б) (Нав. XY, 9) назваше горы на грани- 
цахъ коленъ Гудина и Вешаминова, между 
1ерусалимомъ и Knpiae 1аримомъ. Она упоми
нается только въ означенной цитате, и поло
жеше оной неизвестно. Впрочемъ, по мненно 
иекоторыхъ, это была не какая-либо отдельно 
стоящая гора, но входившая въ составъ цепи 
горъ Ефремовыхъ;

в) (И Пар. XIII, 19) городъ колена Benia- 
минова, близъ Вееиля, упоминаемый вместе 
съ другими городами, завоеванными ц. 1удей- 
скимъ ABieio у Израильтянъ при 1еровоаме;

г) (I Мак. Y, 46, 52) большой и весьма 
укрепленный городъ въ Галааде, по ту сто
рону 1ордана, при впаденш 1еромакса въ 1ор-
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дань, взятый и разрушенный 1удою Маккаве- 
емъ. Местность онаго не вполне еще открыта.

Еханъ. См. III Ездры XIY, 24.
Ёхидна (1ов. XX, 16)—ядовитая зм^я, вели

чиною около 12 футовъ и более. Уязвлеше ея 
очень опасно и въ большинства случаевъ окан
чивается скорою и неизбежною смертно, такъ 
что въ древности смотрели на укуш ете ехид
ною какъ на особое наказате Бож1е (Деян. 
XXYIII, 1, 6). Не удивительно, что жители 
Мальты сочли ап. Павла за бога, когда уви
дели, что ехидна, повисшая на его руке, не 
причинила ему вреда. Посему-то ехидна всегда 
представляется образомъ того, что по природе 
своей причиняетъ вредъ и погибель, и назы
ваюсь этимъ именемъ людей коварныхъ, злыхъ 
и безбожныхъ. Отсюда слова Спасителя, обра-

Ехидна обыкновенная.

щенныя къ фарисеямъ и саддукеямъ: порожде
н а  ешдпины  (Me. Ill, 7 и др.) суть самое 
сильное выражеше обличешя людей злыхъ и 
нечестивыхъ.

Ецбонъ (внимающШ, т. е. Богу): а) (Быт. 
XLYI, 16) одинъ изъ сыновъ Гада; въ кн. 
Числъ (XXYI, 6) называется иначе Озтемъ, 
что имеетъ почти одинаковое значеше;

б) (I Пар. YII, 7) сынъ Белы, сына Веш- 
аминова, одинъ изъ воинственныхъ людей ко
лена Вешаминова.

Ецель—тоже, что Азель или Аси ль селеше 
близь Лерусалима (Мих. I, 11), къ в. отъ 

. горы Масличной (Вах. XIY, 5); по свидетель
ству Ефрема Сирина, находилось недалеко отъ 
Самарш.

Ецемъ. См. Ацемъ.

Ецеръ, Эцеръ (единеше) (Быт. XXXYI, 21,
27, 30)— одинъ изъ сыновъ Сеира, старейшина 
Хорреевъ въ земле Эдома.

Ещонъ-Гаверъ (хребетъ мужчины, или во
обще человека)— приморшй портъна восточ- 
номъ рукаве Чермнаго моря и на северной 
оконечности онаго, примыкающей къ Елаоу. 
Онъ служилъ однимъ изъ становъ для Израиль- 
тянъ, во время ихъ сорокалетняго странство
в ал а  въ пустыне (Числ. XXXIII, 35, 36). 
Здесь Соломонъ строилъ свой торговый флотъ 
(III Дар. IX, 26), для котораго выписывалъ 
моряковъ изъ Тира (II Пар. YIII, 17, 18), 
для торговли съ Офиромъ. Корабли 1осафата 
разбились у этого места (III Дар. XXII, 48). 
Говорятъ, что предполагаемый развалины го
рода доселе еще усматриваются въ море во 
время отливовъ, вблизи Акабы, но это очень 
сомнительно. Гораздо вероятнее, что положи
т е  Ещонъ-Гавера въ настоящее время въ 
действительности вдается несколько внутрь 
страны, по направленно къ с. отъ вершины 
Акабскаго залива.

Ешанъ (поддержка) (Нав. XY, 52)— одинъ 
изъ городовъ колена 1удина, расположенный 
въ стране Нагорной. Положеше его еще не 
определено.

Ешба^лъ — имя данное въ I кн. Парал. 
(YIII, 39) сыну Саула, который во всехъ про- 
чихъ местахъ называется именемъ 1евосеея. 
Ешбаалъ значить: мужъ Ваала, 1евосоей-же — 
мужъ постыднаго дела, и, вероятно, cie по
следнее имя давали ему въ насмешку друзья 
и сторонники Давида.

Ешекъ (притеснеше, подчините) (I Пар. 
YIII, 39)—потомокъ 1овафана; впрочемъ о 
немъ не упоминается въ родословш, изложен- 
номъ въ I кн. Паралипоменонъ (IX, 40 и пр.).

Ештаолъ (путь въ лощине) (Нав. XY, 33)— 
одинъ изъ городовъ 1удиныхъ, расположен- 
ныхъ въ долине, впоследствш времени былъ 
отданъ колену Данову (XIX, 41). Онъ вообще 
упоминается вместе съ г. Цорою и станомь 
Дановымъ, важною позищею Израильтянъ во 
время войнъ съ Филистимлянами, и находился 
между ними (Нав. XIII, 25, XVIII, 11, 12). 
Между означенными городами находилось также 
место погребешя Самсона и его семейства 
(XYI, 31). Изъ сего города и ЦорысыныДа- 
новы выступили въ числе 600 человекъ для 
в з я т  города Жаисъ, (XYIII, 2, 8, 11), ко
торый затемъ они наименовали Даномъ. По 
свидетельству Евсев1я, Ештаолъ находился въ 
Ю англ, миляхъ отъ Елевтерополя на с. по 
пути къ Никополю. Полагаютъ, что жалкая
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деревушка Еедадъ, населенная Арабами, на
ходится теперь на месте древняго Ештаола.

Ештемо (повиновеше) (Нав. XV, ЬО)—городъ 
въ южной части 1удеи, отданный сынамъ 
Аароновымъ (XXI, 14, I Пар. YI, 57). Да- 
видъ во время страннической своей жизни 
неоднократно посещалъ этотъ городъ (I Цар. 
XXX, 28) Робинсонъ и друпе полагаютъ, 
что это настоящШ городъ Сему-а ,  распо
ложенный на одномъ невысокомъ холме, въ 
р у х ъ  миляхъ на ю. отъ Хеврона, и име- 
юпцй въ себе нисколько замечательныхъ раз 
валинъ. Окружаюпця его селешя еще доселе 
сохраняютъ за собою древшя почти библей- 
ш я  назватя , какъ напр. А пава , Сохо и др. 
Но I кп. Парал. (1Y, 17, 18), главою или 
родоначальникомъ населешя сего города по
читается Ишбахъ , сынъ Мереда, отъ жены 
его Египтянки.

Ештонъ (женственный) (I Пар. IY, И ,  12)— 
сынъ Махира. потомокъ 1уды.

Евамская пустыня (Числ. XXXIII, 8) состав
ляла, вероятно, часть великой пустыни Суръ, 
облегавшей конедъ Чермнаго моря, равно какъ 
занимавшей часть и восточныхъ береговъ его. 
Евреи шли ею три дня по переход^ черезъ 
Чермное море, прежде чемъ расположились 
станомъ въ Мерре.

Ееамъ (отъ Египетскаго слова значущаго: 
морская граница, пределъ) (Исх. XIII, 20 )— 
местность на границе Египта и АравШской 
пустыни, въ которой Израильтяне имели свой 
второй станъ по,выхода изъ Сокхоеа, веро
ятно, находившаяся между Суэзскимъ зали- 
вомъ и горькими водами Тимса.

Ееанъ и Эаанъ (постоянный, непрерывный)— 
имя трехъ лнцъ:

а) (III Цар. IY, 31, Пс. LXXXYIII), сынъ 
Махола, Езрахит ъ , каковое назваше усвояется 
ему и въ надписаны Пс. LXXXYIII. 0 немъ 
и его братьяхъ упоминается какъ о людяхъ 
мудрыхъ между Евреями, но уступавшихъ въ 
мудрости Соломону.

б) (I Пар. II, 6, 8) изъ сыновъ Зары, сына 
1уды отъ Оамари;

в) (I Пар. YI. 44) левитъ, сынъ Кипия, 
изъ потомковъ Мерари, назначенный Давидомъ 
однимъ изъ главныхъ певцовъ (XY, 17) и
игравшш громко на мгъдныхъ кимвалахъ
(ст. 19). Его принимаютъ за одно лицо съ
Идивуномъ;

г) (I Пар. YI, 42) левитъ, сынъ Зимлы. 
Выше это имя читается: 1оахъ (YI, 21).

Еоваалъ (съ Вааломъ, или, другы Ваала) 
(III Цар. XVI, 31)—царь СидонскШ и отецъ
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1езавели, жены Ахава. Его обыкновенно сме
шив аютъ съ Иеоваломъ, царемъ Турскимъ, 
упоминаемымъ въ выдержкахъ изъ Тирскихъ 
летописей, приводимыхъ 1осифомъ. Впрочемъ 
изъ последнихъ открытШ въ Ассирш явству- 
етъ, что это отождествлеше съ достовешо- 
CTiio не можетъ быть принято. Династш Тир
скихъ и Сидонскихъ царей различались между 
собою .и хотя имена ихъ, по всей вероят
ности, были одинаковы, но Иоовалъ Тирсшй 
былъ несомненно совершенно отличнымъ ли- 
цомъ отъ Иеовала Сидонскаго.

Еееръ (обил!е) (Нав. XY, 42)— одииъ изъ 
городовъ колена 1удина, въ долине Сефель, 
впоследствш отданный колену Симеонову (XIX,
7). По Евсевш и 1ерониму, онъ находился 
близь Малаеы въ Даромской области, былъ 
городъ большой и сильно укрепленный и на
зывался въ ихъ время lammupoMb. ЕвсевШ 
нолагаетъ оный въ разстоянш 20 миль отъ 
Елевтерополя и говоритъ, что тогда онъ былъ 
заселенъ единственно хрисшнами. Но сме- 
meHie Ееера съ 1аттиромъ кажется сомнитель- 
нымъ, такъ какъ это были два различныхъ 
города. См. 1аттиръ.

Eeionifl (сожженный солнцемъ, черный,—отъ 
двухъ Греческихъ словъ: a t^o o  сожигаю и соф 
тело, лицо) (Деян. YIII, 27). Еврейское слово 
Кушъ, которое въ означенной цитате и дру- 
гихъ местахъ Свящ. Писашя переведено Eoio- 
пгя , какъ кажется, было прилагаемо по край
ней мере къ тремъ различиымъ странамъ. 
Оно употреблялось очень часто у Евреевъ 
точно также какъ слово Инд1я употребляется 
у Англичанъ въ настоящее время. Тамъ, где 
пр. Сооошя (III, 10) говоритъ о возвращении 
1удеевъ изъ плена, словомъ Еою т я  вероятно 
означается страна, лежавшая къ в. отъ р. 
Тигра, та*ъ называемая Нута (IY Цар. 
XVII, 24, Нс. LXYII, 31, Ис. XXXI). Далее 
она называется Е о ю т я ■ или Кушъ, отъ ко- 
тораго получила свое назваше настоящая об
ласть Куджистанъ. Въ кн. Числъ (XII, 1) 
слово Еоюплянинъ или Еоюплянка  относится
къ стране южной Аравш, лежащей вдоль Черм
наго моря и везде называемой на Еврейскомъ 
языке словомъ Кушъ. Грустными видилъ я 
шатры Еоюпскге, восклицаетъ пр. Аввакумъ 
(III, 7). Во многихъ другихъ местахъ Библш 
(Ис. XIY, 14, Iep. XIII, 23, 1езек. XIX, 10, 
Деян. YIII, 27) подъ означеинымъ словомъ 
должно, разуметь собственно уже Сирпо, ле
жащую къ.ю . отъ Египта, съ двумя государ
ствами, Ну6ieio и Абиссишею. Это была страна 
гористая и хорошо орошаемая (Ис. XYIII, 2,
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Соф. Ill, 10). Северная часть ея называ
лась Евреями Савеею (Ис. XLIII, 3) по имени 
старшаго сына Хуша Севы или Савея (Быт. 
X, 7), а Римлянами Мероэ. Обитатели Eoionin, 
какъ видно изъ кн.пр. Исаш (XLV, 14), были 
люди рослые, и это подтверждается свиде- 
тельствомъ известнаго Греческаго историка, 
Геродота, который говоритъ, что они самые 
рослые изъ всехъ людей. Еешпская царица 
Кандайя (общШ титутъ царей и царицъ этой 
страны) царствовала въ Савее. Хранитель 
всехъ ея сокровищъ, мужъ Еешплянинъ, пр!ялъ 
крещеше отъ Филиппа (Деян. VIII, 27— 39). 
Существуетъ переводъ Свящ. Писашя на Eeion- 
скШ языкъ. Ее1опская Церковь, насажденная 
въ IV веке Фрумешиемъ, не смотря на рас
пространившаяся здесь впослФдствш ереси Apia, 
моноеезитовъ, якобитовъ, доселе сохрани етъ 
следы Православнаго Греческаго исповедашя.

Еома. См. II Ездры IX, 35. Бъ I кн. Ездры 
(X, 43) стоитъ: Лево.

Евнш (даръ БожШ) (I Пар. VI, 41 )—левитъ 
изъ рода Гирсона.

Еоеей (быть можетъ, сунцй, живущШ) (И 
Цар. XV, 19 и др.)— одинъ изъ военачальни- 
ковъ Давида, богобоязненный Филистимлянинъ, 
родомъ изъ Гееа. Онъ былъ однимъ изъ 600 
мужей, послФдовавшихъ заДавидомъ изъ Гееа 
и раздФлявшихъ его судьбу въ пустыне (I Цар. 
XXVII, 2 и др.). Во время возмущешя Авес
салома онъ послФдовалъ за Давидомъ. Тотъ 
просилъ его возвратиться къ своему госпе- 
дину, разумея или Авессалома, или, вернее, 
Ахитофела, но Ееоей решительно отказался 
отъ этого и получилъ позволеше следовать 
за Дав ид омъ и его людьми. Накануне реши
тельной битвы между Давидомъ и Авессало- 
момъ онъ былъ назначенъ вместе съ 1оавомъ 
и Авессою главнымъ начальникомъ надъ третьего 
частно войскъ Давида. Затемъ о дальнейшей 
судьбе его въ Свящ. Писанш более ничего 
не говорится (И Цар. XVIII, 2, 5 и др.).
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Жаба (Исх. T ill, 2 )—хорошо известное зем- щееся червями, насекомыми и т. п. Жабы 
новодное некрасивое животное, изъ рода без- были посланы на Египетъ въ наказаше Фара-

Жабы, во время второй Египетской казни.
хвостыхъ лягушекъ, вообще встречаемое на ону за его ожесточение и упорство отпустить 
берегахъ озеръ, прудовъ и болотъ, и питаю- Израильтянъ въ землю Обетованную. Казнь
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эта была очень тяжелая, такъ какъ жабы 
появились въ такомъ количестве, что оне на
полняли собою дома, спальни, постели, печи 
и квашни Египтянъ. Издыхая при этомъ гро
мадными массами, оне, конечно, отравляли 
воздухъ зловошемъ и заражали оный. Должно 
еще заметить, что этою казнйо было наказа- 
но cyeB'fcpie Египтянъ. Жаба почиталась у 
нихъ священнымъ животнымъ и въ ихъ священ- 
ныхъ изображешяхъ она часто представлялась 
сидящею на водяной лилш, или лотусе. Та-

тыхъ на поле, после уборки предоставлялось 
беднымъ и делалось ихъ собственное™. Се- 
зонъ жатвы, несомненно, считался очень труд- 
нымъ, но въ тоже время и самымъ веселымъ 
среди полевыхъ занятШ. Иосему-то выражеше:
какъ веселятся во время оюатвы (Ис. IX, 3)
обратилось даже въ поговорку. Пшеница со
биралась въ житницу, а плевелы, собраниыя 
въ связки, сожигались (Мо. ХШ, 30). Обык 
новенною пищею для жнецовъ, по крайней 
мгЬре во времена Руои, служили только хлТ>бъ

Жатва у Евреевъ
кимъ образомъ ихъ священное животное еде- I 
лалось оруд1емъ Божескаго наказашя.

Жатва (Быт. YIII, 22). Жатва въ Палести
не обыкновенно начинается около начала апре
ля и оканчивается въ ш н е, но въ некото- 
рыхъ частяхъ нагорной страны и позднее. 
Жатва ячменя предшествовала жатве пшени
цы. Для срезывашя колосьевъ обыкновенно 
употреблялся серпъ, какъ и у насъ, а молоть
ба и просеяше хлеба производились часто 
подъ открытьшъ небомъ. Сбираше отдельныхъ 
колосьевъ, даже отдельныхъ сноповъ забы-

во времена Руеи.
и поджаренные колосья; питьемъ же—уксусъ 
(видъ кислаго, слабаго вина), отличавшШсн 
вероятно прохлаждающимъ свойствомъ, осо
бенно пр!ятнымъ въ странахъ жаркаго кли
мата (Pye. II, 14). Обычнымъ приветшйемъ 
между жнецами и проходящими мимо, какъ 
видно изъ кн. Руеь (II, 4), было следующее: 
<исказалъ (Воозъ) жнецамъ: Господь съ вами! 
И  они сказали ему: да благословить тебя 
Господь» /

Жезлъ. См. Скипетръ.
Железо (Быт. IY, 22, Прит. XXYII, 17).
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Употреблете означеннаго, хорошо изв*стнаго 
и необходимая въ общежитш металла ведетъ 
свое начало съ глубочайшей древности. «Цилла 
также родила Тувалкаииа , говорится уже въ 
начал* кн. Б ь т я , который быль ковачемъ 
всгъхъ орудт изъ мгьди и оюелуьза» (Быт. IY, 
22). Огъ ц. Васансшй им*лъ у себя во двор
ца одръ жемъзный (Втор. Ш, 11). Хананеи 
им*ли въ своемъ войск* колесницы желгьз- 
ньгя (Нав. XYII, 16). К ром* того жел*зо 
употреблялось для д*лашя топоровъ (IY Цар. 
VI, 5, 6), для приготовлешя военныхъ ору- 
дШ (I Цар. XYII, 7), для д*лашя оковъ (Нс 
CIY, 18), темничныхъ дверей (Д*яи. XII, 10) 
и др. Подъ сгъвернымъ жемъзомъ (Iep. XY, 
12), в*роятно, разум*ется родъ жел*зной ру
ды, замечательной своею твердостш, находи
мой въ стран* граничащей съ Евксинскимъ 
Понтомъ, и, несомн*нно, на с. отъ 1удеи. Изъ 
контекста естественно предположить, что нодъ
выражетемъ: земля, камни , въ которой же- 
жзо (Втор. YIII, 9), разум*ется обшие въ 
означенной земл* жел*за. Жел*зо въ Св. Пи- 
саши часто им*етъ иносказательное значеше. 
Оно служитъ образомъ то силы (1ов. XLI,
19), то печали и горести (Пс. CYI, 10), то 
ожесточешя и упорства (Ис. XL Yin, 4). Вы- 
ражеше: оюелтная печь (III Цар. YIU, 51) 
есть выражете матафорическое, означающее 
тяжесть рабства, въ которомъ томились Ев
реи въ Египт*.

Жемчугъ (Притч. Yfll, 11, XXXI, 10, Мо- 
VIÎ  6, I Тим. И, 9) есть произведете мол- 
люсковъ или жемчужныхъ морскихъ раковинъ, 
добываемыхъ въ древности въ ИндШскомъ оке
ан*, Чермномъ мор* и особенно въ Персид- 
скомъ залив*. въ Свящ. Писаны царств1е 
Христово уподобляется драгоц*нной жемчужи- 
н*, которую покупаетъ купедъ, продавши 
все что им*лъ (Мо.. ХШ, 46). Славное со
стойте святыхъ на небесахъ также изобра
жается подъ видомъ 12-ти воротъ, составлен 
ныхъ- каждыя изъ одной драгоц*нной жемчу
жины (Откр. XXI, 21). Господь 1исусъ Хри- 
стосъ запрещаетъ Своимъ ученикамъ бросать 
оюемчугъ предъ свиньями, т. е. вступать въ 
претя о священныхъ Еваогельскихъ истинахъ 
съ людьми упорными, нев*рующими и бого
хульными. Драгоц*нн*йпий жемчугъ съ неза- 
памятныхъ временъ обыкновенно добывали и 
досел* добываютъ въ Нерсидскомъ залив* и 
имъ еще съ глубокой древности, какъ и те
перь, особенно любили украшать себя восточ
ные правители и государи, равно какъ и жен
щины (I Тим. II, 9, Откр. XYH1,, 16).

%

Скромный блескъ жемчуга и простая красота 
его, повидимому, нравились жителямъ Востока 
гораздо бол*е, ч*мъ осл*плягопдй блескъ ал- 
мазовъ, брилл1антовъ и другихъ драгоц*нныхъ 
камней.

Жерновъ. См. Мельница.
Жертвенникъ, Алтарь (Быт. YIH, 20)— строе- 

ше, исключительно предназначенное для при- 
несешя Богу жертвъ. Хотя жертвоприношешя 
существовали и до потопа, но слово жерт
венникъ въ 1-й разъ употреблено въ Библш 
по выход* Ноя изъ ковчега. Сооружение жерт- 
венниковъ въ связи съ призывашемъ имени 
Бож1я часто встр*чается во времена Церкви 
Патр1архальной на м*стахъ БогоявленШ (Быт. 
XII, 7, ХШ, 18, XXYI, 28 и др.). Жертвен
ники им*ли различную форму и въ первое 
время устроились очень просто и несложно. 
По всей в*роятности, они состояли въ то вре
мя изъ квадратной кучи камней или изъ про
стой земляной насыпи. Жертвенникъ, на ко
торомъ 1аковъ принесъ Богу жертву въ Ве- 
еил*, возливши на оный елей, былъ простой 
камень, служивший ему изголовьемъ во время 
ночи (Быт. XXYIII, 18). Жертвенникъ, устро
енный Моисеемъ по повел*шю Божш, былъ 
сд*ланъ просто изъ земли. Если его д*лалп 
изъ камней, то не изъ тесаныссъ. Ибо какъ 
скоро наложишь на нихъ тесло твое, сказалъ 
Богъ Моисею, то осквернишь ихъ (Исх. XX, 
25). Ступеней при жертвенник* не полагалось 
и подъемъ къ нему производился по наклон
ной плоскости, зам*нявшей л*стницу (ст. 26). 
Жертвенники им*ли обыкновенно такъ назы
ваемые рот  (Исх. XXYII, 2), къ которьшъ 
обыкновенно привязывалась жертва (Пс. CXYH,
27). Жертвенники сооружались въ воспоми- 
н ате  наибол*е зам*чательныхъ событШ, какъ 
напр. поражетя Амаликитянъ (Исх. XYII, 15). 
Для принесешя жертвы языческимъ лжебогамъ 
жертвенники часто устроялись въ рощахъ и 
на высотахъ, въ которыхъ въ различный-вре
мена происходили гнусныя сцены разврата и 
идолопоклонства. По повел*нш Божш Моисей 
устроилъ два жертвенника, одинъ для всесож- 
жешй, другой для еим1ама.

I) Жертвенникъ всесожженш (у прор. Мала- 
хш: трапеза Господня) въ различный вре
мена устроялся неодинаково.

а) Въ скити жертвенникъ (I, 12) былъ 
небольшой величины и переносился съ м*- 
ста на м*сто. Квадратный по виду, сд*лан- 
ный изъ дерева ситтимъ и обитый м*дыо, 
онъ им*лъ съ каждой стороны по 5 локтей, 
и въ вышину три локтя и совершенно пу
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стую внутренность. На четырехъ углахъ жерт
венника находились такъ называемые р о ш , 
также сделанные изъ дерева ситтимъ и обло
женные медью; къ нимъ обыкновенно привя
зывались жертвенный животныя предъ жертво- 
приношешемъ, какъ уже было сказано выше. 
При посвящеши священниковъ (Исх. XXIX,

для перенееешя жертвенника съ одного места 
на другое. Жертвенникъ всесожжешй стоялъ 
у входа въ скинно (Исх. XL, 29). Съ север
ной стороны жертвенника вънедальнемъ раз- 
стоянш отъ него стояла медная умывальница. 
При жертвеннике во время жертвоприношснт 
употреблялись горшки, для всыпашя въ оные

Ж е р т в е н н и к ъ
12), равньшъ образомъ при принесеши жерт
вы за грехъ (Лев. IY, 7 и др.), роги жерт
венника окроплялись кров1ю жертвъ. На че
тырехъ углахъ решетки находились четыре 
медныхъ кольца, въ которыя вдевались ше
сты, сделанные также изъ дерева ситтимъ,

в с е с о ж № е н i й.
пепла и варешя мяса, лопатки , чаши для со- 
бирашя крови и кроплешя ею жертвенника, 
виш и  для вынимашя мяса изъ горшковъ, 
уюлъницы для собиратя углей съ жертвенни
ка или для сожжешя оим1ама (I Цар. II, 13, 
14, Исх. XXVII, 3, Лев. XYI, 12, Числ. XYI,
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6, 7). B et эти сосуды были сделаны изъ ме- 
ди. Священный огонь, обычно горевннй на оз- 
наченномъ жертвеннике, постоянно поддержи
вался (Лев. YI, 12, 13). Чудесно возженный 
онъ былъ поддерживаемъ самымъ тщательиымъ 
образомъ. Такъ какъ на жертвенник* посто
янно приносились жертвы, то на немъ всегда 
проливалась свежая кровь и дымъ жертвъ все- 
сожжешя непрестанно восходилъ къ небу.

б) Въ храмы Соломоновомъ жертвениикъ 
былъ большей величины, ч*мъ въ Скинш, 
именно: въ длину и ширину онъ им*лъ 20 
локтей, а въ высоту 10 локтей (II Пар. IY, 1). 
Имея, какъ и первый, наружную форму квад
рата, онъ отличался отъ него т*мъ, что былъ 
сделанъ весь изъ меди, не им*лъ решетки и 
вместо непрерывной наклонной плоскости, 
служившей входомъ къ жертвеннику въ Ски-

ДрввЫе языческ!е жертвенники.
нш, им*лъ всходъ съ тремя площадками. Царь 
Аса обновилъ этотъ жертвениикъ СИ Пар. XY,
8). По взятш 1ерусалима, жертвениикъ храма 
Соломонова вместе съ прочими предметами 
храма былъ разрушеиъ, и медь, повидимому, 
была вывезена въ Вавилоиъ, хотя объ этомъ 
положительно не говорится:

в) Жертвениикъ во второмъ (Зоровавеле- 
вомъ) храмы въ Библш не описывается. Изъ 
I Маккавейской книги видно только, что онъ 
былъ устроенъ изъ неотесаиныхъ камней
(IY, 47).

г) Жертвениикъ всесожжешй, устроенны й 
Иродомъ, по свидетельству 1осифа Флав1я, 
стоялъ въ средней части храма, былъ четыре- 
угольный, имелъ 15 локтей въ высоту и по 
50 локтей въ длину и ширину. Съ южной сто

роны къ нему вела слегка наклонная плос
кость. Такъ какъ онъ былъ устроенъ изъ не- 
тесаныхъ камней, то въ составъ его не вхо
дило никакого металла и даже железо никогда 
не касалось его.

II) Жертвениикъ кадильный, называемый так
же золомымъ въ оташ е отъ жертвенника все
сожжешй, носившаго назваше: мыдный (Исх. 
XXXYUI, 30). Назваше жертвенника принад- 
лежитъ этому жертвеннику не вполне, ибо на 
немъ не приносились жертвы; только однажды 
въ годъ, въ праздникъ Очищешя, первосвя- 
щенникъ окроплялъ роги его KpoBiio жертвы 
за трехъ (Исх. XXX, 10):

а) Въ Скити былъ сделанъ изъ дерева 
ситтимъ и обитъ золотомъ Имея четыреуголь- 
ную форму, при одномъ локте въ длину и ши
рину и двухъ локтяхъ въ высоту, онъ укра
шался на четырехъ своихъ углахъ рогообраз- 
ными продолжешями, подобно какъ и жертвен- 
никъ всесожжешй. Кроме того, онъ имелъ 
вершину или кровлю, на которую налагался 
ладонъ. Кругомъ жертвенника была бордюра 
или шнуръ. Четыре кольца внизу бордюры 
для шестовъ при переноск* жертвенника были 
сделаны изъ золота, а шесты, обложенные 
золотомъ,—изъ дерева ситтимъ. Этотъ жерт- 
венникъ стоялъ въ переднемъ отделенш Ски
ши или во Святомъ, предъ завесою, отделяв
шею Святое отъ святая святыхъ (Исх. XXX, 
6, XL, 5).

б) Въ Соломоновомъ храмы  кадильный жерт- 
венникъ вполне походилъ на предъидущШ (III, 
Цар. YII, 18), но былъ сделанъ изъ кедро- 
ваго дерева и обложенъ золотомъ. Жертвен- 
никъ, упоминаемый пр. Ucaieio (YI, 6), оче
видно, есть жертвениикъ кадильный, а не все
сожжешй. 0им1амъ на немъ, какъ видно изъ 
приведенного места, возжигался накаленными 
углями.

Что сделалось съ кадильнымъ жертвенни- 
комъ втораго 1ерусалимскаго храма, возста- 
новленнаго 1удою Маккавеемъ, неизвестно. 
Его не видно на тр1умфальной арке Тита въ 
ряду изображений воинской добычи, похищен
ной изъ храма. На кадильномъ жертвеннике 
каждое утро и каждый вечеръ воскурялся ен- 
м1амъ, такъ что это куреше было можно ска
зать непрерывнымъ (Исх. XXX, 8).

Во времена Ирода, по сказанш Флав1я, жерт- 
венникъ всесожжешй въ обновленномъ имъ хра
ме также состоялъ изъ пеотесанныхъ камней съ 
рогообразными продолжешями угловъ его, и на 
этомъ жертвенник* приносились жертвы всесож- 
жешяво время земной жизни Спасителя и апосто-
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ловъ, до самаго разрушения храма при Веспа- 
слане и Тите. Быдъ также и алтарь кадиль
ный, упоминаемый въ Новомъ Завете. Здесь 
кстати заметить, что жертвенникъ служилъ 
также убежищемъ спасешя для виновныхъ и 
преступныхъ лицъ, какъ изъ числа 1удеевъ, 
такъ и изъ числа прочихъ народовъ. Лица, 
подлежавшая смерти, бежали къ жертвеннику, 
хватались за роги онаго и такимъ образомъ 
спасали себе жизнь и свободу (Ш Цар. I, 50).

Жертвенникъ неведомому Богу (Деян. XVII,
22). Относительно означеннаго жертвенника 
существовало много объяснений. Ап. Иавелъ 
въ своей речи предъ Аоинскимъ ареопагомъ 
говоритъ, что онъ вид'Ьлъ такой жертвенникъ 
въ Аеинахъ съ надписью: Ayvo'cnrco @£со. 
Можно, полагать, что такихъ жертвенниковъ 
было нисколько, и вотъ начало происхож- 
дешя ихъ, по свидетельству Дюгена Лаер 
щя: въ своей б!ографш Елеменида онъ го
воритъ, что Аеиняне, пораженные моровою 
язвою, не зная какому божеству приписать 
это бедств1е, вывели за городъ двухъ овецъ: 
белую и черную, и въ техъ местахъ, где 
овцы ложились на землю, воздвигали жертвен
ники соответствующимъ божествамъ съ озна
ченною надписью. Впрочемъ очень возможно, 
что надписаше относилось и къ Богу Евреевъ, 
такъ какъ произносить имя Его было запре 
щено ностановлешями Еврейскаго законода
теля.

Въ Хрисшнской Церкви место ветхозавет- 
наго жертвенника заступаетъ А лт арь , соот- 
ветствуюпцй Святому Святыхъ Церкви ветхо
заветной, и среди алтаря возвышается св. 
престолъ. Это то священное место, на ко- 
торомъ приносится Господу единственная, но
возаветная, безкровная и таинственная жертва. 
Престолъ этотъ называется и жермвеннтомъ 
(Евр. XIII, 10) и алтаремъ (Апост. Прав. Ш 
и IV) и святою или таинственною духовною 
трапезою (I Кор. X, 21).

Жертвоприношешя у Евреевъ. Еще съ неза- 
памятныхъ временъ мы находимъ обычай при
носить жертвы господствующимъ почти у всехъ 
тогда известныхъ народовъ. Еще въ перво- 
бытныя времена человеческаго рода, мы ви* 
димъ изъ Свящ. Писашя, что сыновья нашихъ 
прародителей приносить Богу жертвы (мин- 
хагъ): Каинъ отъ плодовъ земли, которую онъ 
возделывалъ, а Авель отъ тука первенцевъ 
стадъ, кои онъ разводилъ (Быт. IV, 3). Патр. 
Ной после потопа въ благодарность Богу за свое 
спасете приносить жертву всесожжен!я отъ 
всякаго чистаго скота и отъ всякой чистой

птицы (Быт. VIH, 20). Точно также naxpi- 
архи сооружали жертвенники на местахъ Бого
явлений для нринесешя жертвъ и призывашя 
имени Бож1я (Быт. XII, 7, ХШ, 4, XXVI, 25 и 
др.). До временъ Моисея побуждешемъ и основ
ною мыслпо жертвы является не столько чувство 
виновности или греха, удаляющаго человека 
отъ Бога, сколько влечете любви и благодарно
сти къ Богу за полученный отъ Него благоде- 
яшя. Въ первый разъ съ грехозаглаждающинъ 
значетемъ жертвы мы встречаемся при при
несены всесожжешя 1овомъ за его детей (1ов.
I, 5) и за его трехъ друзей (XLII, 8), Такое 
же значеше жертвы встречаемъ въ словахъ 
Моисея Фараону о жертвахъ въ пустыне (Исх. 
X, 25). Вообще же ветхозаветный жертвы 
служили великимъ прообразомъ той высшей 
жертвы, которую некогда Сынъ БожШ имелъ 
принести на земле за грехи людей. За- 
конъ определялъ не только матер1алъ для 
жертвъ и обращеше съ ними, но и уставлялъ 
различные роды и виды жертвъ для различ
н ы й  отношешй Израильтянъ. Матер1аломъ 
для жертвъ служили частно животныя, частш 
произведешя царства растительнаго. Жертвен
ными животными обоихъ половъ были: рога
тый скотъ (быкъ, воль, теленокъ) и мелкШ 
скотъ (козы и овцы), причемъ между овцами 
особенно определенно указанъ агнецъ или овенъ 
(Диел. XV, 5, 6, XXVHI, И ) ;  затемъ птицы, 
именно горлицы и молодые голуби (Лев. 1 ,14). 
Относительно качествъ жертвенныхъ живот- 
ныхъ требовались: известный возрастъ (Лев. 
XXII, 27, 29) — изъ мелкаго скота онъ дол- 
женъ быть однолетнимъ (Исх. XII, 5), а изъ 
крупнаго трехлетнимъ; а въ особенности тре
бовалась телесная безпорочность: оне должен
ствовали быть безъ всякихъ недостатковъ и 
не могли быть жертвенными животными сле- 
пыя, изувеченныя, съ переломанными чле
нами, кастрированныя и т. п. (Лев. XXII, 
20— 24). Жертвы Богу изъ растительныхъ 
произведена состояли изъ хлеба, мяса, ладо- 
на, соли и вина. Первый приносился въ жер 
тву и колосьями (Лев. II, 14), высушенными 
на огне и растолченными, и пшеничною му
кою (Лев. II, 1), съ возлитымъ на нее елеемъ 
и положеинымъ ладаномъ, и преснымъ хлЬ- 
бомъ (Лев. И, 2 и д.) и пшеничною мукою, 
приготовленною въ горшке съ елеемъ (Лев.
II, 7). Каждая хлебная жертва должна была 
быть посыпана солью (Лев. II, 13, Мр. IX, 49) 
и не могла быть кислою: кислое тесто и медъ 
•не должны были воспламеняться на огне 1е- 
говы (Лев. II, И ) .  Наконецъ для жертвъ воз-
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лшнш употреблялось вино,по всей вероятно- 
сти темно-краснаго цвета. Съ жертвенньшъ 
жявотнымъ, предназначеннымъ для заклашя, 
поступали обыкновенно такимъ образомъ: его 
приводили предъ двери святилища, т. е. къ 
жертвеннику предъ Скишею, или храмомъ 
(Лев. I, 3, IV, 4), и приносящШ жертву клалъ 
свою руку на голову животнаго и закалывалъ 
его на северной стороне жертвенника (Лев. 
I, 4, 5— 11, Ш, 2, 8 и др.); затЪмъ священ- 
никъ собиралъ кровь въ сосудъ и кропилъ 
ею иногда бока жертвенника, иногда роги 
онаго, иногда роги кадильнаго алтаря и пр., 
остальная же кровь выливалась у поднож1я 
жертвенника всесожженШ (Исх. XXIX, 12, 
Лев. IV, 7, 18). Затемъ приносящШ жертву 
сдиралъ съ животнаго кожу и разсекалъ жерт
ву на части (Лев. I, 6, VIII, 20); разсеченныя 
части священникъ клалъ на жертвенникъ и 
сжигалъ или вей, или только тукъ (жирныя 
части). Въ последнемъ случай остальное мясо 
иногда сожигалось вне стана, иногда съеда
лось священниками, а частно и приносителемъ. 
При принесены въ жертву голубей, священ
никъ самъ свертывалъ имъ голову и кровь 
выцеживалъ на стену жертвенника, потомъ 
отдечялъ зобъ съ нечистотою и бросалъ въ 
пепельную кучу подле жертвенника, прелом- 
лялъ птицу въ крыльяхъ, не отделяя ихъ и на- 
конецъ сожигалъ на жертвеннике (Лев. 1 ,15 и 
след.). Съ растешями, если они приносились въ 
жертву всесожжешя, поступали такъ: свя
щенникъ бралъ часть принесенной муки съ 
елеемъ, часть колосьевъ и лепешекъ и сожи
галъ это на жертвеннике съ оим!амомъ. Ос
тальное доставалось священникамъ, но долж
но было съедаться не кислымъ, во дворе Ски
ны (Лев II, 2, Ш, 16, VI, 6, 11). Сожига- 
лась вся мука съ елеемъ только въ томъ слу
чае, если приносящШ жертву самъ былъ свя
щенникъ Если же растительный даръ принад- 
лежалъ къ жертвамъ мирнымъ или благодарешя 
и состоялъ изъ пресныхъ хдебовъ и др., то 
только одна лепешка изъ всего приношешя 
предлагалась какъ возношеше 1егове и пере
ходила къ священнику, кропившему кровью 
(Лев. VII, И ) ,  остальная же часть истребля
лась въ праздничное время приносителями.

Изъ жертвъ, приносимыхъ Богу Евреями, 
отметимъ следуюнця:

а) Жертва всесожжешя (Быт. VII, 20, 
XXII, 2, Исх. XXIX, 42 и др.). Это была 
жертва среди Евреевъ самая обыкновенная и 
всеобщая; О ней въ первый разъ упоминается 
въ Свящ, Писаны при жертвоприношеши Ноя,

по выходе изъ ковчега (Быт. VIH, 20). Она 
состояла въ томъ, что сожигалось все жерт
венное животное со всеми его частями, за ис- 
ключешемъ кожи. Подробности принесешя 
жертвы, а также относительно животныхъ и 
качествъ ихъ означены выше. Она означала 
собою, что приносящШ ciio жертву приносить 
въ жертву все, всего себя, и душу и тело 
свое, и была преимущественнымъ прообразомъ 
жертвы Христовой. Такъ Мессы имелъ некогда 
принести Себя въ жертву за грехи людей для 
ихъ спасешя (Евр. IX. 9, 14 и др.).

б) Жертва гргьха. Принадлежа къ разряду 
жертвъ умилостивительныхъ, обе эти жертвы 
были тесно соединены между собою, хотя и 
составляли два отдельные вида жертвъ. Жерт
ва греха была различна по различно лица, за 
которое приносилась, и по степени греховности, 
которая имела быть очищена. Такъ напр. пред
писывался для жертвы телецъ— при посвяще
ны священниковъ и левитовъ (Исх. XXIX, 10, 
Числ. VIII, 7— 12), за первосвященника въ 
великШ день Очшценш (Лев. XVI, 36, XIV, 
18, 19), когда первосвященникъ согрешилъ 
къ соблазну народа (Лев. IV, 3— 12), или 
когда согрешило все общество (Лев. IV, 13, 
21); козелъ— въ новомесяч!я и годовые празд
ники за грехи народа (Числ. XXVIH, 22, 30), 
при освящены Скины и храма (Числ. VII, 
16, 22, I Езд. VI, 17); коза или агница— за 
прегрешешя кого либо изъ народа, за прегре- 
шеше по ошибке (Лев. IV, 27, 28, 32); одно-
лгьттй аънецъ и овца однолиътняя— при раз
решены обета назореевъ (Числ. VI, 14, 16, 
19) и при очшцешя прокаженнаго (Лев. XIV,
10, 19); горлица или молодой голубь — при
очищены родильницы (Лев. XII, 6), жены 
страдавшей долгое время кровотечешемъ (Лев. 
XV, 29 и др.), и въ заменъ агнца для бед- 
наго при обыкновенныхъ грехахъ (Лев. V, 7); 
пшеничная мука — десятая часть ефы безъ 
елея и ладона,при обыкновенномъ грехе, для 
совершенно беднаго, который не могъ при
нести въ жертву даже и голубя.

Что касается самаго приношешя жертвы, 
то после умерщвлешя животнаго и возложе- 
шя на него руки при жертве тельца за пер
восвященника или за все общество, семь разъ 
кропилось кровш жертвы въ святилище предъ 
1еговою противъ внутренней завесы, затемъ 
помазывались роги кадильнаго жертвенника, 
а оставшаяся кровь выливалась у подножья 
жертвенника всесожженШ (Лев. IV, 25— 30 и 
след.). После окроплены кровш во всехъ 
жертвахъ за трехъ (исключая голубей) тукъ
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или жиръ и проч1я тучныя части отделялись 
отъ мяса и сожигались на жертвеннике (Лев. 
IY, 8, 10, 19, 2-9 и дрО- Проч1я части 
жертвеннаго мяса, въ техъ случаяхъ, когда 
кровь вносилась во Святилище и Св. Свя- 
тыхъ, вместе съ кожею, головою, ногами, 
внутренностями и нечистотою сожигались вне 
стана или города на чистомъ месте, где выб
расывался жертвенный пепелъ (Лев. IY, 20, 
21). При прочихъ же жертвахъ за трехъ, где 
кровь оставалась во дворе храма, мясо долж
но было съедаться священниками на святомъ 
месте, во дворе Скиши. Сосуды, въ которыхъ 
оно варилось, должно было разбить, если они 
были глиняные, а если медные, то покрайней 
мере вычистить пескомъ и вымыть, одежду, 
на которую случайно попадала кровь жертвы, 
нужно было вымыть въ святомъ месте (Лев. 
YI, 26— 29). Съ жертвенными голубями посту
пали способомъ, указаннымъ нами на предъ- 
идущей странице. Наконецъ изъ муки прине
сенной въ жертву за трехъ, вместо птицы, 
священникъ бралъ полную горсть и сожигалъ 
ее на жертвеннике (Лев. Y, 12), остальное 
же принадлежало ему, какъ приношеше хлеб
ное (Лев. Y, 11— 19).

в) Жертва вины была назначена только для 
частныхъ лицъ и притомъ за татя  престу- 
плешя, которыя хотя не были достойны смерти, 
требовали однако удовлетворительнаго наказа
ния. Она состояла изъ овна, большею частно 
по оценке священника (Лев. Y, lft и др.), 
или овцы, или козы, или ягненка (Лев. Y, 
1—19. Числ. YI, 12). По закланш животнаго 
на северной стороне жертвенника, кровь его 
кропилась на жертвенникъ со всехъ сторонъ, 
тукъ сожигался на жертвеннике, какъ и при 
жертве за трехъ, а мясо съедалось священ
никами въ святомъ месте (Лев. YII, 1— 7 
и др.).

г) Жертва спасенья или мира (Лев. Ill, 1 )— 
тройная: жертва хвалы или благодарствен
ная (Лев. YII, 12), жертва *обгьта и на
конецъ жертва вольная (Лев. YII, 16). Для 
этой жертвы можно было употреблять всяшй 
рогатый скотъ безпорочный, крупный и мел- 
т й  и обоего пола (Лев. Ill, 16, IX, 4). Въ 
мирныхъ жертвахъ голуби нигде не упомина
ются. Обрядовыя действ1я надъ этою жертвою 
до кроплешя кровно сходны съ действ1ями 
жертвы всесожжешя (Лев. III, 2, YIII, 13). 
Затемъ изъ жертвеннаго животнаго отделя
лись жирныя внутренности, теже что и при 
жертве за трехъ, и сожигались на жертвен
нике, положенныйповерхъ всесожжешя (Лев.

III, 3 - 5 ,  9 —11, 14 - 1 6 ,  IX, 18). Далее 
отделялись грудь и правое плечо; последнее 
оставлялось служащему священнику, а первая 
приносилась 1егове черезъ обрядъ потрясены 
(см. Возношеше и потрясете предъ Госпо* 
домъ). Остальныя части животнаго отдавались 
принесшему жертву, и изъ нихъ устроился 
жертвенный пиръ, въ которомъ могли прини
мать учаш е все члены ихъ семействъ, по 
предварительиомъ левитскомъ очищенш (Лев. 
YII, 15— 18, 22— 30). Мясо жертвы хвалы 
или благодарешя должно было снедать въ са
мый день жертвоприношешя (Лев. YII, 15 —18, 
XXII, 30). При жертве же обета и вольной 
жертве, оставшееся отъ перваго дня должно 
было съедать утромъ следующаго дня. а не 
съеденное въ означенные сроки, должно было 
сожигать, но не на жертвеннике (Лев. VII, 
16 —18). Подъ угрозою истреблешя запреща
лось есть мясо мирной жертвы лицамъ, нахо
дящимся въ нечистоте или осквернившимся 
какою либо нечистотою (Лев. YII, 20, 21). 
Въ мирныхъ жертвахъ вместе съ преснымъ 
хлебомъ и лепешками съ елеемъ можно было 
приносить въ жертву и квасный хлебъ (Лев. 
YII. 12, 13).

д) Жертва безкровная, даръ без к ровный. 
Веществомъ для оныхъ служили хлебныя зерна 
или колосья, мука съ елеемъ и ладаномъ, 
хлебный печенья съ елеемъ въ разныхъ ви- 
дахъ, ладанъ и вино. Иногда вещества эти 
присоединялись къ другимъ приношешямъ и 
жертвамъ, а иногда приносились и отдельно. 
Они частно принадлежали алтарю, а частно 
священникамъ и левитамъ. Ко всемъ подоб- 
иымъ приношешямъ всегда присоединялась соль, 
но кислый хлебъ и ничто квасное никогда не 
сожигалось на жертвеннике, а медъ вовсе 
былъ исключенъ изъ числа приношенШ (Лев.
II, 2, VI, 14—16, Числ. XXVIII, 5).

е) Жертва очищетя. См. День очищежя.
ж) Жертва ревноватя. См. Ревноваше
з) Жертва возлгятя. См. Возл»яже жерт

венное.
Живопись и рисоваше у Израильтянъ. Объ 

озиаченныхъ искусствахъ среди Евреевъ во
обще мало говорится въ Священиомъ Писаши. 
Up. 1ерем1я напр. упоминаетъ о крашенш крас
ною краскою дворцовыхъ стеиъ (XXII, 14). 
Впрочемъ между Евреями были художники, 
умевние изображать на коврахъ различный 
фигуры. Такъ на нокровахъ и завесе Скиши 
ими изображены были херувимы искусною ра
ботою (Исх. XXYI, 1— 31 и др.). 0 действи- 
толыюмъ украшенш стенъ резными и живо-
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писиыми изображениями упоминается только 
у пр. Лезекшля (XXIII, 14, 15). Но может-ъ 
быть эти художественный произведешя были 
не туземный и 1удеи видели ихъ не у себя, 
а въ чужихъ краяхъ. Объ украшения домовъ 
разною работою и живописью упоминается во 
II Маккавейской книге (II, 30) и о расписа
ны различными красками изображешй божествъ 
языческихъ говорится въ кн. Премудрости 
Солом (XV, 4). Спаситель въ своей речи къ 
книжникамъ и фарисеямъ упоминаетъ о гро
бахъ окрашенныхъ (Me. XXIII, V7).

Животныя. Животныя Библ1и разделялись на 
четыре класса: на животныхъ, живущихъ на 
суше, четвероногихъ большихъ и малыхъ, 
(Лев. XI, 2), на рыбъ морскихъ (ст. 9, 10), 
птицъ небесныхъ (ст. 13) и пресмыкающихся 
(ст. 20, 29, 41). Въ этихъ классахъ разли
чались опять: чистыя,употреблявнпяся въпищу, 
и нечистыя, которыхъ употреблять въ пищу 
не дозволялось (Лев. XI, Втор. XIV) Разде
лена животныхъ на чистыхъ и нечистыхъ 
существовало еще до потопа. Въ кн. Б ь т я  
(VII, 2) мы читаемъ, что Богъ повелелъ Ною 
ввести въ ковчегъ по семи паръ изъ всякаго 
скота чистаго и по деть изъ скота нечистаго. 
Подробнее же о чистыхъ и нечистыхъ жи
вотныхъ говорится въ кн. Левитъ (гл. X). 
Изъ животныхъ живущихъ на суше (до 
машнихъ и полевыхъ) считались чистыми 
имеюнця раздвоенный копыта и жуюящя жвачку, 
какъ-то: быки, коровы, овцы, козы; нечи
стыми же—все остальныя, не имеюнця этихъ 
признаковъиликотораго либо изънихъ,какъ-то: 
ослы, верблюды и др. Изъ полевыхъ живот
ныхъ употреблялись въ пищу и считались чи
стыми: олени, серны, буйволъ, лань и др. 
(Вт. XIV, 5), нечистыми-же: заяцъ, тушкан- 
чикъ, ежъ, свинья и все хищныя животныя. 
Изъ животныхъ въ водахъ живущихъ счита
лись чистыми и годными для употреблешя въ 
пищу все имеюнця плавательный перья и 
чешую; впрочемъ въ Свящ. Писанш нетъ 
назвашй для определениыхъ видовъ рыбъ. Изъ 
птицъ нечистыми считались птицы хищныя, 
какъ-то: вороны, орлы, коршуны, соколы, 
ястребы, аисты и др. (Лев XI, 13— 19, Втор. 
XIV, 12— 18). Изъживотныхъ пресмыкающихся 
дозволены были въ пищу только те, у кото
рыхъ голени выше ногъ, чтобы скакать, 
какъ-то: саранча въ четырехъ ея видахъ: — 
соламъ, харголъ, хаьабъ съ ихъ породами 
(Лев. XI, 21, 22), нечистыми-же признава
лись: кротъ, мышь, крокодилъ, ящерица,анака, 
хамелеонъ и др. (ст. 29, 30).

Жизнь вечная. См. вечность.
Жилища. См. Домы.
Жребш. Обычай реш ать. спорный и сомни- 

тельныя дела жреб!емъ упоминается уже съ 
глубокой древности и былъ почти въ общемъ 
употребления. 1удеи смотрели на это какъ 
на непосредственное обращеше за решешемъ 
къ Всемогущему (Притч. XVI, 33), и потому 
прибегали къ оному только въ важныхъ и 
крайнихъ случаяхъ. Жреб1емъ решалось напр. 
который изъ двухъ козловъ въ день Очияцешя 
долженъ быть принесенъ въ жертву и кото
рый долженъ быть изгнанъ какъ козелъ отпу- 
щешя въ пустыню (Лев. XVI, 8). Страна 
Хананейская была разделена между 12-ю ко
ленами и жреб!емъ решено было, кому какой 
участокъ долженъ былъ принадлежать (Числ.

Ж у р а в л ь

XXVI, 55 и др.). Равно какъ жреб!емъ были 
назначены города для священниковъ и леви- 
товъ (Нав. XXI, 3, 4 и др.). Имъ же откры
вались различный виновный лица, какъ напр. 
Аханъ, похититель заклятыхъ вещей при за- 
воеванш г. Гая (Нав. VII, 14, I Цар. XIV, 
42, 1оны I, 7). По жребию распределены были 
при Давиде чреды сдужешя священниковъ и 
левитовъ (I Пар. XXIV, 5, XXV, 8), а также 
и певцовъ. Жреб1емъ указанъ былъ Израилю 
первый царь его Саудъ (I Цар. X, 19, 20, 21). 
Онъ решалъ также спорныя дела. Въ полу 
(или сосудъ) бросается жрсбей, но все ргъ- 
шете его— отъ Господа. Жеребей прекращаешь 
споры и ргыааетъ между сильными (Прит.
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XYI, 33, XYIII, 19). Изъ последней цитаты 
кн. Притчей, невидимому явствуетъ, что жре- 
6Ш употреблялся въ судебныхъ мЪстахъ во 
времена Соломона, хотя вероятно только по 
взаимному согласно спорящихъ сторонъ. Ап. 
М;атщй' былъ избранъ на м'Ьсто отпавшаго 
1уды жреб1емъ (ДЬян. 1 ,1 5 — 26). Аманъ на- 
значилъ день для истреблетя 1удеевъ также 
жреб1емъ (Есе. III, 7). Распявшге же Го
спода, пов^ствуетъ св. ев. Матеей, дгълили 
одежды Е ю , бросая жребш (XXYII, 35). 
Какъ бросались или вынимались жребш Свящ. 
Писаше умалчиваетъ. Соломонъ говорить о 
жребш, бросаемомъ въ полу (одежды), но слово 
въ полу можетъ означать также сосудъ или 
урну. Вероятно, въ какой либо сосудъ броса
лись игральный кости, за т1шъ его трясли и 
выкидывали ту или другую изъ нихъ.

Журавль ’(Iep. YIII, 7, Исаш XXXYIII, 1 4 ) -  
эта большая голенастая, болотная птица, изъ 
породы перелетныхъ, упоминается въ озна- 
ченныхъ двухъ цитатахъ вмгЬст£ съ аистомъ

и ласточкою — перелетными птицами. По за
кону Моисееву журавль или цапля считались 
птицами нечистыми (Лев. XI, 19, Втор. XIV,
18). Пр. Hcaia указываетъ въ означенномъ 
мЪсгЬ на хорошо известный каждому жалоб
ный крикъ журавля, курлыканье во время 
перелетовъ, которому и уподобляетъ стенанье 
царя Езекш во время его болезни. IepeMia же 
говорить объ ум£ и смышлености журавлей въ 
сл'Ьдующихъ словахъ:. «И  журавли наблюда- 
ютъ время, когда имъ прилетлъть^ а парод г, 
мой не знаешь опредгьлетя Господня». Жу
равли, такъ сказать, всесв'Ьтныя птицы; на
стоящее отечество ихъ — умеренный поясъ, 
но они часто перелетаютъ отсюда, изъ Африки 
въ Азно, и изъ одной части западной Азш въ 
другую. Питаются растешями, болотными тра
вами, зернами гороха, гречихи; но не пре- 
небрегаютъ также червями, жуками, лягуш
ками, мышами и змеями. Журавль при напа- 
денш на него обороняется ударами крыльевъ 
и сильныхъ ногъ, а также своимъ клювомъ.
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Зааванъ (ужасъ) (Быт. XXXVI,?27, I Пар. 
I, 42) — сынъ Ецера и внукъ Сеира, одинъ 
изъ вождей или стар'Ьйшинъ Хорреевъ въ зем- 
л& Едома.

Заббудъ (даръ) (I Ездр. УШ, 14) — сьшъ 
Бигвая, который вм'Ьстй съ своимъ братомъ, 
Уеаемъ, и семидесятью лидами мужескаго пола 
сопровождалъ первосвящ. Ездру изъ Вавилона 
въ 1ерусалимъ при Артаксеркс^. Во II кн. 
Ездры (УШ, 40) имя это изменено въ Ис- 
талкура,—чтеше очевидно поврежденное.

Забвай (бродяга, праздношатающШся)—имя 
двухъ мужей:

а) (I Ездр. X, 28) членъ семейства Бевая, 
отъ котораго вм'ЬсгЬ съ тремя его родствен
никами Ездра, по возвращенш изъ шгЬна, по- 
требовалъ, чтобы они развелись съ’ своими 
иноплеменными женами. Во II кн. Ездры вме
сто Забвай стоитъ 1озавадъ (IX, 29).

б) (Неем. Ш, 20) отецъ Варуха, помогав
ший Неемш въ возобновлен^ ст'Ьны Iepyca- 
лимской.

Завадей. См. II Езд. IX, 35. Сн. Завадъ (е).
Завад1я (даръ Господень) (Ш ар. XXVII, 7)— 

сынъ Асаила, брата 1оава, племяндикъ сего 
послйдняго.

Завадъ (Богъ далъ его,—даръ)—имя семи 
мужей:

а) (I Пар. XI, 41) сынъ Ахлая, изъ глав- 
ныхъ воиновъ Давида.

6j (I Пар. VII, 21) сынъ вахаоа изъ по- 
томковъ Ефрема, убитый BMtcrfc съ нисколь
кими потомками Ефрема, сына 1осифа, жите
лями Гееа за то, что они пошли захватить 
стада ихъ.

в) (И Пар. XXIV, 26) сынъ Шимеавы, 
Аммонитянки. Онъ вмйсгЬ съ 1егозавадомъ 
составилъ заговоръ на жизнь ц. 1удейскаго 
Ioaca и убилъ его въ постели, во время его 
болезни. Въ параллельномъ мЪсгЬ (IV Цар. 
XII, 21) онъ называется Тозакаромъ.

г) (I Ездры X, 27) членъ семейства Зае-
оу, имевший жену иноплеменную, на которой 
женился во время шгЬна и которую по требо- 
вашю Ездры долженъ былъ оставить. Во II 
кн. Езд. (IX, 28) стоитъ: Саватъ.

д) (I Ездры X, 33)—изъ сыновъ Хашума, 
им'ё в ш и х ъ  женъ иноплеменныхъ. Во II кп. 
Езд. (IX, 33) читается: Саванней.

е) (I Езд. X, 43) изъ сыновъ Нево, по
добно предыдущему, имЪвпий жену инопле
менницу, съ которой должно было развестись. 
Во II кн. Езд. (IX, 35) стоитъ: Завадей.

ж) (I Пар. И. 36) сынъ Наеана изъ по
томства 1архи, Египтянина, женатаго на до
чери Шешана, изъ коленаЛудина. .

Завдей. (См. II Езд. IX, 2 1 )—изъ священ- 
никовъ во дни Ездры. Въ I кн. Езд. (X, 20) 
стоитъ: Зевадгя.

Завдш (БожШ даръ)—имя четырехъ лицъ:
а) (Нав. VII, 1 , 17, 18)—прадЪдъ Ахана, 

похитителя заклятыхъ вещей при взятш го
рода Гая.

б) (I Пар. УШ, 19) членъ семейства Ши- 
мея, Вешамитянинъ, упоминаемый въ родо- 
словш означеннаго колена.

в) (I Пар. XXVII, 27) надзиратель Давида 
надъ запасами винавъ виноградникахъ, родомъ 
изъ Шефама. .

г) (Неем. XI, 17)— одинъ изъ сыновъ Аса-
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фа, называемый въ другихъ местахъ: Зихрш  
(I Пар. IX, 15) и Занхуръ (Неем. XII, 35).

Завдшлъ (даръ БожШ)—имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. XXVII, 2) отецъ 1ошовама, од

ного изъ военачальниковъ и управителей во 
дни ц. Давида.

б) (Неем. XI, 14) сынъГагедолима, которому 
былъ вв'Ьренъ надзоръ за численностно его 
собратШ, жившихъ въ 1ерусалиме после плена.

в) (I Мак XI, 17) Аравитянинъ, умертвив- 
шШ ц. Александра Балиса и приславший го
лову его Птоломею. Впрочемъ, по Дшдору, 
Балисъ былъ умерщвленъ двумя сопровождав* 
шими его лицами.

Заведен (I Мак. XII, 31)—Арабское племя, 
побежденное и ограбленное 1онаоаномъ во 
время обратнаго пути его къ Дамаску изъ не- 
удачнаго похода на Димитр1я. ФлавШ назы- 
ваетъ это племя Наватеями, но очевидно, оши
бочно fAntiq. ХШ, 5, § 10). Объ этомъ пле
мени ничего неизвестно положительно.

Завулонъ (Быт. XXX, 19, 20) (обиталище, 
жилище) — шестой и последтй сынъ 1акова 
отъ Лш, которая назвала его такъ при рож- 
денш, сказавши: теперь будешь жить у меня 
мужъ мой. Онъ имелъ трехъ сыновей (Быт. 
XLYI, 14). Уделъ его потомковъ въ земле 
Обетованной былъ пророчески предсказанъ его 
отцомъ въ следующихъ словахъ: «Завулонъ
при берет морскомъ будешь жить, и у при
стани корабельной, и предгьлъ его до Сидона»
(Быт. ХЫ Х,13). Действительно, впоследствш 
часть берега принадлежала Завулону, и онъ 
владелъ гаванью. Пр. Моисей, при своемъ 
благословенш сыновъ Израилевыхъ, о Заву- 
лоне сказалъ. «Веселись, Завулонъ, въ путяхъ 
твоихъ, и Иесахаръ,въ шатрахъ твоихъ. Со- 
зываютъ они народъ на гору, тамъ закала- 
ютъ законный жертвы, ибо они питаются бо- 
гатствомъ моря и сокровищами, сокрытыми въ 
песке» (Втор. ХХХШ, 18— 19). Эти пророче
ства исполнились при 1исусе Навине. Заву
лонъ занялъ лучшую час%ь земли на с. Па
лестины (Нав. XIX, 10, 16).

Завулоново колено владело тою прекрасною 
частно земли Ханаанской, которая лежитъ ме
жду Галилейскимъ озеромъ (Me. IV, 13) и 
Средиземнымъ моремъ. Оно имело къ ю. ко
лено Иссахарово, а къ с. Асирово и Нефеа- 
лимово. Последнее колено вошло въ союзъ 
съ коленомъ Завулоновымъ и присоединилось 
къ войску Барака и Деворы противъ 1авина, 
ц. Асорскаго (Суд. V, 1, 8). Елонъ, суд!я 
Израильсшй, былъ изъ колена Завулонова (Суд. 
ХП, 11, 12) и погребенъ въ пределахъ его.

Для хришанина земля Завулонова всегда 
будетъ иметь свое особенно высокое зиачеше, 
какъ главное место земной деятельности Спа
сителя. Назаретъ, Кана, Тивер1ада, г. Оаворъ 
и друпя освященныя Его Божественными сто
пами места лежали въ области колена Заву
лонова. Колено Завулоново упоминается так
же въ видешяхъ пр. 1езек1иля (XLYHI, 26,
33) и въ Откров. св. Ioanna Богослова (Откр. 
VII, 8) Пр. Hcaia ясно предсказывалъ о зем
ле Завулоновой и Нефоалимовой, о Галилее 
языческой, что некогда народъ этихъ земель, 
ходящШ во тьме, увидитъ светъ великШ и 
светъ возшяетъ на живущихъ въ этихъ стра- 
иахъ (Ис. IX, 1, 2). Изъ I кн. Пар. (XII, 
33— 40) видно, что Завулоняне, искусные въ 
войне, не пренебрегали и мирными зашшями: 
на своихъ холмахъ покрытыхъ лесомъ и на 
плодоносныхъ равнинахъ своего удела они 
производили въ обилш хлебъ, муку, смоквы, 
виноградъ, вино, масло, водовъ и овецъ 
(ст. 40).

Завувъ (дарованный, подаренный) (Ш Цар 
IV, 5J— сынъ Наеана священника, друа царя 
Соломона, занимавш1й при дворе Соломона 
такое же видное место, какъ Хусш при Да
виде. Въ Сиршскомъ переводе Пешито и въ 
некоторыхъ Еврейскихъ манускриптахъ вме
сто Завувъ читается: Закхург.

Завеса, а) (масакъ) (Исх. XXVI, 36, 37, 
XXXIX, 38)—покрывало или занавесь при вхо
де въ Скинпо изъ разноцветной ткани, укра
шенная вышивною работою и утверждавшаяся 
па пяти акащевыхъ столбахъ. Другая завеса 
была повешена при входе во дворъ Скиши 
(Исх. XXVII, 16 и др.). Паконецъ завесою 
же называлось покрывало, закрывавшее входъ 
во Святая Святыхъ. Последняя завеса имела 
особое назваше: завгьса для преграды (Исх. 
XXXV, 12 и др.). йя-то завеса въ храме 
1ерусалимскомъ, когда Господь Спаситель ис- 
пустилъ духъ на крести, раздралась на двое 
сверху до низу (Me. XXVII, 51).

б) Завгьса (калаимъ) (Исх. XXVII, 9 и др.)— 
ткани, покрывавши стены во дворе Скиши, 
подобно обоямъ настоящего времени. One бы
ли вытканы изъ тонкой льняной матерш и по
крывали стены Скиши только до половины ихъ 
высоты (Исх. XXVII, 18).

Изящно вышитыя завесы доселе еще ве
шаются Арабами предъ дверьми ихъ палатокъ.

Заветъ Ветхш и новый— иначе сказать, древ* 
нШ союзъ Бога съ человеками и новый со
юзъ Бога съ человеками. ВетхШ Заветъ со- 
стоялъ въ томъ, что Богъ обещалъ людямъ
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Божественнаго Спасителя (первоевангел1е о 
семени жены въ раю прародителямъ) и черезъ 
постепенный откровешя, пророчества и про- 
образоватя, приготовлялъ ихъ къ принятии 
Его. Новый же Завить состоялъ въ томъ, что 
Богъ действительно даровалъ людямъ Боже- 
жественнаго Спасителя, Единороднаго Сына 
Своего, Господа 1исуса Христа. Выражешя: 
Новый Завптъ , кровь Нового Завгьта, Х о 
датай Нового Завгьта имеютъ высшее, глу
бочайшее, непреложное значеше для релипоз- 
ной жизни человечества. Теперь нетъ более 
никакого осуждешя темъ, которые во Христе 
живутъ не по плоти, но по духу (Римл. ПН, 1); 
теперь намъ поданы все Божественный силы, 
потребиыя для жизни и благочешя (II Петр. 
I, 3), теперь мы имеемъ жизнь во Христе 
(Рим. YHI, 15, 32).

Загадка (Суд. XIY, 12— 18) — древнейшШ 
примеръ загадки, въ общемъ значенш этого 
слова, мы видимъ въ загадке, предложенной 
во время пиршества своимъ гостямъ Самсо- 
номъ, именно въ следующихъ словахъ: из о 
ядущаьо вышло ядомое и изь сильного вышло 
сладкое (ст. 14), Въ Еврейскомъ языке слово 
загадка употребляется въ смысле притчи сравне
ны, аллегорш и иносказанш. Приточиаямудрость 
и пророчеств иносказатя большею частно вы
ражаются въ форме загадокъ (1езек. ХУН, 2— 10 
идр.). Загадки вообще пользовались большою 
популярностью между жителями Востока. Особен
но забавлялись ими, какъ это было у Евреевъ, 
Грековъ, Римлянъ, во время торжественныхъ 
обедовъ и ниршествъ. Изъ Ш кн. Царствъ 
(X, 1; мы знаемъ также, что царит  Сав- 
ская, услышавь о славгь Соломона, во имя 
Господа, пришла испытать ею загадками.

Загамъ (зловоше, дурной запахъ) (II Нар. 
XI, 19)—изъ сыиовъ Ровоама ц. 1удейскаго, 
отъ жены его Авихаилы, потомокъ внуки или 
правнуки Ел1ава, сына 1ессея.

Заза (обшпе) (I Пар. И, 33) — одипъ изъ 
сыновъ 1оиаеана, поименованный въ родослов- 
ныхъ спискахъ I кн. Парал. въ числе потом- 
ковъ 1ерахмыла, колена 1удииа.

Заккуръ и Закхуръ (воспоминаше !—имя ше
сти лицъ:

а) (Числ. ХШ, 5) отецъ Саммуя, предста
витель колена Рувимова при осмотре согля
датаями земли Обетованной.

б) (I Нар. XXIV, 27) изъ нотомства Ме- 
рари, сынъ 1оазш, левитъ.

в) (I Пар. XXY, 2, 10) одипъ изъ сыновъ 
Асафа. Онъ былъ избраиъ начальникомъ треть
ей чреды вевцовъ при служены въ храме.

по учрежденио Давида. Некоторые изъ его по- 
томковъ принимали участсе въ освящены сте
ны 1ерусалимской по возобновлены оной Не- 
eMieio (Неем. XII, 35).

г) (Неем. Ш, 2) сынъ 0Mpia, помогавшШ 
въ возстановлеши городской стены при воз
вращены изъ плена.

д) (Неем. X, 12) одинъ изъ левитовъ,при- 
ложившихъ печать къ обязательству не же
ниться на иноплеменницахъ.

е) (Неем. ХШ, 13) сынъ Матфашя, де- 
витъ, приставленный Нееанею для раздаятя 
браыямъ частей изъ приношещй.

Заклинатели. (Отъ греч. слова: е^орх.[£со, 
что въ буквальномъ смысле значитъ: изгоняю) 
(Деян. XIX, 13). Означенное слово употреб
лено относительно известнаго класса лицъ ме
жду 1удеями, которые выдавали себя за лю
дей, могущихъ изгонять злыхъ духовъ и по
велевать ими. Въ некоторыхъ случаяхъ, какъ 
кажется, они и действительно изгоняли бесовъ 
(Me. XII, 27). Господь 1исусъ Христосъ самъ 
далъ апостоламъ (Me. X, 8) и семидесяти уче- 
ннкамъ Своимъ (Лк. X, 17) власть изгонять 
бесовъ силою Св. Духа, но это преимущество 
не ограничивалось одними апостолами (Мр. 
XYI, 17). Истор1я показываетъ, что апостолы 
действительно изгоняли духовъ нечистыхъ, а 
равно какъ и веруюнце последующихъ вековъ 
изгоняли ихъ силою и действ1емъ молитвъ, 
именемъ Хрпстовымъ и возложетемъ на бесно- 
ватыхъ своихъ рукъ. Тертулл1анъ, а также и 
Оригенъ свидетельствуютъ, что и m p c K ie  люди 
изгоняютъ бесовъ молитвою и заклинашемъ. 
Но съ течешемъ времени образовался особен
ный чинъ заклинателей съ постоянною долж- 
иостпо заклинан!я, которое впрочемъ совер
шалось не надъ одними бесноватыми, но и 
вообще надъ лицами, обращающимися къ Церк
ви отъ язычества и надъ приготовляющимися 
къ таинству крещешя. Причемъ должность 
заклипан1я соединялась съ наставлешемъ огла- 
шаемыхъ въ вере. Ныне дело это по чино- 
положенно церковному совершается самими 
пресвитерами.

Заклятю. См. Анаеема уНав. гл. YI, YII).
Какъ видно изъ означенной цитаты, города 
разрушеннаго и преданнаго заклятью не 
должно было возстановлять; онъ долженъ былъ 
оставаться въ развалинахъ. Нримйръ сего пред- 
ставляетъ городъ 1ерихонъ при Incyce На-
Вин£

Законникъ (Me. XXII, 35, Лк. YII, 30). 
Законоучители (Лк. Y, 17) составляли классъ 
лицъ, посвятившихъ себя изучен!ю и истолко-
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ванш 1удейскаго закона. На нихъ же, пови- 
димому, лежала обязанность переписывать за- 
конъ и во многихъ случаяхъ решать вопро
сы, касанищеся закона, посему-то они называ
лись и книжниками (I Езд. VII, 6—11). Мнопе 
изъ законниковъ состояли членами Синедршна. 
Ихъ маяш е на народъ было очень велико, и 
они часто упоминаются подъ назвашемъ книж- 
никовъ вместе съ первосвященниками и ста
рейшинами народа 1удейскаго. Изъ сихъ 1удей- 
скихъ ученыхъ были люди, конечно, достой
ные всякаго уважешя, какъ напр. Ездра — 
книжникъ, Гамалшлъ— законоучитель или Ни- 
кодимъ—учитель Израилевъ, но большинство 
ихъ было привязано къ однимъ предашямъ, 
не понимало духа закона и ложно толковало 
его, были слепыми вождями народа, и потому- 
то Господь Спаситель такъ часто и такъ силь 
но обличалъ ихъ (Me. ХХШ)-

Закуръ (воспоминаше) (I Пар. IV, 26)—изъ 
семейства Мишмы, колена Симеонова.

Закхай (чистый) (I Езд. II, 9, Неем. VII, 
14) — предокъ многочисленной фамилш, име
нуемой сынами Закхая и въ числе 760 лицъ 
сопровождавшихъ Зоровавеля изъ страны плена 
въ 1ерусалимъ.

Закхей (тоже что Закхай —  чистый) — имя 
двухъ лицъ:

а) (И Мак. X, 19) одинъ изъ военачальни- 
ковъ 1уды Маккавея, о которомъ упоминается 
только въ означенной цитате.

б) (Лк. XIX, 5 —8, 11) богатый 1удей, жив- 
пнй въ 1ерихоне и бывший начальникомъ мы
тарей, т. е. сборщиковъ податей въ этомъ 
городе; онъ называетсягрышпшомъ, вероятно, 
потому что 1удеи смотрели не совсемъ бла- 
гощнятно на всехъ лицъ, занимавшихъ эту 
должность. Его любопытство и желаше видеть 
Христа были такъ сильны, что для сего, будучи 
малаго роста, онъ влезъ на смоковницу, которыя 
во время земной жизни Спасителя росли въ 
окрестностяхъ 1ерихона. Господь 1исусъ, какъ 
Сердцеведецъ, зная внутреншя движешя сер- 
децъчеловеческихъ,сказалъ ему: <Закхей,сой
ди скорые; ибо сегодня надобно М ны быть у 
тебя въ долт>. Закхей при сихъ словахъ Бо
жественная Учителя съ поспешностш слезъ 
съ дерева и повелъ къ себе небеснаго Гостя. 
При народномъ ропоте, что Господь пошелъ 
въ домъ человека грешника, Закхей, полный 
сердечной радости, какъ-бысъчувствомъсамо- 
обвинешя, воскликнулъ такъ: < Господ и ! поло
вину имытя моею я  отдамъ ниги/имъ, и если 
кого обидылъ, воздамъ вчетверо у (Лк. XIX, 8). 
<Ныть пришло спасенге дому сему, ответство-

валъ Спаситель на пламенный сердечный по- 
рывъ взысканнаго Его милосерд!емъ Закхея, 
пототому что и онъ съгнъ Авраама у (ст. 9). 
По преданно, Закхей былъ первымъ еписко- 
помъ церкви Кесарш Палестинской, (Пост. 
Ап. кн. VII, гл. 46). По мнешю раввини- 
стовъ, Евангельсшй Закхей былъ отцемъ 
знаменитаго раввина 1оханана-бенъ-Закхея, 
жившаго около того-же времени въ 1ерихоне. 
Истор1я о Закхее представляетъ намъ поучи
тельный примеръ безпредедьной любви Господа 
къ грешникамъ кто бы они ни были, лишь бы 
желали оставить свои грехи.

Залогъ (1езек. ХХХШ, 15) — все то, что 
дается въ обезпечеше услов1я или контракта. 
Въ 1удейскомъ законодательстве содержалось 
много мудрыхъ и полезныхъ указанШ относи
тельно выдачи и сроковъ залоговъ. Такъ 
напр. въ кн. Исходъ сказано: «если возьмешь 
въ залогъ одежду ближняго твоего, до захоою- 
детя солнца возврати ее?> (XXII, 26), такъ 
какъ верхняя одежда составляетъ обычный 
покрывъ у жителей Востока. «Если ты, гово
рится въ книге Второзакошя, ближнему тво
ему дашь что нибудъ взаймы , то не ходи 
къ нему въ домъ, чтобы взять у него залогъ 
(т. е. такой, какой тебе понравится); постой 
на улицы, а тотъ, которому ты далъ взаймы, 
вынесетъ тебы залогъ на улищ ъ  (XXIV, 10,
11). Вовсе не должно было брать въ залогъ 
верхняьо и ниоюняго жернова (мельничнаго), 
ибо таковый, поясняется далее, берешь въ 
залогъ душу (Втор. XXIV, 6). Всякое при- 
теснеше относительно залоговъ строго пори
цалось (1ов. XXII, 6, XXIV, 3, 7). 1удей 
вынужденный давать подъ денежную ссуду въ 
залогъ свои одежды и потомъ видевшШ, какъ 
на нихъ возлежатъ язычники при всякомъ оюерт- 
венпикы, крайне возмущался и оскорблялся 
этимъ зрелищемъ (Амосъ II, 8).

Замвщй и Зимри (достойный хвалы) — имя 
трехъ лицъ:

а) (Числ. XXV, 6 —15, I Мак. И, 26) сынъ 
Салу, начальникъ колена Симеонова во время 
странствовала Евреевъ по пустыне, котораго 
поразилъ Финеесъ,сынъ Елеазара, за его без- 
закоше съ одною Мад1анитянкою, пронзивши 
мечемъ обоихъ. Съ этимъ действ1емъ Финееса 
сравнивается действ1е Маттаеш, поразившаго 
при самомъ жертвеннике вероотступника 1удея, 
хотевшаго возложить еим!амъ въ честь боже
ства языческаго и посланника царскаго,кото
рый принуждалъ къ сему 1удеевъ. И то и 
другое действ1е действительно служатъ обра- 
зомъ истинной ревности по Боге противъ
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нечестш. Въ кн. Числъ въ приведенной ци
тате въ Русскомъ согласно съ Еврейскиму 
стоить: Зимри.

б) (I Пар. YIU, 36) сынъ 1оадды и пото- 
мокъ 1онаеана, сына Саулова. Въ следующей 
главе (ст. 42) вместо Тоадда стоить: 1аеръ.

в) (Ш Цар. XYI, 9 — 20, IV Цар. IX, 31) 
преемникъ ц. Израильскаго Илы, противъ ко- 
тораго составилъ заговоръ и умертвилъ его 
въ доме вельможи Арсы въ г. Оирце. За- 
темъ онъ истребилъ весь домъ Ваасы, изъ 
котораго происходилъ Ила. Впрочемъ царство- 
вате  его было очень кратковременно и про 
должалось только семь дней. Осажденный Амврь 
емъ въ Оирце, ЗамврШ въ отчаяши сжегъ j 
себя въ своемъ царскомъ дворца и погибъ | 
въ его развалинахъ. (См. Амвр1й).

Замзумимы (слово очень иеяснаго значешя; 
быть можетъ—люди предпринимаюгцге совгьтъ  ̂
и отсюда—шумяпце, бушу юнце) (Втор. II, 20). 
Народъ подъ означеннымъ назватемъ упоми
нается только въ указанной цитата. Повиди- 
мому, онъ былъ одно и то же что и Ре- 
фаимы ижилъ въ страна, занятой впоследствш 
Аммонитянами, которые и прозвали оный 
Замзумимами. Этотъ народъ смЪшиваютъ ! 
иногда съ Зузимами, (Быт. XIY, 5), но по
добное преролож ете,какъ кажется, неверно. 
Замзумимы были народъ сильный и многочис
ленный, занимавший, до времени ихъ истреб- 
лешя Аммонитянами, восточную часть страны 
отъ р. 1ордана и Мертваго моря.

Заиоеъ. (См. П Ездр-UX, 28)—Израильтя
нину женатый на иноплеменнице во дни 
Ездры. Въ I кн. Ездры (X, 27) читается: 
Завву.

Замри (См. II Ездры IX, 34)—также жена
тый на иноплеменнице. Въ I кн. Ездры (X, 
42) стоить* Лмаргя.

Заноахъ и Занаохъ (зловонный, быть мо
жетъ— болотистое место):

а) Въ I кн. Пар. (IY, 18) мы читаемъ въ 
числе потомковъ 1уды: 1екувшлъ, отецъ За- 
наоха. Безъ сомнетя, подъ Заиаохомъ здесь 
разумеется место, основанное или заселенное 
потомками 1екуошла.

б) (Нав. XY, 34) городъ въ низмевностяхъ 
колена 1удина. Объ немъ упоминаетъ и Нее- 
м!я (Ш, 13, XI, 30). Полагаютъ, что на месте 
его находится ныне Зануа , въ Вади-Исма- 
имь, въ Ю  англ, миляхъ на з. отъ Iepyсалима.

в) (Нав. XY, 56) также городъ въ колене 
1удиномъ, но въ нагорной стране онаго, на
ходившийся вероятно къ ю. отъ Хеврона.

Запястья или браслеты (Быт. XXIY, 30)— 
украшеше въ виде цепи или пряжки, носимое 
на руке, очень употребительное на Востоке, 
преимущественно между женщинами. Для вос- 
точныхъ принцессъ они служили знакомь цар- 
скаго достоинства, и вероятно точно такое 
же употреблеше имели они и во времена Да-

Египетсмя запястья съ надписями имени Немврода, царя
второй династии.

вида (II Цар. I, 10). Царское запястье со
стояло изъ более драгоценныхъ камней не
жели обыкновенное и носилось выше локтя, 
тогда какъ обыкновенное запястье надевалось 
на кисть руки (1езек. XYI, 11). Въ восточ- 
ныхъ странахъ запястья составляютъ одну 
изъ главныхъ и любимыхъ частей женскаго 
туалета, и въ настоящее время ихъ очень 
часто носятъ восточные государи, и индусшя 
женщины редко разстаются съ ними. Мате- 
р1алъ, изъ котораго они делаются, очень разно- 
образенъ: золото, драгоценные камни, слоно
вая кость, кораллы, перламутръ и даже стекло. 
При Персидскомъ дворе обычай носить запястья 
былъ общимъ, но ПерсидскШ шахъ обыкно
венно носилъ на правой и девой рукахъ два

Ассир1Йсшя Егмпетсшя запястья.

запястья, осыпанныя драгоценными камнями 
и громадной ценности. Запястье, или браслету 
носимый имъ на правой руке подъ назва
тем ъ вгьнецъ луны , вмещалъ въ себе между 
прочимъ одинъ брнш антъ весомъ въ 146 
карать; запястье же носимое на левой руке, 
подъ назватемъ море свгъта, было украшено
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между прочимъ безцЪннымъ алмазомъ. За
пястья бывали иногда значительная объема 
и ценности (Быт. XXIY, 22). Низний классъ 
женщинъ на Востоке носилъ запястья сделан
ный изъ простаго матер1ала и не столь ценныя.

Зара (солнце) — имя двухъ лицъ: а) (Быт. 
XXXYIU, 30, Me. I, 3) сынъ 1уды отъ 0а- 
мари, родоначальник поколешя Зарина. Зара 
упоминается и въ родословш Спасителя.

б) (Числ. XXYI, 13) изъ сыновъ Симеона, 
родоначальникъ поколешя Зарина, въ колене 
Симеоновомъ. Въ кн. Быт. (XLYI, 10) назы
вается именемъ Цохаръ.

Зарай (восходъ солнца) (И Пар. XIY, 9 )—  
ц. Еешпстй, вторгнувшШся въ 1удею въ цар- 
ствоваше Асы съ тысячью тысячъ воиновъ 
и тремя стами колесдицъ, но при помощи 
Бож1ей разбитый Асою при Мареше. Подъ 
именемъ Зарай обыкновенно разумеюсь Озор-

Древшя запястья.

хона, или Озоркона, ц. Египетскаго изъ 22-й 
динаоти БубастШской. Что Зарай былъ го- 
сударемъ Египта это доказывается составомъ 
его армш, состоявшей изъ Еемплянъ и Ли- 
в1янъ и имевшихъ множество военныхъ ко- 
лесницъ (И Пар. XYI, 9).

Заршя. (См. II Ездры YIU, 34) изъ Израиль- 
тянъ возвратившихся изъ Вавилона съ Езд- 
рою, сынъ Михаила. Въ I кн. Ездры (Yin. 8) 
стоитъ: Зевадш.

Заракимъ (И Ездры I, 38)— братъ 1оакима, 
ц. 1удейскаго, отведенный въ пленъ въ Еги- 
петъ царемъ Фараономъ Нехао. Въ параллель- 
ныхъ местахъ (II Пар. I, 4, и IY Цар. ХХШ, 
30— 34) читается: Тоахазъ, а у пр. Iep. (XXII, 
11)—  Саллумъ.

Заредъ (обшие ивъ, или роскошная зелень 
деревъ) (Числ. XXI, 12, Втор. И, 13, 14)— 
долина и ручей, б ер у щШ начало въ Аваримскихъ

горахъ и впадающШ въ Мертвое море къ ю. 
отъ Арнона, въ стране Моавитской, какъ 
думаютъ, настоящая долина Вади-эль-Ахзи. 
Въ ней, на берегахъ означенного потока, 
Израильтяне имели свой станъ на пути изъ 
Египта въ землю Обетованную, передъ кон- 
цомъ своего сорокалетняго странствовали 
въ пустыне Ручей течетъ въ очень глубо- 
комъ овраге и содержитъ горячи! источникъ, 
называемый Арабами «источникощ Соломона, 
сына Давидова».

Зарей— имя трехъ лицъ, изъ Израильтяиъ, 
во дни Ездры: a) Y, 8; б) YIII, 2; в) \Ш , 
31. Въ параллельныхъ местахъ читается: въ 
первой цитате — Серагй (I Ездры II, 2) и Аза- 
ргй  (Неем. Yil, 7); во второй— (I Ездры YII,
4) Захаргя , и въ третьей— (I Езд. YIU, 4) 
Зерахгя.

Заря— отражеше солнечныхъ лучей въ воз
духе предъ восходомъ и по заходе солнца 
(Быт. XXXII, 26). Явлеше зари утренней и 
вечерней, прекрасное всюду, на Востоке бы- 
ваетъ особенно величественно. О заре часто 
упоминается въ Свящ. Писаши, и особенно 
о заре утренней. « Отпусти меня> говорилъ 
тотъ, кто боролсяся всю ночь съ 1аковомъ, ибо 
взошла заря» (Быт. XXXII, 26). «Возьму ли 
крылья зари , восклицаетъ псалмоиевецъ, и 
переселюсь на край моря, и та иъ рука Твоя
поведешь меня» (Пс CXXXYBI, 9— 10). Упоми
нается заря въ разныхъ другихъ случаяхъ, 
наир. Быт. XIX, 1 5 ,1ова XXXYIU, 12, Пав. VI, 
15 и др. Съ зарею въ кн. Песнь Песней 
сравнивается возлюбленная невеста таинствея- 
наго Жениха: Кто это блистающая какъ 
заря? и пр. (YI, 10) восклицаетъ писатель 
свящ. книги. Съ нею сравнивается также ра
достное собьте истинного обращен!я къ Богу. 
Тогда откроется, какъ заря , евгьтъ Твой, 
говорить пр. Mcaia (LYIH, 8). Заре, разевету 
дня, утренней звезде уподобляется слово про
роческое въ сердцахъ верующихъ по отноше
нии къ свету Евангельскому (II Петр. I, 19) 
Въ кн 1ова (Ш, 9) заря называется—ресни
цами денницы.

Застежка. См Пряжка.
Затмеже солнечное. Въ Свящ. Писаши, осо

бенно въ киигахъ иророческихъг содержится 
много подробностей, имеющихъ непосредствен
ное отношеше къ этому грозно-величествен
ному явленно природы, хотя въ Библш самое 
слово ни разу не упоминается. «И  будешь въ 
тотъ день, говорить Господь Вогъ, такъ опи- 
сываютъ боговдохновенные мужи явлеи1е оол- 
нечнаго затмешя, произведу закатъ солнца въ
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полдень и  омрачу землю среди свгътлаго дня 
(Am. T ill, 9). Въ означенномъ месте, в е 
роятно, указывается на полное солнечное зат
м ете въ 7 8 4 г .д о Р .Х . 9 февраля, совпадав
шее со временемъ пророчествъ пр. Амоса, и быв
шее въ 1ерусалиме немного спустя после полуд
ня. Зайдешь солнце надъ пророками и потем- 
нчъетъ день надъ ними , говоритъ пр. Михей 
(П1, 6)> Здесь, по всей вероятности, разумеет
ся полное солнечное затмете въ 716 году до 
Р. X. 5 ионя, которое описываетъ и ДшнисШ 
ГаликариасскШ (II, 56). Солнце превратится 
въ тьму и луна въ кровь, прежде нежели на
ступить день Господень, великт и страшный,
пророчествуетъ пр. 1оиль (И, 31). Заметка у
пр. 1еремш: еще днемъ закатилось солнце
(XV, 9), очевидно, намекаетъ на солнечное 
затмете, столь хорошо известное изъ Геро
дота (I, 74, 103) и бывшее въ 610 г. до 
Р. X. 30 сентября. Тьма по всей землгь, про
должавшаяся отъ 6-го часа даже до 9-го, при 
распятш Спасителя, несомненно была чудес
ная и происходила отъ необычайнаго солнеч- 
наго затмешя, хотя въ означенное время и 
было полнолуше.

Заттуй (отрасль, ростокъ) (I Езд. II, 8, Неем. 
VII, 13) — лице, потомки котораго въ числе 
945 человекъ возвратились изъ Вавилона въ 
Герусалимъ при Зоровавеле. Въ кн. Неемш 
число возвратившихся показано менее почти 
на сто человекъ. Некоторые изъ фамилш Зат- 
туя, но приказашю Ездры, должны были рас
торгнуть браки съ иноплеменницами, заклю
ченные ими во время плена (I Ездры, X, 27).

3axapifl (воспомянутый Господомъ)—имя мно- 
гихъ лицъ, упоминаемыхъ въ Библш, а именно’

1) (I Пар. V, 7) одинъ изъ вождей ко
лена Рувимова, при отведеши его въ пленъ 
Оеглафелласаромъ, ц. АссирШскимъ.

2) (I Пар. IX, 21) сынъ Мешелемш. одинъ 
изъ привратниковъ у дверей Скиши собрашя, 
во времена Давида.

3) (I Пар. IX, 37) одинъ изъ сыновъ 1е- 
иляг  отца Гаваонитянъ, предка Саулова, изъ 
колена Вешаминова, жившаго въ Гаваоне.

4) 5.) (I Пар. XV, 20, 24, XV, 15) одинъ 
изъ левитовъ и одинъ изъ священниковъ иг- 
равшихъ на псалтиряхъ тонкимъ гласомъ. и 
трубахъ при торжестве перенесешя Ковчега 
Завета изъ дома-Аведдара.

6) (I Пар. XXIV, 25) левитъ, сынъ 
нии, изъ рода Озшла, сына Кааоы.

ш-

7) (I if?- »р- XXVI, И) левитъ, изъ рода
Мерари, сынъ Хосы.

1) (I Пар, XXVII, 21) отецъ Иддо, вождь

полуколена Манассшна, въ Галааде, во вре
мена Давида.

9) (II Пар. XVII, 7) изъ князей, постав- 
ленныхъ ц. 1осафатомъ для наставлешя наро
да въ законе Господнемъ.

10) (II Пар. XX, 14) отецъ 1озшла, ле
витъ изъ потомковъ Асафовыхъ.

И )  (II Пар. XXI, 2) одинъ изъ сыновъ 
1осафата ц. Гудейскаго.

12) (II Пар. XXIV, 20, 22) сынъ 1одая, 
священника въ царствовате Ioaca ц. 1удей- 
скаго. Вдохновенный духомъ Божшмъ, онъ 
выстунилъ на возвышеше предъ народомъ и 
грозно обличалъ царя и народъ за то, что 
они отступили отъ Господа И предались идо
лопоклонству. Такое смелое порицате навлекло 
на Захарш сильный гневъ Ioaca и его вель- 
можъ, и вотъ, по приказашю царя, которому 
отецъ Захарш, 1одай, оказалъ даже благодея- 
ше, доставивши престолъ, онъ былъ побитъ 
камнями во дворе дома Господня. Последними 
словами Захарш были следуюпця: да видитъ 
Господь и да взыщешь.

13) (II Пар. XXVI, 5) мужъ, жившШ въ 
царствовате Озш ц. 1удейскаго; въ кн. Парал. 
о немъ говорится, что онъ поучаль страху 
Божью, и очевидно пользовался особенною 
доверенностно царя, потому что (Мя, по сло- 
вамъ той же книги, во дни Захарш  прибгь■ 
галь кь Господу Богу.

14) (II Пар. XXIX, 1) отецъ Авш, жены 
нечестиваго Ахаза и матери благочестиваго 
царя Езекш.

15) (II Пар. XXIX, 13) изъ сыновъ Аса
фовыхъ, въ царствовате Езекш, помогавпий 
въ очищенш храма 1ерусалимскаго.

16) (II Пар. XXXIV, 12) одинъ изъ про- 
зорливцевъ во дни царя Iocin, надзиравшШ 
надъ работами по исправленш дома Бож1я.

17) (II Пар. XXXV, 8) одинъ изъ началь- 
ствующихъ въ доме Бож1емъ, распределявшихъ 
между священниками и народомъ все потребное 
для великой жертвы пасхальной во дни царя 
Iocin. Быть можетъ, онъ есть то самое лице, 
что обозначено нами подъ № 16-мъ.

18) (I Езд. VHI, 11) глава сыновъ Бевая, 
возвратившийся съ Ездрою изъ Вавилона съ 28 
лицами мужескаго пола.

19) (I Езд. VIH, 3) глава сыновъ Пароша, 
при возвращеши изъ плена.

20) (I Езд. VIH, 16) одинъ изъ главныхъ 
въ народе, съ которыми советовался Ездра 
близъ р. Агавы относительно возвращешя вто
рой части народа, священниковъ и пр. изъ 
страны плена.
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21) (I Ездры X, 26) изъ сыновъ Елама, 
отпустивший по приказанш Ездры свою жену 
иноплеменницу, по возвращети изъ плена.

22) (Неем. YIU, 4) одно изъ лицъ, сто- 
явшихъ по левую сторону Ездры, когда онъ 
объяснялъ народу законъ БожШ, и вероятно, 
тождественное съ лицемъ, упомянутымъ въ I 
кн Ездры (YHI, 16).

23^ (Неем. IX, 4) предокъ Аеаш, одинъ 
изъ сыновъ 1удиныхъ, жившШ по возвращети 
изъ плена въ 1ерусалиме.

24) (Неем. XI, 5) предокъ Маасш, также 
подобно предыдущему лицу, оставшийся на 
жительство въ Iepy салиме.

25) ГНеем. XI, 12) предокъ Адаш.
26) (Неем. XII, 16) священникъ, бывний 

главою покол'Ьшя Иддо, во времена 1оакима.
27) (Неем. XII, 35, 41) одинъ изъ свя 

щенниковъ съ трубами, присутствовавшихъ 
при торжеств!* освящения стены 1ерусалимской, 
по возвращети изъ плена.

28)
вр
(ЕИсаш YUI, 2) сынъ Варахшнъ, со

провождавший пр. Исаю къ пророчице при рож- 
денш отъ нея символического или таинствен
ного сына: Магер-шелал-хаш-базь, (т. е. сп е
шить грабежъ, ускоряетъ добыча).

29) (II Езд I, 1 5 ) — здесь подъ 3axapiero 
разумеется известный певецъ Есманъ, во вре
мена Давида, бывпий въ числе трехъ глав- 
ныхъ певцовъ.

30) (IY Цар. XIY, 29, XY, 8, 12) сынъ 
1еровоама И, царя Израильского Точное время 
вступлешя его на престолъ ИзраильскШ не
известно. Захар1я царствовалъ въ смутное 
время и после шестимесячнаго царствовашя 
былъ убитъ Селлумомъ, сыяомъ 1ависа, соста- 
вившимъ противъ него заговоръ и воцарив
шимся вместо него. Образъ его жизни и цар
ствовашя свящ. писатель характеризуете сле
дующими общими, но въ то же время нелест
ными словами: « Онъ дгьлалъ неугодное въ очахъ 
Господние, какь дгълали отцы ею; не от- 
ставалъ отъ гргьховъ Геровоама, сына Нава  
това , который ввелъ Израиля въ ъргьхъу> (IY
Цар. XY, 9). Думаютъ, что пророчество Осш 
(YH, 5, 7) указываетъ на то, какимъ обра- 
зомъ былъ приведешь въ исполнение заговоръ 
Селлума на низложение и жизнь Захарш.

31) (Лк. I, 5) 3axapia— отецъ 1оанна Кре
стителя. Все то, что намъ известно о Захарш, 
содержится въ I главе Евангелия отъ Луки. 
Онъ былъ священцикомъ изъ Ав1евой чреды 
и мужемъ Елизаветы, родственницы Преев. 
Девы Марш, также происхорвшей изъ рода 
Ааронова. Оба они были праведны предъ Во-

гомъ, но не имели детей, и находились въ 
летахъ уже преклонныхъ. Во время отправ- 
лешя чередной службы въ храме, когда За- 
xapia вошелъ въ святилище для каждешя, 
ему явился Архангелъ Гавршлъ и возвестилъ 
о рожденш у него сына 1оанна, который бу- 
детъ великъ предъ Господомъ, будетъ Пред
течею Мессш, чтобъ уготовить путь Его. Это 
великое благовесте смутило Захарш; онъ по- 
желалъ удостоверена, и вотъ, въ наказание 
за маловер1е, Господь далъ ему такое знамеше 
истины благовести, что онъ будетъ немъ и 
не будетъ въ состоянии говорить до того 
дня, какъ сбудется благовесте. Обещанный 
сынъ родился и когда въ восьмой день, по 
случаю обрезашя младенца, присутствовавнпе об
ратились къ Захарш съ вопросомъ—какъ бы онъ 
хотелъ назвать его, 3axapia потребовалъ до
щечку и написалъ: 1оаннъ — имя ему, и въ 
это время вдругъ отверзлись уста его, и онъ 
исполнился Духа Святаго, и началъ пророче
ствовать, тогда какъ 400 летъ не было уже 
пророка во Израиле. Первымъ предметомъ 
пророческой речи его была высокая, благодар
ственная песнь Богу (Лк. I, 68— 79), въ ко
торой воспелъ онъ не только высокое и ис
ключительное положеше 1оанна Крестителя 
предъ прочими, но и неизреченный блага при- 
inecTBia въ м1ръ Мессш, главнейшая предмета 
всеобщихъ ожиданШ во Израиле. 0 дальней
шей жизни и смерти Захарш не сохранилось 
никакихъ положительныхъ сведешй.

32) Захар1я, сынъ Варахшнъ, упоминаемый 
Спасителемъ въ Евангелш въ грозно-обличи
тельной речи противъ книжниковъ и фарисе- 
евъ (Me. XXIII, 35, Лк. XI, 51). «Да npi-
идетъ на васъ вся кровь праведная, проли
тая на зем ш , говорилъ Спаситель, отъ кро
ви Авеля праведнаго до крови Захарш , сына 
Bapaxiuna, котораго вы убили между хра- 
момъ и жертченникомъъ. Много было различ- 
ныхъ объяснений относительно упоминаемая 
здесь лица. Некоторые думали, что здесь ра
зумеется Захар1я — отецъ 1оанна Крестителя, 
будто бы убитый по приказанию Ирода, друпе 
полагаютъ, что это былъ 3axapia Варахшнъ, 
одинъ изъ 12-ти меныпихъ пророковъ; но съ 
большею вероятноетш полагаютъ, что здесь 
упоминается 3axapia, сынъ 1одая,по повеленш 
ц. Ioaca побитый камнями во дворе дома Го
сподня (П Пар. XXIY, 20 -2 2 ) .  (См. Ж 12). 
Такъ какъ второю книгою Паралипоменонъ, въ 
которой повествуется объ умерщвлеши Захарш, 
заключается ЕврейскШ канонъ, то это убШ- 
ство было последнимъ убШствомъ праведныхъ
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людей, о которомъ говорится въ Библы, по
добно тому какъ убШство Авеля было первое 
изъ нихъ. Правда, Захар1я книгою Парал. на
зывается сыномъ 1одая, а не Варахш, но это 
можетъ быть было другое ймя 1одая, или же 
1одай былъ д'Ьдъ, a Bapaxin—отецъ.

33) (I Мак. Y, 18) отецъ 1осифа, военачаль
ника въ 1-й годъ Маккавейской войны.

34) (Захары I, 1) одинъ изъ 12-ти мень- 
шихъ пророковъ, жившихъ после Вавилон- 
скаго плена. Онъ именуется сьшомъ Варахы- 
нымъ, сьшомъ Аддовымъ; но Ездра просто на- 
зываетъ его сыномъ Лдды (4 Езд. Y, 1). Подъ 
этимъ наименовашемъ впрочемъ должно раз
уметь слово: внукъ или потомокъ, какъ и въ 
другихъ подобныхъ случаяхъ. Онъ былъ, ве 
роятно, священническаго рода и родился во 
время плена. Его общественная деятельность 
началась во второй годъ царствовашя Дар1я; 
онъ сотрудничалъ вместе съ пророкомъ Агге- 
емъ въ 1удее или 1ерусалиме, по 
возвращены изъ плена. Оба они 
особенно возбуждали 1удеевъ къ 
окончанпо построения храма Iepyca- 
лимскаго, и но ихъ убеждешямъ 
чрезъ три съ половиною года со 
времени возобновлешя работъ храмъ 
былъ оконченъ и освященъ (Зах.
YI, 14, 16). О времени смерти За
харш изъ Свящ. Писашя ничего 
неизвестно. По предашю, онъ умеръ 
въ глубокой старости и погребенъ 
близъ 1ерусалима, подле пророка 
Аггея. По предашю 1удейскому, онъ 
былъ членомъ великой синагоги.
У LXX толковниковъ,въ Вульгате,
ИталШскомъ и СирШскомъ (пешито) 
переводахъ пророкамъ Аггею и
Захарш приписываюсь некоторые 
псалмы, но въ Еврейскомъ тексте подобныхъ 
надписей нетъ.

Захарш пророческая книга, состоящая изъ 
. 14-ти главъ, после краткаго вступлешя со- 
держитъ въ себе различный пророчесшя виде- 
шя и речи пророчесюя, особенно касательно 
создавая втораго 1ерусалимскаго храма, возста- 
новлешя 1ерусалима ц оживлешя общественной 
жизни. Ожидаемый Месш называется въ ней 
Мужемъ, имя которому Отрасль; Онъ произ
растешь отъ своего корени, и создаешь храмъ 
Господень (Зах. YI, 12). При семъ необходимо 
заметить, что ни въ одной пророческой книге 
не представляется такъ много подробностей о 
последнихъ дняхъ земной жизни Спасителя, 
какъ у пр. Захарш. Здесь находимъ мы ясныя

предсказания о входе Господа въ 1ерусалимъ 
на ослице и осленке (IX, 9): «Лику и отъ р а 
дости, дщерь Сгона, торжествуй, дщерь Iepy- 
салима; се Царь твой грядешь къ тебгь, п р а 
ведный и спасающт , сидящгй на ослицть, и  
на молодомъ осмъ, сынгь подъяремной'ь. О
преданы Христа за тридесять сребрениковъ:
«И. взялъ Я  тридцать серебренниковъ и бросилъ 
ихъ въ домъ Господень для горшечника» (XI,
1 2 - 1 3 '.  О прободенш ребра Спасителя на 
кресте: «И  они воззрятъ не Л ею , котораго 
пронзили» (XII, 10). О затмеши солнца во 
время распятя Господа: «И  будешь этотъ един
ственный день, вгьдомый только Господу; не 
станешь свгьта, свгьтила удалятся: ни день, 
ни ночь; лишь къ вечернему времени явится
свуъты> (XIY, 7). О поражены пастыря и о 
разсеяши апостоловъ во время Его страда-
шй: «Порази пастыря, и разсгьются овцы г
(ХШ, 7). Предсказывая распростраяеше света

Обыкновенный заяцъ.
боговедеы1я изъ 1ерусалима, онъ говорить: «17
будешь въ тотъ день, живыя воды потекутъ 
■изъ Геру салима... (XIY, 8). О соединены же 
всехъ подъ главою единаго Царя-Господа онъ 
пророчествуетъ такъ «17 Господь будешь Ц а
ре мъ падь всею землею; въ тотъ день будешь 
Господь единъ и имя Его единое (XIY, 9).

Заяцъ (Лев. XI, 6, Втор. X1Y, 7) >по Евр. 
арнебееъ)—четвероногое животное изъ разряда 
грызуновъ, по закону Моисееву прияадлежитъ 
къ разряду нечистыхъ животныхъ, каковымъ 
и признается у большей части восточныхъ 
народовъ; жвачку имеетъ, но только кажущу
юся, потому что имеетъ обыкновеше тереть 
свои зубы одинъ о другой, отчего и кажется, 
что онъ какъ бы жуетъ жвачку. Раздвоенныхъ
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копытъ не имйетъ. Водится во всехъ частлхъ 
света кроме Австралш. «Высотя горы— сер- 
намъ; каменные ут есы— убгьжище зайцамъ*
говорить псалмонЪвецъ (СШ, 18). Восточные 
народы, за исключешемъ Арабовъ, удержива
лись отъ употреблешя въ пищу заячьяго мяса. 
Цезарь упоминаетъ, что это животное не было 
употребляемо въ пищу древними жителями 
Британии.

Заеой. См. II Ездры VIII, 32. Сыновья его 
значатся въ числе вышедшихъ изъ Вавилона 
съ Ездрою.

Заеуй. См. II Ездры V, 12. Въ I кн. Ездры 
(II, 8) читается Зат т уй , у Неем. {VIII, 3) 
Зат т у. Его сыновья значатся въ числе воз
вратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

Заееу—три лида Израильтянъ во дни Ездры:
а) (I Ездры X, 27). Во II кн. Ездры (IX, 

28) стоить: Замооъ.
б) (Неем. VII, 13). См. Заттуй.
в) (Неем. X, 14).
Звезды (Втор. IV, 19) — подъ симъ назва- 

в!емъ Евреи разумели все созв4зд1я, планеты 
и небесныя тела, кратко, все светила, за 
исключешемъ солнца и луны, созданный Бо- 
гомъ вместе съ солнцемъ и луною въ четвер
тый день творешя. Псалмопевецъ, изображая 
всемогущество и всеведение Bomie, говорить, 
что Онъ исчисляешь количество зв'йздъ, всехъ 
ихъ называетъ именами ихъ (Нс. CXLVI, 4). 
Свящ. писатели для выражешя необъятнаго 
множества употребляютъ следуюиця выраже
ния: сосчитай звгьздъг, если т ы  мооюешь счесть 
ихъ; столько будетъ у тебя потомковъ (Быт.
XV, 5), сказали Господь Аврааму; или дру
гое равносильное сему выражение: какъпесокъ 
морской. Ничто въ видимомъ шре не говорить 
такъ красноречиво о славе и всемогуществе 
Творца какъ звездное небо (Нс. XVHI, 1).
«Небеса проповгьдуютъ славу Бооют , и о дгь- 
лахъ рукъ Его возвгьщаетъ твердь. — Когда 
взираю я на небеса Твои , дпло Твоихъ пер- 
стовъ, на щ н у  и звгьздъг, которьгя Ты по-, 
ставилъ, взываетъ псалмопевецъ, то что есть 
человгькь, что Ты помнишь его, или сыт че- 
ловгьческгй, что посещаешь его?-* (Нс. VHI, 
4 5). Въ кн. 1ова пишется, что когда Го
сподь полагали краеугольный камень въ осно
ванье земли, тогда, при обгцемъ ликовант  
утреннихъ здп>здъ, всгь сыны Бооют воскли
цали отъ радости (1ов. XXXVHI, 7).. Вивле- 
емская звпзда , явившаяся волхвамъ и привед
шая ихъ къ месту рождешя Спасителя, оче
видно, была не естественными явлешемъ, но 
чудесными:— исполнивши свое назначеше, она

затемъ исчезла съ неба. Св. 1оаннъ Златоустъ 
говорить, что въ виде звезды, руководившей 
волхвовъ, быль ангелъ. «iZ звгьздъг спадхутъ 
съ неба* (Me. XXIV 29), указывали Господь 
Спаситель, какъ на одно изъ знамений Своего 
втораго будущаго пришеств1я на землю и страш- 
наго Суда. Въ Свящ. Нисаши въ особенности 
упоминаются следуюнця звезды: утренняя 
звгьзда (планета Венера), по пр. Исаш (XIV, 
12) денница или сыт зари; Плеяды , Оргонъ, 
Медвгьдица. « Сотворилъ А сь , Кесиль и Хима 
(созвезд!я соответствуюпця онымъ въ насто
ящее время) и тайники юха* — говорится въ 
кн. 1ова (IX, 9). «Мооюешь ли ты связать 
узелъ Х им а и разреш ит ь узы Кесиль? Мо
оюешь ли ты выводить созвхьздгя въ свое время, 
и вести Ась съ ея дгьтьми?* говорили Богь 
1ову. Знаешь ли ты уставы неба? (XXXVHI, 
31, 33). Драконъ или змгьй. Бука Ею  обра
зовала быстраго скорпгона (1ова XXVI, 13). 
Въ пророчестве Валаама — восходить звгьзда 
отъ Бакова (Числ. XXIV, 17), подъ звездою 
разумеется Meccia — Христосъ, называемый 
также въ Откровенш 1оаина свгьтлою, утрен
нею звгьздою (XXII, 16), такъ какъ Онъ оза
рили землю светомъ евангельскаго дня и впол
не открыли людями тайны царств!я Бож1я.

Зебудда (дарованная) (IV Цар. XXIII, 3 6 ) -  
дочь Федаш изъ Румы и мать ц. 1оакима, жена 
1осш, ц. 1удейскаго.

Зевад1я (дари Господень) — имена следую- 
щихъ лицъ: -

а) (I Пар. VIE, 15) одинъ изъ сыновъ Ве
рш, колена Вениаминова.

б) (I Пар. YHI, 17) сынъ Елпаала, упоми
наемый въ непосредственной связи съ преды
дущими.

в) (I Пар. XII, 7) сынъ 1ерохама изъ Ге- 
дора. Они, съ братомъ своими 1оелой были 
въ числе Вешамитянъ, перешедшихъ къ Да
виду въ Секелаге.

г) (I Пар. XXVI, 2) одинъ изъ сыновъ Ме- 
шелемш, Кореянинъ, назначенный Давидомъ въ 
число привратниковъ дома Господня.

д) (II Пар. XYIU 8) левитъ, избранный 1о- 
сафатомъ, съ другими своими братьями учить 
народи закону Божйо по городами 1удейскимъ.

е) (И Пар. XIX, 8, 11) сынъ Исмаила и 
князь колена 1удина въ царствоваше 1осафата. 
Онъ симъ царемъ были назначенъ вместе съ 
Amapieio, первосвященникомъ, председатель
ствовать въ судилище по делами светскими, 
тогда какъ Амарзя—по духовными. Это были 
два главиыхъ наблюдателя надъ судьями по 
всему царству.
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ж) (I Евдры YHI, 8) изъ сыновъ Сафатш, 
вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою въ1еру- 
салимъ.
, з) (I Ездры X, 20) священникъ изъ сыновъ 

Иммера, который вместе съ братомъ своимъ 
Ханашемъ по требовании Ездры отпустилъ жену 
свою иноплеменницу. Во II кн. Ездры (IX, 21) 
стоитъ: Завдей.

Зеведей (даръ БожШ) (Mo. IT, 21, X, 2) — 
ГалилейскШ рыбакъ, отецъ апостоловъ 1акова 
и 1оанна. Жена его называлась Саломгею (Me. 
ХХТН, 56, Мр. XT. 40). Жили они на берегу 
Геннисаретскаго озера, вероятно, въ Виесаиде. 
Изъ упоминашя въ Евангелш о его работни- 
кахъ (Мр. I, 20) и изъ знакомства его сына 
съ первосвященникомъ Анною (XYHI, 15) мож
но думать, что семейство Зеведеевъ было се
мейство достаточное (Ср. 1оан. XIX, 27), хотя 
и жило ручнымъ трудомъ. Имя Зеведей въ 
евангельскомъ повествовали является только 
однажды, именно у еваягелистовъ Матвея (IT, 
21, 22) и Марка (I, 19, 20), где онъ пред
ставляется съ своими сыновьями, сидящими 
въ лодке и починивающими сети. По первому 
слову Спасителя Зеведей позволилъ обоимъ 
своимъ сыновьямъ следовать за Господомъ, 
хотя самъ онъ, повидимому, не былъ учени- 
комъ Господа. Впрочемъ эта его готовность 
такъ скоро отпустить своихъ сыновей 1акова 
и 1оанна во слг£дъ Спасителя даетъ основаше 
думать, что онъ или вследстше проповеди 1о- 
анна Крестителя, или по другой какой при
чин^, принадлежалъ подобно Симеону Бого- 
пршмцу къ числу лицъ, ждавшихъ утехи 
Израилевой. О дальнейшей жизни Зеведея све
дений не имеется, хотя и думаютъ, что онъ 
умеръ до страданШ Господа. О жене Зеведея 
см. подъ словомъ Саломйя.

Зевей (жертва) (Суд. ТШ, 5, Пс. LXXXII,
12)—одинъ изъ князей Мад1амскихъ, вторгнув
шихся въ землю Ханаанскую, и затемъ взя- 
тыхъ въ нленъ Гедеономъ и преданныхъ 
смерти.;

Зевина (пршбретенный, купленный). (I Езд. 
X, 43)—одинъ изъ Израильтянъ, женатыхъ 
на иноплеменницахъ. Во II кп. Езд. (IX, 35) 
имя это опущено.

Зевулъ (обиташе, жилище) (Суд. IX, 28,
41)—правитель города Сихема, при Авимилехе, 
сыне Гедеоновомъ. Во время отсутсчтйя Ави- 
мелеха, Гаалъ, сынъ Еведовъ, составилъ за- 
говоръ съ целио передать власть Гамору, отцу 
Сихемову. Отправивши объ этомъ тайное из
в е т е  Авимелеху и посоветовавши ему сде
лать притворное нападете на городъ, Зевулъ

началъ порицать Гаала въ трусости и темъ 
заставилъ его выйдти и вступить въ битву съ 
Авимелехомъ, а самъ между темь приказалъ 
запереть ворота и не пустилъ его обратно въ 
городъ.

Зельфа (купля, малость) — (Цнянка, слу
жанка Jlin, жены 1акова (Быт. XXIX, 24, XXX, 
9, 10) и затемъ, какъ наложница, родившая 
ему сыновей Гада и Асира (XXX, 9— 13).

Земледел1е (II Мак. XII, 1, Быт. XXVI, 12 
и др.). Изъ самой глубокой древности, земле- 
дел1е считалось одною изъ главиейшихъ от
раслей человеческой деятельности. Еще въ 
саду Едемскомъ земледел!е было возложено 
какъ обязанность на нашихъ первыхъ праро
дителей (Быт. II, 15, Ш, 17). СтаршШ сынъ 
Адама, Каинъ, былъ земледелецъ (IY, 2). 
Ной после потопа, занимался земледел1емъ, и 
все naTpiapxn, при пастушеской жизни своей, 
не пренебрегали онымъ (Быт. XXYI, 14, 1ов. 
I, 3, 15). Вообще земледел1е у Евреевъ поль
зовалось всеобщимъ уважешемъ и его не чуж
дались даже люди богатые и знатные. Приме
ры сего видимъ въ Воозе, Гедеоне, Сауле, 
пр. Елисее и др. (Суд. YI, 11, I Дар. XI, 5, 
Ш Дар. XIX, 19). Моисей, который былъ обу- 
ченъ всей премудрости Египетской (Деяя. YU,
22),давалъ земледелш очень важное значеше 
въ земле 1удейской, и по заняли Израильтя
нами земли Обетованной, земледел!е сделалось 
однимъ изъ основашй закона Моисеева. Земля 
принадлежала 1егове. М оя есть земля, гово
рить самъ Богъ о Себе (Лев. XXY, 23), и 
даруя ее своему народу, Онъ повелелъ равно
мерно разделить ее по числу именъ лицъ му- 
жескаго пола. Сообразно съ этимъ при Птсусе 
Навине земля и была разделена на участки, 
и каждый по особому размежевании полу- 
чилъ известный участокъ (Нав. XXYII, 5,Ам. 
YII, 17 и др.). Земля Обетованная была весь
ма плодородна и земледельчеокШ трудъ возна
граждался щедро; требовалось только доста
точное црошеше. Для этого кроме источяи- 
ковъ и ручьевъ служили обычные въ Пале
стине осенше и весешпе дожди и обильная 
роса съ неба, который были высоко ценимы, 
какъ величайшее благодеяя1е Бож1е (Втор. YIU, 
7, XI, 10—15, XXXII, 2 и др.); не пренебре
гали впрочемъ и искусственными средствами 
для улучшешя и удобрешя почвы: очищали 
поля отъ камней (Ос. ХП, 11), отъ сорныхъ 
травъ (Притч. XXIV, 30, 31), устрояли раз
личные каналы и проводили воду въ поля 
(Пс. I, 3, Прит. XXI, 1), удобряли почву сож- 
жешемъ на ней соломы, мякины и т. п. и по-
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крывали еенавозомъ(йс. XXY, 10, Пс. LXXXII, 
11, Лк. XIY, 35). Земледельческими оруд1ями 
служили: плугъ, борона, рожонъ, лопата или 
заступъ (см. кажд. подъ его собственнымъ 
назвашемъ: Плугъ, Борона и т. д.). Животными 
человеку помогавшими при земледельческихъ 
работахъ были следуюпця: волъ, корова и 
оселъ. Семена или зерна, употреблявш1яся для 
посева, преимущественно были: пшеница, про
со, полба, ячмень 1ов. XXXI, 40, Ис. XXYIII, 
25, 1езек. IY;„9). Земледельчесш работы на
чинались въ конце октября или въ ноябре и 
продолжались до половины февраля. Сеять на
чинали после праздника Кущей, при первомъ

Древн1е Египетсше плуги.
осеннемъ или раннемъ дожде. Передъ посе- 
вомъ поле вспахивалось и паханье произво
дилось плугомъ (Лк. IX, 62), при этомъ ярмо 
возлагалось на шею животнаго и прикрепля
лось къ плугу, отчего ярмо всегда служило 
образомъ рабства, ига, неволи и т. п. (1ер. 
Н, 20, XXYII, 2, Ос. X, 11, Наум. I, 13, 
Галат. Y, I). Изъ сего можно видеть, что 
вспахиваше земли у Евреевъ было не сложно 
и что достаточно было даже одного вола для 
упряжки въ плугъ. Засеваше поля различными 
семенами было запрещено закономъ (Втор. 
XXII, 9). Порядокъ въ засеваши полей ясно 
сказывается у пр. Исаш (XXYIH, 24, 28). За- 
сеянныя поля охранялись караульщиками или 
уторожами (1ов. XXYII, 18), которые помеща

лись въ нарочно устроенныхъ для сего шала- 
шахъ. Впрочемъ законъ предоставлялъ право 
прохожими срывать колосья, но употребление 
серпа при семи не дозволялось (Втор. ХХШ, 
25, Mo. XII, 1). Кроме того каждые 3 года 
вносилась съ полевыхъ произведешй десятая 
часть въ пользу бедныхъ (Втор. XIY, 28, 
Амосъ XIY, 4 др.). Первый снопъ жатвы, на
чинавшейся обыкновенно во второй день Пасхи 
(16 апреля), приносили предъ Господомъ (Лев. 
ХХШ, 10 -  14). Такими образомъ отъ посева, 
т. е. съ декабря, до жатвы проходило около 
4-хъ месяцевъ <1оан. IY, 35), а самая жатва 
продолжалась обыкновенно 7 недель, т. е. отъ 

Пасхи до Пятидесятницы (Втор. XYI, 9). 
Время жатвы, особенно при обильномъ 
урожае, проводилось очень весело. Жницы 
пели песни, веселились и радовались 
(lie . IX, 3, Пс. CXXY, 6). Сжатые ко
лосья клали на землю, потоми сгребали 
руками и связывали въ снопы веревками; 
затемъ снопы сносились въ скирды (Пс. 
CXXYIH, 7, Быт. XXXYII, 7 и др.), по
сле чего ихъ свозили на телегахъ на 
гумно и складывали въ кучу (Мих. IY, 12, 
1ов. Y, 26). Забытый въ поле снопъ 
оставался въ пользу бедныхъ (Втор. 
XXIY, 19). Гумно, находившееся обыкно
венно на самомъ поле, на пригоркахъ 
для стока воды, представляло собою круг
лую площадку безъ стенъ и крыши, 
только со всехъ сторонъ его окружала 
невысокая ограда, сложенная изъ мелкихъ 
камней, чтобы зерна не попадали на сто
рону; земля на немъ выравнивалась и 
крепко убивалась (Суд. YI 37, Руе. 
Ш, 8). Первобытный способъ молочешя 
большею частш состояли въ выкола- 
чиваши или вытаптыванш зеренъ нога

ми воловъ и лошадей (Суд. YII, И ,  Pyo. II,
17); впрочемъ для сего употреблялись и такъ 
называемый зубчатыя молотильный доски и 
железный молотилки, которыми пользовались 
и для наказашя (Суд. YIH, 7, II Дар. XII, 31 
и др.). Легшя зерна молотились палкою (Ис. 
XXYIII, 27). После молотьбы, для очищешя 
зеренъ отъ соломы и мякины, ихъ веяли ви
лами или лопатами, бросая вверхъ при лег- 
комъ ветре (Ис. XXX, 24, 1ерем. IY, И , Me. 
Ш, 12 и др.), а затемъ пшеницу убирали въ 
житницы, а солому сожигали огнемъ. «Лопата 
Его (которою веютъ хлебъ) въ рукгь Его, го- 
ворилъ 1оаннъ Креститель о грядущемъ Мес-
СШ, и От очистить гумно свое и соберешь
пшеницу свою въ ж итницу, а солому сож-
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жешъ огпемъ неугасимымъ> (Me. Ш, 12, Лк.
Ш, 17).

Землетрясеше (Ш, Цар. XIX, 11, Me. XXYII, 
51)—одно изъ грозныхъ физическихъ явлешй 
природы, обнаруживающееся подземнымъ гу- 
ломъ, колебашями и обвалами земли, иногда 
разверсйемъ оной и быстрымъ разрушешемъ 
всего существующаго и живущаго на землЁ. 
Глубокое чувство страха, являющееся при зем- 
летрясешяхъ, невольно приводитъ на мысль 
всемогущество Господа и праведный г н ё в ъ  Его, 
выражаюнцйся въ этомъ п о и сти н ё  грозно- 
величественномъ явлешй. Впрочемъ въ Свящ. 
Писанш указывается только на немнопе слу
чай дЁйствительныхъ землетрясешй. Такъ пола- 
гаютъ, что разрушеше Содома и Гоморры и 
гибель Корея и его сообщниковъ произошли 
отъ внезапнаго зедшетрясешя, <Числ. XYI, 31—
32). Было землетрясеше также и въ то время, 
когда Шля находился на г. ХоривЁ (Ш Цар. 
XIX, 11, 12); Землетрясение въ царствоваше 
Озш, о которомъ упоминаютъ пр. Амосъ (1,1) 
и Захар1я (XIV, 5), упоминается также 1оси- 
фомъ Флав1емъ съ т ё м ъ  дополнешёмъ, что оно 
разделило гору близъ 1ерусалима и было такъ 
сильно, что образовало между обеими частями 
горы весьма большую долину. Землетрясеше 
было однимъ изъ отрашныхъ знамешй, сопро- 
вождавпшхъ распяйе Господа. «Тогда, говоритъ 
ев. Матвей, земля потряслась и камни разсгъ- 
тсь и  гробы отверзлисьъ (XXYII, 51, 54). 
Подобное же великое землетрясеше было въ 
Филиппахъ, когда Павелъ и Сила находились 
въ темниц^ (Дёян. XYI, 26). Впрочемъ зем- 
летрясешя нередко посЁщаютъ Палестину и въ 
настоящее время. Такъ, сравнительно недавнее 
землетрясеше, случившееся въ 1837 году, было 
однимъ изъ ужаснЁйшихъ и нанесло громад
ный вредъ Тивер1адЁ, причемъ погибла цЁлая 
треть жителей оной. Во время его можно бы
ло в и д ё т ь , какъ земля то отверзалась, то за
крывалась снова. При этой страшной ката
строфа погибли мнопя тысячи людей, въ дру- 
гихъ мЁстахъ и цЁлые города и селения были 
обращены въ развалины. О землетрясещяхъ 
упоминаетъ Спаситель въ Своей бесЁдЁ съ 
учениками на г. Елеонской, какъ объ одномъ 
изъ знамешй, долженствовавшихъ предшество
вать разрушению Iepyсадима (Me. XXIY. 7), 
а 1осифъ и друие историки подтверждаютъ 
буквальное исполнение этого предсказашя Го
спода. Землетрясешй на я з ы к ё  пророковъ ино
сказательно знаменуютъ различный смятешя и 
потрясешя въ жизни народовъ и царствъ.

Земля (Быт. I, 1, Пс. XXIII, 1)—наЕврей-

скомъ языкё называется eretz (эрецъ). Впро
чемъ Евреи им ёли  и друпя различиыя наз- 
вашя для обозначешя слова земля. Иначе она 
называлась у нихъ словомъ адама и аваръ. 
Назвашями эрецъ и адама вообще означалась 
вся земля или весь земной шаръ. Слово ада
ма, т. е. красная земля, часто означаетъ зем
лю, годную для обработки (Быт. IY, 11, йсаш 
I, 7, XXX, 23). Словомъ афаръ означается 
земля сухая , песчаная (Числ. ХХШ, 10), пред
ставляемая - въ означенной цитатЁ эмблемою 
многочисленнаго народа. Первый человЁкъ былъ 
созданъ изъ праха земнаго (Быт. И, 7), въ 
который каждый изъ насъ и возвратится (Быт. 
Ш, 19, 1ов. X, 9, Еккл. XII, 7). Слово зем
ля  часто употребляется свящ. писателями и 
для означешя отдёльной какой либо страны 
или государства. Такъ выражеше: есть царства 
земли (I Ездры I, 2) относится только къ Хал- 
деЁ и Ассирш; нерЁдко также оно прилагается 
и къ одной только 1удеЁ. Выражеше: глубины 
земли, преисподняя земля (Ис. XLIY, 23) въ 
буквальномъ см ы слё  можетъ означать до
лины, а въ иносказательномъ—гробь, могилу, 
а иногда служить эмблемою глубокаго смире- 
шя (Пс. ЕХП, 10, Ефес. IY, 9). Священное 
Писаше указываетъ на троечастное раздЁлеше 
земли при сынахъ Ноя, что несомнЁнно было 
устроено Промысломъ Божшмъ, какъ о семъ 
ясно свидЁтельствуетъ и пророкъ Моисей. «Ког
да Всевышнш давалъ удгълъ народамъ и  раз- 
сел ялъ сыновъ человгъческихъ, тогда поставилъ 
предгьлы народовъ по числу сыновъ Израилевыхъ 
(Втор. XXXII, 8). Отъ одной крови Онъ про
извело родь человгьчеокш, говорилъ ап. Павелъ 
Аоинянамъ въ ареопагЁ, для обитатя по всему 
лицу земли назначивъ предопредгьленпыя времена 
и пределы ихьобитатю  (Дёян. XYII, 26). Изъ 
первой цитаты нЁкоторымъ образомъ явствуетъ, 
что земля Ханаанская была первоначальнымъ 
и свыше назначеннымъ удЁломъ для народа 
Еврейскаго. Потомство Сима должно было за
нять Малую Азно, а потомство 1афета перейти 
въ Европу, потомство же Хама должно было 
населить болЁе жаршя, южныя части земли, 
хотя мы и видимъ, что Немвродъ и Кушиты 
населяли долину Сеняаарскую (См. Вавилонъ). 
Десятая глава книги Бы ла имЁетъ особенный 
этнологическШ характеръ. Въ ней говорится, 
что отъ 1афета произошли 14 сыновей, 25 отъ 
Сима и 31 отъ Хама. Конечно, нелегко прослЁ- 
дить за развнпемъ народонаселешя отъ вре- 
менъ столь глубокой древности; но и теперь 
можно еще распознать нЁкоторые народы по 
ихъ родоначальникамъ, какъ напр. потомковъ
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Кельтовъ можно видеть происходящими отъ 
Гомера, Мщцянъ— отъ Мадая, 1ошянъ— отъ 1а- 
вана и т. д. Одинъ изъ сыновъ Евера названъ: 
Фаихкъ, потому что во дни его разделилась 
земля (ст. 25).

Зерал’т  (II Езд. IX, 28)— изъ Израильтяне 
сыновъ Замоеа. Въ I Езд. (X, 27) читается: 
Азиса.

Зерах'т (светъ 1еговы)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. VI, 6, 51) первосвященникъ,, 

отецъ Mepioea. Во II кн. Ездры (VIII, 2) чи
тается: Зарей.

б) (I Езд. УШ, 4) отецъ Эльегоеная.

Древтя восточныя зеркала.

Зерахъ (появлеше света)—имя пяти лицъ:
а) (Быт. XXXVI, 13, 17) одинъ изъ сыновъ 

Рагуила, внукъ Исава.
б) (Быт. XXXVI, 33) отецъ 1оава, царя 

Едомскаго, но неизвестно, тождественъ онъ или 
нетъ съ предъидущимъ лицомъ.

в) (Быт. XXXVIII, 30) сынъ Оамари отъ 
1уды. Греческая форма имени есть Зара (Me.
I, 3).

г) (I Пар. IV, 24) одинъ изъ сыновъ Си
меона, сына Яковлева. Въ кн. Быт. (XLVI,
10) Зерахъ называется Цохаръ.

д) (I Пар. VI, 21) левитъ, изъ сыновъ Гир- 
сона, сынъ Иддо или Адаш.

Зереша (звезда Венеры) (Есе. V, 10 и сло
жена Амана, no/ropia которой передана въ кн. 
Есеирь. По ея совету была приготовлена Ама- 
номъ виселица для Мардохея.

Зеркало (1ов. XXXVII, 18, Сир. XII, 11, 
1ак. I, 23) обыкновенно делалось у Евреевъ 
не изъ стекла, которымъ стали пользоваться 
для этой цели только въ XIV веке по Р. X., 
но изъ какого либо полированного металла. 
О металлическомъ составе древнихъ зеркалъ 
с-видетельствуетъ некоторымъ образомъ 1овъ 
(XXXVII, 18): Ты ли съ нимъ распростеръ 
небеса, говорилъ Ел1уй 1ову, твердыя, какь 

литое зеркало? Для делашя зеркалъ у Евре
евъ употреблялся различный металлъ. Арабы 
даже до настоящаго времени употреблшотъ 
для зеркалъ полированную сталь. Зеркала 
у Евреевъ никогда не вешались на стены, 
какъ у насъ, но всегда прикреплялись къ 
ручке, иногда затейливо вырезанной и укра
шенной, при чемъ ихъ носили или въ ру- 
кахъ или надевали на шнурке на шею. Въ 
зеркалахъ подобной конструкцш все види
мые предметы, конечно, должны были отра
жаться неясно и тускло. Потому то св. ап. 
Павелъ въ I поел, къ Кор. (ХШ, 12) пи-
шетъ: «Теперь мы видимъ какъ бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно; тогда оюе ли- 
цемъ къ лицу» ... т. е. все духовное и веч
ное видимо и созерцается нами въ насто- 
ящемъ состояти также неясно и гадательно, 
какъ неясно видимы нами и естественные 
предметы въ тускломъ зеркале.

Зехешя (II Езд. VHI, 32) — сынъ 1езила 
изъ Израильтяне Въ I кн. Езд. (YIU, 5) 
читается: Ш ехатя.

Зехеръ (воспоминаше) (I Пар. YIH, 31)— 
одинъ изъ сыновъ 1еиля, отца Гаваопитянъ, 
предковъ Саула. Въ \1 кн. Пар. (IX, 37) 
называется Захаргя.

Зехора (И Пар. XXXVI, 5) мать ц. 1удей- 
скаго 1оакима. (См. Зебудда).

Зехр1й (II Езд. YUI, 1) одинъ изъ пред
ковъ Ездры. Въ парал. месте (I Езд. YIH, 1) 
читается: Азаргя.

Зееамъ (масличное насаждеше) (I Пар. ХХШ,
8)— сынъ Лаадана, левитъ, Гирсонитяиинъ.

Зеванъ (масличное дерево) (I Пар. VII, 10)— 
изъ сыновъ Билгана, Вешамитянинъ.

Зеваръ (звезда) (I Есе. I, 10)—одинъ изъ 
евнуховъ при дворе Артаксеркса ц. Персид- 
скаго.

Зивъ (волкъ) и Оривъ (вороиъ) (Суд. VIII, 
3, Пс. LYHI, 11, 12) — изъ князей Мад1ам- 
скихъ, пораженныхъ суд!ею Гедеономъ. Зивъ

276



ЗИЗА— ЗИМВРШ.

постоянно упоминается вместе съ Оривомъ. 
Зивъ получилъ смерть въ виноградномъ то
чиле, носившемъ въ последующее время отъ 
этого обстоятельства назваше: 1екевъ-3ива, 
т. е. точило Зива.

Зиза (блескъ)—имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. IY, 37) сынъ Шиф1я, одинъ изъ 

начальниковъ Симеонитянъ, напавшихъ на мир- 
ныхъ Гедарскихъ пастуховъ, въ царствоваше 
Езеши, и избившихъ ихъ, потому что тамъ 
находились пастбища, понравившгяся Симе- 
онитянамъ.

б) (I Пар ХХШ, 10, И )  левитъ изъ рода 
Гирсона, сынъ Шимея.

в) (II Пар. XI, 20) сынъ ц. Ровоама отъ 
Маахи, дочери Авессалома, или вернее, отъ 
внуки его, потому что онъ имелъ одну дочь 
Оамарь (II Цар. XIV\ 27, Сн. XYUI, 18).

Зилотъ (ревнитель) (Лк. VI, 15, Деян. I,
13—прозваше, данное одному изъ 12 апосто- 
ловъ—Симону, для отлтшя отъ другаго апостола 
Симона-Петра. У евангелистовъ Матвея (X, 4) 
и Марка (Ш, 18) онъ называется Еанаттомъ, 
что съ Еврейскаго имеетъ то же значеше, что 
и Греческое слово Зилотъ. Прозваше Зило- 
товъ въ своемъ начале, вероятно, не было 
прозвашемъ известной впоследствш по своему 
фанатизму секты, и могло усвоиться всякому, 
кто отличался особенною благочестивою, раз
умною ревностно по Боге и вере, и въ чи- 
стомъ смысле не заключало въ себе ничего 
предосудительнаго. Самъ Господь Богъ назы- 
ваетъ Себя ревнителемъ (Исх. XX, 5, Пс. 
LXYIH, 10, 1оан. II, 17). Но въ последнее 
время, со времени переписи при Квиринее, 
между 1удеями явились тате ревнители, кото
рые простирали свою ревность слишкомъ да
леко за пределы истинной ревности. «Ямгъютъ 
ревность по Б о т , свидетель ствуетъ о нихъ 
св. ап. Павелъ, но не по разсуждетю (Рим. 
X, 2). Тогда какъ истинные ревнители, какъ 
напр. въ первыя времена Маккавейстя, осо
бенно старались только о сохранеши истин
ной веры и очищещи себя отъ нечистотъ 
языческихъ (I Мак. гл. II и др.), последние— 
мнимые и крайше ревнители и фанатики рев- 
повали о внешней свободе, проповедывали, 
что нар о дъ не должеиъ платить дани кеса- 
рямъ, признавали надъ собою господство только 
одного Бога и такимъ образомъ возбуждали въ 
народе мятежи и возмущешя, и даже пресле
довали и убивали техъ, которые учили не со
гласно съ ними и противились имъ (Деян. гл. 
YI, YII), Зилоты были, можно сказать, глав
ными виновниками всехъ последующихъ мя

тежей и возмущений 1удеевъ противъ Римлянъ 
и всехъ техъ бедствШ, который обрушились 
наконецъ на политическую жизнь этого народа. 
Те Галилеяне, о которыхъ упоминаетъ св. ев. 
Лука (ХШ, 1) и кровь которыхъ Пилатъ сме- 
шалъ съ жертвами ихъ, какъ полагаютъ, при
надлежали къ секте Зилотовъ. Къ этимъ же 
ревнителямъ, повидимому, следуетъ отнести и 
убШцъ св. первомученика Стефана (Деян. гл. 
YI, YII).

Зима (Пес. Пес. II, 11, 1оан. XYIH, 18 и
др.) < В  отъ зима уже прошла, дождь мино-
валъ, перестала ̂  говоритъ возлюбленный своей 
невесте въ кн. Пес. Пес. «Молитесь, чтобъ
бшство ваше не случилось зимою> (Me. XXIY, 
20;, говорилъ Спаситель, предсказывая разру- 
шеше 1ерусалима, 1ерусалимскаго храма и всего 
Гудейскаго царства. Зима въ Палестине обык
новенно продолжается съ половины декабря 
до половины февраля. Снегъ выпадаетъ не
редко, но лежитъ на земле не более одного 
дня, за исключешемъ горъ (Пс. CXEYH, 5). 
Въ тенистыхъ местахъ ледъ иногда и выдер- 
живаетъ тяжесть человека, но при восхожде- 
нш солнца быстро таетъ. Дороги въ Палестине 
зимою отъ непрерывныхъ дождей и снега де
лаются грязны, скользки, непроходимы и пу- 
TeinecTBie по нимъ становится не только за
труднительным^ но даже и весьма опаснымъ, 
особенно по узкимъ дорогамъ и склонамъ горъ. 
Отсюда понятна сила предсказашя Спасителя. 
Сильные холода продолжаются около 40 дней, 
съ 12 декабря по 20 января. Северный ве- 
теръ въ это время бываетъ особенно пронзи- 
теленъ (Быт. XXXI, 40), но къ концу февраля 
становится уже почти весенняя погода. При 
тихомъ ветре и ясномъ безоблачномъ шяшн 
солнца въ равнинахъ и на долинахъ въ это 
время бываютъ сильные жары, иногда сопро
вождаемые громомъ, молтею и градомъ; но 
поля покрываются уже всякаго рода цветами, 
ручьи наполняются водой и реки возвышаются; 
начинаютъ цвести—сперва миндальное дерево, 
а затймъ персиковое, абрикосовое и слива. 
Проч1я деревья цветутъ въ марте. Въ этомъ 
месяце выпадаютъ еще иногда дожди, но уже 
последше. Отсюда понятны сила и смыслъ вы- 
ражешя въ кн. Пес. Пес. (II, 11— 14). Впро- 
чемъ по вечерамъ и ночамъ въ Палестине и 
въ марте, не смотря на теплую, даже жаркую 
дневную погоду, чувствуется иногда ощути
тельный холодъ, какъ-то видно изъ Евангел1я 
отъ Ioanna (XYIH, 18).

Зимвр'т (достойный хвалы) (1ерем. XXY, 25)— 
племя или народъ, царь котораго упоминается
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въ  означенной: цитата вместе съ различными 
другими народами и царями, какъ имЬюиде 
испить чашу съ виномъ ярости Бошей за 
свои беззакошя.

Зимин (хитрость, дурной замыселъ) — имя 
трехъ лицъ:

а) (I Пар. YI, 20) левитъ, изъ потомковъ 
Гирсона, сынъ 1ахава.

б) (I Пар. YI, 42) также левитъ, сынъ Ши- 
мея, изъ потомковъ Гирсона.

в) (Н Пар. XXIX, 12) отецъ Ioaxa, прини
мавши* участье въ очищенш храма Iepy салим- 
скаго во дни ц. Езеши.

Зимранъ. (виноградарь) (Быт. XXY, 2) — 
о р н ъ  изъ сыновей Авраама отъ Хеттуры.

Зимри (достойный хвалы)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. Н, 6) одинъ изъ сыновъ Зары, 

сына 1уды отъ Оамари.
б) (Числ. XXV, 14). См. Заиврш.
Зина: (Тит. Ш, 13)— одинъ изъ 70' апосто- 

ловъ, ученикъ и сотрудникъ ап. Павла. Изъ 
указанной цитаты видно, что онъ былъ закон
ник*, а  позднейшее предаше говоритъ, что 
онъ впослЬдствш епископствоваяъ въ г. Лидде 
или: ДшсполЬ. Память его 4 января, и 27 сен
тября.

Зифн и Зифъ (заимствованный) ( f  Нар. IY5 
37) — второй священный мЬсяцъ Еврейскаго 
года и осьмой гражданскаго; соответствуем 
второй половине апреля и первой — мая на
шего года. Въ этомъ месяце Соломонъ началъ 
строить храмъ Господу.

Зифеи- (I Цар. ХХШ, 19)—обитатели города 
и пустыни Зифъ, близъ пустыни Маонъ й горы 
Еармила, отличавппеся своимъ лицемер!емъ по 
отношешю къ Давиду во время пребывашя 
его въ этой пустьшЬ. Они притворно оказы
вали ему дружбу, а сами ражды доносили объ 
его мЬстопребываши Саулу, и тЬмъ подвер
гали его большой опасности, отъ которой онъ 
спасся въ первый разъ совершенно случайно, 
а во второй, благодаря только стыду и рас- 
каянпо самого Саула. Псаломъ ЫП, написан
ный Давидомъ по случаю перваго избавлешя 
отъ опасности, прославляетъ Бога за Его по
мощь и благодЬяшя къ нему.

Зифъ— р а  города одного и того же назва- 
шя въ колене 1удиномъ, одинъ къ ю. на гра- 
ницахъ земли Едомской (Нав. XY, 24), а 
другой въ нЬсколъкихъ миляхъ отъ Хеврона, 
въ стране нагорной (Нав. XY, 55), награни- 
цахъ пустыни Зифъ (I Цар. ХХШ, 14—25), 
составлявшей часть пустыни 1удейской, въ 
которой скрывался Давидъ, спасаясь бЬгствомъ 
отъ баула. Этотъ городъ, по всей вероятности,

былъ укрЬпленъ Ровоамомъ (II Пар. XI, 8), 
Въ трехъ англ, миляхъ отъ Хеврона досеяв 
находится холмъ подъ назвашемъ: Теллъ-Зифъ.

Зихри (славный, знаменитый)—имя слЬдую- 
щихъ лицъ:

а) (Исх. YI, 21) сынъ Ицгара и внукъ 
Кааеа.

б) (I Пар. XXYII, 16) отецъ Ел1езера, глав- 
наго начальника надъ колЬномъ Рувимовымъ, 
во времена Давида.

в) (II Пар. XVII, 16) отецъ Амасш, кото
рый начальствовалъ надъ 200,000 воиновъ во 
дни царя 1осафата.

г) (II Пар. ХХШ, 1) отецъ Елишафата, 
присоединивпийся къ первосвященнику 1одаю, 
при воцаренш юнаго Ioaca.

д) (Неем. IX, 9) отецъ или предокъ 1оиля 
и прозорливецъ въ 1ерусалимЬ, по всей ве
роятности, Вешамитянинь.

Зихрш: а) (I Пар. YIU, 19) сынъ Шимея, 
Вешамитянинъ.

б) (I Пар. Yin, 23) одинъ изъ сыновъ Ша- 
шака, того же племени.

в) (I Пар. YIU, 27) сынъ 1ерохама, также 
изъ колена Вешаминова. Все означенныя три 
лица были главными въ роде своемъ и жили 
въ 1ерусалимЬ.

г) (I Пар. IX, 15) потомокъ Асафа изъ ле- 
витовъ.

д) (I Пар. ХХП, 25) сынъ 1орама, упоми
наемый въ родословии Моисея.

е) (П Пар. XXYUI, 7) Ефремлянинъ, одинъ 
изъ храбрыхъ въ войске Факея. При вторже- 
ши этого царя въ 1удею, онъ убилъ Маасею, 
сына Ахаза, и многихъ другихъ.

ж) (Неем. XII, 17) священникъ изъ дома 
Авш, при первосвященнике 1оакиме.

3|я (страхъ) (I Пар. Y, 13)—изъ потом
ковъ Гада, упоминаемый въ числе начальни- 
ковъ означеннаго колена и жившШ въ Васан!

Злой, нечистый духъ. См. Д1аволъ.
Зм1й7 змЬй, зм%и (Быт. Ш, 1) — животное 

пресмыкающееся, отличающееся своею хитро
стно (Me. X, 16), равно какъ паническимъ 
страхомъ, который оно наводитъ на человека 
и животныхъ. Известно болЬе 600 видовъ 
этого пресмыкающагося, большая часть кото- 
рыхъ действительно ужасны по своей силе и 
ядовитости. Д1аволъ называется змгьемь и древ- 
нимъ змгьемъ (Откр. XII, 9, 14, 15), веро
ятно, чтобъ указать на его коварство и злобу, 
а также и на то обстоятельство, что, прель
щая Еву вкусить запрещенный плодъ и на
рушить долгъ повиновешя Богу, онъ принялъ. 
на себя видъ змЬя, въ каковомъ виде и опи
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сывается въ Свящ. Писанш (Быт. Ш, 1 и 
сл^д. II Кор. XI, 3). Зтьй  служитъ для свящ. 
писателей эмблемою злобы (Mo. ХХШ, 33), 
свирепости (Пс. LYII, 5, Притч. ХХШ, 32) и 
коварства (Быт. XLIX, 17). Заклинаше змей, 
особенно Арабами, ведущее начало съ глубо
кой древности и которое доселе еще можно 
видеть на базарахъ и улицахъ Каира и дру- 
гихъ городовъ Востока, хорошо известно каж
дому путешественнику по Востоку. <Ядьунихъ,

XIY, 29), лещ чгй зтьй (слово лет учт , в е 
роятно, указываешь на быстроту и внезапность 
движенШ и нападетй этой породы змаевъ) 
(Ис. XXXIY, 15), ехидна (Ис. LIX, 5, Me. 
Ш, 7, XII, 34 и др.). См. подъ соответствую
щими словами.

Зм%й медный. Въ кн. Числъ (XXI, 9) гово
рится, что когда Израильтяне были уязвляемы 
ядовитыми змеями въ пустыне за ропотъ про- 
тивъ Бога и Моисея, то Моисей получилъпо-

1№ДНЫЙ ЗМ!Й

какъ ядъ зм еи . .. и не слышать голоса закли
нателя, самаго иску спаю въ заклинатяхь»,
говоритъ Псалмопевецъ о иеправедныхъ суд1яхъ 
(Пс. LYII, 5, 6). «Вотъ Я  пошлю на
васъ зшьевь, василисковъ, противъ которыхъ 
шьть заъовариватя». .. говоритъ Господь (1ер. 
YIH, 17). Въ Свящ. Писанш главнымъ обра- 
80мъ упоминаются следуюпбе виды змей; аспидъ 
(Пс. CXXXIX  ̂ 4), глухой аспидъ (Пс. LYII, 
5, 6), василискъ (Пс. ХС, 13), драконь (Ис.

въ пустын-Ь.

велеше отъ Бога сделать (меднаго) змея и 
выставить его на знамя, чтобы всямй потер- 
певшШ уязвлете взглянувъ на него оставался 
живъ. Въ беседе Господа съ Никодимомъ 
медный змей Моисеевъ служитъ предметомъ 
величественнейшего и трогательнейшаго про
образа: «Какъ Моисей вознесъ зм ш  въ п у 
стыне, изрекъ Господь, такъ должно возне- 
сену быть Сыну человеческому (1оан. Ш, 
14, 15), и какъ Израильтяне взиравшее на
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меднаго зм1я исцелялись, такъ равно спа
саются и все те , которые съ верою взираютъ 
на Христа Распятаго. Медный змей Моисеевъ 
существовалъ до временъ ц. Езекш, который 
велелъ истребить его, «потому что до самыхъ 
тгъхъ дней, свидетельствуетъ писатель кн. 
Царствъ, сыны Израилевы кадили ему, и на
зывали его Иехуштанъъ (IY Цар. XVIII, 4).

Зогд1ана см. Мид'ш и Персия.
Зод*1акъ или Созв%зд‘|я (1ов. XXXYIH, 32, 

IY Цар. ХХШ, 5). Наблюдешя надъ солнцемъ,

зодгакъ упоминается Въ Библш подъ общпмъ 
назвашемъ созвуъздгя и было известно еще 
въ глубокой древности Халдеямъ и Египтя- 
намъ. Некоторые древше народы следили уже 
за ежегоднымъ положешемъ созвездш и пла- 
нетъ еще до временъ 1ова. Указанное нами 
место въ книге 1ова: <Шооюсшь л и  ты свя
зать узель Хима и разреш ит ь узы Кеси.гь? 
Жооюешь ли ты выводить созвгьздья вь свое 
время, и вести Асъ (Медведицу) съ ея дтътьми?> 
(ст. 31, 32), очень важно въ астрономиче-

Зод1акъ, найденный въ одномъ изъ храмовъ г. Дендеръ въ Египте.

луною и першдическими явлешями различныхъ 
звездъ и созвездШ привели астрономовъ древ
ности къ тому, что они разделили годъ на 
месяцы, ввели циклоидное счислеше годовъ и 
разделили астрономичесшя карты небесныхъ 
полушарШ на 12 частей, названныхъ Греками 
зодгакомг. Каждая изъ сихъ частей имела свое 
особенное назваше, именно: овенъ, телецъ, 
близнецы, ракъ , левъ, дтъва, вгьсьг, скортонъ, 
стргълецъ, козерогъ, водолей, рыбы, соответ- 
ствуюпця ренадцати месяцамъ года. Слово

скомъ отношеши, указывая намъ на извест
ный уже въ то время созвезд1я, соответствую
щая настоящимъ: Медвгьдищь, Оргону и Плея- 
дамъ (Срав. Ис. ХШ, 10 и Am. Y, 8).

Золото (Быт. II, 11, 12)—весьма твердый 
по составу, красивый по виду и ценный ме- 
таллъ. «Имя одной (p tm )  Фисонъ, повесткуетъ 
свящ. бытописатель: она обтекаешь всю землю 
Хавила, ту, гдгь золото, и золото той земли 
хорошее> (Быт. II, 1 1 ,1 2 ). Вотъ первая родина 
золота, указываемая въ Свящ. Писаши, и почти
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современная самому сотворент вира; но где 
находилась эта земля Хавила, обтекаемая ре- 
кою Фисономъ—вопросъ нерешенный опреде
ленно и доселе. Въ настоящее время золото 
находятъ преимущественно въ Африке, южной 
Америке, Иидш, на о-ве Цейлоне, Сибири и 
друг, местахъ. Страны, отличавнняся обшпемъ 
золота и упоминаемый въ Свящ. Писанш, суть 
следующая: Офиръ (золото Офирское) (1ов. 
XXYIH, 16), Парваимъ^жт, какъ полагаютъ, 
Цейлонъ (II Пар. Ш, 6) (золото Парваимское), 
Gaea и Раема (1ез. XXYII, 22) и Уфазь 
(lep. X, 9). Употреблеше золота было весьма 
распространено между Евреями. Мнопя части 
с киши и храма, утварь, священные сосуды, 
были сделаны изъ этого драгоценнаго металла 
или обложены имъ (Исх. XXXYI, 34, 38, 
Ш Дар. YII, 48— 50). Употреблялось оно также 
и для делашя различныхъ дорогихъ вещей, 
какъ напр. монетъ, серегъ, запястШ, перст
ней, цепей и т. п. Двести болынихъ щитовъ 
и триста меньшихъ были сделаны Соломономъ 
изъ кованаго золота (П1 Цар. X, 1 6 ,1 7 ). Се
ребро во дни Соломона считалось почти за 
ничто. На пиру Артаксеркса въ царскомъ 
дворце красовались золотыя и серебряныя 
ложа для гостей (Есе. I, 7). Обил1е золота 
въ эти отдаленныя отъ насъ времена по опи- 
сашямъ превосходитъ почти всякое верояНе. 
Евреи владели также и искусствомъ очищать 
золото, какъ объ этомъ и говоритъ пр. Захар1я: 
И  очищу ихъ, какъ очищаютъ золото въ оьтъ, 
говоритъ Господь черезъ пророка о третьей 
части Гудеевъ (ХШ, 9). Въ иносказательномъ 
смысле слово золото часто употребляется 
свящ. писателями для означешя силы ду- 
хоеныхъ даровъ (1ов. XXYHI, 15), повешнш  
Гоеподнихъ (Пс. XYIH, И ) ;  они (суды Го
сподни) вождешннгье золота, и даже множе
ства золота чистаго; устъ разумныхъ и знатя 
(Притч. XX, 15),—испытанной вгъры (1Петр. 
I, 7) и искупленгя (ст. 18). Въ кн. прор. 
Исаш (ХШ, 12) золото служить символомъ 
могущества и богатства, и потому-то Вавилон
ская импер!я представляется подъ видомъ зо
лотой головы (Дан. И, 38).

Зоровавель (рожденный въ Вавилоне) (I Пар. 
Ш, 19)—предводитель перваго отряда 1удеевъ, 
возвратившихся, въ числе 42,360 чел., кроме 
множества рабовъ и рабынь, изъ плена Вави- 
лонскаго въ 1ерусалимъ, въ первый годъ цар
ствовашя Кира ц. Персидского (I Езд. И, 
64, 65). Онъ былъ сынъ Салаошла (I Езд. 
Ш, 2, Me. I, 12, Лк. Ш, 27), или Федаш, i 
брата Салаошлова (I Пар. Ш, 16— 19) и про-

мсходилъ изъ царскаго рода Давидова черезъ 
Hupia, по свидетельству ев. Луки (Ш, 27), а 
по свидетельству ев. Матеея (I, 12) чрезъ 
Iexoniio. Ему царь Персидскш 1?пръ вручилъ 
свящ. сосуды для возвращешя оныхъ въ Iepy- 
салимъ и богатые дары отъ его пленныхъ 
собратШ. Назначенный отъ Кира правителемъ 
1удеи, Зоровавель во второй годъ возвраще
шя въ 1ерусалимъ торжественно положилъ 
осяоваше второму храму 1ерусалимскому на 
месте перваго. Закладка храма, бывшая во 
второмъ месяце втораго года, была совершена 
съ особеннною торжественностпо: священники 
въ ихъ одеждахъ играли на трубахъ; потомки 
Асафа съ кимвалами пели те же псалмы, кои 
пелись при освященш перваго Соломонова 
храма (II Пар. Y, 11— 14), а те старцы, ко
торые помнили великолеше храма, громко пла
кали отъ печали и радости. Но пр. Аггей уте- 
шалъ и ободрялъ ихъ словомъ Господнимъ, что 
слава сего последняго храма будетъ больше 
славы прежняго (Агг. II, 9). После этого 
много предстояло Зоровавелю трудовъ, заботъ 
и усший для продолжешя строешя храма и для 
водворешя благоустройства и порядка церков- 
наго и гражданскаго среди множества враговъ 
и препятствШ. Ему вредили и препятствовали 
въ постройке храма и Самаряне, и начальники 
заречныхъ Персидскихъ областей, подкупаемые 
Самарянами и клеветавние на 1удеевъ нредъ 
дворомъ царскимъ (I Езд. IY). Но съ Бож!ею 
помощпо, при содейств1и прр. Аггея и Захарш, 
Зоровавель преодолелъ все козни враговъ.
«Руки Зоровавеля, говоритъ Богъ чрезъ про
рока, положили основанге Дому сему; его руки  
и окончатъ егоъ (Зах. IY, 9), и онъ действи
тельно имелъ утеш ете видеть окончаше храма 
и торжественное освящеше онаго, въ шестой 
годъ царствовашя Дар1я, въ третШ день ме
сяца Адара, при многочисленныхъ жертвопри- 
ношешяхъ и всеобщей радости народа (I Езд. 
Y, YI). Новый храмъ, посвященный Госаоду, 
величественно стоялъ на месте того, который 
разрушили войска Навуходоносора. Кроме по- 
строешя храма, другими подвигами Зорова
веля были между прочими следуюнця: возста- 
иовлеше священнической и левитской чреды 
свящеинослужешя (I Езд. YI, 18), исправлеше 
родослов1й (Неем. YI, 5), праздноваше Пасхи 
въ седьмой годъ царствовашя Дар1я. Вообще 
релипя и патр1отизмъ особенно отличали ха- 
рактеръ Зоровавеля во все время его обще
ственной деятельности. Зоровавель называется 
также персидскимъ именемъ Шешбацаръ, князь 
Гудинг (I Езд. I, 8).
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'Зохевъ (жадно таатагацй, захватывающей) 
(I Шар. IV, 20) — одинъ изъ сыновъ Иппя, 
упоминаемый въ родословш колена Гудина.

Зошлетъ (змей) (Ш Цар. I ,  9 )—камень или 
скала у источника Рогель, по всей вероятности, 
въ долине къ ю. в. отъ Иерусалима. Здесь 
Адовая устроилъ пиршество для своихъ братьевъ 
и мужей колена Гудина, когда покушался за
хватить престолъ своего отца при обстоятель
ствах^  изложенныхъ въ Ш кн. Цар. (гл. I).

Зузимы— слово неизвестная происхождения, 
коимъ означается племя или народъ, упоми
наемый въ Библги только однажды, именно въ 
кн. Бьш я (XIV, 5), где -говорится, что Ке- 
дорлаомеръ, вместе съ другими царями, пора- 
зилъ между прочими народами и Зузимовъ въ 
Гаме. Трудно определить местность, въ кото
рой жилъ этотъ древшй народъ; впрочемъ 
вероятно она лежала недалеко къ с. отъ Арнона. 
Поэтому предположите некоторыхъ, что Гамъ 
тождественъ съ Аммономъ не невероятно, и 
изъ онаго съ некоторою правдоподобностш 
можно заключить, что Зузимы жили въ стране

Аммонитянъ. Неясность означеннаго библей- 
скаго места несколько выясняется СирШскимъ 
переводомъ (Быт. XIV, 5): Поразили, гово
рится въ немъ, сильный народъ, жившт въ 
Листеров - Карнаимгъ и Аммонитянъ, жив- 
шихъ въ Ш аве-Kupiaeam m , и мужественный 
народъ, находившейся среди ихъ (т. е. вероятно 
Зузимовъ въ Гаме). Неясность древнейшихъ 
именъ и -указашй въ кн. Б ь т я  даегъ особен
ное, такъ сказать, свидетельство относительно 
крайней древности повествовашя. Филологиче- 
CKin трудности во многихъ изъ сихъ наимено
ваний служать также для ученыхъ критиковъ 
замечательнымъ подтверждетемъ подлинности 
и истины свящ. повествовашя: «Трава засы- 
хаетъ, цвгьшь увядаешь, а слово Бога нашею 
пребудете вгьчноъ (Не. XL, 8).

Зуй, зуйка (Лев. XI, 19, втор. XIV, 18)— 
изъ болотныхъ или береговыхъ птицъ, водя
щаяся въ Египте, какъ домашняя птица. По 
закону Моисееву она принадлежала къ разряду 
нечистыхъ птицъ и не могла быть употребляема 
въ пищу.
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Ибисъ (Лев. XI, 17, Втор. XIV, 16)—извест
и я  птица изъ породы1 болотныхъ иди живу-

ее нечистою. Древше Египтяне видели въ своей 
ptefc, Нил1>, подателя и зиждителя веяной жизни

И б и с ъ .
щихъ на берегахъ р-Ьки. Законъ Моисеевъ вое- и вследств1е сего боготворили, оную. Соотвйт- 
прещалъ употребление ея въ пищу, признавая ственно этому взгляду ж ибисъ, появлявпийся
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въ Египта съ разлиыемъ рйки, какъ верный 
предвйстникъ наступающаго изобшпя, пользо
вался особеинымъ уважешемъ и честно и счи
тался ими за божество. Эту птицу боготворили, 
бальзамировали трупы ея и ставили пирамиды 
надъ нею.

Ива. См. Верба.
Ивва (развалина или груда) (IY Цар. XYHI,

34)—назваше АссирШскаго города или области, 
каковая местность, согласно съ Еврейскимъ, 
читается: Лева. Думаютъ, что это настоящая 
область Исъ или Х ш гъ , при Ефратй, неда
леко отъ Куфы или Куты. Назваше свое Ивва 
получила, какъ полагаютъ, отъ Вавилонскаго

И в а .
божества Ива, представлявшаго собою небо или 
эфиръ,— божества, которому былъ посвящеиъ 
самый городъ. Въ этомъ случай Ивва  есть 
наиболее правильное произношеше. Разсматри- 
ваемая местность во вей времена славилась 
обшиемъ смоляныхъ источниковъ, которые до- 
селй существуютъ въ Хитй и достаточно до- 
казываютъ тождество Хита съ Геродотовымъ 
Исъ (*Ц), и поэтому, вйроятно, — съ Иввою 
Свящ. Писашя.

Ивлеамъ. См. Билеамъ.
Ивжй (Богомъ зиждемый) (I Пар. IX, 8 )— 

сынъ 1ерохама, Вешамитянинъ.

Ивжя — тотъ-же самый, что и предыдущее 
лице.

Иври (пришлецъ съ той стороны) (I Пар. 
XXIY, 27 )—левитъ Мераритянинъ, сыиъ Iaaain— 
одно изъ лицъ, избранныхъ жреб1емъ для слу- 
жешя въ Домй Господнемъ.

Ивсамъ (пр1ятный, милый) (I Пар. Y1I, 2)— 
'потомокъ Оолы, старшаго сына Иссахара,одннъ 
изъ главныхъ въ поколйшяхъ болы; число 
ихъ во дни Давида было 22,600 человйкъ.

Ивхаръ, иначе Евеаръ (избранный) (I Пар. 
III, 6, II Цар. Y, 15) — одинъ изъ сыновей 
Давида, родившихся у него въ 1ерусалимй.

Игалъ (избавитель, свободитель)—имя двухъ 
лицъ:

а) (Числ. ХШ, 8) членъ колйна Иссахарова, 
одинъ изъ 12-ти соглядатаевъ, послаиныхъ 
Моисеемъ для обозрйшя земли Обйтованной.

б) (II Цар. ХХШ, 36) сынъ Наеана, изъ 
Цобы, одинъ изъ тридцати храбрыхъ воиновъ 
Давида. Въ I Пар. (XI, 38) вмйсто Игалъ, 
читается 1ошъ.

Игеалъ (значеше тоже, что и предъидущаго 
слова)— одинъ изъ сыновъ Шемаш, упоминае
мый въ I Пар. (HI, 22), лице, въ сущности, 
тождественное съ Игаломъ.

Иго. См. Земледйл1е и Ярмо.
Игры. Относительно игръ отроческихъ,юно- 

шескихъ и взрослыхъ людей въ Библш во
обще говорится очень немного; изъ этого 
впрочемъ нельзя заключить, что Еврейская 
дйти и юноши были совершенно лишены раз- 
влечешй, свойственныхъ ихъ возрасту. Дйти 
Евреевъ, какъ видно изъ указашя кн. пр. 
Захары (YIH, 5 и Ев. Me. XI, 16), забавля
лись и играли на улицахъ. « Я  улицы го
рода сего Иерусалима) наполнятся отроками 
и отроковицами, играющими на улицахъ
его». Изъ кн. 1ова (XL, 24) видно, что 
дйти Евреевъ забавлялись прирученными птич
ками и подражали иногда въ своихъ играхъ 
обрядамъ Еврейскихъ брака и погребения. 
кому уподоблю родъ сей? говорилъ Спаситель 
народу. Онъ подобенъ дгътямъ, которые си- 
дятъ на улии/гъ, и , обращаясь кь свошп> то- 
варигцамъ, говорить: мы играли вамъ на сви- 
ргьли и вы не плясали , мы тьли вамъ печалъ- 
ныя пгьени и вы не ры дали» (Me. XI, 16, 17). 
Для взрослыхъ Евреевъ считались забавою и 
увеселешемъ беейды въ собрашяхъ, принрав- 
ленныя шутками (Iep. XY, 17). *Не сидгьлъ 
я въ собрати слтющихся, говорить пророкъ 
о себй, и не веселился»... и рйшешемъ раз- 
личныхъ загадокъ, какъ напримйръ на бючномъ 
пирществй у Самсона (Суд. XIY, 10—14).
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Талмудисты упоминаютъ также объ т р е  въкости, 
вероятно заимствованной съ некоторыми дру
гими играми отъ ихъ соседей, Египтянъ. Что 
касается до публичныхъ игръ, существовавшихъ 
въ древности у Грековъ и Римлянъ, то такихъ 
игръ у Евреевъ до более поздияго времени 
не существовало. Гимна стичесшя упражнешя 
между ними первоначально старался ввести 
первосвященникъ 1асонъ, устроившей даже въ 
1ерусалиме училище, въ которомъ главнымъ 
упражнешемъ было бросаше диска (I Мак. I, 
14, II Мак. 12— 14); потомъ—Иродъ, построив
шей въ 1ерусалиме и другихъ городахъ амви- 
театры, на которыхъ производились гимна- 
стичесшя упражнешя, какъ-то: бега на колес- 
ницахъ, музыкальный состязашя, борьба съ 
дикими зверями и т. п. Впрочемъ на эти игры 
и увеселешя Евреи смотрели очень нещйяз- 
ненно, совершенно справедливо считая ихъ 
языческими. Страсть къ театральнымъ представ- 
лешяиъ особенно была развита у Грековъ. 
Ап. Павелъ, хорошо знакомый съ этою ихъ 
привязанности, нередко употребляетъ въ сво- 
ихъ послашяхъ слова и термины, отиосянцяся 
къ этого рода зрелищамъ. Такъ наир, мета
форическое выражеше: «когда я боролся со 
звгьрями въ Ефесе» (I Кор. XV, 32), указы
ваете на борьбу людей со зверями, существо
вавшую въ виде забавы въ Греческихъ и Рим- 
скихъ циркахъ. Впрочемъ хотя означенный 
слова апостола и принимаются болыиинствомъ 
толкователей въ переиоспомъ смысле, но 
онимогутъ быть понимаемы и буквально. «Ибо 
телесное упраоюнсте мало полезно> (I Тим. 
IV, 8), и «если же кто и подвизается» 
(II Тим. И, 5)—указываютъ на то, что состя- 
заюпцеся на арене дирковъ и амеитеатровъ 
более или менее продолжительною д1етою
воздерживались отъ всею и порабощали тгьло
свое (I Кор. IX, 25 — 27). Самое состязаше 
происходило въ присутств!и миогочислеиныхъ 
зрителей. Этимъ обычаемъ объясняется сле
дующее'выражеше апостола: «775 сему и мы, 
имея вокругъ себя такое облако свидетелей»...
(Евр, XII, 1). Победитель въ состязаши по- 
лучалъ обыкновенно награду— в е н о к ъ ,  состояв
ший изъ листьевъ дикой оливы, или сосны и 
плюща. Указывая на этотъ обычай, ап. Па- |
велъ говоритъ: <А теперь готовится мне 
венецъ правды» (II Тим. IV, 8). Иногда въ 
руки победителя давались пальмовый ветви 
(Откр. VII, 9). Св. ап. живо представляете на
шему воображение предосторожность состязаю
щихся удалить всякое препятелше, мешающее 
имъ въ достижеши цели, особенно же тесную и

длинную одежду: < Свергнемъ съ себя всякое 
бремя и запинаю щт насъ гргъхъ, и съ т ерпе- 
темъ буде мъ проходить предлежащее намъ
поприще*, говоритъ онъ (Евр. XII, 1). * Ужели 
не знаете, пишете онъ въ другомъ месте, 
что бегущге на рист алищ е бегут,ъ всгь, но 
одинъ полу часть награду? Такъ бегите, чтобы 
получить. В се  подвижники воздерэюиваются 
отъ всего: т е  для получетя венца т леннаю , 
а мьг нетленнаго». А затемъ продолжаете: 
«И  потому я бегу не такъ, шкъ на невер
ное^ бьюсь не такъ, чтобы только бить воз
духе , но усмиояю и порабощаю т ело мое»... 
(I Кор. IX, 24— 27). «Забывая заднее и  про
стираясь впредь, свидетельствуете наконецъ 
онъ о себе въ посланш къ Филип. ( I I I 1 3 ,1 4 ) ,
стремлюсь къ пели, къ почести вышняго зва- 
тя Божля во Х рист е Тисусе». Все эти тер
мины и выражешя, имеюнця большее или мень
шее отношение къ гпмнастическимъ упражне- 
шямъ древиихъ, несомненно заимствованы отъ 
гимнастическихъ упражнешй, употреблявшихся 
въ древнихъ циркахъ.

Игудъ (хвала) (Нав. XIX, 45)—городъ ко
лена Данова, по мненш Робинсона и Шварца, 
тождественъ съ настоящимъ селешемъ Эль- 
Техудхехъ на востокъ отъ Яффы. Съ этимъ 
мнешемъ согласенъ и Ван-де-Вельде.

Идбашъ (сладковатый) (I Пар. IV, 3)—имя, 
встречаемое въ исчисленш потомковъ 1уды, 
но можете быть и назваше какой либо мест
ности.

Иддай (сильный могущественный) (II Цар. 
ХХШ, 30)—одинъ изъ тридцати сильныхъ царя 
Давида, родомъ изъ Нахле-Гааша. Въ I кн. 
Пар. (XI, 32) читается: Х урай  изъ Нагале- 
Гааша.

Иддо (благовременный) и Гиддо. См. Адда.
Идеала (Нав. XIX, 15) городъ въ колене 

Завулоповомъ. Невидимому, онъ находился на
с. отъ равнины Изреельской; друпе полагаютъ 
его въ нынешнемъ еелеши Жейда или Жеда 
въ 8 или 10 англ, миляхъ на з. отъ Наза
рета.

Идей (II Езд. IX, 35) — Израильтянинъ 
во дни Ездры. Въ I Езд. (X, 43) читается: 
Таддай.

Идиеунъ (восхваляющШ)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. XXV, 1, 3) левите, назначенный 

вместе съ Асафомъ и Еманомъ на дело слу-
жешя (провещавать на иитрахъ и псалтыряхъ 
и кимвалахъ) въ Доме Господнемъ. Вероятно, 
оиъ тождественъ съ Еоаномъ (Х>, 17, 19), 
а если такъ, то онъ былъ Мераритянинъ. 
Первоначально назначенные по случаю церене-
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с е т я  Ковчега Завета изъ дома Оведъ-Едомова 
во градъ Давидовъ (XY, 17— 25), означенные 
пЬвцы и игракшце на музыкальныхъ инстру- 
ментахъ и ихъ потомки постоянно съ того 
времени разделялись на три отд'Ьлешя и во 
времена царей: Соломона (II Пар. Y, 12), Езе- 
кш (XXIX,14), 1ос1и (XXXV, 15), равно какъ 
и во дни Неемш (XI, 17). Особенною обязан- 
ностш) Пдиеуна и его сыновей было: трать 
на цгтргъ во славу и  хвалу Господа (I Пар.
XXY, 3). Имя Пдиеуна встречается въ надпн- 
санш псалмовъ: XXXYUI, LXI и LXXYI. Мо- 
жегь быть эти псалмы были петы его хо- 
ромъ;

Идолъ, найденный въ ХорсабадЬ.

6) (I Пар. XYI, 38) отецъ Оведъ-Едома, 
привратника изъ потомства Кааеы.

Идлаеъ (источающШ слезы) (Быт. XXII, 22)— 
сынъ Нахора'брата Авраамова, отъ жены его 
Милки.

Идолъ, Кумиръ (Исх. XX, 3, 4, Втор. IV 
16, Рим. II, 22, I Кор. УШ, 4 , 11оан. У, 2 2 ) -  
есть изображеше какой либо твари небесной 
или земной, или въ водахъ живущей, которой 
вместо Бога покланяются и служатъ. Вторая 
заповедь запрещаетъ покланяться идоламъ, какъ 
мнимымъ божествамъ или какъ изображешямъ

ложныхъ боговъ. Названая идоловъ въ Еврей- 
скомъ языке различны и наиболее употреби- 
тельныя суть следуюнця:

Елиламъ или суетность, ничтожество. Идолы 
назывались такъ, потому что истинные чтитеди 
Бога смотрели на нихъ, какъ на вещь, не 
имеющую никакого значешя. Елш ъ  (Исак 
LYIJ, 5 )—ложные боги. Гиллулимъ(Лев. XXYI, 
30 и др.)— обрубки, истуканы, пни. Гевелъ или 
Авенъ (Втор. XXXII, 21 и др.)—тщета, пустота. 
Хамманимъ (II Пар. XXXIY, 7)—быть мо 
жетъ изображеше Ваал-Хамона, бога солнца. 
Мивлецевъ (Ш Цар. XY, 13) — предметъ 
страха, ужаса, страшилище. Шиккутцъ (\\ Пар. 
ХУ, 7 )—мерзость языческая. Семелъ (II Пар.

Идолы Терафимы.

ХХХШ, 7, 15) — образъ, символъ, подойе. 
Терафимъ (Зах. X, 11)—изображешя домаш- 
нихъ боговъ, подобныхъ пенатамъ у Римлянъ. 
Ихъ почитали виновниками домашняго счас/пя 
и вопрошали, какъ оракуловъ (Суд. XVII, 5, 
1ез. XXI, 21 и др.).

Кроме сихъ имеются еще и друия различный 
назвашя идоловъ на Еврейскомъ языке. Глав
нейшими идолами или лжебогами въ древности, 
какъ то видно изъ Свящ. Писашя, были слЬ- 
дующ!я:

Адрамелехъ и Анамелехъ— боги Сепарвимсше 
(IY Цар. XYII, 31). Аш има— божество Ема- 
еянъ (IY Цар. ХУII, 30). Асшарша—божество
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Сидонское (Суд. II, IB. Ill Цар. XI, 33). Вааль 
(Суд. II, 11— 13). Даюнъ—богъ ФилистимскШ 
(Суд. XVI, 23). Веельзевулъ (богъ мухъ)—бо
жество Аккаронское (IV Цар. 1 ,2 ) .  Хамосъ—  
богъ МоавитскШ (III Цар. XI, 33). Дгана 
или Артемида, чтимая особенно въ Ееесе 
(Деян. XIX; 24—27). Молохъ или Милхомъ, 
лжебогъ или мерзость— божество Ашонитское 
(Лев. XVIII, 21, III Цар. XI, 33). Юпитеръ 
и Меркуpiu^ иначе Зевесъ и Ерм т  (Деян. 
XIV, 12). Пев о ( паль В ааль , низвергся Нево)  
(Ис. XLYI, 1). Богиня неба{Iep. XLVI, 17, 25). 
Ремфанъ—идолъ въ виде звезды, какъ пола- 
гаютъ, планеты Сатурна (Деян. VII, 43). 
Римонъ (IV Цар. V, 18). Оаммузь (Езек. 
VIII, 14)—божество Сиро-ФиникШское, и мно- 
rie друпе.

Древте покланялись обоготвореннымъ лю- 
дямъ, солнцу, луне и звездамъ, огню и воде, 
небу и земле, свету и тьме, животнымъ и 
растешямъ. ПлинШ говоритъ, что въ Египта 
боготворили даже лукъ и чеснокъ. Некоторымъ 
божествамъ покланялись во многихъ местахъ 
игородахъ, тогда какъ друия были местными 
божествами. Формы идоловъ были весьма раз
личны,— одни изъ нихъ были челов'Ьческаго 
вида, какъ напр. Астарта, друпе изображали 
собою четвероногихъ животныхъ, птицъ, пре
смыкающихся и т. п. Колоссальныя изображе
ния идоловъ пользовались популярное™ въ 
Индш и Ассирш, какъ и доселе еще весьма 
популярны въ Индш. Часто идолъ олицетво
рялся въ виде безформеннаго обрубка, пня 
или камня. На матер1алъ, изъ котораго дела
лись идолы, часто указывается въ Библш. 
Золото, серебро, медь,дерево, камень, глина, 
все это употреблялось на выделку идоловъ. 
Вследств1е распространена идолопоклонства, 
издел1е идоловъ въ некоторыхъ странахъ счи
талось деломъ очень важнымъ и прибыльнымъ, 
хотя ничтожество и безум1е онаго прекрасно 
описывается во многихъ местахъ Свящ. Пи- 
сашя, какъ напр. Ис. XL, 19 ,20 , XLI, 6 ,17 , 
XLIV, 9—20. Поклонеше идоламъ было весьма 
распространеннымъ деломъ въ древнемъ Mipe. 
Свящ. Писаше укоряетъ даже Фарру, отца 
Авраама и Нахора, въ служены инымъ богамъ 
(Нав. XXIV, 2). Изъ обстоятельствъ жизни 
Лавана и Рахили также видно, что идолопоклон
ство существовало некоторымъ образомъ также 
между родственниками 1акова (Быт. XXXI, 19, 
30, 32— 35). Значительное число образцовъ 
и изображен^ этихъ идоловъ сохранилось до 
нашихъ временъ. Некоторые изъ нихъ можно 
видеть въ АнглШскомъ и другихъ музеяхъ,

а друпе начертаны на памятникахъ древнихъ 
народовъ. Мяопе изъ первенствующихъ хри- 
сианъ полагали, что въ идолы вселялись д!а- 
волы и злые духи, — мнеше, вероятно осно
ванное на словахъ ап. Павла (I Кор. X, 20). 
Фактически известно, что поклонеше злымъ 
духамъ въ древности было довольно распро
странено, что конечно и доселе еще отчасти 
можно видеть въ различныхъ частяхъ света.

Идолопоклонство, Идолослужеже (Кол. Ш, 5). 
После потопа, какъ видно изъ свящ. Ветхо
заветной исторш, злые люди и злыя дела 
между людьми умножились и дошло до того, 
что перестали почитать Бога, а переставъ по
читать, стали совсемъ забывать Его. Когда же 
истиннаго Бога забыли, а въ совести между 
темъ оставалось некоторое чувство, что нельзя 
быть безъ Бога, то вздумали почитать за Бога 
солнце, луну, звезды и друия твари. Cie-то 
и называется идолопоклонствомъ, идолослуже- 
темъ, иначе язычествомъ. Познаше истиннаго 
Бога въ первобытный времена Mipa едва со
хранилось въ потомстве Сима. Св. ап. Павелъ 
въ посланш къ Римлянамъ прекрасно выяс- 
няетъ начало и причины идолопоклонства ме
жду людьми въ следующихъ словахъ: «Н азы
вая себя мудрыми, обезумгьли: И  славу не- 
тлгъннаго Бога изменили въ образъ, подобный 
тлгьнному человгъку, и птицамъ, и четверо- 
ногимъ, и прес мыкаю щимся» (1, 2 2 ,2 3 ). Б ого - 
твореше животныхъ въ Египте служитъ по- 
оазительнымъ подтверждешемъ словъ апостола 
1авла. Изображешя различныхъ видовъ идоло- 
служешя мы находимъ, кроме Библш, и на 
древнихъ памятникахъ, у классическихъ писа
телей и въ аполопяхъ очень древнихъ хрисиан- 
скихъ писателей, и въ свидетельствахъ раз
личныхъ путешественяиковъ о современныхъ 
намъ язычникахъ. Нигде такъ ясно и порази
тельно не является крайняя безнравственность 
человека и его упорство во грехе, какъ въ 
древнемъ и новомъ идолопоклонстве. Сильнымъ 
влечешемъ людей къ этому греху объясняется 
не только всеобщее преобладаше онаго въ 
древнемъ Mipe, но и истор1я 1удеевъ отъ вре
менъ Моисея до Вавилонскаго плена. Не смотря 
на осуждешя, обличешя и наказашя Бож1я за 
этотъ трехъ, 1удеи неоднократно заражались 
идолопоклонствомъ; но после плена они отка
зались отъ него навсегда. Хриснанство всегда 
старалось предохранить своихъ последовате
лей отъ этого ужаснаго зла. Эта великая цель 
постоянно преследовалась всеми истинными 
Хриснанами съ болыпимъ или меныпимъ по- 
стоянствомъ даже* до нашего времени, и нужно
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надеяться, на осповаши опытовъ прошедшаго 
и Божественнаго слова, что идолопоклонство 
совсемъ уничтожится на земле. Будучи само 
по себе громаднымъ зломъ, оно вместе съ 
темъ есть корень безчнсленныхъ золъ; и по
тому-то для блага человечества и славы Божией 
на всехъ насъ лежитъ обязанность бодрство
вать, молиться и съ ревностно действовать 
противъ идолопоклонства.

Идуилъ (И Езд. Y1H, 43)—одинъ изъ началь- 
ствующихъ и ученыхъ 1удеевъ во дни Ездры 
предъ возвращешемъ его изъ Вавилона въ 1у- 
дею. Въ I кн. Ездры (УШ, 16) стоитъ: Ар'ьэлъ.

Идумея, Страна Эдомская, Идумеяне (крас
ный) (Быт. ХХУ, ВО)—страна, народъ, полу- 
niiBmie свое назваше отъ Исава или Эдома по 
цвету кушанья (красной, чечевичной похлебки), 
за которое онъ продалъ свое право первород
ства 1акову. Греки и Римляне называли эту 
страну Идумеею (Пс. LIX, 2, 1ер. ХХУИ, 3). 
Эта страна, населенная Хорреями (Вт. II, 12), 
лежала на ю. отъ Мертваго моря до севернаго 
конца Еланитскаго залива, на границахъ земли 
Моавитской. Идумея, иначе земля или гора 
Сеиръ, въ библейсшя времена составляла не
большую полосу земли между пустынею Синъ 
на з. и Каменистою Арав1ею на востокъ. Кли- 
матъ въ ней былъ превосходный и она отли
чалась особенньшъ плодород1емъ почвы. Древ
нею столицею Идумеи былъ городъ Восора, 
вероятно нын'Вшшй Бессеира, упоминаемый въ 
кн. пр. Исаш (LXIII, 1): Кто ьто иоетъ отъ 
Едома , въ червленыхъ ризахъ отъ В . сора? 
Другими городами были: Села, сделавшийся 
впоследствш столицею и более известный въ 
греческомъ переводе подъ назвашемъ: Петра. 
Развалины этого древнаго города съ множе- 
ствомъ пещеръ, гробницъ, дворцовъ, тр1ум- 
фальныхъ воротъ открыты въ 1812 году Бурк- 
гардтомъ, въ местности Вади-Муза, къ в. отъ 
г. Оръ, на которой скончался первосвящен- 
никъ Ааронъ. Этотъ городъ, какъ известно 
изъ 1У кн. Царствъ (XIV, 7), былъ взятъ ца- 
ремъ Амашею, причемъ 10,000 Идумеянъ пало 
въ сражеши и 10,000 шгЬнныхъ Идумеевъ 
были низринуты победителями съ утесовъ. 
Амашя далъ городу имя 1оквеилъ. Третш древ
нейший Идумейсшй городъ веманъ упоминается 
еще въ кн. Бьшя (XXXVI, 34) (какъ дума- 
ютъ, настоящш Маанъ, къ го. отъ Петры). 
Жители бемана славились особенною мудро- 
стщ (Iep. XLIX, 7). Идумеяне управлялись 
царями, прежде царствоватя царей у сынов ъ 
Израилевыхъ (Быт. XXXYI, 31) до времени 
покорешя ихъ Давидомъ (И Цар. УШ, 14), въ

чемъ исполнилось пророчество данное Исаа- 
комъ сыну своему 1акову (Быт. XX VII, 29), отно
сительно потомковъ Исава (Идумеянъ). Въ цар- 
ствоваше Давида Идумеяне, какъ сказано выше, 
были разбиты имъ въ соляной долине и его пол- 
ководецъ 1оавъ уничтожилъ почти все мужское 
населеше (Ш Цар. XI, 1 5 ,16 ). Въ честь этой по
беды псалмоп'Ьвецъ восклицаетъ отъ имени Го
спода: Н а Едома простру сапой ЖЬй(ЫХ, 10). 
Гададъ, членъ царскаго Идумейскаго семейства, 
убежалъ въ Египетъ, где благосклонно при
нятый Фараономъ сделался впоследствш од- 
нимъ изъ наиболее опасиыхъ враговъ Соло- 
мона (Ш Цар. XI, 14— 22). Затемъ жители 
южнаго Едома возмутились противъ 1орама, ц. 
1удейскаго, и въ продолженш почти полусто- 
леття поддерживали свою независимость (II 
Пар. XXI, 8). Когда Навуходоиосоръ осадил!, 
1ерусалимъ, Идумеи соединились съ нимъ и 
принимали деятельное участие въ грабеже н 
убШствахъ побеждеиныхъ 1ерусалимлянъ. Ихъ 
кровожадность и жестокость въ этомъ случае 
упоминаются въ Пс. CXXXYI (7): «Припомни, 
Господи, сыпамъ Едомовымь оенъ Iepyсалима, 
когда они < о в ори л и : разрушайте, разрушай
те ею до основами». Нетъ ни одной страны 
на лице всего земнаго шара, настоящее состо
и те которой такъ ясно, точно и всецело под
тверждало бы истину словъ пророческихъ, какъ 
Идумея. Особенно разительны по своему ис- 
полнешю пророчества о судьбе ея въ кн. пр. 
Исаш (XXXIV, 5, 1 0 —17), а также и въ дру- 
гихъ. Точное осуществлеше этихъ пророчеств!, 
вполне -подтверждается свидетельствами да
же самихъ враговъ Бмблш. Новейшие путеше
ственники единогласно свидетельствуютъо томъ, 
что на месте древней, некогда славной и во
инственной Идумеи тянется теперь широкая 
дикая и безплодыая равнина. На томъ месте, 
где некогда блестяще царствовали цари Ёдом- 
CKie и собирались вельможи, где сосредоточи
вались различный многочисленный проявлены 
древияго могущества и богатства, где величе
ственно красовались царские дворцы, храмы и 
мавзолеи, теперь дикая, мрачная пустыня, почти 
ни кемъ необитаемая. «Л зав лад петь ею, 
пророчествовалъ некогда объ Идумее пр. Исаш,
пеликанъ и еэюъ; и филинъ и ворот поселят
ся па ней... К  заростутъ дворцы ея колю
чими растетями , крапивою и репейникомъ 
твердыни ея.. И. звери пустыни будутъ 
встречаться съ дикими кошками... Тамъ 
угнездится летучгй зм ей ... Она будешь жи- 
лищемъ шакаловъ и пристанищемъ страу-
совъ... (Ис. XXXIV, 11— 15). И действительно^
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нельзя точнее и рельефнее представить себе 
настоящее состояше бывшей воинственной Иду
меи, какъ приведенными словами боговдохио- 
веннаго пророка. Въ заключение скажемъ, что 
остатки Идумеевъ, смешавшись съ Аравшскими 
и другими племенами по пророчеству (Am . IX, 
12, Ис. XI, 14), имели некогда войти въ цар
ство Господа; мы видимъ, что во время зем
ной жизни Спасителя миопе изъ потомковъ Иду- 
меевъ следовали за Христомъ, слыша о вели- 
кихъ делахъ Его (Мр. Ш, 7, 8).

Известь (Быт. XI, 3, Втор. XXVII, 2, 4, 
Am. II, 1, Дан, V, 5 и др.) добывается изъ 
известняковъ и меловыхъ пластовъ, которыхъ 
весьма много повсюду, равно какъ и въ Пале
стине. Какъ известно, весь 1ерусалимъ лежалъ 
на горахъ известковой формащи. Известь была 
известна людямъ еще съ глубокой древности. 
Смешанная съ пескомъ она вскоре получила 
предпочтете предъ всеми другими замазками и 
цементами, и уже со временъ Моисея употреб
лялась въ качестве хорошаго строительного 
матер1ала для оштукатурки стенъ и потолковъ 
въ домахъ и храмахъ. Свидетельства о семъ 
можемъ находить въ указанныхъ цитатахъ.

Изз1я (избранный Божш) (I Езд. X, 25) — 
одинъ изъ потомковъ Пароша, который по па- 
стоянио Ездры, отпустилъ свою жену инопле
менницу. Во II кн. Ездры (IX, 26) стоить:. 
1езгя .

Изл1я (освобожденный Господомъ) (I Пар. 
УШ, 18)—Вешамитянинъ, изъ сыновъ Елпа- 
ала, начальникъ или глава поколений колена 
Вешаминова, живши! въ 1ерусалиме, очевидно 
во времена Давида.

Измаилъ (Богъ с-лышитъ) — имя следующихъ 
лицъ:

а) (Быт. XVI, 11) сынъ Авраама отъ Ага
ри.. О рождеши и первыхъ летахъ жизни Из
маила см. Агарь. Съ рождешемъ Измаила со- 
впадаетъ установлеше обряда обрезания, кото
рому подвергся Измаилъ на 13-мъ году своего 
возраста (Быт. XVII, 25). О дальнейшей его 
жизни въ Свящ. Писаши говорится не много. 
<АГ Боьъ быль съ от рокомъ , говорить о немъ 
свящ. бытописатель, и  о т  выросъ ц  ст аль  
жить вь п у с т ы т ь , и  с д е л а л с я  стртълкомъ 
изъ л у к а . Й  онъ ж илъ въ п у  ст ы т ь, и  м ат ь  
его в зя ла  ем у ж ену изъ зем ли  Е ги п ет ско й »
(Быт. XXI, 20, 21). Онъ имелъ 12 сыновъ, 
которые были князьями или родоначальниками 
12-ти племенъ Аравтскихъ (Быт. XXV, 12—
18). Дочь Измаила, по имени Махалаоа, была 
одной изъ женъ Исава (XXVIH, 9), сверхъ 
другихъ женъ его. Измаилъ присутствовала.

при погребении отца своего Авраама (XXV, 9) 
въ пещере Махпеле. Самъ же онъ умеръ имея 
137 летъ отъ роду (ст. 17 ,18 ). Измаилъ былъ 
старше Исаака, но какъ сынъ рабыни, онъ 
лишился н а е л с я  права первородства. На этотъ 
именно фактъ указываетъ св. ап. Навелъ въ 
посланш къ Галатамъ (IV, 22— 31).

б) (I Пар. VIH, 38) сынъ Ацеля, Вешами
тянинъ, изъ потомковъ Саула.

в) (II Пар. XIX, 11) отецъ Зевадш, князя 
колена 1удина, во дни 1осафата.

г) (II Пар. ХХШ, 1) сынъ 1егоханана, изъ 
начальниковъ сотеяъ, при первосвященнике 
1одае.

д) (I Езд. X, 22) изъ священниковъ, сы
новъ Пашхура.

е) (Iep. XL, 8, XLI, 15) сынъ Наеаши, 
изъ царскаго рода, одинъ изъ военачальниковъ 
1удейскихъ, Съ десятью вооруженными людьми 
Измаилъ явился къ Годолш, жившему въ Ниц
це или Массифе и которому Навуходоносоръ 
вручилъ управлеше 1удеею, съ темъ чтобы 
по напущенно царя Аммонитскаго Ваалиса 
умертвить его вместе съ сообщниками. Годо- 
л1я, извещенный о замысле Измаила, не хо- 
телъ верить сему, и потому не решился пре
дать его смерти; но вскоре после сего Из
маилъ снова явился къ Годолш и, приглашен
ный имъ на пиршество, изменнически умерт
вили его и большинство находившихся при 
немъ какъ 1удеевъ, такъ и Халдеевъ; остав
шихся же взялъ въ пленъ съ намерешемъ 
отвести ихъ въ землю Аммонитскую. Впро- 
чемъ во время пути его настигъ военачаль
ники 1оананъ, сынъ Корея, который и осво
бодили пленныхъ; самъ же Измаилъ съ 8 че
ловеками успели спастись бегствомъ въ зем
лю Аммонитскую. О немъ въ Свящ. Писания 
более не упоминается. Въ память насиль
ственной смерти Годолш по 1удейскому преда
нно установленъ были постъ въ седьмомъ 
месяце.

Измамльтяне (Быт. XXV, 16, 18)—потомки 
Измаила, 12 сыновей котораго сделались князь
ями народа или племенъ Измаильскихъ. Книга 
Бы'пя иовествуетъ, что сыновья Измаила были 
князьями племенъ ихъ, что они первоначально 
жили къ в. отъ Египта, по направленно къ 
Ассирш. Въ последующая времена они несо
мненно разсеялись много далее той страны, 
которую занимали прежде. Дредсказашя ангела 
Агари относительно Измаильтянъ и его потом
ковъ исполнилось почти буквально (Быт. XVI, 
12, XVII, 20, XXI, 18). Современными пред
ставителями Измаильтянъ вообще считаются
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Арабы. Назваше древнихъ Измаильтянъ встре
чается неоднократно въ Свящ. Писанш. Такъ 
напр. мы видимъ въ исторш 1осифа, что 
братья 1осифа, взглянувъ, увидгъли, вошь идешь 
изь Галаада карав а нъ Измаильтянъ, и вер
блюды ихъ несутъ стираксу, бальзамъ и ла-
данъ (Быт. XXXVII, 25). Эти Измаильтяне, на
зываемые иначе купцами Мад1амскими, купили 
1осифа у братьевъ за 20 сребренниковъ и пе
репродали его снова въ Египетъ. Вероятно, 
это были Измаильтяне, жившие въ стране Ма- 
д!амской. Въ кн. Судей (VIU, 24) также го
ворится о Мад1анитянахъ, побежденныхъ Ге- 
деономъ, что они были Измаильтяне. Отецъ 
Амессы называется 1еоеромъ, Измаильтяниномъ, 
(I Пар. И, 17). Въ псалме (LXXXII, 7) так
же упоминаются Измаильтяне. 1осифъ Флавш 
свидетельствуетъ, что потомки Измаила зани
мали всю страну отъ р. Евфрата до Чермнаго 
моря и называли ее Наватиною (Древ. 1, 12, 
И, 4 ) , Магометъ выдавалъ себя за потомка 
Измаила и говорить о немъ въ Коране, какъ 
объ апостоле и пророке. Съ течешемъ вре
мени Измаильтяне впали въ грубое идолопо
клонство, стали поклоняться светиламъ небес- 
нымъ и другимъ тварямъ. Впрочемъ вера 
во единого Бога, кажется, не совсемъ заглохла 
въ сердцахъ ихъ, какъ то видимъ изъ после
дующая. Некоторый изъ Измаильскихъ племенъ 
впоследствш обратились въ 1удеизмъ, а после 
временъ апостольскихъ мноие изъ нихъ при
няли Христанство. Затемъ господствующею 
релипею ихъ сделалась магометанская, кото
рой большинство держится и доселе. Онъ бу
дешь между людьми, сказалъ ангелъ Госпо
день Агари у источника Беер-лахай-рои объ 
Измаиле, какъ дикгй оселъ; руки его па вегьхъ 
и вегьхъ руки на нею (Быт. XVI, 12). И дей
ствительно, потомки Измаила—Арабы ил1я Бе
дуины, такъ называемые оуьти пустыни, до
селе живутъ разбоемъ и хищническими набе
гами на своихъ соседей. Домомъ для нихъ 
служитъ палатка или шатеръ почти безъ вся
кой домашней утвари. Арабы имеютъ болышя 
стада рогатая скота и особенно лошадей. 
Даже въ своей магометанской религш они до
селе сохраняютъ множество языческихъ обря- 
довъ и обычаевъ, оставшихся у нихъ со вре
менъ глубокой древности отъ близкихъ сно- 
жешй (торговли, браковъ, войнъ) съ языче
скими народами Аммона, Моава и Едома.

Израиль (Богоборецъ) Быт. XXXII, 28) — 
имя данное 1акову, когда онъ боролся съ Бо
гомъ въ лице ангела БожЗя. « Я  сказалъ (ему): 
отныть имя тебгъ будешь не Баковъ, а И зра

иль , ибо ты боролся съ Богомъ, и человтовъ 
одотвать будешь». После сего собьгия имена 
1аковъ и Израиль употребляются, повидимому, 
безразлично. По значендо имени И зраш ь^ш - 
наго Богомъ 1акову при такомъ многознамеиа- 
тельномъ и таинственномъ событш, это по
следнее имя сделалось общеупотребительнымъ. 
Въ метафорическомъ значенш оно обнимаегь 
собою всю Церковь Божпо (Ис. Х1ЛХ,3, Рим. 
IX, 6). По разделенш царства при Ровоаме, 
назваше Израиль сделалось общимъ для оз- 
начешя царства десяти коленъ. После Вави
лонская плена это назваше прилагалось ко 
всемъ 1удеямъ, какъ оно употребляется и въ 
настоящее время.

Израильское царство образовалось вследств1е 
возмущешя десяти коленъ, въ царствоваше 
Ровоама, сына и преемника Соломона, поддан
ному которая, 1еровоаму, еще при жизни Со
ломона было предсказано это собьтепр. Axi- 
ею (UI Цар. XI, 31— 40). Соломонъ хотелъ 
было умертвить 1еровоама, но тотъ убежалъ 
въ Египетъ и оставался тамъ до смерти Со
ломона, а затемъ возвратился (XII, 2, 3) изъ 
Египта въ Сихемъ. Въ качестве народного 
представителя, явившись съ собрашемъ йзра- 
ильтянъ къ новому царю, онъ требовалъ отъ 
него облегчешя податей, наложенныхъ на на- 
родъ Соломоиомъ; когда же Ровоамъ отказался 
исполнить это требоваше, то вследств1е сего 
десять коленъ возмутились противъ него и 
поставили царемъ 1еровоама. Только два ко
лена, 1удино и Вешаминово, остались верными 
Ровоаму. Такимъ образомъ образовались два 
царства: Израильское и 1удейское. Опасаясь, 
чтобы домъ Давидовъ снова не воцарился надъ 
всемъ Израилемъ, 1еровоамъ ввелъ идолопоклон
ство и язычесше обряды въ царстве Израиль- 
скомъ. Это произошло въ 980 г. до Р. X. 
Первоначальною резиденщею царства Израиль
ск ая  былъ городъ Сихемъ, а затемъ 1ерово- 
амъ перенесъ ее въ Самарпо. Онъ имелъ 18 
преемнйковъ и Израильское царство существо
вало 254 года. Оно пало со взяйемъ Gauapin 
Салманассаромъ въ 721 г. до Р. X.

Имена царей Израильскихъ и время вступле- 
шя ихъ на престолъ представляются въ сле- 
дующемъ порядке, следуя хроиолопи прот. 
Богословская:

1еровоамъ 1-й въ 980 яду.
Надавъ ' » 960 ъ
Вааса Т> 959 »
Ила » 936 »
ЗамврШ > 935 >
АмврШ > 935 »
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Ахавъ въ 924 году.
Охоз1я ъ 905 >
1оарамъ 904
1иуй 892 ъ
1оахазъ 854 >
1оасъ 850 >
1еровоамъ Н-й » 835 >
3axapin 772 >
Селлумъ 771 2>
Манихемъ * 771 г
Фашя > 760 *
Факей » 758 ъ
Ocia У> 731 У>
Самарш въ 699 г. Между Цс

CTBie, продолжавшееся, какъ полагаютъ, 12-ть 
лете, и второе междуцарств1е, продолжавшее
ся 8 или 9 лете, произошло между царство- 
вашемъ Факея и Осш. HcTopin Израил ьскаго 
царства и царей онаго почти всецело содер
жится въ книгахъ Царствъ и Паралипоменонъ, 
но о многихъ собьшяхъ въ царстве Израиль- 
скомъ упоминается и въ книгахъ пророческихъ. 
Впрочемъ, къ сожалешю, должно заметить при 
этомъ, что начиная съ перваго царя даже до 
последняго ни одинъ изъ нихъ не отличался 
высокими нравственными качествами, или осо
бенною релипозностно. Большинство же ихъ 
были прямо безнравственны и предавались 
идолопоклонству. Ocin призналъ надъ собою 
власть Ассирш, но черезъ короткое время из- 
М'Ьнилъ ей и за это былъ наказанъ потерею 
Самарш и лишешемъ свободы. Остатки насе 
лешя Израильскаго царства, после многихъ 
лете релипознаго отступничества, нравствен
ной распущенности, анархш, были выселены 
Салманассаромъ въ Ассирно, и царство Изра
ильское навсегда потеряло свою самостоятель
ность и народность.

Израильтянинъ Гпотомокъ Зераха, сына па- 
Tpiapxa 1уды) (I Пар. XXVII, 8) — прозваше 
Шамгуеа, одного изъ главныхъ начальниковъ 
Давида, помогавшихъ ему во всехъ делахъ 
его. Назывался такъ по своему происхожде- 
шю отъ Зары.

Израх1я (Богъ восходяицй, являющШся)—имя 
следующихъ лицъ:

а) (I Dap. VII, 3) сынъ Уззш, колена Ис- 
сахарова, пять сыновей которого были главами 
поколешй Иссахаровыхъ.

б) (Неем. XII, 42) левитъ, глава п1>вцовъ 
при освященш стены 1ерусалимской, возобнов
ленной HeeMieio.

Изреель (Богомъ насажденный;:

а) (I Пар. IV, 3) потомонъ 1уды, но точ- 
ныхъ сведешй о его происхожденш не имеется.

б) (Осш I, 3, 4) имя, данное пророномъ 
Ociero сыну своему отъ Гомеры, дочери Див- 
лаима, по повеленш Господа, для изображешя 
Израилю грозящей ему гибели по причин^ без- 
закошй.

в) (Нав. XV, 56) назваше города въ южной 
части колена 1удина, известнаго какъ родина 
Ахиноамы, жены Давида, матери Амнона(1Цар. 
XXV, 43 и др.); точное положеше онаго до
селе неизвестно.

г; (Нав. XIX, 18) городъ известный Гре- 
камъ и Римлянамъ подъ назвашемъ Ездрилонъ, 
а въ настоящее время называемый Зераинъ. 
Онъ упоминается между пограничными городами 
сыновъ Иссахара (Нав. XIX, 18). Затемъ на
зваше означеннаго места встречаемъ въ исто
ки Давида (I Цар. XXV, 43, XXIX, 1, 11). 
►прочемъ можетъ быть подъ симъ назвашемъ 

разумеется и вообще долина Ездрилонская 
(II Цар. II, 9). Въ Изрееле находился рорецъ 
Ахава (Ш Цар. XVHI. 45, 46; XXI, 1, 23), 
содержавший въ себе домъ изъ слоновой кости 
(III Цар. XXII, 39). Близъ означеннаго места 
находился 1орамъ, сынъ Ахава, въ то время, 
когда 1иуй составилъ противъ него заговоръ 
(IV Цар. IX, 11—26). Здесь погибла нечести
вая 1езавель, жена Ахава (IVЦар. IX, 30— 37). 
Некогда Изреель былъ значительнымъ горо- 
домъ; онъ былъ сильно укрепленъ стенами и 
башнями, и имелъ своихъ старейшинъ и пра
вителей (IV Цар. X, 1); но онъ не упоминается 
уже въ Библш после временъ пр. Осш, со
гласно съ его пророчествомъ, въ исторш Вет- 
хаго Завета (Осш I, 4, 5, 11; II, 22). По 
свидетельству 1еронима, Изреель въ его время 
назывался: Максимганополи-съ, а въ такъ 
называемом! 1ерусалимскомъ путеводителгъ 
(Ierusalem itenerary) онъ называется: Стра- 
дела. Вильгельмъ Тирсмй указываете на него 
подъ назвашемъ Джеринумъ,—назваше почти 
одинаковое съ новейшимъ Зераинъ. Извест
ность г. Изрееля несомненно произошла отъ 
его близкой связи съ истор1ею Ахава, 1езавели, 
Илш и Навуоея. Стоящая въ настоящее время 
на месте древняго Изрееля бедная деревушка 
состоите только изъ 20 жалкихъ полуразру- 
шенныхъ домовъ. Въ ней вероятно находятъ 
много следовъ глубокой древности. Древшй 
Изреель былъ расположенъ на высокомъ холме, 
съ прекрасными видами на обширную долину 
Изреельскую и окружающая оную горы, какъ 
напр. Гелвуйсшя горы, Кармилъ, Оаворъ и др. 
Здесь водится много дичи, а между животными
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едва ли не преобладаютъ дитя собаки, — по
томки техъ хищныхъ животныхъ, которыми 
былъ наполненъ древний Изреель, даже дворъ 
царскаго дома, и которыя упоминаются въ 
жсторш ужасной кончины 1езавели и ея мужа 
(IV Цар. I I ,  36, Ш Цар. XXII, 38).

Изреельская долина. См. Ездрилонъ.
Изумрудъ (Исх. ХХТШ, 17 и др.) — такъ 

называется драгоценный камень зеленаго цвета, 
третШ |въ первомъ ряду камней суднаго на
персника первосвященника. Камень этотъ до
ставлялся въ Палестину обыкновенно изъ Си- 
рш; онъ составляетъ, по свидетельству Откро- 
вешя, одно изъ основашй духовнаго 1ерусалима

Изюмъ. См. Виноградъ.
Икешъ (прелыцаюпцй, лукавый) (I Пар. XI,

28)— Оекоитянинъ, отецъ Иры.
Икожя гДеян. ХШ, 51) — столица древней 

Лакаоши, въ Малой Аз1и, при подошве горы 
Тавра. Въ средше века (1096 — 1308) была 
столицею Сельджусскихъ султановъ. Ныне на
зывается Вошехъ или Вошя, имеетъ более
30,000 жителей. Лежитъ на большой дороге 
между Ефесомъ и западнымъ берегомъ полу
острова. Этотъ городъ посетили некогда ап. 
Павелъ и Варнава; здесь они проповедывали 
Евангел1е и претерпели ташя гонегпя за Еван
гельскую проповедь, что должны были оставить

И н о н i я.
(Откр. XXI, 19), где онъ впрочемъ называется 
смарагдомъ. Чемъ чище вода изумруда, чемъ 
прозрачнее его зеленый цветъ, темъ выше 
достоинство камня. Прекрасный цветъ изум
руда, его прозрачность и яршй блескъ съ дав- 
нихъ поръ обращали внимаше любителей изящ- 
наго на этотъ драгоценный камень. Плишй 
говоритъ: зелень деревьевъ доставляешь боль
шое удовольсште, но съ зеленью изумруда не 
можешь сравняться ни один?, пред меть. И
действительно, если зреше утомлено, то до
статочно посмотреть на изумрудъ, чтобы оно 
успокоилось.

оный (Дели. XIV, 1— 6). Объ Икоши упоми- 
иаютъ и некоторые древше историки. Церковь 
Икошйская процветала долгое время и полу
чила важное значеше. Ея епископъ Бвлал1й 
присутствовалъ на I Никейскомъ Соборе въ 
3'<̂ 5 г., а другой известный еп. АмфилохШ 
присутствовалъ на I Вонстантинопольскомъ со- 

| боре въ 381 году. Въ средше века, подпавши 
подъ власть Сарацинъ, Икошя после того была 
взята Фридрихомъ Барбароссою, затЬмъ отнята 

• султанами, подпала подъ власть Чингисъ-Хаиа, 
и наконецъ—Баязета. Новый городъ, какъ 
ложно видеть изъ приложенного рисунка, окру-
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женъ стенами, построенными частш изъ ста- 
раго матер1ала,и въ настоящее время имеетъ 
некоторое значеше въ торговомъ отношенш. 
Здесь существуетъ общество Христ1анъ, при
надлежащее Греческой Церкви съ епископомъ 
во’ главе; ноГреческШ языкъ не употребляет
ся въ богослуженш, такъ какъ четвероеван- 
rejiie и молитвы написаны на Турецкомъ 
языке.

Ила (дубъ, или сильный)—имя следующихъ 
лидъ:

а) (I Пар. IV, 15) сынъ Халева, изъ ко
лена 1удина.

б) (III Цар. XVI, 6) сынъ Ваасы и его 
преемникъ, четвертый царь ИзраильскШ, цар- 
ствовавшШ около двухъ лети.

в) (IT Цар. XV, 30) отецъ Осш, послед- 
няго царя Израильскаго.

г) (II Езд. IX, 27) изъ Израильтянъ 
во дни Ездры. Въ I кн. Езд. (X, 26) стоитъ:
Еламъ.

Илай (высочайпий, преисполненный) (I Пар. 
XI, 29) — Ахох1янинъ, одинъ изъ главныхъ 
воиновъ Давида. Въ списка II кн. Царствъ 
(XXUI, 28) читается: Цалмонъ.

'Иламъ а) II Езд. V, 12. б) II Езд. 
VIH, 33—два лица, возвративплеся изъ Вави- 
лонскаго плена, первый съ Зоровавелемъ, а 
второй съ Ездрою.

Или, Или! лама савахвани? (Me. XXYII, 46)— 
Боже мой! Боже мой! для чего Ты Меня 
осшавилъ?— слова на СирШскомъ языке, произ
несенный Спасителемъ на кресте и совершенно 
точно соответствуюнця Еврейскому тексту 
псалма XXI, 1.

Ил1адудъ (II Езд. V, 56) — изъ левитовъ, 
отецъ 1цра. Въ I кн. Езд. (Ш, 9) читается: 
Хенадидъ.

Илт (Богъ есть высокъ) а) первосвященникъ 
и последшй суд!я ИзраильскШ изъ дома Аарона, 
изъ рода Моамара. За свое потворство и сла
бый надзоръ за поведетемъ своихъ сыновей, 
Офии и Фвнееса, онъпонесъ строгое наказаше. 
Сыновья его глубоко оскорбляли своего отца 
своими беззаконными поступками, особенно при 
жертвоприношешяхъ, по оиъ легко относился 
къ этому и не обуздывали ихъ. Самуилъ, въ 
то время еще отрокъ, получили ночыо откро- 
веше отъ Бога объявить Илпо грозный суди 
БожШ на роди его за слабость его родитель
ской власти. Старецъ выслушали это и з в е с т  
съ покорностью и смирешемъ (I Цар. Ш, 18), 
и грозный суди БожШ совершился надъ ними 
только черезъ двадцать семь летъ после пред- 
речешя онаго. Его два сына были убиты въ

битве съ Филистимлянами и Ковчеги Завета 
впали въ руки непр1ятелей. Престарелый перво
священникъ, имевшШ тогда 98 лети отъ роду, 
были такъ пораженъ и зв е с т и и  о сихъ ужас- 
ныхъ бедств1яхъ, что упали съ своего седа
лища и переломили себе хребетъ, ибо от  
былъ сшаръ и тяоюелъ (I Цар. IV, 18), заме
чаешь при этомъ свящ. дееписатель кн. Царствъ. 
За исключешемъ слабости характера, перво
священникъ ИлШ обладали высокими нравствен
ными качествами: покорностно воле Бож1ей и 
высокими уважешемъ, съ какими они смот
рели на Ковчеги Завета. Его сердце трепетало 
при мысли о судьбе Ковчега, и весть о взя- 
тш онаго въ плени ускорила его смерть. ИлШ 
былъ суд1ею Израильскими впродолжеше со
рока лети.

б) (Гудиеь YIU, 1) предокъ 1удиеи, .изъ 
колена Симеонова.

в) (Лк. Ш, 23) отецъ 1осифа, обручника 
Преев. Девы Марш. У евангелиста Матвея (1 ,16) 
отцемъ 1осифа называется 1аковъ. Разность эту 
объясияютъ теми, что ИлШ, какъ полагаютъ, 
умеръ бездетными, и по закону ужичества роди 
его возотановилъ ближайший родственники или 
братъ, сынъ Матеана—1аковъ.

Ишодоръ (II Мак. Ш, 7 и др.)— одинъ изъ 
сановниковъ Селевка Филопатора, упоминаемый 
во II Маккавейской книге.

Ил'юполь (Быт. XLI, 45), или Онъ (1ез. 
XXX, 17), или Бевсалисъ (Дер. ХЫП, 17)— 
назывался Греками Илюполемъ, т. е. городомъ 
солнца. Это назваше дано городу потому, что 
въ немъ Египтяне особенно боготворили солнце 
или Ра, остатки великодепнаго храма котораго 
существуютъ доселе. Илюполь считался одними 
изъ древнейшихъ городовъ въ свете; они на
ходился въ стране Гесемской, въ несколькихъ 
миляхъ къ с.-з. отъ настоящаго Каира. Во
семнадцать столетШ тому назади, когда Илю
поль посетилъ Страбонъ, они былъ уже въ 
развалинахъ. По свидетельству 1осифа, этотъ 
городи былъ отданъ 1осифомъ братьями, когда 
они впервые прибыли въ Египетъ, и мы знаемъ 
изъ кн. Бьшя (XLI, 45), что Фараонъ дали 1осифу 
въ жены Асенеоу, дочь Потифера, жреца Илю- 
польскаго. Здесь также во времена Птоломея 
Филадельфа еврей Ошя получили дозволете 
на месте капища Д1аны воздвигнуть храмъ,. 
подобный 1ерусалиму, который долгое время 
посещали еллинше 1удеи. Жрецы Илюпольсюе 
составляли некогда богатую и ученую корпо- 

‘ рацио и среди ихъ, какъ думаютъ, Моисей 
изучали Египетскую премудрость. Пиоагоръ и 
Платонъ, по мнешю некоторыхъ, получили
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также здесь свое высокое образование. Разва
л и т  Илтполя еще доселе видны близъ селешя 
М атаргэ. Среди развалишь возвышается уеди
ненный, покрытый 1ероглифами, краснаго гра
нита обелискъ, кругомъ котораго во множестве 
разбросаны обломки мрамора, гранита, глины 
и т. п. Другой обелискъ большихъ размеровъ 
уже съ давнихъ поръ снятъ съ места и стоитъ 
теперь въ Риме. Священшй бьшъ Египтянъ— 
Жневисъ содержался въ Илшполе. На первомъ 
обелиске, между прочими, разобрана и прочи
тана следующая надпись: Х орь— жизнеда- 
тель царь покорнаго народа , владыка Верх- 
няго и  Нижняго Египт а. Селеше M am apis 
замечательно для насъ, Хрисшнъ, въ томъ 
отношении, что въ немъ,' по преданно, пребы
вала некоторое время Преев. Дева Мар1я съ 
Богомладендемъ ксусомъ во время своего бег
ства отъ Ирода.

Ил1я (мой Богъ — моя крепость, или Богъ 
есть Господь), весвитянинъ, изъ Галаадскаго 
селенш Оесвы, въ колене Нефоалимовомъ, за
мечательнейший после Исаш изъ ветхозавет- 
ныхъ пророковъ, и глава общества сыновъ 
пророческихъ въ царстве Израильскомъ (III 
Дар. XVII, 1). Въ первый разъ мы встречаемъ 
Илш въ Щ кн. Царствъ (XVII, 1) передъ Аха- 
вомъ съ грозныхъ предвесДемъ ему трехлет- 
няго съ половиною бездождш и вследств!е сего 
голода. *Живъ Господь Богъ И зраиля , предъ 
которымъ я  стою, вещалъ онъ Ахаву, въ сги 
годы не будетъ ни росы , ни дождя, развгъ 
только по моему слову» (Срав. Лк. IV, 25, 
1акова V, 17). Изъ древшМшаго повествова- 
шя видимъ, что вскоре за посещешемъ царя 
пророкъ Ил1я долженъ былъ удалиться на по- 
токъ Хораеъ, где оставался некоторое время, 
чудесно питаемый хлебомъ и мясомъ, прино
симыми ему ежедневно утромъ и вечеромъ во
ронами (XVII, 5, 6). Когда потокъ отъ засухи 
изсякъ, пророкъ удалился въ Сарепту—селение 
на Финишйскомъ берегу, почти въ средине 
между Тиромъ и Сидономъ. При 1ерониме на 
этомъ месте находилась башня, а въ поздней
шая времена на месте дома вдовы стояла цер
ковь, въ которой показывалась комната, где 
жилъ пр. Илш, называемая по Гречески: 
Xrjpetov (Acta Sanctorum). Здесь онъ поместился 
въ. доме одной бедной вдовы, мука и масло 
у которой чудесно не истощались во все время 
пребывашя у нея пророка. Въ это время 
ернственяый сынъ вдовы умеръ и Ил1я сво
ими молитвами возвратили его къ жизни. После 
сего онъ въ первый разъ называется человгъ- 
комъ Божгимъ (Ш Дар. гл. XVII). Спустя

три года, когда бедств!е голода въ Самарш до
стигло высшей степени и когда самъ Ахавъ, 
съ начальникомъ своего дворца Авд1ею, искалъ 
где либо пастбищныхъ местъ для своего скота, 
пр. Н ш  явился сначала Авдш, а потомъ 
и самому царю. « Ты-ли это смущающш 
Израиля?*  воскликнулъ Ахавъ при виде про
рока.— «Н'гьтъ, отвечали Илш, не я смущаю 
И зраиля , а ты и домъ отца твоего тгьмъ, что 
вы презргъли повелгьтя. Господни и идете вь 
слгъдъ Вааловъ» (XVHI, 17, 18), и загЬмъ 
предложилъ царю собрать весь народъ царства 
Израильскаго и жрецовъ Ваала и Астарты, на
ходившихся подъ особымъ покровительствомъ 
1езавели, на гору Кармилъ, для молитвы объ 
окончаши голода. Предложеше это Ахавомъ было 
принято, и вотъ предъ идольскимъ жертвенни- 
комъ стали 850 жрецовъ Ваала и Астарты; 
но тщетно они съ утра и до полудня беснова
лись и просили Ваала низвести огонь на ихъ 
жертвенникъ. «Кричите громкимъ голосомь, го
ворили имъ И л1я, ибо онъ богъ; можешь быть 
онъ задумался, или занять чгъмь либо, или 
въ дороггь, а можетъ быть и спить, такъ 
онъ проснется» QLYШ, 27). Вечеромъ же онъ 
самъ соорудили жертвенникъ изъ 12-ти кам
ней и, призвавъ имя Господа своего, молит
вою низвели огнь съ неба отъ Господа, истре
бивший и всесожжеше, и дрова, и камни, и 
прахъ и поглотивппй даже воду, бывшую во 
рве. Пораженный этими чудомъ, народи восклик
нулъ: «Господь есть Богъ! Господь есть Богъ!» 
Отведенные къ потоку Кисонъ, лжепророки 
идольсше были закланы Шлею, согласно съ за- 
кономъ Моисеевыми, повелевавшими поступать 
такъ со всеми совратителями въ идолопоклон
ство (XVHI, 1—40). После истреблешя жре
цовъ, сказали Д н я  Ахаву: пойди, тиь и пей, 
ибо слышенъ шумь дооюдя; самъ же вошелъ 
на вершину Кармила и преклонили лице свое 
къ коленями въ молитве къ Господу. И дей
ствительно, по молитве его небо со всехъ 
сторонъ покрылось дождевыми тучами и по
лились потоки дождя. Ахавъ сели въ колесни
цу, заплакали и поспешили отправиться въ 
Изреель; Еиия же, подкрепленный силою Бо- 
яаею, опоясали чресла свои и бежали предъ 
колесницею Ахава, даже до самыхъ воротъ 
города (XVIU, 41—46). Такъ, окоичивъ дело 
пророка, онъ воздали царю подобающую честь, 
какъ его подданный (Лк. IV, 2 5 ,1ак. V, 17,18, 
Евр. XI, 35). Когда Ахавъ сообщили своей жене, 
идолопоклоннице 1езавели, о томъ какая судьба 
постигла жрецовъ Вааловыхъ, то она сильно 
разгневалась и грозила Илш немедленною смер

2 9 4



ИЛ1Я.

тно. Узнавъ объ этомъ, Шля, чтобы спасти 
жизнь свою, пошелъ въ г. Вирсавио, нахо- 
дивипйся въ царстве Гудейскомъ, где онъ могъ 
считать себя безопаснымъ отъ преследованШ 
Ахава и 1езавели. Вирсав1я находилась въ раз- 
стоянш около 90 миль отъ Изрееля, но онъ 
не удовольствовался своимъ прибьтемъвъэтотъ 
городъ, а оставивъ здесь своего слугу, самъ 
удалился далее на ю. въ пустыню. Здесь онъ 
остановился, селъ подъ кустомъ дрока (мож
жевельника) и сталъ просить себе у Бога 
смерти. «Довольно уже Господи, говорилъ онъ, 
возьми душу мою, ибо я не лучше отцовъ 
моихъ». Потомъ онъ легъ и заснулъ. И вотъ 
ангелъ коснулся его и сказалъ ему: «встань, 
ешь и пей, ибо дальняя дорога предъ тобою». 
Осмотревшись, Шля увидалъ въ головахъ у 
себя хлебецъ, каше обыкновенно пекутъ на 
горячихъ камняхъ, и кувшинъ съводою. Под
крепившись чудесно посланною ему пищею, 
Илш всталъ и въ продолжение 40 дней шелъ 
по дикой, каменистой и опасной пустыне Си- 
найекаго полуострова, пока не достигъ горы 
Хоривъ. Здесь онъ нашелъ себе убежище въ 
орой пещере и провелъ ночь. И вотъ онъ 
слышитъ голосъ отъ Господа: < Что ты здесь 
Илгя ?—Возревновалъ я о Господе Бот  Сава- 
оогъ, отвечалъ Ш я , ибо есть сыны Израилевы 
оставили заветъ Твой, 'разрушили Твои 
жертвенники, и пророковъ Твоихъ убили ме- 
чемъ, остался я одинъ, но и моей души ищутъ, 
чтобы отнять ее». Господь повелелъ ему 
выйдти изъ пещеры и стать на гору, въ 
ожиданш откроветя Бож1я. Начались страш- 
ныя знамешя. Сначала разразилась ужасная 
буря съ грознымъ вихремъ, раздирающимъ 
горы и сокрушающимъ скалы; за бурею по
следовало землетрясеше, потомъ пронесся огнь. 
После огня вгьяте тихаго вгьтра ( и тамъ Го
сподь). Онъ сказался не въ буре, не въ зем
летрясении, не въ огне, но въ вечерней про
хладе,—въ веянш тихаго ветра. «Возвратись, 
сказалъ Илш Господь, и поди къ Дамаску, и 
когда пргидешь, то помажь Азаила въ цари 
надъ Сиргею, а Гиуя, сына Намесстна, по
мажь въ цари надъ Израилемъ; Елисея же, 
сына Сафатова, изъ Авелъ-Мехолы, помажь 
въ пророка всгьсто себя». При этомъ Господь 
утешилъ и Илно, сказавши, что Онъ оставилъ 
для себя между Израильтянами еще семь ты- 
сячъ мужей, которые не преклонили коленъ 
своихъ предъ Вааломъ и уста котопыхъ не 
целовали идола (Ш Цар. XIX, 1—18). Услы- 
хавъ волю Божно, Шля снова отправился въ 
путь и нашелъ Елисея у селешя Авелъ-Мехолы;

помазалъ его въ пророки, бросивъ на него 
милоть свою — символически знакъ посвяще- 
шя въ пророческую должность. Елисей тотчасъ 
же последовалъ за нимъ и сталъ служить ему 
(гл. XIX).

Далее въ Ш кн. Царствъ говорится объ Илш, 
что онъ получилъ повелеше отъ Бога снова 
предстать предъ Ахавомъ и объявить ему гроз
ный судъ БожШ, имеюпцй совершиться надъ 
нимъ и его домомъ, по случаю умерщвлешя 
Навуоея и отня^я у него виноградника. *Ты  
убилъ и еще вступаешь въ наследство* ? гроз
но сказалъ Ил1я Ахаву, явившись предъ нимъ 
въ Навуееевомъ винограднике. Такъ говоришъ 
Господь, продолжалъ онъ, на томъ м ест е, 
где псы лизали кровь Навуоея, псы будутъ 
лизать и твою кровь*. Ахавъ сказалъ Илш: 
«Нашелъ ты меня врагъ мой!— Нашелъ, былъ 
ответъ Илш, ибо ты предался тому, чтобы 
делать неугодное предъ очами Божгими. Такъ 
говорить Господь: Я  наведу на тебя беды ... 
И  поступлю съ домомъ твоимъ такъ, какъ 
поступилъ Я  съ домомъ Геровоама... Ж  псы 
сыьдятъ Гезавель за стгъною И зреелиь . Вы- 
слушавъ cie, Ахавъ раскаялся, раздралъ свои 
одежды, возложилъ на себя вретище и постил
ся... такъ что Господь отложилъ Свой правед-. 
ный судъ надъ домомъ его до дней царство- 
вашя сына Ахава, Охозш (Ш Цар. XXI, 17—
29). По смерти Ахава, пр. Нюя былъ посланъ 
къ сыну его, царю Охозш, сказать ему, что 
онъ умретъ вследств]е своей нечестивой жиз
ни. Здесь свящ. писатель кн. Царствъ сооб
щаешь несколько интересныхъ сведешй о^на- 
ружномъ виде человека Бож1я. «Каковъ^ви-
домъ тотъ человгькъ, который вышелъ на
встречу вамъ*?... спрашивалъ Охоз1я у по- 
сланныхъ имъ къ Веельзевулу вопросить о 
своей болезни и встреченныхъ на пути, по 
повелешю Божно, пр. Шлею.— Человгькъ этотъ 
весь въ волосахъ, и кожанымъ поясомъ подпо- 
ясанъ по чресламъ своимъ, отвечали послан
ные. На это сказалъ царь: «это Илгя ве- 
свитянинъь! Два раза затемъ посылалъ царь 
своихъ пятидесятниковъ схватить пророка, 
но оба раза они чудесно были попалены съ 
своими отрядами огнемъ *небеснымъ. ТретШ 
пятидесятникъ съ своимъ ' отрядомъ по своей 
усердной мольбе къ пророку былъ пощаженъ, 
и Н ш  отправился съ нимъ, и смело, нередъ 
постелью болящаго Охозш, повторилъ ему 
смертный приговоръ отъ Бога (ГУ Цар. I,
1 — 17). Приближалось время в з я т  Илш 
на небо. Елисей и сыны пророчеств по от
кровенно Божно знали о томъ, что должно
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было совершиться, и Елисей не отходилъ отъ 
Илш ни на шагъ. Они пришли къ реке 
1ордану. Е ш  ударилъ своимъ плащемъ по ре
ке; вода разступилась по обе стороны, и оба 
они перешли по сухому дну. «Проси, что сде
лать тебгь прежде, нежели я буду взяшъ отъ 
тебя? сказалъ Шля.—Духъ, который вь тебгь, 
пусть будешь на мнгь в двоить, отв'Ьчалъ Ели
сей.— Труднаго ты просишь, сказалъ Шш. 
Е сли увидишь, какъ я буду взять отъ тебя, 
то будешь тебгь такъ, а если не увидишь, 
не будешь^. Они продолжали идти вместе и 
беседовали другъ съ другомъ. И вотъ огнен
ная колесница и огненные кони разделили ихъ 
другъ отъ друга, и Е ня въ вихре понесся на 
небо. « Отецъ мой, ошець мой, колесница И з
раилева и  конница его* ! —  воскликнулъ Ели
сей, и не видгьлъ его бомье, И  схватиль онь 
одежды свои и  раздраль ихъ на двгь части. И  
подняль милоть Илги, упавшую на него, и 
пошель назадь и сталь на берегу 1ордана. По 
примеру Илш, онъ ударилъ его милотш по 
воде и воззвалъ: <Гдгь Господь Богъ И лги—  
Онь Самый? и 1орданъ разступился туда и 
сюда, и Елисей перешелъ на западный берегъ 
реки. Тщетно сыны пророчеств три дня иска
ли тело Илш— его уже не было здесь, и онъ 
не являлся более на земле, до самаго собьшя 
Преображешя Гоёподня на горе Оаворъ, когда 
ученики Господа, Петръ, 1аковъ и 1оаннъ, ви
дели его вместе съ Моисеемъ беседующимъ 
съ Господомъ (Me. ХУП, 3— 8). Замечатель
ное указаше на пр. Илш находится у пр.Ма- 
лахш (IV. 5, 6). *Ъотъ Я  пошлю къ вамь 
И л ш  пророка, предь наступленгемъ дня Го* 
сподня, веткаго и страшнаго. И  онь обра
тить сердш дгьтей къ отцамь ихъ, чтобы 
Я, пришедши, не поразиль земли прокля-
тгемът>.. Изъ Новаго Завета мы знаемъ, что 
въ означенномъ месте подъ именемъ Ш и  ра
зумеется 1оаннъ Креститель (Me. XI, 14, Мр. 
IX, 11— 13, Лк. I, 17). Въ духе и силе Илш 
имелъ совершать служете свое Предтеча Го
спода, 1оаннъ Креститель, уготовлявший путь 
Господу, и вотъ евангельское повествоваше 
прямо и определенно называетъ его именемъ 
Илш (Me. ХУП, 10—12). Наконецъ,по верова
ние Православной Церкви, пр. Ил1я вместе съ 
Енохомъ снова имеютъ придти на землю передъ 
вторьшъ пришеств!емъ Господа (Откр.. XI,
3— 12). Въ заключеше скажемъ, что Магометъ 
въ своемъ Коране относится съ великою похва
лою о пр. Илш. Магометане, какъ и 1удеи, счи
таюсь его посрерикомъ между небомъ и зем
лею, который является въ человеческомъ виде

людямъ благочестивымъ на земле, посещаете 
ихъ въ мечетяхъ и синагогахъ и сообщаете 
откровешя Божш, особенно благочестивымъ 
мужамъ и раввинамъ. Въ Православной Церкви, 
равно какъ и въ другихъ христанскихъ во- 
сточныхъ церквахъ, имя пр. Илш занимаете 
весьма высокое место. Это имя часто наре
кается детямъ при ихъ рождеши; въ честь 
пророка Бож1я Илш у насъ на Руси воздвиг
нуто много храмовъ, и память его, 20 ноля, 
празднуется церковно, какъ большой празд- 
никъ. Въ Еешпской церкви, Коптской и нЬ- 
которыхъ другихъ имя пр. Илш также внесено 
въ ихъ календари, какъ святаго, а память его 
празднуется 8-го февраля и 1-го декабря.

Иллирикъ — обширная область въ Европе, 
вдоль восточнаго берега Адр1атическаго моря, 
на с. отъ Эпира и на з. отъ Македонии и Ми- 
зш. О ней упоминаетъ св. ап. Павелъ, про- 
поведывавшШ ЕвашШ е отъ Герусалим а и 
окрестности до И ллирика  (Рим. XV, 19). Во 
второмъ столетш по Р. X. въ Иллирике уже 
находилась Христанская церковь, продолжав- 

I шая свое существоваше даже до IX века. Эта 
область въ настоящее время частно вошла въ 
составъ АвстрШской империи, частно принад
лежать Европейской Турщи. Жители оной пред
ставляюсь смешанную расу, говорить особен- 
нымъ языкомъ и разныхъ вероисповедашй. 
Теперь Иллиргею  собственно называется толь
ко часть принадлежащая Австрш, Турецкая 
же называется Албатею.

Имадавунъ (II Езд. V, 56)— одинъ изъ ле- 
витовъ во времена Ездры. Въ I кн. Езд. (Ш, 9) 
этого имени нетъ.

Именей, упоминаемый св. ап. Павломъ вме
сте съ Александромъ въ I посланш къ Тимо
фею (I, 20), и во П поел. (II, 17) вместе 
съ Филитомъ—быль одинъ изъ еретиковъ века 
апостольскаго. Онъ отрицалъ между прочимъ 
учете о воскресенш мертвыхъ, которое для 
многихъ язычниковъ было тогда камнемъ прет- 
кновешя (Деян. ХУП, 32). Апостолъ прямо 
называетъ его отступникомъ и богохульнн- 
комъ, и говорить, что мысли его и его по
следователей, подобно раку, распространяются 
и заражаютъ верующихъ, и потому находилъ 
необходимымъ исключить ихъ изъ общества 
верующихъ и предать сатане.

Иммеръ (высотй, возвышенный) — назваше 
лица и местности:

а) (I Пар. IX, 12, XXIV, 14 и др.) свя- 
щенникъ, изъ главъ родовъ священиическихъ, 
во времена Давида, имевший многочисленное 
потомство.
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б) (I Езд. П, 59) назвате местности въ 
Вавилонш, впрочемъ точно неопределенной. 
См. Ааларъ (П Езд. У, 36).

Имна (препятствующШ)—имя трехъ лицъ:
а) (Быт. XLYI, 17, Числ. XXYI, 44 идр.) 

старший сынъ Асира; отъ него ноколеше Йм- 
нино.

б) (I Пар. УП, 35) потомокъ Асира, сынъ 
Гелема.

в > (II Пар. XXXI, 14) отедъ Коре, левита, 
во дни ц. Езекш.

Имра (сопротивлеше) (I Пар. VII, 36) — 
одинъ изъ сьшовъ Цофаха, потомокъ Асира.

Имрт (красноречивый) —имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. IX, 4) потомокъ Фареса, изъ ко

лена 1удина и сынъ Вашя, упоминаемый въ 
родословш 1уды.

б) (Неем. Ш, 2) отецъ Закхура—одно изъ 
лицъ, помогавшихъ Неемш въ возстановлеши 
стены 1ерусалимской.

Иадя г
4

Въ Свящ. Пи- 
нд1и и ИндШцахъ

;есо. 1 , 1, у ш , 9
саши Ветхаго Завета объ 
вообще упоминается очень мало. Во П кн. 
Езд. (Ш, 2), напримеръ, границы странъ 
порластныхъ ц. Дарио определяются следу
ющими словами: «отъ Иидги до Евгопги— въ 
ста двадцати семи сатратяхъ». Точно также 
и въ кн. Есеирь, по случаю пира, сделаннаго 
Артаксерксомъ сатрапамъ областей, надъ ко
торыми онъ царствовалъ, пределы его царства 
обозначаются словами: «отъ Иидги и до Евг 
опт (Есе. I, 1, УШ, 9). Въ I Маккавейской 
книге (VI, 37) говорится, что въ войске Антшха 
Евпатора находилось 32 слона, пр1ученныхъ къ 
войне, и что при каждомъ слоне находился 
Ищцецъ. Впрочемъ задолго еще до указанныхъ 
намивременъ въ первые дни сотворешя Mipa есть 
некоторыя косвенный указашя на Индио. Такъ, 
некоторые не безъ основашя видятъ въ на- 
звашяхъ райскихъ рекъ Геонъ и Фисонъ ИндШ- 
сшя реки: Индъ и Ганъъ (Быт. II, 11— 13). 
Земля Офиръ, куда отправлялись корабли Со
ломона и откуда вывозили золото, красное 
дерево, драгоценные камни, слоновую кость, 
обезьяну павлиновъ (Ш Цар. IX, 28 и др.), 
какъ съ большою вероятностно предполага- 
ютъ, находилась также въ Индш (именно на 
о-ве Цейлоне). Христанство въ Индш, какъ 
известно изъ церковной исторш, насаждено 
еще св. ап. Сомою, пр!явшимъ здесь и ве- 
нецъ мученическШ. ИндШсме христ1ане на Ма- 
лабарскомъ берегу даже доселе называютъ себя 
христгапами вомы и начало своей Церкви 
возводятъ къ этому апостолу. Сирская цер
ковь св. Сомы, по преданно, самая древняя

въ Малабаре (въ г. Паруре). Когда Васко-де- 
Гама съ Португальцами въ 1503 году прибыли 
въ Кохинъ на Малабарскомъ берегу, они уви
дели здесь множество хрисыанскихъ церквей, 
священники которыхъ управлялись епископами, 
получавшими свое рукоположеше отъ Анткшй- 
скаго naTpiapxa, и это преемство управлешя 
не прерывалось у нихъ въ продолжеше почти 
300 летъ. Все это указываетъ на глубочайшую 
древность СирШской хрисыанской церкви въ 
Йндш.

Ира (города)—имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. ХХУП, 9) Оекоянинъ,_ сынъ 

Иккеша, одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида.
б) (II Цар. XX, 26) 1аритяпинъ, бывшШ 

священникомъ у Давида.
в) (П Цар. ХХШ, 38) Итритянинъ, племени 

Knpiae-IapHMa.
Ирадъ (дикШ оселъ) (Быт. IV, 18 )— сынъ 

Эноха и отецъ Мех1аеля.
Ирамъ (городской) (Быт. ХХХУЦ 43)— одинъ 

изъ князей Эдомскихъ, поименованный въ оз
наченной цитате, равно какъ и въ I кн. Пар. 
(I, 54).

Hpeia (онъ узритъ Бога) (Iep. XXXYil, 13, 
14)—сынъ Селемш и начальникъ стражи при 
вратахъ Вешаминовыхъ, въ царствоваше Се- 
декш, по клевете котораго пр. 1ерем)я былъ 
заключенъ князьями въ темницу.

Иремоеъ (высоты)—имя пяти лицъ:
а) (I Пар. УП, 8) Вешамитянинъ, изъ сы- 

новъ Бехера.
б) (I Пар. УШ, 14) другой Вешамитянинъ, 

изъ сыновъ Берш.
в) (I Пар. ХХШ, 23) левитъ,сынъ Муппя, 

сына Мерарина. Въ XXIV главе 130) читается:
Теримовъ.

г) (I Езд. X, 26) Израильтянину изъ сы
новъ Елама. Во П кн. Езд. (IX, 27) читается:
1еримовъ

д) (I Езд. X, 27) изъ Израильтянъ, сыновъ 
Завву. Во Пкн. Езд. (IX, 28) стоитъ: 1аримооъ.

Иреонъ (ужасный, страшный) (Нав. XIX, 38)— 
городъ въ колене Нефеалимовомъ между Е н- 
Гадоромъ и Мигдалъ-Еломъ. Можетъ быть 
это настоящее селеше— 1арунъ съ развалина
ми древней синагоги и многочисленными облом
ками древнихъ саркофаговъ.

Ири (Богъ—стражъ) (I Пар. УН, 7) — Ве- 
н!амитянинъ, сынъ Белы.

Иродъ а) Великт (Me. II, 1 )—царь 1удей- 
сшй, былъ сыномъ Антипатра и родоначаль- 
никомъ другихъ одноименныхъ ему царей, упо- 
минаемыхъ въ Новомъ Завете. Онъ управляли 
1удеею, тогда Римскою провинщею, въ годъ
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рождества Господня въ Виелееме 1удейскомъ. 
Впрочемъ хотя Иродъ и носилъ титулъ царя, 
но былъ подчиненъ Римскому императору. Онъ 
отличался своею дикою свирепостпо. Целый 
рядъ жестокостей ознаменовалъ его 34-хъ-лет- 
нее царствоваше,—онъ убилъ даже собствен
ную жену и двухъ сыновей. Въ тридцать тре- 
тШ годъ царствовашя Ирода, какъ мы уже 
заметили выше, въ Виелееме родился Спасъ 
Mipa, Господь 1исусъ Христосъ. Узнавъ о но- 
ворожденномъ Царе 1удейскомъ и опасаясь, 
чтобы Онъ не отнялъ современемъ у него 
царства., Иродъ избилъ 14 тысячъ Виелеем- 
скихъ младенцевъ, думая въ числе ихъ погу
бить и Богомладенца 1исуса; впрочемъ вско
ре после того онъ самъ погибъ ужасною 
смертш въ 1ерихоне,—именно былъ съйденъ 
живой червями. Иередъ смеряю онъ разделилъ 
управление царствомъ между тремя своими сы
новьями. Надъ 1удеею, Самар1ею и Идумеею 
онъ поставилъ правителемъ Архелая; надъ Га
лилеею и Переею сделалъ тетрархомъ Ирода 
Антипу, давъ Филиппа въ правители тремъ 
верхнимъ областямъ на в. отъ 1ордана: Иту- 
рш, Авраните и Трахоните (Лук. Ш, 1). Хо
рошо известное изречете Августа, который, 
услыхавъ, что Иродъ въ числе Виолеемскихъ 
младенцевъ убилъ своего собственнаго сына, 
воскликнулъ: .гучгие быть свиньею Ирода, 
чгьмъ его сыномъ! прямо доказываетъ, что 
слухъ объ изб1еши Виолеемскихъ младенцевъ, 
въ томъ или другомъ виде, проникнулъ даже 
въ самый Римъ.

б) Иродъ Архелай . См. Архелай.
в) Иродъ Агриппа I I .  См. Агриппа.
г) Иродъ Аншипа. См. Антипа.
д) Иродъ Агриппа I  (Деян. XII, 1 и др.)

сынъ Аристовула, внукъ Ирода Великаго. Онъ 
омрачилъ свое правлеше пресл'Ьдовашемъ Хри- 
сйанъ, въ угодность 1удеямъ; такъ напр. 
убилъ мечемъ св. ап. 1акова, сына Зеведеева, 
и также хогЬлъ было поступить и съ ап. Пе- 
тромъ, но Промыслъ спасъ его. (Деян. ХП, 
1— 10). Вскоре затемъ и самъ гонитель кон- 
чилъ жизнь свою, пораженный въ Кесарш на 
общественныхъ играхъ въ честь императора 
внезапною внутреннею болезнш, продолжав
шеюся только четыре дня; на пятый же день 
скончался во рорце своемъ, будучи изъеденъ 
червями (Деян. ХП, 20— 23).

е) Иродъ Фимлппъ 1-й (Мр. VI, 17)—сынъ 
Ирода Великаго и MapiaMHbi, дочери первосвя
щенника Симона. Его не должно смешивать 
съ четверовластникомъ Филиппомъ. Онъ былъ 
женатъ на Иродоаде. сестре Агриппы I, отъ

которой им'Ьлъ дочь Саломш. Впрочемъ, Иро- 
д1ада оставила Филиппа и вступила въ крово
смесительный бракъ съ своднымъ братомъ Фи
липпа, Иродомъ Антипою (Me. XIV*, 3, Мр. 
YI, 17, Лк. Ш, 19). Иродъ лишилъ его на
следства, и Филиппъ всю жизнь провелъ част- 
нымъ человекомъ.

ж) Иродъ Филиппъ I I —  сынъ Ирода Вели
каго и 1ерусалимлянки Клеопатры. Управлялъ 
Ватанеею, Трахонитою и Авранитою, съ титу- 
ломъ четверовластника (Лук. Ш, I). Правле
ше его отличалось умеренное™  и правосу- 
д1емъ. Имъ выстроенъ па месте древней Па- 
неи новый городъ, наименованный Itecapieio 
(Me. XYI, 13); имъ возобновленъ г. Виесаидавъ 
нижней Гавлоните, съ переименовашемъ онаго 
Юл1ею, въ которомъ онъ и умеръ въ 34 году 
по Р. X. женатъ былъ на Саломш, дочери 
Филиппа I и Ирод1ады. Динасйя Иродовъ цар
ствовала въ 1удее 140 летъ.

Ирод’т д а  iMe. XIY, 3)—внука Ирода Вели
каго и сестра Ирода Агриппы I. Она сперва 
вышла замужъ за своего дядю Ирода Филип
па I, а потомъ вступила въ кровосмеситель
ное сожительство съ другимъ своимъ дядею, 
Иродомъ Антипою, не смотря на то что ея 
первый, хотя и незаконный, мужъ былъ еще 
живъ. Она-то была главною виновницею му
ченической кончины 1оанна Крестителя, кото
рый открыто обличалъ это гнусное прелюбо- 
деяше. Иродъ, какъ повествуетъ св. еванг. 
Маркъ, боялся 1оанна, зная, что онъ мужъ 
праведный, святый, и берегъ его (Мр. YI, 20), 
охотно внималъ гласу проповедника пустыни 
и делалъ многое, слушаясь его. Темъ не ме
нее Ирод1ада успела вооружить Ирода Антипу 
противъ смелаго и чистосердечнаго обличи
теля беззакошя. Празднество по случаю дня 
рождешя царя, пляска Саломш, опрометчивая 
клятва Антипы исполнить все, чего Сало- 
Mia ни попроситъ, дали Ирод1аде случай и 
возможность получить то, чего она такъ долго 
желала. Дочь ея, по наущеппо матери, высту
пила передъ царемъ и просила у него на блю
де главу 1оанна Крестителя. Хотя царь весьма 
опечалился, но не захотелъ ради гостей изме
нить своей клятве, и позвавъ оруженосца, ве- 
лелъ ему отсечь 1оанну голову въ темнице, 
и отдалъ ее дочери, а та передала оную сво
ей матери (Мрк. VI, 17— 29). По свидетель
ству 1осифа, усекновеше главы Крестителя 
происходило въ крепости Махеры на границе 
владений АравШскаго царя Ареты, на дочери 
котораго прежде былъ женатъ Филиппъ и съ 
которою развелся. Этому-то преступному делу
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MHorie изъ 1удеевъ приписывали полное пора- 
жеше Антилы Аретою, случившееся вскоре по 
кончин^ 1оанна Крестителя. Бпрочемъ спра
ведливость требуетъ заметить, что Ирод1ада 
не покинула Автипу въ несчастные р и  его 
жизни; она последовала за нимъ, когда его 
вызвали въ Римъ и потомъ| когда онъ былъ 
изгяанъ на югъ Франции (въ Лшнъ, а по дру
г а я ,  въЛугдунъ,вероятно,настояпцй С.Бер- 
транъ де-Комманжъ во Францш), где и окон
чила свою нечестивую жизнь въ уединенш, 
въ бедности и неизвестности.

Ирод1ане (Мрк. Ш, 5, 6, Mo. XXVI, 15)— 
у обоихъ евангелистовъ въ указанныхъ дита- 
тахъ Ирод1ане представляются действующими 
вместе съ фарисеями для уловлешя на сло- 
вахъ и погублешя Господа. Уже изъ самаго 
назвашя ихъ видно, что они действовали въ 
пользу дияастш Ирода. Такъ какъ эта дина- 
ст1я была многимъ обязана вл1яшю Рима, то 
можно думать, что и Ирод1ане особенно тяго
тели къ Римскому правительству въ противо
положность чисто Иудейской партш среди Ев- 
реевъ. Лукавый вопросъ, предложенный ими 
вместе съ фарисеями Господу во время по
следняя посещешя Имъ 1ерусалимскаго храма, 
прямо изобличаетъ политически тенденции этихъ 
сектантовъ, хотя и не совсемъ ясно, почему 
означенныя р е  партш соединялись въ сово- 
купномъ действовали противъ Господа 1исуса. 
Спаситель действительно говорить совокупно 
о закваскгь фарисейской и Иродовой, не раз
деляя оныя одну отъ другой (Мр. УШ, 15); 
но это обстоятельство ничего не доказываетъ, 
такъ какъ въ тоже самое время Онъ предо- 
стерегаетъ Своихъ учениковъ отъ закваски 
саддукейской (Me. XI, 15). По мнению дру- 
гихъ, Ирод1ане были какъ бы религмзною 1у- 
дейскою сектою и считали Ирода своимъ мес- 
cieio; впрочемъ о секте этой не упоминаютъ 
ни Фил онъ, ни 1осифъ Флавий.

Иродюнъ (Рим. XYI, 11)—родственникъ св. 
ап. Павла, живпйй въ Риме, одинъ изъ 70 
апостоловъ. Епископствовалъ, по преданно, въ 
Патрасе и пострадалъ въ царствоваше Нерона 
въ Риме. Память его 4 января, 8 апр. и ]0 
ноября.

Иръ (бодрствующШ)—имя пяти лицъ:
а) (1 Пар. VII, 12) Вешамитяиинъ, одинъ 

изъ главъ означенная колена.
б) (XXXУШ, 2, 3, 6, 7) первенецъ 1уды, 

сына патр. 1акова и жены его, дочери отъ 
Шуи Хананеянина. Онъ былъ женатъ на 0а-
мари, былъ неугоденъ предъ очами Господа и 
умертвилъ его Господь (ст. 7).

в) (I Пар. IV, 15) изъ сыновъ Халева, изъ 
рода 1уды.

г) (1 Пар. 1У, 21) изъ сыновъ Си лома, сына 
1удина.

д) (Лк. Ш, 28) лице упоминаемое въ родо- 
словш Господа.

Ир-Мелахъ (городъ соли) (Нав. ХУ, 62) го- 
родъ находившийся въ 1удейской пустыне, въ 
соляной долине, на ю. Жертваго моря.

Ирфеилъ (Богомъ врачуемый) (Нав. ХУШ,
27)—городъ въ колене Бешаминовомъ, но не
известный.

Иршемешъ (Нав. XIX, 41) — городъ въ ко
лене Дановомъ, отданный левитамъ. Назваше 
означаетъ: городъ солнца, и вероятно произо
шло отъ боготворешя сего светила обитате
лями сего города въ древности.

Исаакъ (смехъ) (Быт. XXI, 1— 7) — дитя 
обетовашя, сынъ Авраама и Сарры, родился 
когда первому было 100, а второй 90 летъ 
отъ роду. Спустя восемь дней по рожденна 
онъ былъ обрезанъ, а черезъ три года после 
того отнятъ отъ груди. Но сему случаю Авра- 
амъ сделалъ большой пиръ, на которомъ Из- 
маилъ, сынъ Авраама отъ Агари, насмехался 
надъ Исаакомъ, что имело следств1емъ изгна- 
ше Агари съ ея сыномъ изъ дома Авраама 
(Быт. XXI, 9— 13). Св. ап. Павелъ называетъ 
это гонешемъ противъ рожденная по духу 
со стороны рожденнаго по плоти, и видитъ въ 
этомъ обстоятельстве знамеше преследовали 
и гонешя верующихъ Хрисыанъ м1ромъ (Гал. 
1У, 29). Кроме сего, Богъ ясно засвидетель- 
ствовалъ Аврааму, что не въ Измаиле, но въ 
Исаать наречется Аврааму сгъмя (Быт. XXI, 
12, Евр. XI, 18), т. е. отъ Исаака долженъ 
произойти обещанный Спаситель Mipa. При 
этомъ особенно замечательнымъ представляет
ся то обстоятельство, что когда Исаакъ уже 
совершенно возросъ, когда, по свидетельству 
1осифа, ему было уже 25 летъ отъ роду, отецъ 
его, Авраамъ, получилъ повелеше отъ Бога 
принести единственная сына своего въ жертву 
всесожжешя на горе Жор1а (Быт. XXII, 1— 2). 
Это требовалось для испыташя веры Авраама, 
и онъ мужественно выдержалъ это испыташе, 
такъ какъ веровалъ, что Богъ силенъ воскре
сить Исаака изъ мертвыхъ. Почему и получилъ 
его въ предзнаменованье (Евр. XI, 17— 19). 
Оно требовалось также и для испыташя веры 
Исаака, и не только веры, но и его терпешя 
и покорности. На тридцатисемилетнемъ воз
расте Исаака умерла мать его Сарра, будучи 
ста двадцати семи летъ отъ роду (Быт. ХХ1Н, 
1—2). Сорока летъ онъ женился на Ревекке,
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дочери Ваеуила. Повествоваше о томъ какъ 
Ревекка, жившая дотоле съ своими родствен
никами въ Месопотамш, сделалась супругою 
Исаака, съ величественною простотою, рисую
щею намъ обычаи и нравы Востока,—передано 
въ XXIV гл. книги Бы Tin (См. Ревенка). Про
шло двадцать лети, а у Ревекки не было де- 
тей. Наконецъ Богъ услышалъ молитвы Иса
ака о Ревекке, и она родила ему двухъ сыно- 
вей-близнецовъ, Исава и 1акова, изъ кото
рый» первый былъ любимцемъ отца, а второй— 
матери (Быт. XXV, 21, 24). Наступилъ голодъ, 
и Исаакъ отправился въ ФилистимскШ городъ 
Гераръ, какъ то сделали некогда отецъ его, 
Авраамъ. Здесь, подобно Аврааму, они впалъ 
въ очень важную ошибку, выдавъ Ревекку за 
свою сестру, и теми подвергъ ее значительной 
опасности (Быт. XXVI, 1— 10). Не смотря на 
с1е,Богъ обильно благословилъ Исаака земными 
благами, и онъ сделался очень богатъ стадами 
разнаго скота, крупнаго и мелкаго, чемъ воз- 
будилъ зависть въ Филистимлянахъ, вид'Ьвшихъ 
его благосостояше. Наконецъ, по случаю уси
лившейся распри съ нимъ изъ за колодцевъ, 
выкопанныхъ рабами отца его, оиъ удалился 
въ Вирсавш, где Господь явился ему и благо
словилъ его, и где посетили его Авимелехъ, 
царь Герарсшй, и заключили съ нимъ друже- 
ск!й союзъ (XXVI, 23— 31). Во время после
довавшей за теми болезненной старости Исаака 
и слабости зрешя младнпй сынъ его, 1аковъ, 
наущенный своею матерю, хитростш при
своили себе благословеше отца, принадле
жавшее по праву старшему его брату, Исаву 
(Быт. XXVII, 28, 29). Преподавъ обильнейшее 
благословеше 1акову предпочтительно предъ 
Исавомъ, Исаакъ темъ не менее произносили 
оное въ пророческомъ духе, и изъ последую
щей исторш Исава и 1акова видно, какъ изу
мительно точно осуществились его предсказа- 
шя. После сего собьгия Исаакъ отправили 
1акова въ Паданъ-Арамъ, въ Месопотамш, съ 
теми чтобы онъ взяли себе жену изъ доче
рей Лавана, его родственника. Тамъ 1аковъ 
оставался несколько лети и возвратился об
ратно лишь не задолго до смерти своего отца; 
и какъ некогда Измаилъ и Исаакъ вместе по
гребли останки своего отца, Авраама (Быт. 
XXV, 9), такъ равно 1аковъ и Дсавъ вместе 
похоронили своего отца, скончавшагося ста 
восьмидесяти летъ отъ роду, въ пещере Мах- 
пеле (Быт. XXXV, 29). У 1удеевъ и Магоме- 
танъ существуетъ несколько особыхъ предашй 
касательно Исаака; между другими замечатель
ны следуюпце: что онъ были одинъ изъ трехъ

не имевшихъ греха, и одинъ изъ шести, над г» 
которыми ангелъ смерти былъ безсиленъ; что 
онъ получили знаше Божественнаго откровешя 
отъ Сима, что онъ ввели въ употреблеше 
утреннюю молитву и т. п.

Исавъ (волосатый, косматый) а) (Быт. XXV, 
25), иначе Эдомъ (красный) (XXXVI, ^ —ро
доначальники Идумеевъ, сынъ Исаака и Ре
векки и братъ 1акова. Бажнейния собьтя въ 
жизни Исава такъ тесно связаны съ событь 
ями жизни 1акова, что они представляются 
почти тождественными (см. 1аковъ). И  быль 
Исавъ сорока мьшъ, повествуетъ кн. Бьгш, 
и взялъ себгь въ оюены Ieiyduoy , дочь Беэра 
Хештеянина и Васемаву , дочь Элона Хеш- 
теянина. И  отъ были въ тягость Исааку и
Ревсккгь (XXI, 34, 35). Семейство Исава по
селилось на горе или въ земле Сеиръ^ на ю. 
Палестины, названной вследств1е того Эдо- 
момъ, и его потомки— Идумеи или Эдомитяне 
сделались впоследствш одними изъ самыхъ во- 
ииственныхъ и страшиыхъ иародовъ своего 
времени. О времени смерти Исава въ кн. Бы- 
T in  ничего не говорится.

б) (II Езд. V, 29 )—изъ служителей при храм! 
Въ I Езд. (II, 43) и у Неемш (VH, 46) чи
тается: Циха.

Иса'ш пророки (спасете 1еговы) (IV Цар. 
XX, 1)— одииъизъвеличайшихъветхозаветныхъ 
пророковъ, сынъ Амосовъ и родной братъ ц. 
Амасш, какъ гласить 1удейское предан1е. Изъ 
Свящ. Писашя о ыемъ известно, что онъ жилъ 
въ 1ерусалиме, имели двухъ сыновей и про
рочествовали во времена царей 1удейскихъ: 
Озш, 1оаоама, Ахаза и Езекш (Ис. V II,3, ТШ, 
3, 18). Къ пророческому служенпо Ilcain былъ 
призванъ особенными чудесными образомъ, 
именно: онъ видели Господа, сидящаго на пре
столе высокомъ и превознесениомъ; края ризъ 
его наполняли весь храмъ. Вокругъ его ле
тали серафимы и взывали другъ къ другу: 
« Сеять, Святъ, Сеять, Господь Саваооъ! Вся 
земля полна славы Его »>. При виде сего вели- 
ч1я славы Бож1ей, Ilcain воскликнули: <Горе
мнгь! потбъ я / . . . •  Ибо я человгькъ съ нечи
стыми устами. .. и глаза мои видгьли Царя, 
Господа Саваоеаъ. Тогда одинъ изъ летавшихъ 
серафимовъ коснулся горящими углемъ, взя
тыми клещами съ жертвенника, устъ Исаш и 
сказали: «вошь это коснулось устъ твоихъ, 
и беззакоте твое удалено отъ тебя и гргьхъ 
твои очищенъу. И сказали ему Господь: «Кош 
М нуъ послать? и кто поидетъ для Шась > ? 
Hcain отвечали: «Вотъ я , пошли меня»/ (Ис. 
VI). Вступлеше въ пророческое служеше Исаш
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последовало въ последнШ годъ царствовашя 
Озш (YI, 1) за 759 лгЬтъ до Р. X., и продол
жалось более 60 летъ. Изъ II ки. Пар. (XXXII, 
32) можно видеть, что онъ жилъ еще по смер
ти Езекш, и по древнему преданно, принятому 
многими отцами Церкви, по повеленио ц. Ма- 
нассш былъ перепиленъ деревянною пилою ме
жду кедровыми досками за обличеше царя и 
вельможъ въ нечестш. По свидетельству Iepo - 
нима, слова ап. Павла: «были перепиливаемы» 
(Евр. XI, 37) относятся именно къпр. Исаш. 
Пророчества пр. Исаш отмечаются удиви
тельною ясностно и T04iiocTiio. Изъ множества 
оныхъ достаточно указать напр. на его про
рочества о рождении Спасителя отъ Девы (YII, 
J4) и страдашяхъ Спасителя (гл. ЫН). По 
удивительной ясности пророчествъ, Hcaiio на- 
зываютъ ветхозаветнымъ евангелистомъ. Онъ 
такъ ясно описываетъ будущеее, говоритъ бла
женный 1еронимъ, что кажется, не столько 
предсказываешь будущее, сколько излагаешь 
HCTopiio временъ мииувшихъ.

И с а ш  пр. книга состоишь изъ шестидесяти ше
сти главъ и можетъ быть разделена на 5 отде- 
ловъ. Въ первыхъ 12-ти главахъ содержатся 
между прочимъ пять пророчествъ противъ 1у- 
деевъ и Израильтянъ. Дальнейшим главы (отъ 
XIII до XXIII) заключаютъ 'въ себе восемь 
пророчествъ о судьбе ииоплемеииыхънародовъ, 
имевшихъ отиошеше къ судьбе 1удеевъ, какъ- 
то: Вавилонянъ, Фнлистимлянъ, Моавитянъ, 
Сир1янъ и др. Главы съ XXIY* до XXXY содер- 
жатъ въ себе преимущественно изображеше на
казаний, имевшихъ постигнуть 1удеевъ и вра- 
говъ Церкви Христовой. Въ главахъ XXXVI— 
XXXIX излагаются между прочимъ собьгия, со- 
временшя пророку. Паконецъ въ остальиыхъ 
главахъ XL— LXYI содержатся главнымъ обра- 
зомъ пророчества объ явлении Мессш во пло
ти, разныхъ собьгияхъ Его жизни и судьбахъ 
Его царства. Память пр.. Бож1я Исаш празд
нуется Православною Церковно 8-го мая.M c a i a —имя четырехъ лицъ:

а) (I Пар. Ш, 21) сыиъ Ханаши, сына Зо- 
ровавеля, изъ рода Давида.

б) . .(I Нар. XXY, 3— 15) изъ сыновей певца 
Идиоуиа, участвовавшнхъ въ деле служешя въ 
храме игрою на музыкальиыхъ инструмеитахъ.

в) (I Пар. XXYI, 25) сыиъ Рехавпг, изъ 
потомковъ Моисея.

г) (Неем. XI, 7) изъ предковъ баллу, Веш- 
амитянинъ.

Исбосеоъ (живущШ въ мире) (II Цар. ХХШ, 8) 
Ахамаиитянинъ, одииъ изъ трехъ храбрыхъ 
Давида. Онъ, по слову II кн. Царствъ, подняв,

копье свое на восемь сотъ человекъ и  поразилъ 
ихъ въ одииъ разъ.

Нека (1егова есть созерцатель) (Быт. XI, 
29)—дочь Арана, брата Авраамова. Более о 
ней не говорится нигде. Некоторые, основы
ваясь на свидетельстве Флав1я и древнихъ 
предашяхъ, полагаютъ, что это имя однозпа- 
чуще съ именемъ Сарры, но это не согласно 
съ словами XX главы (ст. 12), и потому не 
верно.

Искарютъ (Mo. XXYI, 14, Мрк. XIY 10 , 
Лк. XXII, 3, loan. YI 71, XII, 4 и др.) — 
такъ называется въ Евашиняхъ 1уда преда
тель по месту своего рождешя въ г. К артте , 
колена Гудина. На Еврейскомъ языке читается: 
Ишкарговъ, что означаешь: муоюъ изъ Каргооа.

Искупитель (1ов. XIX. 25, Me. XX, 28, 
I, Петр. I, 18 и др.)* Слово искупать кого либо 
значить покупать для него свободу какою либо 
ценою. Цена, уплачиваемая за свободу, назы
вается выкупомъ, или искуплешемъ. Все греш
ники находились и находятся въ рабстве гре
ха, и потому подъ игомъ осуждешя. Господь 
1исусъ Христосъ, положивший душу Свою и 
ироливппй кровь Свою на кресте, искупилъ 
всехъ пасъ отъ греха, п р о к л я т  и смерти, 
и потому называется Искупителемъ. О семь 
искуплеши Свящ. Ппсаше говоритъ следуго- 
щимъ образомъ: объ избавлеши отъ греха— 
Въ Немъ мьг имеемь искупленье кроет  Его, 
прощепге греховъ, по богатству благодати 
Его (Ефес. I, 7), отъ п р о к л я т —Христосъ 
искупилъ насъ отъ клятвы закона , сделав
шись за насъ клятвою (Гал. Ш, 13), отъ смерти— 
А  каш дети причастны плоти и  крови, 
то и Онъ также воспрьялъ оныя, дабы смер
тью лишить силы имеющаю державу смер
т и , т. е. д'твола, и избавить т ехъ , кото
рые отъ страха смерти черезъ всю жизнь 
были подвероюены рабству (Евр. II, 14— 15). 
Господь 1исусъ Христосъ принесъ Себя въ 
жертву (искупилъ) за всехъ насъ, т. е. 
всемъ пршбрелъ благодать и спасете, но поль
зуются симъ те изъ насъ, которые съ своей 
стороны добровольно пр1емлютъ учасые въ 
страдашяхъ Его, сообразуясь смерти Его 
(Филип. Ш, 10) посредствомъ живой, сердеч
ной веры, посредствомъ спасительныхъ Та- 
ипствъ, и паконецъ посредствомъ распииа- 
шя своей плоти съ ея страстями и похотями. 
Проповедь объ искупленш смертно Богочело
века составляетъ главный предметъ проповеди 
апостольской и вера въ искупление—средото- 
ч1емъ нашего веровашя во Христа. Безъ этой 
веры, оправдываемой нашею жизнпо и делами,
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мы не можемъ быть наследниками вечной 
жизни и спасешя.

Искусства, Ремесла, Художества. Начало раз- 
ныхъ искусствъ, ремеслъ, художествъ и раз- 
ныхъ другихъ изобретений скрывается въ глу
бокой древности. Изъ кн. Б ь т я  (IV, 21) мы 
ви р м ъ , что 1увалъ, сынъ Ламеха и Ады, былъ 
отецъ всехъ играющихъ на гусляхъ и сви
рели и Тувалкаинъ (Оовелъ) сынъ Циллы, 
былъ ковачемъ всехъ орудШ изъ меди и же
леза (ст 22). Строение Ноева ковчега требо
вало знашя многихъ искусствъ и ремеслъ, 
какъ-то: архитектуры, математическихъ исчи- 
слешй и т. п. Въ кн. Исходъ (XXX, 25) сло
во искусство стоитъ въ связи съ составле- 
шемъ мура и другихъ драгоценныхъ мастей, 
и изъ стиховъ 23 и 24 означенной главы 
нельзя не видеть, что для составлешя озна- 
ченнаго мура требовалось особенное знаше и 
опытность. Это муро употреблялось какъ для 
помазания Святилища, такъ равно и для по- 
мазашя высокопоставленныхъ лицъ, какъ-то: 
царей, первосвященниковъ и пророковъ. Про- 
ч!я драгоценныя масти требовались при по
гребении царей и другихъ почетныхъ лицъ. 
Такъ напр. погребальный одръ ц. Асы , по 
словамъ II кн. Парал (XVI, 14), наполнили 
благовонгями и разными искусственными ма
стями , и сооюгли ихь для него великое множе
ство. О сохраняющейся весьма долгое время 
силе сихъ последнихъ мастей можно судить 
по темъ египетскимъ мум1ямъ,которыя нахо
дятся въ катакомбахъ Египта, или въ различ- 
ныхъ европейскихъ музеяхъ. Въ кн. Деян. 
(XVII, 29) слово искусство стоитъ въ связи 
съ тщательною и тонкою обработкою и вы
делкою произведет# изъ золота, серебра и 
драгоценныхъ камней. Искусство резьбы на 
драгоценныхъ камняхъ и выделки различныхъ 
вещей изъ золота существовало уже въ глу
бокой древности (Исх. XXVIH, 9— 14). Мно
жество прекрасныхъ памятниковъ древняго 
искусства мастеровъ золотыхъ делъ доселе 
сохраняется въ Британскомъ музее, въ виде 
колецъ, серегъ, браслетовъ, цепочекъ и пр. 
Описаше св. ап. Павломъ идоловъ въ Аеинахъ 
очень сходственно съ словами псалмопевца, 
Исаш и другихъ пророковъ (Uc. СХШ, 4,И с. 
XLIY, 9— 20). Величественная сатира на дела
телей идоловъ, въ кн. пр. Исаш, въ указанной 
цитате, живо рисуетъ воображению, на какой 
степени стояли различные роды искусствъ, 
более чемъ за 700 летъ до Р. X. Въ апо
крифической кн. Премудрости Соломона (XIV, 
4 ,  5) слово искусство стоитъ въ связи съ

архитектурою морскихъ судовъ и мореплава 
шемъ. Этотъ родъ искусства также одинъ изъ 
древнейшихъ. Корабельная пристань упоми
нается уже въ пророчестве 1акова Завулону 
(Быт. Х1ЛХ, 13) и въ кн. Судей (V, 17); 
корабли же— въ кн. Числъ (XXIV, 24), въ 
CYI псалме (ст. 23) и у пр. 1езекшля, гл.
XXVII. Впрочемъ последняя цитата содержитъ 
въ себе и вообще указаше на множество ис
ку сственныхъ изобретет# и художествъ, съ 
которыми были знакомы древше Евреи.

Искушеже (Me. VI, 13). Подъ искушешемъ 
въ молитве Господней должно разуметь та
кое стечете обстоятельствъ, въ которомъ 
есть близкая опасность потерять веру или 
впасть въ тяжкШ трехъ. Искушешя на людей 
приходятъ отъ плоти, отъ Mipa, отъ другихъ 
людей или отъ д1авола. Въ словахъ молитвы 
Господней: не введи насъ во иску тенге, мы 
просимъ во первыхъ о томъ, чтобы Богъ не 
допустилъ насъ до искушешя; во вторыхъ о 
томъ, чтобы Онъ,если нужно намъ быть очи
щенными и испытанными посредствомъ иску- 
шешя, не предалъ насъ искушешю совершен
но и не допустилъ насъ до падешя.

Исмаиръ (II Езд. IX, 34)—изъ Израильтянъ, 
сыновъ Ванея во дни Ездры

Исмамя (Богомъ поддержанный) (II Пар. 
XXXI, 13)— одинъ изъ приставниковъ, на обя
занности которыхъ лежалъ пр1емъ десятинъ 
и народныхъ приношенШ въ храме, въ цар- 
ствован1е Езекш.

Испажя (I Мак. VIH, 3, Рим. XV, 2 4 — 28). 
Въ древности подъ симъ назвашемъ разумел
ся весь ИбирШскШ или Пиринейсмй полу- 
островъ, вместе съ Португал1ею, который изо- 
биловалъ между прочимъ серебряными и золо
тыми рудниками. Граничить на с. Иириней- 
скими горами, отделяющими оный отъ Фран- 
цш; со всехъ прочихъ сторонъ окруженъ водою. 
Отделяется отъ Африки только Гибралтарскимъ 
проливомъ. Въ Свящ. Писании назваше этой 
страны встречается только три раза, хотя не 
безъ основашя думаютъ, что знаменитый въ 
древности г. Фарсисъ, куда еще во времена 
Соломона ходили корабли Фишшянъ и Евреевъ, 
находился въ Испаши. Св. ап. Павелъ въ по- 
слаши къ Римлянамъ высказываетъ свое на- 
мереше посетить йспанш и обещаетъ отсюда 
отправиться въ Римъ; но исполнилось ли это 
желаше его, изъ Свящ. Писашя не видно, 
хотя св Климентъ РимскШ и свидетельствует^ 
что апостолъ доходилъ до последнихъ преде- 
ловъ Запада, следовательно и до Испанш, ко
торая у древнихъ называлась концемъ земли
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(Finis terrae). Такимъ образомъ можно пола
гать, что начало Хрисйанства въ Испаши было 
положено св. ап. Павломъ.

Исповедь. См. Покаяше.
Исполины (Быт. VI, 4 )—люди необыкновен

н ая  роста и силы, существовавпне и до сме- 
шешя племени сыновъ Бож1ихъ съ сынами 
человеческими и особенно умноживпиеся по
сле сего смешешя. Они угнетали и порабо
щали братьевъ своихъ и своимъ образомъ 
жизни распространили нечесые и развращеше 
даже въ потомстве Сиеовомъ, такъ что Богъ 
осудилъ развращенный родъ человечесмй на 
истреблеше потопомъ Сет. 5— 7). Какъ видно 
изъ Свящ. Писашя (Втор. III, 11, Числ. ХШ, 
34, I Цар. ХШ, 4), подобные великорослые 
люди существовали и после потопа, что даже 
и подтверждается находимыми въ земле въ 
настоящее время человеческими скелетами и , 
костями гораздо болынихъ размеровъ, чем ъ . 
обыкновенный (См. Емимы, Енакимы, Рефаимы).

Иссахаръ (воздаяше, награда) — имя двухъ 
лицъ:

а) (I Пар. XXVI, 5) седьмой сынъ Оведъ- 
Едома и одинъ изъ привратниковъ Дома Го
сподня.

б) (Быт. XXX, 17, 18) пятый сынъ 1акова 
отъ Йи и глава одного изъ 12-ти коленъ.
У него уже было четыре сына ко времени 
переселешя его съ отцомъ и братьями въ Еги- 
петъ. Пророчество, произнесенноеумирающимъ 
1аковомъ Иссахару, очень выразительно. <Ис
сахаръ оселъ кргьпшй, лежащгй между про
токами водъ. И  увидгьлъ онъ, что покой 
хорошъ, и что земля пргятна: и пре- 
клонилъ плеча свои для ношетя бремени и 
сталъ работать въ уплату дани (Быт. XLIX, 
14, 15). Это проророчество вполне оправда
лось въ последующей исторш сыновъ колена 
Иссахарова. Потомки его были люди деятель
ные и при всей привязанности къ сельскимъ 
занят1ямъ отличались мужествомъ и выносли
вости» въ перенесенш тяжестей земледельче- 
скихъ трудовъ и войны. Такъ во времена Су
дей они принимали самое живое у ч а т е  въ 
войне противъ 1авина, ц. Асорскаго (Суд.
У, 15) и изъ сего колена происходилъ бола, 
сурвшШ Израиля 23 года (Суд. X, 1, 2). 
Вааса, царь ИзраильскШ происходилъ также 
изъ колена Иссахарова (Ш Цар. XV, 27, 28). 
Въ новомъ царстве у ир. 1езекшля уделъ 
Иссахаровъ полагается между коленами Симе- 
оновымъи Завулоновымъ (1ез. ХЬУШ ,25,26).
Во время земной жизни Христа, мнопе безъ 
сомнешя и изъ этого колена были въ числе

учениковъ и последователей Христовыхъ (сн. 
Me. IV, 12, 16, I Кор. XV, 6). Въ Открове- 
ши 1оанна число запечатленныхъ и отъ Исса
харова колена, подобно другимъ коленамъ, 
значится двенадцать тысячъ (Откр. VII, 7).

Иссахарово колено. Уделъ, доставпийся ко
лену Иссахарову между уделами коленъ За- 
вулонова и Ефремова, несомненно былъ одинъ 
изъ прекраснейшихъ и плодороднейшихъ. Онъ 
заинмалъ плодоноснейшую долину Изреельскую 
съ прилежащими къ ней горами: Оаворомъ, 
малымъ Ермономъ, Гелвуемъ, до самаго 1ор- 
дана и Галилейская моря(Нав. XIX, 17— 23). 
И ныне, какъ и въ библейское время, озна
ченная местность, по словамъ современныхъ 
путешественниковъ, славится своимъ особен- 
нымъ плодород1еыъ.

Иссопъ (Исх. XII, 22, Пс. L, 9 )—растете, 
часто упоминаемое въ Библш. Пучкомъ иссопа, 
обмоченнымъ въ крови агнца, закланная въ 
пасхальную ночь, Евреи мазали перекладины 
и косяки дверей своихъ жилищъ (flex. XII, 
22). Иссопомъ, омоченнымъ въ крови птицы,

И с с о п ъ .
кропили семь разъ на очищаемая отъ про
казы (Лев. XIV, 4). Иссопомъ кропили также 
для очищешя нечистаго, предварительно по- 
грузивъ оный въ очистительную воду (Числ. 
XIX, 18). Давидъ, имея въ виду частое упо- 
треблете иссопа въ обрядовыхъ очищешяхъ 
и провидя духовное значете обряда, воскли- 
цаетъ: «окропи меня иссопомъ, и буду чисть, 
омой меня, и буду бгьлгье енгьга (Цс. L, 9). 
Соломонъ говорилъ о деревахъ, отъ кедра, что 
въЛивангъ, до иссопа, вырастающим изъ стгъ-
ны (Ш Цар. IV, 33). При распятш Господа, 
воины напоивъ уксусомъ (кислымъ виномъ) 
губку, и наложивъ на иссопъ, поднесли къ 
устамъ Его (1оан. XIX, 29). И писатель по- 
слашя къ Евреямъ также уклзываетъ на упо- 
треблешс иссопа, вместе съ кровно тельчею 
и козьею и червленою шерстщ въ левитской
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обрядности (Евр. IX, 19). Изъ указанныхъ 
местъ можно заключить, что это пахучее ра
стете , достигающее иногда саженной высоты, 
съ голубыми или белыми цветами расло не
редко на стенахъ старыхъ развалившихся до- 
мовъ и на кучахъ мусора, и что стебли его, 
связанные въ пучокъ, были удобны для кро- 
плешя жидкостш и употреблялись уЕвреевъ, 
какъ у насъ обыкновенно употребляется кро
пило .

Исталкуръ. (И Езд. YIII, 40) — отецъ У тя , 
одного изъ начальниковъ племенъво дниЕздры. 
Въ I Езд. (YIII, 14) вместо Уот читается: 
Уеай.

Истечете изъ гЬла (Лев. XY, 2). Для очи- 
щешя означенной нечистоты, после 7 дней 
по ея прекращены, по закону совершался обрядъ 
очшцетя. Къ священнику приносились двЬ 
горлицы или два молодыхъ голубя и онъ при- 
носилъ одного изъ нихъ въ жертву за трехъ, 
а другаго во всесожжеше (Лев. XY, 13— 15).

Истовъ (мужъ изъ земли Това, или мужъ 
Това) (II Цар. X, 6—8) — назвате племени 
или страны по ту сторону 1ордана. Въ землю 
Товъ удалился 1ефеай, изгнанный изъ роди- 
тельскаго дома своими братьями, во времена 
Судей (Суд. XI, 3). Аммоннтяне купили союзъ 
Истова во времена войнъ съ Давидомъ. Очень 
можетъ быть, что означенное слово указы- 
ваетъ на жителей Това. 1осифъ ФлавШ при- 
нимаетъ оное за назвате царя.

Истуканъ (изваяние, изваянный идолъ) (Суд. 
XY1I, 3, 4, XYIII, 14 и дрJ  — металлическШ 
идолъ въ доме Михи въ Лаис'Ь. См. Идолъ, 
Идолослужеше.

Итал1я (Деян. XYIH, 2, XXYII, 1, 6, Евр. 
ХШ, 24) — общеизвестное Европейское госу
дарство, въ которомъ во дни Господа 1исуса 
Христа и апостоловъ столицею былъ г. Римъ 
на р. Тибре. Въ Новомъ Завете означеннымъ 
словомъ указывается на полуостровъ ИталШ- 
скШ, простирающейся отъ Альшйскихъ горъ 
съ с. до о-ва Сицилш на ю. Уже съ глубо
кой древности Итал1я славилась своею циви- 
лизащею. Етруски еще задолго до основа- 
т я  Рима отличались своими художествами и 
искусствами. Южная часть Италш называлась 
Веш кою Грецьею отъ множества греческихъ 
колонистовъ, въ ней поселившихся. HcTopia 
Италш тесно связана съ истор1ею Рима (см. 
Рммъ). Итал1я была одною изъ первыхъ Евро- 
пейскихъ странъ, въ которыхъ благовество- 
валась евангельская проповедь. Въ ней оче
видно существовала уже Хрисшнская церковь 
еще до времени посещены этой страны св.

ап. Павломъ. Изъ послашя къ Евреямъ (ХШ,
24) можно заключать, что означенное послаше 
было написано св. Павломъ въ Италш. Изъ 
кн. ДеянШ (XXYHI, 13, 14) видно, что св. 
ап. Павелъ на пути въ Римъ пробылъ вме
сте съ братьями семь дней въ Путеоле (Ита
лш). Въ то время въ Италш находилось еще 
множество 1удеевъ, хотя не задолго предъ 
темь императоръ КлавдШ издалъ указъ объ 
изгнаны ихъ изъ Рима (Деян. XYHI, 2).

Италшскш — принадлежащий Италш (Деян. 
X, 1). Этимъ словомъ указывается и на полкъ, 
которымъ начальствовалъ КорнилШ; назваше 
свое полкъ получилъ вероятно отъ того, что 
былъ составленъ изъ Римлянъ, хотя и стоялъ 
на Востоке. Итал1яншй лепонъ, упоминаемый 
Тацитомъ, былъ организованъ Нерономъ 
позднее.

Иттай (сущШ, живый) (II Цар. ХХИ1, 29)— 
сынъ Рибая, изъ Гивы сыиовъ Вешаминовыхъ, 
войнъ Давидовой стражи.

Итта-Кацинъ (значете назвашя не выяснено) 
(Нав. XIX, 13)—городъ награницахъ колена 
Завулонова. Положете онаго неизвестно.

Итурея (Лк. Ш, 1 )— область къ ю.-в. отъ 
г. Ермона, свое назвате получила отъ 1етура, 
сына Измаила и въ настоящее время назы
вается Арабами Джедуръ. ИтурШская область 
граничитъ къ в . и ю. Трахонитидою и Гавлани- 
тидою. Древняя римская дорога изъ Дамаска 
въ Тивер1аду проходитъ черезъ центръ Иту- 
реи. Восточный части оной вообще возвышен
ны и холмисты. На юге почва Итуреи плодо
родна. Первое указаше на Итурею находится 
въ I кн. Парал. (Y, 19—23) въ форме 1е- 
т ура , въ повествовали о вторжеши Агарянъ. 
Некоторые изъ Греческихъ и Римскихъ писа
телей въ своихъ творешяхъ упоминаютъ и 
объ Итурее, какъ-то: Страбонъ, Плишй, Ци- 
церонъ, ВиргилШ и др. Большинство означен- 
ныхъ классиковъ отзывается объ Итурейцахъ, 
какъ объ известныхъ стрелкахъ и хищни- 
кахъ. Единственная ссылка въ Н. 3. на Иту
рею находится въ Еванг. отъ Луки (Ш, 1). 
Древнейние писатели нередко смешивали Иту
рею съ Авранитидою; но хотя обе означен
ный области и лежали одна отъ другой въ 
близкомъ соседстве, однако, безъ сомнешя, 
были различны/

Ифд1я (1егова свободитель) (I Пар. Yin,
25) —Вешамитянинъ, сынъ Шашака.

Ифтах-Елъ (долина Бож1я, т. е. долина, ко
торую открылъ Богъ) (Нав. XIX, 14—27) — 
долина, - лежавшая на границе коленъ Заву- 
лонова и Ассирова. По мненио Робинсона,
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Жфтах-Елъ была тождественна съ Iomana- 
тою 1осифа Флав1я, и что она еще доселе 
хранитъ свои следы въ названш Джефстъ 
между горъ Галилейскихъ; потому она должна 
быть не другая какая-либо, какт настоящая 
великая долина Badu-Абтинъ, которая начи
нается въ горахъ близъ Джефата и прости
рается на западъ.

Ифтахъ (открытый) (Нав. XY, 43)—городъ 
въ колене 1удиномъ.

Ихаводъ (безслав1е) (I Цар. IY, 2 1 )— сынъ 
Финееса и внукъ b i n ,  названный такъ своею 
матерью, потому что онъ родился тотчасъ по 
получеши ею печальной вести о взятш Фи
листимлянами въ нл'Ьиъ Ковчега Завета и о 
смерти ея свекра и мужа. « Отошла слава отъ 
Израиля.», воскликнула она умирая, «ибо 
взять. Ковчегъ Божш (Цар. IY, 22).

Ихубба (онъ будетъ скрыть) (I Пар. YII,
31—34)— сынъ Шемера, потомокъ Асира, че- 
резъ его сына Берио.

Ицгаръ (блистающШ) (Исх. YI, 18,21 и др.)— 
сынъ Кааоа, братъ Амрама, отца Моисея и 
Аарона и родоначальникъ поколотя Ицгарова.

Ицрш (изображеше, образъ) (I Пар. XXY, 
3, 11)— сынъ Идиеуна, левитъ, начальникъ 
четвертой стражи при храме. Въ ст. 3 онъ 
называется Дери.

Ишбакъ (оставленный) (Быт. XXY, 2, I 
Вар. I, 32) — одинъ изъ сыновъ Авраама и 
Хеттуры и родоначальникъ племени северныхъ 
Арабовъ. По мненно Бунзена, местность Еш- 
Шобакъ, крепость Каменистой Аравш, сохраня
ешь сл^дъ Ишбака.

Ишбахъ (хвалящШся) (I Пар. IY, 17) -  отецъ 
Ешеемои, изъ рода 1уды.

Ишва (равный себе) (Быт. XLYI, 17)—два 
сына Асира, сына 1акова отъ Зельфы, слу
жанки Лш.

Ишви (I Пар. Y, 24)—одинъ изъ начальни- 
ковъ полуколена Манассшна, на правомъ бе
регу 1ордана.

Ишгодъ (мужъ красоты) (I Пар. YII, 18)— 
изъ сыновъ Молехеоы, сестры Галаада.

Ишиммлъ (Богомъ поставленный) (I Пар. 
IY, 36)— Симеонитянинъ, жившШ въ царство- 
ваше Езекш.

Ишш (избавитель, победитель)—имя трехъ 
лицъ.

а) (I Пар. II, 31) потомокъ Эсромовъ, изъ 
рода Гудина.

б) (I Пар. IY, 20) отецъ Зохева и Бензо- 
хева, изъ того же рода.

в) (I Нар. IY, 42) Симеонитянинъ, сыновья 
котораго начальствовали въ походе потомковъ

Симеона противъ Амаликитянъ, разбили ихъ 
на горе Сеиръ, а сами поселились на месте 
ихъ оседлости.

Ишма (обитатель пустыни) (I Пар. IY, 3) 
потомокъ 1уды, упоминаемый въ родословш 
1уды и сынъ родоначальника Етама.

Ишмшя (услышанный Богомъ)—имя следу- 
ющихъ двухъ лицъ:

а) (I Пар. XII, 4) Гаваонитянинъ, изъ храб- 
рыхъ воиновъ, перешедшихъ къ Давиду въ 
СекелагЪ

б) (I Пар XXYII, 19) сынъ Овадш и на
чальникъ колена Завулонова при Давиде.

Ишмерай (Богъ — хранитель) (I Пар. УШ,
18)—Вешамитянинъ, одинъ изъ сыновъ Елпа- 
ала, начальникъ въ колене.

HujoxaiR (униженный Богомъ) (I Пар. IY, 
36—43)— Симеонитянинъ, начальпикъ въ сво- 
емъ колене. Онъ участвовалъ въ набеге его 
единоплеменниковъ на Хамитянъ Герара и Ама
ликитянъ въ царствовате Езекш.

Ишпанъ (лысый, плешивый) 'I  Пар. ТШ, 
22)—сынъ Шашака, изъ князей колена Ве- 
шамипова.

Ишфа (безволосый) (I Пар. YHI, 16)— одинъ 
изъ сыновъ Берш и начальниковъ въ колене 
Ветаминовомъ.

Ншиня (значете слова точно неопре-деле- 
но)—имя следующихъ четырехъ лицъ:

а) (I Пар. YII, 3) одинъ изъ сыновъ Изра- 
хш, потомокъ Иссахара.

б) (I Пар. ХХШ, 20) изъ сыновъ Озшла, 
сына Кааоа, сына Лев1я.

в) (I Пар. XXIY, 21) сынъ Рехавш, сына 
Ел!езерова, одинъ изъ отправлявшихъ по жре- 
бда свое служеше въ храме.

г) (I Езд. X, 31) одинъ изъ сыновъ Ха- 
рима, возвратившихся изъ плена во дни Ездры 
и Нееиш и имевшихъ женъ иноплеменныхъ.

Ишиияху (I Пар. XII, 6 ) — изъ Кореянъ, 
храбрый и воинственный мужъ, перешедшШ 
вместе съ прочими къ Давиду въ Секелаге.

Иеамаръ (страна пальмъ) (Исх. YI, 23, 
XXYfll, 1, Лев. X, 16) — четвертый сынъ 
Аарона. По смерти своихъ братьевъ Надава, 
и Ав1уда, онъ вместе съ Елеазаромъ и стар- 
шимъ братомъ былъ призванъ къ священни
ческому служению. Ему было поручено глав
ное наблюдете за сынами Гирсона и Мерари 
(Ис. XXXYIII, 21, Числ. IY, 2 1 - 3 3 ) ,  во вре
мя странствоватя Евреевъ по пустыне Ара- 
вШской и подъ его надзоромъ производилось 
левитами исчислеше того, что было употреб
лено для устроешя Скиши. При распределены 
чреды служешя въ храме, у Елеазара оказа-
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лось более главъ поколенШ, ч'Ьмъ у Иоамара, 
и потому изъ главъ поколешя Иоамара опреде
лено восемь очередей, а Елеазара— шестнад
цать (I Пар. XXV*). Первосвященство обычно 
сохранялось и было преемственнымъ въ стар
шей лпнш, за исключешемъ Шня, лроисхо- 
дившаго, какъ известно, изъ рода Иоамара 
и сделавшагося первосвященникомъ неизвест
но по какой причине. Впрочемъ при ABiaoape, 
перешедшемъ на сторону Адонш, первосвя
щенство снова перешло въ родъ Елеазара, 
согласно съ пророчествомъ Самуила (I Дар. 
II, 35, III Дар. ’II, 26, 27). Одинъ изъ по- 
томковъ Иоамара, Даншлъ, возвратился изъ 
Вавилонскаго плена съ Ездрою (I Езд. VIII, 2).

И еш ъ (съ которьшъ Богъ) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Притч. XXX, 1) лице, которому Агуръ, 
сынъ 1акеевъ, передавалъ вдохновенный из- 
речешя, содержащ!яся въ XXX гл. кн. Притчей.

б) (Неем. XI, 7) изъ предковъ Саллу, Ве- 
шамитянинъ.

Иола (высокШ, возвышенный) (Нав. XIX,
42)— городъ въ колене Дановомъ, упоминае
мый вместе съ А1алономъ и Шааллавиномъ.

Ивма (сирота) (I Пар. XI, 46)—Моавитя- 
нинъ, одинъ изъ храбрыхъ воиновъ Давидовой 
стражи.

Ионанъ( подаренный, или, по Фюрсту—укреп
ленное место) (Нав. XV, 23)—городъ на край- 
немъ юге колена 1удина. Селеше Идна, не
сколько сходное съ означеннымъ назвашсмъ, 
лежитъ между Хеврономъ и и,
следовательно, значительно на с., чтобы со
ответствовать Иенану книги 1исуса Навина.

Иеранъ (остатокъ, избытокъ) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Быт. XXXVI, 26) сынъ Дишона, Хор- 
реянинъ, живнпй въ земле Едома.

б) (I Пар. VII; 37) изъ сыновъ Цофаха, 
колена Асирова.

Иереамъ (значеше то же, что и предыду
щего слова) (I Пар. Ш, 3) — шестой сынъ 
Давида, родивнпйся у него въ Хевроне отъ 
Эглы, жены его. Въ 2 кн. Дар. (Ш, 5) 
вместо означеннаго имени употреблено имя
1евераамъ.

Иер1янинъ (II Дар. XXIII, 38) — прозваше 
двухъ главныхъ воиновъ въ страже Давида, 
Иры и Гареба.
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1ааз‘|илъ (ут-Ьшеше Бож1е) (I  Пар. XV, 
16—18)—одинъ изъ левитовъ второй сте
пени, принимавшихъ учасйе въ игре на му- 
зыкальныхъ инструментахъ передъ Ковчегомъ, 
когда переносили оный изъ дома Оведъ-Едома. 
Въ 20 ст. читается: Азшлъ.

1ааз1я (значеше тоже, что и предъидущаго 
слова) (I Пар. XXIV, 26, 27)—потомокъ Ме- 
рари, сына Лев1я и родоначальникъ особой 
ветви въ означенномъ поколыши.

1ааканъ (угнетенный) (I Пар. V, 13)—одинъ 
изъ семи начальниковъ колена Гадова, жив- 
шихъ въ Васане.

1аала (серна) (I Ездр.П, 56, Неем. VII, 58). 
Сыновья 1аалы упоминаются между потомками 
слугъ Соломоновыхъ въ списка лицъ, возвра
тившихся съ Ееем1ею изъ Вавилона. Во II Ездр. 
(V, 33) стоитъ: 1ииль.

1аанай (Богъ слышитъ, ответствуетъ) (I Пар. 
V, 12) — одинъ изъ начальниковъ въ колене 
Гада, во дни 1оаеана д. 1удейскаго и 1ерово- 
ама ц. Израильскаго.

laapemia (Богъ напитаетъ)—Вешамитянинъ, 
одинъ изъ сыновъ 1ерохама, упоминаемый въ 
I кн. flap. (VIU, 27) какъ начальникъ озна- 
ченнаго колена.

1аасай (Богъ есть Творецъ) (I Ездр. X, 37)— 
сынъ Вашя, Израильтянинъ, одно изъ лицъ, 
им'Ьвшихъ женъ иноплеменныхъ при Ездре и 
Неемш.

1аасшлъ (значеше тоже, что и предъидущаго 
слова) (I Пар. XXVII, 21) — Вешамитянинъ, 
сынъ Авенира, начальникъ въ своемъ колене, 
во времена Давида. Изъ сего видно, что Да- 
видъ дозволидъ роду Авенира удержать свое

вл1ятельное положеше въ царстве во дни сво
его царствовашя.

1аэца (утоптанное место) (Числ. XXI, 23, 
Нав. ХШ, 18 и др.)—МоавитскШ городъ, ле
жавший вероятно къ в. отъ Мертваго моря, 
на граница земли Моавитской, въ пустыне. 
Близъ него Израильтяне поразили Сигона, царя 
Амморейскаго; впрочемъ хотя означенный го
родъ упоминается и неоднократно въ Ветхомъ 
Завете, но настоящее положеше онаго доселе 
неизвестно. 1еронимъ полагалъ оный между 
Мидевою и Дивономъ.

1абецъ (причиняющШ болезнь) (I Пар. П,
55)—городъ въ колене 1удиномъ, въ которомъ 
жили СоферШцы писцы (см. Софершцы). Осно- 
ваше для указаннаго назвашя находятъ въ сло- 
вахъ матери 1ависа, назвавшей сына своего 
при рождеши 1ависомъ ( 1абецомъ)  съ словами: 
я родила его съ болгъзтю (I Пар. IV, 9).

1авалъ (потокъ, ручей) (Быт. IV, 20)—сынъ 
Ламеха и Ады, отецъ живугцихъ въ шатрахъ 
со стадами. Авель былъ первымъ пастыремъ 
овецъ, 1авалъ же, вероятно, былъ первымъ 
имевшимъ различнаго рода стада, съ которыми 
онъ переходилъ съ места на место и темъ 
положилъ начало пастушеской кочевой жизни 
(см. Номады).

1аванъ—имя несколькихъ лицъ:
а) (Быт. X, 2, 4) сынъ 1афета и отецъ 

Елисы, барсиса, Еиттима и Доданима, какъ 
полагаютъ, родоначальникъ племени 1онянъ и 
вообще Грековъ.

б) (1езек. XXVII, 19) по м н ен т большин
ства ученыхъ, подъ 1аваномъ разумеется здесь 
городъ въ 1емене, Южной Аравш, откуда въ
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древности вывозились ладанъ и пряные ко
ренья. Впрочемъ была ли то Греческая коло- 
шя или чисто АравШсшй городъ, неизвестно.

в) (Ис. LXVI, 19, 1езек. XXVII, 13 идр .). 
Въ указанныхъ цитатахъ подъ назвашемъ 1авана 
или Явана вообще разумеются Греки и вся 
Грещя съ ея жителями, такъ какъ Евреи, Си- 
ршцы, Арабы, Копты и Персы вообще всехъ 
Грековъ называли 1онянами.

1авинъ (разумный)—имя двухъ царей:
а) (Нав. XI, 1) царь Асорсшй, живши! въ 

г. Асоре, бывшемъ столицею всехъ северныхъ 
Хананейскихъ владешй. Онъ заключилъ союзъ 
съ прочими царями Ханаанскими противъ 1исуса 
Навина. Войска пхъ, собранный в ъ ; одномъ 
месте, по своему множеству равнялись песку

Галилеи, близъ потока Кадисъ, где и произошла 
битва.

б) (Суд. IV, 33, Псал. LXXXII, 10) другой 
царь Асорсшй, угнетавшШ Евреевъ 20 летъ, 
полководецъ котораго, Сисара, былъ пораженъ 
Варакомъ при подошве г. Оаворъ, при потоке 
Киссоие (см. Варакъ и Девора). Объ этомъ 
событш воспоминается и въ псалмахъ Давида 
(LXXXII, 10).

1ависъ (изсохппй):
а) (I Пар. IV, 9, 10) имя мужа, изъ ко

лена 1удина. Онъ просилъ Бога, чтобы Го
сподь сохраиилъ его отъ всякаго зла. И Богъ 
ниспослалъ ему, чего онъ просилъ. 1ависг<> 
быль знаменитые своихъ братьев хотя и не
известно, кто были эти братья.

Шатры со стадами 1авала.

на берегу морскомъ, и коней и колесницъ было 
весьма много (ст. 4). Они расположились ста- 
номъ при водахъ Меромскихъ. Здесь 1исусъ 
Навинъ, по Божественному повелешю, внезапно 
напалъ и окончательно поразилъ ихъ, такъ что 
никого изъ нихъ не осталось; коиямъ ихъ 
были перерезаны жилы, а колесницы сожжены 
огнемъ.По окончания преследовали врага, 1исусъ 
па возвратномъ пути взялъ и сжегъ Асоръ, 
царя же и жителей его всехъ предалъ смерти 
(Нав. XI, 1 — 14). По свидетельству 1осифа, 
военныя силы 1авина и его союзниковъ про
стирались до 300,000 пешихъ, 10,000 всад- 
ииковъ и 20,000 колесницъ, и они располо
жились станомъ въ Берове, городе верхней
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б) (IV Цар. XV, 10, 14) отецъ Селлума ц. 
Израильскаго, который убилъ царя Захарпо и 
вместо его воцарился надъ Израилемъ.

1ависъ Галаадскш (I Цар. XI, 1, I Пар. X,
11— 12)—главный городъ Галаада, названный 
1ависомъ, вероятно по своему положенно на 
сухой горе. Онъ одинъ не принималъ участ!я 
въ междоусобной войне Израильтянъ лротивъ 
колена Вениаминова и за это былъ почти весь 
истреблеиъ (Суд. гл. XX и XXI). Все мужское 
населеше 1ависа погибло отъ меча, а девицы 
въ числе 400 отданы были въ замужество за 
оставшихся въ живыхъ Вешамитянъ (Суд. 
XXI, 8—14). Угрожаемый нападешемъ Аммо- 
пнтянъ, г. 1ависъ былъ спасешь Сауломъ
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(I Цар. XI, 1 — 11); за то по смерти Саула j 
и его сыновей мужи 1ависа Галаадскаго «взяли 
тгьло Саула и  тгъла сыновей ею со сттьны 
Бевсана и пришли въ 1ависъ и соэюгли ихъ 
тамъ. И  взяли кости ихъ и погребли подъ 
дубомъ въ Iaeucn , и постились семь днет
(I Цар. XXX, 1 2 ,1 3 ). Узиавъ о томи, Давидъ 
благодарили ихъ и обещали за то особенную 
свою милость (II Цар. И, 4 —7). По мнению 
Робинсона, 1ависъ ГалаадскШ находился на 
месте настоящаго Ед-Дейра, развалины близъ 
ручья Вади-Йябесъ, впадающаго въ 1орданъ 
на ю.-в. отъ Веосана.

1авнеилъ (Боги строитель), 1авиея.
а) (Нав. XV, 11) городъ въ колене 1уди- 

номъ, безъ соми'Ьшя, тотъ же, что 1авнея, или 
1амшя.

б) (Нав. XIX, 33) городъ на границахъ ко
лена Нефоалимова, но положеше онаго въ 
точности неизвестно.

в) (II Пар. XXVI, 6) по разрушеши Iepy- 
салима, здесь находилось местопребывате 
сииедршна и знаменитая своею ученостш школа 
или академ1я 1удейская. ПриЮстишане 1авшя 
была мёстопребывашемъ Христанскаго епи
скопа. Во время Крестовыхъ походовъ тамъ 
была крепость Ш елина. Въ настоящее время 
здесь находится селеше 1эбна или И бна , въ
16-ти или 18-ти верстахъ отъ Раммы и въ 
6-ти отъ Аккарона.

1авокъ (изливаюицйся)(Быт. XXXII, 22—24)— 
ручей или потокъ по ту сторону 1ордана. те- 
кущШ съ в. на с. отъ Галаада и впадающШ 
въ 1орданъ. Въ настоящее время онъ назы
вается Вади-Зерка. Здесь происходила таин
ственная борьба naTpiapxa 1акова съ Богомъ. 
Онъ означенъ въ кн. Второзакошя предгьломъ 
сыновъ Аммоновыхъ (Ш, 16); но во времена 
Моисея онъ былъ уже границею владешй Си- 
гона ц. Аморрейскаго (Пав. XII, 2). Въ не- 
которыхъ частяхъ своего течешя потокъ въ 
известное время года обыкновенно высыхаетъ, 
но никогда не пересыхастъ даже во время лета 
въ нижней своей части. Густые кустарники 
тростника, олеандровъ, равно какъ дубовыя 
ющи по сторонамъ потока придаютъ берегамъ 
авока особенную красоту.

1агдшъ (обрадованный Богомъ) (I Пар. V,
24)—одинъ изъ известныхъ и могуществен- 
ныхъ начальниковъ въ полуколене Манассш- 
номъ.

йагуръ (местожительство) (Нав. XV, 21)— 
городъ на юге колена 1удина въ смежности 
съ Идумеею.

1ада (онъ знаетъ) (I Пар. II, 28, 32)— 
одинъ изъ сыновъ Анама, колена 1удина.

1аддай (возлюбленный Богомъ) (I Ездр. X,
43)—одно изъ лицъ, которые женились во дни 
Ездры и Неемш на иноплеменпицахъ и по уве- 
щанш Ездры оставили ихъ. Во II кн. Ездр. 
(IX, 35) стоитъ: Идей.

1адду (II Ездр. V, 38)— одинъ изъ левитовъ, 
жившихъ во дни Ездры.

1аддуй (прославленный)—имя двухъ лицъ:
а) (Неем. X, 21) изъ главъ народа, прило

живши печать къ обязательству, составлен
ному HeeMieio.

б) (Неем. XII, 11, 22) сынъ и преемникъ 
первосвященника 1онаоана и последшй изъ 
первосвященниковъ, упоминаемыхъ въ В. За
вете, живпий во времена Aapin Кодомана ц. 
Персидскаго и Александра ц. Македонскаго. 
По свидетельству 1осифа Флав1я (Antiq. XI, 
3, 4, 5), 1аддуй въ первосвященническихъ одеж- 
дахъ, въ сопровождены священниковъ въ льня- 
ныхъ облачешяхъ и множества прислужниковъ 
въ белыхъ одеждахъ, вышелъ на встречу раз
гневанному ц. Александру, который грозилъ 
ему наказашемъ за то, что онъ отказался по
слать ему въ качестве субсидш войско при 
осаде Тира. Александръ, пораженный величе
ственными зрелищемъ, отделившись отъ про- 
чихъ,подошелъ къ первосвященнику и покло
нился передъ нимъ, и когда одинъ изъ вель
можи Александровыхъ (Пармешонъ) спросили 
его., почему онъ вздумали унизиться передъ 
1удейскимъ священникомъ, когда сами прини- 
маетъ поклонеше отъ всехъ? Александръ отве
чали: «я поклонился не первосвященнику, а 
Богу, которому онъ служить въ э-томъ высо-
комъ звантъ. Затемъ, когда ему было пока
зано пророчество Дашила о томи, что царь 
Гречешй ниспровергнетъ царство Персидское, 
онъ даровали 1удеямъ мнопя милости и льготы. 
Это было въ 323 г. до Р. X.

1адинъ (II Ездр. IX, 48)— одинъ изъ леви
товъ при Ездре. ¥ Неем. (VIII, 7) читается:
Таминъ.

1адонъ (суд!я) (Неем. Ш, 7 )—Меронооитя- 
нинъ, родомъ изъ Меронооа (селеше близъ 
Мицоы), который во дни Неемш помогали воз- 
становлять степу 1ерусалимскую вместе съ 
жителями Мицоы и Гаваона.

laepa (леснйчш) (I Пар. IX, 42)— потомокъ 
Саула и сынъ Ахаза колена Вешаминова. Въ 
VIII гл. (ст. 36) стоитъ: Ы адда.

1азашя (услышанный Богомъ) — имя трехъ 
лицъ:
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а) (1ерем. XXXY, 3) сьгаъ 1еремш, глава 
дома гехавитовъ, получившихъ особенное бла-

' гословеше Бож1е за свое повиновеше завеща
нию ихъ предка, 1онадава (ст. 18, 19).

б) (1ез. XI, 1) изъ князей народа, сынъ 
Азуровъ, которому 1езекшль грозилъ наказа- 
шемъ за то, что онъ далъ коварный советъ 
своимъ соотечественникамъ.

в) (1езек. УШ, 11) (иначе 1езашя) сынъ 
Сафановъ изъ старейшинъ дома Израилева, 
котораго 1езекшль виделъ въ виденш вместе 
съ прочими кадящимъ передъ изображениями 
пресмыкающихся нечистыхъ животныхъ и вся- 
кихъ идоловъ, расписанныхъ на стенахъ ком- 
натъ во дворе храма.

1азеръ (место, укрепленное кругомъ, по 
Фюрсту; по Гезенш же—которому помогаетъ 
1егова) (Числ. XXI, 32, XXXI, 1, Нав. ХШ,
25). Первое объяснение вероятнее, такъ какъ 
означенный городъ, какъ думаютъ, существо- 
валъ еще до временъ Исхода и находился во 
владенш Аморреевъ. Онъ лежалъ на в. отъ 
1ордана и близъ Галаада. При Моисее онъ былъ 
завоеванъ Израильтянами, разрушенъ ими и 
потомъ снова выстроенъ сынами Гадовыми 
(Числ. ХХХП, 35). Затемъ онъ былъ отданъ 
левитамъ, сынамъ Мерари (Нав. XXI, 38, 39). 
Некоторые изъ пророковъ считали его городомъ 
Моавитскимъ; въ книге Числъ онъ называется 
землею, т. е. областью или провинщею Тазеръ 
(Числ. XXXII, 1). Пророки flcain и 1ерем1я 
упоминаютъ о роскошномъ винограднике Се- 
вамскомъ въ 1азере, отрасли котораго прости
рались за море, достигали до озера Тазера и 
упоминаютъ о шумной радости тамъ при сборе 
винограда и во время жатвы (Исаш XYI, 8—10, 
1ерем. XLYIH, 32, 33). Положеше 1азера въ 
настоящее время неизвестно, хотя и полагаютъ, 
что онъ находился на месте настоящаго Вади- 
Сеиръ, между Галаадомъ и Хешбономъ.

1азизъ (видный, выдающШся) (I Пар. XXYII,
31) — приставникъ надъ стадами Давида. Онъ 
называется Агаритяниномъ, но почему,—не со- 
всемъ ясно; разве быть можетъ потому, что 
былъ потомкомъ Агари или Измаильтяни- 
номъ.

1еиль (серна, дикая коза) (Суд. IY, 18, 
XXI, 5, 6, 24)—жена Хевера Кенеянина, по
разившая Сисару, военачальника 1авина, царя 
Асорскаго (см. 1авинъ). Когда Сисара бежалъ 
после поражения близъ г. Оаворъ, 1аиль вы
шла ему на встречу, пригласила въ свою па
латку, прикрыла его ковромъ и напоила его 
молокомъ; затемъ, когда онъ крепко спалъ 
отъ усталости, вонзила колъ въ високъ его,

и показала трупъ его Бараку (Суд. IY). Ея 
подвигъ навсегда запечатленъ въ высокотор
жественной песни Барака и Деворы (Суд. Y). 
(См. Варакъ и Девора).

1аиръ (светодавецъ) — имя несколышхъ 
лицъ:

а) (Числ. XXXII, 41) Израильтянинъ, пото- 
мокъ 1уды по отцу и Манассш по матери, и 
потому называемый то сыномъ Манассшнымъ, 
то сыномъ Махировымъ (I Пар. II, 23). 1аиръ, 
по кн. Второзакошя, взялъ всю область Арговъ 
и весь Васанъ до пределовъ Гессурскихъ и 
Маахскихъ, и назвалъ по своему имени селе- 
шями Кировыми (Втор. Ш, 13, 14). У него 
было тамъ 23 города (I Пар. II, 21—23).

б) (Суд. X, 3— 5) 1аиръ изъ Галаада, суд1я 
Израильсшй, преемникъ Волы, и быть можетъ 
его потомокъ. Суд1ею былъ 22 года и имелъ 
30 сьшовей, которые владели 30-ю городами 
въ Галааде и все ездили на 30 ослахъ, по 
обычаю достаточныхъ людей того времени. 
Погребенъ въ Камоне, городе, который, по 
свидетельству 1осифа Флав1я, находился въ 
Галааде.

в) (I Пар. XX, 5) отецъ Елхана, одного изъ 
храбрыхъ Давида. Во II кн. Дар. (XXI, 11) 
онъ называется Ягаре- Оргимъ.

г) (Есо. II, 5) Вешамитянинъ, сынъ Шимея 
и отецъ Мардохея.

д) (II Ездр. Y, 31) одинъ изъ служителей 
храма, сыновья котораго возвратились съ Зо- 
ровавелемъ изъ плена Вавилонскаго. Въ I Ездр. 
(II, 47) и у Неемш (YII, 49) читается: Г а х а р ъ .

е) (Me. IX, 18, Map. Y, 22, Лук. YHI, 41) 
начальникъ синагоги, единородную дщерь ко
тораго Господь Спаситель воскресилъ изъ мерт- 
выхъ.

1акей (покорный) (Прит. XXX, 1) — отецъ 
Агура, одного изъ мудрыхъ, жившаго около 
времени ц. Соломона, и прославившагося сво
ими мудрыми изречешями. « Слова Агура , сына 
Танеева. Вдохновенныя изречетя, коМ'Орыя 
сказалъ этотъ че.ювгькъ И вш лу, Ившлу и
Укалщ», говорится о немъ въ означенной ци
тате.

1акимъ (учрежденный, установленный)—имя 
двухъ лицъ:

а) (I Пар. XXIY, 12) сынъ Шемея, Веша
митянинъ.

б) (I Пар. XXIY, 19) изъ левитовъ, потом- 
ковъ Аароновыхъ, во времена Давида имевппй 
12-й жребШ въ чреде служешя во храме.

1акова (вытесняющШ, выживающШ) (I Пар. 
IY, 36) одинъ изъ князей въ племени своемъ, 
колена Симеонова.
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1аковъа) (Быт. XXY, 26— 34 и др.) патр1архъ, 
родоначальникъ народа Израильскаго, младпий 
сынъ Исаака, называемый иначе Израиль. 
Его HCTopifl излагается въ кн. Быт. (XXY, 
XXYII—L). 1аковъ былъ сынъ Исаака и Ревекки 
и братъИсава. Оба .они были близнецы. « Я на
стало время родить ей (т. е. Ревекке), го
ворить бытописатель, и вотъ близнецы въ 
утробгь ея. Первый вышелъ красный весь, 
какъ кооюа, косматый, и нарекли имя ему 
Исавъ. Потомъ вышелъ братъ ею, дероюась 
рукою своею за пяту Исава , и наречено имя 
ему Таковъ. Дгьти вырост и сталъ Исавъ 
искуснымъ въ звтьроловствть, человгькомъ полей, 
а 1аковь человгькомъ кротшмъ, живущимъ въ 
шатрахъ». 1аковъ былъ любимый сынъ Ре
векки, своей матери, и ея наставлешя оказы
вали на него иногда сильное вл1яше въ не- 
которыхъ важныхъ случаяхъ его жизни. Пер
вое проявлеше его самостоятельной жизни, о 
которомъ повйствуетъ кн. Бьше, указываетъ 
какъ бы на некоторую хитрость въ его харак- 
тер'Ь. Однажды Исавъ возвратился домой съ 
охоты голодный, и 1аковъ предложилъ ему про
дать свое первородство за хлебъ и кушанье 
изъ чечевицы (Быт. XXY, 29— 34). При дру- 
гомъ случай, следуя внушешю своей матери, 
онъ предвосхитилъ у отца своего Исаака благо- 
словеше, предназначенное для его первенца, 
Исава (XXVII, 1—40). Впрочемъ, вслйдств1е 
сего послйдняго поступка, онъ долженъ былъ 
бежать и, согласно съ желашемъ своей матери, 
удалился въ Месопотамш, въ Харранъ, къ 
своему дяде Лавану. Передъ отправлешемъ въ 
путь Исаакъ благословилъ 1акова и указалъ 
ему искать себе жену изъ дочерей Лавана 
(XXYHI, 1—5). На пути въ Харранъ 1аковъ 
имйлъ чудесное видйше, именно онъ видйлъ 
во сне таинственную лестницу, соединяющую 
небо съ землею, и ему были обещаны благо- 
словешя Божш, даниыя Аврааму, и особенное 
покровительство въ жизни (XXYHI, 10, 22). 
По прибыли 1акова въ Харранъ, Лаванъ при
шить его благосклонно, и онъ согласился слу
жить у него семьлйтъ за младшую дочь его, 
Рахиль. Но по прошествш семи лйтъ Лаванъ 
хитростно выдалъ за него старшую дочь свою, 
Лно, .вместо младшей. 1аковъ согласился слу
жить еще семь лйтъ за Рахиль, получилъ ее 
себе въ жены и потомъ еще нисколько вре
мени оставался въ услужеши у Лавана за услов
ленную плату изъ скота и весьма разбогатйлъ; 
помимо Лш и Рахили, 1аковъ взялъ себе еще 
въ жены двухъ служанокъ, Валлу и Зелфу, и 
такимъ образомъ отъ четырехъ онъ имйлъ 12

сыновей и одну дочь, Д ину  (XXIY, XXX, 1, 
XXXY, 16— 19). Наконецъ черезъ 20лй тъп о  
вступлеяш въ Месопотамно, замйтивъ, что Ла
ванъ начинаетъ завидовать его благосостояние, 
1аковъ тайно ушелъ изъ дома его съ своимъ 
семействомъ и со всймъ что у него было и 
направился въ землю Ханаанскую. Узнавъ о 
семь, Лаванъ пустился за нимъ въ погоню 
и нагналъ его на г. Галаадъ и старался, хотя 
и тщетно, возвратить по крайней мере домаш- 
нихъ своихъ боговъ, которымъ онъ суеверно 
покланялся и которые похитила у него Рахиль, 
скрывъ ихъ подъ сйдломъ своего верблюда. 
Впрочемъ дело окончилось примирешемъ, и 1а- 
ковъ получилъ возможность продолжать даль
нейший путь (XXX, 25—43, ХХХШ). Въ Ма- 
хаиаиме Богъ ободрилъ 1акова,—его встретили 
ангелы Божш; но все-таки по мере приближе- 
шя къ отечеству, онъ ощущалъ въ доле не
вольный страхъ, боясь встречи съ братомъ 
своимъ Исавомъ, гнйвъ котораго противъ него, 
какъ онъ думалъ, еще не утихъ совершенно. 
Близъ потока 1авокъ во время ночи онъ вы- 
держалъ таинственную борьбу съ Богомъ, по
лучилъ новое имя Израиль (Богоборецъ) и яа- 
рекъ имя месту тому Пенуэлъ; ибо, говорилъ 
онъ, я видгьлъ Бога лццемъ къ лицу и сохра
нилась душа моя (гл. XXXII). Свидаше 1акова 
съ братомъ его, Исавомъ, обошлось мирно и 
любовно. Достигнувъ потомъ Сокхоеа, 1аковъ 
основалъ было здесь себе жилище, но затймъ 
двинулся къ г. Сихему, близъ котораго раски- 
нулъ свой шатеръ, купилъ себе часть поля 
и воздвигъ здесь Господу жертвенникъ. После 
несчастнаго собьшя, именно безчегая, нане
сенного княземъ Сихемскимъ его дочери, Дине, 
и жестокаго отмщешя за это Сихемлянамъ ея 
братьями, Симеономъ и Лев1емъ, 1аковъ по 
повелйшю Божпо со всймъ семействомъ со
брался въ Вееиль. Но передъ отправлешемъ 
въ путь онъ приказалъ всймъ бывшимъ съ 
нимъ бросить чужихъ боговъ, очиститься и 
переменить свои одежды. Вееиль былъ мйстомъ 
новыхъ откровешй милости Бож1ей къ 1акову. 
Во время пути изъ Вееиля любимая су
пруга Бакова, Рахиль, скончалась отъ трудныхъ 
родовъ, родивши ему сына Вешамина, и по
гребли ее близъ Виолеема. Исаакъ былъ еще 
живъ, будучи 180 лйтъ отъ роду, когда 1аковъ 
посетилъ его въ Хевроне, где впрочемъ онъ 
скоро скончался, и погребли его Исавъ и  1а- 
ковъ. сыновья его (XXXY). После сего 1аковъ 
обыкновенно жилъ въ земле Ханаанской, но 
въ определенномъ ли какомъ месте, о. томъ 
въ кн. Быт1е точно не говорится. Одинъ разъ
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мы встречаемъ его живущимъ въ долине 
Хевронской (XXXII, 1, 15). Жестокость сы
новей 1акова,при продаже любимаго его сына 
1осифа въ Египетъ, послужила для него источ- 
никомъ горькой печали и скорби (XXXVII). 
Посл'йдовввшШ затемъ' голодъ въ земле Ха
наанской и двукратное путешеств1е сыновей 
его въ Египетъ за хлебомъ также причиняли ему 
не мало безпокойствъ и огорчешй. Но вотъ 
наконецъ онъ былъ утЪшенъ радостнымъ из- 
весйем ъ, что 1осифъ живъ и въ почете, и 
по его просьба предпринялъ путешеств!е въ 
Египетъ (XLII, XLY). На пути въ Египетъ 
онъ получилъ новое знамеше Бож1я благосло- 
вешя, именно въ Вирсавш, и наконецъ при- 
былъ въ Египетъ со всемъ своимъ домомъ, 
и былъ обрадованъ лицезретемъ долго считав- 
шагося потеряннымъ сьша. Выехавъ на встречу 
своему отцу въ Гесемъ, 1осифъ палъ на шею 
его и долго-долго плакалъ.— «Умру я теперь, 
увидгьвг лице твое, говорилъ Израиль 1осифу, 
ибо ты еще живъъ (XLYI, 29— 30). Пред
ставленный Фараону въ Египта, 1аковъ былъ 
принятъ имъ очень милостиво.— « Сколько мьтъ 
жизни твоей?» спросилъ у него Фараонъ. 
— «Дней странствования моего сто тридцать 
мьтъ, отвечалъ 1аковъ, малы и  несчастны 
дни жизни моей и не достигли до дней жизни
отцовъ моихъ во дняхъ странствования ихъ» 
(XLYH, 8— 10). И  благословилъ Таковъ Фара
она и вышелъ отъ него. Но повелЪнш Фара
она 1аковъ со всеми сыновьями и домомъ 
своимъ поселился въ лучшей части Египта, 
въ земле Гесемской, и оставался въ ней до 
самой смерти своей, последовавшей черезъ 17 
летъ по прибыли въ Египетъ (XLVII). Передъ 
своею смертно онъ благословилъ сыновей 1о 
сифа, приказалъ похоронить себя въ Хевроне, 
и на смертномъ одре произнесъ торжественное 
пророческое благословете всемъ сыновьямъ 
своимъ, возвестивъ имъ, чтб будетъ съ ними 
въ предъидунце дни (XLYII, 29— 31, XLYIH, 
XLIX “г По его кончине тело его было бальза
мировано и съ великодешемъ перевезено въ 
землю Ханаанскую въ Хевронъ и погребено 
тамъ въ пещере Махпела, согласно съ сде
ланными, имъ завещашемъ (L, 1— 13). Изъ 
означеннаго краткаго историческаго очерка 
жизни Гакова нельзя не видеть, что онъ былъ 
одинъ изъ величайшихъ патр!арховъ ц. ветхо
заветной. Многократныя испытанзя и бедств!я 
своей многострадальной стасорокасемилетней 
жизни онъ всегда переносилъ съ непоколеби
мою верностью Богу, съ твердымъ терпешемъ 
и преданностш Промыслу Божпо и съ неизмен-

нымъ уповашемъ на Него во всехъ обстоя- 
тельствахъ своей жизни; потому-то во всехъ 
прочихъ книгахъ Библш имя 1акова имеетъ 
весьма высокое значете, употребляется ли оно 
въ смысле его потомковъ, или Еврейскаго на
рода или народа Бож1я и т. п. Еще чаще 
встречается въ Свящ. Писанш другое и более 
замечательное имя, полученное 1аковомъ во 
время его таинственной борьбы съ небеснымъ 
противникомъ—имя И зраиля. Авраама обыкно
венно почитаютъ отцемъ верующихъ, но 1а- 
ковъ или Израиль сделался, такъ сказать, 
символомъ или представителемъ всей Церкви 
Бож1ей на земле. Выражешя 1аковъ, тмя 
Такова, чада Тцкова, часто прилагаются во
обще ко всему обществу истинно-верующихъ 
на земле (Втор. ХХХШ, 10, Псал. ХШ, 6 
и др.). Новымъ Израилемъ нередко называется 
Новозаветная ХрисНанская церковь, основан
ная на земле Господомъ I. Христомъ и Его 
апостолами.

б) 1аковъ Зеведеевъ (Me. IY, 21, Map. I, 
19 и др.)—сынъ Зеведея и Саломш и братъ 
евангелиста 1оанна. Въ первые годы занимался 
вместе съ отцемъ и братомъ рыболовствомъ 
на озере Геннисаретскомъ. Ап. 1аковъ присут- 
ствовалъ при некоторыхъ важнейшихъ собы- 
гпяхъ жизни Спасителя. Вместе съ Петромъ 
и 1оанномъ онъ былъ свидетелемъ Его Пре
ображения на баворе, присутствовалъ при 
воскресеши дочери 1дира и находился въГео- 
симанскомъ саду во время предсмертныхъ стра
даний Господа. Ап. 1аковъ очевидно имелъ ха- 
рактеръ деятельный и энергическШ, былъ не- 
поколебймъ, решителенъ и за свою ревность 
по Боге былъ предаиъ смерти Иродомъ (въ 
42-^44 г. по Р. X.), именно—ему была отсе
чена глава (Деян. XII, 2). Такимъ образомъ 
исполнилось предсказаше Спасителя (Лук. XXI,
16). Первый мученикъ между апостолами, онъ 
палъ жертвою 1удейской ненависти и жесто
кости. Для отлшпя отъ 1акова младшаго, его 
обыкновенно именуютъ 1аковомъ старшимъ. 
Св. ап. 1аковъ считается покровителемъ Испа
ши. Онъ умеръ въ 44 г. по Р. X. и былъ 
погребёнъ въ Iepyсалиме. Память его празд
нуется 30-го апреля.

в) 1аковъ младшш, апостолъ, сыпь Алфеевъ, 
братъ Господень, писатель соборнаго посла- 
нгя, епископъ Терусалимскт (Марк. XY, 40)— 
по всеобщему мнению, сынъ Клеопы или Алфея 
и Марш, именуемый меньшимъ, или по своимъ 
летамъ или по своему возрасту и названный 
въ поел, къ Галатамъ (I, 19) именемъ брата 
Господня (см. также Mo. XIH, 25, Map. YI, 3).
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Онъ имелъ право называться братомъ Господ- 
нимъ, такъ какъ действительно былъ первый 
двоюродный братъ Господа, вследств1е того, 
что мать ero,Mapia, была сестрою Матери Го
спода (1оан. XIX, 25). Алфей илиКлеопа, мужъ 
Марш, имелъ отъ нея еще трехъ сыновей, 
кроме 1акова, и трехъ или более дочерей. 
Св. 1аковъ неоднократно упоминается и въ кн. 
Деяшй апостольскихъ (XII, 17, XY, IB, XXI, 

и въ Послашяхъ апостольскихъ (I Кор. 
7, Гал. I , 19, II, 9 ,1 2 ) . Во время еван-

гельскихъ трудовъ прочихъ апостоловъ ап. 
1аковъ находился въ 1ерусалиме, присутство- 
валъ вместе съ Петромъ, Варнавою и Сав-

дили стоящимъ на коленяхъ въ храме и мо
лящимся за народъ. За вту-то святость и благо- 
чес™, прибавляетъ онъ, его и называли пра- 
веднымъ. Первый епископъ 1ерусалимсшй, онъ 
мученически скончался въ 62 году по Р. X. 
Предаше говоритъ, что 1удеи во время его 
проповеди объ 1исусе сбросили его съ кровли 
храма, кидали въ него каменьями, и такъ какъ 
онъ продолжалъ еще молиться и за своихъ му
чителей, то одинъ суконщикъ ударилъ правед
ника белильничнымъ коломъ по голове и онъ 
скончался, и на томъ же месте нохороненъ 
близъ храма. Память его празднуется 23 окт. 
и 26 “декабря. Ап. 1аковъ, кроме соборнаю

1аковлевъ колодезь.

ломъ въ 48 или 49 г. по Р .Х ., на апостоль- 
скомъ соборе, на которомъ, какъ кажется, и 
председательствовалъ, такъ какъ онъ послед- 
нимъ произнесъ свое заключительное слово, 
съ которымъ согласились все nponie члены 
собора (Деян. XY, 13— 19). Объ его высокой 
и строго-нравственной жизни свидетельствуетъ 
Егезшшъ, одинъ изъ ближайшихъ преемни- 
ковъ апостоловъ. По его словамъ, святой 
1аковъ былъ святъ отъ рождешя, не пилъ 
вина и сикера, не вкушалъ мяса, не стригъ 
волосъ и т. д. Ему одному былъ дозволенъ 
входъ въ святилище храма и его часто нахо- i

послами, оставилъ намъ еще литурггю, из
вестную подъ его именемъ и отправляемую 
обычно въ 1ерусалиме въ день его памяти.

1акова соборное послаше написано Гаковомъ для 
Христанъ изъ1удеевъ, жившихъ въ разсеяши, 
т. е. вне Иерусалима (1ак. 1 ,1, II, 1, 7, Y, 7). 
Несомненно, что оно появилось незадолго до 
смерти апостола, написано въ 1ерусалиме, или 
по крайней мере въ Палестине, потому что 
неизвестно, чтобъ 1аковъ оставлялъ когда либо 
эту страну. Все послаше заключаешь въ себе 
пять главъ. Изящество и красота стиля по- 

| слашл ап. 1акова отмечены почти всеми тол-
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кователями Свящ. Писашя. Сравнительная I 
чистота онаго отъ гебраизмовъ замечательна • 
и оно всецело проникнуто высокимъ, догмати
чески - нравственнымъ характеромъ (Винеръ, 
Алфордъ и др.). «Пусть тотъ знаешь, вотъ 
заключительный, глубоко - возвышенныя слова 
сего послашя, что обратившш гргьшника отъ 
ложнаго пут и его спасешь душу отъ смерти, 
и покроешь множество гргьховъ» (Y, 20). 
Предаше говорить, что Господь, по воскресе- 
нш Своемъ, сообщилъ особенный даръ ведешя 
1акову праведному, 1оанну и Петру; а они пе
редали его прочимъ апостоламъ, проч1е же 
семидесяти ученикамъ.

1аковлевъ колодезь, близь Сихема или Си- 
харя, прюбретний известность отъ беседы, 
которую имелъ здесь Господь съ женою Сама- 
рянкою (1оан. IV, 30). Колодезь существуешь 
и вь настоящее время и его часто описывали 
разные путешественники. Начало наименовашя 
явствуетъ изъ следующаго вопроса, предло- 
женнаго 1исусу женщиною Самарянкою: t не
ужели Ты больше отца нашею Такова, ко
торый даль намь этотъ колодезь, и самь изъ 
нею пиль, и дгьти его, и скотъ ею?» (1оан.
IV, 12). Надь колодцемъ когда-то стояла цер
ковь, но отъ нея остается теперь лишь н е 
сколько обломковъ. Онъ находится къ в. отъ 
г. Гаризинъ, въ некоторомъ разстоянш отъ 
Наблуса или Сихема, и окруженъ хлебными 
полями; вырыть въ скале съ каменнымъ сво- 
домъ поверхъ, имеющимъ очень узкое отвер- 
CTie, и въ настоящее время почти совершен
но обрушившимся. Летомъ иногда колодезь 
высыхаешь, а осенью и зимою имеешь въ себе 
достаточный запасъ чистой воды. Онъ нахо
дится отъ города въ разстоянш 35-ти минуть 
ходьбы. Если довольно распространенное ире- 
даше верно, то означенный колодезь обозна
чаешь именно тотъ участокъ поля, который 
купилъ 1аковъ за сто монетъ у сыновъ Эммора 
и на которомъ поставилъ жертвенникъ Богу 
Израилеву (Быт. ХХХШ, 18 —■ 201. Этотъ 
участокъ поля быль дань 1осифу (XLYIH, 22, 
1оан. IV, 5) и здесь успокоились его кости 
после многихъ летъ странствовашя (Нав. 
XXIV, 32). Предполагаемую гробницу 1осифа 
показываютъ въ несколькихъ ярдахъ далее 
къ с ., съ противоположной стороны входа въ 
долину Сихемъ.

1акувъ (II Ездр. IX, 18)— одинъ изъ леви- 
товъ. У Неемш (VUI, 7) стоить: Аккувъ.

1алонъ (кочующШ) (I Пар. IV, 17) — одинъ 
изъ сыновъ Ездры, упоминаемый въ родосло- 
вш naTpiapxa 1уды.

1амври (I Мак. IX, 36— 4 1 )—сыновья 1амври 
вскоре по смерти Гуды Маккавея внезапно на
пали на Маккавейское войско, но были разбиты 
и бежали подъ кровъ одной горы.

1амврш (II Тим. Ш, 8) — это лице упоми
нается, вместе съ 1аншемъ, св. ап. Павломъ 
въ означенной цитате. Оба они поименованы 
также въ талмуде и таргуме 1онаоана на кн. 
Исх. (VII, 11) какъ волхвы, признавнйе себя 

| побежденными при появлеши третьей Египет
ской язвы (Исх. YHI, 19). «И  не могли волхвы 
устоять предъ Моисеем?,», говорится въ кн.
Исходъ (IX, 11). По преданно, они были сыны 
Валаама и, по свидетельству Оеодорита, св. ап. 
Павелъ узналъ ихъ имена также по преданно. 
Следы означеннаго предашя мы видимъ и въ 
другихъ местахъ; такъ напр. о нихъ, подъ 
означенными именами, упоминаешь Плишй, Пи- 
оагорейскШ философъ, Нумешй и друпе.

1аминъ (правая рука)—имя трехъ лицъ:
а) (Быт. XLYI, 10) одинъ изъ сыновъ Си

меона, отъ котораго произошло поколете Ями- 
ново. Въ Рус. Библш (кн. Числ. XXVI, 12) 
стоить: Яминъ.

б) (I Пар. И, 27) сынъ Рамы, упоминаемый 
въ родословш 1уды.

в) (Неем. Yin, 7) одинъ изъ левитовъ во 
дни Ездры, объяснявшихъ народу Законъ, по 
возвращеши изъ плена.

1амлехъ (правитель) (I Пар. IV, 34) — изъ 
князей колена Симеонова,поименованныхъ въ 
означенной цитате.

1аннаи (Лук. Ш, 24)— сынъ 1осифа и отецъ 
Мелх1я, одно изъ лицъ, упоминаемыхъ въ родо- 
словш Господа. Это имя вероятно сокращен
ная форма имени: Ionaeam .

1анохъ (место покоя)—назваше двухъ горо- 
довъ:

а) (Нав. XVI, 6) городъ на границахъ ко
лена Ефремова. На месте его доселе суще
ству етъ бедная деревушка Янунъ, въ 12 ми- 
ляхъ на ю.-в. отъ Наблуса или Сихема; въ 
трехъ часахъ пути отъ означеннаго города до
селе указываютъ путешественникамъ разва
лины 1аноха съ замечательными остатками 
древнихъ временъ.

б) (IV Дар. XV, 29) городъ на с. Палестины, 
въ колене Нефоалимовомъ, взятый Оеглафеел- 
ласаромъ ц. АссирШскимъ. По мненио Ван- 
де-Вельде, онъ находился на с. Галилеи въ 
нынешней области Гунинъ.

1анумъ (дремлющШ) (Нав. XV, 53)—городъ 
колена 1удина; кроме того что онъ находился 
въ стране нагорной, о иемъ более ничего не
известно.
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1аревъ— слово встречается только въ кн. 
пр. Осш (Y, 13, X, 6). Значеше онаго точно 
неопределено. Симъ именемъ у пророка Осш' 
символически называется царь АссирШскШ.

1аредъ (нисхождеше, низменность) (Быт. V, 
15, 18, Лук. Ш, 37)—изъ допотопныхъ па- 
тр1арховъ, пятый отъ Адама, сынъ Малелеила 
и отецъ Еноха. После Маоусала онъ жилъ долее 
всехъ изъ людей, именно 962 года. Имя его 
роминается въ родословш Господа 1исуса.

1аривъ (соперникъ, врагъ)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Пяр. IT, 24) одинъ изъ сыновъ Си
меона, сына naTpiapxa 1акова.

б) (I Ездр. X, 18) одинъ изъ священниковъ, 
возвратившихся съ Ездрою въ 1ерусалимъ и 
женатый на иноплеменнице. Во II кн. Ездры 
(IX, 19) читается: Тортъ.

в) (I Ездр. YHI, 16) изъ 1удейскихъ началь- 
ствующих-Ь при Ездре. Во II кн. Ездры (YIH, 
43) стоитъ: Хоривопъ.

1аримъ, поле 1арима (лесъ, дубрава) (Псал. 
CXXXI, 6)—наименоваше въ означенной ци
тате города Kupiae-IapuMa, въ которомъ, въ 
доме Аминадава, находился некоторое время 
Ковчегъ Завета (I Цар. VII, 1), перенесенный 
отсюда Давидомъ въ 1ерусалимъ (I Пар. гл. 
ХШ, XY).

Харимоеъ (II Ездр. IX, 28) — одинъ изъ 
Израильтянъ во дни Ездры. Въ I Ездр. (X, 27) 
стоитъ: Иремовъ.

1аритянинъ (II Цар. XX, 26) — такъ назы
вался священникъ Ира при Давиде, но почему, 
неизвестно; быть можетъ, по своему происхож
дение изъ селент 1аировыхь, лежавшихъ по 
ту сторону 1ордана въ Галааде или Васане, 
и принадлежавшихъ потомкамъ 1аира (Числ. 
XXXII, 41 и др.).

1армувъ (возвышеше) — назваше двухъ го- 
родовъ:

а) (Нав. X, 3, 4) городъ колена 1удина въ 
равнине, былъ столичнымъ городомъ Хана- « 
неевъ. Царь онаго, Фирамъ, былъ побежденъ 
I. Навиномъ въ битве при Беоороне. Онъ 
былъ одинъ изъ городовъ, занятыхъ после 
плена (Неем. XI, 29). Селеше подъ назвашемъ 
Телъ-Армутг существуетъ доселе въ несколь- 
кихъ миляхъ на ю.-з. отъ 1ерусалима и, по 
мненно Д. Робинсона, Ванъ-де-Вельде и дру- 
гихъ, представляетъ собою библейскШ 1армувъ; 
но здесьнесообразностьвътомъ,что1армуеъ биб
лейскШ находился въ низменности, а настоя
щее селеше Телъ-Ярмутъ находится въ на
горной стране.

б) (Нав. XXI, 29) левитскШ городъ въ ко
лене Иссахаровомъ, называемый иначе Рамо- 
еомъ (I Пар. YI, 73).

1ароахъ (быть можетъ—рожденный въ ново- 
луше) (I Пар. Y, 14)—изъ предковъ Авихаила, 
колена Данова

lapxa (слово Египетское) (I Пар. II, 34, 35)— 
ЕгипетскШ рабъ Шешана, потомокъ Халева, 
за котораго господинъ его, не имевшШ сыно
вей, выдалъ въ замужство дочь свою, какъ 
полагаютъ, Ахлаю.

1асаилъ (II Ездр. IX, 30)— одинъ изъ Изра
ильтянъ, во дни Ездры. Въ I кн. Ездр. (X, 
29) стоитъ: Шеалъ.

1аЫель (Богъ Творецъ) (I Пар. XI, 47)— 
одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида, родомъ 
изъ Мецоваи.

1асонъ (исцелитель, врачъ)—имя следую
щихъ пяти лицъ:

а) (II Мак. I, 7, IY, 7 и др.) первосвя- 
щенникъ, сынъ первосвященника Симона II и 
братъ первосвященника Онш Ш. Получилъ 
первосвященство отъ Антшха Епифана въ 175 г. 
до Р. X. за большую сумму денегъ. Онъ вы- 
строилъ въ 1ерусалиме тшазгумъ  для телес- 
ныхъ упражнешй и игрищъ и старался по
степенно вводить язычесте обычаи, что ко
нечно служило болыпимъ соблазномъ для свя
щенниковъ 1ерусалимскаго храма, которые свя- 
щеннослужешю въ храме нередко предпочитали 
присутств1е на языческихъ играхъ и зрелищахъ, 
являясь сюда въ те самые часы, которые 
были определены для жертвоприношенШ и при

i томъ въ модныхъ шляпахъ съ широкими по- 
I лями. Остатки арокъ 1асонова гимназ1ума еще 

доселе можно видеть въ 1ерусалиме съ улицы 
Давидовой. По остаткамъ его можно видеть, 
что онъ былъ сложенъ изъ грубыхъ неотесан- 
ныхъ камней не-еврейской работы. По смерти 

I своей въ Лакооши (Лакедемонш, иначе Спарте)
| 1асонъ не былъ удостоенъ даже обыкновеннаго 

погребешя.
б) (I Мак.УШ, 1, 17) сынъ Елеазара, по

сланный Гудою Маккавеемъ для заключешя 
союза съ Римлянами въ 161 г. до Р. X.

в) (1 Мак. XII, 16, XIY, 22) отецъ Анти- 
патра, тоже посланный въ Римъ при 1онаоане 
для заключешя съ нимъ союза и дружбы.

г) (II Мак. II, 24) Киринеянинъ, 1удейскШ 
историкъ, omicaBmift въ 5кн. исторпо Макка- 
вейскихъ войнъ, послужившую между прочимъ 
матер1аломъ для II Маккав. книги. Объ немъ 
самомъ впрочемъ ничего неизвестно.

д) (Деян. XVII, 5 — 10, Римл. XYI, 21) 
Тарсянинъ, вероятно изъ Евреевъ. Онъ при-
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нялъ ап. Павла съ Силою въ домъ свой, въ 
Оессалоникй. Ап. Павелъ называетъ его сво- 
имъ сродникомъ. Впослйдствш онъ былъ апо- 
столомъ въ Кориной, затймъ, по преданш, 
епископомъ въ Тарой, гдй и скончался муче
нически. Память его 28 апрйля.

1асувъ (II Ездр. IX, 30)—одииъ изъ Изра
ильтян^ во р и  Ездры. Въ I Ездр. (X, 29) 
стоитъ: Ташувъ.

1аттиръ (выдающШся) (Нав. XV, 48) — го- 
родъ въ колйнй 1удиномъ, отданный сынамъ 
Аарона (XXI, 14). Здйсь Давидъ имйлъ дру
зей и нашелъ себй убйжище не задолго до 
смерти Саула (I Цар. XXX, 27, 31). Должно 
думать, что городъ находился въ нагорной 
странй, и Робинсонъ отождествляетъ его съ ны- 
нйшнимъ селешемъ Атпгиръ, находящимся на 
полпути между Хеврономъ и Варсав1ею. Тожде
ство весьма правдоподобное.

1афетъ (да распространится) (Быт. X, 1— 2, 
I Пар, I, 5 )— одинъ изъ трехъ сыновей Ноя. 
Подобно своимъ братьямъ онъ былъ женатъ, 
но не имйлъ дйтей до времени потопа, послй же 
потопа у него было семь сыновей. При пере- 
числеши сыновей Ноя они слйдуютъ въ слй- 
дующемъ порядкй: 1афетъ, Хамъ и Симъ 
(Быт. X, I Пар. I), вслйдств!е сего является 
различ1е мнйшй касательно времени и послй- 
довательности ихъ рождешя. Извйстно, что 
Хамъ не былъ старшимъ сыномъ Ноя (Быт. 
IX, 24) и въ Русской Библш Симъ называется 
старшимъ братомъ 1афета, какъ и былъ онъ 
въ дййствительности. Потомки 1афета населили 
Европу и с.-в. Азш, вслйдств1е сего является 
замйчательное сходство между Европейскими 
языками и языками Восточной Азш, за исклю- 
чешемъ Китайскаго и соединенныхъ съ нимъ. 
1афету, въ пророческомъ благословеиш его 
отца Ноя, было обйщано громадное простран
ство владйшй съ слйдующими замйчатель- 
ными словами, что его потомки вселятся въ 
шатрахъ Симовъгхъ (Быт. IX, .27), т. е. не 
какъ побйдители, но какъ участники въ благо- 
словеши, преподанномъ Ноемъ Симу. Истор]я 
Mipa и Церкви вполнй подтверждаюсь испол- 
неше той и другой части пророчества Ноева. 
Имя 1афета встрйчается во многихъ древнихъ 
предашяхъ. Слйды его имени находятъ и въ 
назвашяхъ горы Непатъ или Нифатъ , въ 
Арменш.

1аф'|а (блестянцй) —- назваше одного лица и 
города:

а) (II Цар. V, 15) сынъ Давида, родившШся 
у него въ 1ерусалимй.

б) (Нав. XIX, 12) городъ на границахъ ко-

лйна Завулонова. Касательно положешя озна- 
ченнаго города мнйшя различны, но преобла
дающее изъ нихъ то, что на мйстй его нахо
дится настоящая деревушка Яфа, на полчаса 
пути къ ю. отъ Назарета. Здйсь, по преданно, 
родились Зеведей и его сыновья: 1ановь и
1оаннъ.

1афлетъ (освобождеше):
а) (I Пар. VII, 32, 33) сынъ Хевера, внукъ 

Асира. Въ означенной цитатй упоминаются 
три его сына: Пасахъ, Вимгалъ и Ашвавъ.

б) (Нав. XVI, 3), повидимому, наименоваше 
мйстности: предгълъ 1афлета, пограничное 
мйсто колйна Ефремова, между Аторооомъ и 
Бев-Орономъ; но кто былъ этотъ 1афлетъ, 
вышеупомянутое ли лицо или другое, и какая 
была его область, вопросъ не рйшенный.

1ахазшъ (Богозритель):
а) (I Пар. XII, 4) Вешамитянинъ, перешед- 

ш!й къ Давиду въ Секелагй.
б) (I Пар. ХХШ, 19) левитъ, изъ сыиовъ 

Хеврона, сына Кааоы, сына Левш.
1ахавъ и 1ах.авъ (единеше)—имя слйдующихъ 

лицъ:
а) (I Нар. IV, 2) отецъ Ахума и Лагада, 

правнукъ 1уды.
б) (I Пар. VI, 20) правнукъ Лев1я, изъ 

предковъ пйвца Асафа.
в) (I Пар. ХХШ, 10, 11) левитъ, пото- 

мокъ Пирсона.
г) (I Нар. XXIV, 22) левитъ, изъ потом- 

ковъ Ицгара, сына Каафа, сьша Лев1я.
д) (И Пар. XXXIV, 12) левитъ, одинъ изъ 

надзирателей за работниками при постройкахъ 
въ Домй Бозшемъ, въ царствоваше locin.

1ахдо (соединенный) — потомокъ Гада, упо
минаемый въ родословш I кн. Пар. (V, 14).

вахзеръ (1егова помощникъ) (I Пар. IX, 12)— 
священникъ изъ дома Иммера, предокъ Маа- 
сая. Въ кн. Неемш (XI, 13) онъ называется: 
Ахзай.

1ахинъ (онъ утвердитъ) — имя слйдующихъ 
лицъ:

а) (Ш Цар. VII, 21) назваше одного изъ 
двухъ литыхъ изъ мйди столбовъ въ притворй 
храма Соломонова, стоявшаго по правую сто
рону, тогда какъ столбъ, стоявшш съ лйвой 
стороны назывался Воазъ. Эти столбы стояли 
въ притворй храма Соломонова, пока не были 
изломаны Халдеями, а мйдь ихъ не отвезена 
въ Вавилонъ (IV Цар; XXV, 13—16).

б) (Быт. XLVI, 10) сынъ Симеона, прибыв- 
ний въ Египетъ съ1аковомъ.

в) (Неем. XI, 10) священникъ, жившШ въ
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1ерусалиме во дни Неемш. Онъ упоминается 
также въ I кн. Пар. (IX, 10).

г) (I Пар. XXIV, 17) глава двадцать перваго 
жреб1я въ чреде служешя въ храме 1ерусалим- 
скомъ.

1ахлеилъ (уповаше на Бога) (Быт. XLVI, 14, 
Числ. XXVI, 26)— одинъ изъ сыновъ Завулона 
и родоначальникъ поколешя 1ахлеилова.

1ахмай (защищенный) (I Пар. VII, 11)—внукъ 
Иссахара и одинъ изъ главныхъ мужей въ ко
лене Иссахаровомъ.

1ахцеилъ (Богъ д'йлитъ, уд'йляетъ) (Быт. 
XLVI, 24, Числ. XXVI, 48)—первый изъ че
тырехъ сыновей Нефоалима, сына патр. 1акова 
отъ Валлы, служанки Рахилиной.

1ашовамъ (народъ возвратится) (I Пар. 
XXVII, 2 )—сынъ Завдшла, начальникъ надъ 
первымъ отделешемъ при Давида и главный 
надъ всеми военачальниками въ первый мй- 
сяцъ. Означенные начальники служили Давиду 
и помогали во вс'Ьхъ делахъ его помесячно. 
По мнешю некотры хъ, онъ есть одно и тоже 
лице съ 1есвааломъ (I Пар. XI, 11) и Исбо- 
сефомъ (II Цар. XXIH, 8).

1ашувъ (онъ возвратится)—имя двухъ лицъ:
а) (Числ. XXVI, 25, I Пар. VII, 1 )—одинъ 

изъ сыновъ Иссахара, сына патр. 1акова. Въ 
кн. Быт. (XLYI, 13) онъ называется 1овъ, 
что впрочемъ имЪетъ одно и тоже значеше.

б) (I Ездр. X, 29) сынъ Вашя, одно изъ 
лицъ, женившихся на иноземкахъ. Во II кн. Ездр. 
(IX, 30) читается: 1асувъ.

1ашувилехемъ— точное значеше слова неопре- 
делено. Это слово встречается только въ I кн. 
Паралип. (IV, 22); но есть ли то имя лица 
или назваше места, вопросъ остается не ре- 
шеннымъ.

1аеншъ (дарованный Богомъ) (I Пар. XXVI,
2)—левитъ, потомокъ Корея, одинъ изъ при- 
вратниковъ при Доме Бож1емъ.

1еараимъ (гора лесовъ) (Нав. XV, 10)—гора 
на з. отъ Iepyсалима, на с.-з. колена 1удина. 
Она называется иначе Кесалонъ, отъ бывшаго 
города Кесалона, ныне Кесла, окрестности ко- 
тораго действительно покрыты и въ настоящее 
время лесами.

1еаерай (Богъ сопровождаешь) (I Пар. VI, 
21)—сынъ Зераха, левитъ изъ потомства Гир- 
сона. Въ ст. 41 онъ именуется: Евнт.

Ie6epexia (Богомъ благословенный) — отецъ 
Захарш, упоминаемый въ кн. пр. Исаш (YUI, 2). 
Таргумъ сходствуетъ съ Еврейскимъ, но во 
всехъ древнихъ Греческихъ, Латинскихъ, Си- 
рШскихъ и Арабскихъ переводахъ читается: 
Варахгя (ср. Зах. I, 1 - 7 ,  Me. ХХШ, 35).

1евакомъ (I Пар. XXVI, 7 )—изъ сыновъ Ше- 
маш, первенца Оведъ-Едома.

1евосвей (мужъ поношешя, срама) (II Цар. 
II, 8)^—изъ сыновъ Саула, сына Кисова, ко- 
тораго по смерти Саула Авениръ убедилъ 
идти въ Маханаимъ и взять въ свои руки 
бразды правлешя; и тогда какъ Давидъ воца
рился въ Хевроне, большинство народа Изра
ильская провозгласило 1евосеея своимъцаремъ, 
въ силу законнаго престолонаслед!я, на сорока- 
летнемъ его возрасте. Между двумя войсками— 
Давидовымъ, подъ предводительствомъ 1оава, 
и 1евосееевымъ, подъ предводительствомъ Аве
нира, произошла близъ Гаваонскаго пруда оже
сточенная и решительная битва, въ которой 
Авениръ потерпелъ крайнее поражеше. Вскоре 
после тогоЛевосеей оскорбилъ Авенира, вслед- 
CTBie чего этотъ оставилъ защиту его интере- 
совъ, и перешелъ на сторону Давида. Со смер
яю  Авенира домъ Сауловъ лишился последней 
поддержки. Когда 1евосеей услыхалъ о семъ, 
то опустились руки его, и весь Израиль сму
тился (II Цар. IV, 1). Паконецъ и самъ онъ, 
безпомощный, былъ убитъ двумя своими вое
начальниками, когда онъ спало на постели въ 
полдень, въ самый жаръ дня (И Цар. IV, 
1—8). Голову 1евосеея убШцы принесли на 
другой день Давиду, но вместо ожидаемой на
грады они были преданы по приказашю его 
смерти за свой безчестный поступокъ. Голова 
же 1евосеея была погребена въ гробнице Аве
нира, его родственника, въ Хевроне. 1евосоей 
царствовалъ только два года (II Цар. II, 10) 
и съ его смертно окончилась кратковременная 
динасшудома Саулова.

!евусей, 1евусеи, — потомки 1евуса, или 
жители означеннаго города. Это слово служило 
назвашемъ народа изъ племенъ Ханаанскихъ 
(Быт. X, 16, XV, 21, Исх. Ш, 8). Соглядатаи, 
посланные Моисеемъ, говорятъ о Хананеяхъ, 
какъ о народе сильномъ, живущемъ въ горахъ 
(Числ. ХШ, 29). Точно также говорится о нихъ 
въ кн. 1исуса Навина (X, 1), въ то время 
какъ царемъ 1ерусалимскимъ былъ Адониседекъ. 
Но 1евусеи не были вполне покорены (Пав. 
XV, 63, Суд. XIX, 11) долгое время. 1евусъ, 
который есть 1ерусалимь, потерялъ своего 
царя въ битве Вееоронской, былъ разграбленъ 
и сожженъ коленомъ 1удинымъ; крепость его, 
устроенная на высоте, была занята и покорена 
Давидомъ (П Цар. V, 6, 7). Не смотря на то 
1евусеи не могли быть всецело изгнаны изъ 
своихъ горныхъ ущельевъ. Во времена Давида, 
особенно известенъ изъ нихъ Орна 1евусея- 
шшъ, у которая Давидъ купилъ гумно и во-
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ловъ за 50 сиклей серебра. Интересны по
дробности сообщаемый объ этой замечательной 
личности въ библейской исторш (II Цар. XXIY, |
18—25) (См. Орна). Соломонъ понудилъ 1еву- 
сеевъ, крепость которыхъ была взята Дави- 
домъ, платить дань (II Пар. YHI, 7, 8). Вместе 
съ другими Ханаанскими племенами, 1евусеи 
упоминаются и по возвращенш 1удеевъ изъ 
плена Вавилонскаго, но они уже заметно те- 
ряютъ тогда свое выдающееся значеше, и за- 
темъ о нихъ более уже ничего не говорится 
въ Библш.

1евусъ (Нав.ХУШ, 1 6 ,2 8 , Суд. XIX, 1 0 ,1 1 )— 
городъ 1евусеевъ, или другое назваше г. Iepy- 
салима. Получилъ-ли этотъ городъ свое на- ! 
именоваше отъ 1евусеевъ, или 1евусеи получили 
свое назваше отъ сего города,—вопросъ спор
ный; но мы более склоняемся въ пользу пер- 
ваго мнешя. Назваше 1евусъ въ Библш встре
чается редко, и ни разу не встречается после 
временъ Давида.

1егаллелелъ (онъ прославитъ Бога)—назваше 
двухъ лицъ: j

а) (I Пар. IV, 16) мужъ, имя котораго вместе 
съ именами четырехъ его сыновей упомянуто 
въ числе потомковъ 1уды.

б) (И Пар. XXIX, 12) левитъ изъ потом
ковъ Мерари.

1егар-Сагадуеа (холмъ свидетель, слово Араб
ское, тождественное со словомъ Галаадь) 
(Быт. XXXI, 45—49)—холмъ изъ камней, 
устроенный родственниками 1акова въ память 
искренности и прочности союза его съ тестемъ 
своимъ, Лаваномъ (Быт. XXXI, 47—48). Холмъ 
этотъ назывался также М ицца , что значитъ: 
смотреть, наблюдать. «Да надзираешь Го
сподь надо мною и надъ тобою, сказалъ Лаванъ 
1акову, когда мы скроемся другъ отъ другая, 
и здесь они поклялись именемъ Бож1емъ, что 
ни одинъ изъ нихъ не перейдетъ за этотъ 
холмъ съ злымъ намерешемъ для другаго 
(XXXI, 4 4 -  5)

1егдай (берущШ въ пленъ или, по другимъ, 
Богъ руководитель) (I Пар. II, 47)—лице, имя 
котораго встречается въ числе потомковъ Ха
лева.

1егломъ (скрываемый Богомъ)(Быт. XXXYI,
5)— сынъ Исава отъ Оливемы, начальникъ 
одного изъ племенъ Идумейскихъ.

1егоаддань (Господь услаждеше) (IY Цар. 
XIY, 2 )—жена Ioaca, царя 1удейскаго и мать 
ц. Амассш. Она была урожденна 1ерусалима 
(U Пар. XXY, 1).

1егова (СущШ) (Исх. Ш, 14)— одно изъ именъ 
Бож1ихъ, великое и святое, означающее само

бытность, вечность и неизменяемость суще
ства Бож1я, имя Того, который былъ, есть и 
будетъ, и который самъ изрекъ о Себе: «Я 
Господь, въ первыхъ и въ послгьднихь. Я  тотъ 
же (Исаш ХЫ, 4). Я  есмь Алф а и Омега, 
первый и послтднтъ (Откр. I 10). Изъ бла- 
гоговешя къ сему св. имени, Евреи въ древ
нее время считали оное страшнымъ для произ- 
ношешя и заменяли или именемъ Адонай, или 
Еллогимъ (Господь). Более того, по Еврейскому 
преданно, слово Гегова произносилось только 
однимъ первосвященникомъ и при томъ однажды 
въ годъ во Святомъ Святыхъ. «Я есмь Сущш) 
сказалъ Богъ Моисею, посылая его къ'сынамъ 
Израилевымъ, такъ скажи сынамъ Израиле- 
вымъ: Сущгй (1егова) послалъ меня къ вамъ 
(Исх. Ш, 14)... Вотъ имя Мое на вш и и 
памятованге о Мнгь изъ рода въ родъ» (ст.
15). Впрочемъ имя 1еговы въ полной или со
кращенной форме встречается во многихъ соб- 
ственныхъ именахъ свящ. книгъ, где оно по
ставляется въ связи съ ними или въ начал!, 
или въ конце. Означенныя имена усвояются 
различнымъ лицамъ и, что весьма естественно, 
встречаются гораздо чаще после времени Мои
сея, чемъ до него.

!егова-Ире (Господь усмотритъ) (Быт. XXII, 
14). Авраамъ далъ это назваше месту на 
горе Mopia, где онъ долженъ былъ принести 
въ жертву своего сына Исаака. На вопросъ 
Исаака: «гдгь же агнецъ для всесожжетя?у> 
Авраамъ отвечалъ: «Богъ усмотришь Себгь 
агнца, сынъ мой/» Потому онъ и далъ имя 
месту тому: 1егова-Ире.

1егова-Нисси (Господь — знамя мое) (Исх. 
XYII, 15). Моисей далъ означенное назваше 
жертвеннику, поставленному имъ въ Рафидим!, 
после поражешя Амаликитянъ.

1егова-Шаломъ (Господь есть миръ) (Суд. 
YI, 24)—назваше, данное Гедеономъ жертвен
нику, воздвигнутому имъ въ Офре, въ память 
приветств!я, обращеннаго къ нему ангеломъ 
1еговы: Миръ тебгъ! Означенный жертвенникъ 
существовалъ еще во время написашя книги 
Судей.

1егозавадъ (кому даровалъ Господь)—имя 
следующихъ трехъ лицъ:

а) (I Пар. XXYI, 4 ,1 5 )  второй сынъ Оведь- 
Едома изъ числа привратниковъ при южной 
стороне храма.Р

б) (II Парал. XYII, 18) одинъ изъ воена- 
чальниковъ царя 1осафата, начальствовавнпй 
180-ю тысячами воорул^енныхъ воииовъ изъ 
колена Вешаминова.

в) (II Пар. XXIY, 26, IY Цар. XII, 20, 21)
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сынъ Шомеры или Шимриеы, Моавитянки, кото
рый вмЬстЬ съ1озакаромъ(Заводомъ) убилъ сво
его господина, царя ioaca, на одр!* его въ домГ» 
Милло, и послЬ того самъ былъ преданъ смерти 
сыномъ и преемникомъ Ioaca, Амас1ею.

1его'шривъ (котораго защитить 1егова) (I Пар. 
XXIV, 7)—глава одного изъ 24-хъ священни- 
ческихъ жреб!евъ въ священнослужеши, на 
которые были разделены Давидомъ священники. 
Онъ былъ родоначальникомъ изв^стнаго Мак- 
кавейскаго племени (I Макк. II, 1). Двое изъ 
его потомковъ возвратились въ Вавилонъ съ 
HeeMiero.

1егохананъ (даръ 1еговы)—имя очень употре
бительное въ позднМпий першдъ Еврейской 
исторш, соответствуешь нынешнему имени: 
1оаинъ—назвате слЬдующихъ лицъ:

а) (I Парал. XXVI, 1, 3) шестой сынъ Ме- 
шелемш, Кореянинъ, назначенный Давидомч> 
находиться въ числе привратниковъ храма.

б) (II Пар. XVII, 15) изъ главныхъ воена- 
чальниковъ при ц. 1осафате, подъ начальствомъ 
котораго находилось 280,000 воиновъ; быть 
можетъ,—тоже самое лице, которое упоминается 
во II кн. Паралип. (ХХШ, 1) какъ отецъ 
Измаила.

в) (II Пар. ХХУШ, 12) отецъ Азарш, Ефрем- 
лянинъ, въ царствоваше Ахаза, царя 1удей- 
скаго.

1егу (Господь есть Онъ)—имя двухъ лицъ, 
упоминаемыхъ 'въ I кн. Паралипоменонъ:

а) (I Пар. IV, 35) сынъ 1ошивы, колена 
Симеонова. Онъ упоминается въ числе лицъ. 
бывшихъ князьями своего племени. Ища паст- 
бищъ для своихъ стадъ, во времена Езекш. 
1егуяне доходили до Герары и, нашедши тамь 
хорошую пастбищную землю, отняли ее у Ха- 
митянъ и поселились сами па месте ихъ.

б) (I Пар. XII, 3) изъ города Анавова, иля 
изъ племени Анаеоеа, Вешамитянинъ, сильный 
и.храбрый, перешедппй къ Давиду въ СекелагТ». 
Друпя имена Еврейскаго 1егу см. въ Русской 
Библш подъ словами 1уй, 1иуй и 1еуй.
• 1егудиеа, иначе 1удиеа (Еврейка) (Быт. XXVI. 
34)—одна изъ женъ Исава, дочь Веера, Хет
теянка. Въ другомъ месте кн. Быт. (XXXVI.
2) она называется иначе: Оливема.

1егуд№ (1удей) (1ерем. XXXVI, 14) — сыпь 
Наеанш, посланный къ пр. Баруху просить 
его прочитать передъ царемъ свитокъ проро
чества 1еремшна на 1удею; онъ жилъ во вре
мена 1оакима, ц. 1удейскаго.

1егухалъ (сильный, могущШ) (1ерем. XXXVII.
3) —сынъ Шелемш, посланный ц. Седешею 
вместе съ свящ, Софошею просить молитиь

up. 1еремш. Онъ очевидно былъ однимъ изъ 
князей народа (XXXVIII, 1). Въ означенной 
цитагЬ онъ именуется Юхалъ.

!едай (Богъ знаетъ, всев'Ьдущъ) (Зах. VI, 
10, 14) — одно изъ лицъ, вышедшихъ изъ 
плена и посланныхъ 1удеями изъ Вавилона въ 
[ерусалимъ съ золотомъ, серебромъ и другими 
ириношешями, пожертвованными для возобнов
лен]^ храма. Изъ означеннаго золота и серебра 
Богъ повелЬлъ Захарш сделать венцы для 
первосвященника 1исуса.

1еда*!я (хвала Господа)—назваше сл'Ьдующихъ 
лицъ:

а) (I Пар. IV, 37) сынъ ПЬицня, одинъ 
изъ князей въ кол. Симеоновомъ.

б) (Неем. Ш, 10) сынъ Харумаеа, одно изъ 
лицъ, чинившихъ стену 1ерусалимскую во дни 
Иеемш.

в) (I Пар. XXIV, 7) начальникъ второй 
священнич. чреды, во времена Давида. Мноие 
изъ его потомковъ возвратились изъ Вавилона 
въ 1удею после плена (I Ездр. II, 36, Неем. 
VII, 39). Такъ какъ они поименованы въ озна- 
ченномъ месте изъ дома Iucycoea, то можно 
думать, что было два священническихъ рода, 
иосящихъ имя 1едаш. Во II кн. Ездры стоить: 
[едду.

г) (Неем. XI, 10 и др.) изъ священниковъ, 
жившихъ въ 1ерусалимЬ по возвращеши изъ 
плена, сынъ Ыарива.

1едду (II Ездр. V, 24)—изъ священниковъ, 
сынъ 1исуса. Въ I кн. Ездр. (II, 36) стоить: 
[сдагя.

1едей (II Ездр. IX, 30)—Израильтянинъ, во 
дни Ездры. Въ I кн. Ездры (X, 29) стоить: 
Адая.

1едида (возлюбленная) (IV Цар. XXII, 1)— 
жена Амона и мать царя Iocin. Она была дочь 
Адаш изъ Воцкафа, города 1удейскаго (Нав. 
XV, 39). Такъ какъ 1ооля отличался уже съ 
дЬтскихъ л'Ьтъ своимъ благочеспемъ, при 
иезбожш своего отца, то можно думать, что 
1 сдида была женщина благочестивая и много 
шпявшая на благочестивое воспитание своего
сына.

1едидза (возлюбленный Богомъ)(Н Цар. XII, 
25)—имя, данное черезъ пророка Наеана Со
ломону, второму сыну Давида отъ Вирсавш, 
въ знамеше того что Господь простиль грЬхъ 
Давида. Дитя первоначально было названо Со- 
.юмономъ (т. е. мирный), и затЬмъ уже 1еди- 
<Чею, ради особенной Господней къ нему ми
лости. Можно думать, что въ томъ и другомъ 
имени заключалось символическое указаше на 
Me селю. Обычай давать младенцу второе имя,
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въ прибавлеше къ имени даваемому непосред
ственно за рождетемъ, существуетъ на Во
сток^ даже доселе, какъ напр. Нурь-эд-Динъ, 
Салегъ-эд-Динъ (Саладинъ) и др.

1ед1аилъ и 1ед1аелъ (знаемый Богомъ)—имя 
следующихъ лицъ:

а) (Быт. XLYI, 21) сынъ Вешамина, веро
ятно тотъ же самый, что и Ашбелъ, родона- 
чальникъ многихъ домовъ въ колене Вешами- 
новомъ, имевшихъ въ царствоваше Давида 
17,200 вооруженныхъ воиновъ (I Пар. VII,
6— и ) .

б) (I Пар. XI, 45) сынъ Шимрт, одинъ изъ 
главныхъ воиновъ Давида. Повидимому, онъ 
первый перешелъ къ Давиду въ Секелаге и 
принадлежалъ къ колену Манассшну (XII, 20).

в) (I Пар. XXYI, 1, 2) сынъ Мешелемш, 
Одинъ изъ привратниковъ храма, во р и  Да
вида.

1ед*1я (онъ будетъ обрадованъ Господомъ) 
(I Пар. XXIY, 20) — левитъ, во дни Дави
да. Онъ былъ сынъ Шуваила, потомка Мои
сеева.

1езавель (имя финимйскаго происхождешя) 
(Ш Цар. XYI, 31, XYIII, 4, IY Цар. IX, 3 7 ) -  
дочь царя Сидонскаго Еоваала, жена Ахава, 
седьмаго ц. Израильскаго. Бракъ Ахава съ 
1езавелью положилъ начало падешю царства 
Израильскаго. Вредное вл1яте 1езавели чрезъ 
ея дочь Гооолио распространилось даже на 
царство 1удейское. Она сразу ввела въ стра
ну Израильскую боготвореше ФиникШскаго 
божества Ваала (богъ солнца), что охотно 
принялъ и допустилъ ея легковерный и нече
стивый мужъ. Далее мы видимъ, что 1езавель 
употребляла всевозможныя усил1я къ тому, 
чтобы истребить всехъ пророковъ Божшхъ, 
хотя и не успела въ своемъ зломъ намеренш, 
такъ какъ АвдШ;начальствовав1шй надъ двор- 
цомъ Ахава, успелъ скрыть сто пророковъ 
Господпихъ въ пещерахъ и питалъ ихъ хле- 
бомъ и водою (III Цар. XYIII, 1). Съ другой 
стороны, она содержала на своемъ собствен- 
номъ иждивети 450 жрецовъ Вааловыхъ и 
400 пророковъ Астарты, называемыхъ дубрав
ными (ст. 19). Во всемъ Израиле осталось 
только 7000 мужей не преклонявшихъ коленъ 
передъ Вааломъ (XIX, 18). Засимъ она гро- 
зитъ пр. Илш смертно въ отмщение за то, что 
онъ избилъ ея лжепророковъ при потоке Ки- 
сонскомъ. Но въ самомъ яркомъ свете является 
предъ нами эта развратная женщина въ деле 
между Ахавомъ и Навуееемъ, изъ принадле- 
жавшаго сему последнему виноградника. По 
умерщвленш Навуоея, въ кн. Царствъ немного

говорится объ 1езавели, хотя она и пережила 
своего мужа и р у х ъ  его преемниковъ, Ахаздо 
и 1орама. Впрочемъ, горечь ответа 1иуя, на 
вопросъ 1орама: съ миромъ ли 1иуй!—Ка
кой мирь при любодтьйствгь Тезавели, матери 
твоей, и при  многихъ волхвоватяхъ ея? (IV* 
Цар. IX, 22), прямо и ясно указываешь на 
то, какой образъ жизни продолжала вести она. 
Затемъ 1иуй пронзилъ 1орама стрелою и отпра
вился въ Изреель. Получивъ о семъ извесше, 
1езавель нарумянила лице свое (по обычаю 
Востока), украсила голову свою и, смотря 
въ окно дворца, спрашивала выьзоюавшаю въ 
ворота 1иуя: мирь ли Замвргю, убшцть го
сударя своего? Въ ответъ на это 1иуй прика- 
залъ выбросить ее изъ окна, и брызнула 
кровь ея на стгьну и на коней, и растоп
тали ее (IX, 30). Черезъ несколько часовъ, 
въ тотъ же день 1иуй отдалъ было приказаше 
отыскать эту проклятую и похоронить ее) 
такъ какъ царская дочь она , но не нашли 
отъ нея ничего, кроме черепа, ногъ и кистей 
рукъ. Во исполнеше предсказашя пр. Илш 
псы съели тело ея, и былъ т рут  Тезавели 
на участкгь Израильскомъ, какь навозъ на 
полгь, замечаешь свящ. писатель въ кн. 
Царствъ (IY Цар. IX, 37). Самое имя 1езавель 
сделалось синонимомъ всякаго нечесш и раз
врата. Въ этомъ смысле оно употреблено въ 
Откровенш (II, 20), именно въ словахъ Гос
пода, обращенныхъ къ ангелу 01атирской 
церкви; но разумеется ли здесь какое либо 
частное лицо, или какая либо секта, какъ напр. 
Николаиты— неизвестно.

1езашя (услышанный Богомъ)—имя сле
ду ющихъ лицъ:

a) (IY Цар. XXY, 23, Iep. XL, 8) Маахи- 
тянинъ, одинъ изъ военачальниковъ 1удейскихъ 
при Годолш, поставленный ц. Навуходоносо- 
ромъ въ качестве начальника надъ 1удеями, 
оставшимися въ своемъ отечестве.

61 Г1ер. XLII, 1) сынъ Гашаш.
в) (1ез. YIII, 11) сынъ Сафановъ, изъ ста- 

рейшинъ и князей народа Израильскаго, покло
нявшихся языческимъ идоламъ и разнымъ 
изображешямъ животныхъ, написанныхъ на 
стенахъ комнатъ во дворе храма.

г) (1ез. XI, 1) сынъ Азура, одинъ изъ иа-
чальниковъ народа, о котор< мъ духъ сказалъ 
1езекшлю: «вотъ 'люди, у которыхъ па умгь 
беззаконге и которые даютъ худой совгьть 
въ городтъ, говоря: еще не близко; будемъ
строить домы\ городъ котелъ, а мы мясо».

1езекшь (котораго укрепляешь Богъ) (Шар. 
XXIY, 16) священникъ во времена Давида,
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имевший двадцатый зкребШ въ чреде служешя 
въ храме.

1еземиль пророкъ (1езек.1, Зи др.)—третШ изъ 
бывшихъ пророковъ, сынъ Вуз1я, подобно 1еремш 
и Захарш принадлежавши къ священническому 
роду. По 1удейскому предашю, онъ былъ слу
гою у пр. 1еремш, и некоторые даже видятъ 
въ лице отца его, Вуз1я, означеннаго пророка, 
но на это н'Ьтъ достаточныхъ основашй. Ир. 
1езекшль родился въ царствоваше locin ц. 
1удейскаго, и на двадцатипятилетнемъ воз- 
раст'Ь, за 600 л. до Р .Х ., вместе съ царемъ 1е- 
хошею былъ отведенъ пленникомъ въ Вави 
л онъ (1езек. I, 2, IV* Цар. XXIY, 6 - 1 2 )  и 
вероятно поселенъ вместе съ другими плен
ными на берегахъ р. Ховары въ Халдее. 
Здесь-то онъ виделъ явлеше славы Болпей 
(въ херувимской колеснице) и призванъ къ 
пророческому служешю (1ез. I, 2—28 П .Ш ). 
0 последующей судьбе пророка и о кончине 
его достоверного ничего неизвестно. Изъ про
роческой книги его знаемъ только, что онъ 
жилъ въ своемъ собствениомъ доме въ Тель- 
Абибе (ш, 24, YIII, 1), что онъ былъ же- 
натъ и нежно любилъ свою жену, что она 
скончалась внезапно (XXIY, 16— 18) и что его 
пророческое служеше продолжалось 22 года 
(XXIX, 17). Къ этому предаше прибавляетъ, 
что его предалъ смерти одинъ изъ 1удейскихъ 
князей, котораго онъ.обличалъ въ идолопок
лонстве, и что гробница его, въ соседстве 
древняго Вавилона, даже до сего дня продол- 
жаетъ служить местомъ паломничества для 
восточныхъ 1удеевъ и что даже самые Маго
метане считаютъ оную особою святынею. Со- 
оружеше гробницы приписываютъ ц. 1ехоши, 
который, по предашю, положилъ въ нее авто- 
графъ пророчествъ 1езекшля, передъ которымъ, 
по предашю, постоянно теплилась горящая 
лампада. Полное описаше всего этого можно 
найти въ дневнике известнаго 1удейскаго путе
шественника Вешамина Туделы ХН-го столе- 
ня и въ более позднемъ сочинеши «Путеше- 
CTBie Нибура (Travels of Niebuhr).

1езешиля пророческая книга состоитъ изъ 
48 главъ: содержите оной очень разнообразно. 
Въ ней можно встретить видемя (I, YHI, 
XI), символичесгая действ1я, (1Y, YHI), подо- 
б1я (XII, XY), притчи (XVII), прислов1я (XII, 
22, XYIII, 1 и след.), аллегорш и проро
чества (VI, YII, XX, XIX, ХХШ, XXIY и др.). 
Особенно замечательно видеше 1езекшлемъ 
оживлешя и воскрешешя костей человеческихъ, 
какъ образъ возстановлешя и обповлешя Изра- 
ильскаго царства и духовнаго возрождешя и

обповлешя всего человеческаго рода во Христе 
(XXXYII), а изъ его пророчествъ особен
но замечательно пророчество объ Единомъ 
Пастыре единаго многочисленнаго стада (XXXIY,
23—24, 30, 31). Языкъ пророческ. книги 
1езекшля имеетъ много заимствованнаго изъ 
Пятикниж1я и писашй пр. 1еремш, но темъ 
не менее много и своихъ особенностей. Гро- 
щй сравниваетъ 1езекшлясъ Гомеромъ за его 
знакомство съ архитектурою, изъ которой 
пророкъ нередко заимствуешь свои объяснешя. 
По неудобопонятности и таинственности ки. 
пр. 1езекшля Евреи причисляли оную къ гена- 
зинъ (т. е. сокровеннымъ) и не позволяли 
читать оную ранее ЗОлетняго возраста. Озна
ченная книга вообще можетъ быть разделена 
па две части: главы I—XXIY -содержать въ 
себе пророчества, высказаниьтядо разрушетя 

. 1ерусалима, а главы XXV—XLYU1— пророчества 
после означеннаго события.

1езеръ (отецъ помощи) (Числ. XXYI, 29,
3 0 )—изъ сыновъ Галаада, потомокъ Манас- 
cin.

1езилъ: а) (II Ездр. YIH, 32} отецъ 
Сехешя, Израильтянина, во дни Ездры.

б) (II Ездр. YIH, 35) отецъ Авад1я, изъ 
Израильтянъ, во дни Ездры.

ез!елъ (собрате Бож1е) (I Пар. XII, 3 )— 
Вешамитянинъ, присоединившийся къ Давиду 
въ Секелаге. Онъ, вероятно, былъ сынъ Аз- 
мавееа изъ Бахурима.

1ез1я. (II Ездр. IX, 26, изъ Израиль
тянъ, сыновъ Фороса. Въ I кн. Ездр. (IX, 25) 
стоить Иззга.

1езреель. См. Изреель.
1езреилъ. См. П Ездр. IX, 27—изъ сыновъ 

Илы, Израильтянинъ. Въ I кн, Ездр. (X, 26), 
стоить. 1ехгелъ.

1еилъ (Богъ исторгаешь) (I Пар. IX, 35)— 
предокъ царя Саула, жена котораго называ
лась М ааха.

1еиль. (1уд. Yin, 1)— одинъ изъ пред- 
ковъ 1удиои.

1Ыелъ—имя следующихъ лицъ:
а) (1 Пар. Y, 7) начальникъ Рувимова ко

лена.
б) (I Пар. XI, 44) Ароерянинъ, сынъ Хоеа- 

ма, одинъ изъ главиыхъ воиновъ Давида.
в) (I Пар. XY, 18)левитъ второй степени, 

назначенный своими братьями, по указанно 
Давида, участвовать въ игре на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ въ Доме Бож1емъ. На 
его обязанности лежало вместе съ другими
играть громко на мгьдныхъ кимвалахь (19).

г) (II Пар. XX, 14) левитъ изъ потомковъ
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Асафовькъ, жившШ въ царствоваше Ioca- 
фата.

д) (И Пар. XXVI, 11) одинъ изъ писцовъ 
во дни ц. 1удейскаго 0з1и.

е) (II Пар. XXIX, 1В) левитъ изъ сыновъ 
Елицафана,живпийво дни Езекш, вместе съ дру
гими левитами участвовавппй въ очищены и 
освящены Дома Господня.

ж) (II Пар. XXXV, 9) изъ начальниковъ 
левитовъ, во времена ц. loom, пожертвовав- 
шихъ левитамъ для праздновашя Пасхи 5000

1екамамъ(онъ соберетъ вместе народч>)(1 Пар. 
XII 19, XXIV, 23)—левитъ, во дни Давида, по- 
томокъ Хеврона, сына Кааеа (I Пар. XXIII, 19).

1екам1я (онъ будетъ собранъ Господомъ) 
(I Пар.. II, 41)— сынъ Саллума и потомокъ 
Шешана, изъ рода 1уды, 1ерамитянииъ.

1екевъ-3ивъ (точило Зива, или тоже что и 
тиски для выжимашя вииоградпаго сока) (Суд. 
VII, 25) — место, где при Гедеоне убитъ 
Ефремляпами Зивъ, князь Мад1амскШ. Положе- 
телгЬста положительно неизвестно.

Гор. 1езреель.

овецъ и 500 воловъ. Во II Ездр. (I, 9) сто
ить: Охгилъ.

з) (I Ездр. VIII, 43) изъ сыновъ Адоника- 
ми, вышедшихъ последними изъ Вавилона съ 
Ездрою.

и) (I Ездр. X, 43) изъ Израильтяне сы
новъ Нево, женатыхъ на иноплеменницахъ, 
во дни Ездры и Неемш.

1екавцоилъ (собраше Бож1е) (Неем. XI, 25)— 
городъ жа юге 1удеи. Это назвате встречается 
при перечислены местностей, занятыхъ Идея
ми, но возвращены изъ Вавилонскаго плена. 
Иначе называется Кавщилъ (Нав. XV, 21, II 
Цар. XXIII, 20).

1екувшлъ (страхъ БожШ) (I Пар. IV, 18)— 
сынъ 1уды, жены Эзры, отецъ Занаоха и 
основатель города тогоже самаго наименовашя.

1емвлай (Богъ наполняетъ) (Ы Цар. XXII, 
8, 9 )—предокъ, или отецъ, пророка Михеи, 
у котораго цари Ахавъ и 1осафатъ просили 
совета относительно своего похода на Рамооъ 
ГалаадскШ.

1емени (Суд. III, 15)—дедъ суд!и Аода, сы
на Геры, сына 1емешева. Но. по другимъ,это 
родовое имя и значить: Ветамитлпцпъ.

1емнаанъ (1уд. И, 28)—упоминается въ чис
ле приморскихъ (местностей Палестины, до 
которыхъ дошла страшная весть о пашеетвш
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Олоферна. Безъ сомнешя, это былъ Филнстим- 
смй городъ 1авнея, лежавний между Ionnieio 
и Азотомъ, на восточномъ берегу Средиземна- 
го моря.

1емуилъ (день БожШ) (Быт. XLYI, 10)— 
старнцй сынъ Симеона, который, вместе съ 
отцемъ своимъ 1аковомъ и братьями, пересе
лился въ Египетъ. Въ I к. Парал. (IY, 24) 
читается: Немуилъ.

1ерамовъ (высоты) (I Ездр. X, 29)—пото- 
мокъ В атя, женатый на иноплеменнице. Во 
II кн. Ездры (IX, ВО) стоитъ: 1еремовъ изъ 
сыновъ М ани .

1ераполь (священный городъ) (Колос. И, 3, 
IV, 13)—городъ въ Малой Азш, въ Фрипи, 
известный своими теплыми банями. Онъ сто- 
ялъ недалеко отъ г. Колоссъ и Лаодикш, по
чти при соединеши рекъ Меандра и Ликуса. 
Новейшее назваше города: Памбукъ-Калеси 
(городъ хлопчатой бумаги). Развалины Iepano- 
ля часто описывались различными путеше
ственниками. Одинъ изъ послЪднихъ путеше- 
ственниковъ (англичанинъ Хартлей) такъ гово
рить о нихъ: мы видимъ здесь величествен
ные останки древности, покрывающее собою 
пространство на три или четыре мили въ окруж
ности. Эти останки находятся на гор! въ 
очень живописной местности и обрамляются 
спереди долиною, а сзади горами. Развалины 
театра сохранились превосходно, встречается 
также много развалинъ Хрисыанскихъ церквей. 
Городъ некогда имелъ епископа, присутство
вавшая на первомъ Никейскомъ соборе въ 
325 г. Въ 1ераполе между прочимъ училъ и 
мученически скончался, св. ап. Филиппъ. Въ 
настоящее время развалины 1ераполя служатъ 
только пристанищемъ для несчастныхъ прока- 
женныхъ, которые по турецкимъ законамъ 
должны быть убиваемы, если они приближаются 
къ жилшцамъ, или еслисъ кемъ встречаются, 
и потому они целыми толпами бродятъ по 
местамъ непроходимымъ, покрытымъ развали
нами.

1ерахъ (луна, месяцъ) (Быт. X, 26)—сынъ 
1октана, въ пятомъ поколенш отъ Сима. Онъ 
былъ родоначальникомъ одного изъ племенъ 
южной Аравш, и следы его имени 
быть можетъ доселе еще сохраняютса въ на- 
званш одной Арабской крепости: Йерахъ вг 
ШШт,

1ерахмеелъ и 1ерахмеилъ (онъ получитъ ми
лость Бож1ю)—имя следующихъ лицъ:

а) (I Пар. II, 9) первеиецъ Эсрома и пра- 
внукъ патр. 1уды.

б) (I Пар. XXIV*, 29) левитъ, сынъ Кисы.

j изъ потомковъ Мерари, живш!й во времена 
| Давида.
i в) (Iep. XXXYI, 26) сынъ Гяшелеха, кото

р а я  послалъ 1оакимъ, вместе съ двумя дру
гими лицами, заключить въ темницу пр. Iepe- 
мио и Наруха, но Господь сокрылъ ихь.

1ередъ (нисхожден!е) (I Пар. IY*, 18)—по- 
томокъ патр. 1уды, называемый отцежъ, т. е. 
основателемъ Гедора. Онъ былъ сыпомъ Эзры 
отъ его жены 1удш.

1ереилъ (II Ездр. IX, 21)—священникъ изъ 
сыновъ Емпира. Въ I кн. Ездр. (X, 21) 
стоитъ: Гехгилъ.

1еремай (Богъ высокъ, вышвйй) (I $здр. X,
33)—сынъ Хашума, который развелся съ сво
ею женою иноземкою, по убежденно Ездры.

1ерем1илъ—одинъ изъ архангеловъ. См. Ш 
Ездр. IY, 36 и подъ словомъ Архангелъ.

lepeMia (возвышенный, возвеличенный Бо- 
гомъ)—имя несколькихъ лицъ упоминаемыхъ 
въ Бетхомъ Впвете:

а) (IY Цар. ХХШ, 31) отецъ Хамутали, изъ 
Ливны, матери ц. 1оахаза.

б) (I Пар. Y 24) изъ главъ полуколена 
Манассшна, жившихъ по ту сторону 1ор- 
дана.

в) (I Пар. ХН, 4 ,1 0 ,1 3 )  храбрые и воин
ственные мужи изъ колена Вешаминова и Га- 
дова, перешедшие къ Давиду въ Секелагъ въ 
пустыню.

г) (Неем. X, 2) одинъ изъ священниковъ 
при Ездре и Неемш; онъ возвратился изъ 
плена съ Зоровавелемъ.

д) (Iep. XXXY, 3) глава Рехавитянъ во дни 
пр. 1еремш.

1ерем1я пророкъ (Iep. 1 ,1, Me. II, 17, XYI, 14 и 
др.)—второй изъ такъ называамыхъ большихъ 
пророковъ, сынъ священника Хелкш изъ Ана- 
оооа. Пророческое служеше IepeMiH обниялало 
собою самый мрачный перщ ъ 1удейской исто- 
pin. Нризваше его къ пророческому служенно 
произошло въ ранней молодости, н а -15 году 
жизни, въ тринадцатый я д ъ  царствовашя 1о- 
сш ц. 1удейскаго,и затемъ продолжалось при 
царяхъ Ioaxase, 1оакиме, 1ехонш и Се#екш, 
почти въ продолжеше сорока пяти летъ. В е
роятно, большею частно онъ жилъ въ городе, 
въ которомъ родился, именно въ Анаеоое- 
такъ какъ въ XI гл. его книги (ст. 21) го, 
ворится о мужахъ Анавова, какъ о мужахъ, 
ищущихъ души пророка. Но такъ какъ этотъ 
городъ, известный въ настоящее время подъ 
назвашемъ Анаша, находился только въ 
трехъ миляхъ разстояшя отъ 1ерусалима, то 
БщусалимскШ храмъ несомненно былъ ме-
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стомъ, гд'Ь чаще всего раздавался голосъ про
рока Бошя. Впрочемъ, и помимо сего, онъ 
возв'Ьщалъ слово Бож1е и въ храме, и во вра- 
тахъ города, и въ доме царя,и па площадяхъ 
народныхъ.и въ частныхъ домахъ, всеми си
лами стараясь предотвратить бурю, готовую 
разразиться надъ упорнымъ въ своихъ грехахъ 
народомъ (П, Ш, IY, Y, YI). Съ ран- 
няго утра (XX Y, 3) проповедывалъ онъ сло
во Бояпе, навлекая на себя черезъ это попа
шете и повседневное поемгъянге (XX, 8). Соб
ственное его семейство отказалось отъ него 
(XII, 6), сограждане преследовали его нена
вистью (XI, 21), смеялись надъ нимъ, задавая 
вопросъ: гдгь слово Господне? пусть оно щШ- 
детъ\ (XYII, 15). Не было недостатка и въ 
глубокихъ душевныхъ скорбяхъ. 1еремно силь
но сокрушало окружающее его беззакоше (ХП,
1, 2); ему казалось, что есть спьорожашь за 
нимь, не споткнется ли онь\ онъ слышалъ 
угрозы: попадется онъ, и мы одолгъемъ его и
отмстить ему (XX, 10); его обуревало иногда 
сомнете, не есть ли его служеше поемгъянге и 
издгъвчтё? (XX, 7). Смерть благочестиваго царя 
1осш несомненно была однимъ изъ величайшихъ 
несчастШ въ жизни пророка. Оплакалъ Гост и 
Геремгя въ тьени плачевной, говоритъ £ свящ. 
писатель кн. Паралипоменонъ (Н Пар. XXXY, 
25). С вступившемъ затемъ на престолъ 
1охазе, правлеше котораго длилось только три 
месяца и который засимъ отведенъ въ пленъ, 
пр. 1ереы1я отзывается съ особенною нежно- 
етш и у ч астм ъ . < Не плачьте объ умершемъ 
и не жалгъйте о немъ, восклицаетъ онъ, 
но горько плачьте объ отходягцемъ въ плгънъ 
(т. е. объ 1охазе, иначе Оаллумгь) , ' ибо онъ 
уже не возвратится и не увидишь родной 
страны своей* (Iep. XXII, 10, 11). Съ осо
бенною живостно пр. 1ерем1я описываетъ не
который собьгия последовавшая затемъ цар- 
ствовашя 1оакима (607— 597 до Р .Х .). Вскоре 
после его BocmecTBin на престолъ, въ одинъ 
изъ торжественныхъ праздниковъ, когда дворы 
храма были переполнены молящимися изъ всехъ 
городовъ 1удеи, IepeMin по повелешю Божпо 
является въ храме и громогласно возвещаетъ 
народу, что 1ерусалимъ будетъ поражеиъ про- 
клят1емъ и что самый храмъпостигнетъ. участь 
Сил ома (XXYI, 6).. Съ этого времени, можно 
сказать, начинается у него борьба съ священ
никами и лжепророками, особенно наполняв
шими въ означенное время 1ерусалимъ и окрест
ности его.- За грозное пророчество 1еремпо 
схватили лжепророки и, представивъ на-судъ 
князей и народа, требовали немедленной его [

смерти (ст. 8). Только уешнями некоторыхъ 
князей, благорасположенныхъ къ нему и въ 
особенности уешпями друга его, Ахикама, воз- 
ставшихъ на защиту пророка, онъ былъ спа
сешь отъ неминуемой смерти (гл. XXY I ) .  Въ 
другое время, когда по повелению Божш про
рочества IepeMin были собраны въ одну книгу 
и переписаны Варухомъ, учеиикомъ его, и про
читаны во всеуслышаше народа въ притворе 
храма (XXXVI, 1— 9). 1оакимъ пожелалъ по
знакомиться съ содержашемъ ихъ, и вотъ гшЬвъ 
царя обрушился какъ на сам ая IepeMiio, такъ 
и на свитокъ его пророчествъ. По мере про- 
чтешя свитка царь отрезалъ писцовымъ но- 
оюичкомъ прочитанные столбцы и сожигалъ 
на огне жаровни, стоявшей передъ нимъ, до- 
кол^ свитокъ не былъ уничтоженъ совершенно. 
Самъ же IepeMin съ Варухомъ едва-едва спас
лись отъ царскаго гнева, Господь сокрылъ ихъ 
(XXXYI, 26). После уже въ тайномъ убежище 
IepeMin и Варухъ вторично переписали проро
чества, съ прибавлешемъ къ онымъ многихъ 
подобныхъ тгьмъ словъ (XXXYI, 32). По вотъ, 
согласно съ предсказашемъ IepeMin, 1оакимъ 
бедственно окончилъ жизнь свою: онъ былъ 
взятъ въ пленъ Навуходоносоромъ, заключенъ 
въ оковы, и по смерти его (на пути-ли въ 
Вавилонъ, или въ самомъ Вавилоне, неизвест
но) на престолъ вступилъ сынъ его, 1ехошя, 
дгълавшш впрочемъ неугодное предъ Воюмъ, и
царствовавпий только три месяца. Если не 
при 1оакиме, то быть можетъ при этомъ царе, 
Пасхоръ, священникъ и надзиратель въ Дому 
Бож1емъ, слыша пророчества IepeMin о гряду- 
щпхъ бедств1яхъ на 1ерусалимъ, ударилъ его 
и посадилъ въ колоду при вратахъ Вешамино- 
выхъ? при Доме Господнемъ, и хотя на сле- 
дуюнцй же день выпустилъ его, но пророкъ 
снова возвестилъ, что Господь предастъ всего 
1уду въ руки ц. Вавилонская, который отве- 
детъ ихъ въ Вавилонъ, и поразитъ мечемъ, 
(XX). Пророчество исполнилось съ поразитель
ною точноетш. Навуходоносоръ осадилъ го- 
родъ, безъ сопротивлешя занялъ его и пе- 
реселилъ 1ехонио въ Вавилонъ со всемъ 
домомъ, родомъ, вельможами, войскомъ и всеми 
жителями, кроме бедная народа. Въ числе 
отведенныхъ въ пленъ находилось и несколько 
лжепророковъ, утешавшихъ народъ надеждою 
па скорое окончаше его бедствШ. Вследств1е 
сего на престоле царства 1удейскаго остался 
третШ сынъ Iocin, М атоамя, иначе переиме
нованный Седешею(597—586); но при этомъ 
царе положете IepeMin нисколько не измени
лось къ лучшему. Борьба съ лжепророками
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продолжалась. Къ несчастно своему, Седемя 
р'Ьшилъ обезопасить себя на престоле изменою 
царю Вавилонскому, и присоединился къ союзу 
царей Моавитскаго, Идумейскаго и др. Для 
нагляднМшаго вразумлешя его, пророкъ Iepe- 
Mia по повеленш Божно явился на улицахъ 
1ерусалима съ узами и ярмомъ на шсгь (XXVII, 
*2); таковыя же ярма онъ послалъ и къ пяти 
царямъ, вступившимъ съ Седемею въ союзъ 
противъ Вавилона. Лжепророкъ Анатя, сокру- 
шивъигй ярмо на выи Теремги (XXVIII, 10) и 
предсказавшШ надевав Халдеевъ въ продолже- 
Hie двухъ летъ (XXVIII, 3), былъ обличенъ 
IepeMiero во лжи и умеръ въ томъ же году 
(16, 17). Между т£мъ непр!ятель усиленно 
обложилъ 1ерусалимъ и въ немъ открылся 
сильный голодъ. Положеше пророка сделалось 
очень опаснымъ. Онъ хотелъ было удалиться 
въ землю Вешаминову (XXXVII, 12), но на- 
чальникъ стражи задержалъ его, принявши за 
перебежчика, и прршелъ къ князьямъ, которые 
били его и заключили въ темничный подвалъ, 
где и пробылъ много дней. Приведенный от
туда къ Седекы, на вопросъ его: «ныть ли 
слова отъ Господа?» ответилъ: ш м  будешь 
преданъ въ руки царя В  а вило некого у> (XXXVII,
17), затемъ, по просьбе пророка, его заклю- * 
чили во дворе стражи, давая ему по куску 
хлеба на день изъ улицы хлебопековъ, по
ка не истощился весь хлебъ въ городе 
(XXXVII,21). Но такъ какъ пророкъ, не смотря 
на заточеше, продолжалъ советовать покор
ность Халдеямъ безъ сопротивлешя, то и былъ 
брошенъ князьями въ грязную яму во дворе 
стражи, въ которой онъ и умеръ бы отъ сырости 
и голода, если бы не спасъ его своимъ хода- 
тайствомъ предъ царемъ одинъ богобоязнен
ный Еешплянинъ, служившШ при дворце, именно 
Авдемелехъ. Съ большими уешиями его выта
щили изъ рва и снова оставили во дворе 
стражи. Седекш тайно посылалъ за 1ерем1ею, 
чтобы услышать отъ него волю Божно. Про
рокъ по прежнему советовалъ царю довериться 
великодушно победителя: тогда, говорилъ онъ, 
и городъ не будетъ сожженъ и царь со всемъ 
семействомъ останется въ безопасности. Къ 
несчастно, Седешя не последовалъ благоразум
ному, боговдохновенному совету пророка, онъ 
боялся, чтобы Халдеи не выдали его 1удей- 
скимъ измеиникамъ, которые стали бы ру
гаться надъ нимъ (гл. XXXVHI,19). Печальныя 
п о с л е д у я  оказались скоро. Непр1ятель во
рвался въ городъ и взялъ его. Седемя съ 
оставшимися при немъ воинами бежалъ было 
ночью изъ столицы, но его поймали и отвели

въ СирШсмй городъ Ривлу и тамъ, по приго
вору победителя, закололи сыновей его передъ 
глазами отца, а самого ослепили, оковали мед
ными оковами и отвели въ Вавилонъ, где онъ 
и умеръ въ темничномъ заточены. По взяты 
и разрушены 1ерусалима и переселены 1удеевъ 
въ Вавилонъ, въ 586 году, Навузарданъ, на- 
чальникъ царскихъ телохранителей, по пове
леваю Навуходоносора, оказалъ пр. 1еремш 
некоторые знаки своего благорасположешя и 
предоставилъ ему выборъ местности для жи
тельства. IepeMin пожелалъ остаться въ своемъ 
отечестве, чтобы быть полезнымъ соотече- 
ственшшамъ своими советами и утешешями; 
впрочемъ онъ недолго оставался здесь. По 
y 6 ieHin Годолы, областеначальника 1удеи, по- 
ставленнаго Павуходоносоромъ, 1ерем1я вместе 
съВарухомъ и некоторыми изъ другихъ 1уде- 
евъ противъ воли былъ увлеченъ въ Еги- 
петъ. О последующей судьбе пророка изъ Свящ. 
Писашя более ничего неизвестно. Древнее хри- 
станское предаше свидетельствуетъ, что кон
чина его была мученическая, именно, что онъ 
въ г. Тафнисе былъ побитъ отъ 1удеевъ кам
нями за обличеше ихъ пороковъ и за проро
чество объ ихъ погибели. Александрийское пре- 

■ дате говоритъ, что Александръ Македонсшй 
перенесъ тело его въ Александры). Могилу его, 
находящуюся недалеко отъ Каира, и доныне 
глубоко уважаютъ Египтяне. По словамъ Але
ксандровой летописи, надъ могилою его перво 
начально стоялъ величественный памятникъ, 
впоследствы возобновленный и украшенный 
царицею Еленою. Въ апокрифической II Макк, 
книге мы видимъ пр. IepeMiio окруженнымъ 
ореоломъ славы. По словамъ оной, пр. Iepe- 
м1я скрылъ въ одной изъ пещеръ горы Хоривъ 
Скинпо, Ковчегъ Завета, жертвеннш^ъ кадиль
ный, и заградилъ входъ въ оную, чтобы они 
оставались тамъ въ неизвестности дотоле, до
коле Богъ, умилосердившись, не соберешь сонма 
народа (II Мак. I I ,  1—8). Въ ней говорится 
также, что при разрушены 1ерусалима некото
рые благочестивые священники скрыли въ 
одномъ кладезе свящ. огонь, взятый съ жерт
венника, который при возобновлены храма 
былъ найденъ ихъ потомками (II Макк. I,
19—36), и что IepeMin, во время переселения 
1удеевъ, приказалъ и переселяемымъ взять съ 
собою отъ огня храма (II Макк. II, 1). Въ 
видены 1уды Маккавея 1ерем!я является му- 
жемъ, украшеннымъ сединами и славою, окру
женнымъ дивнымъ и необычайнымъ велич!емъ, 
братолюбие мъ, который мною молится о на
роды и святомъ городгь, давшемъ 1уде золотой
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мечъ на сокрушеше враговъ (II Мак. XY,
13— 16). Даже во время земной жизни Господа 
преобладала уверенность, что дело 1еремш еще 
не кончилось. Господа 1исуса Христа нгъко-
рые считали за Теремт, или одного изъ про-
роковь (Me. XYI, 14). память пр. 1еремш 
празднуется Прав. Церковно 1-го мая.

1ерем1и пророческая книга содержитъ въ себе 
52 главы и вообще можетъ быть разделена 
на р е  части:

I) Глаъы I — XLY содержатъ пророчества, 
высказанный въ различное время и направлен- 
ныя преимущественно противъ1удеи, или име- 
юпця отношеше къ самому 1еремш.

II) Главы XLYI—LII содержатъ въ себе про
рочества противъ другихъ народовъ. Изъ про- 
рочествъ пр. 1еремш особенно замечательно 
пророчество о новомъ и вгьчномъ завгьтгь Го
спода съ домомъ Израилевымъ, когда Господь 
напишешь законьСвой во сердцахъ ихъ и гргьховъ 
ихъ не будешь помнить, и возставить Давиду 
Отрасль праведную, гг воцарится царь, кото

рый будешьпроизводитьсудьи правду на земмъ, 
и котораю будушъ называть Господь -  оправда-
nie наше (ХХШ, 5 и гл. ХХХ-ХХХШ). Это про
рочество неоднократно приводится и ап. Пав- 
ломъ, именно въ послаши къ Евреямъ (YIE, 
6— 13, X, 15— 17). Въ Новомъ Завете еван. 
Матвей, въ изображенш пр. 1ерем1ею плача 
Рахили о своихъ детяхъ, т. е. 1удеяхъ, отво- 
димыхъ въ пленъ какъ бы на смерть при На
вуходоносоре (Iep. XXXI, 15), видитъ проро
честв образъ изб1ешя Иродомъ младенцевъ 
Виелеемскихъ. «Тогда сбылось реченное черезь 
пр. Теремт, говорить онъ. Гласъ въ Рамгь 
слышат, плачь и рыдате и вопль великт; 
Рахиль плачешь о дгьтяхь своиось и не хо
чешь ушгьшиться, ибо ихь нгьтъ» (Me. II,
1 6 - 1 8 ) .

Плачъ 1еремш — книга, состоящая изъ пяти 
главъ, по истине есть возвышеннейшая и 
вместе самая трогательная, плачевная, песнь 
полная самыхъ нежныхъ и жалобныхъ стена- 
нШ о некогда цветущемъ и славнейшемъ го
роде 1ерусалиме, царице всехъ городовъ, дщери 
Слоновой, всеми оставленной, оплакивающей 
свое одиночество, лишенной своихъ друзей, 
потерпевшей измену отъ своихъ ближнихъ, 
тщетно умоляющей о помощи и не имеющей 
ни одного утешителя. Все бедств1я, постигпия 
этотъ некогда славный городъ и народъ, про- 
рокъ виделъ своими очами, все это пережилъ, 
все испыталъ, и вотъ онъ, въ горькихъ сле- 
захъ и раздирающихъ сердце рыдашяхъ, изли- 
ваетъ душу свою на развалинахъ Герусалимл.

Книга Плачъ 1еремш для всехъ пораженныхъ 
скорбями и потерями можетъ служить пре- 
краснейшимъ источникомъ утЬшешя и самымъ 
вернымъ зерцаломъ покаяшя. Достаточно при
вести ЗДеСЬ НеСКОЛЬКО ТОЛЬКО СТИХОВЪ ИЗЪ
означенной книги, чтобы видеть всю силу ду
шевной скорби и сердечныхъ сетовашй про
рока: «Какъ одиноко сидишь городъ, ншогда 
многолюдный! Онь сшаль какъ вдова... Горько 
плачешь онь ночг>ю, и слезы его на лангтахь 
его. Пути Огона сгьтуютъ, потому что нгьтъ 
идущихъ на праздникь; всгь ворота его опу
ст ели... Отошло отъ дщери Сгона все ея 
великоjm nie. Всгь проходя\ще путемъ! взгля
ните и посмотрите, есть ли болльзнь, какъ 
моя болезнь, какая постигла меня, какую на- 
слаль на меня Господь въ день пламентю 
гнева Своего? Какъ потускло золото, измгъ- 
пилось золото паи лучшее! Камни святилища 
раскиданы по всгъмь перекресшкамъ. fieutie 
сладкое истаеваюшь на улицахь, воспитан
ные на багрянице жмутся къ навозу. Вспомни, 
Господи, что надъ нами совершилось; призри 
и посмотри на поругате наше. Обрати насъ 
къ Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови 
дни наши, какъ древле. Неужели Ты со всгъмь 
отвергь насъ, прогневался на насъ безмгьрно?*
(Плачъ 1ерем. 1 ,1 ,2 ,4 ,1 2 ,IY ,1 ,5 , Y , l ,2 1 ,22). 
Къ писашямъ пророка 1еремш причисляется
еще Послаuie Теремги кь пленныкамъ, отвод и - 
мьгмь вь Вавилонь; но въ Еврейской Библш 
сего послашя нетъ, оно переведено съ Гре- 
ческаго. Въ Вульгате оно составляетъ послед
нюю главу кн. Варуха, а у LXX отдельно по
ставлено после книги Плачъ Теремги и состоитъ 
изъ одной главы въ 72 стйхахъ.

1еремовъ. См. а) II Ездр. IX, 27.
б) II Ездр. IX, 30. Въ I кп. Ездр. (X, 20 

и л , 29) стоить: Иремоэъ и Терамооъ.
1ерехъ(И Ездр. Y, 22)—назваше местности, 

повидимому 1ерихона.
1еривай (противникъ) (I Пар. XI, 46)—одинъ 

изъ храбрыхъ воиновъ Давида.
1еримоеъ (возвышенность, высота) — не

сколько лицъ:
а) (I Пар. YII, 7) Вешамитянинъ, изъ сыновъ 

Велы.
б) (I Пар. XII, 5) одно изъ лицъ, присое

динившихся къ Давиду въ Секелаге.
в) (I Пар. XXVII, 19) сынъ Азршла, колена 

Нефоалимова.
г) (I Пар. XXIY, 30) левитъ, сынъ Мунпя, 

сына Мерари.
д) (I Пар. XXY, 4, 22) изъ сыновъ певца 

Емана, прозорливца царскаго.
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е) (II Пар. XI, 18) одинъ изъ сыиовъ царя 
Давида.

ж) (И Пар. XXXI, 13) одинъ изъ надзира
телей, поставленныхъ ц. Езешею надъ прино- 
шешями въ Домъ БожШ.

1еримъ (1 Цар. XV, 3, 8)—некто изъ Ама- 
лекитянъ, изъ начальниковъ или предводите
лей войскъ, убитый во время войны Саула съ 
Амалекитянами.

1ерихонъ(по Еврейски произносится Йерихо)—  
известный городъ, лежавппй въ пределахъ 
колена Вен1аминова. Обычное значеше слова

оромъ и томъ же месте. По Фюрсту, первая 
цитата въ кн. Судей указываетъ на известную 
местность въ Синайскомъ полуострове, по 
другимъ—на Ен-Гедди. Вторая же цитата въ 
кн. f  Судей Фюрстомъ относится прямо къ г. 
1ерихону, который назывался еще юродомъ 
Пальмъ даже во времена Ахаза (II Пар. ХХТШ,
15). Прежде ч'Ьмъ Израильтяне перешли lop- 
данъ, 1исусъ Навинъ посылалъ двухъ согляда- 
таевъ осмотреть землю и 1ерихонъ. Въ то 
время въ 1ерихоне им'Ьлъ пребывате царь, 
который, услыхавъ о прибыли въ городъ чуже-

Городъ 1ерихонъ.

следующее: благоухаюгфй, благовонный, но, 
по мненш н'Ькоторыхъ толкователей, оно 
означаетъ: мгьсяцъ или луну , которую могли 
боготворить основатели 1ерихона. Въ первый 
разъ1ерихонъ упоминается въ БиблшвъХХИ 
главе кн. Числъ (ст. 1) въ следующихъ сло- 
вахъ: «и отправились сыны Израилевы, и 
остановились на равнинахь Моава, при lop- 
дамп, противъ Терихона», каковыя слова съ 
небольшими изм'йнешями повторяются разъ 
восемь или девять въ означенной книге. 
Гора Нево, въ земле Моавитской, равно какъ 
и вершина горы Фасги представляются въ кн. 
Второзакошя лежащими противъ Терихона
(XXXII, 49, XXXIV, 1). Изъ третьяго стиха 
XXXIV главы видно, что 1ерихонъ назывался 
юродомъ Пальмъ, назваше встречаемое и въ 
кн. Судей (1 ,16, Ш, 13), но вероятно не объ

странцевъ, требовалъ у Раавы-блудницы ‘ вы
дачи соглядатаевъ, съ темъ чтобы наказать 
ихъ. Городъ былъ окруженъ стеною, имелъ 
ворота, а домъ Раавы, въ которомъ скрылись 
юноши на ночлегъ, находился на стене,—обстоя
тельство много способствовавшее ихъ бегству, 
потому что Раавъ спустила ихъ на веревке 
черезъ окно, и они, скрываясь три дня въ го- 
>ахъ, благополучно возвратились затемъ къ 
исусу Навину (Нав. II, 1—24). После того 

I. Навинъ перевелъ народъ черезъ 1орданъ 
противъ 1ерихона (Ш, 16), и поставилъ станъ 
въ Галгале, на восточной стороне 1ерихона, 
где Евреи на равнинахъ 1ерихонскихъ совер
шили Пасху въ 14-й день месяца вечеромъ 
(IV, 19, V, 10). Стены осажденнаго города 
чудеснымъ образомъ пали, по семидневномъ 
обхожденш вокругъ его съ Ковчегомъ Завета
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и трубныхъ звукахъ священниковъ. 1ерихонъ | 
былъ взятъ, и все въ немъ было предано мечу 
и истребленно (Нав. VI). «Вгьрою пали стгьны 
Iepuxona, говоритъ ап. Павелъ, по седмиднев- 
номъ обхожденги> (Евр. XI, 30). По завоева
ны города, I. Навинъ произнесъ грозное про
клята на того, кто дерзнулъбы возстановить 
оный. «Н а первенцгъ своемъ онъ положить 
основате его, говорилъ онъ, и на младшемъ 
своемъ поставить врата его» (ст. 25). Такъ 
и исполнилось,именно,—когда, во дни ц. Ахава, 
некто Ахылъ изъ Вееиля дерзнулъ возстано-

пр. Шля; по близости онаго находилось учи
лище пророковъ, где жили сыны пророчеше 
(IV Цар. II, 4, 5, 15), равно какъ здесь на
ходился источникъ, вредныя воды котораго 
пр. Елисей сделалъ здоровыми (IV Цар. II,
19—22). Означенный источникъ существуетъ 
и досел'Ь и находится въ 20 минутахъ пути 
отъ г. Сорокадневной. Войско Навуходоносора 
поразило и взяло въ пленъ 1удейскаго ц. Се- 

* декш на равнинахъ 1ерихонскихъ (XXV, 5). 
Некоторые изъ уроженцевъ 1ерихона возвра
тились изъ плена (I Ездр. II, 34) и помогали

Источникъ пр. Елисея близь 1ерихона.

вить 1ерихонъ, то, по словамъ свящ. лето- 
писателя, на первенцгъ своемъ, Авирамгъ, онъ 
положилъ основате его и на младшемъ своемъ 
сыть, Сегубгь, поставилъ ворота его (Ш Цар.
XVI, 34). При разделены! земли Обетованной 
южная граница колена Ефремова и северная 
Вешаминова проходили близъ 1ерихона, но го- 
родъ былъ отданъ последнему (Нав. XVI, 7, 
XVHI, 12, 21). Затемъ мы встречаемся съ 
1ерихономъ уже во времена Давида (II Цар. X,
5), хотя быть можетъ онъ находился въ озна
ченное время уже въ развалинахъ, такъ какъ 
возстановлеше онаго Ахшломъ произошло толь
ко въ царствоваше Ахава. Здесь, какъ въ уеди- 
ненномъ пустынномъ месте, имелъ пребываше I

въ возстановлеши стенъ 1ерусалимскихъ (Неем. 
Ш, 2). 1ерихонъ неоднократно упоминается въ 
апокрифическихъ книгахъ. «Я  возвысилась, 
какъ пальма въ Енгадди, говоритъ Премудрость, 
и какъ розовые кусты въ Терихонуь» (Прем. 
1исуса, сына Сирахова XXIV, 15. См. также 
I Мак. IX, 50, И Мак. XII, 15 и др.). При 
Римлянахъ 1ерихонъ былъ царскою резиден
тен), и здесь умеръ Иродъ ВеликШ. Указашя 
на 1ерихонъ въ Новомъ Завете не многочис
ленны, но они особенно замечательны въ томъ 
отношены, что указываютъ на неоднократное 
посещеше Лерихона Господомъ (Mo. XX, 29, 
Map. X, 46, Лук. XVHI, 35, XIX, 1). Кто изъ 
насъ не читалъ съ душевнымъ умилешемъ тро-
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гательную притчу Спасителя о благод'Ьтельномъ 
Самарянине, начинающуюся такъ: «некоторый 
целоегькъ шелъ изъ Iepyсалима вь Iepuxom и 
попался разбойнтамъ» (Лук-. X, 30— 38). До
рога, ведущая изъ 1ерусалима въ 1ерихонъ, 
черезъ такъ называемую пустыню Iepuxon- 
скую, по свидетельству путешественниковъ, 
и въ настоящее время небезопасна по причине 
нередко случающихся на ней разбойническихъ 
нападешй. Объ 1ерихоне уноминаютъ также 
1осифъ ФлавШ, Страбоиъ,Птоломей, 1устинъ, 
Плишй и мнопе друпе древше писатели. Одни 
изъ нихъ указываютъ на историчесшя судьбы 
его, друпе же — на удивительное плодород1е 
1ерихонской местности въ древшя времена. 
Въ царствоваше Константина и въ последую
щее время въ 1ерихоне существовала Хри- 
сйанская церковь съ епископомъ во главе. 
Теперь по близости древняго 1ерихона стоитъ 
небольшая бедная и грязная деревушка, на
зываемая Арабами Эр-Риха, съ несколькими 
бедными хижинами и жалкими обывателями, 
числомъ около 200 человекъ. На месте Зак- 
хесва дома видны развалины четырехъуголыюй 
башни. Вместо прежней роскошной раститель
ности теперь здесь растутъ одни диме ко
лите кустарники; пальмовыхъ деревьевъ и 
1ерихонскихъ розъ, которыми въ древности 
такъ славился 1ерихонъ, теперь почти не су- 
ществуетъ. Бальзамовыхъ деревьевъ также 
нетъ, вместо нихъ въ изобилш растетъ де
рево цаккумъ, названное такъ по имени Зак- 
хея, а равно много различныхъ дикихъ цве- 
товъ. Съ вершины Сорокадневной горы откры
ваются прекрасные живописные виды на рав
нину 1ерихонскую и на окрестности оной.

1ершлъ (жилище Бож1е) (I Пар. VII, 2) — 
потомокъ болы, изъ колена Иссахарова.

lepioea (шатровые занавесы) (I Пар. II, 18)— 
одна изъ женъ Халева по Еврейскому и LXX 
тексту; по Вульгате же—дочь Халева отъ 
Аз у вы.

lepifl (страхъ Господень) (I Пар. ХХШ, 19)— 
левитъ, потомокъ Кааеа, глава Хевронянъ.

1ерма (II Ездр. IX, 12) — одинъ изъ Изра
ильтян^ во дни Ездры, былъ женатъ на ино
племеннице. Въ I Ездр. (X, 25) стоитъ: 
Рамагя.

1ероваалъ (противникъ Ваала) (Суд. VI, 32) — 
лрозваше, данное судш Гедеону, по разруше- 
ши имъ Баалова жертвенника. Во II кн. Цар. 
(XI, 21) читается: 1ерубешеоъ (см. Гедеонъ).

1еровоамъ (народъ умножается)—имя двухъ 
царей Израильскихъ:

а) (Ш Цар. XI, 26) первый царь десяти

коленъ (975—954 до Р .Х ). Его отецъ былъ 
Наватъ Ефремлянинъ изъ города Цереды, ле- 
жавшаго въ равнине 1орданской (И Пар. IV,
17). Энерия и деятельность молодаго Iepo- 
воама обратили на него особенное внимаше 
Соломона, возобновлявшаго въ то время г. 
1ерусалимъ. Соломонъ поставилъело смотрите- 
лемъ падь оброчными изъ дома 1осифова
(ШЦар. XI, 28). Въ этотъ першдъ жизни Iepo- 
воама пророк ь Axin, Силомлянияъ, встретилъ 
его на поле, вне 1ерусалима, и разодравъ на 
12 частей новую одежду, бывшую на-немъ, 
далъ ему десять частей и предсказалъ, что 
Б огъ поставить его царемъ надъ десятью изъ 
12 коленъ Израилевыхъ. 1еровоамъ возмутился 
противъ Соломона. Соломонъжехотгьлъ умерт
вить Iepoeo 'ша. но Реровоамъ всталъ и убгь- 
оюалъ въ Египетъ къ Сусакиму, царю Египет
скому и жилъ въ Египтгь до смерти Соломоно
вой. Заметимъ при этомъ, что Египетъ уже и 
прежде сего служилъ убежищемъ для Адера 
(Ш Цар. XI, 17—48). Когда Ровоамъ отпра
вился въСихемъ вступить на престолъ, Iepo- 
воамъ былъ вызванъ изъ Египта Израильтя
нами, и вместе съ ними просилъ Ровоама 
облегчить тяжкое иго, наложенное на нихъ 
Соломономъ. Суровый отказъ Ровоама раздра- 
жилъ 10 коленъ, которые разошлись после 
того по шатрамъ своимъ, призвали 1еровоама 
въ собрате и воцарили его надъ Израилемъ. 
Ровоаму остались подвластны только два ко
лена, 1удино и Вешаминово. Укрепляя Сихемъ 
на западной границе своего новаго царства,и 
Пенуилъ на восточной, 1еровоамъ сначала имедъ 
пребываше въ первомъ городе, но затемъ, 
какъ кажется, избралъ своею резиденщею г. 
вирцу (Ш Цар. XIV, 17). Первое действ1е 
царствовашя 1еровоама состояло въ томъ, что 
онъ поставилъ въ Дане и Веоиле, на двухъ 
противоположныхъ концахъ своего царства, 
двухъ золотыхъ тельцовъ, съ явною цедш  
лишить народъ возможности ходить въ сто
лицу враждебнаго ему царства для жертво- 
приношешя въ Дому Господнемъ. «Вотъ бот 
твои, Израиль, которые вывели тебя изъ 
Египта», сказалъ онъ, указывая на идольшя 
изваяшя (Ш Цар. XII, 28). Городъ Данъ долгое 
время былъ центромъ идолопоклонства на се
вере (Суд. XVIH, 30, 31), и народъ охотно 
отправился туда. Городъ Вееиль, на южной гра
нице 1еровоамова царства, имелъ несколько 
другой характеръ. Здесь царь соорудилъ жерт- 
венникъ и лично священнодействовалъ при 
совершеши идолопоклонническихъ обрядовъ. 
Священники изъ левитовъ были устранены, и
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должность левитовъ отправляли простые Изра
ильтяне, не принадлежащее къ колену JleBia. 
Такимъ образомъ священнодМств1е было от
крыто каждому (II Пар. XI, 15). Онъ устано- 
вилъ праздникъ, подобный празднику Кущей, 
только не въ седьмой, а въ восьмой месяцъ 
свящ. года. Но вотъ явился грозный обличи
тель идолослужетя, некто пророкъ изъ 1удеи. 
Въ первый же языческШ праздникъ, онъ вне
запно предсталъ передъ 1еровоамомъ, совер- 
шавшимъ тогда, въ качестве первосвященника, 
идолослужеше передъ тельцомъ Вёеильскимъ, 
и громко воззвалъ къ алтарю:« оюертвенникь, 
жертвенникъ! такъ говорить Господь: вотъ 
родится сыпь дому Давидову, имя ему Госгя, 
и принесетъ на тебгь въ жертву свящепни- 
ковъ въгсотъ, совершающихъ на тебгь куреню, 
и человгьчестя кости сожжешь на тебгь».—
«Возьмите его», воскликнулъ 1еровоамъ, про
тягивая руку, но рука его изсохла, а жерт
венникъ, по слову пророка, распался. Только 
по молитве пророка онъ получилъ исцелеше. 
Впрочемъ обличеше пророка, болезнь руки и 
чудесное исцелеше оной нисколько не подМ- 
ствовали на 1еровоама. Онъ продолжалъ ходить 
въ нечестш, и вотъ ему было ниспосланох но
вое грозное вразумлеше Бож1е. Заболелъ Ав1я, 
сынъ 1еровоамовъ, и онъ послалъ свою жену 
въ переод'Ьтомъ виде къ up. Ахш, теперь уже 
седовласому и полуслепому старцу, посовето
ваться и узнать о ходе болезни отрока. Не 
смотря на то, что царица была переодета, и 
на свое слабое зреше, пророкъ тотчасъ же 
рзспозналъ посетительницу. Онъ предсказалъ 
ей скорую смерть отрока, падеше династии 
1еровоама и разрушеше царства Израильскаго. 
Дитя действительно умерло, какъ предсказалъ 
Axia, лишь только царица возвратилась въ 
Оирцу и переступила черезъ порогъ своего 
дома, « if  похоронит ею и оплакали ею есть 
Израильтяне», говорить свящ. историкъ (III 
Цар. XIV, 1— 18). Общественная скорбь по 
сему случаю указываетъ на то, съ какими 
надеждами на будущность ожидалъ народъ про
должения новой династш. Война между Ровоа- 
момъ и 1еровоамомъ не имела, повидимому, 
важнаго значешя, такъ какъ первому было 
воспрещено нападать на десять коленъ (II Пар. 
XI, 1— 4). Впрочемъ ABin, сынъ Ровоама, 
одержалъ надъ войсками 1еровоама значитель
ную победу, не смотря на сравнительную мало
численность своихъ войскъ и ловкую тактику, 
съ которою 1еровоамъ поражалъ своего врага 
спереди и съ тылу. Последств1емъ означенной 
победы было то, что Ав1я возвратилъ подъ

свою власть некоторые важные города, и въ 
томъ числе В ееш ь , Гешану и Ефронъ. « И н е  

входилъ уже въ силу Геровоамъ во дни Aeiu,
замечаетъ свящ. летописецъ, и поразилъ ею 
Господь, и онъ умерь» (II Пар. ХШ, 20), 
после 22-хъ-летняго царствовашя. Его много- 
обещавшая юность, его энерпя и деятель
ность въ летахъ совершенного возраста, его 
политическая тактика и воинсме подвиги за
кончились наконецъ полнымъ поражешемъ и 
уничижешемъ; онъ сошелъ въ гробъ, пора
женный рукою Бож1ею. Какъ самъ онъ и его 
царство оставили Господа, такъ и Господь 
оставилъ ихъ и предалъ гибели.

б) (IV Цар. XIV, 28—29 и др.) 1еровоамъ 
Н-й, царь ИзраильскШ, сынъ и преемникъ 
Ioaca, царя 10 коленъ, правнукъ 1иуя (835— 
794 до Р. X.). Не смотря на то, что онъ не 
оставилъ служешя тельцамъ, однако же велъ 
счастливыя войны съ Cnpieio, Моавитянами, 
Аммонитянами, взялъ Дамаскъ и Емаоъивоз- 
становилъ древше пределы своего царства до 
Евфрата и Мертваго моря. Господь помогалъ 
ему, потому что еще не хотелъ предать на 
погибель -потомковъ Израиля. Никогда состоя- 
Hie царства 10 коленъ не было, повидимому, 
такъ блестяще, какъ во дни царствовашя Iepo- 
воама, но современные ему пророки, Оыя и 
Амосъ, громко вошяли противъ нечесш и без- 
закотй, созревавшихъ подъ счастливо-удачною 
обстановкою политическихъ делъ. Потому Богъ 
чрезъ пророка возвестилъ наконецъ прибли
жающуюся погибель дома 1еровоама и падеше 
ц. Израильскаго (Am. VII, 9— 11), что вскоре 
и постигло Израиль. Царствоваше 1еровоама II 
продолжалось 41 годъ. После него вступилъ 
на престолъ сынъ его, 3axapia, царствовавпйй 
только 6 месяцевъ, и вскоре после него цар
ство Израильское действительно было разру
шено Салманассаромъ, царемъ АссирШскимъ.

1еронимъ (священно - именпый) (II Мак. 
XII, 2 )—одинъ изъ местныхъ СирШскихъ 
военачальниковъ, во дни 1уды Маккавея.

1ерохамъ (возлюбленный)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Парал. VI, 27) дедъ пророка Саму
ила.

б) (I Пар. VHI, 27) Вешамитяпинъ, потомки 
котораго упоминаются въ означенной цитат!.

I в) (I Пар. IX, 8) отецъ Ив ши, одного изъ 
Вешамитянъ.

г) (I Пар. IX, 12) отецъ Адаш.
д) (I Пар. XII, 7) Вешамитянинъ, изъ Ге- 

! дора, сыновья котораго перешли къ Давиду
въ Секелаге.

330



ШРУИЛЪ—  1ЕРУ0А Л И МЪ.

е) (I Пар. XXVII, 22) отецъ Азаршла, Да- 
нитяшгаъ, начальникъ Данова колена, въ прав- 
леше Давида.

ж) (II Пар. ХХШ, X) отецъ Азарш, одного 
изъ начальниковъ еотенъ въ правлеше Гооо- 
лш. Онъ помогалъ 1одаю въ возведенш на 
престолъ Ioaca.

1еруилъ (II Пар. XX, 16) (страхъ БожШ)— 
пустыня, вероятно, между 0екоею и Энгедди, 
совершенно безплодная, только изредка кое 
где она покрыта кустарникомъ, и нетъ ника-

времена Авраама, царемъ и первосвященни- 
комъ былъ Мельхиседекъ. 1евусъ былъ завое- 
ванъ у 1евусеевъ Давидомъ, который сделалъ 

! его метропол1ею своего царства, и построилъ 
къ с.-з. отъ стараго города крепость, или 
новый городъ, названный 1ерусалимомъ. Та- 
кимъ образомъ 1ерусалимъ сделался столицею 
1удеи. Новейппя изследовашя Палестины, тща- 

! тельно производимый доселе, пролили много 
света на г. 1ерусалимъ, равно какъ и на про- 
ч!я места, такъ называемой, Святой Земли.

Видь [ерусалима съ Масличной горы.

кихъ следовъ, чтобы она прежде когда либо 
была возделываема. Называется въ настоящее 
время Вади-Элыаръ, и 1еруиль, повидимому, 
находился на с'Ьверномъ конце оной.

1ерусалимъ (основаше,или жилище мира;— 
этотъ всем1рно известный городъ, древнейш!й 
и знаменитнейш!й изъ городовъ Обетованной 
вемди, назывался въ древности Хевусомъ (Нав. 
XYIH, 28) по имени родоначальника 1евусеевъ, 
1евуса. Впрочемъ думаютъ, что древность его 
восходитъ даже ко временамъ Авраама, пред
полагая въ немъ Салимъ, въ которомъ, во

По общему мненно, первое понята о перво- 
бытномъ положены города несомненно ^сооб
щается въ XXII гл. кн. Быття, ^именно: по 
словамъ книги, онъ долженъ былъ находиться 
вь земли Морга, на одной изъ горъ которой 
Авраамъ по Божественному повелешю гото
вился некогда принести въ жертву сына сво
его Исаака (II Пар. Ш, 1). Точное опредеде- 
ше положешя города 1ерусалима никогда не под
лежало сомнешю. Онъ лежитъ въ 12-ти часахъ 
пути отъ Средиземнаго моря и въ 8' отъ 1орда- 
иа, на широкой плоской возвышенности, со
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стоящей более чемъ изъ 4 горныхъ вершинъ 
и возвышающейся более чемъ на 2,500 ф. 
надъ уровнемъ моря. Долина 1осафатова съ 
потокомъ Еедронъ на в. и долина Гшнъ на 
ю. и з. служатъ его границею. Библейская 
историческая гора Mopia находится въ настоя
щее время на одномъ общемъ уровне съ про
чими частями города и занята мечетью Ома
ровой, стоящей вероятно на прежнемъ ме
сте храма Соломонова. Это здаше считается на 
столько священнымъ въ глазахъ Турокъ, что

1) Врата OB4ia. 2) Врата судныя. 3) Внеезда. 
4) Башвя Антов1я. 5) Гавваеа. 6) Гробъ Давида. 
7) Домъ Тайной вечери. 8) Домъ Ка1афы. 9) Домъ 
Анны. 10) Крепость Давида. 11) Дворецъ Ирода 
Великаго. 12) Дворецъ Соломона. 13) Насыпь. 
14) Загородный дома Ка1афы. 15) Купель Силоам-

ская,

ни одному христанину не дозволяется всту
пать даже въ ограду, окружающую мечеть. 
Хотя возвышенность горы теперь мало замет
на, но высота оной неоспорима. Чтобы при
готовить место на г. Mopia для постройки 
храма, Соломонъ обнесъ ее громадною сте
ною. Местность между горой и стеною пред
ставляла обширную площадь удобную для со- 
оружешя на ней храма и его огромныхъ при- 
творовъ. На с.-з. углу означенной площади на
ходилась величественная башня, названная

Иродомъ башнею Антошя, въ честь Марка 
Антошя. Гора Стнъ находилась на ю.-в. отъ 
г. Mopia; настоящее положеше и высота ея 
вполне соответствуете древнейшимъ пов'Ь- 
ствовашямъ о сей свящ. горе различных!» исто- 
риковъ. После многократныхъ оиустошешй, 
которымъ подвергался 1ерусалимъ,къ сожале
ние, невозможно съ точностно определить 
границы CioHa. Впрочемъ между Сюномъ и 
Mopia доселе существуете еще значительный 
подъемъ почвы, который настолько соответ
ствуете восточной стороне Акры, по описанш 
древнихъ историковъ, что не оставляете ни
какою сомнешя въ томъ, что она составляла 
некогда часть г. Сюна. 1удеи доселе назы- 
ваютъ весь этотъ подъемъ земли Сюномъ. 
Акра (называемая такъ отъ греч. слова, зна- 
чащаго высоты) иногда называется также 
нижнимъ городом*, а самая гора Стнъ верх
нимг», и находясь на с. отъ означенной горы, 
отделялась отъ нея>- долиною. Городъ былъ 
построенъ некогда на вершине Акры. После 
25 летняго существовала городъ былъ срытъ 
и гора подведена подъ общШ уровень съ 
близъ лежащею местности». НастоящШ Iepy- 
салимъ главнымъ образомъ расположенъ на г. 
Mopia, имеете около 27* англ, миль въ окруж
ности съ 20,000 населешемъ. Относительно 
наружной формы городъ можно назвать квад- 
ратомъ. Восточная стена тянется прямо во 
всю свою длину. На с. и ю. сторонахъ въ 
ней находится по одному изгибу съ наружной 
стороны и одинъ изгибъ съ западной внутрь. 
Близъ изгиба съ западной стороны находятся 
Яфскгя вороша, называемый иначе Виелеем- 
скими. На южной стороне находятся врата 
Сгонскгя, называемый иначе Давидовыми. На 
восточной стороне, близъ купели Виеезда,— 
врата Стефана, именуемыя также Овчими и 
вратами Св. Девы. На западной стороне меж
ду Голгоеою и Везееою находятся врата Да- 
масстя. Означенный четверо. вороте суть 
главныя городсшя ворота, и они всегда откры
ты съ утра до солнечнаго заката. Кроме указан- 
ныхъсуществуетъеще двое неболыпихъворотъ, 
который открываются только въ известныхъ 
случаяхъ: одни на ю. стороне, несколько на 
з. отъ г. Mopia, такъ именуемыя Навозным, 
а друия, подъ назвашемъ Иродовых*, находят
ся па з. стороне и 'ими проходятъ изъ Везе- 
оы. На в. отъ Mopia находятся седьмыя во
рота, или, лучше сказать, место, где оне на
ходились въ то время, когда Хришане вла
дели городомъ, потому что въ настоящее 
время оне совершенно заложены,—это такъ
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называемый Золотил врата. Доселе у Ма* 
гометанъ господствуетъ предаше, что въ эти 
ворота войдетъ хританскШпобедитель Мусуль
м ане Несомненно, что этими вратами вошелъ 
Господь въ храмъ БожШ во время торже- 
ственнаго Своего входа въ1ерусалимъ. Кроме 
означенныхъ, въ Свящ. Писаны упоминаются 
еще ворота: Ефремовы, Ъетаминовы, Рыб- 
ныя, Ъодяныя, Конскгя, Темничныя, Желгьз- 
ньгя и некоторый др. Евреи занимаютъ мень
шую часть города сравнительно съ темъ,что 
занимаютъ Турки и Арабы. Армяне живутъ 
въ своемъ монастыре на йонской горе и 
въ окрестностяхъ. Греки и католики име
ютъ свои монастыри по близости съ Голго- 
еой, близъ которыхъ и находятся ихъ жили
ща. Турки и Арабы заыимгютъ Везееу, всю 
восточную часть города и почти въ каждой 
части города имеютъ свои разбросанные дома. 
Евреи живутъ на пространстве между Cio- 
номъ и Mopia, занимаемомъ въ настоящее 
время мечетью Омара, огражденною стенами. 
Какъ мы уже заметили выше, ни одному изъ 
Хришанъ не дозволяется входить въ эту мечеть 
подъ опасешемъ смерти, за исключешемъ 
разве Магометанъ, хотя означенное запреще- 
ше въ последнее время не имеетъ уже та
кого значешя какъ прежде. Въ ней и по 
сторонамъ оной высятся четыре минарета. У 
евреевъ въ 1ерусалиме находи! ся значитель
ное число синагогъ и почти все оне выстрое
ны въ местности ими занимаемой. Храмъ Гро
ба Господня стоитъ близъ г. Голгооы, тамъ 
же и Камень помазашя. Это здаше, отличаю
щееся своею массивностио и объемомъ, вме- 
щаетъ въ себе приделъ Расшшя, Погребешя 
и Воскресешя Господа 1исуса, семь неболь- 
шихъ другихъ ириделовъ, монастырь, и раз
личный монастыршя пристройки. Греки име
ютъ здесь 12 монастырей и одинъ близъ CioH- 
скихъ воротъ. Армяне имеютъ три монасты
ря на Йонской горе, два въ 1ерусалиме и 
третШ поменьше вне йонскихъ вратъ, на 
томъ самомъ месте, где по преданно стоялъ 
домъ первосвящ. Kaiaobi, въ которомъ сто
ялъ Господь 1исусъ на судилище и на дворе 
котораго ап. Петръ отрекся отъ Него. У Кон
то въ, Сир1янъ, Абиссинцевъ также находится 
во владенш по небольшому монастырю. Дома 
въ 1ерусалиме большею частю каменные, въ 
большинстве впрочемъ они низки, непра
вильной архитектуры, съ плоскими кровлями 
или террасами. Окна въ нпхъ небольиия и 
выходятъ преимущественно на улицу; оне 
ограждены толстыми железными решетками,

а за ними виднеются красивыя деревянныя 
решетки, устроенныя съ целью чтобы мимо- 
ходяппе не могли видеть изъ за нихъ жен- 
щинъ. Улицы узки и большею частш непра
вильны. Садовъ въ городе очень немного. 
Изъ особенныхъ достопримечательностей Iepy- 
салима безъ сомнешя первое место занимаетъ 
Храмъ св. Троба, священнейшее здаше для 
всего Хришанскаго Mipa. Онъ выстроенъ не
сколько на з. отъ улицы ведущей къ Дама- 
слимъ воротамъ Константиномъ Великимъ, 
или, вероятнее, матерью его, Еленою, надъ 
Гробомъ Господнимъ. Храмъ св. Гроба и раз
рушали и возобновляли несколько разь, по
тому-то въ пастоящемъ своемъ виде онъ при
надлежишь уже къ более позднему времени, 
за исключешемъ некоторыхъ частей его ли
цевой стороны, существовавшихъ быть мо- 
жетъ до временъ Крестоносцевъ. Онъ состо
ишь, такъ сказать, изъ неправильной громад
ной глыбы здашя и вмещаешь въ себе все 
традищонныя священныя места, соединенныя 
съ воспоминашями о земной жизни, смерти и 
погребенш Спасителя, какъ-то: Голгоеу, Ка
мень помазашя и св. Гробъ, въ которомъ бы
ло положено Тело ксуеово. Голгоеа и погре
бальная пещера находились, по словамъ Свящ. 
Писашя, ешь вратъ 1ерусалима\ но какъ 
известно, что городъ былъ расширенъ по на- 
правленщ къ онымъ, и вотъ оне вошли въ 
составъ города и помещаются подъ одной 
кровлею храма. Въ томъ же самомъ храме 
показываютъ, кроме сего, много другихъ свящ. 
достопримечательностей, какъ-то: меото по
гребешя Адама, Мельхиседека, гробницы 1оси- 
фа и Никодима, место на которомъ стояла 
Mapia во время помазашя Тела 1исусова и 
место где явился Христосъ по воскресенш 
Марш Магдалине и Богоматери и где позже, 
спустя 800 летъ, былъ обретенъ Животворя- 
пцй Крестъ Господень. Храмъ разделенъ меж
ду лицами различныхъ Хрисыанскихъ веро- 
исповедашй (за исключешемъ протестантскихъ), 
монахи и священники которыхъ живутъ въ 
соседстве или въ самомъ даже зданш. храма, 
для исяравлешя своихъ дневныхъ и ночныхъ 
богослужешй; впрочемъ храмъ всегда тщательно 
охраняется мусульманами, которымъ платится 
известная плата за посещеше и осмотръ свя
тынь онаго. За симъ достойны внимашя: мо
настырь св. 1акова, принадлежапцй Армянамъ, 
одно изъ обширнейшихъ здашй въ 1ерусалиме, 
съ прекраснымъ садомъ и очень ценною биб- 
лштекою. Въ немъ показываютъ место муче
нической кончины 1акова, брата Господня, ка-
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мень, покрывавши дверь св. Гроба и др. Домъ 
св. М арка принадлежишь СирШскимъ Хрис/йа- 
намъ и служить местомъ пребывашя ихъ епи
скопа . Монастырь Константина прина дл ежитъ 
Грекамъ. Абиссинскт монастырь—нисколько 
къ ю. отъ храма гроба Господня; въ немъ 
показываютъ масличное дерево, въ ветвяхъ 
котораго, по предашю, запутался рогами агнецъ, 
принесенный Авраамомъ въ жертву вместо 
Исаака. Жатинскш монастырь съ 15-ю Фран
цисканскими монахами изъ Испанцевъ, Копт- 
скгй монастырь и некоторые друпе. Тробница 
Давида или Ель-Неби-Даудъ находится на 
южной вершине Сюна, вне городской стены. 
Она одно изъ замечательнейшихъ здан1й въ 
Iepy салиме. Означенное сооружеше надъ ме- 
стомъ погребешя царя пророка Давида, какъ 
говорятъ, существовало уже въ IV столетш 
и считалось Хрисйанами означеннаго века за 
Конскую горницу, въ которой Спаситель со- 
вершилъ Тайную вечерю съ Своими учениками, 
и установилъ таинство св. Причащешя. Ее 
охраняютъ съ бблыпимъ тщашемъ, чемъ даже 
самую мечеть Омара. Церковь Христова, при
надлежащая АнглШскимъ и Прусскимъ проте- 
стантамъ, расположена на Конской горе, ни
сколько къ ю.-в. отъ Яфскихъ воротъ. Есть 
и друпя общественный церковныя здашя въ 
1ерусалиме, но поименованныя нами суть глав- 
нейпия. Вообще можно сказать, что настоящШ 
1ерусалимъ, по различно вероисповеданий, раз
деляется на четыре квартала: 1) ХрисйанскШ, 
имеюпдй своимъ центромъ храмъ Гроба Го
сподня, въ которомъ церковь г. Голгофской, 
ц. Гроба Господня, храмъ Воскресешя и цер
ковь Обретешя Креста съ множествомъ различ- 
ныхъ свящ. достопримечательностей; 2) Армян- 
скШ кварталъ, заключающей з. часть Кона и 
населенный главнымъ образомъ Армянами, 
имеющими здесь два монастыря съ разными 
другими достопримечательностями; 3)ЕврейскШ 
кварталъ, расположенный на в. стороне Кон- 
скаго холма, съ остаткомъ з. стены Соломо
нова храма, куда обыкновенно собираются 
Евреи въ пятницу для молитвы и плача о древ- 
немъ своемъ храме, и наконецъ 4) самый 
большой кварталъ, МагометанскШ, занимающШ 
р е  трети города, где главное строение ме
четь Омара, главную святыню которой состав
ляешь каменная скала, съ которой, по мусуль
манскому поверью, Магометъ вознесся на небо. 
С рер  означеннаго квартала возвышается также 
большая Еврейская синагога и находятся раз- 
личныя друпя достопримечательности, свя
щенный въ глазахъ Евреевъ. Скажемъ въ за

ключите несколько словъ и о нашихъ Рус- 
скихъ постройкахъ въ 1ерусалиме, занимаю- 
щихъ место на Понской возвышенности па 
с.-з. стороне 1ерусалима, въ одной изъ самыхъ 
здоровыхъ местностей, и составляющихъ не 
малое украшеше пустынныхъ окрестностей свя- 
таго града. Самыя постройки здесь следуюнр: 
обширный дворъ и среди его церковь, построен
ная по образцу одной изъ древнейшихъ Аеон- 
скихъ церквей, въ ВизантШскомъ стиле; госпи
таль— огромный двухъ-этажный домъ, большое 
каменное здаше, въ центре котораго нахо
дится домовая церковь Прав. Русской духовной 
миссш. Въ верхнемъ этаже онаго находятся 
квартиры для членовъ миссш, важныхъ посе
тителей, библштека и др., а въ нижнемъ— 
прштъ для Русскихъ путешественниковъ. Bet 
оне тщательно поддерживаются Прав. Пале- 
стинскимъ Обществомъ, состоящимъ подъ авгу. 
стейшимъ покровительствомъ Великаго Князя 
Серия Александровича. Кроме означеииыхъ 
построекъ, существуютъ еще два одноэтажные 
корпуса, занятые мужскимъ и женскимъ прш- 
тами; одно одноэтажное здаше съ квартирами 
для консула, секретаря и пр.; еще два домика, 
изъ которыхъ въ одномъ помещается драгоманъ 
консульства, а въ другомъ квартиры кавасовъ 
и привратника; за темъ здашя для чайной, 
бани и др. РусскШ храмъ въ 1ерусалиме, 
съ его украшешями и величественнымъ, со
вершающимся въ* немъ богослужешемъ, обра
щаешь на себя общее внимаше и привлекаетъ 
тысячи приходящихъ ииоверцевъ. Размеры на
шей Библейской Энциклопедш не дозволяютъ 
намъ входить въ дальнейшая подробности ка
сательно исторш 1ерусалима, назватя онаго, 
местоположетя составныхъ частей, окрестно
стей, его древностей и т. п. Пусть любозна
тельный и благочестивый читатель, при по
мощи Библш и творешя 1осифа Флав1я, самъ 
постарается изучить оныя съ географическою 
картою 1ерусалима въ рукахъ, при чемъ, ко
нечно, онъ можетъ руководствоваться и наи
более известными русскими и иностранными 
учеными сочинениями по означенному предмету. 
Полное описаше 1ерусалима въ настоящемъ 
его виде можно найти у Норова, Диксона и 
проф. Олесницкаго.

1ерусалимъ, новый, небесный (Откр. XXXI,
2 )—выражеше, употребленное аллегорически 
для изображешя небеснаго 1ерусалима, царства 
небеснаго, царства святыхъ на небе (Откр. 
Ш, 12). Иногда, впрочемъ, слово 1ерусалимъ 
въ переносномъ смысле означаетъ и вообще 
Церковь Божио—Хрисйанскую, ветхозаветную
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и новозаветную. Такъ напр. прор. IcaiH вос- 
клицаетъ: возстанъ, свктись (Герусалимъ)^ 
ибо пришелъ свктъ твой, и слава Господня 
взошла надь тобою... К  пргйдутъ народы 
къ секту твоему, и v,apu къ восходящему 
надъ тобою сгянгю. Возведи очи твои, w wo- 
смотри вокругъ: век они собираются, идутъ 
къ тебк,— сыновья твои издалека идутъ, г* 
дочерей твоихъ на рукахъ несутъ (Ис.. LX, 
1—4). И ап. Павелъ говоритъ также въ по- 
слаши къ Евр. (XII, 22—24). Вы присту
пит  къ горк Сгону, тсо граду Бога живаго, 
«г небесному Герусалиму. Въ словахъ псалмо
певца: Хвали, Герусалимъ, Господа; хвали, 
Owwa, Бога Твоего (Пс. CXLYII, 1— 3), или 
въ воззванш пр. 1еремш къ Израилю: Слой
злое сг сердца твоею, Герусалимъ, чтобы 
спастись тебк (IY, 14), или въ глубоко уми- 
лительныхъ словахъ Спасителя: ■ Герусалимъ, 
Герусалимъ, избивающьй пророковъ, w камнями 
побивающт посланныхъ къ тебк! Сколько 
разъ хот/клъ Я  собрать дктей твоихъ, яаяа 
птица собираешь птенцовъ своихъ подъ крылья, 
trow  «е захоткли (Me. XXIII, 37—39)—раз
умеется не только все народонаселеше Iepy- 
еалима, но и весь народъ 1удейскЫ, именно 
все 1удеи и Израильтяне. Воспоминая -и со
ображая все что великаго, святаго и досто- 
славнаго происходило и есть въ 1ерусалиме 
и что великаго, святаго и славнаго сказано о 
немъ въ слове Бож1емъ, въ его настоящемъ, 
прошедшемъ и будущемъ отношешяхъ, нельзя 
и Христанину не повторить съ псалопевцемъ:
«Если я забуду тебя, Герусалимъ, забудь 
меня десница моя. Ирильпнн языкъ мой къ 
гортани моей, если не буду помнить тебя, 
если не поставлю Герусалима во главк весе-
мя моею (Пс. CXXXYI, 5, 6). Подлинно, пре- 
славная глаголагиася о тебк, граде Бооюгй!

lepyuia (владеше) (1Y, Цар. XY, 33, II Пар. 
XXYII, 1)—дочь Садока, жена Озш, царя 1у- 
дейскаго и мать ц. 1оеама.

1есарела (правда Бож1я) (I Пар. XXY, 14)— 
одинъ изъ сыновъ Асафа, имевший седьмой 
жребШ^въ чреде священнослужешя во храме 
Бож1емъ,"вместе съ своими сыновьями и брать
ями. Во II ст. XXY главы "читается: Аша- 
рела.

1есваалъ (народъ возвратится) (I Пар. XI,
11)—одинъ изъ военачальниковъ Давидовыхъ, 
отличавшихся своею силою и ловкостью. Онъ, 
какъ кажется, то же самое лице, что Гоша- 
вамъ, :Кореянинъ (XII, 6) и Гашовамъ, сынъ 
Завдшловъ (XXYII, 2) присоединившийся къ 
Давиду въ Секелаге. Замечательнейшимъ его

подвигомъ было изб!еше копьемъ въ одинъ 
разъ трехъ сотъ человккъ, а по словамъ II 
кн. Цар. (XXIII, 8) восьми сотъ человккъ.

1есв*(й (обитающШ на высоте) (II Цар. XXI, 
16—17)—потомокъ Рееаимовъ, нападавший на 
Давида, но убитый Авессою.

1есимонъ (пустыня) (Числ. XXI, 20 XXIII,
28)—пустынная местность на берегу Чермнаго 
моря. Вершина горы Фасги и Фегора, по сло
вамъ кн. Числъ, была обращена лицемъ къ 
пустыне, несомненно къ пустыне Гесимонъ. 
Изъ означенныхъ цитатъ видно, что подъ озна- 
ченнымъ словомъ разумелась пустыня 1еси- 
монъ, находившаяся къ в. отъ Мертваго моря. 
Въ кн. ВторозакоЕНЯ (XXXIII, 10) слово пу
стыня относится къ Синайскому полуострову; 
въ означенномъ месте она называется степью 
печальною и дикою. Затемъ въ I кн. Цар. 
(ХХШ, 19) слово Гесимонъ, повидимому, отно
сится къ холмистой пустыне, противъ кол. 
1удина, на з. отъ Мертваго моря.

lecia. См. II Ездр. YIII, 3 3 - сынъ Гоеол1я. 
Въ I кн. Ездр. (YUI, 1) читается: Гешагя.

1есодъ (основате) (II Нар. ХХШ, 5 )—во
рота въ 1ерусалиме, называемыя въ IY кн. 
Цар. (XI, 6) вратами Суръ.

1ессей (1егова есть СущШ) (Pye. IY, 17)—  
сынъ Овида и отецъ Давида. Онъ жилъ въ 
Виолееме, и находился уже въ преклонномъ 
возрасте, имея при томъ многочисленное се
мейство, въ то время когда его младпий 
сынъ, Давидъ, былъ призванъ по повеленш 
Божш чрезъ пророка Самуила на царство 
(I Цар. XYI, 10, 11, XYII, 12). Во время 
преследовашя Сауломъ Давида и IecceJ съ 
прочимъ своимъ семействомъ подвергался не
редко опасности. Изъ ХХП гл I кн. Цар. 
( 1 -  4) видно, что онъ удалился со всемъ сво
имъ домомъ сначала къ Давиду въ пещеру 
Одолламскую, а затемъ жилъ у царя Моавит- 
скаго. Более о немъ въ Свящ. Писаши не упо
минается. При торжественномъ вступленш Да
вида на царство 1ессей, повидимому, уже не 
былъ въ живыхъ. Въ Н. 3. въ родословш 
Господа 1исуса Христа имя 1ессея упоминается 
дважды у Еван. Матеея (I 3—5)!и Еванг. Луки 
(Ш, 3 2 -3 4 ) .

1ессуи (равный себе) (I Цар. XIY, 49)—одинъ 
изъ сыновъ Саула, о которомъ впрочемъ бо
лее ничего не говоритъ свящ. историкъ.

1етееъ (порабощеше) (Быт. XXXYI, 40)— 
одинъ изъ старейшинъ Исавовыхъ, въ земле 
Едомской.

1етуръ (быть можетъ, окруженный) (Быт. XXY, 
15, I, 31)—одинъ изъ сыновъ Измаила. Это
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назваше давалось также потомкамъ 1етура 
(I Пар. Y, 19),которыхъ Греки и Римляне на
зывали Итуреянами. Страна ихъ была известна 
подъ назвашемъ Итуреи, въ настоящее время 
Йедуръ, къ ю. отъ Дамаска.

1еуилъ (Богъ есть истребитель)— а) (I Пар. 
IX, 6) одинъ изъ сьшовъ Зары, потомокъ 1уды.

б) (II Ездр. YIII, 39)—отецъ Елифалы, од
ного изъ Израильтянъ во дни Ездры, Въ 1Ездр. 
(YIII, 13) стоитъ: Ыелъ.

1еуй (Богъ — онъ) (I Пар. II, 38) — сынъ 
1уды, шестой потомокъ отъ дочери Шешана, 
который выдалъ ее замужъ за своего Египет- 
скаго раба, Iapxa.

1еусъ (собиратель)—имя трехъ следующихъ 
лицъ:—а) (Быт. XXXYI, 5, 18) — одинъ изъ 
сыновъ Исава отъ Оливемы, Евеянки, изъ ста
рейшими Едомскихъ.

б) (I Пар. YII, 1 0 )—Вешамитянинъ, изъ сы
новъ Билгана.

в) (II Пар. XI, 19) — сынъ Ровоама ц. 1у- 
дейскаго.

1еуцъ (советникъ) (I Пар. YIII, 10) — Ге- 
шамитянинъ, сынъ Шегераима, родившийся въ 
Моаве, одинъ изъ главъ дома своего отца.

1еушъ (сборщикъ)—а) (I Пар. XXIII, 10) 
Гирсонянинъ, левитъ,одинъ изъ сыновъ Шимея.

б) (I Пар. YIII, 39) — мужъ колена Веша- 
минова, изъ потомковъ, хотя и очень дале- 
кихъ, царя Саула.

1еферъ (остатокъ, излишество) (ПЦар. XYII, 
25)— отецъ Амассы, отъ Авигаели, сестры Да
видовой, доводившийся потому дядею 1оаву, 
Авессе и Азаилу, сыновьямъ Саруи.

1ефоншя (онъ будетъ виденъ)(Числ. XIII,7 )— 
отецъ Халева, одного изъ двухъ верныхъ со -; 
глядатаевъ земли Обетованной, изъ колена 1у- ■ 
дина. Онъ называется также Кенезеяниномъ. 
Его сынъ, Гоеоншлъ, также называется сыномъ 
Кеназа (XXXII, 12).

1ефунни (значеше слова тоже что и предъ- 
идущаго (I Пар. YII, 38) — потомокъ Асира, 
старпий изъ трехъ сыновей Ieeepa.

1ефеай (Богъ откроетъ, т. е. освободитъ, 
сделаетъ свободнымъ) (Суд. XI, 1, Евр. 
XI, 32)— одинъ изъ замечательнейшихъ Судей 
народа Израильскаго, сынъ Галаада, отъ на
ложницы. Лишенный наследства и изгнанный 
законными наследниками изъ дома родитель- 
скаго, 1ефеай поселился въ земле Товъ, въ 
СирШской области. Здесь собравши шайку 
праздныхъ людей, онъ делалъ набеги на нб- 
щнятельстя земли и скоро прославился своею 
воинственностью. Слава о немъ распростра
нилась такъ далеко, что во время войны Ам-

монитянъ съ Израилемъ старейшины Галаад- 
cirie просили его принять начальство надъ ними 
и сразиться съ Аммонитянами. 1ефеай сказалъ 
старейшинамъ: — «не вы ли возненавидели меня 
и выгнали изъ дома отца моего? Зачемъ же 
пришли ко мне ны не , когда вы въ беде?'»
(XI, 7). Затемъ онъ согласился сделаться ихъ 
начальникомъ, впрочемъ съ тВмъ пепремЬн- 
нымъ услов1емъ, чтобы въ случае воинской 
победы начальство оставалось за нимъ навсегда. 
Прежде сражетя 1ефоай два раза отправлялъ 
пословъ къ ц. Аммонитскому для перегово- 
ровъ, но они не имели успеха. Тогда, возбуж
денный Духомъ Божшмъ, онъ сразился съ Ам
монитянами, одержалъ блистательную победу 
надъ ними и завоевалъ у нихъ 20 городовъ, 
начиная отъ Ароера на Арноне до М ит т  и 
Авель-Керамима. Но, идя на сражеше, 1ефеай 
далъ обетъ Богу—принести въ жертву Богу то, 
что первое встретить его изъ дома при воз
вращении съ победы; и вотъ единородная дочь 
его первою выходить на встречу отцу съ 
тимпанами и ликами. Встреча эта сильно сму
тила 1ефоая. Но дочь, узнавши объ его обете, 
выразила предъ нимъ полную покорность и 
только просила отца отпустить ее на два ме
сяца: се подрушми въ горы для оплакивашя 
своего девства. Но прошествш же даннаго 
;ей срока она возвратилась къ своему отцу, 
и онъ совершилъ надъ нею обетъ свой, «и 
она не познала муоюа. И  вошло въ обычай 
у Израиля, замечаетъ свящ. писатель кн. Су 
•дей, что еоюегодно дочери Израилевы ходили 
оплакивать дочь 1ефвая, Га.>аадитянина, че
тыре дня въ году» (XI, 1—40). По однимъ 
комментаторамъ, какъ напр. по Флавно и мио- 
гимъ изъ древнихъ, дочь 1ефвая действительно 
была принесена фактически въ жертву, но дру- 
пе находятъ более правдоподобнымъ, что она 
была посвящена Богу и осталась въ девстве 
на всю жизнь. После победы надъ Аммопи- 
тянами 1ефеай не долго жилъ въ своемъ доме. 
Ефремляне, недовольные что 1ефеай не при- 
гласилъ ихъ съ собою на войну противъ Ам- 
монитянъ, вступили въ Галаадъ, угрожая сжечь 
1ефеая со всемъ его домомъ. Онъ старался 
сначала успокоить ихъ убеждешями, но убеж- 
дешя не подействовали Тогда 1ефеай, со
бравши всехъ жителей Галаада, сразился съ 
Ефремлянами и разбилъ ихъ. Немедленно после 
победы онъ велелъ занять все переправы че- 
резъ 1орданъ, и когда кто либо изъ Ефрем- 
лянъ, спасшихся отъ меча, приходилъ къ пе
реправе, его спрашивали: не Ифремляпинъ ли 
онъ? Если тотъ говорилъ: нетъ , то его за-

*
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ставляли произнести слово: шибболстъ (ко- 
лосъ). Ефремляне не могли правильно выго
варивать это слово, и потому всякаго кто 
произиосилъ сибболетъ умерщвляли у пере
правы (Суд. XII, 1—7). Всего пало здЪсь Еф- 
ремлянъ 42,000. 1ефоай былъ суд!ею Израиля 
шесть л'Ьтъ. Пр. Самуилъ указываетъ на него 
какъ на одного изъ великихъ мужей, воздвиг- 
нутыхъБогомъ на защиту своего народа (I Цар. 
XII, И ) ,  и св. ап. Павелъ въ посланш къ 
Евреямъ упоминаетъ о немъ, въ числЪ дру- 
гихъ великихъ мужей, одержавшихъ велишя 
победы силою вЬры въ Бога (Евр. XI, 32).

!ехд‘ш (онъ будетъ обрадованъ Господомъ) 
(I Пар. XXVII, 30)—Мероииоянинъ, одинъ изъ 
приставниковъ для надзора за ослицами царя 
Давида.

1ех1елъ и 1ехшъ (Богъ есть живуицй)—имя 
н'Ьсколькихъ лицъ:

а) (I Пар. XV, 18) левитъ второй степени, 
назначенный, по указанно Давида, вм'ЬсгЬ съ 
своими братьями играть на музыкальныхъ ип- 
струментахъ въ Дому Бож!емъ. Ихъ обязан
ность состояла въ томъ, чтобы играть на 
псаширяосъ тонкимь голосемъ (ст. 20).

б) (I Пар. ХХШ, 8) левитъ, изъ рода Гир- 
сона, начальникъ потомковъ Лаедана, въ цар- 
ствоваше Давида, и наблюдавший надъ приио- 
шешями въ храмъБожШ. На руки его сдава
лись дороие камни для построешя храма (I Пар. 
XXIX, 8).

в) (I Пар. XXVII, 32) сынъ Хахмошевъ, 
паставникъ и воспитатель сыновей Давида.

г) (II Пар. XXI, 2) сынъ ц. 1осафата, уби
тый вм^сгЬ съ братьями братомъ ихъ Iopa- 
момъ, вскоре по восшествш 1орама на престолъ.

д) (II Пар. XXIX, 14) левитъ изъ сыновъ 
Емановыхъ, живший въ царствоваше Езекш 
и помогавший ему въ возстановлеши истип- 
наго богослужешя.

е) (II Пар. XXXI, 13) другой левитъ, наблю
давший BMtcrb съ другими надъ приношениями 
и пожертвованиями въ Домъ БожШ во времена 
ц. Езеши. Быть можетъ,онъ тождественъ съ 
прёдъидущимъ лицомъ.

ж) (II Пар. XXXV, 8) одинъ изъ начальни- 
ковъ храма въ царствоваше 1осш, сделавший 
значительный пожертвовашя для торжествен- 
наго праздновашя Пасхи.

з) (I Ездр. YIU,'9 ) отецъ Овадш, возвра
тившийся съ Ездрою изъ Вавилона. Во II Ездр. 
(YHI, 35^ читается: Тезилъ.

и) (I Ездр. X, 2) одинъ изъ сыновъ Елама
аши. Во II Ездр. (Yin, 89) вместои отецъ Шехаши 

Шехаши стоитъ: Ьхот я.

i) (I Ездр. X, 26) сынъ Харима. Означенное 
лице обязалось отпустить свою иноплеменную 
жену, на которой былъ женатъ. Во II Ездр. 
(IX, 27) имя его читается: 1езргилъ.

lex'm (I Пар. XV, 24)— бывший вм'Ьст'Ь съ 
Оведъ-Едомомъ придверникомъ у Ковчега Йа- 
в'Ьта, во время перенесешя онаго въ Iepyca- 
лимъ.

lexoMia (могущественный, БожШ) (IV Цар. 
XV, 2) — жена Амасш ц. 1удейскаго и мать 
ц. ОзШ, или ц. Азарш, родомъ изъ Iepyca- 
лима.

1ехожя (поставленный Богомъ) (IV Цар. 
XXIV, 6, I Пар. Ш, 16, Mo. I, 11, 12)— стар
ший сынъ 1оакима, ц. 1удейскаго, отъ Нехушты, 
него преемникъ. Онъ царствовалъ только три 
месяца и 10 дней, загймъ отведенъ въ пл'Ьнъ 
въ Вавилонъ Навуходоносоромъ. Посл£ трид- 
цатишестил'Ьтняго заключешя былъ освобож- 
денъ Евил-Меродахомъ. Умерь *въ Вавилон!* 
(IV Цар. XXIV, 8, 12, XXV, 28— 30, II Пар. 
XXXVI, 9). Упоминается въ родословш Го
спода 1исуса Христа (Me. I, 11).

Писатель II кн. Ездры (I, 34) даетъ имя 
Iexouiu 1охазу, сыну loom, царствовавшему 
три месяца посл!> смерти Iocin, и затйшъ низ
ложенному и отведенному въ Егинетъ Фарао- 
номъ Нехао.

КромгЬ того, во II кн. Ездры 1ехошя— имя 
двухъ лицъ:

а) (1,9) одинъ изъ начальниковъ левитовъ, 
во дни ц. Iocin, называемый иначе во II Пар. 
(XXXV, 9) Хонатею.

б) (VIU, 89) сынъ 1оиля, въ I кн. Ездр. 
(X, 2) называемый Шехангею.

1ецеръ (изображенный) (Быт. XLVI, 24 )— 
третШ сынъ Нефеалима, прибывшШ въ Еги- 
петъ вм'Ьст'Ь съ своимъ дгЬдомъ 1аковомъ, и 
бывший родоначальникомъ племени 1ецерова.

lemaia (спасете Господне) — имя двухъ 
лицъ:

а) (I Ездр. Y1U, 7) сынъ Аеалш и глава 
дома Елама. Во II кн. Ездр. (VIH, 33) с т о и т ъ :
1есгя.

б) (I Ездр. YHI, 19) левитъ, одинъ изъ 
потомковъ Мерари, возвратившихся въ Iepy- 
салимъ поел* шгЬна. Во II Ездр. (VIH, 47) 
читается: Осей.

1ешававъ (отеческое жилище) (I Пар. XXIV,
13)—одинъ изъ священниковъ, въ царствова- 
nie Давида.

1ешана (древшй) (II Пар. ХШ, 19)—одинъ 
изъ городовъ 1еровоама, взятыхъ Ав1ею. Изъ 
упоминашя онаго вм'ЬсгЬ съ Вееилемъ пола- 
гаютъ, что онъ находился недалеко отъ сего
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последняя города. Быть можетъ, это настоя
щее селеше Эль-Санимъ въ двухъ миляхъ на 
з. отъ Вееиля.

1ешеръ (правдивость) (I Пар. II, 18 )—сынъ 
Халева отъ его жены Азувы.

1ешишай (седовласый)—Гадитянинъ, упоми
наемый въ родословномъ списке I кн. Пар.
(У , 14).

1ешуй и 1ешуя (Богъ есть Спаситель)—имя 
несколькихъ лицъ:

а) (I Пар. XXIV, 11) священникъ, живший 
въ царствоваше Давида, начальникъ девятой 
священнической чреды.

б) (Неем. XI, 26) название одного изъ го- 
родовъ колена 1удина, въ которомъ жили сыны 
Израилевы по возвращения изъ плена; вероятно, 
находился на ю. кол. 1удина.

в) (И Пар. XXXI, 15) одинъ изъ левитовъ, 
назначенный для раздачи въ городахъ свящ. на- 
родныхъ пожертвован^ въ храмъ БожШ. Онъ 
жилъ въ царствоваше Езек1и.

1евераамъ (остатокъ народа) (II Цар. Ш, 5 )— 
шестой сынъ Давида, родившийся въ Хевроне 
отъ Эглы. Въ I кн. Пар. (Ш, 3) его имя чи
тается: Ивреамъ отъ Аглаи, жены ею (Да
вида).

1еееръ (велич!е, превосходство)—подъ симъ 
именемъ въ Свящ. Писаши упоминаются сле- 
дуюпця лица:

а) (Суд. VIH, 20) старший сынъ судш Из- 
раильскаго Гедеона, который, получивши при
казание отъ отца убить князей Мад1амскихъ, 
Зевея и Салмана, «ме извлекъ меча своего, по
тому что боялся, такъ какъ быль еще мо
лодь». По смерти отца онъ вместе съ своими 
братьями, за исключешемъ младшаго 1ооама, 
былъ убитъ Авимелехомъ въ Офре Ав1езеро- 
вой (IX, 5).

б) (I Пар. IV, 17) одинъ изъ сыновъ Эзры; 
имя его встречается въ родословш патр. 
1уды.

в) (I Пар. VII, 38) Ассир!янинъ, отецъ 
1ефунны, Фиспа и Ара.

г) (I Пар. II, 17) отецъ Амессая, воена
чальника Авессалома, и племянникъ Давида.

д) (I Пар. II, 32) одинъ изъ сыновей 1ады 
колена 1удина.

1или (II Ездр. V, 33)—изъ сыновъ рабовъ_ . , Р<

Соломоновыхъ. Въ I кн. Ездр. (И, 56) и у
Неем. (VII, 58) стоитъ: 1аала.

\тъ (Пав. XV, 29) — городъ на ю. ко
лена 1удина.

1исуеъ (Греческая"форма Евр. слова 1ешуа, 
сокращенная изъ 1еюшуа, и значитъ помощь 
1еговы, или Спаситель)—означенное имя пе

редко встречается между Евреями и усвояется 
въ Свящ. Писаши разнымъ лицамъ, но первое 
всего Господу 1исусу Христу, совершителю 
нашего спасешя. Означенное имя ;было назна
чено Богомладенцу-Господу по указанно Бо- 
жно во сне 1осифу, черезъ ангела Гавршла.
«Родить же сына и наречешь Ему имя: 1и- 
сусъ, возвестилъ ангелъ 1осифу и Пр. Деве 
Марш, ибо Онъ спасетъ людей своихь отъ 
гргьховь ихъ» (Me. I, 21). См. Христосъ.

Изъ прочихъ лицъ, упоминаемыхъ въ свящ. 
книгахъ В. и Н. Завета, подъ означеннымъ 
именемъ особенно замечательны следукнщя:

а) (I Цар. VI, 14, 18) Веесамитяиинъ, на 
поле которая остановились коровы, везпня 
Ковчегь Завета изъ земли Филистимской, изъ 
г. Аккарона.

б) (IV Цар. XXIII, 8) градоначальникъ 1е- 
русалима, по имени которая были наименованы 
городсмя ворота. Положение означенныхъ вратъ 
совершенно неизвестно, и о самомъ 1исусе 
нигде въ другомъ месте не упоминается.

в) (Агг. 1 ,1, 1 4 ,1 Ездр. II, 2, Захар. VI, 11) 
сынъ 1оседековъ, первосвященникъ 1удейскШ,— 
первый первосвященникъ, по возвращенш 1у- 
деевъ изъ плена. Онъ помогалъ Зоровавелю 
въ построения вторая храма 1ерусалимскаго 
(I Ездр. V, 2). Пр. 3axapia виделъ 1исуса въ 
виденш стоящимъ предъ Господомъ въ запят- 
нанныхъ одеждахъ, а по правую руку его са
тану, чтобы противодействовать ему, но Ан- 
гелъ Господень поразилъ проклят1емъ сатану, 
и облекъ 1исуса въ друпя одежды торжествен- 
ныя (Захар. III, 1—6). Черезъ несколько вре
мени Захар1я получилъ повелеше Бож1е сде
лать для него золотой венецъ (Зах. VI, 10—14). 
1исусъ, сынъ 1оседековъ, несомненно былъ 
однимъ изъвеликихъ первосвященниковъ, и имя 
его прославилось въ потомстве (Сир. XLIX, 14). 
Въ пророчестве Захарш онъ представляется 
прообразомъ Христа Спасителя, который, какъ 
Отрасль, имелъ произрасти отъ корени сво 
его и устроить Церковь Божпо на земле (гл. VI).

г) (I Ездр. II, 6) Израильтяпииъ, изъ рода 
Пахао-Моава.

д) (И Ездр. IX, 48) изъ левитовъ, объяс- 
нявшихъ народу читаемое Ездрою изъ книги 
Закона въ седьмой месяцъ.

е) (I Ездр. II, 40) также изъ левитовъ, 
сыновья которая возвратились изъ плена съ 
Зоровавелемъ.

ж) (Неем. III, 19) отецъ Езера, во дни Не- 
емш, чинившаго стену 1ерусалимскую во вто- 
ромъ участке.
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з) и и) (Неем. X, 9, XII, 24) два лица изъ 
левитовъ во дни Неемш.

i) (Колос. (IV, И )  1исусъ, по прозванью 
1устъ (праведный), Хрисйанинъ, бывшШ съ ап. 
Павломъ въ Риме. Онъ вместе съ Аристар- 
хомъ и Маркомъ, племянникомъ Варнавы, былъ 
сотрудникомъ ан. Павла и служилъ для него, 
по его собственному выражение, отрадою. 
Въ Acta Sanctorum (June IV*, - 67) ОНЪ назы
вается епископомъ Елевтерополя.

1исусъ сынъ Навинъ (Нав. I, 1) называемый 
въ кн. Исходъ (XXIV, 13) слржителемъ М о
исея, всл&дств1е того что онъ помогалъ ему въ 
деле служешя. Первоначальное имя его было 
Осгя (Числ. ХШ, 9). Въ первый разъ мы на- 
ходимъ I. Навина въ то^ время, когда Изра
ильтяне готовились вступить въ сражете съ 
Амаликитянами при Рефедиме Моисей пору- 
чилъ ему тогда начальство надъ войскомъ 
Израилевымъ (Исх. XVII, 9). Въ то время 
Навинъ имелъ сорокъ четыре года отъ роду, 
хотя и называется юношею (Исх. ХХХШ,
11), Проницательный взглядъ законодателя 
Еврейскаго народа скоро открылъ въ На
вине качества необходимыя для будущаго 
главы всего народа. Вскоре после успеш
ной битвы съ Амаликитянами, онъ является 
въ числе 12-ти соглядатаевъ, посланныхъ 
Моисеемъ для обозрешя земли Ханаанской 
(Числ. Х1П, 17—18), и однимъ изъ двухъ, 
давшихъ объ оной благопр1ятный для Изра- 
йльтянъ отзывъ • (XIV, 6). Въ конце соро
калетиям странствовашя Евреевъ по пу
стыне Навинъ, оставпийся въ числе пемно- 
гихъ Израильтянъ, пережившихъ означенное 
время, по повеленью Божно былъ назначенъ 
Моисеемъ начальникомъ народа (Числ. XXVHI,
18) и торжественно введенъ въ это зваше 
(Втор. XXX, 14, 23). Восьмидесяти четырехъ 
летъ отъ роду Навинъ чудесно перешелъ во 
главе Израиля р. 1орданъ, совершивъ предва
рительно обрядъ обрезашя и праздноваше 
Пасхи, и̂ вступилъ въ землю Обетованную. 
Засимъ (начался рядъ войнъ съ Хананеями, во 
время которыхъ Навинъ и иародъ ИзраильскШ 
одерживали почти постоянный победы. Первый 
городъ, по переходе Евреевъ черезъ 1орданъ — 
Черихонъ, былъ взятъ ими безъ боя,—чудомъ 
пали стены 1ерихона, и все въ немъ было 
предано огню и мечу, затемъ былъ взятъ го
родъ Гай, и былъ пачертанъ и прочитанъ 
законъ на г. Гевалъ, въ присутствш всего 
Израиля. Нотомъ после мирнаго союза съГавао- 
нитянами (Нав. IX),Евреи одержали знаменитую 
победу надъ союзнымъ войскомъ пяти царей

Ханаанскихъ, нанавшихъ на Гаваонитянъ, и 
въ тоже время завоевали всю южную сторону 
земли Ханаанской, до Кадисъ-Варни (Нав. X). 
Въ высшей степени замечательна эта крова
вая битва подъ Гаваономъ, въ долине А1алон- 
ской. Стремглавъ бегуний по скату горы Ве- 
ееронской, поражаемый на голову Израиль
тянами и избиваемый чудеснымъ, какъ боль- 
нпя камни,|градомъ съ неба, многочисленный 
непр1ятель ~все таки не былъ истребленъ со
вершенно, а день склонялся уже къ вечеру.
< Стой, солнце, надъ Гаваономъ, и луна, надъ 
долиною Агалонскою, воскликнуть I. Навинъ. 
И  остановилось солнце, и луна стояла, до- 
колгь народъ мстилъ врагамъ своимъ. Не сге 
ли написано въ книыъ Праведнаго, замечаетъ 
по сему случаю писатель книги 1исуса Навина: 
стояло солнце среди неба и не1 спгьшило къ за
паду почти цгьлый день» (X, 12, 13). Подобное 
же чудесное удлиняете дня упоминается также 
въ исторш царя Езекш (Ис. XXXVIH, 8). 
После сего осмелится ли кто отрицать, что 
Всемогунцй Творецъ и Царь всей твари мо- 
жетъ творить все, что угодно Его святой 
воле, повелевать всею природою, изменять за
коны естества оной, ради премудрыхъ целей 
Своего Божественнаго домостроительства? По- 
коривъ половину Ханаана, Навинъ возвратился 
въ Галгалъ. Затемъ онъ направился къ Же
ромскому-озеру, поразилъ союзныхъ князей 
севера Ханаана, подъ предводительствомъ 1а- 
вина, царя Асорскаго, и доходилъ до вратъ 
Сидона и горы Ермонъ. Въ течете шести 
летъ шесть Ханаанскихъ племенъ съ трид
цать однимъ царевгь, въ томъ числе ?[и Ена- 
кимы, страшилище, прежнихъ Израильтянъ, 
были побеждены Навиномъ и почти везде 
уничтожены за исключетемъ Филистш; и та- 
кимъ образомъ была очищена вся земля для 
Евреевъ отъ пустыни Аравшской до Ли
вана (гл. XI, XII). После сего Навинъ, до
стигший уже преклоннаго возраста, при содей- 
ствш первосвященника Елеазара и начальни- 
ковъ коленъ Израилевыхъ, приступилъкъ раз
делу Обетованной земли, причемъ все колена 
получили свои участки именно въ томъ виде, 
какъ задолго до сего предсказывалъ патр. 1а- 
ковъ, благословляя детей своихъ((Быт. LX1X). 
Самъ Навинъ получилъ отъ народа въ уделъ 
Оамнае-Сараи на горе Ефремовой. Въ Силоме 
была поставлена Скишя, назначены шесть го- 
родовъ убежища, сорокъ восемь городовъ на
значены левитамъ, и воины, участвовавшие въ 
походахъ, были отпущены въ места ихъ преж- 
пяго жительства. Черезъ несколько времени
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после сего Навинъ созвалъ весь народъ, уве: 
щевалъ его въ точности исполнять законъ Бо- 
жШ, быть верными Богу, не .сообщаться съ 
язычниками, оставшимися среди нихъ, не 
вступать съ ними ни въ какое родство, подъ 
опасешемъ большихъ б,Ьдств1й. Наконецъ за- 
ставивъ народъ возобновить въ Сихеме завете 
съ Богомъ, I. Навинъ мирно скончался на 110 
году своей жизни и погребенъ въ пределе 
своего удела, валите-Сараи. Имя его упо
минается въ кн. Д'Ьяшй Апостольскихъ (VII, 
45) и въ посланш къ Евр. (IV, 8).

1исуса Навина книга— принадлежите къ раз
ряду ветхозаветныхъ историческихъ книгъ Свя- 
щеннаго Писашя. Она содержите въ себе 24 
главы, и по содержашю можете быть разде
лена на три отдела. Въ первомъ отделе (главы 
I—XII) содержится повествоваше о завоева
ны земли Ханаанской; во второмъ (XIII—XXII)— 
шделеше земли Обетованной между коленами 
Израилевыми и, наконецъ, въ третьемъ (ХХШ— 
XXIV) последшя деяшя и смерть I. Навина. 
Писателемъ книги признается самъ 1исусъ На
винъ, конечно, за исключешемъ описашя его 
кончины и погребешя, прибавленныхъ кемъ 
либо впоследствш. •

1исусъ, сынъ Сираховъ (Сир. L, 25). Подъ 
симъ именемъ известны два лица: одно— 
писатель известной свящ. книги, а другое, ве
роятно, переводчикъ оной на ГреческШ языкъ. 
1ервый жилъ въ 1ерусалиме, вероятно, во вре

мена первосвященника Симона Праведнаго (почти 
за 300 лете до Р. X.). Онъ написалъ свою 
книгу на Еврейскомъ языке; но подробностей 
объ его жизни истор1я намъ не сообщаете. 
Изъ самой его книги мы видимъ, что онъ, бу
дучи еше юношею, просилъ у Бога мудрости 
и стремился къ ней отъ всего сердца своего. 
<сИ я наклонялъ ухо мое и принималъ ее, и 
находилъ въ ней много настав лент для себя. 
Я  ргъшился смъдоватъ ей, и при чистотгь 
достигъ ея и прюбргьлъ доброе пргобргьтете... 
немного потрудился и наилелъ себгъ великое 
успокоете (LI, 18—29, 35). Я  трудился не 
для себя одного, но для всгьхь ищущихъ пре
мудрости (XXIV, 37, XXXIII, 17). И действи
тельно, книга Премудрости Iucyca сына Си- 
рахова, состоящая изъ LI главы, со включет- 
емъ его молитвы (гл. LI), заключаете въ себе 
превосходнейшая правила на разные случаи 
жизни, пригодные для всехъ звашй, состоя- 
нШ и возрастовъ. Она переведена съ Еврей- 
скаго языка, въ Египте, на ГреческШ, во вре
мена Птоломея Евергета, внукомъ 1исуса сына 
Сирахова, имевшимъ то же самое имя. Пер-

выя слова книги суть следуюнця: «Всякая пре
мудрость отъ Господа и . съ Нимъ пребываешь
во вгькъ 0 , 1), последшя же: Дгьлайте свое 
дгьло заблаговременно, и Онъ въ свое время от
даешь вашу параду> (L1, 38).

1иуй (Господь есть Онъ)—имя двухъ лицъ, 
упоминаемыхъ въ Свящ. Писаны:

а) (IV Дар. IX, 2) сынъ 1осафата, внукъ 
Намешевъ, царь ИзраильскШ, десятый въ ряду 
ихъ, и родоначальникъ пятой динаетш. 1иуй 
былъ назначенъ Господомъ на г. Хоривъ въ 
цари надъ Израилемъ, и его призваше на цар
ство, подобно тому какъ и призваше Азаила 
и Елисея, имело главною целио очистить Из
раильское царство отъ греховъ и беззаконий. 
1огда Ахавъ прибылъ изъ Самары въ 1езреель, 
чтобы овладеть виноградникомъ Навуоея, 1иуй 
и его сановникъ Бидекаръ, бывшие въ то время 
при Ахаве, слышали грозный судъ Илш на 
Ахава за его иечеейе и беззакошя (III Цар. 
XXI, 1 7 - 2 4 ,  IV Цар. IX, 25, 26). При царе 
1ораме, сыне Ахава, 1иуй занималъ должность 
одного изъ начальниковъ надъ войсками и былъ 
оставленъ царемъ въ Рамоо-Галааде, между темъ 
какъ самъ онъ удалился въ 1езреель лечиться 
отъ своихъ ранъ (IV Цар. VIII, 28, 29, IX, 
5 ,1 4 ,1 5 ) , ивотъ въ это самое время повелеше 
Бож1е, данное первоначально Илш—помазать 
Шуя въ цари надъ Израилемъ, действительно 
было исполнено по указанно Елисея одпимъ изъ 
сыновъ пророческихъ (IV Цар. IX, 1—10). 
Узнавъ о семъ, прочее военачальники тотчасъ 
же провозгласили Шуя царемъ, и онъ въ со
провождены Бидекара и войска немедленно от
правился въ 1езреель. Здесь онъ застрелилъ 
Шрама изъ лука и приказалъ бросить трупъ 
его на земле Навуоея. Умерщвлеше жены Аха- 
вовой, 1езавели, семидесяти сыновей его, брать- 
евъ Охозш и поклонниковъ Ваала, все это по
дробно и красноречиво описано въ IV кн. Цар. 
(X, 18, 28). Идолъ Ваала былъ разбитъ, про- 
4ie идолы сожжены и капище Баалово, воз
двигнутое Ахавомъ, было обращено въ место 
нечистоте. Таково было доброе начало цар- 
ствовашя Шуя. Но, при всей своей ревности, 
онъ не хотелъ оставить идолослужешя, вве- 
дениаго 1еровоамомъ, и пророкъ предсказалъ, 
что Богъ взыщете кровь Изрееля съ дома 1иу- 
ева и положите конецъ царству дома Израи
лева (Осы I, 4). Въ последше годы своего 
царствовашя Шуй иаказанъ былъ отъ Бога на- 
падешемъ на него Азаила, ц. СирШскаго, раз- 
бившаго войско его, опустошившаго Галаадъ 
и завладевшая всею страною зашрданскою до 
Ароира при Арноне (IV Цар. X, 29— 36). По
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смерти онъ былъ погребеиъ въ Самары и ему 
наследовалъ сыиъ его 1охазъ. Имя к у я  шиф- 
рировано на многихъ древнихъ АссирШскихъ 
памятникахъ и, между прочимъ, на черномъ 
обелиске, находящемся ныне въ Британскомъ 
музее.

б) (III Цар. XVI, 1, 7, И, Пар. XIX, 2) 
пророкъ 1удейскаго царства, сыиъ Анаши-про
видца, обличавшая некогда Асу за его не- 
честсе (II Парал. XVI, 7). Еще въ летахъ 
своей молодости, 1иуй не убоялся обличить ц. 
Ваасу въ идолослужены и жестокости, а че- 
резъ ВО Л'йтъ после сего онъ является обли- 
чителемъ ц. 1осафата за союзъ съ Ахавомъ 
противъ СЦпянъ (II Пар. XIX, 2, 3). Онъ пе- 
режилъ 1осафата и описалъ его жизнь (XX, 34). 
Эти записи внесены въ книгу царей Израиле-
ВЫХЪ. «1Трочгя дгьятя 1осафата, первьгя и
посмьдтя, замечаетъ писатель II кн. Парал. 
(XX, 34), описаны въ записяхъ 1иуя, сына Ана
ньева, которыя внесены въ книгу царей Из- 
ратевыхъ».

1йе-Аваримъ (развалины А варима) (Числ. 
XXI, 11) — одинъ изъ посл'йднихъ становъ 
Израильтяне при приближены ихъ къ земле 
Обетованной, въ пустыть, что противъ M o
tt ва, къ восходу солнца. Ему предшествовалъ 
станъ въ Овоое, а следующШ за Тйе-Аваримомъ 
станъ находился въ долине Заредъ, несколько 
на ю.-в. отъ Мертваго моря.

1йонъ (развалины) (И Пар. XVI, 4 )—одинъ 
изъ северныхъ городовъ кол. Нефеалимова, 
упоминаемый въознач. цитате вместе съДаномъ 
и Авелмаимомъ, которые взяты Венададомъ, 
ц. Дамасскимъ. Затемъ въ IV кн. Цар. (XV,
29) упоминается, что онъ былъ взятъ Оегла- 
фелласаромъ ц АссирШскимъ. Робинсонъ ука- 
зываетъ развалины Шона въ Теллъ-Диббинъ, 
холме съ развалинами на з. отъ Хасбана.

1оавъ (Господь есть Отецъ) (II Цар. И, 18)— 
одинъ изъ трехъ племяныиковъ Давида и его 
военачальникъ (I Пар. II, 16, XI, 6). 1оавъ 
въ первый разъ упоминается въ кн. Царствъ 
еще во время воцарешя Давида въ Хевроне. 
Во главе Давидовыхъ слугъ 1оавъ встретилъ 
Авенира, перешедшаго съ войскомъ 1орданъ 
изъ Маханаима (резиденщи 1евосфея), близъ 
Гаваона, и разбилъ его. Самъ Авениръ, обра
тившейся въ бегство и преследуемый Асаи- 
ломъ, единственно въ виду самозащиты, убилъ 
его, не смотря на то, что Асаилъ отличался бы
стротою своего бега. Слова Авенира къ Аса-
шу: <отстань отъ меня, чтобы я не повергь 
тебя на землю; тогда съ какимъ лицомъ явлюсь 
я къ Ioaey, брату твоему?» (II Цар. II, 22)

указываютъ, что между Авениромъ и 1оавомъ 
въ то время еще не существовало непримири
мой вражды. Вскоре после того, во время слу
чайного отсутств1я 1оава, Авениръ посетилъ 
Давида въ Хевроне и предложилъ ему царство
вать яадъ всемъ народомъ Израильскимъ. Да- 
видъ принялъ его предложеше и отпустилъ 
Авенира съ миромъ. 1оавъ узналъ объ этомъ
и съ одной стороны желая отмстить за смерть 
Асаила, а съ другой опасаясь, чтобы Авениръ 
со временемъ не занялъ при Давиде его места, 
обратился къ Давиду съ упрековгь за милости
вый npieMB, оказанный Авениру, а потомъ, 
верну въ его въ Хевронъ, вероломно умертвилъ 
его въ городскихъ воротахъ (при кладезгъ 
Сиръ, какъ сказано въ Еврейскомъ,— ныне 
источникъ, называемый Айнь Серахъ, нахо- 
дяпцйся въ двухъ миляхъ отъ Хеврона). Узнавъ 
о вероломстве 1оава, Давидъ проклялъ мсти
тельность его и почтилъ память Авенира по- 
гребешемъ, постом ь и плачемъ. «Смертью ли 
подлаго умирать Авениру? восклицалъ ОНЪ, 
ру> и твои не были связаны, и ноги твои не 
въ оковахъ, и ты палъ, какъ падаютъ отъ
разбойнике въ» (II Цар. III, 33— 34). Затемъ, 
занявши место Авенира и получивъ высокую 
должность военачальника, 1оавъ служилъ Да
виду до самой его смерти съ непоколебимою 
верностш, при помощи брата своего Авессы, 
начальника храбрыхъ (I Пар. XI, 20, II Цар. 
X, 10). Постояннымъ его местопребывашемъ 
былъ {ерусалимъ, но сверхъ того онъ имелъ 
особенный домъ въ пустыне (III Цар. II, 34) 
и поля, засеянныя ячменемъ (П Цар. XIV, 30). 
При осаае 1евуса, или 1ерусалима, въ возоб
новлены котораго, какъ видно изъ последую
щей исторы, 1оавъ принималъ сильное ynacTie 
(I Пар. XI, 8), Давидъ объявилъ: «кто прежде
всчъхъ поразить 1евусеевъ, тотъ будешь гла
вою и военачальни.юмъ. И  взошелъ прежде 
всгьхъ 1оавъ, сынъ Сару и , и сдгьлался главою»
(I Пар. XI, 6). Первое большое сражеше Из
раильтянъ подъ предводительствомъ 1оава про
изошло съ Аммонитянами и Сир1янами (И Цар. 
X, 6 и др.), и хотя 1оавъ сначала сомневался 
въ счастливомъ исходе битвы, но победа вполне 
оказалась на его стороне и война скоро закон
чилась. Затемъ онъ избилъ весь мужескШ полъ 
въ Идумее (III Цар. XI, 15, 16). Затемъ онъ 
снова предводительствовалъ во время войны 
съ Аммонитянами и осады царской резиденщи 
Раввы (II Цар. XI, 1). При означенной осаде 
оиъ получилъ приказаше отъ Давида поставить 
Ур1я Хеттеянина на сражены въ такомъ месте, 
чтобы онъ былъ пораженъ й умеръ. По сви-
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детельству 1осифа, УрШ былъ оруженосцемъ 
1оава. После того мы видимъ, что 1оавъ успелъ 
примирить съ Давидомъ Авессалома, убившаго 
брата своего Амнона (И Цар. IV), и когда 
Авессаломъ возмутился противъ своего отца 
и вынудилъ его къ бегству для спасешя жизни, 
1оавъ оставался вернымъ Давиду и начальство- 
валъ надъ отрядомъ. царскаго войска, которое 
впрочемъ, по свидетельству 1осифа Флав1я, не 
превышало численностш 4,000 воиновъ. После 
поражешя Авессалома 1оавъ, все еще оставаясь 
вернымъ Давиду, собственноручно пронзилъ 
стрелою сердце возмутителя (И Цар. XVIII, 14), 
хотя и хорошо сознавалъ, что онъ своимъ 
поступкомъ можетъ причинить сильное огор- 
чеше Давиду и возбудить гневъ его. Вскоре 
после того на севере страны снова вспыхнуло 
возмущете подъ руководствомъ Савея, сына 
Вихри (XX, 1). Вследств1е малодеятельности 
новаго военачальника Амессая, возмущете 
быстро и грозно распространилось далеко. По
сему туда былъ посланъ Авесса съ значитель- 
нымъ войскомъ, къ которому присоединился и 
1оавъ, все еще остававшийся начальникоыъ ма
лой части войскъ. На дороге они встретили 
Амессая, и 1оавъ не поколебался убить его те
перь, кавъ (ст. 9 ,1 0 )  некогда онъ умертвилъ 
Авенира, и такимъ образомъ отделался отъ 
своего соперника. Спокойно и съ достоинствомъ 
1оавъ снова занялъ свою прежнюю должность 
и своимъ благоразутшемъ, равно какъ и муже- 
ствомъ, скоро подавилъ возсташе (ст. 20—22). 
1оавъ упорно противился желанно Давида про
извести народосчислеше (XXIV, В) и хотя усту- 
пилъ, но его доводы были на столько сильны, 
что онъ не исчислялъ левитовъ и Вешами-
митянъ, потому что царское слово противно 
было Ioaey (I Пар. XXI, 6). Оставаясь вер
нымъ Давиду во всю свою жизнь, даже во 
время возмущешя личнаго своего друга Авес
салома, 1оавъ на последяхъ присоединился къ 
Адонш и помогалъ ему вместе съ свящ. ABia- 
еаромъ въ его попыткахъ, впрочемъ без- 
успешныхъ, овладеть престоломъ Давида, отца 
его (III Цар. I, 7, II, 27). Это последнее пре- 
ступлеше переполнило меру его виновности 
въ глазахъ Давида, такъ какъ уже на смертномъ 
своемъ одре Давидъ завещалъ Соломону: не 
отпустить спдинъ ею (1оава) мирно въ 
преисподтою (III Пар. И, 6). Посему-то когда 
открылось, что Адошя продолжаетъ домогаться 
престола, Соломонъ счелъ существеннымъ дол- 
гомъ и благоразум1емъ скорее удалить его 
главнаго сообщника—1оава. Узнавъ о грозив
шей ему опасности, 1оавъ убежалъ въ Ски-

нш  Господню и ухватился за рога жертвен
ника. Царь послалъ Ванею схватить и умерт
вить его. Ванея сначала колебался было испол
нить это, но получилъ отъ Соломона новый, 
подтвердительный приказъ—умертвить и похо
ронить его, на томъ, конечно, основаши что 
для убШцы, по закону, не существовало без
опасности и спасешя даже и при рогахъ жерт
венника (ср. Исх. XXI, 14). «И  пошелъ Ва
нея, синь 1одаевъ, говоритъ свящ. писатель 
III кн. Цар. (II, 28— 84) и ' поразилъ Ioaea,
и умертвилъ его, и онъ былъ похороненъ въ 
домлъ своемъ въ пугмъшгь, находившемся, ве
роятно, близъВиолеема, въ пустыне 1удейской.

б) (I Пар. IV, 14) 1оавъ, сынъ Сераш, изъ 
сыновъ Кеназа, родоначальникъ или основа
тель долины плотниковъ. Та-же1 самая долина, 
находившаяся вероятно близъ Iepyсалима, упо
минается и въ кн. пр. Неемш (XI, 35).

в) (I Ездр. И, 6, Vni, 9, Неем. VII, И ) 
предокъ одного семейства, которое вместе съ 
потомками 1исуса считалось наиболее много- 
численнымъ въ числе прочихъ семействъ, воз
вратившихся изъ Вавилона съ Зоровавелемъ.

1оавдш (II Ездр. IX, 27)— одинъ изъ Изра- 
ильтянъ, во дни Ездры. Въ I кн. Ездр. (X, 
26) стоитъ: Авдгй.

1оаданъ (II Ездр. IX, 19)— одинъ изъ свя- 
щенниковъ, во дни Ездры. Въ I Ездр. (X, 18) 
читается: TedaAiH.

1оакимъ (Богъ возставляетъ)—имя следую- 
щихъ лицъ, упоминаемыхъ въ Библш, именно:

а) (IV Цар. ХХШ, 34— 36 и друг.) старшШ 
сынъ 1осш, братъ и преемникъ 1охаза ц. 1удей- 
скаго. Первоначальное имя его было Елгакимъ; 
но оно было изменено по приказанш царя 
Египетскаго,Фараона Нехао, который возвелъ его 
на престолъ 1удейскШ (IV Цар. ХХШ, 34) и 
наложилъ на 1удею дань въ 100 тал. серебра 
и столько же талантовъ золота (400,000 р. 
на наши деньги). Обычай и право, принадле- 
жавппя государямъ Востока, изменять перво- 
начальныя имена своихъ рабовъ на друпя до
селе еще существуютъ па Востоке (Дан. I, 7). 
Навуходоносоръ победилъ Фараона Нехао при 
Кархемыше и отнялъ у него все СирШсмя 
владешя; затемъ онъ двинулся къ 1ерусалиму, 
взялъ 1оакима въ пленъ, заковалъ его въ цепи 
и намеревался было отвести его въ Вавилонъ. 
Но 1оакимъ купилъ себе свободу, согласившись 
платить большую подать чемъ прежде и та
кимъ образомъ удержалъ за собою престолъ. 
По прошествш же трехъ летъ, надеясь на по
мощь изъ Египта и видя, что Навуходоносоръ 
запятъ войною въ отдаленныхъ странахъ,

342



to  АННА— tOAHffb.
' -  - ■  ■ • - ■  -  —  --- • -  ---- ------------------------------------------------------------------------- -  -  -  ---- ---------------------------

1оакимъ, вопреки совету пр. 1еремш, отло
жился отъ своего властелина. Посему Господь 
послалъ на него полчища Халдеевъ, Сир1янъ, 
Моавитянъ и Аммонитянъ, опустошившихъ его 
страну (IT Цар. XXIV*, 1 ,2 ) . Его надежды на 
Египеть не оправдались. 1удея была доведена 
до крайней степени бедств1я; къ ужасамъ 

. войны присоединился еще страшный голодъ 
(Iep. XIY, 4). Но ничто не могло вразумить 
нечестиваго царя и князей его, и вотъ, на 
одиннадцатомъ году своего царствован1я, въ 
эту тяжкую годину 1оакимъ умеръ. Трупъ умер- 
шаго царя былъ вытащенъ изъ города и бро- 
шенъ далеко за воротами 1ерусалима, согласно 
съ пророчествомъ о семъ пр. 1еремш: *осли-
нъгмъ погребетемъ будетъ онъ погребет; вы- 
тащатъ его и бросятъ далеко за вороша
Ьрусалима> (Iep. XXII, 18 ,19 ). Писатель II кн. 
Паралипоменонъ говори-тъ о мерзостяхъ, катя 
онъ дгьлалъ (XXXYI, 8). Пр. IepeMia описы- 
ваетъ его неправды, идолоноклонничеше об
ряды, которые онъ поддерживалъ, его корысто
любие и жестокость, въ которыхъ былъ пови- 
ненъ (Iep. XXII, 13, 17). Дань, наложенную 
на него царемъ Египетскимъ, онъ взыскивалъ 
съ своего обйднйвшаго народа (IT Цар. ХХШ,
35). Онъ наполнилъ 1ерусалимъ кровью невин
ною (XXIY, 4), сжегъ свитокъ, на которомъ 
были написаны слова 1еремшна пророчества; 
иекалъ жизни пр. 1еремш (Iep. XXXYI, 2 3 ,26 ), 
вытребовалъ пр. Ypia изъ Египта, умертвилъ 
его мечомъ и бросилъ трупъ его, где были 
простонародный гробницы, за то только что 
онъ пророчествовалъ противъ него въ томъ 
же духе, какъ и пр. IepeMin (XXYI, 20, 21). 
Спустя три месяца после его смерти, въ 1удее 
явился Навуходоносоръ и положилъ конецъ 
царской династш 1оакима, взявъ сына и преем
ника его, Iexomio, въ Вавилопъ.

б) (Вар. I, 7) 1оакимъ, первосвященникъ 
Гудейсюй, сынъ Хелшя, сына Салома, жившШ 
при царяхъ 1удейскихъ, 1оакиме и Седекш.

в) (Дан. ХШ, 1, IY, 6) мужъ Сусанны, лже
обвиненной старейшинами 1удейскими въ без- 
законш и оправданной Дашиломъ.

г) (1уд. IT, 6) первосвященникъ 1удейск1й, 
во дни 1удиои.

д) (Неем. XII, 10) первосвященникъ 1удей- 
скШ во дни Ездры и Неемш.

е) (II Ездр. Y, 5, Неем. XII, 10) сынъ 
Зоровавеля, изъ рода и потомства Дави
дова, а по другимъ—сынъ 1исуса, сына Ioce- 
декова.

1оанна (даръ БожШ) (Лук. YIU, 3, XXIY, 10) —

имя жены Хуза, домоправителя Иродова, вместе 
съ другими женами служившей Господу отъ 
своихъ имешй во время Его земной жизни. 
Она находилась также въ числе мгроносицъ, 
рано утромъ пришедшихъ ко гробу Спасителя, 
чтобы помазать тело Его мгромъ.

1оаннанъ (Лук. III, 27) сынъ Рисая и отецъ 
1уды, упоминается въ родословш Господа 1исуса 
Христа.

1оаннъ (благодать Бож1я) — имя различныхъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ Свящ. Писанш Бет. 
и Нов. Завета, именно:

а) (II Ездр. Yin, 38) сынъ Акатана, одинъ 
изъ Израильтянъ, во дни Ездры. Въ I Ездр. 
(YIH, 12) читается: Тоханан».

б) (II Ездр. IX, 29) Израильтянипъ во дни 
Ездры. Въ I Ездр. (X, 28) стоитъ также: 
loxauam .

в) (I Мак. II, 1) отецъ Маттаош и дедъ 
братьевъ Маккавеевъ.

г) (I Мак. II, 2) старнпй сынъ Маттаош, 
прозванный Гаддисъ (счастливый), убитый сы
новьями IaMBpia изъ Мидавы. Во II Мак. кн. 
(YIH, 22) онъ называется Тоеифь.

д) (I Мак. YIH, 17) отецъ Евполема, одинъ 
изъ пословъ 1уды Маккавея въ Римъ.

е) (I Мак. ХШ, 53, XYI, 1) сынъ Си
мона, брата 1уды Маккавея, ^храбрый мужъ*, 
впоследствш съ успехомъ поддержавший славу 
дома Маккавеевъ, подъ имепеыъ Ioanna Тор
кана.

ж) (II Мак. XI, 17) одинъ изъ посланни- 
ковъ 1удейскихъ къ Лисно наместнику Сирий
ского царя Антшха Евпатора.

з) 1оаннъ, называемый Марко мъ, апостолъ 
изъ 70 учениковъ Господа и евангелистъ. См. 
Маркъ.

и) (Деян. IY, 0) родственникъ первосвящ. 
Анны и одинъ изъ судей, предъ лице которыхъ 
были приведены апостолы Петръ и 1оаннъ 
после исцелешя хромаго, при такъ называе- 
мыхъ красныхь дверяхъ храма.

1оаннъ Предтеча и Креститель Господень (Me. 
Ш, 1, Марк. 1 ,4 , Лук. I, 60—63, 1оан. I, 6 )— 
былъ сынъ Захарш, престарелого священника, 
и Елисаветы, жены его (Лук. I, 13), и ро
дился за шесть месяцевъ до рождешя Господа 
1исуса. Его рождение и служеше были пред
сказаны ангеломъ Гавршломъ (Лук. I, 5— 15), 
Hcaieio (XL, 3) и Малах1ею (1Y, 5). Обстоя
тельства, предшествовавшая и последовавшая 
за рождешемъ Ioanna Предтечи, подробно изло-
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жены въ Евангелш отъ Луки (1 ,1—80). Юность 
свою 1оаннъ провелъ въ пустыне до самаго 
времени своего явлешя народу. Одежду носилъ 
онъ изъ грубой верблюжьей шерсти, съ ко- 
жанымъ поясомъ на чреслахъ, а пищею для 
него служили акриды, родъ саранчи, и дикШ 
медъ (Me. Ш, 4, Map. I, 6). Будучи тридцати 
летъ отъ роду, 1оаннъ началъ проповедывать 
въ пустыне 1удейской и призывать народъ 
къ покаянно въ грехахъ и исправленш жизни. 
Его проповедь была очень сильна, хотя не 
многословна. «П о ка й т есь , восклицалъ онъ, 
ибо п р и б ли зи ло сь  царст вге E oon ie»(Me. Ш, 26). 
Сила оной была такъ велика, что Х ерусалим ъ , 
и вся 1 у д е я , и  вся окрест ност ь 1уд ейская  
вы хо д и ли  къ н е м у , и  крест ились отъ него во 
1ордангъ, исповгьдуя гргьхи свои  (Me. Ш, 5). 
Начало проповеди 1оанна Крестителя, по сло- 
вамъ евангелиста Луки, относится къ 15 г. 
царствовашяТивер1я, въ прокуратурство надъ 
1удеею Пояия Пилата и въ правлеще Галилеею 
Нрода Антипы. Первоначальнымъ местомъ про
поведи 1оанна была пустыня 1удейская, впо- 
следствш берега 1ордана, преимущественно В и -  
ва ва р а  и  Е н н о н ъ . Увещевая народъ къ по
каянно и исправленио греховной жизни, 1оаннъ 
проповедывалъ ему, что крещеше водою, со
вершаемое имъ, есть только приготовлеше 
къ принятш Мессш, и что М ешя, имеющШ 
вскоре явиться, есть б о м ш ш  его, 1оанна 
Крестителя. И вотъ Господь 1исусъ Христосъ, 
Агяецъ Бож1й, хотя и безгрешный, но беру- 
гцгй н а  С ебя гргьхи м гр а , приходитъ вместе 
съ другими на берегъ 1ордана и требуетъ 
крещешя отъ руки 1оанновой, <дабы , какъ 
сказалъ Онъ, и с п о ш и т ь  всякую  п р а в д у »(Мо. 
Ш, 15). Суровый проповедникъ пустыни, видя 
грядущаго къ нему 1исуса, указалъ на него 
народу и ученикамъ своимъ. какъ на А гн ц а  
Б ож ья , вземлю щ аго гргьхи м гра. Евангелисты 
Матеей (Ш, 13—17) и Маркъ (I, 9—11) по
дробно передаютъ обстоятельства, предшество- 
вавпня крещешю Господа отъ 1оанна въ 1ор- 
дане и последовавшая за онымъ. Засвидетель- 
ствовавъ затемъ о Христе, какъ объ истин- 
номъ Сыне Бож1емъ и Спасителе Mipa и предъ 
народомъ (1оан. I, 15—18), и передъ священ
никами и левитами (1,19—28), и передъ уче
никами своими (1 ,35— 37), 1оаннъ продолжалъ 
свое высокое служеше въ дуоль и  сим ь И м и  
(Лук. I, 17), являя при семъ глубочайшее 
смиреше. Онъ до того проникся смирешемъ, 
что считалъ себя недост ойнымъ р а зв я за т ь  
ремень у обуви  Е ю  (1оан. I, 27). Обличая 
пороки и заблуждешя людей, 1оаннъ Ирести-

тель, подобно Илш, не щадилъ и властителей 
земныхъ. Имея сильное вл1яше на Ирода, ко
торый, но замечание евангелиста, даже съ 
y d o ^ b c m e ie M b  слуш а лъ  его (Map. VI, 20), 
безстрашный проповедникъ истины не поколе
бался громко обличать нечестиваго царя за его 
беззаконную связь съ Ирод1адою, женою брата 
его, которая при томъ доводилась ему племян
ницею. Смелыя обличешя пророка не нравились 
царю, и онъ приказалъ заключить его въ кре
пость Ж а х е р у с ъ , лежавшую на границе Персш 
и Аравш. Онъ готовъ былъ даже убить 1оанна, 
если-бы не боялся народа, п о т о м у что ею 
п р и н и м а л и  за  п р о р о к а  (Me. XIV, 5). О по
сольстве отъ 1оанна изъ темницы двухъ учени- 
ковъ къ 1исусу Христу мы читаемъ въ Еван
гелш отъ Матеея (XI, 2 —6) и отъ Луки (VII, 
18—23, и по отшествш посланныхъ Господь 
назвалъ его болы иим ъ, чемъ были все про
роки во Израиле: «изъ рож денны хъ  сменами, 
сказалъ Онъ, т ьт ъ н и  одного прор о ка  больше 
Io a n n a  К р ест и т еля »  (Лук. VII, 28). Нена
висть Ирод1ады къ 1оанну была еще сильнее 
и неумолимее, чемъ у самого Ирода, именно 
вследств!е того что онъ безбоязненно осме
лился обличать ея беззакоше. Потому она 
искала удобнаго случая умертвить его. Этотъ 
желанный случай скоро представился. Въ день 
рождешя Ирода, во время пира, который онъ 
давалъ своимъ вельможамъ, Солом1я, дочь Иро- 
д!ады, своею пляскою доставила такое удо- 
вольств1е царю и гостямъ его, что онъ пред- 
ложилъ ей просить чего она хочетъ, обещаясь 
дат ь ей далее до п о ло ви н ы  ц а р с т в а  [Map. VI, 
21—23). По совету матери, Солом1я потребовала 
у царя на блюде главу 1оанна Крестителя, и онъ, 
чтобы не показаться невернымъ своей клятве, 
послалъ въ темницу оруоюеносца  (спекулатора), 
и тотъ, усекнувъ главу его, подалъ ее на блюде 
девице, а девица отдала оную своей матери. 
Услыхавъ объ этомъ, ученики 1оанновы при
шли и похоронили тело его, потомъ пошли 
ко Христу и разсказали Ему о случившемся 
(Mo. XIV, 6 - 1 2 ,  Map. VI, 2 1 - 2 9 ) .  Память 
великаго пророка Предтечи и Крестители Ioanna 
св. Церковь совершаетъ семь разъ въ году, 
а именно: 23-го сентября—въ честь его зачаачя, 
24 ионя—въ день его рождешя, 29 августа—въ 
день усекновешя его главы, 7-го января—па 
другой день Крещешя Господня, 24 февраля — 
въ память перваго и втораго обретешя его 
главы, 25-го мая—въ память третьяго обре
тешя его главы, и 12 октября — въ память 
переиесешя изъ Мальты въ Гатчину, въ 1799 
году, десной руки его.
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1оаннъ— Апостолъ и Евангелисте (Me. IV, 
21)—о^ииъ изъ 12-ти избранныхъ учениковъ 
Господа, писатель четвертаго Евангел1я, трехъ 
Послашй и Откровешя. Его отецъ былъ Зе- 
ведей, рыбарь изъ Галилеи, а мать, какъ по- 
лагаютъ (изъ сравн. XXVII, 56 Матоея и XV, 
40, 41 Марка) Салом1я, одна изъ числа женъ, 
служившихъ Господу отъ своихъ имЬшй. Онъ 
былъ также братомъ 1акова, тоже апостола. 
Въ Свящ. Писаши ничего не говорится о вре
мени его рождешя и смерти. На основаны 
словъ ев. Марка (I, 20), оанна (XVHI, 15) 
можемъ думать, что 1оаннъ принадлежалъ къ 
пользовавшемуся вл!яшемъ семейству и что, 
кроме дома, на берегахъ Галилейскаго озера, 
опъ имелъ также домъ въ Нрусалиме и былъ 
хорошо известенъ въ немъ. Въ первый разъ 
упоминается онъ въ Еванг. отъ 1оанна (I, 35) 
какъ одинъ изъ учениковъ 1оанна Крестителя. 
Это обстоятельство, связывавшее Панна съ 
суровымъ проповКдаикомъ пустыни, равно какъ 
и быстрая решимость, съ которою оиъ после- 
довалъ за 1исусомъ и оставался всю ночь въ 
Его доме, при знаменательномъ указаны на 
Него Крестителя словами: в отъ А гнець Бооюш  
(1оан. I, 36), достаточно свидетельствуют 
о томъ, какъ сердце богобоязненнаго юноши 
было восирымчиво къ глубокимъ религюзнымъ 
впечатл'Ьшямъ, какъ оно стремилось къ наи
лучшему духовному в'йд'Ьипо и разуменпо таинъ 
Божыхъ, сравнительно съ его современниками. 
Мы не можемъ положительно сказать, какъ долго 
онъвъ первый разъ оставалсясъ1исусомъ, номы 
знаемъ, что по прошествш некоторого времени 
онъ возвратился къ обычнымъ своимъ заняНямъ 
рыболовствомъ, и занимался починкою рыбо- 
ловныхъ сетей, когда 1ису^ъ, после чудесной 
ловитвы рыбъ, повелелъ ему следовать за 
Собою, и такимъ образомъ призвалъ къ апо
стольскому слуя?енпо (Me. IV, 21). Съ сего 
времени уже до самаго р а с п я т  Господа 1и- 
суса мы постоянно видимъ 1оанна въ тесномъ 
общенш съ Нсусомъ Христомъ, отличавшемся 
особенною любовно и нежпостпо къ нему Нан
на со стороны Господа. Онъ былъ не только од- 
нимъ изъ трехъ учениковъ въ числе свидете
лей важнейшихъ событШ земной жизни Го
спода,— нетъ, мало того, къ нему одному при
лагаются слова Евашчшя: учен и къ , кот ораго  
лю билъ 1исусъ  (loan. XIX, 26, 26) и кот оры й  
возлеж алъ у  груди  lu c y c a  (1оан. XIII, 23 ,25). 
За ciio-то пламенную любовь и ревность nolucyce 
онъ можетъ быть и былъ прозванъ вместе 
съ своимъ братомъ, 1аковомъ, Воанергесъ , т. е. 
сы нам и громовыми  (Мар. Ш, 17). Действи

тельно, эта любовь и ревность не имела еще 
той чистоты и полноты совершенства, к а ш  
требовались отъ учениковъ Христовыхъ, какъ 
то видимъ изъ запрещешя, заявленнаго од
нажды Нанномь, съ другими апостолами, од
ному человеку употреблять имя Христово для 
изгнашя бесовъ (Map. IX, 38— 40), изъ же- 
лашя Нанна съ своимъ братомъ низвести огонь 
съ неба на Самарянъ, не позволявшихъ пройти 
Господу черезъ ихъ городъ въ Ирусалимъ (Лук. 
IX, 51—56), изъ просьбы Саломш, матери 
1акова и Нанна, обращенной къ Господу о 
томъ, чтобы сыны ея заняли первыя места 
въ царстве Его (Mo. XX, 20). Но несомненно 
то, что Господь и любвеобильный Учитель 
постоянно очищалъ, возвышалъ и совершен- 
ствовалъ означенныя, еще не созревпйя въ 
самомъ начале, в ы с о т  качества своего воз- 
любленнаго ученика. Нанну, съ его братомъ 
1аковомъ и Симоиомъ Петромъ, были явлены 
Господомъ особенный честь и преимущество— 
присутствовать при воскрешены дочери 1аира 
(Лук. Ш ,  51), при славномъ Его преобра
жено! на Оаворе (Me. XVII, 1) и Его пред
смертной молитве въ саду Геесиманскомъ (Me. 
XXVII, 37). Затемъ мы видимъ Нанна на Тай
ной вечери возлежащимъ у груди Нсуса и, 
по мановешю Петра, спросившимъ Господа о 
предателе (Нан. XIII, 23— 25). Онъ съ Пе
тромъ сопровождалъ Господа, по взятии Его 
воинами, въ дворъ первосвященничесшй, а 
потомъ въ npeTopiio, куда онъ взошелъ съ 
Петромъ, вероятно пользуясь своимъ преж- 
нимъ знакомствомъ съ первосвященникомъ. 
После того онъ одинъ изъ апостоловъ, пре
зирая всякую опасность, стоялъ при кресте 
Распятаго Господа, вместе съ Его Матерю, 
и принялъ последнее Его завещаше касательно 
Богоматери (Нан. XIX, 25). Въ раннее же утро 
Воскресешя Господа, услыхавъ отъ Марш 
Магдалины, что тело Нсуса взято изъ гроба, 
онъ первый побежалъ съ Петромъ ко гробу, 
чтобы удостовериться въ истине сей радостной 
вести (Нан. XX, 1— 10). Вместе съ Петромъ 
же мы встречаемъ его незадолго до Возне- 
сешя Господа на Галилейскомъ озере, куда 
оиъ возвратился, вероятно, для обычныхъ за
нятий рыболовствомъ (XXI, 1). Здесь онъ 
первый -узналъ явившагося на берегу озера 
Господа и сказалъ Петру: «это Г о сп о д ь /» 
(ст. 7). Замечательно тесное общеше св. 
Нанна съ Петромъ, и въ последующее время 
Петръ и Ианнъ находятся вместе съ прочими 
апостолами въ день Вовнесешя и Пятидесят
ницы, вместе входятъ опи въ ИрусалимскШ
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храмъ помолиться (Деян. Ш, 1); вместе сви
детель ствуютъ о Христе, не взирая на угрозы 
синедршиа (IV, 13); вместе они посылаются 
прочими апостолами въ Самарш—помолиться 
за Самаритянъ о низведенш на нихъ Св. Духа 
(УШ, 14); вместе они присутствуют въ 50 
году на соборе апостольскомъ (Деяп. XV, 
1 — 33). Подробности остальной жизни апо
стола и еванг. 1оанна не помещены въ кн. 
Деяшй апостольскихъ. Можно предполагать, 
что сей апостолъ оставался въ 1удее до самой 
смерти Богоматери. Проыыслъ БожШ оставилъ 
его на земле жить долее прочихъ апостоловъ, 
какъ преимущественно неразлучнаго самовидца 
Б о т -С л о в а . Голосъ друтихъ самовидцевъ Слова 
уже умолкъ въ шуме гонений; уже ап. Петръ 
умеръ на кресте, какъ предсказалъ Господь; 
уже учителю языковъ была отсечена глава, 
уже и другихъ апостоловъ самовидцевъ не 
было въ живыхъ; самое место, откуда вышли 
апостолы для всем1рной проповеди, было раз
рушено. Орнъ 1оаннъ еще трудился на по
прище своего апостольскаго служешя. Но, 
вотъ, возгорелось страшное тонете на Хри- 
ейанъ при ДомищатЬ. Пламя гонетя изъ Рима 
распространилось и на Малую Азш и на г. 
Ефесъ, служивший местомъ апостольской де
ятельности ев. 1оанна. Во время сего гонетя, 
ап. 1оанна, отправленнаго въ узахъ изъ Ефеса 
въ Римъ, хотели отравить ядомъ, но ядъ чу
десно не подействовнлъ; потомъ бросили его 
въ котелъ съ кипящимъ масломъ, по и отсюда 
онъ вышелъ невредимымъ. Тогда Домищанъ 
приказалъ сослать его възаточетена о. Пат- 
мосъ, лежавшШ въ Егейскомъ море, на кото- 
ромъ, впрочемъ, онъ нахорлся не долгое 
время, такъ какъ по смерти Домищана тоне
т е  скоро кончилось, и онъ,получивъ свободу, 
возвратился снова въ Ефесъ, и съ новою 
ревноетш занялся благоустройствомъ Церкви 
не смотря па свои. преклонные лета. Вотъ 
некоторый изъ сохранившихся предашй изъ 
последнихъ дней жизни апостола. Ев. 1оаннъ 
любилъ юношу, который, по несчастш, совер
шенно развратился и сделался начальникомъ 
шайки разбойниковъ. Съ горестно узнавъ объ 
этомъ, 1оаанъ самъ пошелъ искать его, и 
схваченный передовою стражею былъ приве
дешь къ нему. Узнавъ 1оанна, юноша отъ стыда 
пустился было бежать, но умоляемый пресле- 
дующимъ его апостоломъ остановился, бро- 
сидъ ору лае и горько заплакалъ. Апостолъ 
палъ передъ нимъ на колена и умолялъ его 
возвратиться немедленно къ прежней доброй 
жизни. Глубоко-тронутый юноша раскаялся, м

оставилъ свою порочную жизнь- Когда преста
релый ученикъ Господа не могъ уже входить 
и былъ вносимъ въ собрате для проповеди, 
онъ постоянно повторялъ одни и те же слова: 
«Д гьт и  м о и , лю б и т е  другъ д р уга , и когда его 
спрашивали: зачгьмъ онъ т акъ  част о повт о
р я е ш ь  э т и  сло ва , онъ отвечал^: эт о запо- 
вгьдь Г о с п о д н я , и  о н а  одна  замгъняетъ вегь ос- 
т а лъ н ы я » . Св. ап, и еванг. 1оаннъ скончался 
94 летъ отъ роду, въ царствоваше Траяна, и 
погребешь въ Ефесе. Память его 8 мая и 26 
сентября.

1оанна Евангел'ш, состоящее изъ 21 главы, 
составляетъ четвертую книгу Новаго Завета 
изъ разряда законоположительпыхъ. Мнопе 
думаютъ, что оно было написано около 18 г. 
по Р. X въ Ефесе, въ Малой Азш. Главная 
цель написания оиаго состоитъ въ томъ, чтобы 
те для которыхъ оно написано у  « п р о ва ли , 
чт о lu cyc h  есть Х р и с т о с ъ , Сьтъ Бож Ш , и 
вуъруя ш т л и  ж изнь во и м я  Е го  (XX, 31). 
Въ которомъ году написано означенное Еван- 
гел1е съ точностью указать трудно; полага- 
ютъ, что оно было писано въ 69 году, предъ 
разрушетемъ Iepyсалима, а по мненио дру
гихъ, между 97 и 102 г. по Р. X. Въ Евап- 
гелш главнымъ образомъ повествуется о Бо
жестве Бога-Слова, Господа 1исуса, объ искуп- 
лен1и, о существенныхъ свойствахъ и необхо
димости духовиаго возрождешя, о будущемъ 
воскресеши мертвыхъ, сошеств1и св. Духа и 
др. Предаше говоритъ, что первыя величе- 
ственно-сильныя слова своего Евангел1я—«Въ 
начат ь было С лово , и  Слово было у  Бога , 
и  Слово было Б огот> (Ц 1) ошь произнесъ, 
какъ бы по внезапному Божественному вдохно
венно, во время одного изъ собрашй старЬй- 
шинъ Церкви. Все Евангел1е по истине пре
исполнено возвышенпейшихъ и таинственныхъ 
истииъ св. Хрисйанской веры, изложенныхъ 
при томъ съ возможною простотою и любовно. 
Читая оное, мы какъ бы воочпо видимъ, 
что оно писано ученикомъ небесной и безпре- 
дельной любви—I. Христа.

1оанна первое соборное посламеприписывалось 
св. 1оанну Богослову съ самыхъ дрешшхъ вре- 
менъ; оно состоитъ изъ пяти главъ. Слогъ и 
духъ послашя несомненно указываютъ на воз
любленного ученика Христова, какъ на его пи
сателя. Называется оно соборны мъ , какъ и иро- 
ч!я шесть, потому что написано не къ одному ка
кому либо лицу, или къ одной какой Церкви, 
но къ верующимъ всехъ местъ ивременъ. 11о- 
слаше написано около 68 года по Р. X. и им'Ьетъ 
целио предостеречь верующихъ отъ лжеуче-
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шй еретиковъ, отвергавшихъ Божество I. Хри
ста, и побудить всехъ исповедующихъ Бога- 
Отца и Господа I. Христа ходить въ свете 
святости и любви, а не во тьме греха и без- 
законШ и, наконецъ, жить въ свят, общении 
съ брайею и утешать себя надеждою на бла
женство вечное.

1оанна второе соборное послаше заключаетъ 
въ себ'Ь только одну главу, состоящую изъ 
13 стиховъ. Написано оно апостоломъ къ неко
торой и зб р а н н о й  госпооюгь и  ел  дгътямъ, ко- 
т оры хъ , по его свидетельству, онъ лю билъ по  
и сш и т ь , и  не т олько онъ , по и  вегъ познавш ге  
ист ину  (I, 1). Вероятно, это была одна изъ 
почтенныхъ, знатныхъ женъ, обратившихся 
къ Христу, и потому сделавшаяся известною 
Церкви апостольской.

1оанна третье соборное послаше содержитъ 
въ себе, подобно предыдущему, одну главу 
изъ 15 стиховъ. Оно написано, вероятно, около 
того же времени, какъ и первое, къ Гат  
К о р и н вя н и п у , упоминаемому въ послаши къ 
Римлянамъ (XVI, 23) и Коринеянамъ (I Кор. 
1, 14). Цель послашя состоитъ въ томъ, 
чтобы поощрить Taia въ преданности вере 
Христовой и гостепршмстве беднымъ и нуж
дающимся, предостеречь его отъ честолюби
вого Дштрефа и сблизить его съ добрымъ Ди- 
матр!емъ. « М и р ъ  т е б е ,  такъ заключаетъ апо- 
столъ свое послаше; привгът ст вую т ъ т ебя  
д р узья '^п р и вет ст вуй  друзей  поим енно . А м и н ь »
(ст. 15).

Св. 1оанна Откровеше. См. Апокалипсисъ.
Гоаривъ (котораго защититъ 1егова) (I Пар 

IX* 10, XXIV, 7) — глава одной изъ 24 свя- 
щенническихъ чередъ, на которыя разделялись 
священники по распределение Давида и пре- 
докъ известной Маккавейской фамилш. Двое 
изъ его потомковъ возвратились изъ Вави
лона съ Неемйею (Неем. XI, 10).

1оасъ (Богъ подпора) — имя следующихъ 
лицъ:

а) (II Пар. XXII, 9, И )  восьмой царь 1у- 
дейскШ. Когда отецъ его, 0хоз1я, былъ убитъ 
ЬауеМъ, его бабка Гоеол1я, дочь Ахава, ве
роятно отъ 1езавели, истребила почти весь 
царскШ домъ и сама овладела престоломъ. 
1оасъ, бывш!й тогда еще дитятею одного года 
(II Пар. XXII, 12, XXIV, !) , былъ спасешь 
своею теткою, 1осавееою, женою священника 
1одая и былъ скрываемъ въ течеши шести 
лёчъ въ Доме Бож1емъ. Въ конце, сего вре 
меня 1одай успелъ подготовить возстате въ 
его пользу, имевшее последс'шемъ умерщвле 
Hie Гооолш и возведете на престолъ Ioaca.

Пока живъ былъ 1одай, 1оасъ подъ его вль 
яшемъ оставался вернымъ Богу, благоуго- 
ждалъ ему и царство 1удейское наслаждалось 
въ это время спокойешемъ и благоденешемъ 
(IV Дар. XII, 2). Въ начале своего царство- 
вашя 1оасъ приказалъ возобновить- храмъ (ра
зоренный нечестивою Говол1ею, которая все 
посвященное для Дома Бож1я употребила на 
служеше Ваалу) (II Пар. XXIV, 4 — 14); но 
по смерти 1одая, следовательно на 25 году 
своего царствоватя, легкомысленный'царь поз- 
волилъ князьямъ и царедворцамъ увлечь себя 
въ идолопоклонство (II Пар. XXIV, 17) и не 
взирая на обличешя пророковъ, онъ не только 
не исправился, но даже и убилъ Захарио, 
сына своего благодетеля 1одая, который спасъ 
его отъ гибели. Вероятно на сего-то Захарио 
и указывалъ Господь I. Христосъ въ словахъ. 
еванг. Мо. (ХХШ, 35), хотя онъ и называется 
здесь сыномъ Варахшнымъ. Но судъ БожШ 
не замедлилъ открыться. Вскоре многочислен
ное войско Ioaca было разбито Азаиломъ, ц. 
СирШскимъ, и миръ былъ купленъ всеми со
кровищами храма и дворца. Вскоре после того 
два раба его, Завадъ и 1егозавадъ, въ отмще- 
ше за убйство Захарш составили противъ 
него заговоръ и умертвили его на постеле. 
<кИ похоронили ею, замечаетъ свящ. летопи- 
сецъ, въ городе Давидовомъ, 'но не похоро
нили ею въ царскиссъ гробницахъ» (II Пар.
XXIV, 25).

б) (IV Дар. XUI, 7— 14) двенадцатый царь 
йзраильсюй, сынъ 1оахаза, внукъ 1иуя. Въ цар- 
ствоваше своего отца, съ которьшъ онъ цар- 
ствовалъ совместно въ теченш [двухъ летъ, 
царство Израильское было доведено до край
ней степени бедствШ, причивенныхъ Сир1я- 
нами, хотя по молитве 1оахаза Богъ и послалъ 
некоторое избавлеше (ст. 5), а при Ioace и 
совершенно избавилъ отъ оныхъ. Несмотря на 
то, что 1оасъ делалъ неугодное въ очахъ Го- 
споднихъ, не отставалъ отъ всехъ греховъ 
1еровоама [и предавался ндолослужешю, вве
денному имъ, онъ все таки, какъ кажется, былъ 
менее нечестивъ, чемъ большая часть царей 
Израильскихъ. По свидетельству, 1осифа Фла- 
в1я, онъ былъ даже добрый человекъ и въ 
своихъ дейстщяхъ совсемъ даже не походилъ 
на своего отца (Antiq. IX, 8). Возможно, что 
характеръ его исправился въ последнее время 
его царствоватя. Его уважете къ пр. Ели
сею частно оправдываетъ это мнете. Царь 
посетилъ пророка на смертномъ одре, и пла- 
калъ надънимъ, произнося те же самыя слова, 
каш  произнесъ некогда самъ Елисей передъ
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чудеснымъ вознесетемъ Илш на небо: «отецъ 
м о й ! отецъ м о й ! колесница  И з р а и л я  и  к о н 
н и ц а  егоh  (IY Цар. ХШ, 14) восклицалъ онъ 
и получилъ отъ пророка увЪреше въ одержа
л и  трехъ победъ надъ Сир1янами (ст. 19, 
25). Амаш, царь 1удейсмй, возгордившись 
своими победами надъ Идумеями и, вероятно, 
желая отмстить за потери, нанесенный ему 
Израильскимъ войскомъ, началъ съ 1оасомъ 
войну. 1оасъ предостерегалъ его отъ опасности, 
иронически сравнивая его съ терномъ, кото
рый послалъ къ кедру Ливанскому сказать ему: 
«от дай  дочь свою въ оюены сы ну м оем у» (IY
Цар. XIV, 9). Не смотря на предостережете, 
Амаш упорствовалъ и былъ разбитъ на голову 
при Веосамисе. 1оасъ привелъ его пленникомъ 
въ его столицу, 1ерусалимъ, и разрушилъ стену 
1ерусалимскую на четыреста локтей и зат’Ьмъ 
вернулся въ CaMapiio, захвативъ съ собою все 
священныя и царсия сокровища Iepyсалима. 
После шестнадцатил'Ьтняго царствовашя (841— 
825 до Р. X) 1оасъ умеръ и погребенъ въ 
Самарш въ гробницахъ царей Израильскихъ. 
Ему насл'Ьдовалъ сынъ его 1еровоамъ II (IY 
Цар. XIY, 16).

в) (Суд. YI, 11) отецъ Гедеона. Онъ назы
вается A e ie 3epoeb, какъ потомокъ Ав1езера, 
изъ колена Манассшна. 1оасъ былъ человекъ 
состоятельный, и въ то время, какъМад1ани- 
тяне опустошали страну, жилъ въ г. Офре, 
называвшемся А в1езеровою , въ отлич!е отъ 
О ф ры  В ен га м и н о во й . Хотя и полуидолопоклон- 
никъ, онъ съ такою силою защищалъ своего 
сына, разрушившаго жертвенникъ Ваала и 
срубившаго священное дерево, находившееся 
при немъ, что народъ началъ называть Геде
она съ того дня 1ероваалом ъ , что значитъ: 
«пуст ь В а а л ъ  самъ судит ся  съ нимъ за  т о , 
чт о онъ р а зр у ш и л ъ  ж ерт венникъ его» (Суд.
YI, 32).

г) (I Пар. XXYII, 28) изъ начальниковъ 
надъ имешемъ Давида, заведывавний запасами 
оливковаго масла.

д) (I Пар. XII, 3) сынъ Шемаи, изъ Гивы 
Ветаминовой, перешедшШ къ Давиду въ Се- 
келаге.

е) (Ш Цар. XXII, 26) младшШ сынъ Ахава, 
царя Израильскаго, управлявшШ царствомъ во 
время отсутств1я Ахава для осады Рамоеа- 
Галаадскаго.

1оахъ (Богъ есть братъ)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Пар. YI, 21) потомокъ Гирсона сына 
Левшна.

б) (I Пар. XXYI, 4) третШ сынъ Оведъ- 
Едома, Кореянинъ, изъ привратниковъ при 
южныхъ вратахъ храма (ст. 12, 15).

в) (IY Цар. XYHI, 18, 26) сынъ Асафа, 
дееписатель во дни царя Езекш. Его вместе 
съ двумя другими вельможами посылалъ Езешя 
для переговоровъ съ Райсакомъ, военачальни- 
комъ АссирШскимъ.

г) (II Пар. XXIX, 12) сынъ Зимми, одинъ 
изъ первыхъ между левитами, последовавших'!» 
увещанно Езекш возстановить церковное бого- 
служете.

д) (II Пар. XXXIV, 8) сынъ 1оахаза, деепи- 
сатель ц. 1осш. Его назначилъ Iocia наблюдать 
за исправлешемъ и возобновлешемъ храма.

1оахазъ (котораго укрепляетъ Богъ) — имя 
двухъ царей:

а) (IY Цар. X, 35, ХШ, 1 - 9 )  сынъ 1иуя, 
царя Израильскаго, наследовавшШ престолъ 
по смерти своего, отца (съ 856 г. до Р. X.). 
Въ наказание за свое идолопоклонство онъ 
такъ былъ пораженъ Азаиломъ и Венададомъ, 
царями СирШскими, что изъ всей его огромной 
армш осталось только 50 всадниковъ, 10 ко- 
лесницъ и 10,000 воиновъ. Богъ послалъ ему 
избавителя въ лице его сына, Ioaca (IY Цар. 
ХШ, 25). Темь не менее онъ упорствовалъ 
въ своемъ идолопоклонстве до своей смерти.

б) (IY Цар. ХХШ, 30, 34) сынъ 1осш, царь 
1удейскШ, иначе называемый, по причине сво
его трехмесячнаго царствовашя, Саллумомъ 
(1ерем. XXII, 10). Онъ былъ возведенъ на 
престолъ прежде своего старшаго брата, ве
роятно за свою воинстненность. Но делая не
угодное въ очахъ Божшхъ, былъ иизложеиъ 
Фараономъ Нехао, царемъ Египетскимъ,и от
ведешь въ оковахъ въ Ривлу, где и умеръ. 
Плачъ народа объ его пленеши упоминается 
въ XXII гл. (ст. 10) кн. прор. Херемш и у 
прор. 1езекшля (XIX, 14).

1оашъ (Богъ есть споспешникъ)—имя двухъ 
лицъ:

а) (I Пар. IY, 22) потомокъ 1уды, черезъ 
его сына Силома. Онъ съ своими родственни
ками имелъ некогда владеше въ Моаве. Лето- 
писецъ замечаетъ при этомъ, что эт о событш  
древнгя.

б) (I Пар. YII, 8, 9) сынъ или потомокъ 
Бехера, втораго сына Вешамипа. Онъ былъ 
главой дома и мужъ воинственный.

1оаеамъ (Богъ совершенъ, безпороченъ) 
(IY Цар. XY, 30, 32—38)— сынъ и преемпикъ 
Азарш, вообще называемаго 0з1ею, царь 1удей- 
сшй. Хотя и полагаютъ, что онъ царствовалъ 
только 16 летъ, но царская власть находилась
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уже прежде сего въ течете несколькихъ летъ 
въ его рукахъ, вследств1е проказы, котороюпр
бол'Ьлъ его отецъ, Азар1я (IV Цар. XV, 5). 
Главный деяшя его благочестиваго царствова- 
шя-,-описанный въГУкн. Цар. и II кн. Паралип., 
состояли въ победахъ надъ Аммонитянами и 
въ старашяхъ усилить 1ерусалимъ и укрепить 
1удею. Въ его царствовате пророчествовали 
пророки:* Hcaifl, Ос1я и Михей. Онъ упоми
нается въ родословш Господа (Me. I, 9).

1овъ (угнетенный, или враждебно преследуе
мый)—имя двухъ лицъ:

а) (Быт. XLYI, 13) третШ сынъ Иссахара, 
называемый въ кн. Числъ (XXVI, 24 и I Пар. 
YH, 1) 1ашувомъ.

б) (1ов. I, 1) 1овъ благочестивый, ветхо
заветный страдалецъ, изъ страны Уцъ (ныне 
Хуаранъ), истор1я котораго излагается въ учи
тельной книге В. 3 ., носящей его имя. Въ 
кн. пр. 1езекшля (XIV, 14, 20) онъ упоми
нается на ряду съ Ноемъ и Даншломъ. Равно 
также упоминаетъ о немъ и св. ап. 1аковъ въ 
своемъ соборномъ посланш (V, 11). Въ книге 
1ова онъ изображается человекомъ непороч- 
нымъ, справедливымъ, богобоязненпымъ и уда
лявшимся отъ зла (I, 1). 1овъ жилъ во вре
мена патр1архальныя, даже до временъ Моисея. 
У него было семь сыновей и три дочери и 
очень большое богатство, такъ что, по сло- 
вамъ книги, онъ былъ знаменитее всехъ сы- 
новъ Востока (ст. 3) въ стране АравШской. 
Благочеств1е 1ова сатана объяснилъ предъ Го- 
сподомъ темъ благосостояшемъ, какимъ поль
зовался 1овъ въ изобилш. «Но простри руку 
Твою и коснись всего, что у нею, блаюсло- 
витъ ли онъ Тебя?* сказалъ сатана Господу 
(I, И ) .  Въ непродолжительное время 1овъ 
лишился всего имущества и всехъ детей. Какъ 
ни тяжело было испыташе, однако-же 1овъ 
терпеливо перенесъ его, не согргьшилъ и не
произнесъ ничего неразумнаго о Бот  (I, 22). 
«jНагъ я вышелъ изъ чрева матери моей, нагъ 
и возвращусь. Господь даль, Господь и взялъ, 
да будетъ имя Господне благословенно/» ска
залъ 1овъ после всехъ лишешй. Затемъ са
тана получилъ позволеше отъ Бога еще испы
тать 1ова—поразить его тело проказою лю
тою, отъ подошвы нош ею по самое темя 
(II, 7). Несмотря и на это, 1овъ остался твер- 
дымъ и непоколебимымъ въ вере въ Бога и 
непорочности, хотя даже собственная жена его 
искушала его словами: «похули Бога и умри» 
(II, 9). Въ своихъ страдашяхъ онъ сиделъ 
въ пепле вне селешя, съ черепицею въ ру
кахъ, чтобы скоблить себя ею. Три друга его,

пришедпие къ нему для утешенья, семь дней 
и семь ночей взирали на него безмолвно съ 
горестш и рыдашемъ. И  разодралъ каждый 
изъ нихъ верхнюю одежду свою и бросали 
пыль надъ головами своими къ небу (ст. 12). 
По прошествш семи дней 1овъ отверзъ нако- 
нецъ уста свои и проклялъ день свой (Ш, 1). 
«Погибни день, воскликнулъ онъ, въ который 
я родился} и ночь, въ которую сказано: за
чался человгькъ! Для чего не умерь я , выходя 
изъ утробы, и не скончался, когда вышелъ 
изъ чрева? ГТгьтъ мню мира, нгьтъ покоя, 
нгьтъ отрады, постигло несчаст1е» (IY ):
Это-то и послужило предметомъ замечатель
нейшей и возвышеннейшей беседы между 1о- 
вомъ и его друзьями, занимающей большую 
часть книги и кончающейся смиреннымъ и глу- 
бокимъ раскаяшемъ 1ова предъ Господомъ въ 
прахе и пепле, которое Господь принялъ и 
снова благословилъ его. За симъ благосостоя- 
Hie снова возвращается къ 1ову,—онъ полу- 
чаетъ многочисленное семейство, живетъ 140 
летъ и умираетъ *въ старости, насыщенный 
днями и видгьлъ сыновей своихъ и сыновей 
сыновнихъ до четвертаго рода* (XLH, 1 6 ,1 7 ).

1ова книга, состоящая изъ XLII главъ, при- 
надлежитъ къ разряду учительныхъ, такъ какъ 
учитъ насъ терпенно въ бедств1яхъ, и зани- 
маетъ место въ ряду В. 3. книгъ между кни
гами Есвиръ и Псалтирью, но въ Еврейскихъ 
Библ1яхъ она стоитъ между книгами Притчей 
и Пшнь Пгьсней; въ СирШскихъ же между 
книгами Бторозакотя и Тисуса Навина. Вотъ 
краткое содержате книги:

Часть I. Историческое введете (гл. I, II).
» II. Беседа 1ова съ друзьями (III— 

XLIII, 6).
A. Первая часть беседы (гл. Ш—XIV).
а) 1овъ проклинаетъ день своего рождешя 

(гл. III).
б) Речь Елифаза (гл. ГГ, V).
в) Ответъ 1ова (гл. VI, VII).
г) Речь Вилдада (гл. VIU).
д) Ответъ 1ова (гл. IX, X).
е) Речь Софара (гл. XI).
ж) Ответъ 1ова (гл. XII—XIV).
Б. Вторая часть беседы (гл. XV—XXI).
з) Речь Елифаза (гл. XV).
и) Ответъ 1ова (гл. XVI—XVII).
i) Речь Вилдада (гл. XYHI).
к) Ответъ 1ова (гл. XIX).
л) Речь Софара (гл. XX).
м) Ответъ 1ова (гл. XXI).
B. Третья часть беседы (гл. XXII—XXXI)
н) Речь Елифаза (гл. XXII).
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o) Ответь 1ова (гл. ХХШ, XXIV).
п) Речь Вилдада (гл. XXV).
p) Ответь 1ова (гл. XXVI—XXXI).
Г. Речь Ел1уя (гл. XXXII, 6—XXXYII).
Д. Конецъ беседы (гл. XXXYIH—ХЕИ, 6).
с) Глаголъ Всемогущаго fXXXYni—XLI).
т) Кающйся гласъ 1ова (XLII, 1— 6).
Е. Историческое заключеше(гл. XLII,7—17).
Мнешя касательно автора означенной книги 

различны. Одни творцемъ оной признаютъ 1ова, 
flpyrie—пророка Моисея, третьи наконецъ от- 
носятъ написаше оной ко временамъ Соло
мона, или даже ко временамъ Ездры и Неемш 
и пророка Малахш.

Главный предметъ содержашя кн. 1ова со
ставляю т его страдашя и болезни, вследств1е 
сего являются различные вопросы о путяхъ 
Промысла Бож1я относительно Mipa и чело
века: отчего здесь добродетельные часто бы- 
ваютъ несчастны., а порочные благоденствуютъ? 
и какъ согласить неравное распределеше зем- 
ныхъ благь между добрыми и злыми съ дей- 
ств1ями Промысла Бож1я въ Mipe? Нравствен- 
ныя начала, страхъ БожШ, вера и уповаше 
на Бога, чистота и непорочность жизни, лю
бовь и справедливость къ ближнимъ, благо
душное перенесеше несчастШ, благотворитель
ность и милосерд1е къ беднымъ и др., все 
это главнейшимъ образомъ составляетъ содер- 
жаше беседъ 1ова съ друзьями и представ- 
ляетъ назидательные уроки всехъ означен- 
ныхъ добродетелей въ лице самого стражду- 
щаго 1ова. Какой напр. возвышенный при: 
меръ смирешя и всецелой преданности воле 
Бошей слышится въ словахъ его, когда онъ,; 
щедро наделенный отъ Бога всеми дарами 
счастш \\ внезапно лишившись всего—и много- 
численныхъ стадъ и всехъ детей своихъ, вос
кликну лъ: «Нагъ я вышелъ изъ чрева матери 
моей, нагъ и возвращусь. Господь далъ, Го
сподь и взялъ, какъ угодно было Господу, 
такь и сдгьлалось, да будешь имя Господне 
благословенно/» (I, 21); или напр. въ его от
вете жене, когда въ болезни его она вну
шала ему хульныя слова на Бога: Ты гово
ришь какъ одна изъ безумныхъ. Неужели доб
рое мы будемъ принимать отъ Бога, а злаю  
не будемъ принимать? (II, 10). Правда, подъ 
тяжестью своихъ лютыхъ страдашй и неспра- 
ведливыхъ обвиненШ своихъ друзей, онъ про- 
клялъ даже день своего рождения, но и среди 
самаго ропота въ немъ ярко просвечиваетъ 
велич1е души его и надежда на будущее во
скресение изъ мертвыхъ: Я  знало , восклицаетъ 
онъ, Искупитель мой жив?,, и Онъ въ по-

сшдтй день возсмавитъ изъ праха распада
ющуюся кожу мою сгю; и я во плоти моей 
узрю Бога (XIX, 25—26). Въ Новомъ Завете 
(I Кор. Ш, 19) прямо указывается на книгу 
1ова, какъ на каноническую Ветхозав. книгу 
Свящ. Писашя. Церковь глубоко поняла исто- 
рпо 1ова; въ страдашяхъ его она видела стра- 
ждущаго Господа и издревле постановила чи
тать книгу его въ первые четыре дня страст
ной седмицы. Память св. многострадальнаго 
1ова празднуется Церковш 6 мая.

1овавъ (восклицаше, вопль) — имя следую- 
щихъ лицъ:

а) (Быт. X, 29, I Пар. 1, 23) одинъ изъ 
сыновъ 1октана, сына Еверова.

б) (Быт. XXXVI, 33) сынъ Зераха изъ Во- 
соры и второй царь ЕдомскШ.

в) (Нав. XI, 1) царь Мадонсшй, который 
вступилъ въ союзъ съ 1авиномъ ц. Асорскимъ 
и другими царями, и сразился съ I. Навиномъ, 
при водахъ Мерома; но былъ разбитъ имъ и 
убитъ, авладешя его перешли къ победителю.

т) (I Пар. VIA, 9) потомокъ Вешамина.
д) (I Пар. Vin, 18) изъ сыновъ Елпаала, 

сына Шегараима отъ Хушимы.
1огбега (вознесенный) (Числ. XXXII, 35, Суд. 

Yin, 1 1 )—городъ колена Гадова по ту сто
рону 1ордана. Это былъ одинъ изъ городовъ, 
построенныхъ или возобновленныхъ однимъ 
народомъ, имевшимъ оный некогда въ своемъ 
владеши. Его полагаютъ близъ Новаха, на 
с.-з. отъ Раббы Аммонитской.

1огл№ (отведенный въ ссылку) (Числ. XXXIV, 
22)—отецъ Б укш , князя колена Данова, при
нимавшая учаспе въ разделе между коленами 
земли Обетованной при Моисее.

1одай и |оддай (хранимый Богомъ) — имя 
следующихъ лицъ:

а) (I Парал. XI, 22—25) отецъ Ваней, из
вестная храбрая воина при Давиде. По всей 
вероятности, онъ тождествененъ съ 1одаемъ, 
княземъ отъ племени Аарона.

б) (I Пар. XII, 27) князь племени Ааронова, 
который присоединился къ Давиду въ Хевроне 
съ 3,700 священниковъ.

в) (I Пар. XXVII, 34) сынъ Ваней, преем- 
никъ Ахитофела, въ качестве царскаго со
ветника при Давиде

г) (I Цар. XI, 4) 1удейскШ первосвящен- 
никъ въ последше годы царствовашя Ioca- 
фата и въ царствоваше 1орама, Охозш и 1о- 
аса, мужъ 1осавееы. Его правлеше было такт, 
благотворно для гражданская и церковнаго 
народная благосостояшя (IV Цар. XII. II Пар. 
ХХШ, 16), что когда онъ умеръ 1з0 летт,
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огь роду, то былъ погребенъ въ города Да- 
видовомъ вм'Ьст'Ь съ царями, какъ ревнитель 
благочеспя и какъ верный охранитель пре
стола, царства и народа (II Пар. XXIV, 1— 16). 
См. Гоеол1Я.

д) (1ерем. XXIX, 26, IY Дар. XXY, 18) 
первосвященникъ въ царствоваше Седеюи, ко
торый былъ назначенъ помогать вместо Де- 
фанш Cepairo первосвященнику.

1одъ (II Ездр. Y, 56)—одинъ изъ левитовъ 
при Ездре. Въ I (Ш, 9) стоитъ: 1уда .

1оедъ (свидетель 1еговы) (Неем. XI, 7 )— 
Вешамитянинъ, предокъ Саллу, внукъ котораго 
былъ главою своего рода и жилъ въ Iepyca- 
лиме во дни Неемш, по возвращенш изъ плена.

1оезеръ (помощь 1еговы, или Господь по
мощи) (I Пар. XII, 6 )—Кореянинъ, присоеди- 
нившШся къ Давиду въ Секелаге.

1оела (Богъ помощникъ) (I Пар. XII, 7)— 
сынъ 1орохама изъ Гедора, Вешамитянинъ, не- 
решедшШ къ Давиду въ Секелаге.

1оель (1егова есть Богъ)—имя двухъ лицъ: 
а) (II Пар. XXIX, 12) сынъ Азарш, изъ ле
витовъ, при ц. Езекш.
1 б) (I Ездр. X, 4В) Израильтянину изъ сы

новъ Нево. Во II кн. Ездры (IX, 35) стоитъ: 
Т уш ь.

1озавадъ (Господь даровалъ) — имя следую
щ и е  десяти мужей: а) б) (I Пар. XII, 20) 
два тысяченачальника изъ колена Манассшна, 
присоединившихся къ Давиду на пути его въ 
Секелагъ.

в) (II Парал. XXXI, 13) одинъ изъ смотри
телей, поставленныхъ ц. Езешею принимать 
десятины и пожертвовашя народа для Дома 
Бозшя.

г) (II Пар. XXXY, 9) изъ начальниковъ ле
витовъ, при ц. IociH, пожертвовавппй 5,000 
овецъ и 500 воловъ для торжественнаго празд- 
новашя великой Пасхи.

д) (I Пар. XII, 4) Вешамитянинъ, изъ Ге- 
деры, присоединившШся къ Давиду въ Се
келаге.

е) (I Ездр. YIH, 33) сынъ 1исусовъ, изъ 
левитовъ, во дни Ездры. Во II кн. Ездр. (YIU, 
62) стоитъ: Ь савдосъ .

ж) (I Ездр. X, 22) священиикъ, изъ сыновъ 
Пашхура, женатый на иноплеменнице. Во II 
кн. Ездр. (IX, 22) стоитъ: О кодилъ .
• з) (I Ездр. X, 23) изъ левитовъ, женатый 

на иноплеменнице, подобно предъидущему.
; и ) (Неем. YIH, 7) изъ левитовъ, помогав- 
пшхъ первосвященнику Ездре при объяснеши 
народу Закона. Во II Ездр. (IX, 48) стоитъ:
Хозавдь.

i) (Неем. XI, 16) одинъ изъ левитовъ, наблю- 
давшихъ за внешностью 1ерусалймскаго храма.

к) (II Ездр. IX, 29) Израильтянинъ, одинъ 
изъ потомковъ В и в а г я  во дни Ездры. Въ I кн. 
Ездр. (X, 28) стоитъ: З а б ва й .

1озакаръ (Богъ помнитъ) (IY Цар. XII,
20—21)—одинъ изъ заговорщиковъ,убившихъ 
ц. Ioaca и впоследствш самъ преданный смерти 
Амайею за свое преступлеше. Во II Парал. 
(XXIY, 26) вместо 1озакаръ  читается: З а ва д ь .

1оз’1Илъ (Богъ смотритъ) (II Пар. XX, 14)— 
сынъ Захарш, левитъ, изъ потомства Асафова, 
предсказавшШ, по вдохновенно Божно, Ioca- 
фату победу безъ сражешя надъ Аммонитя- 
нами и Моавитянаыи.

1оиль (1егова есть Богъ)—имя следующихъ 
четырнадцати лицъ: а) (I Пар. IY, 35) на- 
чальникъ одного рода въ колене Симоновомъ, 
прииимавпий ynacTie въ набеге Симеонитянъ 
на Хамитянъ, жившихъ въ Гедоре.

б) (I Дар. YIII, 2, 5) старпий сынъ про
рока Самуила и отецъ певца Емана. Когда Са- 
муилъ состарелся, 1оиль и Ав1я были назна
чены судить Израиль вместо него, въ Вирса- 
вш. Но они осквернили и свой санъ, и свой 
родъ, требовашемъ различныхъ взятокъ отъ 
тяжущихся; вследств1е чего Евреи пожелали 
иметь царя.

в) (I Пар. Y, 4) потомокъ Рувима, очевидно, 
современникъ Давида. Въ летописи родъ его 
доведенъ до плена АссирШскаго при вегла- 
фелассаре.

г) (I Пар. Y, 12) изъ потомковъ Гада, глав
ный въ земле Васанской.

д) (I Пар. YII, 3) изъ потомковъ Иссаха- 
овыхъ, изъ сыновъ Израхш, сына Уззш, сына 
олы, при Давиде.
е) (I Пар. XI, 38) одинъ изъ 30 главныхъ 

и храбрыхъ воиновъ Давида. О немъ въ I кн. 
Парал. (XI, 38) говорится какъ о брате На- 
еана, но онъ называется также: И га лъ , сынъ 
Н а в а н а , изъ Добъг (II Цар. ХХП1, 36).

ж) (I Пар. XY, 7, И ,  I Пар. XXYI, 22) 
левитъ, начальникъ сыновъ Гирсоновыхъ, въ 
то время когда переносили Ковчегъ Завета 
изъ дома О ведъ-Едома  на место приготовлен
ное для него Давидомъ въ 1ерусалиме.

з) (I Пар XXYII, 20) сынъ Федаш, глав
ный начальникъ, или правитель западнаго по- 
луколена Манассшна, въ царствоваше Давида.

и) (II Пар. IX, 29) прозорливецъ разделен
ная) царства Соломонова.

i) (I Пар. ХХШ, 8) левитъ, изъ сыновъ 
Лаедана, бывпий въ числе надзирателей надъ 
сокровищами храма.

§

361



ЮИЛЬ ПРОРОКЪ— ЮКТАНЪ.

к) (I Пар. XXVI, 22) изъ сыновъ Iexieja, 
сына Лаеданова; кажется, это то же самое 
лице, что и предъидущее.

л) (Неем. XI, 9) сынъ Зихри, Вешамитя- 
нинъ.

м) (П Ездр. УП1, 89—90) отецъ 1ехоши 
изъ Израильтянъ, живппй во дни Ездры. Въ 
I Ездр. (X, 2) стоить: Техгилъ.

н) 1оиль пророкъ (1оиль1,1, ДЬян.И, 16) сынъ 
Ваеуила, или Еврейскаго Пефуила, одинъ изъ
12-ти меныпихъ пророковъ. Объ обстоятель 
ствахъего жизни почти ничего неизвестно. Впр о- 
чемъ, по мненно большинства толкователей, онъ 
принадлежалъ къ колену Рувимову, родился и 
погребенъ въ Вефероне. По всей вероятности, 
пр. 1оиль жилъ и пророчествовалъ въ первые 
годы царствовашя Озш, въ царстве 1удейскомъ, 
такъ какъ его проповедь исключительно от
носится къ 1удину колену и онъ неоднократно 
говорить объ 1удее, 1ерусалиме, Сюне, храме 
1ерусалимскомъ и богослуженш. Одаренный 
живымъвоображешемъпр. 1оиль написалъ свою 
книгу особенно чистымъ и изящнымъ языкомъ. 
Вотъ, напримеръ, въ какихъ величественныхъ 
и ужасныхъ выражешяхъ описываетъ пророкъ 
1оиль страшный голодъ, свирепствовавшШ не
когда въ 1удее: « О пуст ош ено п о ле , сет уст ъ  
зем ля; ибо ист ребленъ хм ь б ь , высохъ вино
градны й сокъ, за в я л а  м а сли н а . Краснгьйте  
отъ ст ы да , зем лед ельц ы , р ы д а й т е , виногра
д а р и , о п ш ен ии /е  и  я ч м е н е , пот ом у что п о 
гибла  ж ат ва  въ пом ь; засохла  виноградная  
ло за , и  см оковница за в я л а ; гранат овое дерево, 
п а льм а  и  яблонь , в с е  дерева въ п о л е  п о 
со хли ; пот ом у и  веселю у  сыновъ человече- 
скиосъ исчезло. О какой  день! ибо день Госпо
день близокъ; какъ опуст ош ет е отъ В ссм о
гу щаго прш дет ъ онъ. Н е  предъ н а ш и м и  л и
глазам и  о т п и ш е т с я  п и щ а , отъ дома Бога

*

н а ш е ю — веселое и  радост ь?  И ст м ьли  зерна  
подъ глы бам и своим и , о п у с т е л и  ою ит ницы , 
р а зр уш ен ы  кладовы я, ибо не ст ало хллъба. 
Какъ стонетъ скотъ, уны ло  ходят ъ ст ада  
воловъ; ибо н е т ъ  д ля  нихъ  п а ж и т и ; т ом ят ся  
и  ст ада овецъ. Къ Т е б е , Г осподи , взы ваю ; 
ибо от ъ пож ралъ зла чн ы я  п а ст б и щ а  п у с т ы н и , 
и  п л а м я  п о п а ли ло  в с е  дерева въ п о л е .  Д аж е  
и  ж ивот ны я на  пом ь взываютъ къ Т е б е , 
пот ом у что изсохлм  пот оки  водь и  огнь по- 
т ребилъ п а ст би щ а  пуст ы ниъ  (I , 1 0 — 20).

1оиля пророка книга — состоитъ изъ 3-хъ 
главъ. Изъ пророчествъ, содержащихся въ оной, 
между прочимъ замечательно пророчество объ 
изл1янш Св. Духа, исполнившееся въ день Пя
тидесятницы— < излт  отъ Д у х а  М о ею  на  вся

кую  плотью  (II, 28— 32), которое приводится 
также и въ кн. Деянзй (II, 16—21).

1о1ада (котораго знаетъ Богъ) — имя сле- 
дующихъ лицъ: а) (Неем. XII, 10, 22) сынъ 
Ел1ашива и отецъ 1онаеана, одинъ изъ перво 
священниковъ позднейшаго времени, жившШ 
по возвращеши изъ плена, при Неемш.

б) (Неем III, 6) сынъ Пассаха, чинивппй 
при Неемш с т а р ы я  ворот а въ Т ерусалим е.

1о’|адда (Господь украсить) (I Пар. YIH,36)— 
потомокъ Саула, чрезъ его сына 1онафана. 
Имя отца его было Ахазъ.

1Ыари8ъ (котораго защитить Господь)—имя 
следующихъ лицъ: а) (I Пар. IX, 10) началь- 
никъ первой изъ 24-хъ священническихъ оче- 
чередей, учрежденныхъ Давидомъ.

б) (Неем. XII, 5) мужъ колена 1удина, сыиъ 
Захарш, изъ предковъ Маасеи.

в) (Неем. XII, 6) изъ священниковъ, воз
вратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

г) (I Ездр. YIH, 16) одинъ изъ ученыхъ 
мужей, отправленныхъ Ездрою въ качестве 
посланника изъ Вавилона въ 1ерусалимъ. Во 
II кн. Ездры (YHI, 43) стоить: 1оривонъ.

1окдамъ (гневъ народа) (Нав. XY, 56) го- 
родъ въ холмистой части колена 1удина, упо
минаемый вместе съ Маономъ, Кармиломъ и 
Зифомъ. По всей вероятности, онъ находился 
не далеко отъ означенныхъ городовъ, къ ю. в. 
отъ Хеврона.

1онимъ (котораго возстановляетъ Богъ) (I Пар. 
IY, 22, 23)—изъ сыновъ Силома, внукъ 1уды. 
Онъ и его братья были горшечники и жили 
при садахъ и огородахъ для работъ при цар- 
скомъ дворце.

1окмеамъ (место народнаго собрашя) (U1 Цар. 
IY, 12, I Пар. YI, 68)—городъ колена Ефре
мова, отданный левитамъ, вместе съ его пред- 
мес^ями. Местоположеше онаго еще не най
дено .

1окнеамъ (владеше народа) (I. Нав. XII, 22)— 
городъ въ колене Завулоновомъ близъ горы 
Кармилъ, и потому въ кн. I. Навина называе
мый Токнеамомъ п р и  К а р  м и л е  (XII, 22). Во 
времена I. Навина онъ имелъ царя. Очевидно, 
онъ находился близъ потока Кисопъ и считался 
важнымъ местомъ даже во времена Соломона 
(HI Цар. IY, 12). Въ настоящее время его 
полагаютъ въ нынешней местности: Те.ш,- 
К а й м ун ъ , на ю.-восточномъ склоне г. Кар
милъ .

1октанъ (малый) (Быт. X, 25)—сынъ Евера, 
потомки котораго поселились на ю. Аравш. 
Онъ почитается Арабами отцемъ всехъ  древ- 
нихъ А р а б ски хъ  племенъ.
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1окшанъ (птицеловъ) (Быт. XXV, 2)—сынъ 
Авраама отъ Хеттуры, отедъ Шевы и Дедана, 
родоначальникъ Савеевъ и Деданитянъ (1ов. 
VI, 19).

1окееилъ (покоренный, порабощенный Бо- 
гомъ)—имя двухъ лицъ:

а) (Нав. XV, 38) городъ колена 1удина, въ 
низменности.

б) (VI Цар. XIV, 7) ИдумейскШ городъ, на
зываемый прежде Села или Петра, но полу
чений наименоваше Токоеилъ отъ ц. Амасш, 
который, поразивши Идумеянъ въ Соляной до
лине, взялъ оный и большую часть Идумеянъ 
свергнулъ съ вершины, скалы, где все они 
совершенно разбились.

1оананъ (Господь милосердъ, благъ)—имя сле- 
дующихъ лицъ:

а) (I Пар. VI, 9) одинъ изъ первосвящен- 
никовъ, правнукъ Садока. Его отецъ Азащя 
упоминается въ ряду начальствующихъ лицъ, 
въ первое время царствовашя Соломона, а 
сынъ, также Азар1я—въ числе священниковъ 
въ храме Соломоновомъ (I Пар. VI, 10).

б) (Iep. XL, 7—9 и др.) сынъ Карея, изъ 
военачальниковъ 1удейскихъ, во дни Годолш. 
По умерщвленш Годол1и Исмаиломъ, онъ пре- 
следовалъ сего послЪдняго и освободилъ плЪн- 
ныхъ, имъ захваченныхъ. Въ VI кн. Цар. 
(XXV, 23) онъ называется: Бохананъ.

1она (голубь)—имя слЪдующихъ лицъ: а) 
(ПЕздр. IX, 23) одинъ изъ левитовъ. женатыхъ 
наиноплеменницахъ. Въ I Ездр. (X. ^3) стоитъ; 
Елгезеръ.

б) (1оан. I, 42, Mo. XVI, 17) отецъ апосто
ла Петра, иазываемаго посему Симономъ, сы- 
домъ 1онинымъ.

1она пророкъ (IV Цар. XIV, 25, Me. XII, 
39, Лук. XI, 29, 30)—имя Еврейскаго пророка, 
который, очевидно, жилъ въ царствоваше Iepo- 
воама, сына Ioaca, ц. Израильскаго. Онъ на
зывается сыномъ AMaein изъ Гаохефера; по
тому-то онъ и жительствовалъ въ Завулоне, 
и несомненно прииадлежалъ къ означенному 
колену. 1она проповЬдывалъ объ усиленш и 
добедахъ Израильтянъ при ц. 1еровоаме (IV 
Цдр. XXIV, 25—27), вступлеше котораго на 
престолъ обыкновенно полагается въ 825 г. 
до Р. X. Одно изъ 1удейскихъ предашй гово- 
ритъ, что Тона былъ сынъ вдовы Сарептской, 
кртораго чудесно воскресилъ пр. Юпя (Ш Цар. 
XVII, 8—24), но это предаше не достаточно 
основательно. Безспорио же, что мы знаемъ 
касательно личности пророка 1оны изъ самой 
же его книги, состоитъ въ следующемъ: 1она, 
сынъ AMaeieBrb, получилъ однажды отъ Бога

повелеше идти въ Ниневш съ проповедью по- 
каяшя и предсказашемъ о гибели города за его 
нечес™, если жители онаго не раскаются. По 
пророкъ, вместо того чтобы повиноваться ве- 
ленно Божио, отправился въ 1опшю (ныне 
Яффа), селъ на корабль и отправился въ Оар- 
сисъ,Фишшйскую колошю въ Испаши. Во время 
морскаго пути корабль былъ застигнуть страш
ною бурею, и мореплаватели въ страхе бро
сили жребШ, чтобы узнать за чьи грехи они 
навлекли на себя гневъ БожШ. ЖребШ палъ 
на 1ону, который сознался въ своемъ грехе 
неповиновешя Богу и просилъ мореплавателей 
бросить его въ море, что те немедленно и 
исполнили, и буря утихла. Между гЬмъ, 
по Божественному Промыслу, 1ону въ море 
поглотила большая рыба. Пробывши во чреве 
китовомъ три дня и три ночи, 1она молился 
Господу и затемъ былъ выброшенъ рыбою на 
берегъ. После своего избавлешя пророкъ 1она 
получилъ вторично Бож1е приказаше идти въ 
Ниневш, и онъ отправился. «Пиневгя же, 
говорится въ пророческой книге, былъ городъ 
великгй у Бога, на три дня ходьбы. К  на- 
чалъ Бона ходить по городу, сколько можно 
пройдти въ одинъ день, и проповедывалъ го
воря: еще сорокъ дней, и Пиневгя будешь
разрушена'» (III, 3, 4). Его проповедь пора
зила ужасомъ сердца НиневШскагб царя и на
рода; они раскаялись въ своемъ нечестна и 
вследств1е ихъ раскаяшя Господь пощадилъ 
Ниневш. 1она огорчился темъ, что Божествен
ный судъ не совершился надъ городомъ и скор- 
белъ о томъ предъ Господомъ. «Господи! не 
это ли говорилъ я, когда еще былъ въ странгь 
моей? Потому я и побгьжалъ въ Оарсисъ; 
ибо зналъ, что Ты Богъ благгй и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и сожа
леешь о бедствш» (VI, 2). Впрочемъ, все- 
таки ожидая исполнешя своего пророчества, 
онъ, вышедши изъ города, сделалъ себе ша- 
лашъ и укрывался въ немъ отъ солнечнаго 
зноя. Для вразумлешя пророка, по повелешю 
Божно, въ одну ночь выросло изъ земли т е 
нистое дерево (вероятно изъ породы тыквен- 
ныхъ), защищавшее его отъ лучей палящаго 
солнца и дававшее ему прохладу. 1она былъ 
очень радъ укрыться подъ тешю этого расте
ния; но на другой день вместе съ зарею червь 
подточилъ корень растешя, оно засохло, и 
солнце снова начало палить зноемъ своимъ 
голову 1оны. Сильно опечаленный этимъ, про
рокъ просилъ себе смерти. Тогда Господь ска
за лъ ему: «ты сожалеешь о растеши, надъ 
которымъ ты не трудился, гг котораго не
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расти лъ̂  'которое въ одну ночь выросло, и въ 
одну же ночь прощало. М не ли не пожа
леть Ниневш, юрода велшаго, въ которомъ 
более 120,000 человгъкъ, неумеющихъ отли
чишь правой руки отъ левой, и множество 
скота» (IV, 10, И ) .  Вразумленная и поми
лованная Богомъ Нинев1я существовала после 
того еще более 200 летъ, пока не была 
рузрушена въ 610 г. Набополассаромъ, ц. Ва- 
вилонскимъ,и Щаскаромъ, ц. МидШскимъ. Въ 
последней—IV гл. книги пр. 1оны пов'Ьствова- 
т е  о немъ отрывисто заканчивается. На пр. 1ону 
указываетъ самъ Господь нашъ 1исусъ Хри- 
стосъ въ сл'Ьдующихъ словахъ: *Ибо какъ 
Гона быль въ чреве кита три дня и три 
ночи, такъ и Сынъ человеческт будетъ въ 
серди/е земли три дня и три ночи» (Me. XII, 
39—41). «Родъ лукавый и прелюбодейный, 
говорилъ Онъ въ другомъ месте, знаметя 
ищешь, и знаменге не дастся ему, кроме знаг 
метя 1оны пророка» (XVI, 4, Лук. XI,
29— 32). Замечательно, что въ первой изъ 
этихъ цитатъ слова Господа: во чреве кита, 
въ подлиннике употреблены именно те-же са- 
мыя, которыя соответствуют словами Грече- 
скаго перевода кн. 1оны (1 ,17), въ которыхъ 
на Еврейскомъ стоитъ: ьитъ, а не большая ка
кая рыба, какъ думаютъ некоторые. Повто- 
ряемъ, это важно въ томь отношены, что 
даетъ нами видеть въ этихъ .словахъ не только 
подтверждеше самими Господомъ историческаго 
характера повествовашя о пр. Лоне, но и 
подтверждеше, выраженное святыми устами 
Его, Греческаго перевода Библш. Приве
денные нами тексты въ Новомъ Завете и 
въ IV кн. Цар. (XIV, 25) свидетельствуютъ 
о томи, что 1она были действительно лице и 
что книга, носящая его имя, передаетъ нами 
действительно историчеше факты. Блаженный 
1еронимъ, кратко обнимая собыля, изложенный 
въ означенной пророческой книге, говоритъ: 
«Гона своимъ кораблекрушение мъ предъизобра- 
жаетъ страдатя Господа, призываешь мгрь 
къ покаянию, и подь именемь Ниневш возве
щаешь язычникамъ спасете» (50-е письмо къ 
Павлину)- Память св. пр. 1оны празднуется 
церковно 22 сентября.

1оны пророка книга состоитъ, какъ уже за
мечено выше, изъ 4 главъ. Содержаше оной 
изложено нами въ предшествующей статье. 
Писателемъ книги моги быть самъ пр. 1она, 
что впрочемъ еще не доказано положительно; 
также въ точности неизвестно о времени 
написашя книги. Некоторые думаютъ, что 
она написана после Вавилонскаго плена.

нб и на это нетъ достаточныхъ доказа
тельства

1онъ (груда, или развалины) (IV Цар. IX, 
29)—городъ колена Нефеалимова, взятый 9егла- 
фелассаромъ, ц. АссирШскимъ, въ царствова- 
т е  Факея, ц. Израильскаго. По мненш Д. Ро
бинсона, на месте древняго Гона въ настоя
щее время находится: Тель-Дибейнь — холмъ 
съ развалинами къ з. отъ Хашбана.

1онавъ (II Ездр. VIII, 32 )—одинъ изъ Изра- 
ильтянъ во дни Ездры. Въ I Ездр. (VIII, 6) 
стоитъ: 1онаеанъ.

1онадавъ (Господь-щедродатель)—имя двухъ 
лицъ: а) (IV Цар. X, 15, 1ерем. XXXV, 6) 
сынъ Рехава, или Рихава, родоначальник дома 
Рехавитянъ, завещавшШ своимъ детямъ: не
пить вина, не строить домовъ, не сеять 
суьмянь и не разводить виноградниковъ, а жить 
всегда въ шатрахъ, проводя жизнь кочующую, 
что они и соблюдали во всей строгости. Рехави- 
тяне, по указанно I кн. Пар. (II, 55), были отрас
лью Кинеянъ, древняго кочующаго, АравШскаго 
народа, о которомъ упоминается въ первый разъ 
во времена Авраама (Быт. XV, 18—21.)

б) (II Цар. ХШ, 3) одинъ изъ племянниковъ 
Давида и близкШ другъ Амнона, сына Дави
дова, которому онъ внушилъ мысль окончательно 
довершить падеше сестры брата своего Авес
салома, бамари, когда узналъ о беззаконной 
его любви къ сей женщине (5 ст.) Очевидно, 
Гонадавъ былъ человекъ безчестный и очень 
хитрый, да и все означенное повествоваше 
свидетельствуешь о крайне грустноомъ поло
жены делъ въ царской семье Давида въ озна
ченное время.

1онанъ имя двухъ лицъ: —а) (II Ездр. IX, 1) 
сынъ Ел1асИва, въ доме котораго останавли
вался Ездра, по своемъ прибыли изъ Вавилона. 
Въ I Ездр. (X, 6) стоитъ: 1охананъ.

б) (Лук. III, 30) сынъ Ел1акима и отецъ 
1осифа, упоминаемый ев. Лукою въ родословш 
Господи 1исуса.

1онаеанъ (даръ БожШ)—слово тождественное 
съ Греческимъ Оеодоръ — имя различныхъ 
лицъ, упоминаемыхъ въ священ, книгахъ В. 3.

а) (Суд. XVIII, 30) потомокъ или сынъ 
Гирсона, молодой левитъ, изъ Виелеема 1у- 
дина, жившШ во времена Судей. Имя его свя
зано съ HCTopieio идолопоклонника М ихи, жив- 
шаго на горе Ефремовой и имевшаго въ своемъ 
доме сделанные изъ серебра истуканъ и ку- 
миръ, равно какъ ефодъ и тераоимъ Въдоме 
его 1онаоанъ совершалъ идолослужеше въ ка
честве жреца. Повествоваше о семъ подробно 
передано въ XVII и XVIII гл. книги Судей.
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б) (I Пар. II, 32, 33) изъ сыновъ 1ады, 
брата Шаммаева, потомокъ 1уды.

в) (I Цар. XIII, 2, 3) старпий сынъ ц. Са
ула и близкШ другъ Давида. Ьнаеанъ въ пер
вый разъ является въ Библейской исторш, 
вскор'Ь по восшествш на престолъ Саула. По
добно своему отцу Саулу, онъ отличался силою 
и ловкостш (И Цар. I, 23), доказательствомъ 
чего служитъ его воинстй подвигъ при Мих- 
масе. Онъ славился также искусствомъ въ воен- 
ныхъ упражнешяхъ—въ стрельбе изъ лука и 
меташи изъ пращи (Ш ар. XII, 2). «Безъ крови 
раненыосъ, безъ т ут  сшьныхь, гороритъ свящ. 
Д'Ьеписатель, лукъ Ionaeana не возвращался 
назадъу (И Цар. I, 22), и это воинское оруд1е, 
вместе со стрелами, постоянно находилось 
подле него (I Цар. XVIII, 4, XX, 35). Заме
чательно трогательна истор1я нежной дружбы 
Ьнаеана съ Давидомъ. Онъ любилъ Давида, 
какъ свою душу (I Цар. XVIII, 1), и эту лю
бовь онъ питалъ къ нему до самой своей смерти. 
При первой встрече съ Ьнаеаномъ мы встре- 
чаемъ его постояннымъ спутникомъ Саула и 
постоянно разделяющимъ трапезу съ Сауломъ. 
Первьшъ воинскимъ подвигомъ его было изб1ете 
Филистимскагогарнизона, близъГевы, имевшее 
последств!емъ вторжеше въ землю Из
раильскую всего Филистимскаго войска. Без
оружные и упавпие духомъ, Израильтяне каза
лись передъ Филистимлянами совсемъ обречен
ными на смерть. У нихъ почти вовсе не было 
воинскихъ орудШ (I Цар. XIII, 19— 22), и 
множество ихъ въ крайнемъ отчаянна оставивъ 
свои жилища перебежали за 1орданъ (XIII, 
6, 7), въ страну Тадову и Галаадскую. Въ 
этомъ критическомъ положены 1онаоанъ ре
шился на смелую попытку напасть на Фили- 
стимскШ лагерь, или на сторожевой отрядъ, 
только съ однимъ своимъ оруженосцемъ (XIV, 
1 и сл.). Не сказавъ о своемъ намерены отцу, 
или кому другому, и твердо полагаясь един
ственно на помощь Божш, онъ вместе съ ору
женосцемъ, по условному знаку, перелезъ 
черезъ ущел]'я, напалъ на передовой нещня- 
тельскШ отрядъ съ такою внезапностью и ус- 
пехомъ, что всемъ непртятельскимъ войскомъ 
овладелъ внезапный ужасъ, который еще более 
усилился вследств1е чудесной помощи Бож1ей 
(XIV, 14 — 20). Саулъ подоспелъ съ своимъ 
войскомъ на помощь къ Ьнаеану, и въ резуль
тате оказаласъ полная и решительная победа 
надъ врагами. Во время битвы, продолжавшейся 
целый день, самъ Ьнаеанъ подвергся великой 
опасности, вследствие необдуманнаго закляйя 
Саула, наложеннаго имъ на народъ и войско,

закляия—не вкушать пищи, доколе Филистим
ляне окончательно не будутъ разбиты (ст. 24). 
1онаеанъ, не зпая объ этомъ торжественномъ 
закляты и утомленный своими воинскими под
вигами, вкусилъ несколько дикаго меда, най- 
деннаго имъ въ лесу. Такимъ образомъ заклятте 
было нарушено, и гневъ БожМ не замедлилъ 
обнаружиться (ст. 37). Саулъ, желая узнать 
причину онаго, торжественно об ьявилъ немед
ленно смертную казнь надъ темъ, кто согре- 
шилъ, хотя бы это былъ его собственный 
сынъ, Ьнаеанъ (ст. 39). Бросили жребШ, и 
палъ жребШ на Ьнаеана. И сказалъ Саулъ Ьна- 
еану: «разскажи мнгь, что сдгьлалъ ты?  И 
разсказалъ ему Бонаванъ и сказалъ: я отвкъ- 
далъ концемъ палки, которая въ рукть моей, 
немного меду ;ивотъ я долженъумереть ст. 43). 
Но благодарный народъ спасъ Ьнаеана отъ 
неминуемой смерти. Онъ возсталъ какъ одинъ 
человекъ противъ объявленнаго царемъ надъ 
1она еаномъ смертнаго приговора,— «и освободшъ 
народъ Бонафана, говорить свящ. дееписатель, 
и не умеръ оньъ (ст. 45). Помимо своей во
инской храбрости, Ьнаеанъ, какъ мы уже за
метили выше, ознаменовалъ себя постоянно 
близкою и верною дружбою съ Давидомъ. Эта 
дружба началась съ того самаго дня, въ который 
Давидъ одержалъ блистательную победу надъ 
1\шаеомъ (I Цар. XVIII, 1), и неразрывно 
продолжалась до самой храброй смерти Ь н а
еана на кровавыхъ поляхъ Гелвуйскихъ; при 
чемъ вся личность Ьнаеана озаряется особен- 
нымъ светомъ духовнаго велич!я и красоты, 
такимъ светомъ, который не могутъ угасить, 
или омрачить, даже целые века. Его пламенная 
любовь къ своему другу никогда не ослабевала 
и не умирала въ его сердце. Въ знакъ любви, 
Ьнаеанъ подарилъ Давиду свою верхнюю одежду, 
свой мечъ, лукъ и поясъ. Когда Саулъ, подъ 
увлечешемъ ненависти къ Давиду, хотелъ умерт
вить его, Ьнаеанъ дважды спасалъ Давида отъ 
смерти, нередко даже съ опасностш своей соб
ственной жизни (I Цар. XIX, 1— 7, XX). Въ 
сердечномъ убеждети вънеизбежностигрядуща- 
го хода событШ и судебъ Божшхъ, Ьнаеанъ со- 
знавалъ, что отеческШ престолъ, который онъ 
естественно могъ считать принадлежащимъ ему 
по праву, по смерти отца долженъ былъ рано 
или поздно перейти къ Давиду; но мысль объ 
этомъ никогда не прерывала и не омрачала 
сердечныхъ дружескихъ отношешй между ними. 
Еслибы Давидъ сделался царемъ, то Ьнаеанъ 
не желалъ ничего болыпаго для себя, какъ 
быть вт орит  по немъ (XXIII, 17). После 
бурнаго взрыва гнева Саулова противъ Давида
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(каковой случай описанъ въ I кн. Цар. гл. XX), 
и послгЬдовавшаго затЬмъ бегства его изъ цар- 
скаго дворца, 1онаеапъ только однажды виделся 
съДавидомъ. Это было въ л'Ьсу, въ пустыне 
Зифъ. Здесь отыскалъ 1онаеанъ Давида; здесь 
они возобновили дружескш союзъ между со
бою предъ лицемъ Господа, и простились въ 
послЪдшй разъ (ХХ1П, 18). После того объ 
1онаеан£ ничего не упоминается въ Библш до 
самой роковой битвы на горе Гелвуйской, въ 
которой онъ былъ убитъ (XXXI, 2). Тело его, 
вместе съ теломъ Саула и сыновей, сначала 
было взято со стены Бео-сана и сожжено въ 
1ависе (ст. 12) жителями 1ависа, а затЬмъ, 
спустя нисколько летъ, благодаря любвеобиль
ной заботливости Давида, кости ихъ были пе
ренесены оттуда, и погребены въ семейной 
усыпальнице, во гробе Киса, отца Саулова, 
въ Целе,въ земле Вешаминовой. Свою печаль 
о смерти своего друга Давидъ излилъ въ тро
гательно-умилительной песни, въ которой пер
вое место, естественно, занимаетъ 1онаоанъ:
< Краса твоя, восклицаетъ Давидъ, о Израиль, 
поражена на высотахъ твоихъ! Каю, пали 
сильные! Не размазывайте вь Гев*ъ, не воз- 
втьщайте на улицахь Лекало на. чтобы не 
радовались дочери Филистимлянъ, чтобы не 
торжествовали дочери необргьзанныхъ. Горы 
Гелвуйстя! Да не сойдешь ни роса, ни дождь 
на вась, и да не будешь на васъ полей съ пло
дами; ибо тамь поверо/сенъ щитъ сильныхъ, 
щитъ Саула, какъ бы не былъ онъ помазанъ 
елеемъ. Саулъ и Гочаванъ, тбезные и со
гласные въ жизни своей, не разлучились и вь 
смерти своей быстргье орловъ, сильнее 
львовъ они были. Какъ п а т  сильные на брани! 
Сраженъ Гонаванъ на высотахъ твоихъ. Скорб
лю о тебгь, брать мой, 1онават\ ты былъ 
очень дорогъ для меня; мобовь твоя была 
превыше мобви женской. Какъ пали сильные, 
погибло оружге бранное!> (И Цар I, 17—27). 
После 1оцафана остался пятшгЬтнШ сынъ, Мем- 
фивосеей, чрезъ котораго родъ Ьнаеановъ 
продолжался до временъ Ездры (I Пар. IX, 40).

г) (II Цар. XV, 27, XXXV, 17) сынъ пер- 
восвящ. Авхаеара, въ царствоваше Давида. Онъ 
сопровождалъ царя, вместе съ своимъ отцемъ, 
до горы Масличной, во время его бегства изъ 
Iepyсалима, по случаю возмущешя Авессалома, 
а загЬмъ возвратился въ 1ерусалимъ, и отсюда 
сообщалъ ему о замыслахъ и планахъ Хуш. 
Зат'Ьмъ 1онаоанъ упоминается при помазати на 
царство Соломона. Въ означенное время онъ 
явился къ Адонш и сообщилъ ему эту новость 
(III Цар. I, 42—43). Изъ словъ Адонш, обра-

щенныхъ къ 1онаеану—ты честный человшъ, 
и несешь добрую вгьеть, можно заключать, что 
1онаеанъ, подобно своему отцу ABiaeapy, дер- 
жалъ сторону Адонш.

д) (II Цар. XXI, 21) сынъ Сафая, брата Да
видова. Онъ отличился своею храбростью, 
убивши одного великана, изъ лотомковъ Ре- 
фаимовъ, отличавшагося, кроме огромнаго ро
ста, еще лишними пальцами на рукахъ и на 
ногахъ.

е) (II Цар. XXIII, 32)одипъ изъ храбрыхъ 
воиновъ Давида, сыновей Пшена. Въ I Пар. 
(XI,"34) читается: сынъ Шаге Гараритянипъ.

ж) (I Пар. XXVII, 32) дядя Давида и одинъ 
изъ его сов'Ьтниковъ и писцовъ.

з) (I Пар. XXVII, 25) сынъ Узш, изъ на
чал ьниковъ надъ имешемъ Давида.

и) (II Пар. XVII, 8) изъ числа левитовъ, 
при ц. 1осафате, учившихъ народъ Закону 
Божно по городамъ 1удейскимъ.

i) (Iep. XXXVII, 15) государственный тай- 
нописецъ во времена ц. Седекш.

к) (Iep. XL, 8) сынъ Карея и брать его 
1онанъ, оба изъ военачальниковъ 1удейскихъ, 
убежавшихъ во время разрушешя 1ерусалима 
и при Годалш возвратившихся въ Массифу.

л) (I Ездр. VIH, 6) потомокъ Адина, отецъ 
Еведа, одинъ изъ спутниковъ Ездры, при его 
возвращенш изъ Вавилона въ 1ерусалимъ. Во 
И Ездр. (VIU, 32), стоить: Гонавъ.

м) (I Ездр. X, 15) сынъ Асала, одинъ изъ 
уполномоченные Ездрою произвести изеледо- 
ваше о бракахъ Ереевъ съ иноплеменицами.

н) (Неем. ХП, 11) одинъ изъ первосвшцеп- 
никовъ, сынъ Клады и отецъ 1аддуя. Въ ст. 
22 и 23 онъ именуется Гохапанъ.

о) (Неем. XII, 14) священиикъ изъ дома 
Мелиху,во|днипервосвящ. 1оакима, сына 1ису-
сова.

п) (Неем. ХП, 18) священиикъ изъ дома 
Шемаш, во дни 1оакима.

р) (Веем. XII, 35) отецъ Захарш, участво
вавши въ освящеши стены Ьрусалимской, при 
ЕздрЬ и HeeMin.

с) (Тов. V, 14) сынъ Семея, родственника 
Товита, упоминаемый въ означенной книге.

т) (I Мак. II, 5) сынъ священника Маттаеш, 
родоначальника Маккавеевъ.

у) (I Мак. ХШ, 11) сынъ некоего Авесса
лома, посланный Симоиомъ съ войскомъ за
нять Ionnijo, уже взятую 1удеями, и выгпавшШ 
изъ нея городскихъ жителей. Онъ былъ ве
роятно братомъ Маттаеш (I Макк. XI, 70).

ф) (II Макк. I, 23) священиикъ, читавшМ 
торжественную молитву при жертвоприношеши,
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совершенномъ HeeMieio, по открыты свящ. 
огня.

1опшя (прекрасный) (Иов. XIX, 46, Ion. I,
3)—или, какъ называюсь ее въ настоящее 
время, Яффа, есть одинъ изъ древнейшихъ 
городовъ Азш, расположенный на песчаной 
возвышенности и первоначально принадлежав- 
шШ колену Данову. Онъ находится на с. з. 
берегу Средиземнаго моря между Itecapieio и 
Газою, въ 37 англ, миляхъ отъ 1еру<алима. 
Еще въ царствоваше Соломина 1опшя была 
1ерусалимскою гаванью. Гавань съ трехъ сво- 
ихъ сторонъ омывается моремъ. Какъ и прежде,

чтобы идти съ проповедш въ Ниневш. Въ 
Ionnin ап. Петръ воскресилъ Тавиеу и ни
сколько дней онъ пробылъ здесь въ доме ко
жевника Симона; здесь же имелъ онъ~видите 
о Церкви изъ язычниковъ (Деян. X, 9— 20, 
гл. XI). Местность,где ныне Русск1й садъ, издав
на пользуется уважешемъ, какъ место погребешя 
Тавиеы, и доселе городские жители толпами 
приходятъ пода въ праздничные дни для про- 
гулокъ. Обычай молиться на террасахъ (Денн. 
X, 9) сохранился до настоящаго времени, равно 
и обычай производить на базара у городскихъ 
воротъ разбирательство судебныхъ делъ (Руе.

lonnia, нын^ Яффа.

она и доселе остается главнымъ морскимъ 
портомъ 1удеи и несомненно имела некогда 
огромное значен1е въ коммерческомъ отношены 
(II Пар. II, 16, I Ездр. Ш, 7. Iон. I, 3). Въ 
настоящее же время означенная гавань нахо
дится въ неудовлетворительномъ состояши, и 
корабли обыкновенно бросаютъ якорь за милю 
отъ города. Въ г. Ionniio, во времена Соломона, 
отправлялись на плотахъ съ Ливанскихъ горъ 
кедровые леса для строешя Соломонова храма 
и его дворцовъ. Здесь пр. 1она селъ на ко
рабль и отправился въ Оарсисъ, вместо того

IV, II). Означенный городъ игралъ не малое 
значеше во времена Крестоносцевъ и въ Еги- 
петскомъ походе Наполеона Бонапарта въ 1799 
году. Нынешняя Яффа содержитъ около 5,000 
жителей, преимущественно Турогь, Арабовъ, 
и до 600 хришанъ, она обнесена стеною до 
14 ф. въ вышину, съ несколькими мечетями 
внутри. Жители .Яффы занимаются преимуще
ственно производствомъ мыла. Яффсте поме
ранцы, равно какъ гранаты и дыни, считаются 
одними изъ лучшихъ.

lopa (раншй дождь) (I Ездр. П 1 8 )— одинъ
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изъ Израильтяне предки котораго возвратились 
съ Заровавелемъ изъ Вавилона въ 1ерусалимъ. 
Въ кн. Неемш (VII, 24) имя его читается: 
Харифъ—а но II Ездр. (V 16) Арсифуривъ.

1орай—Гадитянинъ, упоминаемый въ родо- 
словш I кн. Парал. (Y, 13).

1орамъ (Богъ высокъ) — имя следующихъ 
лицъ: а) (И Цар. YIH, 10) сынъ боя, ц. Емае- 
скаго, отправленный симъ последнимъ при
ветствовать Давида отъ его имени съ побе
дою надъ Адраазоромъ, д. Сувскимъ. Въ I 
кн. Пар. (XYin, 10) на Еврейскомъ читается:
Хадорамъ.
' б) (IY Цар YIII и сл.) второй сынъ Ахава, 

царь ИзраильскШ, братъ и преемникъ Охозш 
(889—877 г. до Р. X ). Хотя онъ и ниспро- 
вергъ идола Ваала, сделаннаго его отцемъ, и 
уничтожилъ нечестивое идолослужеше предъ 
нимъ,но онъ всетаки дгьлалъ неугодное въ очахъ 
Господншъ, и продолжалъ держаться гргьховъ 
Теровоама и не отставалъ отъ нихъ (IY Цар. 
Ill, 1—3). Въ начале его царствования, Моа- 
витскШ ц. Меса отложился отъ царства Из
раильская, и перестал^ платить ему дань. Съ 
помощио 1осафата, ц. 1удейскаго, и царя Иду
мейская, 1орамъ отправился съ войскомъ для 
усмирения возмутителя. После семидневная 
похода, они приблизились къ земле Моавит- 
ской и пришли въ такое место, где не ока
залось воды. 1осафатъ обратился за помощпо 
и советомъ къ пр. Елисею, находившемуся 
тогда при войске. Елисей при еемъ случае 
строго порицалъ 1орама за его беззакошя, но 
изъ уважешя къ 1осафату вопросилъ Господа. 
Выкопанныя союзниками въ безводной пусты
не, канавы помощш Бож1ей чудесно наполнились 
водою, чемъ оказана имъ двоякая польза, 
именно: утолилась жажда войскъ, а затемъ 
вода, показавшаяся непр1ятелю кровыо, вслед- 
cTBie ли то отражешя лучей яахорщаго солнца, 
или, быть можетъ,вследств1е особенная цвета 
самой воды—отъ песчаной, красноватой почвы, 
ввела въ обманъ непр1ятеля. Полагая, что 
союзники перессорились и вступили въ кро
вавый бой между собою, Моавитяне поспеш
но въ безпорядке вышли изъ лагерей соби
рать добычу, и вместо добычи встретили силь
ный отпоръ. Союзники, обративъ непр1ятеля 
въ бегство, успешно преследовали его и опу
стошили всю страну Моавитскую. Во власти 
Моавитянъ оставался только укрепленный го- 
родъ Кир-Харешетъ и тотъ былъ обложенъ 
союзниками и доведеиъ до крайности. Царь 
МоавитскШ для умилостивлешя боговъ воз- 
несъ на стене во всесожжение твоего сына пер

венца, что произвело сильное негодоваше въ 
Израильтянахъ; и они отступивъ, возвратились 
въ свою землю (IY Цар. Ш, 27). Въ цар- 
ствоваше 1орама, Израильтяне часто страдали 
отъ нашеств1я Сир1янъ. Пр. Елисей, жизнь 
котораго тесно связана съ собьтями царство- 
вашя 1орама, чудесно извещалъ последняго о 
всемътомъ, чго делалось въ непр1ятельскомъ 
лагере. Сир1яне заметили это и послали во
оруженный отряди схватить пророка, но по 
молитве человека Бож1я, Господь поразилъ 
воиновъ слепотою, и пророкъ отвелъ ихъ въ 
Самарно, уговоривъ при семъ 1орама поступить 
съ ними милостиво и отправить обратно къ 
своимъ. Вследств1е сего было заключено пере- 
Mnpie, во время котораго, какъ известно, Си- 
р1йсшй военачальникъ Нееманъ получилъ чу
десное исцелеше отъ проказы (см. Нееманъ). 
Затемъ Самарш снова обложили осадою Си- 
р1яне, и довели городъ до такой крайности, 
что ослиная голова продавалась по 80 сиклей 
серебра и матери пе гнушались есть даже сво- 
ихъ собствениыхъ детей. Царь приписывалъ 
это ужасное бедств1епророку, который несомнен
но предупреждалъ его объ этомъ, и хотелъ 
даже умертвить его, но посланный для сего 
возвратился съ обещашемъ, что городъ скоро 
освободится отъ осады и съестные припасы 
будутъ продаваться по дешевой цене. Такъи 
случилось: въ лагере Сир1янъ послышался 
шумъ приближающихся войскъ, и они, оста- 
вивъ свой лагерь, со всеми съестными при
пасами обратились въ бегство (IY Цар. YI,
24—33, гл. Y1I). Вскоре после того, когда 
царь СирШскШ былъ умерщвлеиъ Азаилопгь, 
1орамъ хотелъ воспользоваться симъ государ- 
ственнымъ переворотомъ и возвратить Рамооъ 
Галаадшй; почему вместе съ 0з1ею,ц. Гудей- 
скимъ, осадилъ этотъ городъ, но осада кончи
лась неудачно. Раненый во время оной Си- 
р1янами, 1орамъ отправился въ Израиль ле
читься, и здесь былъ умерщвленъ стрелою 
въ своей колеснице, пущенною на угадъ 1иу- 
емъ, и брошенъ на участке поля отнятого 
Ахавомъ у Навуоея. Въ то же время 1иуй 
велелъ умертвить Охоз1ю, и потомъ истребилъ 
весь родъ Ахава (IY Цар. Ш, YI, 8—32, 
YII, YIII, 28—29, IX, 24—26). Царствоваше 
1орама замечательно деательш-стпо пророкоьъ 
Илш и Елисея. Деятельность первая продол
жалась до 6 г. царствовашя1орама, а вторая 
относится почти ко всему остальному цар
ствование.

в) (I Пар. Ш, 11, П Пар. XXI, 1 -2 0 , 
1П Цар. ХХП, 5 0 .1Y Цар. 1, 17, YIU, 16 -24 .
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Me. 1, 8) сынъ 1осафата, царь 1удейскШ, ко
торому онъ наследовалъ въ 889 г. до Р. X. 
Онъ умертвилъ мечомъ шесть своихъ братьевъ, 
которымъ отецъ оставилъ въ наследство боль- 
ния богатства и укрепленные города, а вместе 
съ ними умертвилъ и некоторыхъ изъ князей 
Израильскихъ. Таково было начало его нече- 
стиваго царствоватя. Женившись на Гооолш, 
дочери Ахава, иодъ ея злымъ вл1яшемъ, 1орамъ 
не только самъ впалъ въ идолопоклонство, но 
и принуждалъ своихъ подданныхъ следовать 
своему примеру. Обличительное послаще, пол
ное угрозъ, отправленное къ нему пр. Ш ею ,

мою двухлетнею болезнш внутренностей, вы- 
павшихъ перёдъ смертш къ концу втораго 
года изъ его утробы, « if  онъ умерь въ жесто- 
кихъ страдатяхъ, замечаешь свящ. дееписа- 
тель, и не сожеъъ для него народъ ею благо- 
вонш , какь дгьлалъ то для отцовъ его... И. 
отошелъ неоплаканный, и похоронили ею въ 
городгъ Давидовомъ, но не въ идрскихъ гроб-
ницахь» (II Пар. XXI, 19, 20).

г) (II Пар. XVTI, 8) одинъ изъ двухъ священ- 
никовъ, которыхъ посылалъ 1осафатъ вместе 
съ левитами по 1удее учить народъ Закону 
Божно.

Берега рЪки 1ордана.

не образумило и не привело 1орама къ раская- 
шю и исправление, вследгтв!е чего все его 
восьмилетнее царствование было иепрерывнымъ 
рядомъ бедствШ. Идумеи отложились отъ него 
и онъ самъ едва избегнулъ ихъ рукъ. Въ то 
же время противъ него возмутился укреплен
ный городъ Ливна. Филистимляне и Аравитяне 
выступили противъ него, ограбили его дво- 
рецъ и или умертвили, или взяли въ пленъ 
его сыновей, кроме одного младшаго Охозш. 
Самъ онъ, въ исполнеше пророческаго пред- 
дазашя, былъ пораженъ страшною неизлечи-

д) (I Пар. XXYI, 25) левитъ, предокъ Ше- 
ломиоа, въ царствовате Давида.

е) (И Ездр. I, 9) тысяченачальникъ, во дни 
ц. Iocin, пожертвовавший для торжественнаго 
празднования Пасхи 5,000 овецъ и 700 во- 
ловъ. Въ параллельномъ месте II кн. Пар. 
(XXXY, 9) читается: Лозавадъ.

1орданъ (течете, ниспадете) (Быт. ХШ ,10, 
Пав. I, 2, Мо. Ш, 5, Марк. I, 5, 9, Лук. 
Ш, 3, 1оан. I, 28 и др.)—эта священная для 
всехъ Христ1анъ библейская знаменитая река, 
протекающая вдоль всей Палестины и разде
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ляющая ее на две половины, въ первый 
разъ упоминается въ кн. Б ь т я  (ХШ, 10). 
Начало 1ордана относятъ къ различнымъ пото- 
камъ, текущимъ съ г. Ермонъ и Антиливана, 
но есть два или три особенныхъ потока, ко- 
торымъ обыкновенно приписываюсь образова- 
ше 1ордана. Одинъ изъ нихъ течетъ въ Тем - 
Элъ-Кади на з. отъ Башаса. Воды большаго 
источника, находящагося на западномъ конце 
означенной местности, выходятъ изъ береговъ, 
и образуюсь сначала маленькое озеро, а за- 
сЬмъ, выливаясь изъ онаго, составляюсь быстро 
текущую реку по направленно къ ю. По за-

и другихъ источниковъ. Потому-то въ дей
ствительности р. 1орданъ беретъ свое начало 
не изъ двухъ только источниковъ, кагь пола- 
гаютъ мнопе, а изъ несколькихъ, которые, 
соединяясь одинъ съ другимъ въ несколькихъ 
миляхъ выше озера Мерома, даютъ начало 
самому 1ордану. Пройдя около двухъ миль 
и принявъ въ себя соседше истоки, 1орданъ 
впадаетъ въ небольшое болотистое и мутное 
озеро Жарронъ или Самохонитское (ныне Эль- 
Гуле), и воды его, доселе чистыя и прозрач
ный, делаются мутными. За этимъ озеромъ 
1орданъ течетъ по узкому каменистому руслу,

Долина реки !ордана.

мечашю Д. Портера, это несомненно .самый 
большой источникъ въ Сирш и одинъ изъ 
обширнейшихъ въ Азш. Близъ него находится 
менышй источникъ на короткомъ протяженш, 
соединяющШся съ вышеозначениымъ. Этотъ 
источникъ, находящШся въ 4 англ, миляхъ къ 
с. отъ Тель-Элъ-Кади, также доставляетъ зна
чительную массу воды. ТретШ источникъ' на
ходится близъ Хасбеи, въ 12 англ, миляхъ 
къ с. отъ Тель-Эль-Кади (холмъ судей). Бъ 
той . же самой местности, несколько да
лее къ с. и з., существуешь еще несколько

и воды его снова очищаются, усиливаются 
многими притоками и составляютъ самую реку 
глубиною въ 2 локтя и длиною въ 3 мили. 
В ъ 3|4 часахъ пути, ниже озера Марронъ, че- 
резъ Лорданъ, какъ увидимъ ниже, построенъ 
мостъ изъ базальтовыхъ камней съ арками.

| Въ этомъ месте, по верование туземцев!», 
иатр1архъ 1аковъ переправился черезъ реку, 
возвращаясь изъ Месопотамш. Черезъ три мили 
затемъ 1орданъ вливается въ Геннисаретское 
озеро. Выступивъ изъ него и имея уже въ 
ширину отъ 12 до 13 миль, онъ течетъ съ

360



ЮРДАНСКАЯ ДОЛИНА.

постоянно усиливающеюся быстротою въ пе- 
которомъ отдален!и отъ горъ. Вслед C T B ie  чего 
по берегамъ образуется прекрасная равнина 
(см. 1орданская долина), понижающаяся къ 
самой реке; наконецъ вблизи 1ерихона 1орданъ 
впадаетъ вгь Мертвое море. Впрочемъ вслед- 
CTBie болыпихъ затрудненШ, соиряженныхъ съ 
переходомъ черезъ 1орданъ, изследовашя те- 
чешя этой реки не отличаются особенною 
точностно и подробностями. Въ некоторыхъ 
м'Ьстахъ она течетъ очень быстро, въ дру- 
гихъ же нередко встречаются мелководье и 
броды; къ тому же она совс/Ьмъ несудоходна 
для путешественниковъ и потому, что не пред
ставляется возможности проплыть безостано
вочно всю реку вдоль береговъ ея. Самое 
подробное изследоваше касательно течешя 1ор- 
дана принадлежишь перу лейтенанта Линча, 
сделанное имъ въ 1848 г. Надъ рекою къ ю. 
отъ озера Гуле построенъ мостъ, называемый 
Арабами: моешь дочерей 1акова (Дшизръ-бени, 
Якубъ или Бенатъ), но, какъ кажется, онъ 
позднейшаго происхождения, по крайней мере 
вънастоящемъ своемъ виде. Мостъ находится 
на большой дороге между Галилейскимъ мо- 
ремъ и Дамаскомъ. Ниже 1орданъ перекре
щивается несколькими бродами и переправами. 
Несколько къ ю. отъ Тивер1адскаго озера 
видится другой полуразрушенный мостъ, назы
ваемый Доюизръ-Меджалйя и очевидно, что 
въ самомъ начале онъ былъ первоначально 
построенъ Сарацинами, или даже во времена 
Римлянъ. Ниже онаго въ различныхъ местахъ 
находится несколько переправъ или бродовъ, 
изъ которыхъ главнымъ считается Сокхоостй\ 
еще ниже, въ несколькихъ миляхъ, где впа
даетъ въ 1орданъ потокъ Зерка или 1аввокъ, 
находятся следы еще третьяго моста. Послед- 
H ie  нижше броды находятся несколько къ с. 
отъ Мертваго моря. Указашя на р. 1орданъ 
въ Свящ. Писаши очень часты. Эта река была 
известна Аврааму и 1акову, 1осифу и Моисею 
(Быт. ХШ, 10, XXXII, W , Числ. ХШ, 29). 
Она упоминается въ кн. 1ова (XL, 18). Iop- 
данъ былъ чудесно перейдешь I. Навиномъ и 
Евреями (Нав. Ш, 4), и затемъ назваше рши 
lopdam, или просто ргыш, неоднократно встре
чается въ последующей Библейской исторш, 
какъ напр. во времена Судей. Аодъ, Гедеонъ, 
1ефеай одерживали свои победы при Ьрдане 
надъ врагами Израиля—Моавитянами, Мад1ани- 
тянами и другими. Боды 1ордана некогда чу
десно разделились, и черезъ него, какъ по 
суху, прошли пр. Шля и Елисей; омывшись 
въ водахъ 1ордаиш1хъ исцелился отъ проказы

Нееманъ Сир1янинъ (IY Цар. И, 8 ,1 4 ,  Y, 14). 
Но что всего важнее и священнее для всего 
Христанскаго aiipa—это то, что въ 1ордане, 
близъ Виеавары, принялъ рабское крещеше 
отъ руки 1оанна Крестителя Господь нашъ 
1исусъ Христосъ, Спаситель Mipa. На 1ордане 
же въ землп, 1удейской крестилъ Господь и 
Его ученики (1оан. Ш, 22). <1оант же также 
крестилъ въ Енонгь, близь Салима, потому 
что тамь было много воды; и приходили  
туда и крестились» (ст. 23). Такъ много ве- 
ликаго, священнаго и достопримечательнаго 
пред ставляетъ река 1орданъ для всякаго XpncTia- 
нина, и сама по себе и по важнымъ собы- 
тчямъ, происходившимъ на оной. Сколько свя- 
щенныхъ воспоминашй отъ временъ патр. 
Авраама и до временъ самого Господа нашего 
1исуса Хррюта возбуждаетъ она въ каждой 
душе Христаиской! Сколько и въ последую- 
щ1я времена доставлялъ 1орданъ, какъ достав- 
ляетъ даже доселе, и облагорожешя духа, и 
сердечнаго успокоешя, и нравственнаго на- 
строе1Йя каждому благочестивому поклоннику 
святыхъ местъ своимъ известнымъ течешемъ, 
чистыми струями своихъ водъ, своими густыми 
и тенистыми береговыми кустарниками и цве
тущими растешями, безмолв1емъ окружающей 
оный дикой пустыни, и самимъ видомъ съ 
онаго возвышающихся голыхъ восточныхъ горъ 
Аравшскихъ! Широта 1ордана въ различный 
времена года бываетъ неодинакова. Самая боль
шая широта-онаго доходитъ до 8А версты, а 
самая меньшая равняется,выражаясь библейски, 
вержетю камени. Глубина летомъ бываетъ 
отъ семи до восьми футовъ, а зимой отъ ча- 
стыхъ дождей р. 1орданъ нередко выступаетъ 
изъ своихъ береговъ. Бода 1орданская имеетъ 
вкусъ нр1ятный; летомъ она прозрачна, но 
осенью, зимою и весною делается мутною, по 
причине наносимой въ оную быстрьшъ тече
шемъ глинистой земли. Температура воды по 
различно времени года также различна, именно 
отъ 10 и до 20 градусовъ по Реомюру. Въ 
январе она имеетъ около 10 град. Некоторые 
находятъ такую температуру воды слишкомъ 
холодною, чтобы можно было въ это время 
погружаться въ нее, но доселе еще тысячи 
пилигримовъ и богомольцевъ купаются здесь 
въ праздникъ Крещешя Господня или накануне 
онаго, и при томъ безъ всякаго вреда для 
своего здоровья.

1орданская долина — назваше, прилагаемое 
въ ХШ гл. кн. Бытчя (10, 11) къ ниж
ней части долины 1орданской, которая, по сло
вам'!. означенной книги, орошалась водою, какъ
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садъ Господень, какъ земля Египетская. По
мвенш некоторыхъ комментаторовъ, долина 
1орданская въ настоящее время на значитель- 
номъ пространстве покрыта водами Мертваго 
моря, образовавшагося на месте нечестивыхъ 
городовъ—Содома, Гоморры и др.

1орданская земля. Это выражеше встречается 
въ Псал. XLI (7 ст.) и очевидно указываете 
на собьшя, упоминаемыя во II кн. Цар. (XVII, 
22, 26), а если такъ, то это, должно думать, 
была восточная область 1ордана, называе
мая иначе землею Галаадскою.

кфивонъ (II Ездр. ТШ, 43)—одинъ изъ на- 
чальствующихъ 1удеевъ въ Вавилоне, во дни 
Ездры. Въ I Ездр. (ТШ, 16) читается: Гаривъ.

1оривъ (II Ездр. IX, 19)—одинъ изъ свя- 
щеннйковъ при Ездре. Въ I Ездр. (X, 18) 
стоите: Гаривъ.

1оримъ (Лук. Ш, 29)—сынъ Матеата, изъ 
рода и потомства Давида,, одинъ изъ предковъ 
Господа 1исуса, упоминаемый въ Его родосло- 
вш, приводимомъ еванг. Лукою.

1оркеамъ (распространеше народа) (I Пар. 
II, 44). Но мнешю некоторыхъ, это городъ въ 
колене 1удиномъ, но вернее одинъ изъ по- 
томковъ Халева. 1еронимъ описываете эту 
местность подъ назвашемъ Герхаама.

1осавдосъ (II Ездр. ТШ, 62)—сынъ 1исуса, 
изъ левитовъ. Въ I Ездр. (ТШ, 33) читается:
Гозавадъ.

1осавееъ (Богъ есть клятва) (IT Дар. XI,
2)—дочь 1орама, царя 1удейскаго, и жена 
первосвященника 1одая (И Пар. XXII, 11). Когда 
ея мать (или мачиха) Гоеол1я, по смерти сво
его сына Охозш, истребила весь царскШ родъ, 
она съ своимъ мужемъ успела скрыть мла
денца Ioaca съ его кормилицею на первое 
время въ спальной комнате, а затемъ скры
вала его въ течете шести лете въ одной 
изъ храминъ Дома Господня. Когда же вслед- 
ств1е вл!яшя 1оада, Гоеол1я была низложена 
и 1оасъ вступилъ на престолъ, сыновья ея, 
вероятно въ томъ числе и Захар1я, впослед- 
ствш убитый неблагодарнымъ 1оасомъ, присут
ствовали при его венчаши на царство (II Пар. 
XXIT, 20—22, ХХШ, 11). 1осавеоъ представ
ляете единственный примеръ брака особы 
царской крови съ первосвященникомъ, не
сомненно зашоченнаго по особому устроенно 
Божественнаго Промысла, ибо вследств1е сиа- 
сешя отъ смерти царственнаго младенца, 
loaca, сохранялась законная царская динашя.

[осафатъ (Господь есть Суд1я)—имя несколь- 
кихъ лицъ: a) (III Дар. XV, 24, Me. I, 8) 
сынъ Асы, благочестивый царь 1удейскШ. Его

царствование, продолжавшееся 25 лете, не 
смотря на некоторый погрешности и заблуж- 
дешя, было счастливо и замечательно побе
дами. Свящ. дйеписатель делаете о немъ сл1>- 
дующШ замечательный отзывъ: ^Eijmeepduu
Господь царство въ рукгь его, и давали всп> 
Гудеи дары Госафату, и было у нею иного 
богатства и славы, и возвысилось сердце ею 
въ путяхъ Господнихъ.. .» (II Пар. XVII, 5, 6). 
Доказательствомъ его благочесыя служить между
прочимъ то, что онъ отмгьнилъ высоты и 
дубравы въ 1удее, какъ места отправлешя 
идолослужешя, посылалъ князей и священни- 
ковъ учить народъ Закону Божно по городамъ 
1удинымъ, поставилъ судей на земле по всемъ 
укрепленнымъ городамъ и вообще обращалъ 
особое внимаше на правосуд1е (II Пар. XVII, 
6—9, XIX, 5 ,1 1 ). Трехъ, содеянный имъ чрезъ 
вступлеше въ союзъ съ Ахавомъ, въ войне 
противъ г. Рамоеъ Галаада, вопреки совету 
пр. Михея, былъ строго обличенъ прозорлив- 
цемъ 1иуемъ и едва не навлекъ смерть на са
мого 1осафата (II Пар. ХТШ, XXIX 2, ХТШ, 31). 
Желая открыть торговый сношешя съ дру
гими народами, 1осафатъ, вместе съ Oxo3ieio, 
построилъ въ Ещонъ-Гавере флоте, но, со
гласно съ предсказашемъ пр. Ел1езера, буря 
разбила корабли, прежде чемъ они успели от
правиться изъ Ещонъ-Гавера, и 1осафатъ не 
пожелалъ во второй разъ повторешя печаль
ной неудачи, какъ того желалъ Охозш. Спустя 
несколько лете после того въ царство 1удей- 
ское вторглись Идумеи, Моавитяне и Аммонн- 
тяне. Они собрали свои войска въ Энгедди и 
угрожали гибелью всему царству. 1осафатъ 
объявилъ строгШ посте, и вотъ изъ всехъ 
частей царства въ 1ерусалимъ собрался на
родъ—мужчины, женщины и дети; при всеоб- 
щемъ народномъ собрании 1осафатъ самъ об
ратился съ усердною молитвою къ Господу въ 
виду труднаго своего положешя. Эта усердная, 
горячая молитва изложена во И кн. Карал. 
(XX, 6— 12), и уже въ то самое время, какъ 
онъ произносилъ оную, былъ полученъ отъ 
Господа ответе съ обещатемъ верной и легкой 
победы. На следующШ день 1удейское войско 
выступило на встречу врагу съ сонмомъ пев
цов.i> впереди, славословившихъ Господа и 
восклицавшихъ: славьте Господа, ибо во ешь 
милость Его! (II Пар. XX, 21). Громадный 
полчища враговъ 1уды,пораженныя паническимъ 
страхомъ, произвели междоусоб!е и убивали 
другъ друга, а когда 1удиио войско приблизи
лось къ нимь, то нашло въ непр^ятельскомъ 
покинутомъ лагере столько добычи, что воины
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собирали оную въ продолжеше трехъ дней 
(II Пар. XX, 14—27). После сего, въ союзе 
съ 1орамомъ, царемъ Израильскимъ и царемъ 
Идумейскимъ, следовала война 1осафата про- 
тивъ Моава, ц. Моавитскаго, но когда они 
шли семь дней чрезъ пустыню Идумейскую, 
тогда у нихъ оказался недостатокъ въ воде, 
и, повидимому, все войско должно было по
гибнуть отъ жажды, если бы не чудесная по
мощь свыше, оказанная 1осафату по молитве 
сопровождавшаго войска пр. Елисея (IV Цар. 
Ш, 8—20). После сихъ двухъ войнъ царство- 
ваше 1осафата было спокойно. Онъ царство- 
валъ 25 летъ и мирно скончался на 60 году, 
оставивъ после себя семь сыновей, изъ ко- 
торыхъ старпий 1орамъ наследовалъ ему въ 
царскомъ сане.

б) (II Цар. VIH, 16) сынъ Ахилуда и дее- 
писатель при царяхъ Давида и Соломоне.

в) (III Цар. IV, 17) сынъ Паруаха и одинъ 
изъ 12-ти приставниковъ Соломона надъ Из-
раилемъ.

г) (IV Цар. IX, 2) отецъ царя 1иуя изъ вое- 
начальниковъ.

д) (I Пар. XV, 24) одинъ изъ священни- 
ковъ, сопровождавшихъ Ковчегъ Завета съ 
трубами, по случаю перенесешя оиаго изъ дома 
Оведъ-Едома.

е) (I Пар. XI, 43) одинъ изъ храбрыхъ во- 
иновъ Давида, Миошянинъ.

1осафатова долина—упоминается только въ 
книге пр. 1оиля (III, 2, 12). Означенная узкая 
долина тянется къ с. и ю. между 1ерусали- 
момъ и Масличною горою; черезъ нее про- 
текаетъ потокъ КедрскШ. По мггЬгпю некото-

£ыхъ, она въ кн. Быт. (XIV, 17) и II книги 
(а’р. (XVfll, 18) называется долиною царскою, 
и думаютъ, что означенное иазваше она по
лумиля или какъ предполагаемое место погре
бши царя 1осафата, или какъ место большой 

победы, одержанной 1осафатомъ надъ Моави- 
тянами и надъ ихъ союзниками (II Нар. XX, 25). 
Называется также долиною Кедрскою, по имени 
протекающаго по- ней потока. Въ древтя вре
мена она служила кладбищемъ для низшихъ клас- 
совъ народа. До настоящаго времени въ скалахъ 
бйой находится много гробовъ, и 1ерусалимсте 
1удеи погребаются въ нихъ. Объ этой долина, 
какъ мы уже заметили выше, упоминаетъ пр. 
1бйль въ следукнцихъ словахъ: <Я (1егова)
соберу всп> народы, и приведу ихъ въ долину 
jШафаЫа, и тамг произведу надъ ними судъ >...
На основаши сихъ словъ пророка Евреи, Ма- 
гЬметане и некоторые изъ Христанъ полага- 
ютъ, что -долина 1осафатова будетъ местомч»

последняго Страшнаго Суда Бож1я надъ наро
дами. Но означенное предположен!е не имеетъ 
надлежащихъ основашй для правдоподоб1я, такъ 
какъ зд'Ьсь очевидно говорится вообще о суде 
на нечестивыхъ притеснителей народа Бож1я, 
какъ напр. Идумеевъ, Халдеевъ, Ассир1янъ и др.

1осафш (II Ездр. Vfll, 36) — отецъ Асали- 
моеа, одного изъ начальниковъ во дни Ездры. 
Въ I кн. Ездры (УШ, 10) читается: Iocucpin.

1оседекъ (Господь праведенъ) (I Пар. VI, 14 
и д р .)—сынъ первосвященника Сераш или Са- 
рея, въ царствовате Седекш, умерщвленнаго 
Навуходоносоромъ въ Рибле (IV Цар. XXV, 
18, 21). Онъ самъ никогда не былъ перво- 
свящеяиикомъ, но жилъ и, вероятно, умеръ 
въ плену Вавилонскомъ; впрочемъ сынъ его, 
1исусъ, вместе съ Зоровавелемъ, прероди- 
тельствовалъ 1удеями при ихъ возвращены изъ 
плена (Агг. 1 ,1 ,1 2 , 14, II, 2 ,4 ) . Онъ участво- 
валъ также въ сооружены жертвенника (I Ездр. 
III, 2), въ возобновлены храма 1ерусалимскаго 
(ст. 8), и сделался первосвященникомъ (Зах. 
VI, И ) .

1осифъ (прибавлеше, присовокуплеше)—ш и 
несколькихъ лицъ: а) (Быт. XXX, 23 и др.) 
старшШ изъ двухъ сыновей naTpiapxa 1акова 
и братъ Вешамина, отъ его любимой жены Ра
хили, родивпнйся въ Месопотамы въ 2256 г. 
до Р. X. 1осифъ въ первый разъ упоминается 
въ кн. Бьгпя, когда ему было еще только 17 
летъ отъ роду. 1аковъ особенно любилъ его 
за его невинность и простосердеч1е, и въ от- 
лич1е отъ братьевъ сделалъ ему богатую, разно
цветную, одежду. Назваше этой одежды озна- 
чаетъ длинное платье. Ташя длинпыя верхшя 
одежды носили царсш  дочери-девицы, какъ 
напр. Оамарь, дочь Давида. Пася стада своего 
отца вместе съ своими братьями и видя иногда 
легкомысленное поведете ихъ, 1осифъ несо
мненно доводилъ объ этомъ до сведешя сво
его отца. За это и за предпочтете оказывае
мое отцемъ 1осифу передъ прочими детьми, 
братья возненавидели его. Ненависть ихъ еще 
более усилилась по случаю двухъ сновъ, ви- 
денныхъ 1осифомъ и предвещавшихъ, что его 
братья будутъ ему кланяться. «Вы слушайте, 
говорилъ онъ имъ однажды, сонь, который я 
видуълъ. Вошь мы вяжемъ снопы посреди поля , 
и вотъ мой енот всталъ и сталь прямо , и 
вотъ ваши снопы стали круьомъ гс поклони
лись моему снопу*. — «Неужели ты будешь 
царствовать надъ нами?* сказали ему на это 
братья. «Я видгьль, разсказывалъ 1осифъ въ 
присутствш отца второй свой сонъ, вотъ 
солнце, луна и одиннадцать звгъздъ покло'
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няются мнгь». — «Что это за сонъ, который 
ты видгьлъ? зам'Ьтилъ на это съ неудоволь- 
ств1емъ отецъ,—неужели я , и твоя мать, и 
твои братья пршдемъ поклониться тебгь до 
земли?* Посему-то братья 1осифа решились 
было убить его, но затЬмъ тайно продали его, 
какъ раба, за 20 сребрениковъ случайно про
езжавшему мимо каравану Измаильскихъ куп- 
цовъ, везшихъ съ собою стираксу, бальзамъ 
и ладанъ для продажи въ Египетъ. За темъ 
они закололи козленка, омочили въ крови его 
снятую съ него одежду и возвратились къ 1а- 
кову съ словами: «мы это нашли; посмотри, 
сыпали твоего эта одежда, или тътъ?» 1а- 
ковъ тотчасъ же узналъ ее. «Это одежда 
сына моего, воскликнулъ онъ, хищный звпрь 
съгьлъ его; вгьрпо, растерзанъ Тосифъъ и ра
зодравши свои одежды, облекшись во вретище, 
безутешно макаль мнопе дни. На все уте- 
ш етя сыновей и дочерей онъ отвечалъ сло
вами: <съ печалгю сойду къ сыну моему въ 
преисподнюю» (шеолъ). Въ Египте 1осифъ 
былъ проданъ начальнику телохранителей Фа
раона Иотифару (см. Потифаръ). Этотъ царе- 
дворедъ сначала сделалъ молодого Еврейскаго 
невольника слугою въ своемъ доме, а потомъ, 
увидавъ его честность, прямодуние и деятель
ность, доверилъ ему управлеше всемъ домомъ. 
И действительно, все что ни делалъ 1осифъ, 
оканчивалось успешно, и благословеше Го
сподне видимо почивало надъ всемъ, что имелъ 
Египтянинъ въ доме и поле. Госифъ эюе былъ 
красивъ станомъ и красивъ лицемъ, замечаетъ 
свящ. бытеписатель (Быт. XXXIX, 6), и вотъ 
его красота и молодость прельстили сладо
страстную жену Потифара. Но 1осифъ не под
дался соблазну: «какъ я сдгьлаю сге великое 
зло и согргьшу предъ Богомъ»? говорилъ онъ. 
Не успевъ склонить 1осифа на преступление, 
она оклеветала его въ покушеши на его честь. 
Разгневанный Потифаръ заключилъ 1осифа въ 
темницу, где содержались царсше узники (гл. 
XXXIX). Въ самомъ начале заключеше для 
1осифа было очень строго и тяжело.« Спшснили 
оковами ноги его, въ желпзо вошла душа ею*
(По. CIY*, 18), замечаетъ по поводу сего Псалмо- 
певецъ, «но и въ темницуь Господь быль съ 
1осифомъ, и во всемъ, что онъ дгьлалъ, Го
сподь давалъ усшьхьъ (XXXIX, 23). Своимъ по- 
ведешемъ онъ прюбрелъ такую доверенность 
темничнаго начальника, что онъ отдалъ подъ 
его надзоръ всехъ узниковъ, содержавшихся 
въ темнице. Устроешемъ Божественнаго Про
мысла, чудесно истолковавъ сны виночершя и 
хлебодара, заключенныхъ царемъ въ темницу

за провинности, 1осифъ, наконецъ, былъ осво- 
божденъ изъ заточешя, продолжавшагося бо
лее двухъ летъ, и затемъ, когда снова по 
Божественному внушеипо, объяснилъ Фараону 
(царю династш Гиксовъ) два. виденные имъ 
знаменательныхъ сновидешя о семи тучиыхъ 
и семи тощихъ коровахъ, о семи полныхъ и 
семи тощихъ колосьяхъ, то Фараонъ, признавъ, 
что 1осифомъ говорить Духъ БожШ, сделалъ 
его правителемъ всего Египта и далъ ему имя: 
Цавнавъ-по/неахъ (открыв а ю ни й сок )овениое). 
Въ то же время желая сблизить 1осифа съ 
высшимъ сослов1емъ въ государстве, онъ вы- 
далъ за него въ замужство Асенеоу, дочь жреца 
Илшпольскаго, отъ которой онъ имелъ двухъ 
сыновей—Манассно и Ефрема. 1оеифу въ это 
время было тридцать летъ. Весьма замеча
тельны подробности, сообщаемый бытописате- 
лемъ о почестяхъ, оказанныхъ въ означенное 
время Фараономъ 1осифу. - i f  снялъ Фараонъ 
перстень свой съ руки своей, говорить онъ, 
и надгьлъ его на руку Госифу; одьълъ ею въ 
виссонныя одеоюды, возложилъ золотую цгьпь 
на шею ему; велгьлъ везти его на второй изъ 
своихъ колесницъ, и провозглашать предъ нимъ: 
преклоняйтесь! и поставилъ его надъ всею 
землею Египетскою» (XLI, 42—43). Первымъ 
деломъ 1осифа въ нивомъ высокомъ зван in 
было обозреше всей земли Египетской (ст.46). 
Впродолжеше семи мьтъ изобилгя 1оеифъ со- 
биралъ хлебъ и складывалъ оный въ горо- 
дахъ. По прошествш семи плодородныхъ го- 
довъ наступили семь летъ голода. Въ окрест- 
ныхъ странахъ сделался ощутительиымъ боль
шой недостатокъ въ хлебе; тогда 1осифъ 
отворилъ для нуждающихся и голодающихъ 
все хлгъбохрапилигца, и сталъ продавать 
хлебъ Египтянамъ сначала иа серебро, а когда 
денежныя суммы истощились, то въ продол- 
жете целаго года продавалъ оный за домаш- 
нШ скотъ, за лошадей, за стада воловъ, овецъ 
и ословъ и, наконецъ, за поля и земли Егип- 
тянъ, такъ что оне все постепенно перехо
дили въ собственность Фараона. Такимъ об- 
разомъ 1осифъ купилъ всю землю Египетскую 
для Египетскаго царя, и доставлял1!» народу 
хлебъ для пропиташя въ остальные голодные 
годы; по прошествш лее оиыхъ далъ имъ се
мена для посева, и съ этого времени навсегда 
постановить закономъ: пятую часть поле- 
выхъ произведены отдавать Фараону за право 
пользованья царскою землею. Отъ этой подати 
были изъяты только земельные участки жре- 
цовъ, не продавшихъ своихъ полей, но полу - 
чавшихъ въ голодные годы безвозмездное
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содержаше отъ Фараона (Быт. XLI, 46—49, 
53—56 и др.). Наконецъ голодъ, постигшШ 
Египетъ, коснулся и земли Ханаанской, и вотъ 
1аковъ узналъ, что въ Египте продаютъ хлебъ и 
послалъ вс/йхъ своихъ сыновей, кроме Веша- 
мина, въ Египетъ купить хлеба. Это было 
ихъ первое путешеств1е въ землю Египетскую. 
Въ Египте они были представлены 1осифу. 
Желая испытать ихъ, 1осифъ показалъ видъ 
на первый разъ, будто не знаетъ ихъ и обо
шелся съ ними сурово и даже обвинялъ ихъ въ 
штонстве; когда же братья въ свое оправда- 
nie сообщили ему подробный сведешя объ ихъ 
отце и меныпемъ брате Вешамине, то 1осифъ 
хотя и отпустилъ ихъ изъ Египта, но оста
в и в  у себя заложиикомъ Симеона, пока они 
не приведутъ къ нему Вешамина (Быт. XLII). 
Между темъ хлебъ, привезенный ими къ отцу, 
былъ съ'Ьденъ, а голодъ все еще продол
жался. 1аковъ вторично повелелъ своимъ сы- 
новьямъ ехать въ Египетъ за покупкою хл’Ь- 
ба, почему они, согласно съ приказашемъ 1о- 
сифа, просили отца отпустить съ ними и мень- 
шаго своего брата Вешамина.— «Не пойдешь 
сыт мой съ вами, говорилъ на это 1аковъ, 
потому что брать его умерь, и онь одинъ 
остался. Если случится съ нимъ несчастге 
на пут и , въ который вы пойдете, то све
дете вы егьдину мою съ печалгю во гробь-» (XLII,
38). 1уда сказалъ ему на это: «отпусти от
рока со мною...у я отвгьчаю за него; отъ мо- 
ихъ рукь потребуешь его. Если я не приведу 
его къ тебгь, то останусь я виновнымъ предъ 
тобою во вегь дни жизни». 1аковъ на этотъ 
разъ уступилъ; онъ велелъ своимъ сыновьямъ 
взять съ собою въ даръ правителю Египта 
плодовъ земли Ханаанской: бальзама, меду, 
стираксы, ладоиу, фисташковъ и миндальпыхъ 
ореховъ, равно какъ и серебро для новой за
купки хлеба, вместе съ прежде найдениымъ 
въ отверетш м'Ьшковъ, при первомъ ихъ воз
вращены изъ Египта, и въ конце концовъ 
отпустилъ съ ними и возлюбленнаго сына сво
его Вешамина. «Богъ же всемогущт, сказалъ 
ОНЪ при этомъ, да дасть вамъ найти ми
лость у человкька того, чтобы онъ отпустилъ 
вамъ и другаьо брата вашего и Вешамина. 
А  мнгь если уже быть бездгьтнымъ, то пусть 
буду ■ бездгьтнымъ» (XLUI, 14). По прибытш 
въ Египетъ, явившись къ 1осифу, братья его 
поклонились ему до земли и поднесли свои 
дары. Осведомившись объ ихъ здоровье, 1осифъ 
спросилъ: «здоровъ ли отецъ вашъ старецъ, 
о которомъ вы говорили? живъ ли еще онъ?» ‘ 
Они отвечали: «здоровъ рабъ твой у отецъ

нашъ\ егце живъ».— «Благословенъ человгькъ сей
отъ Бога!» сказалъ 1осифъ, и преклонились 
они. Увидавъ Вешамина, единоутробнаго брата 
своего, 1осифъ спросилъ: «это брать вашъ 
меньшгйу о которомъ вы мнгь сказывали?» 
и сказалъ: «да будешь милость Божгя съ то
бой, сынъ мой». Вовремя обеда братья были 
посажены по старшинству и сообразно съ чи- 
сломъ летъ своихъ. Вешамину онъ посылалъ 
съ своего стола впятеро более чемъ прочимъ. 
После обеда онъ приказалъ своему домоправи
телю наполнить мешки ихъ хлебомъ, въ от
в е р с т  же мешковъ ихъ тайно положить се
ребро, а въ мешокъ Вешамина кроме того 
положить еще и серебряную чашу. На другой 
день ихъ отпустили въ обратный путь; но не 
успели еще они далеко отъехать отъ города, 
к ау п р авл як ш ц й , по приказании 1осифа, до- 
гналъ ихъ и укорялъ ихъ въ краже. Когда 
остановились и сделали общШ обыскъ, начи
ная со старшаго, то чаша нашлась въ мешке 
Вешаминовомъ. Тогда они разодрали одежды 
свои и возвратились обратно въ городъ. Явив
шись снова предъ лице 1осифа, они умоляли 
его оставить всехъ ихъ въ рабстве вместо 
Вешамина, а его отпустить къ отцу. 1осифъ 
не соглашался. — «Нгьтъ, я этого не едгь.шю, 
говорилъ онъ; тотъ, въ чьихъ рукахъ нашлась 
чаша, будешь мнгь рабомъ»... Тогда подошелъ 
къ нему 1уда и разсказалъ ему все обстоятель
ства, предшествовавппя ихъ двукратному пу- 
тешествио въ Египетъ и о томъ, какъ онъ 
принялъ Вешамина на свою ответственность 
предъ отцомъ. «И  такъ, заключилъ 1уда, пусть 
я у рабъ твой, вмгьето отрока останусь р а 
бомъ у господина моего; а отрокъ пусть идешь 
съ братьями своими». — «Ибо какъ пойду я  
къ отцу моему, когда отрока не будешь со 
мною? Я  увидгьлъ бы бгьдствге, которое по
стигло бы отца моего» (XEIY, 33, 34). Такъ 
испытаны были братья 1осифа! Теперь онъ не 
могъ более сдерживать себя и, приказавъ 
всемъ удалиться, за исключешемъ братьевъ, 
громко зарыдалъ и сказалъ: «Я  Тосифь^ живъ 
ли еще отецъ мой? Я  Тосифъ, брать вашъ, 
котораго вы продали въ Египетъ. По теперь 
не печальтесь и не жалгьйте о томъ, потому 
что Богъ послалъ меня предъ вами для сохра- 
ненгя вашей жизни. Ибо теперь два года го
лода на землгь; остается еще пять лгьтъ, 
въ которыя ни орать, ни жать не будутъ... 
Идите скоргье къ отцу моему... скажите ему 
о всей славуь моей въ Египтгъ и о всемъ, что 
вы видгьли; и приведете скоргье отца моего 
сюда. И  паль онъ на шею Вешамину , брату
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своему, и плакалъ; и Бенгаминъ плакалъ на 
шегь ею. И  щьловалъ всгъхъ братьевъ своих*, 
и плакалъ обнимая ихь. Фараонъ, узнавъ о 
случившемся, не только не противодМствовалъ 
желанно 1осифа, но еще назначилъ для отца 
и братьевъ его лучшую землю въ Египте, 
именно землю Гесемъ, и далъ свои колесницы 
для пересел ешя ихъ сюда. <Довольно» (сего 
для меня), воскликнулъ 1аковъ, услыхавъ отъ 
прибывшихъ къ нему сыновей въ землю Ха
наанскую о владычестве 1осифа надъ всею 
землею Египетскою, и увидавъ колесницы, 
присланный Фараономъ; «довольно сего для 
меня, еще живъ сынъ мой 1осифъ; пойду и 
увижу его, пока не у м р у И вотъ уже въ 
глубокой старости онъ предпринялъ далекШ и 
трудный путь. Услыхавъ объ его приближенно 
1осифъ вьгЬхалъ къ нему на встречу въ Ге
семъ, и увидавъ его палъ на шею его и долго 
плакалъ. И сказалъ Израиль 1осифу: «Умру 
я теперь, увидавъ лице твое, ибо ты еще
живъ> (XLYI, ВО). После того онъ вместе 
со всемъ домомъ своимъ поселился въ плодо
носной земле Гесемской. Изъ исторш 1осифа 
видно, что онъ жилъ 110 л'Ьтъ (L, 22), ви- 
делъ своихъ потомковъ до третьяго рода (ст.
23), и умирая взялъ отъ своихъ братьевъ 
клятву—погребсти его кости въ земле Обето- 
вашя (ст. 24, 25), доказывая этимъ свою 
вфру, которою руководствовался неизменно во 
всю свою жизнь. Потому-то св. ап. Павелъ и 
свидетельствуем о немъ въ слЪдующихъ сло- 
вахъ :«Вгьрою 1осифъ, при кончить, напоми- 
налъ объ исходгъ сыновъ Илраилевыхъ, и завгь- 
щалъ о костяхъ своихъ» (Евр. XI, 22). Набальза
мированное тело его, положенное въ ковчегъ 
(ст. 26), оставалось въ Египте до самаго вы
хода Евреевъ изъ онаго. Моисей перенесъ тело 
1осифа въ землю Ханаанскую и похоронилъ въ 
СихемЪ. По местному преданно, среди Египтянъ 
сохранилось живое воспоминаше объ Еврей- 
скомъ правителе Египта, оказавшемъ столько 
услугъ этой стране, сохранилось особенно въ 
названш одного изъ Египетскихъ каналовъ— 
каналъ 1осифа. Мнопя обстоятельства изъ 
жизни 1осифа, по объяснение св отцевъ Церкви, 
служили прообразомъ нЬкоторыхъ событШ зем
ной жизни Господа 1исуса Спасителя нашего.

б) (Числ. Х1П, 7) отецъ Игала, прого изъ 
соглядатаевъ земли Обетованной.

в) (I Пар. XXY, 2, 9) изъ сыновъ певца 
Асафа, въ царствоваше Давида.

г) (П Цар. XIX, 20, III Цар. XI, 28). Въ 
означенныхъ цитатахъ подъ домомъ 1осифа 
разумеются колена Ефремово и Манассшно.

д) (I Ездр. X, 42) Израильтянинъ, сынъ 
Вашя, женатый на иноземке и оставившШ ее. 
Во II кн. Ездры (IX, 34) онъ значится изъ 
сыновъ Езора.

е) (Неем. XII, 14) изъ священниковъ дома 
Шеванш, во дни 1оакима.

ж) (1уд. Yin, 1) предокъ 1удиеи.
з) (I Мак. Y, 18, LYI, 6) ЕврейскШ вое- 

начальникъ, разбитый Гориемъ, во времена 
[уды Маккавея.

и) (II Мак. YIH, 22) лице, упоминаемое въ 
числе братьевъ 1уды Маккавея, вероятно вме
сто 1оанна.

i) (Лук. Ш, 30) одинъ изъ предковъ Го
спода 1исуса по плоти, упоминаемый въ Его 
родословш, сынъ 1оанновъ, современникъ 
Охозш.

к) (Лук. Ш, 26) также изъ предковъ Го
спода, сынъ 1уды, потомка Зоровавеля.

л) (Me. 1 ,16 и др.) обручникъ Преев. Девы 
Марш Богоматери, сынъ 1акова (I, 16), изъ 
рода Давидова (I, 20, Лук. I, 27), мужъ правед
ный и благочестивый, но живпнй въ Назарете 
въ бедности и снискивавший себе пропиташе 
своими трудами. Онъ былъ древоделъ, или 
плотникъ. Невидимому, умеръ до вступле- 
шя Господа 1исуса Христа въ общественное 
служеше. При распятш Господа его уже не 
было въ живыхъ. Память его совершается 
Церковно 26 декабря.

м) (Деян. I, 23) 1осифъ, называемый Вар- 
савою и прозванный 1устомъ, вынималъ жре- 
6Ш вместе съ Мато1емъ, въ присутствш апо- 
столовъ, для замены 1уды предателя. ЖребШ, 
какъ известно, вьшалъ Матеш. Онъ принад- 
лежалъ къ числу 70 апостоловъ. Память его 
4 января.

н) (Me. XXYII, 57, 59, Map. XY, 43, Лук. 
ХХШ, 5 0 - 5 3 ,1оан. XIX, 3 8 - 4 2 ,  Исаш ЫП, 9) 
1осифъ АримаоейскШ, такъ названный по про
исхождение изъ города Аримаоеи, или Рамы, 
находившагося недалеко отъ 1ерусалима. Онъ 
былъ членомъ синедршна и тайнымъ учени- 
комъ Господа 1исуса. При распяли Господа 
1осифъ просилъ тело Шсусово у Пилата, и съ 
его помощпо жены мгроносицы, служивнш 
Господу при жизни, погребли тело Его въ ио- 
вомъ гробе, высеченномъ въ скале, приготов- 
ленномъ собственно для самого 1осифа и на
ходившемся въ его саду. Въ Евангелш Марка 
(XY, 43) и Лук. (ХХШ, 50) онъ называется
членомъ совгьта, человтсомъ добрымъ и прав- 
дивымъ, ожидавшимъ царствгя Бож1я. Пре-
даше, по которому 1осифъ АримаоейскШ будто 
бы первый проповедывалъ Евангел1е въ Англш,
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мало правдоподобно. По другому преданш 
онъ былъ однимъ изъ 70 апостоловъ. Место- 
нахождеше его сада очевидно примыкало къ 
Голгоее. Трогательна и умилительна стихира, 
воспеваемая въ память его въ великую суб
боту после отпуска утрени: «Пртдите, убла
ж ит 1осифа приснопамятнаго»... Память его 
празднуется Церковно 31 ш ля и въ неделю 
Св. Мтроносицъ.

1осиф1я (Богомъ пр1умноженный) (I Ездр. 
YHI, 10)— отецъ Шеломиеа, который вместе 
съ 160 человекъ изъ своихъ собратШ возвра
тился съ Ездрою изъ плена. Во II Ездр. (YHI, 
36) читается: Босафш.

loom—имя двухъ лицъ:
а) (Лук. 111,29) сынъ Ел1езера, одинъ изъ 

предковъ Господа, упоминаемый евангелистомъ 
Лукою въ родословы Господа.

б) (Me. XIII, 55, Map. VI, 3) одинъ изъ 
братьевъ Господа по плоти. Мать его имено
вали Mapieio, а брата 1аковомъ.

1ос!я (Богъ поддерживаетъ, защищаетъ)—имя 
следующихъ лицъ:

а) (IY Цар. XXI, 24 и друг.) сынъ и пре- 
емникъ Аммона, шестнадцатый царь 1удейскШ, 
начавшей тридцатилетнее съ годомъ царство- 
Banie восьмилетнимъ отрокомъ и особенно 
отличавшШся чистотою жизни и благочестсемъ. 
Онъ постепенно уничтожалъ идолослужеше, 
введенное его предшественниками, очищая 1у- 
дею и 1ерусалимъ отъ высотъ и посвященныхъ 
деревъ и отъ резиыхъ и отъ литыхъ куми- 
ровъ (II Пар. XXXIY, 3). На восьмнадцатомъ 
году своего царствовашя Iocia повелелъ на
чать возобновлеше храма 1ерусалимскаго и 
исправлеше оказавшихся въ немъ поврежде- 
шй. Во время означенныхъ работъ первосвя- 
щенникъ Хелшя нашелъ книгу закона Моисе
ева — редкое сокровище въ это безотрадное 
время, при господствовавшемъ нечестш и раз
врате, когда Богъ и Его заповеди были за
быты и повсюду нарушались. Самъ 1омя, 
какъ кажется, первоначально не вполне до
статочно зналъ содержите означенной книги, 
пока она не была прочитана ему однимъ 
изъ царедворцевъ. Царь пришелъ въ ужасъ, 
услыхавъ какими страшными наказашями угро- 
жаетъ Господь преступникамъ, нарушающимъ 
законъ Его. Раздравши на себе одежды, онъ 
смирился передъ Господомъ и молился Ему 
со слезами, и за то получилъ отъ Него от
радное обетоваше Бож1я благоволешя и ми
лости (II Пар. XXXIY, 26-—28). Затемъ онъ 
собралъ старейшинъ и народъ и велелъ чи
тать книгу Закона вслухъ ихъ и по прочте

ны оной заключилъ заветъ предъ Богомъ, съ 
клятвеннымъ обещашемъ верно хранить все 
заповеди закона Его, и обязалъ къ тому весь 
народъ свой. После сего онъ съ особенною 
ревностно озаботился решительнымъ истребле- 
шемъ всехъ следовъ идолопоклонства, какъ 
то: кумировъ, высотъ, языческихъ храмовъ, 
домовъ .блудилищныхъ, и затемъ по повеле- 
шю Божш совершилъ праздникъ Пасхи съ 
безпримерною торжественностно (ППар. XXXY, 
3— 18). Онъ лично далъ на праздникъ народу
30,000 агнцевъ и козлятъ, и 3,000 воловъ. 
На 31 году царствовашя lock  ц. Фараонъ Не- 
хао отправился съ войскомъ въ походъ на 
берега р. Евфрата для сражешя съ ц. Асси- 
рШскимъ. 1ош , не желая допустить его до 
црохождешя черезъ землю 1удейскую, прегра- 
дилъ ему путь. Фараонъ Нехао послалъ къ 
нему пословъ сказать: «чтомнгь и тебгь, царь 
Будейскгй? Не противъ тебя я иду войною, 
но туда , гдгь у меня война. И. Богъ повемълъ 
мнгь поспгьшать; не противься Богу, кото
рый со мною, чтобы Онъ не погубилъ тебя»
(II Пар. XXXY, 21). Но Iocin не внялъ со
вету и предостережены) Фараона н вышелъ про
тивъ, него съ войскомъ своимъ на равнину  
Мешддона, находившуюся въ колене Исса- 
харовомъ. Здесь во время сражешя онъ былъ 
смертельно раиенъ стрельцами, и умеръ отъ 
раны, будучи тридцати девяти лЪтъ отъ роду. 
Тело его для погребешя было привезено въ 
1ерусалимъ, и весь народъ горько оплакалъ 
лучшаго изъ царей своихъ; оплакалъ 1ост и 
Беремгя въ песни плачевной (II Пар. XXXY,
20—25). Несомненно, этотъ общШ плачъ 
былъ сердеченъ, искрененъ и непритворепъ, 
такъ что онъ обратился даже въ притчу. Въ 
тотъ день (т. е. въ имёюнцй быть день рас- 
ш т я  Господа), по слову пророчества Захары,
поднимется большой плачъ въ Берусалимгъ, 
какъ плачъ Гададриммона въ долить Жегид-
донской (Зах. XII, 11).

б) (I й ар. IY, 34) сынъ Амасы, одинъ изъ 
начальниковъ колена Симеонова.

в) (Зах. YI, 10) сынъ Софоны. Въ его 
доме, по приказании пр. Захары, собра
лись старейшины народа для торжествен
ного посвящешя 1исуса въ санъ первосвящен
ника.

г) (Деян. IY, Зь) левитъ, родомъ Кипря- 
нинъ, прозванный отъ апостоловъ Варнавою. 
См. Варнава.

1отвава (доброта, пр1ятность) (Числ. XXXIII, 
3 3 ) -назваше одного стана Израильтянъ въ 
пустыне, следовавшаго за стаиомъ въ Хор-
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Агидгадгь. Въ кн. Втор. (X, 7) прибавлено:
земляч гдгь потоки водь.

# __

loxa (Господь живитъ)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. YHI, 1 3 ,1 6 ) Вешамитянинъ, изъ 

сыновъ Верш.
б) (I Пар. XI, 45) сынъ Uhmpia, Оищя- 

нинъ, одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида.
1охаведа (1егова славы, или слава 1еговы)— 

мать Моисея, Аарона и MapiaMbi. Она была 
дочерью Лев1я, родившеюся отъ него въ Египта, 
и сестрою Кааоа, отца ея мужа Амрама (Исх. 
II, 1, YI, 20, Числ. XXYI, 59). Следователь
но, она доводилась теткою своему мужу. Такой 
бракъ, запрещенный впоследствш Мсисеевымъ 
закономъ (Лев. XYIII, 12, 13), до сего по- 
становлешя былъ позволителенъ, и самъ Мо
исей не скрываетъ этого родства (Исх. YI,
20). Материнская заботливость 1охаведы о сво- 
ихъдетяхъ особенно видна изъ обстоятельствъ 
рождешяи воспитатя Моисея (Сн. Ездр. XI, 23).

1охананъ (Господь милостиво даровалъ) — 
имя следующихъ лицъ:

а) (1 Пар. III, 24) сынъ Елшеная и внукъ 
Неарш, упоминаемый въ родословш Зоровавеля.

б) (I Пар. XII, 4) одинъ изъ числа храб- 
рыхъ воиновъ, изъ братьевъ родственниковъ 
Саула отъ Вешамина, вооруженныхъ стре
лами и пращами, и перешедшихъ къ Давиду 
въ Секелаге.

в) (I Пар. XII, 12) Гадитянинъ, присоеди
нившееся къ Давиду въ его укреплеше въ пу
стыне .

г) (II Пар. XYII, 15) изъ начальпиковъ 
тысячъ 1удиныхъ, во дни 1осафата.

д) (IY Цар. XXY, 23, Iep. XL. 8 и др ) вое
начальнике 1удейск1й во времена Годолш, сынъ 
Корея. Въ кн. пр. Iep. везде стоитъ: Iоананъ.

е) (I Ездр. YI1I, 12) сынъ Гаккатана, воз
вратившийся съ Ездрою изъ Вавилонскаго плена 
въ 1ерусалимъ. Во II кн. Ездр. (YIII, 38) чи
тается: 1оаниъ.

ж) (I Ездр. X, 6) сынъ Елгашива, въ домъ 
котораго (вероятно, въ одно изъ священни- 
ческихъ помещетй въ храме) удалился Ездра 
для плача и сетоватя о грехахъ, особенно по 
случаю браковъ съ иноверными находив
шихся тогда въ плену 1удеевъ. Во II Ездр. 
(IX, 1) стоитъ: 1оишъ.

з) (I Ездр. X, 28) сынъ Бевая, жепившШся 
на иноплеменнице во дни Ездры. Во И Ездр. 
(IX), 29) читается: 1оапнъ.

и) (Неем. YI, 18) сынъ Товш, Аммонитл- 
нина. одинъ изъ враговъ Неемш,

i) (Неем. XII, 13) священникъ изъ дома 
Амарш во дни первосвящ. 1оакима.

к) (Неем. XII, 22) сынъ первосвященника 
Ыады, отецъ 1аддуя.

л) (Неем XII, 42) певецъ изъ левитовъ. 
участвовавшШ въ освящеши 1ерусалимской 
стены при Ездре и Неемш.
' 1ошавамъ (народъ возвратится) (1 Пар. XII. 

6, XXYII, 2 )—это имя встречается дважды въ 
I кн. Паралипоменонъ и вероятно принадло- 
житъ одному и тому же лицу. Онъ бьцъ одинъ 
изъ числа храбрыхъ Кореянъ, перешедших!» къ 
Давиду въ Секелаге. Во второй цитате онъ 
называется сыномъ Завдтла.

loiuaBia (Богъ самодоволенъ) (I Пар. XI, 46) — 
изъ главныхъ воиновъ Давида, сынъ Елнаама.

1ошбекаша (затруднительное положеше) (I 
Пар. XXY, 4, 24) — сынъ прозорливца дар- 
скаго Емана, по назиаченпо Давида, участво- 
вавш1Й въ пеши съ музыкальными инструмен
тами въ Дому Бож1емъ.

1ошиви (Господь даетъ яшлище) (I IIap.IT,
35) — изъ потомковъ Симеона и отецъ [егу, 
жившШ во дни Езеши.

1оя (II Цар. XXI, 11)—отецъ Дана, изъ по
томковъ исполиновъ, взявшаго истлевнпя тела 
сьшовей Сауловыхъ, повешениыхъ Гаваоии- 
тянами на горе, при солпечномъ зное, и затемт» 
погребенныхъ Давидомъ въ гробнице Киса, 
отца Саулова.

1ояривъ (отмститель)—имя следующихълицъ:
а) (I Ездр. YI11,16) одинъ изъ начальству- 

ющихъ и ученыхъ 1удейскихъ, во времена Ездры, 
посланныхъ имъ въ Иддо привести служителей 
для храма.

б) (Неем. XI, 5) одинъ изъ предковъ Маа- 
сеи, жившШ въ 1ерусалиме по возвращен!и изъ 
плена.

в) (Неем. XI, 10) отецъ 1едаш, изъ свнщеи- 
никовъ, подобно предыдущему, живш!йпо воз
вращении изъ плена въ Iep у салиме.

1оеамъ (Богъ праведенъ, совершеиъ) — ими 
следующихъ лицъ:

а) (Суд. IX, 5) младнлй сынъ суд!и Гедеона, 
или 1еровоала, и одинъ спасш1йся отъ H36ieiiin 
брата своего Авимелеха, который избилъ всехъ 
прочихъ своихъ братьевъ и самъ провозгла
сить себя царемъ въ Сихеме. Услыхавъ, что 
Сихемляне поставили Авимелеха надъ собою 
царемъ, 1оеамъ предостерегалъ ихъ отъ по- 
гибельныхъ последств!й сего избрашя замеча
тельною притчею о деревьяхъ, напрасно про- 
сившихъ быть надъ собою царемъ маслину, 
смоковницу, виноградную лозу и наконецъ 
избравшихъ себе въ цари терше. Затемъ 
1ооамъ, спасаясь отъ гнева братоубШцы, бе-
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жалъ въ Бееръ Бол!е о пемъ въ Свящ. Пи- 
санш не упоминается.

б) (IY Дар XY, 5) царь 1удейскШ, сынъ 
Asapiu или Озш. Въ другихъ м!стахъ онъ пи
шется Тоиоамъ. (См. 1оавамъ).

в) (I Пар. II, 47)одинъ изъ сыновъ 1егдая, 
упоминаемый въ родословш кол!иа 1удина.

1оеоръ (превосходство)—священникъ Мад1ам- 
скШ, тесть Моисея. Въ первый разъ упоми
нается его имя въ кн. Исх. (II, 18) и зд!сь 
онъ называется сыномъ Рагуиловымъ и Кене- 
яниномъ (Суд. I, 16), но въ следующей гла- 
в ! (ст. 1), какъ и въ ст. 16 предыдущей— Тово- 
ромъ\ вероятно его знали подъ обоими озна
ченными именами. Не подлежитъ соми!нш так
же и то, что онъ былъ изъ потомковъ Авра
ама отъ Хеттуры (Быт. XXV, 2), такъ какъ 
былъ свящеиникомъ и княземъ Мад1апитянъ. 
Сорокъ л!тъ своего изгнашя Моисей провелъ 
у 1офора и женился на его дочери Сепфор!. 
По совету 1офора. Моисей учредилъ предста
вителей суда надъ народомъ и разд!лнлъ съ 
ними бремя своего правлешя (Исх. XYHi); по
ел!. того 1офоръ простился съ Моисеемъ и 
отправился въ свою землю. Свящ. Нисаше съ 
этого времени не уиоминаетъ объ 1офор!, 
хотя иногда и говоритч» объ его потомкахъ 
(Суд. 1, 16, IV, 11).

1сдаилъ (II Ездр. Y, 83)—изъ сыновъ ра- 
бовъ Соломоновыхъ при Зоровавел!.

1увалъ (протяжный звукъ, или рогъ, труба) 
(Быт. IY, 21) сынъ Ламеха отъ Ады, изобр!- 
татсль гуслей и свирели, струиныхъ и ду- 
ховыхъ ыузыкальныхъ инструментовъ.

1уда (хвала 1еговы,или Хвалите Господа) — 
имя н!сколькихъ лидъ:—а ) (Быт. XXXV, 23) 
четвертый сынъ 1акова отъ Л in, родился въ 
Месопотамш около 2249 г. до Р. X. Колено 
1удино, во глав! котораго стоялъ онъ, было 
изъ наиболее миогочисленныхъ и могуществеи- 
ныхъ, сравнительно съ прочими (Числ. I, 27) 
и получило первый уд!лъ по жребно при раз- 
д!л! земли Об етованной. Бророческое благо- 
словеше, преподанное 1аковомъ 1уд! (Быт. 
XLIX, 8— 12) очень зам!чательио. Въ немъ 
содержится указаше на воинственный духъ его 
потомковъ, равно какъ на время и продолжи
тельность его могущества и власти. Вотъ оно:
«Туда! тебя восхвалять братья твои. Тука  
твоя на хребтгъ враговъ твоихь (т. е. во вре
мя войны). Поклонятся тебгь сыны отца 
твоею. М олодой . левъ Туда, съ добычи, сынъ 
мой, поднимается. Преклонился онъ, легъ, 
какъ левъ (Ар1ель — левъ БожШ) и какъ 
львица: кто поднимешь ею? Не отойдешь

скипетръ отъ 1уды и законодатель отъ 
чреслъ ею , доколтъ не пршдетъ Примиритель 

I и Ему покорность народовь». Дал!е въ про- 
; рочеств! говорится, что м!с/га обиташя 1уды 
■ будутъ изобиловать лозами превосходн!йшаго 

винограда. « Онъпривязываетъ къ виноградной
I лозгь осленка своею, и къ лозгь лучшаго вино- 
I града сына ослицы своей. Моетъ въ вить 

одежду свою и въ крови гроздовъ одгьянге свое» 
(ст. 11). Въ этомъ пророческомъ благослове- 

; Hill 1акова заключается такой смыслъ: 1уд! 
долженъ принадлежать скипетръ. т. е. прави
тельственная царская власть, пока не прШ- 
детъ Примиритель, т. е- Месш Христосъ, ко
торый примирить вс!хъ гр!шниковъ съ Бо- 
гомъ и воцарится надъ вс!мъ челов!ческимъ 
родомъ. Н!которыя черты характера 1уды мож
но вид!ть въ библейскомъ пов'йствованш о 
продаж! 1осифа и двукратномъ путешествш 
1уды, вм!ст! съ братьями, въ Египетъ для 
закупки хл!ба,—равно какъ и въ описанш его 
гр!ха. имъ сод!яннаго съ Самарью (Быт. 
XXXYIH, 26).

б) (I Ездр. Ш, 9) левитъ, потомки кото
раго возвратились изъ пл!на.

в) (I Ездр. X, 23, II Ездр. IX, 23) изъ ле- 
витовъ, во дни Ездры, им!вшихъ женъ ино- 
племенныхъ.

г) (Неем. XI, 9) Вешамитянинъ, называе
мый вторымь надо городомъ— сыпь Сенуи.

д) (Ыеем. XII, 8, 36) лицо в!роятно тож
дественное съ левитомъ 1удою, упоминаемымъ 
въ I кн Ездры (X, 23).

е) (Мак. II, 4 и др.) 1уда Маккавей, третШ 
сынъ священника Mafraein, возставшаго на 
защиту в!ры и отечества, во время гонешя 
царя ОирШскаго, Антшха Епифана. Подробно
сти его жизни описываются въ разныхъ м!- 
стахъ 1-й и Н-й Маккавейскихъ книгъ.

ж) (I Мак. XI, 70) сынъ Халф1евъ (Ал- 
феевъ), 1удейсшй воепачазьникъ въ войск! 
кшаоана Маккавея, особенно зам!чательный 
неизм!нною ему в!рностш во время сраже
ний съ военачальниками Дмитр1я, царя Сп-
рШскаго.

з) (II Мак. I, 10). Еврей, занимавшШ вид
ное м!сто въ 1ерусалим!, во время посоль
ства въ этотъ городъ Аристовула и Егппет- 
скихъ Евреевъ. Н!которые отождествляли его 
съ однимъ изъ Есеевъ, зам!чательыымъ по 
его пророческимъ даровашямъ, а друие съ 
сампмъ 1удою Маккавеемъ.

и) (I Мак. XYI, 2). сынъ Симона, и братъ 
1оанна Гиркана, коварно умерщвленный Ыто- 
ломеемъ, Азувомъ, вм!ст! съ своимъ отцомъ.
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i) (Лук. HI, 30) сынъ 1осифа, упоминае
мый ев. Лукою въ родословш Господа, изъ 
рода и потомства Давида, и жившШ, какъ по- 
лагаютъ, около временъ царствовашя Ioaca.

рюшскимъ, вероятно, по месту своего рожде- 
шя въ г. Itapiorb, находившемся въ колене 
1удиномъ. Ев. 1оаннъ говоритъ, что онъ былъ 
сынъ Симоповъ (1оан. VI, 71, ХШ, 2, 2(5).

1увалъ ,  и з о б р е т а т е л ь  м у з ы н а л ь н ы х ъ  ор.уд!й.

к) (Лук. Ш, 27) другой 1уда, сынъ 1оан- 
пановъ, также упоминаемый въ родословш 
Господа.

л) (Me. X, 4, XXVI, 47, Деян. I, 16) 1уда 
Искарштсшй, бывшШ одпимъ изъ 12 апосто- 
лввъ, предатель Господа. Назывался онъ Иска-

Посл*  ̂ того какъ I. Христосъ избралъ 12 ало- 
столовъ, 1уд* поручено было пошете при себе 
деревяннаго ящика, въ который опускались 
приношешя (loan* XII, 6). Слова Искаршта, 
сказанный имъ по случаю безполезнаго, но его 
миенш, изл1яшя и траты драгоценного мгра
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на ноги Спасителя Mapieio, сестрою Лазаря, 
само собою прямо указываюсь на преобладав
шее въ немъ корыстолюб1е. Эта же гибель
ная страсть и послужила главнМшимъ обра- 
зомъ для него побуждешемъ предать за 30 
сребренниковъ своего Господа и Учителя. По- 
лучивъ сказанную цену, онъ после Пасхаль
ной вечери явился ночью въ садъ Геосиман- 
скШ, где Господь только что окончилъ Свою 
молитву предъ наступавшими крес* ными стра
даниями^ тамъ лицемернымъ лобзашемъ пре- 
далъ Его въ руки враговъ. Увидавъ после 
того, что Господа 1исуса, какъ преступ
ника, влекутъ отъ суда къ суду, онъ раска
ялся, пошелъ къ первосвященникамъ и ста
рейшинам^ возвратилъ имъ 30 сребренпи- 
ковъ и сказалъ: «Согргыиилъ я, предавъ кровь 
неповинную». Ему отвечали: *Что намъ до 
тою? смотри самъ. Тогда бросивъ сребрен• 
ники въ храмгь, онъ въгшелъ; пошелъ и уда
вился; и когда низринулся, зам'Ьчаетъ св. пи
сатель книги ДеянШ, разсгълосъ чрево его и 
выпали есть внутренности его (Me. XXYII, 
3—5, Деян. I, 18). Первосвященники, взявши 
сребренники, нашли неприличнымъ положить 
ихъ въ церковную казну и купили на нихъ 
землю горшечника для погребешя странныхъ. 
Место это съ того дня прозывалось акелдама 
(см. Акелдама), что значитъ: земля крови. 
Такъ исполнилось пророчество пр. Захарш 
(XI, 12—13). Во время Пасхальной вечери съ 
учениками, Господь засвидЪтельствовалъ объ 
Луд'Ь такъ: «Но горе тому человеку, кото- 
рымъ Сыпь человгьчестй предается; лучше 
было бы этому человгъку не родиться» (Me.
XXVI, 24).

м) (Деян. XY, 22) 1уда Вирсава, одинъ изъ 
начальствующихъ братШ Церкви 1ерусалимской.
•' н) (Деян. IX, 11— 18) Еврей, жившШ въ 
Дамаске во время чудеснаго обращешя ап. 
Павла и въ доме котораго онъ жилъ после 
своего обращешя и до своего крещешя Ана
шою. Остатки дома этого 1уды и Ананш въ 
Дамаск!* указываютъ еще доселе, равно какъ 
и улицу, такъ называемую въ кн. ДеянШ пря
мую (сукъ-эль-дакманъ). Домъ этотъ почи
тается не только Христанами, но и Мусуль
манами.

о) (Деян. Y, 37) 1уда Гаваонитянинъ, иначе 
Галидеянинъ, предводитель 1удейскихъ мятеж- 
никовъ во время народной переписи, при управ- 
ленш 1удеею Сульпищемъ Квириномъ въ 6 году 
но Р. X.; онъ упоминается Гамалшломъ въ его 
речи предъ синедрмномъ во время суда надъ 
апостолами.

[уда Апостолъ (Лук. YI, 16, 1оан. XIY, 
22, 1уд. I, 1), иначе называемый вадде- 
емъ, одинъ изъ братьевъ Господа по пло
ти, братъ св. апостола 1акова меньшаго. 
Имя 1уды встречается въ Евангелш только 
однажды, именно въ Евангелш отъ Гоанна 
(XIY. 22), когда 1уда, во время последней 
беседы Господа съ учениками, предложилъ Ему 
следующШ вопросъ: Господи! что это, что Ты  
хочешь явить Себя намъ, а не мгру? Затемъ, 
объ апостоле 1уде почти не говорится, или 
очень мало. По преданно, онъ проповедывалъ 
Евангел1е сперва въ Гудее, Галилее, Самарш, 
Идумее, потомъ въ Аравш, Сирш, Месопота- 
Min, и наконецъ въ Персш и Армеши и кон- 
чилъ свою жизнь мученически, именно, сна
чала былъ повешенъ на дереве, а затемъ 
пронзенъ стрелами. Память его празднуется 
Церковно 19 и 30 шня.

1уды соборное послаше, во многомъ сход
ное съ II собор, послашемъ ап. Петра, со- 
стоитъ изъ одной главы, содержащей въ себе 
25 стиховъ; написано по поводу появлешя въ 
его время известнаго рода развращенныхъ 
людей, осквернявшихъ плоть, отвергавшихъ 
начальство и злословившихъ высошя власти 
(ст 8). На основаши В. 3. примеровъ, по- 
добнымъ нечестивцамъ предвозвещается въ 
поеланш грозное наказаше Бож1е. Думаютъ, 
что это послаше написано апостоломъ 1удою 
вообще до разрушешя 1ерусалима Римлянами, 
къ концу 1-го века по Р. X , когда явились 
подобные нечестивцы.

1удейское царство. По отпадеши 10 колешь 
Израильскихъ отъ Равоама, это царство со
стояло изъ двухъ колешь: 1удина и Вениами
нова. При царяхъ Амь, Тосафатгь и Езект  
могущество и благосостояше1удейскаго царства 
достигло такого благосостояшя, въ какомъ оно 
находилось только въ наилучнне дни Давида 
и Соломона; но, къ несчастно, цари его въ 
большинстве,равно какъ и иародъ, очень часто 
забывали истиннаго Бога, погружались въ 
идолопоклонство, нечеше и язычесше пороки. 
Потому-то въ наказаше отъ Бога весь на- 
родъ 1удейсмй при Навуходоносоре былъ пе
ресел енъ въ Вавилоиъ (IY Цар. XXY, 21) и 
царство 1удейское было разрушено. Вотъ имена 
царей царства 1удейскаго въ преемственномъ 
ихъ порядке:

По Усергю: По Богословскому:
Ровоамъ 975 г. до Р. X. 980 г.
Ав1я 958 » » » » 963 »
Аса 955 » » » » 961 >
1осафатъ 914 » > » » 921 »
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1оарамъ 891 » » » 900 »
Охоз1я 884 » > » » 893 »
Гоеол!я 884 » » » » 892 »
1оасъ 877 » > » 886 »
Амаоля 838 » » » 849 »
0 з1я 811 » > > 835 »
1оаоамъ 759 » » » 757 »
Ахазъ 743 > » 5> > 742 »
Езешя 728 » 1) » » 729 >
Манасшя 699 » ) » 699 »
Амонъ 644 » Ъ 644 »
1ос1я 642 » » » 642 »
1оахазъ 611 » » > > 611 »
1оакимъ 61(1 » 0 604 о
Iexonin 599 » > * » 600 »
Седеш 599 > » Й » 599 »

Разрушеше 1ерусалима 588 г.
Царство 1удейское, какъ мы уже заметили 

выше, окончилось ьзягоемъ 1ерусалима и Ва- 
вилонскимъ шгЬпомъ. 1ехошя и Седек1я умерли 
въ плену. По общему летосчислении, нами при
нятому, оно существовало около 392 летъ.

1удейская пустыня (Пав. XY, 61, 62)—на
ходилась на ю. в. 1удеи и составляла ближай
шую часть оной, примыкавшую къ южной око
нечности Мертваго моря.

1удея (Нав. XY, 1 и друпя) — слово 1удея 
иногда принимается въ обширнейшимъ смысла 
и подъ этимъ именемъ иногда разумеется вся 
Палестина, какъ это было особенно по возвра- 
щеши 1удеевъ изъ плена; но собственно подъ 
1удеею разумеется только южная часть Палести
ны. Около временъ 1исуса Христа Обетованная 
земля разделялась на четыре главный части: 
1удею, Самарш и Галилею и къ нимъ присоединя
лась четвертая часть—Иерея за 1орданомъ. Къ 
1удее собственно принадлежали колена: 1удино, 
Ветаминово, Симеоново, Даново и часть Ефре
мова; границы ея были на севере: горы Ефре
мовы и Самар1я; на юге—Арав1я и пустыня 
Цинъ (Вади-Муррегъ); на западе—Средиземное 
море; на востоке—Мертвое море и р. 1орданъ. 
По I. Флавш, къ ней принадлежали также и 
приморшя земли на западе до Птоломаиды. 
Дальнейпия подробности см. въ статье: Па
лестина.

1удино колено. При разделе Обетованной 
земли, 1уда занялъ обширнейшую и важней
шую часть оной—отъ Средиземнаго моря до 
Мертваго, и отъ потока Египетскаго до пре- 
деловъ Ефрема и имелъ въ своемъ уделе весь
ма много городовъ (Нав. XY),?изъ которыхъ 
впрочемъ некоторые отошли къ колеиамъ Си- 
меонову, Данову и Вешаминову (Нав. XIX,

i 1 —9). Девять изъ городовъ были отдапы свя- 
| щепникамъ (XXI, 9 —19). Зпамеиемъ колена, по 
! преданно, было изображеше львниаго хвоста 
! съ надписью: возсшани, Господи, и расто- 
: чатся враги Твои!
| 1удины горы, или иначе, нагорная страна,
! (Лук. I, 39) окружали большую часть восточ- 
i ной 1удеи, къ ю. отъ 1ерусалима. Города, на- 
i ходивппеся въ означенной нагорной местности, 
| перечислены въ кн. I. Навина (XY, 48—60). 

Народонаселеше означенной страны, какъ по- 
лагаютъ, въ древпости было очень значительно, 
но опо далеко не значительно въ настоящее 
время. Большею частно это дикая, холмистая, 
безплодная страна безъ воды, растительности 
и жителей. Впрочемъ некоторый части ел 
прекрасны и плодородны даже доселе. Изъ го
родовъ оной, наиболее значительныхъ, Виоле- 
емъ, Назарешъ, Хевропъ и некоторые jipyrie 
существуютъ и въ настоящее время.

1удиеь (1удеяика) (1уд. YIU, 1 )—изъ рода 
Симеонова, дочь Мерарш, одного изъ жителей 
города Ветилуи. Повествоваше о ней заклю
чается въ%анонической книге В. 3 ., известной 
подъ именемъ Книга 1удиеь и состоящей изъ 16 
главъ. ГеройскШ подвиги 1удиои, которымъ 
она избавила 1ерусалимъ и 1удею отъ ига Ва- 
вилонскаго полководца Олофериа, относится 
къ восьмнадцатому году царствовашя Навухо
доносора (1уд. II, 1), и ко времени первосвя
щенства 1оакима, около 589 г. до Р. X. Оло- 
фериъ, военачалышкъ Навуходоносора, нахо
дившаяся въ войне съ Евреями, осадилъ Еврей- 
скШ городъ Ветилую. Городъ былъ стеснепъ, 
лишенъ хлеба и воды. 1удиоь, богатая 1уде- 
янка, богобоязненно проводившая свое вдов
ство, вызвалась спасти крайне стесненныхъ 
своихъ соотечественниковъ. Возложивъ всю 
надежду на Бога своихъ отцовъ, она нарядно 
убралась и въ сопровожден^ одной служанки 
отправилась въ непр1ятельскШ станъ. Ея кра
сота и умъ пленили Олоферна. Упоенный 
страстно и виномъ, онъ уснулъ въ своемъ 
роскошномъ шатре. Во время сна 1удиоь от
секла ему голову и принесла ее старейши- 
намъ Ветилуи. Жители осажденнаго города на
пали на враговъ смущенныхъ изветем ъ о 
смерти своего полководца, и победоносно 
прогнали своихъ враговъ. После своего герой- 
скаго подвига, 1удиоь отправилась въ Ветилую, 
где осталась вдовою въ доме своемъ, пршбрела 
себе великую славу и честь, и состарелась, 
проживъ до ста пяти летъ. По смерти 1удиоь 
была погребена въ Ветилуе, въ погребальной 
пещере своего мужа Манассш. Домъ Израиля
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оплакивалъ ее въ продолжение семи дней (1уд.
XYI, 21— 24).

1уд'|я (1удеянка) (I Пар. IY, 18)—жена Me- 
реда, одного изъ сыновъ Эзры, изъ рода и 
потомства 1уды.

1уилъ (II Ездр. IX, 84 и 35)—въ означен- 
ныхъ дитатахъ разумеются два лица: одинъ 
изъ сыновъ Ваашя, а другой изъ сыновъ Еома. 
Оба они были женаты на иноплеменницахъ. 
Въ 1Ездр. (X, 34) стоитъ: У ель, и (X, 4 3)—1оель.

1устъ (праведный)—а)- (Деян. I, 23) (см. 
Варсава).

б) (Деян. ХУШ, 7) прозелитъ, изъ бого- 
боязненныхъ язычниковъ Коринеа, домъ 
которого находился близъ Иудейской сина-

! гоги. Въ домъ его перешелъ ап. Павелъ отъ
I Акилы.

в) (Колос. IV, 11) некто 1исусъ, изъ обре- 
| занныхъ, прозванный 1устомъ. Онъ постав- 
; ляется въ числе сотрудниковъ для Царств1я 
I Бож1я, бывшихъ отрадою для апостола.

1ушавъ Хеседъ (возвратъ милости) (I Пар.
; III, 20)—одинъ изъ сыновъ Зоровавеля, рода 
I и потомства Давида. См. Зоровавель.

Израильское царство.
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Кааеъ (собрате). (Быт. XLYI, II и др.).— 

второй сынъ Лев1я, д-Ьдъ Моисея и Аарона, 
глава сыновъ Еааоовыхъ. О самомъ Еааее 
известно только то, что онъ имелъ четырехъ 
сыновей и умеръ 133 л'Ьтъ отъ роду (Исх. 
YI, 1 8 -2 0 ) .

Кабанъ, или л%сной вепрь (Псал. LXXIX, 14). 
ПсалмопЪвецъ, оплакивая бедственное состоя- 
me 1удеевъ и пременеше прежнихъ милостей 
Божшхъ по отношенш къ нимъ на правед
ный гневъ, уподобляетъ 1удейскую церковь 
виноградной лозе, перенесенной изъ Египта, 
которую подрываетъ лесной вепрь и объедаетъ 
полевой зверь. Иносказательное выражеше это 
весьма метко выбрано для обозначешя вра- 
говъ, доведшихъ 1удейскШ народъ до плачевно- 
бедственнаго состоянья, такъ какъ означенное 
дикое и свирепое животное, изъ породы сви- 
ныхъ, толстокожихъ, мало того что пожи- 
раетъ плоды, но и ломаетъ и портитъ сво
ими острыми клыками виноградные сучья или 
даже вырываетъ своимъ рыломъ виногрвдныя 
лозы вместе съ корнемъ и топчетъ ихъ сво
ими ногами. Вследств1е того что Магометане, 
подобно Египтянамъ, Арабамъ и Финимянамъ 
древняго времени, не употребляютъ въ пищу 
свинаго мяса, дише кабаны водятся въ боль- 
шомъ числе въ некоторыхъ частяхъ Леванта. 
Особенно много ихъ въ Св. Земле около 
источниковъ lop дана и ниже, при впаденш 
реки въ Мертвое море. Они водятся въ камы- 
шахъ Тивер1адскаго озера, равно какъ въ 
джонглахъ рр. Тигра и Евфрата въ Месо
потамии Еабанъ ЛевантскШ, по отзыву 
англичанина Смита, не разнится отъ Евро

пейская и более сходствеиъ съ ИндШскою 
свиньею.

Кавулъ (песчаная, сухая земля) (Нав. XIX, 
27)—пограничный городъ колена Асирова, ле
жавший на с. з. Палестины. Въ III кн. Царствъ 
(IX, 13) слово Кавулъ употреблено какъ на
звание области, содержащей въ себе 20 горо- 
довъ и подаренной Соломономъ Хираму, царю 
Тирскому. Еавулъ лежитъ между Финишею и 
Палестиною, на ю. отъ подошвы Ливана, въ 
нынешней области Беладъ- Бешаратъ.

Кавцеилъ (собрате Бож1е) (Нав. XY, 21)— 
городъ на юге колена 1удина, въ смежности 
съ Идумеею. Въ кн. Неемш (XI, 25) онъ на
зывается Бекавцеилъ. Здесь жили сыновья 
1уды по возвращеши изъ плена. Онъ же былъ 
отечествомъ Ваней, одного изъ храбрыхъ ц. 
Давида. Положеше онаго не найдено.

Кадесъ и Кадес-Варни (святое место) (Быт. 
XIY, 7. Числ. XIII, 27. Втор. I, 2). Подъ симъ 
назвашемъ разумеется иногда городъ, иногда 
обширная пустыня на ю. земли Ханаанской. 
Что здесь разумеется определенная местность, 
это видно изъ указаиныхъ нами цитатъ и друг, 
где напр. читаемъ: (союзные цари) «пришли 
къ источнику Мишпатъ, который есть Ка- 
десъу>. Пустыня, въ которой находился Еадесъ, 
называется пустынею Синь (Числ. XX, 1) или 
просто пустынею, и нередко упоминается въ 
Библш, въ повествованш о 40 л. странство- 
ваши Евреевъ по АравШской пустыне. Она 
тянулась къ в. и западу, именно между Вади 
Араба и колодцемъ Агари. Г. Еадесъ отстоялъ 
отъ Хорива въ 11-ти дняхъ пути, по дороге 
отъ горы Сеаръ (Втор. I, 2). Евреи имели
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здесь станъ въ конце перваго года своего 
странствовашя по пустыне и сюда возврати
лись соглядатаи (Числ. ХШ, 27), посланные 
для обзора земли Обетованной.^ Здесь также 
умерла Мар1амъ, сестра Моисея (XX, 1). Во- 
просъ—где находился Кадесъ? положительно 
решенъ только въ сравнительно недавнее вре
мя, именно: по общему мнешю, онъ лежалъ 
близъ громадной уединенной скалы, изъ по
дошвы которой стремительно вытекаетъ ручей, 
живописно падающШ каскадами въ море, и за 
темъ после течешя на триста или четыреста

Кадильный алтарь (см. Алтарь).
Кадильница, кадило (Лев. X, 1 )— одинъ изъ 

священныхъ сосудовъ скинш и храма, упо
требляемый для курешя оим!ама при особенно 
торжественныхъ случаяхъ. Ошпамъ обыкно
венно воскурялся на золото мъ алтаргь (Откр. 
YIII, 3, 4), на которомъ священникъ ежедневно 
утромъ и вечеромъ сжигалъ еим1амъ передъ 
Господомъ (Исх. XXX, 1— 9); но въ велшай 
день Очищешя первосвященникъ входилъ за за
весу, въ Святое Святыхъ и сожигалъ благо
вонное курен!е вь золотой кадильнице (Лев.

К а д е с ъ  с ъ  в е р ш и н ы  г о р ы  О р ъ .

ярдовъ теряюнцйся въ песке. Означенное ме
сто въ настоящее время называется Аипъ-Ка- 
десъ и лежитъ въ прямомъ направлены отъ г. 
Синая къ Хеврону,* къ ю. отъ Вирсавш и, по 
свидетельству Роланда, совершенно соответ- 
ств|етъ точному положенно библейского Ка- 
деса, въ чемъ съ нимъ и соглашается боль
шинство современныхъ библейскихъ коммента- 
торовъ. Но показание Бедуиновъ, оиъ лежалъ 
на 10 или 11 дней пути отъ г. Синая, что 
сходствуетъ и съ словами кн. Второзакотя 
(I, 2). Отъ Кадеса идетъ очень хорошая до
рога къ г. Оръ, что также согласно и съ ука- 
зашемъ Свящ. Писатя (Числ. XX, ХХП).

XYI, 12, 13). Онъ держалъ тогда золотую ка
дильницу въ одной руке съ возженными углями, а

въ другой ошпамъ. Ко
рей, Даеанъ, Авиронъ и 
250 ихъ сообщниковъ, 
повидимому, пользова
лись кадильницами, сде
ланными по образцу, 
указанному закономъ, 
съ которыми они и 
явились ко входу Скинш 
собратя (Числ. XYI,

18). Въ Откр. 1оан. (Y, 8) кадильницы назы
ваются золотыми чашами, полными оимгама.
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Кадисъ (1 Мак. XI, 63, 73)— левитскш городъ н 
вмЪстК городъ уж'Ьжища въ Галилей, ж ь  кол. Нефеа- 
лимовомъ, отечество Барака. Нын!»"ото нсзначитсль- 
иое селение къ с. отъ озера Гулей,.

Кадм1илъ (Богъ есть древенъ)— 
левнтъ, потомки котораго, назы
ваемые сынами Кадмшла, или до- 
момъ Кадлииловымъ, возвратились 
нзъ Вавилонскаго пл'Ьна съ Ездрою 
(1 Ездр. И, 40).

Казиръ (II Ездр. V, 31) изъ слу
жителей при храм'й. Вт» 1 Ездр.
(II, 48) читается: Газзамь.

Каинанъ (стяжаше) (Быт. Y,
9—14. Лук. Ш, 37) — одинъ изъ 
доиотопныхъ naTpiapxoBT». родив- 
шШся въ 325 г. отъ С. М. и жив- 
шШ 010 лЪтъ. Онъ сынъ Эноса, сына 
Сиеова и отецъ Малелеила и упо
минается въ родословш Господа 
Incyca Христа у ев. Луки (Ш, 37).
Другое лице того же имени, упо
минаемое въ родословш Incyca Хри
ста (ет. 36), былъ сынъ Арфак- 
сада, сына Симова, но въ Еврей- 
скомъ тексгЁ этого имени нЪтъ, 
имеется же только у LXX.

Каинъ (прюбр'Ьтеше) (Быт. IV*.
1, 9 , 1 1оан. Ш, 12. 1уд. 11. Евр.
XI. 4 )—имя двухъ лицъ и назваше 
города: а) Старили сынъ Адама и 
Евы, братъ Авеля. «Пр'юбргьла я 
человгька отъ Господа> , говорила 
Ева по его рожденш (Быт. IV, 1),
т.-е. пршбрЪла того избавителя, 
котораго обЪщадъ Господь, — но 
она горько обманулась въ своемъ 
чаянш. Перворожденный сынъ ея,
Каинъ, сделался первымъ убШдею 
на земл'Ь, и не только убШдею, но 
и братоубШцею. Къ этому страш
ному преступление его побудила за
висть, такъ какъ на жертву, при
несенную Богу Авелемъ отъ перво- 
родныхъ овновъ стада Господь при- 
зр'Ьлъ, а на его жертву отъ плодовъ 
земныхъ не призрЪлъ, BarfeflCTBie 
чего Каинъ сильно огорчился. Онъ 
не могъ прямо смотреть и поту- 
пилъ лице. <Почему ты огорчился? 
сказалъ Господь, и отчею поникло 
лице твое? Ест дгьлаешь доброе, то не поднимаешь 
ли лит? а если не дгьлаешь добраго, то у дверей гргьхъ 
лежишь; онъ влечешь тебя къ себгь, но ты гос- 
подствуй падь пимъ». Однако же Каинъ прене-

орегь Божеств, внушешемъ и весь о т ( к зависли. 
Разъ онъ увелт брата своего Авеля въ иоле щлмт. 
наедим!» напалт, на него н убшгь его. Гоп, Авель, 
брать твои? воззвала» Ьогь къ К атц . — -Hr знак,;/нить

К а и н ъ  и у б и

я сторожь брату моему? отВ'Ьчалъ братоубШца-— 
Тогда Господь сказалъ: «что ты сдгълалъ? Голосъкрови 
брата твоею вотеть ко Мнгь отъ земли. И ныть 
проклять ты отъ земли, которая отверзла уша
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свои принять кровь брата твоею оть руки твоей... 
Ты будешь изгнанником^, и скитальцемъ на зем.ггь».— 
«Наказанье мое больше, нежели гнести можно., от
вечала» [tail пи,— и вешай, кто встретится со мною,

т ы й  и м ъ  А в е л ь .

убьеШг меня». — «Всякому, кто убьетъ Каина, от
мстится всемеро. И  сдгълалъ Господь Богъ Каину зна- 
жше, замечаетъ св. бытописатель, чтобъ никто, 
встретившись съ нимъ, «е убил?, с<о». Вероятно, это

было что-нибудь ужасное, что не допускало прибли
жаться къ братоубШце. «И  пошелъ Каинъ отъ лица 
Господня] и поселился въ земмь Нодъ, на состою, 
от", Едсма... И построилъ онъ городъ и назвало ю-

родъ по имени сына своего— Енохъ >. 
<Не такь, какъ Каинъ, пишетъ о 
немъ св. ап. 1оаинъ, который быль 
от?, лукав aw, и убилъ брата своею. 
А  за что убилъ ею? За то, что 
д?ьла сю были злы , а дгьла брата 
сю праведны» (I 1оан. Ш, 12). 
«Горе имъ, говорить ап. 1уда о 
современных!» ему нечестивцахъ, 
потому что они идут?, путемъ 
Каиновымъ» (ст. 11). «В  трою
Авель принес?, Богу жертву луч
шую , нежели Каин?,», свидетель
ствует!» о немъ св. ап. Павелъ 
(Евр. XI, 4).

б) (Числ. XXIV, 22) собственное 
имя Кенеянъ (см. Кенеи). Здесь 
Валаамъ, пророчествуя о судьбе» 
ихъ, говорить: «разорено будет?, 
Каинъ, и не долю до тою , что 
Ассуръ уведеть тебя въ плгънъ».

в) (Ыав. XV, 57) городъ, исчис
ляемый въ числе городовъ, принад- 
лежащихъ колену 1удпну въ стране 
нагорной. Более о немъ не упо
минается, и положеше его не опре
делено доселе. Полагаютъвпрочемъ, 
что это нынЬшшй Гюкинъ на ю.-в. 
отъ Хеврона.

Kaiaea (вероятно съ Арамейскаго 
языка, смирение, но но другими, 
изс.тдователь) (Me. XXVI, 3, 1о- 
анна. XI, 49) — первосвященники 
1удейекШ, во время общественного 
служешя Господа, а также во вре
мя Его страдашй и смерти. О немъ 
упомннаетъ Флавт нодъ его полнымъ 
пмеиемъ. 1оси/>ъ Канава (Древн. 
ХУШ, II, 2). Анна, или Ананъ 
(1оан. XVLH, 13) былъ его тестемъ 
и, какъ видно, какпмъ-то незакон- 
иымъ образомъ разделялъ вместе 
съ нимъ правлеше (см. Анна). Вско
ре после того, какъ ПонтШ Пн- 
латъ былъ лншенъ правительства 
надъ 1удеею, Kaiaea (около 36 г. по 
Р. X.) также былъ лншенъ зван1я 

первосвященника и замещенъ 1онафаномъ. По сход
ству имени некоторые церковные писатели смешиваютъ 
его съ историкомъ 1осифомъ Флавйемъ, обратившим
ся будто бы впослЪдствш въ XpucTiaucTBo; по
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едва ли это правдоподобно. Его замечатель
ный слова, приведенный въ Еван, отъ 1о- 
анна (XI, 50) содержать въ себе, такъ 
сказать, невольное изъ устъ его пророчество 
объ истинныхъ, безценныхъ для человеческаго 
рода плодахъ смерти Богочеловека. На совете 
первосвященниковъ и фарисеевъ, собранномъ 
для реш етя вопроса—катя принять меры 
противъ 1исуса, который много чудесъ тво- 
ритъ и въ котораго мноие изъ 1удеевъ уве
ровали, Kaiaea сказалъ: *Вы ничего не знае
те и не подумаете, что лучше намъ, чтобы 
одинъ человекъ умеръ за людейнеж ели чтобъ 
весь народъ погибъ. Сге же онъ сказалъ не 
отъ себя, но будучи на тотъ годъ первосвя- 
гценникомъ, предсказалъ, что Ълсусъ умретъ 
за народь; не только за народъ, но чтобъ и  
разсеянныосъ чаоъ ьооюгихъ собрать во едино*.
Какъ въ исторш Валаама, и некоторыхъ другихъ 
лицъ, Св. Духъ невольно побудилъ его засвиде
тельствовать истину, хотя онъ лично вовсе не 
имелъ такого]? намерешя, и самъ мало разу- 
мелъ те знаменательный слова, которыя въ 
качестве первосвященника и вестника воли 
Бояией, долженъ быдъ произнести при озна- 
ченномъ случае. , .

Каламолалъ. См. Н,Ездр. Y, 22. Въ1Ездр. 
(II, 23) вместо Каламолала читается Жид да 
и Хадидъ, а уНеем. (YIL37): ЖодъиХадидъ.

Налахъ (Быт. X, 1 1 ,1 2 ) (полнота дней, зре
лость , сила)—одинъ изъ городовъ ,построенныхъ 
Ассуромъ, или достовернее, Нимродомъ въ 
Ассирш. Онъ расположенъ между Тйгромъ и 
верхнимъ Евфратомъ, недалеко отъ ихъ сл1яшя. 
Во времена Ксенофонта назывался Жариссою\ 
онъ даже упоминаетъ о находившемся здесь 
памятнике древности, въ роде пирамиды, со- 
ставляющемъ даже доселе предметъ достой
ный особеннаго внимашя археологовъ. Подъ 
руководствомъ Ляйярда здесь было сделано 
много значительныхъ раскопокъ, и отсюда 
было вывезено въ Британсшй музей много 
АссирШскихъ древностей, какъ напр., статуи 
царей, языческаго боярства Нево, обелиски, 
львица и т. п. Изъ гвоздеобразныхъ надпи
сей, открытыхъ на сихъ памятникахъ древ
ности, видно, что АссирШское назвате города 
было почти тоже самое, какъ и Еврейское, 
именно: Калахъ. Впрочемъ, по мненно дру
гихъ комментаторовъ, Калахъ соответствуешь 
настоящему Калахъ - Тергатъ, и что г. Ни- 
мрудъ соответствуешь Ресену и Жариссе. 
Изъ кн. Бьшя действительно виро  (X, 12), 
что Ассуръ построилъ Ресенъ между Нинев1ею 
и Калахомъ. Этотъ фактъ и сходство назва-

нШ Калахъ и Калахъ-Тергатъ, кажется, осо
бенно способствовали распространена того 
мнешя, что эти города и даже Ларисса одно 
и тоже. Въ такомъ случае г. Нимрудъ пред
ставляешь Ресенъ между Калахомъ, и вели- 
кимъ городомъ Нинев1ею. По нашему, едва ли 
могъ находиться какой либо другой важный 
городъ меящу новейшимъ Нимрудомъ и Ни- 
нев1ей, и при томъ на разстояши отъ нийъ 
только на 18 англ. миль.

Казни смертныя у Евреевъ. Законъ о смерт
ной казни за человекоубШство былъ изреченъ 
Богомъ еще до времени законодательства Мои
сеева, но .родъ этой казни въ Свящ. Писанш 
не обозначенъ съ точностно. «Кто прольешь 
кровь человеческую, сказалъ Господь, тою 
кровь прольется рукою человека*. (Быт. IX, 
5, 6). Въ законе Моисеевомъ упоминаются 
следуюпце главнейпне виды смертныхъ казней 
у Евреевъ: а) обезглавлеше (Суд. YII, 25, II 
Цар. IY, 7, 1 1 - 1 2 ,  IY Дар. X, 6, Мае. 
XIY, 8, 10).

б) no6ieme камнями, или поражеше стре
лами (Исх. XIX, 13, XXXII, 27

в) повешеше (Числъ XXY, 4
г) сожя;еше живьемъ на огне (Лев. XX, 

14, XXI, 9), какъ напр. дочь священника, 
если она осквернишь себя блудодеятемъ; если 
кто возьмешь себе въ жены мать и дочь ея.

д) побита камнями (общеобыкновенная, на- 
одная смертная казнь у Евреевъ) (Лев. XX,

2 1 ) .
Второстепенными, но не смертельными на

казаниями считались следуюнця:
е) бичевате, впрочемъ не свыше сорока 

ударовъ (Втор. XXY, 1— 3).
ж) возмездна: «глазъ за глазъ, зубъ за зубъ, 

рукузаруку, ногу заноуу* ит.д. (Исх. XXI, 24).
з) возмещение убытковъ (Исх. XXII, 1—17. 

Лев. XXIY, 18—21).
и) отлучете на болев или менее продол

жительное время отъ общества, какъ напр. 
въ деле Мар1амъ, сестры Моисея (Числ XII, 15).

Помимо сихъ главныхъ смертныхъ казней 
и несмертельныхъ наказашй, упоминаемыхъ 
въ законе Моисеевомъ, были конечно и дру- 
ия, введенныя уже впоследствш и большею 
частш, какъ кажется, заимствованныя отъ 
другихъ народовъ, такъ напр. предате на 
растерзате львамъ (Дан. гл. YI), разруб ле
те въ куски, или разсечете на части. (Дан.
11,5,1езек. XYI, 40, Лук. XII, 46, le.XXIY, 51),
распиленге пилами (какч> напр. пр. Исаш) (Евр. 
XI, 37), утопленге въ воде съ повешетемъ 
камня на шею (Me. XYIH, 6, Map. IX, 4),
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ртпятге на кресты. Относительно сего по
следняя должно заметить, что это была не 
1уДейская, но прямо Римская смертная казнь 
й при томъ считалась самою позорною. Про- 
клятъ предъ Богомъ всякт повышенный на
деревы, говорится въ кн. Второз. (XXI, 23).

Калита. См. Келаря, Клита и Колю.
. Каллай (Господь есть светъ, по Фюрсту) 

(Неем, XII, 20)—священникъ, изъ главы по- 
коленШ священническихъ, изъ дома Саллая, 
во дни первосвященника 1оакима.

Каллисфенъ (II Мак. YHI, 33) (съ прево
сходными силами)—одинъ изъ вЪроотступни- 
ковъ и изменниковъ 1удейскихъ, который, 
съ некоторыми’ другими сообщниками, сжегъ 
врата Iepyсалима, во время нашеств1я Антшха 
на 1ерусалимъ, и затемъ самъ былъ сожженъ 
съ своими сообщниками въ одномъ доме, въ 
которомъ онъ скрылся, по одержаши победы 
1удою Маккавеемъ надъ СирШцами.

Калхе или Калке (Быт. X, 10, Амос. YI, 
3)—одинъ изъ городовъ Сеннаара, или Месо- 
потамш, построенныхъ Нимродомъ въ земле 
Сеннааръ и отождествленный съ селешемъ 
Халне  (пр. Исаш X, 9) Онъ лежалъ на во- 
сточномъ берегу р. Тигра, и имелъ некогда 
не малое значеше въ торговомъ отношенш 
Въ настоящее время Турки называютъ его 
развалины Торпахъ-Кала, а Арабы: Калаа- 
туль-Сиргаръ. Означенныя развалины нахо
дятся въ 22-хъ часахъ на ю. отъ Мосула, и 
въ 10 часахъ отъ впадешя Капра или Малая 
Даба въ Тигръ.

Камелопардъ (Втор. XIV, 5) — животное, 
обозначенное въ приведенной цитате, отно
сится къ семейству антилопъ. Камелопардъ 
новой естественной исторш живетъ на верши- 
нахъ горъ Швейцарш, Германш и Грещи, на
ходящихся на одинаковой высоте и подъ оди- 
наковымъ климатомъ, какъ и 1удейсшя горы. 
По Вульгате и у LII-ти толковниковъ, Еврей
ское назваше переведено словомъ камело
пардъ или оюирафъ, что весьма правдоподобно. 
Бохартъ и ГезенШ говорятъ, что это живот
ное принадлежитъ къ семейству газелей, тогда 
какъ, по мнешю другихъ, это былъ родъ ди- 
кихъ козъ, или оленей. По закону Моисееву 
означенное животное причислялось къ разряду 
чистыхъ. Изображешя камелопардовъ нередко 
можно встречать на Египетскихъ памятникахъ.

Камень, камни (Быт. XXXY, 14). Каменные 
дома и друия здашя часто строились у Евре- 
евъ подобно тому какъ и у насъ. Лучппя 
изъ этихъ здашй складывались изъ вытесан- 
ныхъ и квадратныхъ болыпихъ камней. Пр.

Амосъ такъ говоритъ проводящимъ свою жизнь 
въ роскоши Израильтянами вы построите 
домы изъ тесанныхъ камней, но жить не 
будете въ нихъ (Am . Y, 11). Когда Соломонъ 
готовился приступить къ построенш храма, 
онъ повемьлъ привозить камни большге, кам
ни dopovie, для основатя дома, камни обдгъ- 
ланные (Ш Цар. Y, 17). Камни въ древней- 
т\я времена употреблялись вместо ножей (Исх. 
IY, 25, Нав. Y, 2), и намъ известно, что 
каменные ножи употреблялись Египтянами для 
приготовлешя телъ умершихъ къ бальзамиро- 
вашю. Ученики I. Христа называются живыми 
камнями (I Петр. II, 5), для указашя ихъ ду- 
ховнаго единешя съ Христомъ, какъ крае- 
угольнымъ камнемъ и источникомъ жизни. 
Выражеше: безсловесный камень (Авв. II, 19) 
есть иносказательное и означаетъ крайнюю 
степень сердечнаго ожесточешя. Слово: «ка
мень» нередко употребляется въ Свящ. Писа- 
нш для означешя идоловъ (Авв. II, 19). Гру
ды камней не редко набрасывались на землю 
для обозначешя какого либо особеннаго дей- 
ств]я Бож. Промысла—наказашя ли то, или 
спасешя (Нав. IY, 5, 7). Весы у Евреевъ 
также назывались камнями.

Камень белый (Откр. II, 17). Подъ симъ 
словомъ, какъ думаютъ мнопе толкователи, 
разумеется известный обычай некоторыхъ 
древнихъ народовъ при судопроизводстве 
надъ обвиняемымъ. Лица, говоривппе въ 
пользу его, бросали въ урну бгълый шаръ, 
а те, которые считали его виновнымъ — 
черный, и если число первыхъ превышало чис
ленность последнихъ, то виновный оправды
вался. Это было тоже самое, что и новейшая 
баллотировка. Друие полагаютъ, что въ озна- 
ченныхъ словахъ Откровешя содержится ука- 
заше на былые камни , раздаваемые победите- 
лямъ на Олимшйскихъ играхъ съ начерташемъ 
на оныхъ ихъ именъ и ценности выиграннаго 
ими приза. Иные наконецъ думаютъ, что симъ 
указывается на золотую дщицу на челе перво
священника съ начерташемъ на оной имени 
Хоуо<;.

Камни драгоценные (Исх. XXYHI, 11—20, 
1ов. XXYHI, 6, 13, Ш Цар. X, 2, Откр. XXI, 
18 — 21). Драгоценные камни, въ общемъ 
смысле, часто упоминаются въ Свящ. Писа- 
нш. Царица Савская пришла въ Iepyca- 
лимъ къ Соломону съ весьма болыпимъ бо- 
гатствомъ, великимъ множествомъ золота и, 
между прочимъ, съ драгоценными камнями 
(Ш Цар. Х ,2). *И слуги Хирамовы , и слуги 
Соломоновы, которые привезли Соломону зо-
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лото изъ Офира, привезли и краснаъо дерева 
и драгои/енныхъ камней (II Пар, IX, 10 ). Храмъ 
Соломоновъ былъ обложенъ дорогими камнями 
для красоты (II Пар. Ш, 6). Таинственный 
Вавилонъ представляется украшеннымъ золо- 
томъ, и камнями драгоценными, и жемчу- 
гомг (Откр. XYHI, 16); и основангя стены 
небеснаго 1ерусалима также представляются 
украшенными всякими драгоценными камня и и
10ткр. XII, 19). Евреи, какъ кажется, при
давали большую ценность и важность драго- 
цУннымъ, да и вообще всУмъ камнямъ, ко
торые по своему высокому качеству и свой- 
ствамъ считаются ценными даже современ
ными минералогами и ювелирали. См. о каж- 
домъ драгоцУнномъ камнУ въ своемъ мУстУ.

Камонъ (мУсто стояшя, или изобил!е хлУба) 
(Суд. X, 5)—городъ, по 1осифу Флавдо, нахо
дившийся въ ГалаадУ, въ которомъ былъ по- 
хороненъ сущя 1аиръ; положеше онаго въ на
стоящее время точно неопредУлено.

Кана (тростниковый)—назваше слУдующихъ 
трехъ мУстъ, уноминаемыхъ въ Священ. Ии- 
саши:

а) (Нав. XYI, 8, XYII, 9) назваше по
тока, протекавшего по границу между колу
нами Ефремовымъ и Манассшнымъ и впадав- 
шаго въ Средиземное море между Kecapieio 
и Ioimieio. Потокъ этотъ вУроятно тотъ са
мый, который протекаетъ въ настоящее время 
чрезъ такъ называемую мУстность Вади-кана.

б) (Нав. XIX, 28) городъ колУна Асирова 
находившийся, какъ полагаютъ, къ ю.-в.

в) Кана Галилейская (1оан. II, 1, IY, 46 — 54 
и др.)—городъ, въ которомъ Господь 1исусъ 
превратилъ воду въ вино и гдУ Онъ исцУ- 
лилъ заочно сьша царедворца Капернаумскаго. 
(Разстояше между Каною и Капернаумомъ 17 
англ. миль) (1оан. IY, 46 — 54.) ЗатУмъ на 
Кану указываешь свят, евангел. 1оаннъ, какъ 
на мУсто рождения Наеанаила (XXI, 2), идалУе 
объ этомъ городу нигдУ не упоминается въ 
свящ. новозавУтныхъ книгахъ. Кана Асирова, 
упоминаемая въ кн. Навина (XIX, 28), былъ 
совсУмъ не тотъ городъ, что Капа Галилей
ская, такъ какъ первый городъ находился мно
го далУе на с. чУмъ второй. Въ ГалилеУ на
ходились рУ  Каны: 1) Кефръ-Кана, селеше 
лежащее на востокъ отъ Назарета, на пути 
изъ Назарета въ Тивер1аду и 2) Кана-Элъ- 
Джелтъ (Галилейская), селеше, лежащее на 
пути отъ Акры въ Назаретъ, на с. отъ по- 
слУдняго. ПослУдняя-то и есть та самая 
Кана, которая упоминается въ Евангелш 
отъ 1оанна. Таковою и считалась она по

самымъ древнимъ предашямъ, до начала 17 
столУт!я, когда Римсше католики изъ сво- 
ихъ видовъ стали выдавать за Евангель
скую Кану первое селеше Кефръ-Кану. ЗдУсь 
путешественникамъ показываюсь развалины 
Греческой церкви, воздвигнутой, какъ гово
рясь, надъ домомъ, въ которомъ Спаситель 
совершилъ первое чудо, и здУсь жителями до- 
селУ употребляются въ домахъ каменные во
доносы. Объ этой КанУ пишешь извУстный 
отечественный путешественникъ 12-го вУка, 
игум. Дашилъ, слУдующее: «Отъ Назарета до 
Каны Галилейска 7 верстъ; Кана Галилея 
есть село на людскомъ пути. И ту обрУтохомъ 
Дружинину добру и многу, идущу въ Акру». 
Положеше мУстности окрестъ Каны Галилей
ской очень красиво и привлекательно; но на 
самомъ мУстУ Евангельскаго селешя въ на
стоящее время нУтъ ничего особеннаго, кромУ 
кучи яолуразрушенныхъ хижинъ.

Кананитъ. См. Зилоты.
Кане. См. Хане.
Кандаюя (ДУян. YHI, 27)—общ1й титулъ ца- 

рицъ Эешскихъ, какъ напр. титулъ Фараонъ 
былъ общимъ титуломъ для царей Египетскихъ, 
и Кесарь— для Римскихъ императоровъ. По 
общему мпУнио, Ее1ошя, на которую указы
вается въ означенной цитатУ, составляла об
ласть Мероэ, или верхшй Египетъ (см. Кутъ). 
.ВслУдств1е того, что слово Кандапя  служила 
общимъ титуломъ для властителей Eeionin, за 
неимУшемъ точныхъ свУдУшй, трудно рУшить, 
на какую именно изъ царицъ Еешпскихъ ука
зывает,ъ свящ. писатель кн. ДУяшй въ озна- 
ченномъ мУстУ. См. Филиппъ апостолъ.

Капернаумъ (селеше Наума, или село утУ- 
шешя) (Mo. IY, 13, XI, 23, Map. II, 1, Лук. 
YII, 1, 1оан. IY, 46 и др.). Капернаумъ упо
минается только въ Нов. ЗавУтУ и о немъ 
часто говорится, какъ о главномъ и любимомъ 
мУстопребываши Господа 1исуса, во время Его 
земной жизни и, такъ сказать, центральномъ 
мУстУ Его дУянШ въ ГалилеУ. Онъ лежишь 
на запад, берегу Тивер1адскаго озера, въ не- 
дальнемъ разстояши отъ Виесаиды и Хоразина 
и близь страны Гешщсаретской, Евангельсшя 
указашя на Капернаумъ многочисленны и пре
исполнены глубокимъ интересомъ. ЗдУсь посе
лился Господь нашъ 1исусъ Христосъ послу 
того какъ оставшгь Назаретъ (Mo. IY, 13), 
такъ что Капернаумъ послУ того сталъ назы
ваться Его городомъ (Mo. IX, 1). ЗдУсь Онъ 
уплатилъ подать на храмъ (Mo. XVII, 24). 
ЗдУсь жили ап. Петръ и Андрей и здУсь Го
сподь 1исусъ исцУлилъ тещу Петра, лежавшую
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въ горячке (Мо. ТШ, 14—15, Мар. 1, 29—31). 
Въ Капернауме Онъ исцелилъ также разслаб- 
лениаго (Mo. IX, 2 —6) и призвалъ къ апо
стольскому служенпо Матоея, сидевшаго у 
сбора пошлинъ (ст. 9). Здесь въ синагоге 
Онъ изгналъ ’ духа нечистаго, и совер
шить много другнхъ подобиыхъ чудесъ, 
(lap. I, 32 — 34, Лук. IT, 33), какъ напр. 
исцелилъ находившагося при смерти слугу 
Вимекаго сотника, который построилъ для 1уде- 
евъ синагогу и др. Въ самомъ Капернауме*, 
или въ его окрестностяхъ, было произые- |

и о дне жалшя развалины города, къ которымъ, 
по причине дикости означеннаго пустыннаго 
места, покрытаго густьшъ ивысокимъ репей- 
никомъ, можно пробраться только съболышшъ 
трудомъ. По словамъ путешественников^ ни 
одна тропа не пролегаетъ сюда, ни одно жи
вое существо не встретится тамъ, за исклю- 
чешемъ разве ягцерицъ, или змей, гнездящих
ся въ бурьяне, покрывающемъ развалины, ко
торый известны въ настоящее время подъ на- 
звашемъ Телъ-Гумъ, какъ то полагаетъ и 
I. ФлавШ.

Иапернаумъ, настоящей Тель-Хумъ

сено Христомъ много притчей и сказано много 
беседъ (Mo. IX, 10—17, XV, 1—20, Мар. 
IX, 33—50, loan. TI, 22—71). По не смотря 
на все чудеса, который Онъ совершилъ здесь, 
не смотря на все Его вразумлешя и обличе
ны, высказанный жителямъ Капернаума за ихъ 
нечесйе, городъ не раскаялся и не уверо- 
ррвалъ; и вотъ надъ нимъ быль произнесешь 
грозный судъ Боийй: « if  ты Капернаумъ, до 
неба вознесшгися, до ада низвергнешься (Мо.
XI, 23). И действительно, въ настоящее время 
щъ прежней славы и величш Капернаума не 
осталось почти пикакихъ следовъ. Ныыеостает- 
р  здесь только несколько рыбачьихъ хижинъ

Наппадошя (съ Зендскаго языка—земля хо- 
рошяхъ лошадей) (Дели. II, 9 , 1 Петр. I, I ) — 
обширнейшая область Малой Азш, граничащая, 
съ Килимею на ю. и р. Евфратомъ па в. Она 
состояла изъ многихъ частей, съ населешемъ 
изъ многихъ народовъ, и одно время была зна- 
чительнымъ государствомъ въ Азш. Послед- 
нимъ даремъ Каппадокш числится Архелай, 
который,будучи иригдашенъ Тнвер1емъ въ Римъ 
(въ 15 г. по Р. X.), былъ изменнически взятъ 
въ плешь, и его владешя вошли въ составъ 
Римской имперш. Жители Каппадокш, вместе 
съ другими, присутствовали въ 1ерусалиме въ 
день Пятидесятницы. Вместе съ другими об-
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ластями, она упоминается ап. Петромъ (I Поел. 
I, 1), который обращается въ своемъ первомъ 
соборномъ посланш къ пришельцат, разегьяп-
нымъвъ Поншгь, Талатги, Каппадокт, .Лсш «
JBueuuiu, дебредоншег. Некоторые изъ городовъ 
Каппадокш особенно упоминаются въ церков
ной исторш, какъ наприм. Kecapin—городъ 
св. Васшпя Великаго, Нисса, Наз1анзъ и Нео- 
кесар1я, города известные, какъ места па- 
стырскаго служешя трехъ Отцевъ Церкви -  Гри- 
ropieBb, именно св. Григор1я Нисскаго, На- 
з1анзена и НеокесарШскаго.

Каперсъ (пожелаше, страсть) (Еккл. XII, 5 ) .— 
орн ъ  изъ красивыхъ, тернистыхъ кустар- 
никовъ, растущШ почти повсюду иа Во
сток^, особенно въ трещинахъ старыхъ 
домовъ и въ разеелинахъ скалъ. Блодъ 
каперса—продолговатая, похожая на сливу 
ягода, съ толстою, мясистою шелухою. Ка
персы частно въ естественномъ виде, частно 
приготовленные въ уксусе, издревле употреб
лялись и доселе еще употребляются въ пищу 
какъ приправа и принадлежатъ къ разряду вра- 
чебно-укр’Ьпляющихъ средствъ. Слова Екклез1а- 
ста: и разсъгплется каперсъ, вообще означаютъ 
старчесшй упадокъ силъ, совершенную потерю 
аппетита въ глубокой старости, такъ что ни
что уже • не можетъ более возбуждать стар- 
чеш й организмъ, даже плоды и семена 
каперса.

Карбункулъ (Исх. ХХУШ, 18, XXXIX, 11). 
Означенное слово происходить 01ъ корня, зна-
чущаго—егятъ, горгътъ, или блистать какъ 
молшя, и означаетъ редкШ, драгоценный ка
мень темно-краснаго цвета, находимый даже 
доселе въ восточной Индш. Выставленный на 
солнечные лучи, карбункулъ теряетъ свой ярко- 
красный цветъ и походить на горящШ уголь, 
отчего онъ и получилъ назваше карбункулъ. 
Слово карбункулъ встречается въ указанныхъ 
выше цитатахъ, какъ одинъ изъ драгоценныхъ 
камней, занимающШ первое место во второмъ 
ряду сураго наперсника первосвященника. 
Въ кн. пр. 1езекшля (ХХУШ, 13) слово кар- 
бункулъ, вместе съ другими драгоценными 
камнями, употреблено для означешя славы, 
красоты, велич!я, чистоты вечныхъ селенШ, 
уготованныхъ Богомъ на небе для верующихъ. 
Ныне это назваше присвоено nupowy— крас
ному гранату.

Карей (лысый) (1ерем. XL, 8 и др.)—отецъ 
1оанана и 1онафана, военачальниковъ 1удей- 
скихъ, во времена Годолш, поставленныхъ 
Навуходоносоромъ для управлешя 1удеями, 
оставшимися въ своемъ отчестве. См. 1оананъ.

Каремъ (Нав. ХУ, 59)—одинъ изъ городовъ 
кол. 1удина, ныне большое цветущее селе- 
ше, Аинъ-Каримъ, съ католическимъ мона- 
стыремъ 1оанна Крестителя и источниками, въ 
2 часахъ пути иа зап. отъ 1ерусалима.

Кар1аваимъ и Кищаеаимъ (двоямй городъ)— 
назваше следующихъ городовъ: а) (Числ. XXXII, 
37) городъ на в. отъ 1ордана, впервые упо
минаемый во времена Авраама, какъ место- 
пребываше Емимовъ (Быт. Х1У, 5), где онъ 
называется Шаве-Киргаваимь, или равниною 
IiapiaoanMCKOio; онь былъ отданъ колену Ру- 
винову, которое и возобновило оный. Впослед- 
ствш Киргаваимъ былъ занять Моавитянами, 
и пророки 1ерем1я (ХЕУШ, 1, 23) и 1езекшль 
(ХХУ, 9), полагаютъ оный уже въ числе го
родовъ Моавитскихъ. Предполагаемое место
положению Кар1аеаима находится, по мненпо 
большинства толкователей, въ .нынешнемъ 
Керейлатгь на в. отъ Мертваго моря и къ 
зап. отъ Джебель-Аттарусъ, а по другимъ—въ 
нынешнемъ местечке Эль-Теимъ.

б) (I Пар. У1, 76)—городъ въ колене Неф- 
оалимовомъ, можетъ быть тоть же самый, что 
по книге I. Иавина, Карманъ (Нав. XXI, 32).

Кар’|аеири. См. II кн. Ездр. У, 19—изъ горо
довъ колена 1удина. Въ 1 кн. Ездр. (II, 25) 
читается: Kupiae-la p u m .

Kapia (I Мак. ХУ, 23) —область Малой Азш, 
находившаяся на ю. з. конце ея, между Ionieio, 
Лщцею, Фрипею и др. Некогда славилась сво- 
имъ плодород1емъ и цветущею торговлею; оро
шается извилистою р. Меандеръ съ ея прито
ками. Замечательнейпие въ ней города: Ап-
mioxin , Милемъ, М а гн ш я , Нисса, Та литр -
пасъ, и др. первоначально принадлежали раз 
пымъ мелкимъ владельцами потомъ Персш, 
наконецъ, подъ покровительствомъ Римлянъ, 
пользовались свободою. Упоминается въ I 
Макк, книге по тому случаю, что Римляне, свя
занные союзомъ съ !удеею, при первосвящ. 
Симоне писали вместе съ другими и къ жи- 
телямъ Карш, чтобъ они не причиняли зла 
народу 1у-дейскому.

Карнамисъ или Кархаьшсъ (городъ Хамоса) 
(II Пар. ХХХУ, 20. 1ер. XLYI, 2, Исаш X, 9 
и др.)—назваше города, который, какъ видно 
изъ указанныхъ цицатъ, лежалъ близъ р. 
Евфрата, защищая главный входъ черезъ озна
ченную реку. Онъ также упоминается и въ 
кн. пр. Исаш (X, 9). Более чемъ впродолже- 
нш целаго столейя, со времени в зям  
города Саргономъ и нападешя на оный Фа
раона Нехао, истор1я Каркамиса намъ не из
вестна, но онъ, вероятно, за означенное время
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нисколько разъ подпадалъ подъ власть различ- 
ныхъ народовъ, такъ какъ современные ему 
народы Eoionin, Египта, Ассирш, Вавилоши 
были въ то время на верху славы и могуще
ства. Назваше г. Каркамисъ упоминается какъ 
въ Египетскихъ, такъ и въ АссирШскихь 
1ероглифическихъ* надписяхъ. Въ Египетскихъ 
надписяхъ о жителяхъ Каркамиса говорится, 
что они были въ союзе съ Хеттеями, главный 
городъ которыхъ былъ Кадисъ и находился 
близъ Эмесы; но по АссирШскимъ 1ероглифамъ, 
онъ былъ столицею северныхъ Хеттеевъ. Озна
ченный надписи даютъ возможность опреде
лить положеше города, относительно котораго

Каркасъ (съ Персид. орелъ, а по Фюрсту, 
строий, суровый) (Есе. I, 10)—имя одного 
изъ семи евнуховъ при Персидскомъ царе Ар- 
тарксерксе.

Каркая (полъ—или помостъ) (Нав. XV, 3 )— 
городъ въ южныхъ пределахъ колена 1удина, 
названный по Еврейски Каркая , для указа- 
шя на то, что здесь разумеется не городъ, 
но плоская поверхность; впрочемъ здесь могъ 
находиться въ тоже самое время и городъ Кар
кая, какъ онъ и находился здесь, по свиде
тельству EBceBin, въ его время.

Каркоръ (значеше тоже, что и предыдущая 
слова) (Суд. ТШ, 10)—укрепленное место на

Г о р  К а р м и л ъ .

существовало много ошибочныхъ мненШ. Такъ 
напр. до сравнительно недавняго времени ду
мали, что Каркамисъ тождественъ съ Кир- 
цез1емъ, нынешнимъ Каркизшяхг и что онъ 
лежалъ при сл1янш рекъ Хавара и Евфрата, 
на восточномъ берегу последней реки; но въ 
настоящее время удостоверились, что лежав - 
шШ въ означенномъ месте городъ назывался 
Ассир1янами Circa (Керка), и что Каркамисъ 
лежалъ на запад, берегу Евфрата, много выше 
Хавара. Онъ долженъ былъ находиться въ не- 
далекомъ разстояши отъ новейшая селешя 
Кумъ~Калехъ. Гор. Каркамисъ, или Кархамисъ, 
былъ распространенъ и укрепленъ Дшклета- 
номъ. Арабы доселе называютъ его К арт - 
зтяхъ.

в. берегу 1ордана, куда убежали цари Зевей 
и Салманъ, после перваго поражешя ихъ Ге- 
деономъ. Местоположение города точно не 
определено..

Кармилъ (гора сада, плодоносное поле)—на
зваше города и горы упоминаемыхъ въ Свящ. 
Писанш: а)(Я ав. XV, 55)—городъ въ пустыне, 
или между пустынею Зифъ и пустынею Ма- 
онъ, принадлежавшШ колену 1удину, въ кото
рый удалился Саулъ, по одержанш победы 
надъ Амалекитянами и въ которомъ онъ по- 
ставилъ себе памятникъ на память своей по
беды (I Цар. XV, 12). Здесь на Кармиле пас
лись многочисденныя стада Навала, человека 
очень богатаго, жена котораго, Авигея, по 
смерти мужа сделалась женою Давида и на-

383



К АРМИ Л Ъ— К АРН АИМЪ.

зывалась Авигея Еармет ш япт  по имени 
означеннаго города (I Цар. XXY, 40, XXX YII, 
3). Несомненно также и то, что къ означен
ному городу относится место изъ II кн. Пар. 
(XXYI, 10), въ которомъ говорится объ Озш, 
что ояъ имелъ земледельцевъ и садовниковъ 
на горахъ и на Кармиле, Ныне означенная 
местность называется Курмуль, лежитъ, по 
Евсевно и 1ерониму, въ 10 римск. миляхъ на 
ю. отъ Хеврона, и на месте его находятся 
болышя развалины; въ особенности обращаютъ 
на себя внимате развалины замка, наружная 
стена котораго очень древняя и быть можетъ 
сооружена Иродомъ, или Римлянами. Внутрен
ность здашя содержитъ въ себе заостренный 
арки, несомненно выработанный позднейшею 
Сарацинскою архитектурою. Когда Саладинъ 
вторгся въ Палестину въ 1172 г. Амалрихъ 
расположился лагеремъ на Кармиле, где онъ 
открылъ источникъ, обильно снабдившШ его 
войско водою. Съ сего времени городъ Кар- 
ыилъ былъ преданъ забвешю, пока на него 
снова не обратили внимашя въ настоящемъ 
столетш.

б) Кармилъ-гора (Нав. XII, 22, Ш Цар. 
XYin, 19, 20, Исаш ХХХШ, 9, Am. I, 2 и 
др.)—одна изъ замечательнейшихъ горъ въ 
Палестине, лежащая въ пределахъ колена Аси- 
рова и Манассшна и выдающаяся севернымъ 
концомъ своимъ въ Средиземное море. Она со
ставляешь одну изъ высочайшихъ вершинъ 
цепи горъ, носящихъ тоже самое назвате и 
берущихъ свое начало въ долине Ездрилонской. 
Это одна изъ самыхъ красивыхъ горъ въ Па
лестине; почва ея славилась некогда своимъ 
плодород1емь и годностио къ хорошей обра
ботке (Исх. ХХХШ, 9, XXXY, 2 , 1ерем. L, 19). 
Назвате оной Кармиломъ означаетъ плодонос
ное поле, или страну виноградниковъ и садовъ. 
Новейппе путешественники свидетельствуюсь, 
что остатки прекрасныхъ дубовъ, дикаго вино
града, оливковыхъ деревьевъ, благоухающихъ 
цветовъ, доселе еще указываюсь на ея преж
нюю богатую производительность, хотя она да
леко уже не та, что была во времена пр. Ми
хея, когда онъ говорилъ: «Паси народъ Твой 
жезломъ Твоимъ, овецъ наслгьдгя Твоею, оби- 
та/юш/мя) уединенно въ лгъсу среди Кар мила»
(VII, 14). На красивый видъ и зеленеющую 
цветущую красоту вершины Кармила содер* 
житсяуказаше и въ кн. Песни Песней:«Iолова
твоя на тебгь, какъ Кармилъ, а волосы на 
головтъ твоей, какъ пурпуръ» (YII, 6), говоритъ 
таинственный Женихъ своей возлюбленной не
весте. Подошва горы омывается потокомъ Ки-

сонскимъ, а къ ю. отъ лея расширяется пре
красная равнина Саронъ. Тогда какъ вершины 
Ливаискихъ горъ покрыты большую часть года 
снегомъ, вершина Кармила красиво одета во 
всякое время года цветущею зелеиыо. Пред
сказывая цветущее состоите и славу царства 
Мессш,пр. Hcain восклицаете: «Слава Ливана 
дастся ей (прежде бывшей пустыне и сухой 
земле),велшолгьте Кармила и Сарона»(XX XV,
2). Кроме того, вершина Кармила отличается 
своимъ чистымъ, ободряющимъ и здоровымъ 
воздухомъ. По сторонамъ горы, особенно на 
з. къ морю, находилось прежде и находится 
множество пещеръ и гротовъ, служившихъ въ 
древности, быть можетъ, складочиымъ местомъ 
товаровъ, или местомъ убежища для разбой- 
никовъ и престуиниковъ. Но что особенно за
мечательно дая насъ, — г. Кармилъ служила 
некогда местопребывашемъ св. пророковъ Ил in 
и Елисея. Здесь пр. ЕШя низвелъ огонь съ 
неба на приготовленную жертву и посрамилъ 
жрецовъ Ваала при громкнхъ народныхъ кли-
кахъ: «Господь есть Богь! Господь есть Koto!»
(Ш Цар. XYIH, 19—39) Здесь испросплъ онъ 
дождь на землю после трехлетней засухи. 
Вблизи горы находился г. Изреель, новейший 
Церииъ, где былъ дворецъ Ахава, куда и по- 
спешилъ онъ въ своей колеснице, после 
предсказашя пр. Илш о пролитш обильного 
и скораго дождя, ЕШя же бежалъ иередъ 
его колесницею до самаго Изрееля (Ш Пар. 
XYIU, 42—46). Здесь укрывались пророки отъ 
1езавели (Ш Цар. XYIH, 4, 13), и сюда уеди
нялся пр. Елисей (IY Цар. II, 25). Доселе 
еще показываюсь путешественникамъ пещеру, 
въ которой, пребывали пророки. Гора Кармилъ 
и въ последующее время всегда почиталась 
1удеями. Самые язычники, по свидетельству 
Тацита и Светошя, называли оную святою и 
почитали ее жилищемъ /Ця или Зевеса. Суще
ствуешь предаше, что и Пр. Дева Mapia съ 
Богомладеицемъ 1исусомъ посещала пещеру 

-пр. Илш, находившуюся на горе Кармиле, и 
если принять во внимате близость Назарета 
къ Кармилу, то это предаше оказывается очень 
правдоподобпымъ. Арабы называюсь въ на
стоящее время гору Кармилъ Дэюебелъ-Маръ- 
Емась, т.-е. гора пр. Илш.

Кармоняне—неизвестный народъ, о которомъ 
упоминается только въ Ш Ездр. (XY, 27—32) 
и более нигде. Въ означенной цитате Кармо
няне представляются въ числе орудШ гнева 
Бож1я противъ грешвиковъ, именно они они 
будутъ поражены Аравитянами.

Карнаимъ см. Аштерофъ.
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Карнюнъ— тоже что и предыдущее слово — 
Карнаимъ (II Мак. XII, 21, 26).

Карпъ (съ греческ.— плодъ)—одинъ изъ 70 
апостоловъ, другъ св. ап. Павла, живний въ 
Троаде. О немъ упоминается только въ II поел. 
Павла къ Тимоеею (IV, 1В). По свидетельству 
св. Ипполита, онъ впоследствш былъ еписко- 
помъ БерЩскимъ, во бракш. Память его 26-го 
мая и 4 января.

Каршена (древне-персидское слово, значущее 
по Фюрсту, тонкШ, стройный) (Есе. 1 ,14)— 
одинъ изъ 7 приближенные вельможъ при 
дворе Артарксеркса, ц. Персидскаго.

Кареа (горбдъ) (Пав. XXI, 34)—городъ ко
лена Завулонова, отданный съ предмест1ями 
левитамъ. Более о немъ ничего въ Священномъ 
Писанш не говорится.
: Кареанъ (двойной городъ) (Нав. XXI, 32).— 
городъ колена Нефоалимова, отданный съ пред
местьями левитамъ. Въ I кн. Пар. (XI, 76) онъ 
называется Кщпаваимъ. То и другое назвате 
имеютъ одно и тоже значеше, такъ какъ 
слово Кареанъ есть древнейшая Фияишйская 
форма, a KupiaeauMb сравнительно поздней
шее Еврейское слово.

Касифья (серебристый; быть можетъ, этимъ 
словомъ указывается на белыя или снежныя 
горы) (I Ездр. YHI, 17, II Ездр. УШ, 44—45)— 
местность, или область, въ которой житель- 
ствовалъ Иддо, къ которому Ездра отправилъ 
пословъ съ береговъ р. Агавы. Означенное 
назвате, какъ кажется, тождественно съ сло
вомъ Кастйстй, которое въ древности при
лагалось не только къ морю КаспШскому, но 
и къ цепи горъ и целой области. Означенная 
местность въ настоящее время совершенно не
известна. Впрочемъ, вследств1е того что и 
доселе еще находятъ много 1удеевъ въ Испа- 
гани, особенно населяющихъ предместье го
рода, называемое Тагудъя, т.-е. городъ 1удеевъ, 
и что въ Персидскомъ Гамадане (Экбатана) 
доселе живетъ более 200 бедныхъ 1удейскихъ 
семействъ, пламенно ждущихъ пришеств1я Мес
ти , можно, какъ кажется, не безъ основашя 
предполагать, что Касифья временъ Ездры на
ходилась въ с. Мидш (въ Антропатене, въ 
которой обиталъ народъ Каспш), темъ более 
что по Свящ. Писанпо 1удейская колотя су
ществовала уже во время Товита въ МидШ- 
скомъ г. Рагахъ (Тов. I, 14—16), развалины 
которого лежатъ на несколько часовъ пути къ 
ю. в. отъ столицы Персш—Тегерана.

КаЫя: а) (Псал, XLIV, 9) — самая тонкая 
и благовонная кора, облекающая собою дре
весный ветви коричневаго дерева (Cinnamo-

mum Cassia) изъ рода лавровыхъ. Всп> одежды 
Твои , какъ смирна и алой и  каегя, воскли- 
цаетъ псалмопевецъ. Должно заметить, что 
одежды царей и князей часто умащались драго
ценными благовошями, потому-то, безъ сомне- 
шя, здесь у псалмопевца разумеется благовон
ная эссенщя, или масло, добытое изъ коры 
этого дерева и облагоухавшее одежды Даря, 
прекраснейшаго всехъ сыновъ человеческихъ. 
Дерево растетъ не только въ Индш, но и въ 
Аравш, и составляло некогда очень значитель
ный предметъ ввоза въ г. Тиръ (1езек. ХХТП, 
J9). Данг и Таванъ описываются въ означен
ной цитате въ качестве торговцевъ, привозив- 
шихъ касш и благовонную трость на торго
вые рынки-Тира.

б) (1ов. XLII, 14) имя второй дочери 1ова, 
родившейея после тяжкихъ его испытанШ.

Каслухимъ (сухая, безплодная гора) (Быт. 
X, 14, I Пар. 1 ,12)—малоизвестный народъ, 
упоминаемый только въ означенныхъ цита- 
тахъ. См. Кафторъ. Кафторимъ.

Каспинъ (И Мак. XII, 13)—одинъ изъ го- 
родовъ въ Галааде, по ту сторону 1ордана, 
занятый 1удою Маккавеемъ. Каспинъ, или Хас- 
форъ, не безъ основашя но лагаютъ нав .  сто
роне Галилейскаго моря, и находятъ оный въ 
развалинахъ города Хистинъ, или Еистинъ, 
которыя указываютъ путешественникамъ въ 
средине между Астарооомъ и восточнымъ бе- 
регомъ Галилейскаго моря.

Каттафъ (малый) (Нав.. XIX, 15)—городъ 
въ колене .Завулоновомъ, называемый иначе 
въ кн. Судей (I, 30) Еитронъ. Впрочемъ, 
предположеше, что Каттафъ и Китронъ были 
одинъ и тотъ же городъ едва ли можетъ на
зваться достовернымъ и основательнъшъ.

Кафиръ или Кефира (селеше) (II Ездр. V, 
91)—городъ принадлежавши! Гаваонитянамъ, 
затемъ доставшшся въ уделъ колену Вешами- 
нову (Нав. ХТШ, 26); некоторые изъ его 
обитателей возвратились изъ плена (I Ездр. 
II, 25, Неем. VII, 29). Должно полагать, что 
онъ находился близъ г. Кир1аеъ-1аримъ. По 
мнению Д. Робинсона, принятому и другими, 
Кафиръ есть настоящее селеше Кефиръ, на
ходящееся въ 11-ти англ. мил. отъ Iepyca- 
лима и 2-хъ къ зап. отъ А1алона.

Кафторъ, Кафторимъ—народъ, или страна, 
въ которой жили прежде Филистимляне (1ер. 
XLVII, 4, Am . IX, 7). Филистимляне вышли 
изъ Каслухцма; но Кафторимъ и Каслухимъ, 
несомненно происходившие отъ Мицраима, сына 
Хамова, какъ известно, соединенными силами 
заботились о колонизацш Филистш. Пр. Iepe-
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wifl называетъ Кафторъ островомъ;но Еврейское 
здесь употребленное слово иногда означаетъ и 
морскую область, такъ что изъ озиаченнаго 
слова нельзя извлечь никакого положительная 
доказательства въ пользу озиаченнаго мнешя. 
Впрочемъ можно признать вероятиымъ, что 
здесь подъ Кафторомъ разумеется о Критъ 
и что два Египетскихъ племени, обитавшнхъ 
здесь, перешли вч> Филистно, когда Греки от
няли у нихъ этотъ островъ. Въ заключеше 
нельзя здесь не заметить, что во всехъ 
древнихъ переводахъ Библш Кафторъ пе
реведешь словомъ Каппадотя, хотя слово 
Кафт.оримъ и осталось неизменениымъ въ кн. 
Быт. и Паралипоменонъ.

Нафта (II Ездр. V. 15) — изъ - служителей 
при храме при Ездре.

Квартъ (четвертый) (Рим. XVI, 28V—орнъ 
изъ 70 апостоловъ, обращенный въ Корипое, 
и ученикъ ап. Павла. Св. Павелъ въ своемъ 
посланш къ Римлянамъ посыластъ отъ отца 
его приветств!е всемъ Хрисшнамъ, жившимъ 
въ Риме. Квартъ былъ епископомъ въ Бей
руте, въ Финиши. Память его празднуется 4-го 
января и 10-го ноября.

Квасной хлебъ и опресноки. Смотр, подъ 
словомъ Хлебъ.

Квинтъ (пятый) (II Мак. XI, 34)— одинъ 
изъ Римскихъ посланниковъ къ 1удейскому 
народу при 1уде Маккавее и Аптшхе Евпаторе.

Кегелаоа (народное собрате) (Числ. ХХХШ, 
22)—одинъ изъ становъ Израильтянъ во время 
странствовашя ихъ по пустыне Аравийской.

Кедаръ (темный, мрачный, черный)—имя 
двухъ лицъ: а) (Быт. XXV, 13) второй сынъ 
Измаила, сына Авраамова отъ Агари.

б) (Исаш XXI, 1 6 —17) кочующШ народъ 
АравШскШ, происшедший отъ Измаила. (Быт. 
XXV, 13). Кедаряне представляются какъ 
одно изъ сильныхъ племенъ Арав1и, славив
шихся стрельбой изъ луковъ и имевшихъ боль- 
пйя стада домашияго скота (1ез. XXVII, 21). 
Они жили на воет, отъ Наватеевъ, въ стране 
уединенной, необитаемой, въ шатрахъ или 
палаткахъ Кидарскихъ (Пес. Пес. I, 5). 
Псалмопевецъ скорбитъ о томъ, что онъ жи- 
ветъ у шатровъ Кидарскихъ (Псал. СХ1Х, 5), 
и изъ сего обстоятельства выводили такое за- 
Mi04eHie, что племя Кедарянъ перешло въ 
означенное время за пределы Вавиловой. Съ 
другой стороны, полагахотъ, что оно распро
странилось на ю. з. даже до Эдома (Исх. 
XLII, 11). По всей вероятности, они кочева
ли по всему означенному громадному простран
ству подобно ихъ новейшимъ представителямъ,

Бедуииамъ. Кедаряне, будучи родоначальни
ками Арабскихъ племенъ, дали поводъ къ то
му, что Аравитяне въ Таргуме называются 
Кидаромь (Ис. XXI, 16, 17, XLII, 11).

Кедемовъ (древний, или восточный) (Пав. 
ХШ, 18)—городъ колена Рувимова на в. отъ 
1ордана, отданный левитамъ; онъ находился, 
вероятно, въ пустыне, имевшей тоже самое 
назваше на ю. отъ Есевоиа къ 1ацце (Вт. II,
26), но где именно, неизвестно.

Кедесъ (святилище)—назваше двухъ горо- 
довъ и одного лица: а) (Нав. XV, 23) го
родъ на ю. Палестины, въ колене 1удиномъ 
въ 11-ти часахъ на го.-з. отъ Ебода.

б) (Нав. XIX, 37) городъ въ колене Неф- 
еалимовомъ въ Галилее, называемый иначе 
Кедесъ Нефвалимовъ и Кедесъ въ Галилегъ (Нав.
XXI, 32, Суд. IV, 6). Онъ принадлежал!, 
левитамъ и былъ однимъ изъ шести городовъ 
убежища (Нав. XX, 7). Въ означенной цитате 
онъ и называется Кедесъ въ Галилегь па iop)b 
Нефвалимовой. Здесь Варакъ созвалъ Заву- 
лонянъ и Нефеалимлянъ въ Кедесъ, и Хеверъ 
раскинулъ шатеръ свой у дубравы въ Цааи- 
наме близъ Кедеса (Суд/ IV, 9—11). Въ по- 
следствш времени Кедесъ былъ взятъ Оегла- 
фелассаромъ (IV Цар. XV, 29). Но сему слу
чаю городъ еще разъ упоминается въ послед- 
шй разъ въ каионическихъ книгахъ Библ1и; 
но его назваше встречается неоднократно и 
после въ апокрифахъ у 1осифа Флав1я и у позд- 
нейшихъ писателей. Предполагаемое местопо- 
ложеше Кедеса указываютъ въ одномъ ме
стечке, къ с. з. отъ водъ Мерома, нокрытомъ 
развалинами и именуемомъ Кадесъ, съ 200 жи
телей,- часто посещаемое путешественниками, 
такъ -какъ положеше и окрестности онаго, не 
смотря на свой иногда нездоровый воздухъ, 
весьма живописны. Главныя древности Кадеса— 
это огромные саркофаги, остатки древнихъ 
камней и известковыхъ колониъ, развалины 
одной очень древней синагоги, и т. и.

в) (Пар. VI, 72) городъ колена Иссаха-
рова, отданный левитамъ;, впрочемъ въ книге 
Навина (XXI, 28) онъ известепъ подъ иазва- 
шемъ Кшиюнъ. >

Кедма (къ востоку) (Быт. XXV, 15, I Пар. 
I, 31)—младшШ сынъ Измаила. Не отъ него 
ли назваше города и пустыни Кедемовъ? См. 
Кедемовъ.

Кедмонеи (восточные) (Быт. XV, 19) -древ- 
нШ народъ, происхождеше и мЬстоиребываше 
котораго" въ настоящее время нелегко разъ
яснить. Думаютъ, что это былиЕвеи, обитав- 
uiie подле г. Ермона, впрочемъ, и по мнеино
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д-ра Томсона, местожительство ихъ находилось 
при подошве гор. Ермоиъ,где, какъ кажется, 
и доселе еще можно встретить иекоторыхъ 
потомковъ этого древняго народа.

Кедронъ (черный, темный)—назваше ручья, 
долины и места, упоминаемыхъ въ Библ1и: а) 
(II Цар. XY, 23, Ш Цар. II, 37 и др.) на
звание ручья, протекавшаго между 1ерусали- 
момъ - и Елеонскою горою и впадавшаго въ 
Мертвое море. Оиъ наполнялся водою только 
въ известное время года после сильпыхъ дож
дей, а въ остальное время года русло его 
оставалось сухимъ. Долина, по которой онъ 
протекаетъ, называется долиною Кедронскою, 
или 1осафатовою. Въ первый разъ упоминается 
о немъ во времена Давида (II Цар. XY, 23). 
Соломоиъ запретилъ Сеыею переходить потокъ 
Кедронъ (Ш Цар. И, 37). Лзычесшя изобра- 
жешя, жертвенники и проч. были разрушены 
при потоке Кедронъ царями: Асою, Еземею и 
Iocieio (Ш Цар. XY, 13, IY Цар. XXIII, 4, 6, 
II Пар. XXIX, 16, XXX, 14). Ыеем1я иазываетъ 
потокъ Кедронъ источникомъ (II 14) и пр. 
1ерем1я въ одиомъ изъ своихъ пророчествъ 
иазываетъ его прямо потдкомъ Кедронскимъ 
(XXX, 40). Еван. 1оаннъ также говоритъ о 
потоке Кедронъ въ следующихъ словахъ:
«Тисусъ вышелъ съ учениками Своими за по
токъ Кедронъ, гдчъ быль садъ» (XYIH, 1). Озна
ченный библейсшя указашя придаютъ долине и 
потоку Кедронъ особенно живой интересъ.

б) Кедронъ-долина (IY Цар. ХХШ, 4 —6, II 
Пар. XV*, 16) называлась также долиною Ioca- 
фатовою и почиталась 1удеями и Магометанами 
местомъ, где будетъ происходить последит, 
Страшный Судъ, поводомъ къ чему служило 
известное пророчество 1оиля (Ш, 12). Эта 
замечательная долина беретъ свое начало на 
е.-з. 1ерусалима, отъ воротъ Дамасскихъ, и 
отсюда идетъ по северной стороне города, 
почти въ прямомъ направлении до восточнаго
у д а , затемъ поворачиваешь на ю. и въ этомъ 
направленш идетъ между 1ерусалимомь и гор. 
Елеонскою. Въ этой части она съ той и дру
гой стороны представляетъ собою обширное 
кладбище для погребешя какъ 1удеевъ, такъ 
и Щагометанъ. Едва ли найдется какое либо 
м^сто вне 1ерусалима, которое было бы окру
жено такимъ множествомъ свящ. местностей, 
возбуждающихъ столько библейскихъ воспомя- 
нашй, какъ означенная часть долины Кедронъ, 
идущая почти параллельно съ восточною сте
ною 1ерусалима! Геесимашя, Масличная гора, 
источиикъ СилоамскШ, Акелдама, храмъ 1еру- 
салимсшй и обитель св. Саввы и др., все это

главнымъ образомъ группируется около озна
ченной части Кедропской долины.

в) (Мак. XY, 39) место или крепость, 
около 1амнш, Газары и Азота, укрепленное 
СирШскимъ военачальникомъ Кендевеемъ про- 
тивъ вождя и 1удейскаго первосвящ. Симона. 
Она находилась, быть можетъ, въ нынешней 
местности: Тель-элъ Турмусъ,

Кедръ (II Цар. II, 7 )— одно изъ наиболее 
ценныхъ и величественныхъ деревьевъ восточ- 
ныхъ лесовъ, изъ породы хвойяыхъ, или веч
но-зеленеющихъ. Оно растетъ въ высоту отъ 
70 до N0 англ, футовъ. Ветви его густы, 
длинны и поднимаются почти горизонтально 
отъ самаго ствола, имеющаго иногда въ об
хвате отъ пяти до шести сажень (1езек. XXXI, 
3, 6, 8). Стволъ кедра красноватаго цвета и 
дерево несколько горьковато на вкусъ, отчего 
насекомыя редко портятъ его и вследств!е чего 
оно отличается особою твердостпо и по сви
детельству естествоиспытателей растетъ иногда 
свыше 2,000 летъ. Кедры всегда употреб
лялись для богатыхъ и ценныхъ построекъ. 
Горы Ливансмя славились некогда своими кед
рами высокими. По какъ удивительно исполни
лось пророчество пр. Исаш относительнокедровъ 
Ливаискихъ! «И остатокъ дерева лгъса ею , го
ворите онъ, такъ будетъ малочисленно, что ди
тя въ состоянги будетъ сдгълатъ опись» (Нс. 
X, 19). Кедры преимущественно растутъ въ 
настоящее время въ такъ называемой кедро
вой роще, въ двухъ дняхъ пути отъ Бейрута, 
и затемъ въ различпыхъ чаетяхъ Ливанекихъ 
горъ. Каждый читатель Библш нередко можетъ 
встретить въ ней частыя и весьма поэтичс- 
ск!я указашя на кедры, на этихъ по истине ве
личественныхъ представителей царства расти- 
тельнаго. Они невольно поражаютъ его вообра- 
жеше впечатлешемъ громадной высоты, сим
метрии толщины и благовошя.«Насыщаются 
древа Господа, говоритъ Псалмопевецъ, кедры 
Л иванш е , которые Онъ насадилъ» (Псал. YIH,
16). Кедръ принадлежишь къ разряду хвой- 
ныхъ вечно зеленеющихъ деревьевъ: гПравед- 
никъ цвтпетъ, какъ пальма, свидетельству ешь 
онъ въ другомъ месте, возвышается подобно 
кедру на Ливангъ» (Псал. XCI, 13). Длииныя 
ветви кедра придаютъ ему величественный видъ 
и доставляютъ обильную тень п прохладу 
(1езек. XXX, 3, 7). Кедръ отъ своей благо
вонной смолы издаешь особенное благоухаше 
и наполняешь онымъ все горы Ливансшя. По
тому-то пр. Оеля и говоритъ следующее о Го
споде: «// буду росою для И зраиля ; онъраз- 
нвттетъ, какъ лилгя, и пустить корни свои,

387



КЕДРЪ— КЕДУДИМ!,.

кат Живанъ. Расширятся втьтви ею , и бу
дешь красота ею, кат маслины, и благоуха
нье отъ него кат отъ Ливана» (XIV, 6, 7). 
Эта слава кедровъ Ливанскихъ далеко прево
сходила славу прочихъ лесныхъ деревьевъ, и 
потому они сделались эмблемою человеческаго 
велич1я: «И  на всгъ кедры Ливанскге, высоте 
и превозносящееся и на есть дубы Васанскге 
грядешь день Господа Саваоваъ, пророчествуетъ
пр. Hcain (И 13). Когда усталый путешествен-

выйдешъ огонь изь терновника и пожжешь 
кедры Ливанскге (Суд. IX, 15); Господь со 
крушаешъ. кедры Ливанскге (Псал. XXVIII, 5), 
и мноия друпя. Современные 1удеи даже до
селе употребляютъ слово кедръ для означе- 
шя выдающихся и завгЬчательныхъ мужей сво
его племени. Главнымъ матер1аломъ при по
стройка 1ерусалимскаго храма, равно какъ 
двордовъ Давида, Соломона и другихъ, служи
ло кедровое дерево (II Цар. V, 11, VII, 7,

К е д р ы  Л к в а и с u i я.

иикъ ложится подъ сенио кедра, онъ есте
ственно находитъ себе покой и освежете; но 
въ пустыне конечно нельзя пользоваться по- 
добнымъ т'Ьнистымъ покровомъ: потбму-то ка
кая великая и неожиданная благость 1его- 
вы къ своему народу представляется въ Свящ. 
Писаши подъ образомъ насаоюдетя кедра въ 
пустынпА (Исх. XLI, 19). Кедры Ливансме, 
въ счастливые дни Сирш и Палестины, когда 
ранте и поздше дожди обильно изливались на 
горы Израильсшя, казались особенно величе
ственными. Они издавали сильное благоухаше, 
наполнявшее собою все горы Ливаишя. Не
которые изъ свящ. писателей употребляли сло
во кедръ въ смысле поэтической фигуры, какъ 
напр., ктъ кедры при водахь (Числ. XXIV, 6);

Ш Цар. V, 6—10). Оно употреблялось также и 
для кораблестроешя (1езек. XXVII, 5). Со вре- 
менъ опустошешя Палестины число кедровъ 
на г. Ливанскихъ постепенно уменьшалось и 
уменьшается и теперь ихъ остается очень не
много, такъ что, по слову пророка, дитя вь 
состоянгп едгьлать имъ опись (Исэш. X, 19). 
Величественно возвышаютъ и простираютъ кед
ры Ливансме свои ветви къ небу, какъ по- 
следше представители и вековые свидетели 
того, какъ славны и величественны были за 
тысячелето тому назадъ исторически знаме
нитые кедровые леса на горахъ Ливанскихъ.

Кедудимъ (лревность) (Суд. V, 21)—назва- 
nie потока или ручья, принимаема™ вообще 
за нарицательное имя потока Киссоиъ.
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Кеила (укреплеше) (Нав. XY, 44): а) городъ 
въ такъ называемой равнине или долина 1у- 
дейской. Во времена Давида Филистимляне оса
ждали этотъ городъ, но по Божественному по- 
веленно Давидъ выступилъ съ войскомъ и 
освободилъ оный. Назваше города встречается 
у Неемш (Ш, 17, 18) въ следующемъ выра
жении: полуокругъ Кейльскгй, чемъ очевидно 
означается полуобласть, или малая часть об
ласти Кейльской. Городъ, какъполагаютъ, на
ходился на месте настоящаго селешя Кила, 
между Хеврономъ и Беить-Джибриномъ. Здесь 
указываютъ также могилу пр. Аввакума.

б) (I Пар. IY, 19)—имя одного мужа, назы- 
вавшагося Ксиломъ Гармитяниномъ.

v  . . .

Келшя (скудный, презренный Господомъ) (I 
Ездр. X, 23)—левитъ, по увещанда Ездры, 
оставивший свою жену иноплеменницу. Во II 
кн. Ездры (IX, 29) иначе называется Калита, 
иди Клима и Колт. Опъ значится и въ числе 
левитовъ, во время чтешя закона Бож1я.

Келе-Сир’т  (глубокая долина) (II Ездр. 
II, 17, I Макк. X, 69)—область Азш, лежа- 
жащая между горами, составлявшая часть Си- 
рш. Келе-Сир1я, равно какъ Финик1я и самая 
Палестина составляюсь ныне части Сир in. 
Ныне древняя Келисир1я носитъ назваше Би- 
кои у съ главнымъ городомъ Дамаскомъ, при по
дошве Антиливана, на р. Бараде.

Келуги (крепмй) (I Ездр. X, 35)—сынъ, 
или потомокъ Ванея.
. Кемуилъ (собрате Bomie)—имя следующихъ 
лицъ: а) (Быт. XXII, 21) сынъ Нахора, отъ 
Милки, брата Авраамова и отецъ Арама, быть 
можетъ, родоначальнике Сир1янъ. Этотъ Арамъ, 
вероятно, тождественъ съ Рамомъ, родствен- 
никомъ котораго былъ Ел1уй (1ов. XXXII, 2) 
и такъ какъ Ел1уй называется также Вузитя- 
ниномъ, да и самъ 1овъ жилъ въ земле Узъ, 
то. на основаши сего, полагаютъ, что между 
поколешемъ 1ова и семействомъ Нахора су
ществовали родственный отношешя.

б) (Числ. XXXIY, 24) представитель колена 
Ефремова, назначенный по повеленпо Божно 
участвовать въ разделе земли Ханаанской.

в) (I Пар. XXYII, 17) отецъ Хашавш, Хев- 
ронитяна, и Елава, левитовъ во времена Да-

Кеназъ (охота)—имя следующихъ лицъ: а) 
(Быт. XXXYI, II, 15.1 Пар. 1, 36) сынъ Ели- 
фаза, сына Исавова, Идумейский старейшина. 
Кенезеяне, какъ народъ, уиомииаются уже во 
времена Кепеза (Быт. XY, 19), бывшаго ихъ 
родоначальиикомъ.

б) (Навина XY, 17) отецъ судш Гоеоншла, 
младш!й сынъ Халева, изъ кол. 1удина.

в) (I Пар. IY, 15) внукъ Халева.
г) (I Пар. I, 53) старейшина ИдумеЙскШ, 

позднейшаго времени.
д) (I Пар. 1Y, 12) отецъ Селома изъ по- 

томковъ 1уды.
Кенаеъ (владеше) (Числ. XXXII, 4 2 )— одинъ 

изъ городовъ въ Галааде, который завоевалъ 
Новахъ-Манашянинъ и назвалъ Новахомъ. 
Положеше библейскаго Кенаеа указываютъ на 
запади, склоне гг. Дж ебсль-Хауранг. По сви
детельству Плишя, онъ былъ однимъ изъ го
родовъ Десятиград1я. Развалины города обшир
ны и замечательны.

Кендевей (I Мак. XY, 38—40)—правитель 
приморской Сирш, при Апиохе Сядете, ц. Си- 
рШскомъ, жившемъ во дни 1удейскаго перво- 
свящ. Симона, впоследствш разбитый и про
гнанный имъ.

Кенезеи (Быт. XY, 1 9 )—назваше народа 
древняго происхождешя, земля котораго въ 
числе прочихъ местностей была обещана Бо- 
гомъ Аврааму.

Пеней, Кенеяне (словозначеше не выяснено) 
(Быт. XY, 1 9 )—назваше древняго кочующаго 
народа въ с. з. Аравш. Бъ первый разъ онъ 
упоминается во времена Авраама (см. Кенезеи). 
Онъ находился въ некоторой связи съ Мад1а- 
нитянами, такъ какъ тесть Моисея, свящ. 
1офоръ, называется Кенеяниномъ, хотя и жи- 
тельствовалъ въ земле Мащамской (Суд. I, 16, 
IY, 11). По сему-то Пеней имели большее или 
меньшее отношеше къ Евреямъ и считались 
хотя и отдаленными потомками Авраама. 
Часть ихъ быть можетъ сблизилась съ Евре
ями въ пустыне (Числ. X, 29— 32). Валаамъ 
указываетъ на ихъ укреплешя и предсказы- 
ваетъ разореше оныхъ и шгЬнъ ихъ (XX1Y, 
21, 22). Кеиеи, бывпие въ родстве съ Мои- 
сеемъ, снова упоминаются въ Библш по смерти 
великаго пророка и Боговидца (Суд. I, 16, 
IY, 4—17). Изъ последней библейской ци
таты оказывается, что они обитали во вре
мена Судей у дубравы въ Цаанниме, близъ г. 
Кедеса. Другая ветвь означенпаго народа, быть 
можетъ главнейшая, обитала среди Амалики- 
тянъ, противъ которыхъ Саудъ велъ истре
бительную войну. Имея цедш пощадить Ке- 
неянъ отъ истреблешя, Саулъ предложилъ имъ 
отделиться отъ среды Амаликитянъ (I Цар. 
XY, 6). Кенеи упоминаются также въ числе 
друзей Давида (I Дар. XXX, 29). Изъ указашя 
1 кн. Паралип. (II, 55) можно видеть, что Ре- 
хавиты были отрасл!ю шшеяпъ, иди Кинитянъ.
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Кенхрея, Кенхрейсная церковь (Деян. XYIH, 
18. Рим. XVI, 1)—восточная гавань г. Ко- 
ринеа, отстоявшая отъ него въ разстояши 70 
стадий, иди около 9 миль. По описанш Пав- 
зашя это былъ городъ очень большой. На од
ной изъ древнМшихъ монетъ Кенхреи мы ви- 
димъ изображеше портика съ храмомъ и ста
туею Нептуна посредине стоящаго на скале. 
Въ Новомъ Завете г. Кенхрея упоминается 
дважды. Въ кн. Деян. (XYIH, 18) говорится, 
чтоПавелъ, простившись съ братьями, отплылъ 
въ.Сирио вместе съ Акилою и Прискиллою, 
остригши голову въ Кенхреяхъ по обету. Въ 
посланш же къ Римлянамъ (XVI, 1) ап. Павелъ 
говоритъ о Фиве, какъ о д1акониссе Церкви 
Кенхрейской, изъ чего можемъ заключать, что 
Христанство въ Кенхреяхъ въ означенное вре
мя им^ло значительный усп'Ьхъ.

Керен-Гапуахъ (родъ румянъ, или б'Ьлилъ) 
(1ова XLII,’ 14)—третья изъ дочерей 1ова, ро
дившаяся после перенесенныхъ имъ тяжкихъ 
иснытанш.

Керети (I Дар. XXX, 14)—другое, особое 
иазваше земли Филистимской и народа Фили- 
стимскаго.

Керешъ (извержеше, соръ) (I Пар. VII, 16)— 
сьшъ Махира, отъ жены его Маахи и внукъ 
Маиассшнъ.

Кергоеъ (города) (Iep. XLYUI,24, Амосъ II,
2)—назваше Моавитскаго города. Его отождест- 
вляютъ съ доселе еще существующими разва
линами Ель-Курейатъ, въ нЪсколькихъ ми- 
ляхъ на с. в. отъ Боеры. Гибель и разруше- 
nie Kepiooa предсказывали пророки 1ерем1я и 
Амосъ. <И пошлю огонь на Моава, пророче- 
ствовалъ пр. Амосъ, и пожретъ чертохи Ke
piooa и погибнешь Моавъ среди разгрома съ 
шумомъ, при звукгь трубы» (И, 2). .

Керосъ (согбенный, согнувшШся) (I Ездр. 
II, 44) —изъ Неоинеевъ, сыновья, котораго воз
вратились изъ Вавилона съ HeeMieio. Во II 
Ездр. (Y, 29) стоитъ: Кирасъ.

Кесалонъ (плодород1е, обшпе плодовъ) (Нав. 
XY, 10)—городъ колена 1удина. Онъ находился 
на с. означеннаго колена, вблизи горы 1еаримъ; 
ныне—Кесла къ ю. отъ Курейеьъ-ель-Енабъ и 
къ с. в. отъ Б.ев Семесъ.

Kecap'm (Д'Ьяы. IX, 80 и др.)—городъ въ Па
лестина, на восточномъ берегу Средиземного 
моря, между Дорою и Яффою, построенный 
Иродомъ Великимъ и названный Kecapieio въ 
честь римскаго императора Кесаря Августа. 
Прежде сего означенное место было занято 
городомъ подъ пазвашемъ Башня Стратона 
(Turns Slratonis), но Иродъ расширилъ оный,

соорудилъ въ пемъ болыше каменные дворцы, 
великолепную гавань, построилъ величествен
ный и громадный амфитеатръ и назвалъ новый 
городъ Kecapieio (I. ФлавШ, Древн. XY, 9, 6). 
Это древнее назваше на долго удержалось 
въ церковной исторш, и его развалины доселе 
еще известны подъ пазвашемъ Кесариюшхъ. 
Въ Kecapiio ирибылъ Филиппъ, одинъ изъ семи 
д1аконовъ, после своего свидашя съ евнухомъ 
(Деян. YIH, 40) и вероятно жилъ здесь внро- 
должеше несколькихъ летъ (XYIII, 22). Здесь 
впервые отверзлась дверь веры для язычни- 
ковъ посредствомъ Евангельской проповеди 
ап. Петра, обращенной къ Корнилпо Сотнику 
(Деян. X, 1, 24, XI, 17); здесь умеръ Иродъ 
Агриппа, въ страшиыхъ мукахъ, съеден 
ный заживо червями (XII, 19—23). Въ исто
рш св. ап. Павла Kecapin имеетъ особенно 
выдающееся значеше: отсюда онъ отплылъ въ 
Тарсъ вынужденный оставить 1ерусалимъ (IX,

Городъ Kecapia.

30); здесь после того опъпребывалъ несколько 
дней въ доме д!акоиа Филиппа (XXI, 8) и изъ 
1ерусалима снова былъ оторавленъ въ Кеса- 
piio, но уже подъ воипскою стражею (XXIII, 
23—33); здесь онъ стоялъ на суде иередъ 
правителемъ Феликсомъ, заключившими его въ 
темницу, въ которой опъ и пробылъ два года, 
и затемъ снова после то ю былъ привлеченъ 
къ суду передъ лице Фесга и Агриппы, ко
торые после суда отослали его въ Римъ (Деян. 
XXY, XXYI, XXYII). По разрушенш 1ерусалима, 
Kecapifl сделалась митропол!ею Палестины. 
Въ 198 г. по Р. X., при епископе Оеофиле, 
въ Кесарш состоялся поместный еоборъ. Въ 
4 веке по Р. X. въ Kecapin долгое время жи- 
тельствовалъ известный церковный историкъ 
ЕвсевШ, написавипй здесь большую часть сво- 
мхъ учеиыхъ творешй (Eceles. Historia Y, 23, 
ХШ, X). Во времена Креетопосцевъ, Kecapin
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считалась одною изъ силыгЬйшихъ береговыхъ 
крепостей, и потому часто подвергалась оса
дами. Въ 13 или 14 с т о л к и , Kecapin пришла 
въ крайний уладокъ и долгое время представ
ляла и представляетъ доселе разиообразныя 
груды развалишь, покрьггыхъ дикими расте- 
шями. Диш  кабаны, шакалы, волки, скор- 
шоньц змеи давно сделали развалины Itecapiu 
своимъ жилищемъ и местомъ убежища. Напо- 
леонъ I стоялъ здесь лагеремъ въ начала осады 
гор. Акры,—и, по его свидетельству, оиъ лично 
осматривали болышя глыбы и обломки мрамо
ра, равно какъ гранитныхъ колоннъ различ- 
пыхъ здашй, окружавшихъ древнюю Itecapiio 
и разбросаиныхъ теперь всюду вокругъ ея въ 
безпорядке.

Kecapia Филиппова (Mo. XYI, 13. Map YHI,
27)—городъ въ Палестине, лежаний вблизи г. 
Ермонъ, при восточномъ истоке 1ордаиа. Оиъ 
назывался въ древности Панеасъ. Хотя исто- 
рическихъ указанШ на означенный фактъ и не 
имеется, но по всей вероятности означенное 
место некогда было посвящено богу Пану. На 
одной изъ древнихъ надписей, уцелевшихъ па 
развалиеахъ, начертано, что здесь некогда су
ществовали храмъ, посвященный этому бо
жеству. Въ поздиейшШ першдъ времени этотъ 
городъ -принадлежали тетрархш Филиппа, ко
торый значительно расширили оный и назвали 
его Кесаргею Филипповою, съ теми чтобы 
отличить оный отъ Kecapin Палестинской. 
Иродъ Агриппа также улучшили означенный 
городъ и назвали его Неротаеъ, въ честь 
императора Нерона, но они не долго удержали 
за- собою это наименоваше. Городъ Itecapiio 
Филиппову, по Евангелдо, только однажды по
сетили Господь I. Христосъ. По словами еванг. 
Me. (XYI, 13), Оиъ пригиелъ въ страну Кеса- 
piu  Филипповой, и по словами ев. Марка (YHI, 
27), въ селетя Eecapiu Филипповой. Здесь 
ев.-;ап. Петри исповедали Христа Сыномъ Бога 
Живаго: Ты Христосъ, Сыт Бога живаго 
(Me. XYI, 16), таки засвидетельствовали они 
свою веру въ Его божество. Вблизи этого же 
города, на горе баворъ, преобразился Господь 
1исусъ переди чремя Своими учениками (Me. 
XYII, I). По свидетельству Евсев1я, женщина, 
исцелившаяся отъ кровотечешя, черезъ при- 
косновеше къ одежде 1исуса, была урожденною 
изъ Kecapin. Они говоритъ, что въ его время 
здесь стояли литыя медиыя изображешя Спа
сителя и чудесно исцеленной ими женщины. 
(Eccles. Histor. YII, 18). Тити, по взятш Iepy- 
салима, оставался довольно долгое время въ 
этомъ городе, давая народу различныя зре

лища. Множество изъ 1удеевъ, новообращен - 
иыхъ въ Христаиство, подверглись въ озна
ченное время ужасными мучешямъ и смерти: 
одни наир, были бросаемы на съедете зве
рями, друпе гибли въ смертельиомъ едино
борстве другъ съ другомъ. Въ IY в. по Р. X. 
Itecapin Филиппова. была епископскою каеед- 
рою для Финиши, но во времена Крестонос- 
цевъ, переходя отъ одного победителя къ дру
гому, она въ 1219 г. окончательно нала. Те
перь это бедная, незначительная деревушка 
Башасъ; но наружный стены древней крепо
сти въ полуразрушеиномъ виде существуютъ 
даже доселе, какъ памятникъ бывщаго древняго 
велшпя, значен!я и славы.

Кесарь (Лук. II, 1)—внукъ и преемники 
ККш Цезаря, императора Римскаго. Наимено- 
ваше Авьустъ, значущее превознесенный, или 
благородный, было почетными титуломъ, под
несенными ему отъ Римскаго сената; почему 
и месяцъ, въ который былъ поднесешь ему 
этотъ титулъ, получили назваше Августа. 
Слово кесарь было царскими титуломъ импе- 
раторовъ, потому-то и ТиверШ называется 
Кесаремъ, (Me. XXII, 21), равно какъ и Не- 
рошь (Деян. XXY, II). Титулъ Августа былъ 
личнымъ почетными титуломъ, но по смерти 
императора Н)л1я, получившаго оный отъ Рим
скаго сената, они вообще сделался неотъем
лемыми отъ лица императора, въ качестве 
царскаго титула.

Кесарь-Клавдш (Деян. XI, 28)—римешй им- 
ператоръ, наследовавший Ка1ю Каллигуле въ 
41 г. по Р. X. Светсше историки упомипаютъ 
о четырехъ голодныхъ временахъ, бывшихъ 
въ его царствоваше; въ одно изъ нихъ го- 
лодъ свирепствовали въ 1удее съ такою си
лою, что распространился даже на соседшя 
страны и продолжался почти три года. Озна
ченный голодъ былъ предсказаиъ прибывшими 
въ 35 или 45 г. по Р. X. iish  1ерусалима въ 
Адттхш  прор. Агавомъ. Выражеше—по всей 
вселенной, очевидно, указываетъ на то, что 
голодъ свирепствовали помимо 1удеи и въ дру- 
гихъ частяхъ свита. На девятомъ году своего 
царствоваша импер. КлавдШ особыми указомъ 
изгнали изъ Рима 1удеевъ (вероятно техъ изъ 
нихъ, которые были обращены въ XpucTiau- 
ство) (Деян. XYIH, 2).

Кеседъ (Быт. XXII, 22) -сынъ Нахора, бра
та Авраамова. Некоторые предполагают^ что 
они былъ родоначальныкомъ Халдеевъ; по это 
мшЬше, пдвидимому, не имеетъ надлежащихъ 
оснований, хаки какъ назваше Халдеевъ ветре-
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чается уже въ более ранншй першдъ времени 
(Быт. XI, 2В).

Кесилъ (безразсудный) (Нав. XV, 30)—го- 
родъ въ колене 1удино.мъ, отданный ВПОСЛ'ЬД- 
ствш колену Симеонову. Городъ этотъ очевид
но тотъ же самый, что Вефулъ, илиВееуилъ. 
Какъ думаютъ, это нынешшй Халаса , или Блу
за, на ю. отъ Вирсавш.

Кесиль (1ова IX, 9 )—древнее назваше со- 
звезд1я въ северномъ небесномъ полушарш, 
известнаго въ настоящее время подъ назва- 
шемъ Оргонъ. Это созв*Ьзд1е, одно изъ глав- 
нМшихъ, считалось вместе съ темъ и од- 
нимъ изъ замечательнейшихъ въ древнихъ язы- 
ческихъ миоолоияхъ.

Кесуллоеъ (плодородный места) (Нав. XIX,
18)—городъ въ колене Иссахаровомъ, лежав- 
шШ между Сунемомъ и Изреелемъ. Полагаютъ, 
что это настоящее селеше Иксалъ (lksal), или 
Кжловъ-баворъ.

Кефаръ-Аммонай (Аммонитское селеше) (Нав. 
XVHI, 24)—селеше въ колене Вешаминовомъ. 
Вероятно было основано Аммонитянами и отъ 
того получило свое назваше.

Кефира. См. Кафиръ.
Benia. См. Kacia подъ буквою б).
Кибротъ Гаттаава (гробы прихоти) (Числ. 

XI, 34—35, IX, 22)—одинъ изъ становъ Изра
ильтянъ въ пустыне, получивший означенное 
назваше отъ того, что здесь Евреи были по
ражены отъ Бога язвою за свое чревоугодное 
пожелаше мясной пищи и за ропотъ на Бога 
по случаю лишения оной. Следуюпцй затемъ 
станъ Израильтянъ былъ въ Асировгь. Озна
ченное указание можетъ нисколько послужить 
къ разъяснению точной местности Кибротъ- 
Гаттаавы. На основании сего думаютъ, что 
это настоящая местность Элъ-Аинъ.

Кивцаимъ (два собрашя) (Нав. XXI, 22)—го
родъ колена Ефремова, впоследствш отданный 
левитамъ. Въ 1 кн. Парал. (VI, 68) онъ на
зывается Токмеамъ. *

Кидаръ (Исх. XXYIH, 4, XXXVII, 39, Лев. 
VIH, 9 и др.)—головное священное украшеше 
1удейскаго первосвященника, въ виде чалмы, 
изъ виссона (тонкаго, чистаго белаго полотна), 
которымъ обвивалась голова. На передней сто
рон^ его посредствомъ голубаго шнура при
креплялась золотая дощечка съ надписью: Свя
тыня Господу (Исх. XXYHI, 4, 36—38). Пер
восвященники надевали кидаръ только въ офи- 
щальныхъ торжеетвенныхъ случаяхъ (Лев. 
YIH, 9, XVI, 4, Зах. Ш, 5). Онъ очевидно 
служилъ знакомъ чистоты, чести и достоинства 
первосвященника. Впрочемъ нельзя опреде

ленно сказать, какая была первоначальная 
форма кидара; по мнегшо однихъ, онъ делался 
на подоб1е ыары, а по другимъ—составлял!, 
просто головную повязку.

Кидш (Тов. I, 2)—Галилейсшй городъ въ ко
лене Нефеалимовомъ. Думаютъ, что это Кедссъ 
Нефвалимовъ.

Киланъ (II Ездр. V, 15)—изъ Израильтянъ, 
сыновья котораго возвратились изъ плена съ 
Заровавелемъ.

Килеавъ (слово неопределеннаго значешя) 
(II Цар. Ш, 3)—второй сынъ Давида, отъ 
Авигеи Кармелитянки. Въ I ки. Пар. (Ш, 1) 
онъ названъ Далугя.

Килиюя (Деян. VI, 9, XXI, 3 9 )— область въ 
ю. в. части Малой Азш. Разделялась на две 
части: западную, такъ называемую Килитю- 
Трахею, или скалистую, и восточную, такъ на
зываемую Киликш -Uediacb, или плоскую. На 
зап. она граничила съ Памфипею, на с. цепыо
г. Тавра, отделявшею ее отъ Каппадокш, и 
на в. высокою горою Аманъ, лежащею между 
Килишею и Cnpieio; южную границу Киликш 
составляло Средиземное море (море протчвъ 
Киликш) (Деян. XXVII, 5). КиликШская рав
нина орошалась тремя большими реками: Ка- 
шкадномъ, на берегахъ которой лежэлъ г. 
Сарсъ, родина ап. Павла, Сарусомъ, называе
мой въ настоящее время Сигономъ, и Пираму- 
сомъ, наиболее обширною рекою изъ ука- 
занныхъ. Эти реки орошали Киликио, делали 
ее одной изъ плодороднейшихъ областей, 
такъ что она изобиловала всякаго рода пло
дами и зерновымъ хлебомъ. Г. Корихъ на Ки- 
лишйскомъ берегу славился своимъ шафраномъ, 
въ гористыхъ частяхъ паслись болышя стада 
козъ и козловъ, изъ шерсти которыхъ выде
лывали материо для одежды, называемую Рим
лянами OiUdum; въ горахъ же местами тяну
лись огромные пихтовые и кедровые леса, де
рево которыхъ употреблялось для кораблестрое- 
шя и обильно покупалось Греками. По Геродоту, 
КиликШцы первоначально назывались Гипахея- 
ми (Hypachaei) и затемъ уже получили пазва- 
ше Килишйцевъ отъ Килекса, сына Агеиора, 
Фннишянина (YH, 9). Изъ области Киликш 
въ 67 г. по Р. X. образовалась Римская про- 
винщя и въ царств оваше Августа шесть го- 
родовъ оной, въ томъ числе и Тарсъ. счита
лись свободными (Деян. XXI, 39, XXII, 3, 
ХХШ, 34). Вскоре по обращеши въ Христан- 
ство св. ап. Павелъ отправился въ страны 
Сирш и Киликш, утверждая церкви (Дели. 
XV, 41). Въ настоящее время эта область при- 
надлежитъ къ Турецкой провинцш Караматя.
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Кимгамъ (тоска, томлеше) (II Дар. XIX, 37, 
38, 40)—сынъ Верзелл1я, Галаадитянина, ко
торый доставлялъ Давиду продовольств!е во 
время его пребывашя въ Махамаиме. Онъ воз
вратился съ Давидомъ въ 1ерусалимъ и пору
чень былъ умирающимъ царемъ особенному 
попечении Соломона (Ш Дар. II, 7). Более въ 
Свящ. Писаны о немъ не упоминается.
■ Кина (слово неопределенна™ значешя) (Нав. 

XY, 22)—городъ на ю. колена 1удина, близъ 
Идумей, но онъ еще не найденъ.

Кинана (I Дар. XXX, 29)—быть можетъ, это 
назваше того же самаго города, что и Кина.

Киннерееъ, Ниннероеъ (углублеше) (Числ. 
XXXIY, И ) —назваше восточной части колепа 
Нефеалимова, лежавшей по направленно къ 
Галилейскому морю, которое по сему и назы
валось въ древности моремъ Киннереескимъ. 
Около временъ земной жизни Господа bicyca 
таже местность называлась Геннисаръ, Гении- 
сарётъ, всл£дств!е чего и самое озеро полу
чило новое назваше Геннисаретскаго.

Кинеяне. См. Кенеи.
Киноварь, иначе сурикъ. красная краска (1ерем. 

XXII, 14)—химичесмй минеральный составь, 
употребляемый въ древности для окраски до- 
мовъ въ красный цветъ и очень ценимый при 
расписаны Еврейскихъ жилищъ, а также и со
ставлены различиыхъ изображешй. По словамъ 
Плишя, киноварь есть красноватый песокъ, 
находимый въ серебряныхъ минахъ. Новейшие 
путешественники свидетельствуют^ что обы
чай раскрашивать киноварью, а иногда даже 
и золотить потолки въ восточныхъ домахъ, 
сохраняется доселе. Киноварью или сурикомъ 
въ торжественные дни расписывали изображе
ние Юпитера, и потому киноварь почитался 
священною краскою.

Кипарисъ (П Дар. YI, 5, Ш, Дар. Y, 10, 
Исаш XIY, 8, 1езек. XXYII, 5 и др.)—за
мечательное дерево изъ строевыхъ, изъ по
роды хвойныхъ деревьевъ, >растущихъ въ 
Сиры и Финиши. Это высокорослое дерево, 
растущее высоко, стройно и красиво, вероятно 
известно большинству библейскихъ читателей. 
Вместе съ кедромъ и певгомъ оно, по слову 
Свящ. Писашя, составляло и составляетъ до
селе славу Ливана. «Слава Ливана пршдетъ 
къ тебгъ, говорить пр. flcaia, кипарисъ и певъъ 
и  вмгьстгъ кедръ, чтобы украсить мгьсто свя
тилища Моего» (LX, 13). Люди богатые въ 
среде Римлянъ украшали свои загородные дома 
кипарисовыми деревьями; да и въ настоящее 
.время кипарисы служатъ украшешемъ магоме- 
танскихъ кладбшцъ. Въ конусообразной форме

кипариса Мусульмане видятъ эмблему безсмер- 
Tin и Арабы называютъ его Shigrut-al-hyat, 
т. е. древо жизни. Кипарисовое дерево проч
но, твердо, пахуче, и имеетъ прекрасный 
красноватый оттенокъ, который, по свидетель
ству Плишя, никогда не теряется. Какъ долго 
не гншщее дерево, кипарисъ очень удобенъ 
для построекъ, потому-то и былъ употребля- 
емъ Соломономъ при строены храма, въ осо
бенности же воротъ и половъонаго; кипарис
ное дерево употребляли также на устройство 
корабельныхъ палубъ, для выделки музыкаль- 
ныхъ инструментовъ ит. п. Большинство гро- 
бовъ Египетскихъ мумШ, какъ то видно изъ 
изображешй на Египетскихъ памятникахъ, де
лались изъ кипарисоваго дерева. ГорадШ го
ворить, что все замечательнейшее въ древно
сти, дошедшее до отдаленнаго потомства, со
хранилось для насъ въ кипарисе и кедре; а 
ВиргилШ указываетъ на то, что оба означен- 
ныя дерева преимущественно употреблялись 
для архитектур ныхъ - изделШ. Въ настоящее 
время кипарисами богаты мноия местности 
святой земли; помимо того, они растутъ въ 
Африке и Европе. Въ 1ерусалияе, Грецы, Ki- 
еве и др. ыестностяхъ изъ кипарисоваго де
рева дёлаютъ различные образки, крестики и 
друия священ, изображешя.

Киперъ (Пес. Пес. I, 13, IY, 1 3 )—неболь
шое и красивое ароматическое дерево отъ 10 
до 12 футовъ высоты, цветущее пучками и 
распространяющее кругомъ сильный камфарный 
запахъ. Растетъ во множестве въ Египте. 
Восточный женщины особенно любятъ это аро
матическое растеше; оне носятъ цветы его 
въ рукахъ и на груди, украшаютъ ими свои 
жилища, и берутъ съ собою въ бани и ку
пальни и т. д. Кроме того, листья этого ра- 
стешя въ порошке употребляютъ и на дру- 
пя  потребности.

Кипръ (I Мак. XY, 23, Деян. IY, 36 , XI, 
19 и др.)—островъ въ восточной части Сре- 
диземнаго моря, между КиликШскимъ и Фини- 
шйскимъ берегомъ, имеющШ видъ неправиль
ного параллелограма и оканчиваюпцйся длин- 
нымъ, узкимъ полуостровомъ въ с. в. направ
лены. Во всю длину острова тянется цепь 
известныхъ съ древности въ миеологш Олим- 
шйскихъ горъ, высшая вершина коихъ г. 
Олимпъ имеетъ 7,000 футовъ въ высоту. На 
югъ отъ означенныхъ горъ тянутся очень жи
вописный равнины, въ которыхъ въ обшпи 
растутъ нарциссы, анемоны и лютики. Да и 
вообще островъ славился въ древности про- 
изводствомъ пшеницы, винограда, гранатовыхъ
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смоквъ, благовонной смолы, воска, меда и 
т. ц. Внрочемъ шелкъ и хлопчатая бумага 
считались главными произведетями острова, 
a Кипрше леса кедровые, кипарисовые, дубо
вые, особенно славились богатствомъ хорошаго 
натекала для кораблестроешя. Кипръ также 
славился своими' медными рудниками, обиль- 
нымъ производствомъ вина, плодовъ, меда, льна 
ит. п. С ам м ит  (Деян. XIII, 5) былъ главнымъ 
г. Кипра и лежалъ на восточномъ берегу, а 
Павосъ— второй большой городъ, находился на 
противоположной оконечности острова и былъ 
впослЪдствш резиденщею Римскаго правителя. 
Онъ называется и доселе также Паоосомъ или 
Баффою. Островъ первоначально былъзаселенъ 
Финитянами и постепенно переходилъ додъ 
власть Египта, Ассирш, Пер ели и Рима. Быть мо- 
жетъ, на о. Кипръ указывается и въ Ветхомъ За
вете, именно въ книге пр. 1езекшля (XXYII, 
6) подъ назвашемъ оо. Киттимскихь, а изъ 
I Макк, книги (XY, 23) видно, что во времена 
Антшха здесь жило много Евреевъ. Жители 
Кипра въ древности, какъ известно, отлича
лись распущенностью своихъ нравовъ. Означен
ный островъ былъ месторождетемъ Варнавы 
(Деян. 1Y, 36). Христанство впервые введено 
здесь нисколькими лицами, бежавшими сюда 
отъ гонешй, бывшихъ после уб!ешя Стефана 
(Д'Ьян. XI, 19), и затемъ некоторые изъ Кип- 
рянъ пошли въ Антшхпо, и пропов'Ьдывали 
здесь Господа 1исуса Христа Грекамъ (ст. 20 . 
Изъ Антюхш Павелъ и Варнава выступили на 
мишонерское ноприще, и о. Кипръ былъ пер- 
вымъ м'Ьстомъ ихъ апостольской деятельности. 
Въ г. Паеосе они противодействовали кознямъ 
волхва Елимы и обратили къ вере проконсула 
Серия Павла (Деян. ХШ, 4—12). Затемъ 
островъ снова посетилъ Варнава въ сообще
стве съ Маркомъ (Деян. XY. 39). Упоми
наемый въ той же книге (XXI, 16) Мнасонъ, 
давнгй ученикъ, былъ также родомъ Кипря- 
нииъ. Изъ святителей Кипрскихъ первыхъ ве~ 
ковъ Хрисшнства особенно известны: Епифа- 
шй, арх!епископъ 4-го века, и СофронШ apxi- 
епископъ 6-го века. О дальнейшей судьбе 
Кипра по исторш известно, что въ средше 
века (1192— 1473) о. Кипръ имелъ своихъ 
королей; съ 1489 года достался Венещаи- 

' ской республике, а съ 1571 тода покоренъ 
полководцемъ Селима II и на всегда при- 
соединенъ къ Турцш. НастоящШ главный го
родъ острова — Никозгя. Съ того времени, 
какъ островъ подпалъ подъ владычество Ту- 
рокъ, земля остается здесь въ заиустеши, 
а жители въ бедности. Древняго богатства

и роскоши не осталось почти никакихъ сле- 
довъ.

Кирамъ (И Ездр. Y, 20)—изъ городовъ кол. 
Вешамииова.Въ I Ездр. (II. 44) читается: Ееросъ.

Кирасъ (II Ездр. Y, 29)—изъ служителей 
нри храме. Въ I кн. Ездр (И, 26) читается: 
Р ам а . •

Киринеи, Киринеянинъ, Кирены (I Мак. XV, 
23, Mo. XXYII, 32 и др.)—главный городъ 
Ливш, въ Африке, по которому и окружающая 
его местность называлась также Кирииеею. 
Первоначально основанная колон1ею Грековъ, 
эта область долгое время имела своихъ еоб- 
ственныхъ царей Греческ. происхождешя, по 
затемъ сделалась Римскою нровинщею, и на- 
конецъ была присоединена къ о. Криту. Вт» 
течеши некотораго времени Киринея находи
лась подъ властно Египта. Птоломей, сыпь 
Лаговъ, съ целью усилить оную переселилъ 
въ Кирииею значительное число 1удеевъ, кото
рые, распространившись, составили значитель
ную и вл1ятельную часть ея обитателей. Ки
ринея въ первый разъ упоминается въ И. 3., 
какъ месторождение Симона, ионесшаго креетъ 
Господа (Mo. XXYII, 31). Въ кн. Деян. Апо- 
стольскихъ название означеннаго города также 
встречается неоднократно (И, 10, YI, 9, XI, 
20, XIII, 1). Ныне Киринея составляетъ во
сточную часть Турецкаго ейялета Триполи. 
Значительный развалины древняго города Ки
рены лежатъ при нынешнемъ селенш Греинекъ, 
въ области Барка.

Киринш, Кирешй, Квиринш (съ латиискаго 
Quirmus) (Лук. И, 2 )—римшй правитель Сырки 
(759—764 г. отъ основашя Рима). Онъ былъ 
правителемъ Сир1и два раза; въ первый разъ за 
4 года до Рождества Христова и во время оиаго, 
а во второй—спустя несколько летъ после 
Р, X. Въ его правлеше Cnpieft по повелению 
кесаря Августа была произведена народная 
перепись по всей земле; вследств!е чего 1осифъ 
съ Богоматерью Mapieio должны были отпра
виться въ отечественный свой городъ Виоле- 
емъ, въ которомъ и родился Богомладснецъ 
1исусъ. Объ этой переписи при Квирииее опре
деленно пишетъ и I. ФлавШ (Antiq. XYU1,1).

Кир1аеъ (городъ)—иазваше двухъ городовъ: 
а) (Пав. XY, 25) изъ южпыхъ городовъ ко
лена 1удина къ ю. отъ Хеврона.

б) (Пав. XYIII, 28) городъ колена Beuia- 
минова, на границе между 1удинымъ и Benia- 
миновымъ коленомъ, но онъ еще не открыть.

Кищавъ-Арба (городъ Арбы) (Быт. ХХШ, 2, 
XXXY, 27)—древнее назваше города Хеврона, 
въ земле Ханаанской, иазваиъ такъ по имени
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-Арбы, одного изъ великановъ илииснолиновъ, 
отца Енака. Впрочемъ это иазваше удержа
лось >даже до временъ Неемш (XI, 25). См. 
Хевронъ.-  K n p i a e v B a a j i b  или К и р 1а в ъ - 1а р и м ъ  (гор. Ваа
ла, иначе городъ лесовъ, леснойгородъ) (Нав. 
XV, 9, Суд. ХТШ, 12, I Цар. VI, 21 и 
ДР*>—городъ, находившШся на границе коле
на 1-удина-. и Вешаминова, и потому онъ упо- 
нается въ указанныхъ цитатахъ, какъ городъ 
того и другаго колена, хотя въ кн. Судей 
(ХТШ, 12), и во II кн. Цар. (VI, 2) онъ и 
называется гор. 1удинымъ. Въ этомъ'городе 
родился современникъ пр. 1еремш, пр. Ур1я, 
сыиъ.Шемаш (1ерем. XXVI, 20), и здесь дол
гое время,, именно въ продолжеше 20 летъ, 
оставался ковчегъ Завета (I Цар. VII, 1, 2, 
И Дар. VI, 2). Городъ Кнр1аеъ-1аримъ былъ 
нас.еленъ и после плена Вавилонскаго. Въ 
настоящее время мостоволожеше онаго ука- . з а д а ю т ъ  ,въ селеши Kupiaeb-Элъ-Енабъ, къ 

отъ 1ерусалима, по направленно къ Дшс- 
пойо. Хотя древшй лесъ окружавший городъ 
ивырубленъ,но и въ настоящее время здесь 
можно еще встречать рощи масличныхъ и ту- 
товыхъ деревьевъ. Замечательны также раз
валины древняго обширнаго монастыря, по
строенного, какъ кажется, въ XII в. Кресто
носцами.

Кир1ае-1аримъ (I П ар.И ,50—53)—одинъизъ 
потомковъ Халева,, сына Есромова, изъ рода 
1уды, сына патрщрха 1акова.
' , Кищаеъ-Санна (городъ книгъ, или письменъ) 
(Нав. XV, 49). linpiaoB-CaHHa и Knpiaeb-Ce- 
фёръ это одинъ и тотъ же городъ, называе
мой иначе Давиръ (см. Давиръ). Если судить 
nos названно,. то несомненно, этотъ городъ 
былъ цеитромъ Хананейской учености. Онъ 
также считался креностпо сыновъ Анака, ко
торая впрочемъ была покорена Вавилономъ 
(Нав., X, 38, 39), и былъ причисленъ. къ* ко- 
лёну..Дудину. Впоследствш времени эту кре
пость снова взяли Хананеяне,а при судш 1о- 
оошилё Израильтяне вновь овладели опою 
(Нав. XV, 15—-17). Затемъ городъ былъ от- 
данъ левитамъ (Нав. XXI, 15). Во владеш- 
яхъ колена Гадова, къ в. отъ 1ордана, нахо
дился,; еще другой съ озиаченньшъ наимено- 
ващемъ, иначе Лодеваръ, служившШ место- 
пр.ебывашемъ 1евосфея.во время его юности 
(Нав. ХШ, 26), и, наконецъ, третШ—на гра- 
ниццхъ колена 1удина и Вешаминова (Нав. 
XV, 7) ;1близъ долины Ахорской.
: Кирще-Хуцоеъ (городъ улицъ) (Числ. XXII,

39)—местность въ земле Моавитской, на ко-

торомъ Валаакъ и Валаамъ приносили жертву. 
Изъ словъ бытописателя видно, что онъ на
ходился недалеко отъ Бамов-Ваала. Думаютъ, 
что это настоянцй Керготъ или Еурейятъ , 
лежащШ при подошве г. Аттара.

Кирпичъ, кирпичи (Быт. XI, 3). Кирпичъ 
былъ строительнымъ матер!аломъ у 1удеевъ, 
какъ и въ настоящее время, но величина кир
пичей у нихъ была много значительнее чемъ 
у насъ. Кирпичи, находимые въ развалинахъ 
Вавилона, имеютъ каждый по одному англ, 
футу въ квадрате, видомъ своимъ похо- 
дятъ более на черепицы, чемъ на кирпичи. 
Наиболее интёресныя подробности относитель
но выделки кирпичей находятся въ связи съ 
рабствомъ и пденомъ Евреевъ въ Египте, съ 
построешемъ Вавилонской башни и т. п. Оло
во кирпичъ въ Свящ. Нисаши упоминается въ 
первый разъ въ кн. Быт. (XI, 3), жменновъ 
следующихъ словахъ: «И  сказали другъ другу 
(потомки Ноя): надгьлаемъ кирпичей и обож
жешь огнемъ\ и стали у  нихъ кирпичи вмгьето 
камней, а земляная смола вмуьсто извести. 
И  д)ьлали (Египтяне) жизнь ихъ горькою, за 
мечаешь бытописатель, отъ тяжкой работы  
надъ глиною и кирпичами*. (Hex. 1 ,14) Кирпичи 
обыкновенно высушивали на соднечномъ жаре, 
хотя нередко прибегали для сего и къ обжига- 
тельнымъ печамъ (II Цар. XII, 31). На бере- 
гахъ р. Нила всегда находилось много глины, 
и тамъ где она не имела надлежащей твер
дости, ее обыкновенно смешивали съ соломою. 
Означенный кирпичный матер1алъ употреблялся 
для различныхъ построекъ здашй, дворцовъ, 
храмовъ и т. п., какъ и въ настоящее время. 
Кир яичная работа в о о бще считалась деломъ тру д- 
нымъ, грубымъ и деломъ ыевольниковъ, равно 
какъ и Евреевъ, находившихся въ рабстве въ 
Египте. На изооражешяхъ на древнихъ Еги- 
петскихъ памятникахъ часто можно видеть 
эазличныхъ чужеземцевъ, а быть можетъ и 
Евреевъ означеннаго перщ а, занятыхъ вы

делкою кирпичей и среди ихъ нередко можно 
различать фигуру смотрителя или надзирателя, 
обыкновенно съ жезломъ, за работами или съ 
палкою въ рукЬ. Такимъ образомъ Еъитпяне 
съ жестокостью принуждали сыновъ Израиль - 
скихъ къ работамъ, совершенно верно заме
чаешь свящ. бытописатель, и дгьлали жизнь 
ихъ горькою отъ тяоюкой работы надъ гли
ною и кирпичами (Hex. I, 13— 14). На па
мятникахъ верно воспроизведены все виды 
этой тяжелой, чисто Египетской работы, какъ 
то: валанге глины сушка кирпичей, переносъ 
ихъ къ месту строешя и т. н. Кирпичные
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дома нередко встречались въ Палестине вме
сто каменныхъ (Ис. IX. 10). Пр. Hcain соболез
нуешь о томъ, что даже иногда жертвен
ники устраивались Евреями изъ кирпичей вме
сто тесаныхъ камней (LXY, 3). Необожжен
ные кирпичи, и въ настоящее время редко 
переживаютъ одно поколете. Въ сырую по
году отъ нихъ делается грязь на улицахъ, а 
въ жаркую—густая пыль, вследств1е того, что 
они скоро трескаются. Въ Египте, Дамаске 
и другихъ странахъ и городахъ Востока, жал- 
т я  кирпичныя лачуги быстро исчезаютъ съ 
земли при сильныхъ буряхъ. Стены домовъ, 
сделанный изъ высушеннаго на солнце кир
пича, были далеко не безопасны. Ихъ можно 
было скоро и безъ шума разобрать, и такимъ 
образомъ въ таше дома легко могъ проник
нуть воръ, и убйца (Me. YI, 19).

Киросъ (Неем. VII, 47) — лице изъ Не- 
еинеевъ, сыновья котораго возвратились изъ 
плена съ Зоровалелемъ. Во II Ездр. (Y, 29) 
стоить: Кирасъ.

Киръ-Моавъ, Кархаресъ, Кирхарешелъ (Исаш 
XYI, 11)—упоминается только въ означенной 
цитате и, по Птоломею, былъ ни что иное 
какъ древшй Харакома. Иолагаютъ, что этотъ 
городъ тотъ же самый, что и Кирхарешетъ 
(IY Цар. Ш, 25), или Кирхаресъ (Исаш XYI,
11). Новейшее назваше города Ксракъ— это 
довольно значительное местечко, въ несколъ- 
кихъ англ, миляхъ на в. отъ Чермиаго моря, 
по направленно къ южной оконечности онаго. 
Городъ Киръ-Моавъ упоминается и въ апо- 
крифическихъ книгахъ и у Хрисыанскихъ пи
сателей и у новейшихъ путешественниковъ. 
Онъ стоить на холме въ 6 миляхъ на ю. отъ 
Аръ-Моава и окруженъ полуразрушенною сте
ною съ башнями по бокамъ; въ'немъ до 550 
семействъ, большею частно Магометанскихъ. 
Окружающая * область г. Киръ-Моавъ носить 
тоже самое назваше. На стенахъ этого го- 
1РРДа некогда ц. МоавитскШ, Меса, во время 
войны съ Израильтянами, находясь въ крайне 
стесненномъ положении, принесъ въ жертву 
своего, первороднаго сына, наследника пре
стола, что навело тогда ужасъ на Израиль- 
тянъ и вследств!е чего они отступили отъ 
города (1Y Дар. гл. Ш), Въ Киръ-Моаве, въ 
первые века Хрисганства существовала епи
скопская каеедра и на 1ерусалимскомъ соборе 
въ 556 г. упоминается епископъ Харакмова 
ДимитрШ.

Киръ (городъ)—A m . I, 5, IX, 7, Исаш XXII, 
6, IY Цар. XYI, 9)—первое, самое древнее 
указаше на означенный городъ встречается у

пр. Амоса, въ указанной выше цитате, какъ 
о месте колена, которое назначено было Бо- 
гомъ дляСир!янъ. Действительно, беглафелас- 
саръ, царь СирШекШ, отвелъ Дамасскихъ Си- 
pinHb въ пленъ, какъ объ этомъ и было пред
сказано прежде (IY Цар. XYI, 9). Вероятно, 
на этотъ самый городъ указываетъ и пр. Hcaia 
XXII, 9). Вероятно, на этотъ самый городъ 
указываетъ и пр. flcaia (XXII, 6). Определить 
местоположете онаго въ настоящее время 
очень трудно. Г. Киръ находился подъ вла- 
дычествомъ Ассирш—вошь все, что мы можемъ 
положительно сказать объ ономъ.

Киръ (Ис. XLIY, 28 и др)—победитель трехъ 
могущественнейшихъ народовъ древности: Ми- 
дянъ, ЛЬщянъи Вавилоняпъ, основатель Мидо- 
Персидской монархш и освободитель Евреевъ изъ 
Вавилонскаго плена. Первоначально онъ на
зывался именемъ Аградаръ, имя же Киръ сде
лалось его царскимъ титуломъ, когда онъ 
занялъ выдающееся место въ общественной 
жизни и деятельности. Этотъ замечательный 
мужъ въ первый разъ упоминается въ Свящ. 
Иисанш, какъ предметъ пророчества, произие- 
сеннаго пр. Hcaieio, еще за полтора века, до 
его рождешя (ИсашXLIY, 28). Который (т. е. 
Господь) говорить о Киргь: пастырь М ой , и 
онъ исполнить всю волю Мою> и скажешь 
Iepyсалиму: ты будешь построенъ! и храму: 
ты будешь основанъ! такъ гласить означен
ное удивительное пророчество. Прежде чемъ 
1удея сделалась Персидскою областью или 
прежде чемъ два колена были отведены въ 
пленъ въ Вавилонъ, пр. Hcaifl былъ вдох- 
повленъ Духомъ Божшмъ прямо изречь 
означенное пророчество съ указашемъ даже 
имени Кира, какъ будущаго освободителя Ев
реевъ отъ семидесятилетиям плена Вавилон
скаго (Исаш XLI, 2, 6, XLIY, 28, XLY, 1). 
Онъ былъ особениымъ оруд1емъ въ Деснице 
Бож1ей для разрушешя Вавилона (XLY, 1—3). 
Свящ. Писаше не упоминаешь о раннихъ ле- 
тахъ жизни Кира, но мы можемъ заимство
вать краткШ очеркъ оной изъ Геродота и дру
гихъ / светскихъ классическихъ историковъ. 
Отецъ Кира былъ Камбизъ, потомокъ древ- 
нихъ Персидскихъ царей, по когда Киръ ро
дился, то онъ не былъ еще признанъ за лице 
царскаго происхождешя и жилъ въ неизвест
ности; но вотъ А с т г ъ , царь МидШск1й, вы- 
бралъ Камбиза въ мужья для своей дочери 
Манданы. По рожденш Кира, около 599 г. до 
Р. X., Аст1агъ, заботясь о безопасности сво
его престола, приказалъ было убить младенца, 
но это безчеловечное предпр!ят1е, къ счастью,
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не осуществилось и Киръ оставался при Пер- 
сид'скомъ дворе (Перш  была присоединена 
тогда къ Мидш), доколе среди вельможъ и 
народа не вспыхнуло возмущеше противъ Асть 
ага, вследств1е его несправедливаго и жестокаго 
правлешя. При вторичномъ столкновенш Acri- 
ага съ Киромъ первый былъ взятъ въ пленъ 
и МидШская монарх1я постепенно уступала 
свое место Персидской. Впрочемъ Киръ не 
захватилъ еще кормила правлешя и владычества 
нддъ Персею, такъ какъ его дядя, Щаскаръ 
‘упоминаемый подъ именемъ Дар1я въ кн. пр. 
ашила),былъ первымъ монархомъ Мидо-Пер- 

сидской монархш. Въ видены пр. Дашила (гл. 
YIU) упоминается объ овне и козле и при этомъ 
овенъ представляется двурогимъ, что, по об
щему мнЬшю комментаторовъ, относилось къ 
царямъ МидШскому и Персидскому. Действи
тельно завоевашя Кира простирались на з. до 
Егейскаго моря, на с.—по ту сторону Арме- 
нш и на ю .—до Египта; но такъ какъ его 
завоевашя и царство не составляли особаго 
предмета означеннаго видешя, то въ проро
честве содержится только краткое указаше на 
Кира, а о немъ более не упоминается въ Свящ. 
Писаны до самаго завоевашя имъ Вавилона. 
Покоривъ Малую Азно, Киръ обратилъ свое 
внимаше наВавилонъ,— этотъ золотой городе, 
славу царстве, красоту Халдейскаю величгя, 
составлявпий повидимому давшй предметъ его 
честолюбивыхъ намерешй. Главные 6iorpa- 
фы Кира , (Ксенофонтъ и Геродотъ) пред- 
ставляютъ жизнь и подвиги не совсемъ въ 
одинаковомъ свете. Его завоевашя, какъ мы 
уже заметили выше, распространились почти 
по всему свету, но самымъ блестящимъ изъ 
нихъ было, конечно, взят1е имъ Вавилона въ 
538 или 539 г. до Р. X. Впрочемъ нетъ осо
бенной нужды входить во все бшграфичесшя 
подробности царствовашя Кира, за исключе- 
н!емъ разве техъ событШ изъ его жизни, ко
торый непосредственно связывали его имя съ 
HCTopieio народа 1удейскаго. Довольно сказать о 
Кире, что онъ былъ царемъ могущественнымъ и 
мудрымъ, отличался благоразум1емъ и мудростш 
въ мирное время, равно какъ мужествомъ и 
.храбрости» въ военное. Слава его царствова
л и  озарила особеннымъ блескомъ всю исто- 
рш Востока того времени, а Библ1я проли- 
ваетъ еще новый светъ на личность этого въ 
высшей степени замечательная монарха. По 
взяты Вавилона, онъ приказалъ возвратить 
1удеевъ* томившихся 70 летъ въ плену, въ 
ихъ отечественную землю, и щедро снабдилъ 
ихъ денежными средствами къ возобновлен^

1ерусалимскаго храма (I Ездр. I—ГУ*). Откуда 
Киръ могъ узнать такое откровеше, что Бо
жественное существо называется «Господомъ, 
Боюмъ небеснымъ?у> И какъ онъ узналъ, что 
Господь повелелъ ему возобновить храмъ въ 
1ерусалиме? И почему, презревъ всеязыческы 
божества, онъ весь успехъ и велич1е припи- 
салъ единому Господу Богу? Несомненно, онъ 
долженъ былъ иметь для сего какое либо осо
бенное вразумлеше и духовное озареше свыше. 
Для решешя этихъ важныхъ вопросовъ оста
новимся вкратце мыслш на замечательном!, 
повествовали о Кире 1осифа Флавы, а этотъ 
историкъ говоритъ следующее: Киръ, причте
ны книги пр. Иса1и, встретилъ между про- 
чимъ следующее относящееся къ своему лицу 
пророчество: «Который (т. е Господь) гово
рить о Киргь: пастырь М ой , и онъ испол
нить всю волю-Мою и скажешь Берусалиму: 
ты будешь построенъ! и храму— ты будешь
основанъ!»... Такъ на то была особенная воля 
Бож1я, чтобы Киръ, властитель великихъ и 
многихъ народовъ, отвелъ народъ 1удейск1й 
въ страну его и построилъ храмъ Господу! 
(Исак XLIY, 28 Ездр. I, 1—4). Это было 
предсказано Hcaieio за 1 4 0 'л. до разрушены 
храма, потому когда Киръ прочнгалъ означен
ное пророчество и удивлялся Божественному 
могуществу и всеведенпо, имъ овладело силь
ное желаше осуществить на самомъ деле пред- 
сказаше; вследств1е чего онъ созвалъ знат- 
нейшихъ 1удеевъ, находившихся въ Вавилоне, 
и сказалъ имъ: «Кто есть изъ васъ, изъ всею 
народа Е го ,— да будешь Боъъ его съ нимъ, — 
и пусть онъ идешь въ Берусалимъ, что въ 
Будете, и строишь домъ Господа, Бога И зра
илева, тою Бога, Который въ Беруслимть»
(I Ездр. I, 3). По слову царя, более 42,000 
1удеевъ, покровительствуемые указомъ Кира, 
получивши отъ него въ даръ сосуды дома 
Господня и другы сокровища, взятыя изъ 1е- 
русалима еще Навуходоносоромъ, возвратились 
въ свое отечество и вскоре заложили храмъ 
Богу въ 1ерусалиме (I Ездр. I, 1, 8, гл. III). 
Впрочемъ, можетъ быть, Киръ былъ возбуж- 
денъ къ такому великодушному делу и пр. 
Даншломъ, который находился при царскомъ 
дворе въ царствоваше Кира въ такой же силе, 
какъ и при его предшественнике, Даргй 
(Дан. YI, 29). Киръ однако же не до- 
жилъ до окончашя построены 1ерусалимскаго 
храма. Въ одномъ изъ сражений съ Массаге- 
тами, воинственнымъ народомъ, обитавшимъ 
на южныхъ берегахъ Касшйскаго моря по ту 
сторону Армены, былъ раненъ и умеръ отъ
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раны. Есть предаше, что храбрая царица Масса- 
гетовъ, Томириса, въ отмщете за убШство 
Киромъ ея сына, приказала отрубить ему го
лову и бросивъ оную въ сосудъ, наполнен
ный кровью, воскликнула: «Насыщайся кровно, 
которой ты постоянно жаждалъ!» Впрочемъ 
сказашя о смерти Кира различны: такъ напр. 
Ксенофонтъ въ своей Kuponediu передаетъ, 
что Киръ спокойно умеръ въ своемъ дворце 
и похороненъ на своей родина въ Персидскомъ 
города Пасаргадахъ и что прахъ его заклю
чался въ великолепной гробнице, которую охра
няли особые жрецы. На Персидшй престолъ 
по смерти Кира вступилъ старшШ сынъ его 
Камбизъ. Но Персы, какъ говоритъ предаше, 
долгое время по смерти чтили память Кира, 
называя его своимъ родителемъ.

Кислевъ, Хэслевъ (Неем. 1 ,1 , Зах. VII, 1)— 
девятый месяцъ Еврейскаго свящ. года и тре- 
тШ гражданскаго, соответствуюпцй второй по
ловине ноября и первой декабря. Полагаютъ, 
что Евреи заимствовали назваше этого месяца 
и несколькихъ другихъ отъ Вавилонянъ.

Кисловъ-баворъ (бока, или чресла бавора) 
(Нав. XIX, 12)— городъ, принадлежавший ко
лену Завулонову и лежавшШ при подошве 
г. Оаворъ. Въ некоторыхъ местахъ онъ на
зывается просто: баворъ.

Кисъ (западня, ловушка, сети) а) (I Цар. IX, 
1, X1Y, 51 и др.) — имя . следующихъ лицъ: 
сынъ Авшла, отецъ ц. Саула, изъ колена Ве- 
шаминова. Кисъ въ I кн. Дар. называется че- 
ловгькомъ знатнымъ, т. е. обладавшимъ до
статочными средствами къ жизни. Когда Саулъ, 
посланный отцемъ искать пропавшихъ ослицъ, 
долгое время не возвращался, то заботливый 
отецъ, забывъ объ осдицахъ, послалъ искать 
самого его, восклицая: *что съ сыномъ мо- 
ижъ?ъ (I Дар. X, 2). Былъ онъ погребенъ въ 
г. Цела (II Цар. XXI, 14).

б) (I Пар. IX, 35, 36) сынъ 1еила, осно
ватель г. Гаваона, д я р  Киса.

в) (I Парад. ХХШ, 21) левитъ, сынъ Махл1я, 
Мераритянинъ, отецъ Iepaxvioura.

г) (II Пар. XXIX, 12) левитъ, сынъ Авд1а, 
помогавний Езекш въ очшценш и обновленш 
храма.

д) (Ece. II, 5) одинъ изъ преровъМардохея.
Киссонъ (извивающШся, извилистый) (Суд.

IY, 7, Нс. LXXXII, 10)—известный ручей въ 
Палестине,, называемый то рекою, то пото- 
комъ и берунцй свое начало у г. бавора. Онъ 
протекаетъ черезъ равнину Ездрилонскую и 
ниже Птоломаиды впадающШ въ Средиземное 
море. Мы впервые встречаемъ наименоваше

этой реки въ повествовали о битвахъ Из
раиля съ1авиномъ и Сисарою (Суд. IY, 7 ,13). 
После поражешя враговъ Девора и Варакъ въ 
своей торжественной песни восклицали такъ: 
'« Потокь Киссонъ увлекъ ихъ , потокъ Кеду- 
мимг, потокъ Киссонъ. П опирай , душа моя,
силу!* (Суд. Y, 21) Другое важное собьгие, 
происходившее на берегахъ Киссона, было 
заклаше пр. Ш ею  жрецовъ Вааловыхъ (IIIЦар. 
XYIH, 40). Киссонъ, какъ мы уже заметили 
выше, впадаетъ въ Средиземное море при 
Акрскомъ заливе, на с. отъ горы Кармилъ. 
Количество воды и сила течешя потока со
вершенно зависятъ отъ того или другаго вре
мени года, такъ, напр. въ дождливое время 
года онъ вполне делается значительною ре
кою, летомъ же бываетъ очень незначителенъ, 
и все притоки его высыхаютъ. Въ настоящее 
время потокъ Киссонъ называется Мукатта.

Китавъ (II Ездр. Y, 30) — одинъ изъ слу
жителей при храме.

Китронъ (связь, узы) (Суд. I, 30.)—городъ 
колена Завулонова, по мнеиио некоторыхъ, 
тотъ же самый, что и г. Каттафъ, нынеш- 
шй Телъ-Картани, къ с. отъ Геоы.

Китъ (1он. II, 1, Mo. XII, 40). Еврейсшя 
названия таннинъ и другое — лев1аванъ не 
выражаютъ собою поняйя о ките въ томъ 
смысле, какъ онъ разумеется въ зоологш, но 
означаютъ вообще необыкновенно большое, чу
довищное морское животное. Подъсловомътшт, 
поглотившимъ 1ону, мнопе естествоиспытатели 
разумеютъ акулу, большую хищную рыбу, 
нередко встречаемую въ водахъ Средиземного 
моря-—для подтвеждешя чего они приводятъ 
следуюиця доказательства: а) акулы во время 
бурь обыкновенно следуютъ за кораблями, 
тогда какъ киты, какъ животныя мирныя и 
трусливыя, при виде опасности скрываются въ 
глубину морскую; б) гортань и желудокъ акулъ 
способны къ большому расширенно и one не
редко проглатываютъ целикомъ людей живыми, 
тогда какъ китъ, преимущественно водящШоя 
въ северныхъ моряхъ, обладаете совершенно 
противоположными свойствами: его горло и 
желудокъ очень тесны, и онъ вообще доволь
ствуется мелкими морскими животными. Да и 
самое греческое слово Kytos, которымъ LXX 
толковниковъ перевели Еврейское слово, въ! 
древности служило общимъ наименовашемъ 
болынихъ морскихъ рыбъ и животныхъ. Впро- 
чемъ для всемогущества Бож1я нетъ ничего 
невозможнаго. Пр. 1ону по воле Бояоей чудесно 
могъ поглотить действительно китъ, равно 
какъ чудесно 1оиа могъ пробыть въ чреве

398



КИТТИМЪ— КЛАВД1Я.

кита три дня и три ночи, и потомъ чудесно 
быть выброшеннымъ изъ его утробы живымъ 
и неврежденнымъ во образъ тридневнаго по- 
гребешя и воскресешя Христа Спасителя.

Киттимъ, Китпйсшй (Дан. XI, 30). Киттимъ, 
одинъ изъ сыновъ 1аваиа и внукъ 1афета. Его 
потомки, по свидетельству 1осифаФлав1я, пе
реселились изъ Финиш на о. Еипръ. Ве
роятно, означенное назваше первоначально при
лагалось къ о. Кипру, но затемъ обратилось 
въ общее назваше приморскихъ странъ и 
острововъ Средиземнаго моря. Въ кн. пр. Исаш 
(ХХШ, 1) читаемъ, что и з в е с т  о разрушеши 
Тира должно дойти до кораблей ВарсШскихъ 
въ то время, какъ они поплывутъ мимо земли 
Киттимской, иначе о. Кипра. Пророчество 
Валаама о корабляхъ отъ Киттима, которые 
смирятъ Ассура и Евера, но которые и сами 
затемъ погибнуть (Числ. XXIY, 24), по объ
яснению многихъ комментаторовъ, надобно по
нимать не о Македонскомъ только царстве 
временъ Александра, но и о последующихъ зем- 
ныхъ царствахъ. Въ апокрифическихъ книгахъ 
подъ назвашемъ Киттимъ разумеются Маке
доняне, а Вульгата въ кн. пр. Даншла (XI,
30) слово Киттимъ переводить словомъ Рим
ляне.

Кифа (камень) (1оан. I, 42, Гал. II, 9 ) — 
на Сиро-Халдейскомъ языке означаетъ тоже 
самое, что и слово Петръ на Греческомъ, т. е. 
окала или камень. Такъ назвалъ Господь Си
мона, сына 1онина, провидя твердость веры и 
характера, когда тотъ торжественно испове- 
далъ свою веру въ Него, какъ Сына Бож1я
СЙМИ словами: «Ты Христосъ, Сыпь Бога
живаю» (Mo. XVI, 16—18). Имя Кифа часто 
употребляется о Петре у ап. Павла (I Кор. 
I, 12, Ш, 22, IX, 5 и др.). Самъ апостолъ 
въ послашяхъ своихъ употребляетъ о себе 
Греческое имя: Петръ (I Пет. I, 1, II Пет.
I, о.

Киинй (I Пар. YI, 44) левитъ, отецъ Эеана, 
одного изъ потомковъ Мерари. Онъ называется 
также: Кугиагя (I Пар. XY, 17).

Кишюнъ (твердый грунтъ) (Нав. XIX, 20)— 
городъ, данный колену Иссахарову, но затемъ 
назначенный левитамъ. Въ I Пар. (YI, 72) 
онъ; называется: Кедесъ. Более о немъ ничего 
неизвестно.

Шамонъ (Гуд. YII, 3)—городъ въ полуколене 
Манассшномъ, лежавшШ на с.-з. отъ Ездри- 
лона при г. Кармиле. Въ настоящее время 
это селевое Камунъ, по другимъ—Кумгеъь, 
щ и Тамонъ.

Кшюнъ — слово неопределеннаго значешя, 
встречающееся только въ книге пр. Амоса 
(Y, 26). Въ означенной цитате оно употреб
лено какъ назваше идола, боготворимаго Из
раильтянами вместе съ Молохомъ во время 
странствовашя ихъ въ пустыне. LII толков- 
никовъ переводятъ это слово словомъ Р а м - 
ф ат , какъ оно читается въ кн. Деяшй (YU, 
43). Изъ сего можно заключить, что Рамфанъ 
и Шйюнъ были только различный назвашя 
одного и того же идола. По Фюрсту, слово 
Шйюнъ представляетъ Сатурна и соответ- 
ствуетъ Арабскому, Персидскому и СирШскому 
слову Keiwan. Подобное же назваше, по сло- 
вамъ Фюрста, носилъ и Сатурнъ въ среде 
Фишшянъ, Вавилонянъ, Нумищянъ и Егип- 
тянъ. Самое же назваше можетъ означать не 
только изображеше идола или его образъ, но 
и станокъ или снарядъ вроде шоты, употреб
ляемый для ношешя кумировъ, а быть можетъ 
въ томъ числе и для ношешя звезды Сатурна. 
Объ этомъ слове было писано очень много, 
по мы более соглашаемся съ Винеромъ и дру
гими известнейшими комментаторами въ томъ, 
что здесь именно разумеется изображеше Са
турна.

Клавда (Деян. XXYII, 16) — небольшой 
островъ, упоминаемый въ повествовали св. 
ап. Павла во рремя его путешеств!я въ Римъ. 
Находится въ 10 миляхъ отъ южной оконеч
ности о. Крита и называется въ настоящее 
время: Гоцца.

Кленъ (яворь, платанъ, или чинарь) (Сир. 
XXIY, 16)—красивое развесистое дерево изъ 
семейства платановыхъ, растетъ на всемъ Во
стоке, равно какъ и въ Россш. Служить пре- 
краснымъ выражешемъ свежей силы, жизни 
и образомъ славы и великолешя. У пр. 1езе- 
шиля оно служить образомъ Ассир1янъ, у Си- 
раха символомъ великой премудрости Бож1ей. 
Кленовое дерево, между прочимъ, идетъ на 
постройку кораблей и на разныя друия плот- 
ничныя и столярныя издел!я.

Клавдш. См. Кесарь Клавдм.
Клавдш Лист (Деян. ХХШ, 26)—имя Рим- 

скаго тысяченачальника при крепости Анто- 
шя близъ Храма, освободившаго ап. Павла 
изъ рукъ раздраженной толпы въ 1ерусалиме 
(XXIY, 7) и затемъ отославшаго его къ пра
вителю Феликсу въ Kecapiio. По своему рож- 
денш онъ не принадлежалъ къ числу Римскихъ 
гражданъ, но пршбрелъ право гражданства по
купкою (Деян. XXII, 28).

Клавд'т (II Тим. IY, 2 1 )—одна изъ благо- 
честивыхъ Римскихъ женъ, вероятно обра-
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щенная къ Христ1анству ап. Павломъ. Апо- 
столъ въ своемъ II посланш къ Тимоеею, 
епископу Ефесскому, приветствуем его и отъ 
имени Кдавдш. Впрочемъ о ней более ничего 
неизвестно.

Кладезь клятвы (См. Вирсав1я).
Клевета. См. Лжесвидетельство.
Клеопа (перемена, прохождение) (Лук. XXIY,

18) — одинъ изъ двухъ учейШ въ, которымъ 
явился Господь по Своемъ воскресении на пути 
въ селеше Еммаусъ, ученикъ и родственникъ 
Господа по плоти. Впрочемъ мнешя о немъ 
различны. Одни Клеопу, упоминаемаго у еван. 
Луки отличаютъ отъ Клеоны, упоминаемаго у 
ев. 1оанна (XIX, 25), находя различ1е въ са- 
момъ имени; у ев. Луки на Греческомъ пи
шется: Ккотгас, а у 1оанна: КХсотсас. Первое 
имя Греческое (сокращенная форма: КХготгатрос) 
а последнее Арамейское (отъ слова Chalpai) 
(см. Алфей). О Елеопе Евангельская истор!я пе- 
редаетъ намъ следующее достопримечатель- 
нейшее собьте. Въ третШ день по смерти 
Спасителя, Клеопа, вместе съ другимъ уче- 
никомъ Христовымъ, шелъ изъ Iepy салима въ 
селеше- Еммаусъ. На пути явился имъ самъ 
Господь, который подошелъ къ иимъ въ то 
время, когда они разсуждали между собою о 
последнихъ собьшяхъ въ 1ерусалиме, т. е. о 
суде надъ Господомъ и Его крестной смерти. 
Господь спросилъ ихъ: о чемъ они разсужда- 
ютъ и отъ чего такъ печальны? Тогда Клеопа 
разсказалъ ему объ 1исусе Назаряпипе, о Его 
великихъ делахъ и учеши, о Его страдашяхъ 
и крестной смерти, и присоединюсь: «а мы 
надеялись было,что Онъ есть тотъ, который дол- 
женъ избавить Израиля; но вотъ уже ныне 
третШ день, какъ это случилось; и насъ изу
мили некоторый женщины изъ нашихъ. Оне 
рано были у гроба, и не нашли тела Его, и 
пришедши сказывали, что оне видели явив
шихся Ангеловъ, которые говорятъ, что Онъ 
живъ. И ходили некоторые изъ нашихъ ко 
гробу и нашли такъ, какъ и женщины гово
рили. Но самого не видели».—Тогда Господь, 
видя недостатокъ веры ихъ въ предсказашя 
пророчесюя, объяснилъ имъ все места о Немъ 
изъ Писаная, начиная отъ Моисея. Среди 
разговоровъ приблизились оникъ тому селению, 
въ которое шли. Христосъ показалъ видъ, что 
Онъ хочетъ -идти далее, но они уговорили Его 
остаться съ ними, и Онъ вошелъ съ ними въ 
домъ, и когда возлежалъ съ ними за столомъ, 
взявъ хлебъ, благословилъ, и преломивъ по- 
далъ имъ. Въ это время открылись у нихъ 
глаза и они узнали Его; но Онъ сталъ неви-

димъ. Тогда сказали они другъ другу: «не го
рело ли въ насъ сердце наше, когда Онъ го
ворюсь намъ на дороге, объясняя Писашя?> 
и тотчасъ же вставши, пошли обратно въ 
1ерусалимъ, и нашли вместе одиннадцать апо- 
столовъ и другихъ съ ними учениковъ, кото
рые говорили имъ, что Господь истинно во- 
скресъ и уже явился Симону Петру. И они 
разсказали, что съ ними было на пути и какъ 
они узнали Господа въ преломленш хлеба 
(Лук. 24).

Клеопатра (славная, известная по отцу)— 
имя двухъ женъ, упоминаемыхъ въ Библш: 
а) (Есо. гл. X) супруга Египетскаго царя 
Птоломея.

б) (Мак. X, 57, 58) дочь Птоломея Фило- 
метора, носившая, тоже какъ и мать ея, имя 
Клеопатры.

Климентъ (снисходительный, милостивый) 
(Филип. IY, 3 )—на него указываетъ св. ап. 
Павелъ въ означенной цитате, какъ на одного 
изъ сотрудниковъ, имена которыхъ начертаны 
въ книге жизни. Более о немъ не упоминается 
въ Новомъ Завете Древше отцы Церкви во
обще полагаютъ, что означенное лице есть 
Климентъ РимскШ, бывпий по церковной исто- 
рш третьимъ епископомъ Рима. Существуетъ 
предаше, что Климентъ единогласно былъ из- 
бранъ Римскими пресвитерами въ епископы 
на место умершаго Клита, именуемаго также 
Анаклетомъ. Живя во время гоненШ Доми- 
ндана, онъ скончался мученически въ третт 
годъ царствовашя Траяна (въ 100 или 101 г. 
по Р. X), именно, по повеленио императора, 
былъ брошенъ въ море съ камнемъ на шее, 
близъ г, Херсонеса Таврическаго. О мощахъ 
св. Климента въ месяцеслове имп. Васил1я 
сказано, что драгоценный мощи его перене
сены верными въ Херсонесъ и доселе, т. е. 
до конца 1 0 в., творятъ чудеса. При св. Вла- 
дим1ре оне перенесены были въ Шевъ и хра
нились здесь въ Десятинной церкви. Св. Кли
менту Римскому приписывалось несколько со
чинений, впрочемъ более или менее сомни- 
тельныхъ; но послаше его къ Коринеской 
церкви всеми признавалось за подлинное и 
такъ уважалось древними, что читалось въ 
церквахъ после каноническихъ книгъ Свищ. 
Писашя. Оно исполнено духовиаго помазашя, 
силы, ясности и чистоты учешя; въ каждомъ 
слове онаго дышатъ любовь, кротость, рев
ность и мудрость. Есть еще второе послаше 
Климента къ Корииояиамъ, но оно дошло до 
насъ не въ полномъ виде и, по свидетельству 
Евсев1я, было не столько известно и распро-
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стр'анено какъ первое, и древше имъ не поль
зовались. Память Св. Климента Римскаго празд
нуется Церковно 25 ноября.

Клятва — торжественное обращеше къ Все
могущему Богу, верному и нелицемерному Сви
детелю того, что утверждается или отрицает
ся. Клятва у Евреевъ была прямая и непря
мая. Непосредственное обращеше къ Богу, 
какъ къ Верховному Свидетелю, было дозво
лено Закономъ (Втор. YI, 13), и она выража
лась въ различныхъ формахъ. Такъ напр. выра- 
жешя: Господь между мною и тобою (Быт. 
XYI, 5) пусть будешь Судьей; живъ Господь! 
(ПЦар.ХИ, 5 ) ;пусть то и сделаешь мне Господь 
(Руо. I, 17); свидетель мне Богъ (Рим. I, 9). 
(У клятвахъ, составлявшихъ непосредственное 
обращеше къ Богу, хотя бы при семъ и не 
употреблялось имя Боше, можно читать въ 
Евангелш Матвея (Y, 34). «А Я  говорю вамь, 
говоритъ Господь: не клянись вовсе ни не

потому что оно престо ль Ьожт
и пр. Далее мы читаемъ въ Свящ. Писаши 
о томъ, что Евреи клялись иногда жизнью 
царя (Быт. XLII, 16), жизнью какого либо 
частного лица (I Цар. I, 26), полевымъ ско- 
томъ (Пес. Пес. II, 7), храмомъ, алтаремъ, 
жертвами (Me. ХХШ, 16—22). Клятвы вообще 
произносились: а) поднявши руку вверхъ «Под
нимаю руку мою къ Господу Богу Всевыш
нему, Владыке неба и земли, с-казалъ Авра- 
амъ царю Содомскому (Быт. X1Y, 22). «Я
подгеммо къ небесамъ руку М ою , представ
ляется въ кн. Втор. (XXXII, 40). самъ Го
сподь какъ бы клянущимся, и клянуся десни
цею Моею и говорю: живу Я  во векь!» или
б) обратившись лицемъ къ жертвеннику (III Цар. 
УШ, 31), или наконецъ в) положивши руку  
подъ стегно (Быт. XXIY, 2). Первая форма 
при произнесены клятвы считалась наиболее 
расйространенною. Клятвы произносились при 
следующихъ сдучаяхъ:

а) когда заключался заветъ или договоръ 
между людьми (Быт. XIY, 22, Деян. ХХШ, 21).

б) когда заключался договоръ между царемъ 
и его народомъ, и наоборотъ (I Цар. XIY, 
24— 28, Ш Цар. XYIH, 10).

в) иногда при произнесеши обета (Числ.
^) .

г) при раскрытия какого либо престуллешя 
(Числ. Y, 21). Въ означенномъ случае упо
треблялась особая форма з а к л я т , именно: за- 
клинающШ обыкновенно говорилъ: «заклинаю 
тебя Богомъ живымъ>' (Mo. XXYI, 63), и за
клинаемый бтвечалъ на это: «аминь*, или: 
«ты говоришь». Въ посланы къ Евреямъ

(YI, 16—18) ап. Павелъ говоритъ следующее:
сЛюди клянутся высшимъ, и клятва во удо
стоверение оканчиваешь всякт спорь ихъ. 
Посему и Богъ, оюелая преимущественнее по
казать наследникамъ обетоватя неприлож- 
ность Своей воли , употребиль въ посредство 
клятву». Изъ сего должно заключить, заме- 
чаетъ по поводу означенныхъ словъ извест
ный церковный вит-богословъ митр. Фила- 
ретъ, что если самъ Богъ для непреложнаго 
уверешя употребилъ клятву, то кольми паче 
позволено и должно намъ въ важныхъ и не- 
обходимыхъ случаяхъ, по требованио законной 
власти, употреблять клятву и присягу съ бла- 
гоговешемъ и съ твердымъ намерешемъ— от
нюдь не изменять ей. Клятвы у Евреевъ счи
тались греховными, когда напр. произносились 
въ пустыхъ случаяхъ и напрасно (Hex. XX, 7), 
когда клялись истуканами и идолами и друг. 
Въ более чистыя времена 1удейской исторы 
у Евреевъ всякая клятва считалась священ
ною (Нав. IX, 20), но въ позднейпия времена 
1удейше раввины уже учили, что если въ ка
кой либо клятве не произнесено имя Bomie, 
то она совсемъ не обязательна, и вследств1е 
такого неправильнаго понимашя и лжеучешя, 
естественно распространялись обманы и веро
ломство. Подобнаго рода клятвы строго вос
прещались Господомъ и Его апостолами (Мо. 
Y, 33— 37, 1ак. Y, 12). «Не клянись вовсе, 
училъ Господь, но да будешь слово вагие: 
да, да; петь, нгътъ; а что сверхъ того, то
оть лукаваго» (Me. Y, 37). Следуя этому 
ученпо Ессеи действительно вовсе не клялись. 
Ложная клятва состоитъ въ томъ, что люди 
утверждаютъ клятвою то, чего нетъ. Это 
трехъ противъ третьей заповеди.

Книдъ (Деян. XXYII, 7 )—КарШсюй городъ 
на полуострове Кнщце, въ Архипелаге. Имъ 
проходилъ св. ап. Павелъ на своемъ пути въ 
Римъ. Гавань Книда очень обширна, а самый 
городъ славился боготворешемъ Венеры, въ 
честь которой здесь былъ устроенъ храмъ 
съ знаменитою статуею, изваянною известнымъ 
художникомъ Праксителемъ.

Книжники. См. Законникъ.
Коа —слово не совсемъ определенного зна- 

чешя, но очевидно составляющее [назваше 
народа или страны, принадлежащей; Ассиры. 
Слово Боа встречается въ Свящ. Писаши 
только однажды, именно вь кн. пр. 1езекшля 
(ХХШ, 23), вместе съ Пеходомъ и Шоа. Въ 
русскомъ Синодальномъ переводе означенныя 
слова принимаются въ значенш собственныхъ 
именъ разныхъ областей и народовъ царства
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Халдейскаго. По свидетельству Птоломея, изъ 
р. йндъ вытекала река подъ назвашемъ Коа, 
и въ счастливой Аравш находился городъ также 
подъ симъ назвашемъ; но, не смотря на все 
это, библейскШ Коа доселе остается неонре- 
деленнымъ.

Кожа (Исх. XXYI, 1 4 ,1ова II, 4, Мо. Ш, 4). 
Кожа и издел1я оной были въ болыпомъ 
употреблены у Евреевъ. Кожу употребляли на 
изготовлеше одеждъ, для выделки сандалШ, 
опоясашй. Въ последствш изъ кожъ изготовлял
ся пергаментъ для письма. Особенно хорошо 
обработывались кожи въ древиемъ Египте. 
Отъ Египтянъ конечно заимствовали это ис
кусство и Израильтяне.

Кожевникъ (Деян. IX, 43). Кожи различ- 
ныхъ животныхъ у Израильтянъ, равно какъ 
и въ настоящее время, употреблялись для вы
делки башмаковъ, сандалШ, опоясашй, перга
мента и на разныя друпя хозяйственныя цели. 
Обработкою кожъ занимался особенный классъ 

. ремесленниковъ, именно кожевниковъ. По уче- 
шю раввиновъ, ремесло кожевниковъ счита
лось у 1удеевъ нечистымъ и по причине не- 
пр1ятнаго запаха отъ кожъ производилось боль
шею частно въ отдалены отъ городовъ, при 
рекахъ или при море. Какъ видно изъ книги 
ДеянШ (IX, 43), ап. Петръ жилъ у некоего 
кожевника Симона, при море.

Коза, козелъ (Лев. III, 12). Стада козловъ 
и кбзъ считались въ древности однимъ изъ 
важнейшихъ предметовъ въ хозяйственномъ 
быту человека (Быт. XXYII. 9, I Цар. XXY, 
2 и др.) Вообще походя на овецъ по своему 
наружному строешю и виду, козлы и козы 
отличаются отъ нихъ большею живостйо и 
быстротою въ своихъ движешяхъ. Они пи
таются древесною корою и молодыми побегами, 
и ноги ихъ хорошо приспособлены для пры
ганья и лазанья по скаламъ и горамъ. Козье 
молоко очень пригодно для пищи и употреб
ляется иногда въ лечеш'и грудныхъ болезней. 
« If довольно козъяго молока въ пищу тебгь, 
говоритъ Соломонъ, въ пищу домашчимъ тво- 
имъ, и на продоволъствге служаикамъ пгвоимъ»
(Притч. XXYII, 27). Козья шерсть употребля
лась и употребляется для изделШ разнаго рода: 
такъ напр. Еврейшя женщины ткали изъ оной 
завесы для Скинш (Hex. XXY, 4. Числ. XXXI, 
20). Изъ кожи делали сосуды или мехи, (Нав, 
1Х0 4. Mo. IX, 17), а въ настоящее время 
делаютъ изъ нея между прочимъ сафьяпъ, 
или сафьянные переплеты. По 1удейскому 
закону коза считалась животнымъ чистымъ 
(Втор. XIY, 4) и была приносима въ жертву

за трехъ (П Лев. III, 12). Въ Свящ. Пи
саны нередко встречаются аллегоричесшя ука- 
зашя на этихъ животныхъ, на ихъ быстроту 
движенШ и смелость, на ихъ подвижность и 
т. д. (Притч. XXX, 31. Зах. X, 3 и др.). 
Какъ xoponiie пастухи въ своихъ овчарняхъ 
отделяютъ козловъ съ худыми качествами отъ 
овецъ, такъ, по словамъ Господа, на послед- 
немъ Страшномъ Суде Его произойдетъ отде- 
лете добрыхъ людей отъ злыхъ (Me. XX'Y, 
33). Въ кн. пр. Дашила козелъ представляется 
символомъ Македонской имперш. Козлы и козы 
вообще изобиловали въ Палестине.

Козелъ для отпущешя (Лев. XYI, 8— 10). 
Въ великШ день праздника, въ день очищетя, 
у Евреевъ совершался следующШ особенный 
обрядъ: приводили двухъ козловъ и постав
ляли ихъ предъ Господомъ; затемъ бросали 
жребШ, который изъ козловъ долженъ быть 
принесенъ въ жертву и который долженъ быть 
отпущенъ въ пустыню. Перваго изъ нихъ за
калили и приносили въ жертву за трехъ, а 
на голову втораго первосвященникъ, вышед- 
ши изъ Святая Святыхъ, возлагалъ свои руки, 
исповедалъ надъ.нимъ грехи всего народа и 
изгонялъ въ пустыню: « If понесешь козелъ на 
себгь, говор, въ кн. Левитъ, есть беззакотя 
иосъ въ земмо непроходимую и пустишь онъ 
козла въ пустыню* (XXI,  22). Значеше этого 
величественнаго обряда очевидно: онъ про- 
образовалъ собою вольную смерть Богочелове
ка за грехи всего рода человеческаго и npi- 
обретенную нами черезъ Его страдашя и 
смерть благодать для победы надъ грехомъ и 
смертш.

Козы днюя (1ов. XXXIX, 1)—иначе горныя 
козы, назывались такъ потому, что живутъ 
почти на ' неприступныхъ вершинахъ горъ. 
Поймать горную козу очень трудно, a npi- 
учить еекъ  домашнему обиходу еще труднее. 
Горныя козы до сихъ поръ еще водятся во 
многйхъ частяхъ Сирш. Изъ ихъ кожи Бедуи
ны делаютъ мехи или сосуды и кольца изъ 
ихъ роговъ. Водясь на утесистыхъ скалахъ 
горъ, козы естественно легко избегаютъ пре- 
следовашй охотншт, делая иногда прыжки въ 
20 фут. но въ долинахъ, конечно,ловятъ ихъ 
легче. На ихъ образъ жизни указывается въ 
I Цар. XXIY, 2, 1ов. XXXIX, 1 и др.

Кола*1я (гласъ Господень) (Неем. IX, 7)— 
Вешамитянинъ, изъ предковъ Саллу, потомство 
котораго, по возвращены изъ Вавилона, дол
женствовало по жребш жить въ 1ерусалиме.

Колесницы (Быт. XLY, 19, XLYI и др.). 
Употреблеше колесницъ у Евреевъ несомненно
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(было столь же древне, какъ и употреблеше 
лошадей. О нихъ уже упоминается, какъ о 
предмете роскоши въ ки. Бьгпя (XLI, 4В). 
Do словамъ той же книги, оне употреблялись 
и въ военное время (Исх. XIV, 6). Впрочемъ 
колесницы более годились для равнинъ Асси- 
рШскихъ и долинъ Нила, чемъ для гористой 
местности Палестины. Мы видимъ многочислен
ный изображешя оныхъ на древнихъ АссирШ- 
скихъ и Египетскихъ памятникахъ. Евреи въ 
древности не особенно любили употреблеше 
колесницъ, такъ какъ они не легко привыкали 
къ нимъ, частно вследств!е гористой местности 
своей родины, а частно, вероятно, и вслед- 
CTBie того, что закономъ Моисеевымъ воспре
щалось умножеше коней (Втор. XVII, 16). У 
сосЬднихъ же съ Палестиною народовъ ко
лесницы были въ большомъ употреблены и 
весьма большомъ количестве (Исх. XIV, 7, 
Суд. IV, 3, I Дар. ХШ, 5 и др.). Затрудне- 
шя испытываемыя Израильтянами во время 
битвъ съ врагами, снабженньши такими страш
ными и гибельными для нихъ на войне посо- 
бхями, быть можетъ, понудили ихъ ввести и 
у себя въ употреблеше воиисмя колесницы, хотя 
Сймъ нисколько и нарушалось одно изъпове- 
лещйБожшхъвъзаконе Моисеевомъ. Посему-то 
Давидъ оставилъ для себя 100 колесницъ изъ
1,000 отнятыхъ имъ у Сир1янъ (II Дар. УЩ,4). 
После временъ Давида Евреи уже постоянно 
пользовались колесницами и всегда возлагали 
болышя надежды на употреблеше оныхъ (II Пар. 
1,14 и др.). Боинсшя колесницы Евреи обыкно
венно получали изъ Египта съ платою за каж
дую изъ нихъ по 600 сиклей серебра (III Дар. 
X, 29). Мы можемъ получить точное пошше 
о древнихъ колесницахъ не только по различ- 
н щ ъ  рисункамъ и скульптуриымъ изображе- 
нщмъ древности, но также и по одному весьма 
древнему экземпляру,, сохранившемуся до на- 
щихъ временъ и находящемуся ныне во Фло- 
’рещцш. Приготовленная ли для употребле
ния' въ мирное, или въ военное время, эта 
колесница состоитъ изъ станка, задияя часть 
котораго опирается на ось, поддерживаемую 
двумя колесами съ поперечными въ нихъ брусь
ями. Лукъ и кодчанъ со стрелами обыкно
венно составляли неотъемлемую принадлеж
ность всякой воинской колесницы, которая не 
рёдко украшалась слоновою костью и доро- 
{гимъ металломъ. Лица : заправлявнне этими 
колесницами обыкновенно стояли, такъ какъ 
никакого сиденья въ нихъ не было. Запряга
лись въ колесницы иногда по две или по три, 
% иногда и больше лошадей. Воинсшг колес

ницы были особенно крепки, такъ какъ ма- 
тер1аломъ для нихъ служило железо въ боль- 
шемъ или меныпемъ количестве (Нав. XVII, 18). 
1уда, по словамъ книги Судей, не моьъ про
гнать оюителей долины, потому что у  нихъ 
были жемъзныя колесницы (I, 19). У древ
нихъ Персовъ лошади и колесницы посвяща
лись обыкновенно солнцу для обозначешя его 
быстраго течешя, и отъ нихъ означенное суе- 
B'bpie перешло также и къ 1удеямъ, такъ какъ 
царь 1ош  сжегъ колесницы солнца, посвя
щенный означенному светилу царями 1удей- 
скими (IV Дар. ХХШ, 11). Въ Свящ. Писаны 
слово колесницы въ иносказательномъ смысла 
употребляется иногда для означешя крепкой 
защиты и надежднаго покровительства со сто
роны какого либо лица. < Отецъ мой , отецъ 
мой, восклицалъ пр. Елисей, смотря на Илш, 
возносившагося въ вихре на небо, «колесница 
Израиля и конница eioh  (IV Дар. XI, 12).

Иные колесницами, иные конями, а мы имс- 
неиъ Господа, Вот нашею , хвалимся*, воскли- 
цаетъ ПсалмопЪвецъ (Пс XIX, 8); иногда же 
употребляется для обозначешя небесныхъ силъ 
и воинствъ: «Колесницъ Бож'тхъ тьмы , ты
сячи тысячь», говорить пр. Давидъ въ дру- 
гомъ месте. <(дреди ихъ Господь на Синшь, 
во свят илищ а  (Псал. LXVII, 18).

Колю (Iep. XXIX, 21) — отецъ лжепророка 
Ахава, которому пр. Iepenifl предсказалъ смерть 
отъ руки Навуходоносора.

Колю (И Ездр. IX, 23). См. Келшя.
Колодезь, кладезь (1оан. IV, 6). Съ самыхъ 

древнихъ временъ воду обыкновенно добывали 
чрезъ более или менее значительный углубле- 
шя, производимый въ земле. Вследств1е труд
ности работъ и ценности воды въ пустыне кла
дези всегда весьма высоко ценились въ Восточ- 
ныхъ странахъ. О нихъ нередко упоминается въ 
исторш патр1арховъ и ихъ потомковъ, и мно- 
пя местности получили свое назваше отъ ко- 
лодцевъ (Быт. XXI, 19, 25, 30, 31, XXIV, 11, 
XXVI, 15, 18, 25). Кладези, упоминаемые въ 
Свящ. Писаны, въ большинства случаевъ ве 
роятно были не более какъ обширные бас
сейны для пришшя и сохранешя воды, теку
щей изъ естественныхъ ключей. Некоторые 
изъ оныхъ въ Палестине и окрестностяхъ оной 
имеютъ значительную глубину и носятъ следы 
такой глубокой древности, что несомненно 
представляются теми же самыми кладезями, о 
которыхъ мы читаемъ въ Бибдщ. Почти каж
дое селеше на Востоке имеетъ свой собствен
ный колодезь, какъ общее водохранилище для 
всехъ обитателей онаго. Чтобы оградить ко
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лодцы отъ наноса песка, отверстш оныхъ 
обыкновенно покрывались болынимъ камнемъ 
(Быт. XXIX, 2, 3). Заваливать колодцы зем
лею на Востоке всегда считалось и даже до
селе считается деломъ враждебнымъ и непр1яз- 
неннымъ (Быт. XXYI, 15), и незаконное при
своение себ'Ь правъ на пользоваше оными, какъ 
своею собственное™, часто, служило причи
ною серьезныхъ ссоръ и раздоровъ (Быт. 
XXI, 25). Городеюя Восточныя женщины обык
новенно собирались и даже доселе собираются 
вечерами, и при томъ въ значительномъ числе, 
при такихъ колодцахъ, чтобы черпать воду. 
Вода черпается бадьей, извлекаемой изъ воды 
посредствомъ веревки и шеста. Иногда упо- 
требляютъ въ дело воловъ для приведешя въ 
ходъ простой машины, посредствомъ которой 
выкачивается вода. Если колодезь былъ глу
боки, и путешественнику было нечЪмъ по
черпнуть изъ него воды, то онъ, конечно, 
лишался освежающаго напитка для утолешя 
своей жажды. Въ Восточныхъ странахъ, где 
вода ценилась и ценится весьма высоко и 
где такъ трудно достать ее, она всегда 
считалась величественными образомъ обиль- 
ныхъ щедротъ и благословенШ Божшхъ, тогда 
какъ недостатокъ въ воде считался великими 
несчаотемъ. Наиболее замечательные кладези, 
упоминаемые въ Свящ. Иисаши, суть следую- 
пце: Вивлеемскгй (И Дар. XXIII, 151, Вееръ, 
къ в. отъ 1ордана (Числ. XXI, i6  — 18), 
Есекъ (Быт. XXYI, 20), колодезь 1аковлевъ 
(1оан. IY, 6), колодезь Агари (Быт. XXI, 19) 
и друг.

Колодезь 1аковлевъ (1оан. IY, 6)—происхож
дение назвашя явствуетъ изъ вопроса, пред- 
ложеннаго Самарянкою 1исусу: «Неужели Ты 
больше отца нашего Такова. который даль 
намь этоть колодезь, и самъ изъ нею пиль, 
и дгъти егоу и скоть его? (ст. 12). Место ко
лодезя въ настоящее время определено почти 
положительно. Колодезь выбитъ въ скале и 
имеетъ 75 англ, футовъ глубины и, быть мо- 
жетъ, 9 ф. въ щаметре. Надъ ними устроенъ 
низкШ каменный своди съ узкими отверстии. 
Въ некоторая времена года онъ совершен
но высыхаеть, а въ друпя обильно напол
няется водою. Отстоитъ отъ 1ерусалима въ 35 
минутахъ пути. Поля, окружаюпця означенный 
колодезь, несомненно составляютъ тотъ самый 
участокъ земли, который дарствовалъ 1аковъ 
сыну своему 1осифу. Въ окрестностяхъ Iepy- 
салима находится много источниковъ и кладе
зей ближайшихъ къ городу, чемъ кладезь 1а- 
ковлевъ. Несомненно, колодезь 1аковлевъ поль

зовался и особенными уважешемъ у Евреевъ, 
такъ что городсмя женщины приходили на оный 
даже изъ города черпать воду. При этомъ ко
лодезе, какъ известно изъ Еванг. повество- 
вашя> Господь 1исусъ Христосъ беседовали 
съ женою Самарянкою, удивили ее Своими 
всеведешемъ, открыли ей духовность существа 
Бож1я и объявили Себя-Мешею. Утрудившись 
отъ пути и сидя у колодца, Онъ не преми
нули воспользоваться случаемъ оказать благо- 
деяше духовно - ослепленной и погибающей 
грешнице.

Колоссы (Кол. I, 2 )—городи в ъ ю .з . части 
Фриии на р. Ликусе, близъ Лаодикш и 1ераполя 
(И, 1). О немъ упоминаютъ Геродотъ въ пя- 
томъ веке до Р. X., какъ о болыпомъ городе, 
и Ксенофонтъ, видевш!й оный* столетмъ 
позже еще въ цветущемъ состоянш. |В ъ  на
чале же Хрисшнской эры [городи Колоссы 
значительно упали. Главными образомъ онъ 
сильно пострадали отъ землетрясешя, бывшаго 
только спустя несколько лети по написании 
ап. Павломъ послашя къ Колоссянамъ. Въ сред- 
ше века городи былъ известенъ поди имейемъ 
Хоны , и въ настоящее время известенъ поди 
назватемъ Хонасъ. Касательно чуда отъ ар
хистратига Михаила, бывшаго' въ Колоссахъ, 
или Хонахъ, изследователи древнихъ* Христь 
анскихъ собьгай относятъ оное къ последую
щими веками, после века апостольскаго.[Впро- 
чемъ церковь св. архистратига Михаила съ 
древнихъ времени существовала въ этомъ го
роде. Ныне это небольшая деревенька, при 
одномъ изъ скатовъ г. Хонасъ, при которой 
сохранились еще развалины древняго г. Ко
лоссы; Былъ ли ап. Павелъ въ Колоссахъ, 
когда писали свое послаше къ жителями 
онаго, неизвестно, но по всей вероятности 
не былъ, что объясняется дальними разстоя- 
щемъ Колоссъ отъ Ефеса, въ которомъ апо- 
столъ имели главное свое местопребываше, 
что Колосса не не видгьли лица его (И, 1) И 
что вера ихъ известна ему только по слуху
( I ,  4 ) .

Къ Колоссянамъ послаже, написанное св. ап. 
Павломъ, состоитъ изъ 4-хъ главъ. По мне- 
шю древнихъ и новейшихъ толкователей 
Свящ. Писашя, Церковь въ Колоссахъ была 
основана Епифрасомъ, одними изъ учениковъ 
ап. Павла. Узнавъ отъ Епифраса объ опасно
сти, угрожавшей Колоссянамъ со стороны 
1удействующихъ лжеучителей, разсеевавшихъ 
между ними различный ереси и заблуждешя, 
ап. Павелъ и написали къ ними означенное 
послаше. Прежде всего онъ утверждаетъ въ
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ономъ истину утеши, преподаннаго имъ Епи- 
фрасомъ, и изображаетъ Божественное велшпе 
Искупителя, котораго они исповедуютъ и въ 
котораго в’Ьруютъ. Затймъ, свидетельствуя о 
Божестве Сына Бож1я, Спасителя Mipa, и объ 
Его предвечномъ бытш, творчестве и совер- 
шеши Имъ великой тайны искуплешя, апостолъ 
возбуждаесъ Колоссянъ къ высшей жизни во 
Христе, внушаетъ имъ совлечься ветхаго чело- 
вш а  съ дгьлами его, и облечься въ нового, по 
образу создавшаго его, облекаясь въ Хриотан- 
сщя добродетели: милосердее, блаюсть, сми
ренномудрее, кротость, долеотерпгьте, осо
бенно въ любовь, которая есть совокупность 
совершенства, и дружелюбее. Наконедъ ап. 
Цавелъ даетъ более частныя наставлешя отно
сительно супруговъ, детей и родителей, го- 
сподъ и рабовъ, излагаетъ Христансшя обя
занности какъ общественныя, такъ и домашшя. 
«Жены повинуйтесь муоюьямъ своимъ... Муоюья 
любите своихъ женъ... Дгьти будьте по
слушны родителямъ вашимъ во всемъ... Отцы 
не раздражайте дптей вашихъ. .. Рабы во 
всемъ повинуйтесь господамъ вашимъ по пло
ти..:. Господа оказывайте рабамъ долоюное 
и справедливое* (гл. Ш, IY): такова главная 
сущность Христанскаго нравоучения, предло
женного св. апостоломъ Колоссянамъ въ озна- 
ченпомъ послаши. Послаше къ Колоссянамъ 
со временъ Иринея всеми признавалось за 
подлинное послаше ап. Павла наравне съ про
чими его послашями.

Колхозей (всевидянцй)—имя двухъ лицъ:
а) (Неем. Ш, 15} отецъ Шаллума, возоб- 

новившаго врата водоема въ Iepyсалиме, во 
дни Ездры и Неемш.

б) (Неем. .XI, 5) изъ потомковъ Фареса, 
сына 1уды, дедъ Маасея.

Кольца, перстни. (Быт. XXXYHI, 18 идр.). 
Кольца и перстни часто упоминаются въ 
Свящ. Писанш, какъ украшешя. Въ древности 
ихъ часто употребляли какъ и доселе еще 
употребляютъ различные народы для ношев1я 
въ ушахъ, на запястьяхъ, пальцахъ и даже 
въ носу. Перстень, снятый Фараономъ, ца' 
ремъ Египетскимъ, со своей руки и надетый 
на руку 1осифа (Быт. XLI, 42), былъ съ 
государственною печатью, которую обыкно
венно носидъ велишй или первый вельможа 
въ Египте на своемъ пальце и которую при- 
кладывалъ къ царскимъ указамъ. Потому дар- 
ствоваше сего перстня служило знакомъ воз
ведения въ почетное зваше перваго по царе 
сановника, или министра. О иодобномъ же 
значенш перстня упоминается и въ ки, Ес-

оирь (Ш, 10)—именно въ ней говорится, что 
царь спялъ перстень съ руки своей и отдалъ 
его Аману для скреплешя царскаго указа объ 
истребленш 1удеевъ (Срав. Есе. YHI, 2, 8 ,1 0 ) .  
Ношеше на руке перстней съ печатями было 
очень распространено въ древности. Помимо 
сего, въ Библш находится несколько указанШ 
и на другое употреблеше перстней и колецъ 
между Евреями,—такъ напр. перстни упоми
наются въ списке вещей, представленныхъ 
тысяченачальниками и стоначальниками Изра
ильскими Моисею, после поражешя Мад1ани- 
тянъ (Числ. XXXI, 50). Кольца упоминаются 
въ числе украшешй, носимыхъ Еврейскими 
женщинами, о которыхъ говоритъ пр. Иса1я 
(Ш, 21). Кольца, осыпанный драгоценными 
каменьями, находились въ болыпомъ употреб 

•леши среди Евреевъ и упоминаются въ кн. 
Пес. Пес. (Y, 14). Упоминаемый Госпо- 
домъ въ притче, отецъ блуднаго сына, по 
возвращеши сына съ раскаяшемъ,приказываетъ 

.своимъ рабамъ надеть на руку его перстень 
(Лук. XY, 21). Св. ап. 1аковъ говоритъ о 
золотыхъ перстняхъ, какъ объ украшешй бо- 
гатыхъ (1ак. II, 2). Множество древнихъ ко
лецъ и перстней Египетскихъ, АссирШскихъ, 
Греческихъ, Римскихъ сохраняется доселе въ 
Британскомъ Музее и другихъ, и большинство 
оныхъ, конечно, много сходствуетъ съ настоя
щими, которые носятся и доселе, хотя они были 
и теперь чрезвычайно разнообразны по своей на
ружной отделке и матер1алу. Въ какомъ ко
личестве носили Египтяне кольца и нерстнп 
на рукахъ, можно заключить изъ того факта, 
что напр. на одной руке недавно найденной 
въ Египте мумш ихъ было до девяти штукъ.

Номаръ, комары (Me. ХХШ, 24)— маленькое, но 
очень безпокойное насекомое, принадлежащее къ 
тому же самому разряду насекомыхъ, какъ и 
москиты. Комары водятся въ обилш по преиму
ществу въ сырыхъ местностяхъ, но они редко 
являются днемъ, за исключешемъ густыхъ ле- 
совъ. Раздражеше кожи, вызываемое ихъ уку- 
(омъ,происходить отъедкой жидкости,вступаю
щей въ укушенное место. Наименоваше означен- 
наго насекомаго встречается только однажды 
въ Свящ. Писанш, именно въ указанной ци
тате. Впрочемъ слова Спасителя, обращенныя 
бъ фарисеямъ: «вожди слгьпые, оцгъживающее 
комара, а верблюда поглощающее*! представ- 
ляютъ собою приточный образъ речи. Слова эти 
имеютъ следующШ смыслъ: вы съ мелочною 
заботливостью стараетесь исполнить маловаж
ный требовашя закона, желаете избежать на- 
рушешл его, тогда какъ опускаете изъ виду
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наиболее важныя требовашя закона, какъ бы 
не замечая нарушешя оныхъ, и такимъ об- 
разомъ подобитесь, по пословице, темъ лю- 
дямъг которые выдуваютъ изъ какого либо на
питка попавшаго комара, а проглатываютъ 
верблюда.

Кожя— неизвестная местность, упоминаемая 
въ кн. 1удиеь (IV*, 4).

Конь, кони или лошади (Быт. LXIX, 17). 
По свидетельству естествоиспытателей, оте- 
чествомъ лошади первоначально была Высокая 
Аз1я и въ числе областей оной, быть можетъ, 
Армешя; въ Сирш же, Аравш и Египте, какъ 
утверждаютъ они, лошади не были туземны. 
Это мнете до некоторой степени справедливо, 
хотя дитй оселъ доселе еще считается тузем- 
нымъ животньшъ въ Месопотамш, какъ и во 
времена Ксенофонта, и известно, что тради- 
щонныя и монументальныя указашя на .суще- 
ствовате лошадей между народами Средней 
Азш относятся еще къ самымъ отдаленнымъ 
першдамъ ихъ исторш. 1ероглифичестя изо- 
бражевоя лошадей можно встречать на Еги- 
петскихъ и АссирШскихъ памятникахъ. Впро- 
чемъ во времена глубокой древности рабочимъ 
скотомъ у Евреевъ и другихъ восточныхъ на- 
родовъ по преимуществу считался воль и 
оселъ, а лошади—верховыя ли то, или колес- 
ничныя,—употреблялись только царями и полко
водцами (Исх. XIY, 9—2В), потому-то лошадь 
ценилась у нихъ очень дорого, и намъ из
вестно, что Египтяне отдавали 1осифу своихъ 
лошадей взаменъ хлеба во время голода. Еги- 
петъ въ древнее время славился разведетемъ 
лошадей, но у Евреевъ употреблеше и умно
жите коней не было поощряемо закономъ: 
с только чтобы от (т . е. Израиль), говорить 
Господь, не умножалъ себгь коней и не воз• 
вращалъ народа въ Шипеть для умноженгя 
себгь коней? (Втор. XYII, 16). Причина сего 
запрещешя кажется довольно ясно изложена 
въ кн. пр. Исаш (XXXI, 1— В). «Горетгьмъ, 
которые идутъ въ Египетъ за помощью, на- 
дгьются на"коней и полагаются на колесницы, 
потому что ихъ много, и на всадниковъ, по
тому что они весьма сильны, а на святаго 
Израилева не взираютъ и къ Тосподу не при- 
бтыаютъ! Е ггт пяне— моди, а не Боъъ, и 
кони ихъ—плоть, а не духъ». Такимъ пу- 
темъ Евреи могли бы войдти въ непосред
ственный сношешя съ Египтомъ, что конечно 
отозвалось бы для нихъ вредно въ релипозно- 
нравственномъ отношены. Да притомъ и го
ристая местность Палестины не способство
вала верховой езде. Впрочемъ во времена

Соломона лошади были уже въ болыпомъ упо
треблены между Евреями,1 и онъ вероятно вы- 
писывалъ ихъ изъ Сиры и Египта (III Цар. 
IY, 26, X, 26, 29, II Пар. I, 1 4 -1 7 ) .  Ло
шади посвящались иногда языческимъ боже- 
ствамъ (IY Цар. XXIU, 11) и Божш пророки 
нередко описашемъ ихъ разноцветныхъ мастей 
предсказывали и обозначали различный буцу- 
пця собьгия. Такъ напр. пр. Захары пред
став ля етъ ихъ рыж ими, т ы ими , бгьлыми, <?о- 
роными(Зах. 1 ,8, YI, 2— 6). Небесная помощь, 
оказанная пр. Елисею при известишь случае, 
представлена въ IY кн. Царствъ подъ видомъ ко- 
лесницъ и коней (YI, 15—1 7 ),именно вследств1е 
отличительныхъ свойствъ этого животнаго, его 
силы, быстроты и неутомимости бега. Въ кн. 
Пес. Пес. (I, 8) женихъ уподобляетъ свою воз
любленную кобылицгь въ колесницгъ (фарао
новой,—  сравните несомненно представляющее 
для восточнаго воображетя рельефное поня- 
Tie о статности, красоте и гращозности. Луч
шими лошадями конечно всегда считались 
Арабсмя лошади. Въ гористыхъ и скалистыхъ 
местностяхъ, где не много находится удоб- 
ныхъ тропинокъ для проезда, копыты лоша
дей, очевидно, должны были быть очень креп
кими и твердыми. Ъзда верхомъ на лошадяхъ 
считалась знакомь особаго достоинства (Еккл. 
X, 7). Конь прекрасно и живо описывается 
въ кн. 1ова: «Ты ли даль коню силу и облет 
шею его гривою? Можешь ли ты испугать 
его какъ саранчу? Храпгьнге ноздрей его— 
ужась! Во етъ ногою землю и восхищается 
силою; идешь на встречу оружгю. Онъ смтьет- 
ся надъ опасностмо и не робгьетъ и не от
ворачивается отъ меча. Колчанъ звучишь надъ 
нимъ, сверкаешь копье и  дротикъ! Вь порывгь 
и ярости онъ глотаешь землю и не можетъ 
стоять при звукгь трубы. При трубномъ 
звукгь онъ издаешь го лось: гу! гу! И  издалека 
чу етъ битву, громкге голоса вождей и крикъ».
(1ов. XXXIX, 1 9 - 2 5 ) .

Корабль (Быт. XLIX, 13). Слова: корабль, 
корабельная пристань, въ первый разъ встре
чаются въ благословенш патр. 1акова Заву- 
лону: «Заву лот приберет* морскомъ будетъ 
оюить и у пристани корабельной и предгълъ 

I его до Оидона». Впрочемъ Евреи сами по себе 
никогда не были склонны къ морскимъ путе- 
niecTBiaMb и предпргятмъ. Ихъ торговля съ 
отдаленными странами производилась большею 
частно или сухимъ путемъ, или черезъ по
средство другихъ народовъ, более склонныхъ 
къ мореплавашю. Даже въ лучппя времена 
своей исторш, Евреи не имели у себя посто-
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янныхъ корабельныхъ судовъ и обычно до
вольствовались рыбачьими лодками, лавиро
вавшими вдоль береговъ Средиземнаго моря, 
или по водамъГалилейскагоморя. Эти рыбачьи 
суда несомненно были небольшаго размера, 
грубой отделки и, какъ видно изъ Евангель- 
скаго повествовашя, нередко подвергались 
опасности крушешя отъ сильныхъ ветровъ, 
волновавшихъ при непогоде Галилейское море. 
Когда Соломонъ строилъ корабль въ Ещонъ- 
Гавере, при восточномъ береге Чернаго моря, 
онъдолженъ былъ пользоваться помощш ко- 
рабельщиковъ царя Хирама, хорошо знакомыхъ 
съ моремъ (Ш Цар. IX, 26—28); впрочемъ 
изъ сравнешя съ параллельнымъ местомъ ока
зывается, что самые корабли были присланы 
Соломону Хирамомъ, царемъ Тирскимъ, и что 
строенье оныхъ главнымъ образомъ было обя
зано искусству Тирскихъ кораблестроителей 
(II Пар. YIH, 18). Мы знаемъ также, что, при 
другомъ случае, 1осафатъ заготовилъ себе 
корабли въ той же самой гавани и что они 
не дошли до Офира, такъ какъ разбились въ 
Ещонъ-Гавере и когда Oxo3ia предложилъ ему 
участвовать въ возобновлены морской экспе- 
дицш, то 1осафатъ не согласился на это (Ш 
Цар., ХХП, 48). Изъ II кн. Пар. (XX, 35— 37). 
Известно, что 1осафатъ и 0хоз1я участвовали 
сообща въ первомъ предацнятш и что озна
ченное предпр1ят!е было осуждено Богомъ. Мы 
не можемъ съ достоверностью определить, 
когда впервые начали заниматься корабле- 
строешемъ, такъ какъ о нихъ мало говорится 
въ первыхъ книгахъ Библш за нсключетемъ 
напр. разве того, что 1аковъ говоритъ въ 
своемъ пророчестве Завулону о корабельной 
пристани; изъ чего можно заключить, что 
торговый сношешя съ чужеземными народами 
на морскомъ берегу Финиши были уже рас
пространены между Хананеями и во времена 
1акова (Быт. XLIX, 13). Валаамъ въ своемъ 
пророчестве указываешь на корабли изъ Кит- 
тима (Числ. XXIY, 24) и самъ Моисей въ 
одномъ месте упоминаешь о корабляхъ, на 
которыхъ, какъ говоритъ онъ, Господь воз
вратить народъ свой въ Египетъ (Втор. 
XXYHI, 68). 1овъ говоритъ о легкихъ ладьяхъ 
(1ов. IX, 26) и изъ кн. Судей известно, что 
колено Даново уже издавна владело кораб
лями (Y, 17). При всемъ томъ очевидно, 
что первыми моряками, съ которыми вступили 
въ сношеше Евреи, были Финишяпе. Знаме
нитые баршйсше. корабли, безъ сомнешя,. бы
ли изъ Финиш, и должно отдать справедли
вость, что они действительно строились весь

ма прочно и отличались своею величиною и 
удобствами. Пр. 1езекшль, изображая славу 
и велич!еТира, ясно даетъ видеть, что Финишй- 
сше корабли не только имели прочное устрой
ство, иногда роскошное убранство, но и со
вмещали въ себе все приспособлена для 
производства обширнейшей, м1ровой торговли 
(1ез. XXYII, 4—25). 1опшя (Яффа) была по
чти единственной гаванью у Евреевъ, и ко
рабли, входивпйе и выходивнде изъ оной, 
были по преимуществу ФиникШсюе. Тиръ и 
Сидонъ считались первыми приморскими ко
рабельными городами древняго Mipa. Въ позд- 
нейипя времена, изъ несколькихъ местъ Новаго 
Завета мы видимъ указашя и на корабли, 
принадлежавпйе Римлянамъ и другимъ наро- 
дамъ, не редко приспособленные для дальнихъ 
и долгихъ путеществШ. Книга Деяшй Апо- 
стольскихъ въ особенности сообщаетъ не 
безъинтересныя подробности о корабляхъ и 
навигащи въ древнее время. Лица желаю- 
щ!я основательно ознакомиться съ означеннымъ 
вопросомъ съ большою пользою для себя 
могутъ читать повествования о морскихъ пу- 
тешеств!яхъ и кораблекрушений св. ап. Павла, 
изложенныя особенно живо въ указанной книге.

Кораллы (1езек. XXYH, 1 6 )— (отъ Еврейск. 
глагола: быть краснымъ). Подъ кораллами 
обыкновенно разумеютъ морсия роговыя или 
известковыя произведена съ ветвями и от
раслями, безъ корней и листьевъ, образуемый 
мелкими животными, именно полипами, стоя
щими почти на последней ступени животной 
жизни. Кораллы и произведешя оныхъ слу
жили предметомъ торговли съ Тиромъ и были 
хорошо известны древнимъ. Они бываютъ 
разнообразного цвета и различной величины. 
Постройки полиповъ бываютъ иногда столь 
громадны, что образуютъ собою основаИя це- 
лыхъ острововъ и намного миль составляютъ 
опасные для кораблей коралловые рифы. Изъ 
коралловъ обыкновенно дедаютъ бусы, оже
релья и друпя украшешя, для чего особенно 
ценными считаются красные кораллы. 1овъ 
упоминаетъ о кораллахъ въ связи съ жемчу- 
гомъ (XXYIH, 18). Пророкъ IepeMia, оплаки
вая бедственное положеше своего отечества 
во дни пленешя и сравнивая настоящее со
стоите князей народа съ прежнимъ ихъ со- 
стояшемъ, говоритъ, что они тгьломъ были 
краше коралла и видь иосъ былъ какъ сапфиръ
(Плач. IY, 7), Такимъ образомъ онъ даетъ ви
деть, что кораллы были очень красивы. Про
рокъ 1езешиль о кораллахъ говоритъ, что ими 
и рубинами Армяне платили Тирянамъ за ихъ
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товары (XXVII, 16). Такимъ образомъ коралламъ 
усвояется великая ценность и они составляли 
одинъ изъ предметовъ обширной торговли Ти- 
рянъ. Кораллы обыкновенно добываются въ 
Средиземномъ море, но лучпие изъ нихъ въ 
Чермномъ или Красномъ. Плишй въ своей 
Естественной Исторш говорить о кораллахъ 
следующее: жители Инд'ш ценятъ кораллы 
также высоко какъ и жемчугъ. Ихъ жрецы и 
предсказатели приписываютъ коралламъ даже 
нечто священное, утверждая, что они обла- 
даютъ силою предохранять отъ опасностей 
т&хъ, которые посятъ при себе кораллы, по
тому-то оне делаются особенно ценными вслед
ствие двухъ условШ: вслед CTBie суев£р1я и 
всл,Ьдств1е своей красоты.

Корей- (плешивый, лысина)—имя следую-

продолжавшагося возмущешя умерло при этомъ 
14,700 челов'Ькъ (Числ. XVI). После сего перво
священство за домомъ Аарона подтверждено 
отъ Бога чудомъ прозябшаго жезла (Числ. 
XVII, 8). Впрочемъ, во время озкаченнаго бед- 
ств1я, сыны Кореовы, какъ не принимавнпе 
участая въ возмущеши, были пощажены Бо- 
гомъ (Числ. XXVI, 10—11). Изъ последующей 
исторш видно, что изъ  рода Кореянъ выходили 
известные певцы, какъ-то Эмапъ съ сыновь
ями; верные привратники, какъ-то: левитъ 
Коре и служители при доме Бож1емъ (I Пар. 
VI, 33, IX, 19, XXVI, 1 - 9 )  и храбрые и 
сильные воины (I Пар. XII, о).

Кориноъ (Деян. XVIH, 1 )— знаменитый го- 
родъ древней Грецш, въ которой прожилъ Vk 
года св. ап. Иавелъ и где онъ осиовалъ

К о р и н в ъ .

щихъ лицъ: а) (Быт. XXXVI, 5) изъ старей- 
шинъ Идумейскихъ, сыиовъ Исава.

б) (Пар. II, 43) изъ рода 1удина, одинъ изъ 
потомковъ Халева.

в) (Числ. XVI, 1) старпйй сынъ Ицгара, 
правнукъ JleBia. Домогаясь присвоить себе 
первенство власти, онъ вступилъ, вместе съ 
Авирономъ и Даоаномъ въ заговоръ противъ 
Моисея и Аарона. Къ нимъ присоединилось 
еще250 другихъ именитыхъ лицъ изъ сыновъ Из- 
раилевыхъ. Вънаказаше за возмущев1е.Даеанъ, 
Авиронъ и Авнонъ съ семействами и со всемъ 
имуществомъ были поглощены землею. Таже 
участь постигла и Корея кроме сыновъ ,его. 
Прочихъ 250 человекъ явившихся съ кадиль
ницами попалилъ огнь отъ Бога, и вследстш'е

известную Церковь, въ которой и напнсалъ 
впоследствш два обширныхъ послашя. Городъ 
назывался первоначально Эвира и былъ рас- 
положеиъ на перешейке, соедиияющемъ Пело- 
поиезъ съ твердою землею, при подошве ска- 
листаго холма, на которомъ находилась кре
пость Акрокорить, и имелъ две гавани: 
Кеихрейскую и Лехейскую. Важность Кориноа, 
какъ коммерческаго города, имевшаго обшир- 
ныя, торговыя сношешя съ Востокомъ и За- 
падомъ и служившаго крепкимъ оплотомъ для 
защиты перешейка, признавалась всегда и 
всюду. Во время посещешя ап. Павломъ Ко- 
ринеа, онъ былъ местопребыван1емъ Римскаго 
проконсула Галлшиа, брата Сенеки, но въ 
цветуние дни своего существовашя Кориноъ
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былъ уже сильно развращеиъ. Безнравствен
ность его жителей обратилась даже въ притчу. 
ИстмШсшя игры и Кориносш зр'йлшца при
влекали въ Коринеъ толпы безнравственныхъ 
чужеземцевъ, а при храмй Венеры находилась 
тысяча жрицъ, предававшихся распутству въ 
честь языческой богини. Самыя низшя страсти 
боготворились въ лиц'Ь языческихъ богинь въ 
томъ самомъ города, который придалъ архи- 
тектур'й столько велич1я и красоты. Пресло
вутая простая бочка, въ которой лежалъ и 
грелся на солнца на одной изъ Коринескихъ 
улицъ Дшгенъ, служила громкимъ протестомъ 
противъ городскаго разврата,' тщеслав!я и 
роскоши. Много перем'йиъ совершилось съ 
Коринеомъ въ теченш столетий, но безнрав
ственность его жителей не изменилась къ луч
шему. Консулъ МуммШ сжегъ Коринеъ, но 
ЮлШ Цезарь возобновишь его и сдйлалъ 
изъ него Римскую колошю, населивъ оную 
вольноотпущенниками. Городская военная до
быча, состоявшая преимущественно изъ фар- 
форовыхъ и серебряпыхъ изд'йлШ, по своей

Коринеская монета.

отделке и изяществу ценилась въ Риме весьма 
высоко, такъ какъ Итал1я едва ли могла вы- 
работывать что либо подобное. Если Аеины 
всецело были преданы идолопоклонству, то 
Коринеъ также всецело былъ предаиъ роскоши, 
разврату и дикимъ ориямъ, оставаясь въ сущ
ности не менее идолопоклонническимъ чемъ 
и Аеины, Главнымъ божествомъ приморскаго 
города , былъ Нептунъ; въ честь его имелся 
особый свящ. источникъ. Храмовъ и идоловъ 
въ этомъ городе было великое множество, 
со статуями Аполлона и Венеры. Искусства 
я  архитектура Коринеа стояли на высшей сте
пени того времени. Св'йтсше историки сви
детельствовали о Кориной, какъ о светиле и 
украшенш всей Грецш. Впрочемъ городъ не 
менее славился, какъ уже замечено выше, 
своею распущенное™ и развратомъ. Порокъ 
царствовалъ повсюду и роскошь заражала 
собою все классы общества. Женская скром
ность сделалась почти неизвестною и самое 
назваше Коринвята, обращаемая къ женщине,

сделалось синомимомъ вольной женщины. При 
такомъ-то упадке общественной нравственности 
ап. Павелъ прибылъ въ Коринеъ съ чистымъ 
Евангельскимъ благовгЬствовашемъ около 52 г. 
по Р. X. Въ этомъ городе онъ трудился съ 
болынимъ успехомъ, и апостольское его слу- 
жеше здесь было ознаменовано многими чу
десными знамешями Божественной милости.

Одинъ изъ путешественниковъ, посетившШ 
Коринеъ въ 1*21 г.,— годъ въ который съ 
освобождешемъ Грещи, Коринеъ вошелъ въ 
составъ новаго Греческаго королевства, — 
говорить, что небольшое число его жите
лей состояло преимущественно изъ солдатъ, 
и что хотя въ означенное время и оста
валось еще значительное число развалинъ, 
свидетельствовавшихъ о древнемъ величш го
рода, но они быстро исчезаютъ теперь, такъ

Акрополисъ въ Коринее.

какъ Турки изъ обломковъ древнихъ капите
лей и колоннъ строятъ себ’й дома. Во время 
Греческаго возсташя, Коринеъ такъ часто 
подвергался нападешямъ и пожарамъ, что въ 
настоящее время не осталось ни одной колон
ны Коринескаго ордена въ томъ самомъ го- 

одй, по имени котораго и названъ орденъ. 
емь колоннъ храма уц'йлЪли досел’Ь, но онгй 

полуразрушены, и при томъ Дорическаго ордена. 
Въ настоящее время этотъ древшй городъ 
называется Куронто и имйетъ около 4,000 
жителей.

Къ Коринеянамъ первое послание ап. Павла
состоитъ изъ 16 главъ. lio отшествш ап. 
Павла изъ Коринеа, въ этомъ город-й явились 
лжеучители, унижавппе апостола и научав
ши‘ Христанъ или обращаться къ 1удейскимъ
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обычаямъ, или предаваться чувственнымъ удо- 
вольств1ямъ. Распространились соблазны, воз
никли распри. Коринеяне разделились на сек
ты: одни называли себя Павловыми, друпе— 
Кивиными, третьи — Аполлосовыми, иные — 
Христовыми. (IKop. 1,12). Находясь въ озна
ченное время въ Ефесе, апостолъ для вразум- 
лешя Коринеянъ и написалъ свое первое по- 
слаше. Онъ обличаетъ въ немъ Коринеянъ за 
ихъ безполезные суетные споры о превосход
стве того или другаго проповедника Еванге* 
ш  и увещеваетъ къ единодушно, искорене
ние сладострасия и исправлетю другихъ зло- 
употреблетй, разрешаетъ недоумешя относи
тельно девства и брачнаго состояшя, предо- 
стерегаетъ отъ учасш  въ языческихъ пир- 
шествахъ, внушаетъ хранить въ церкви бла- 
гочшне во время совершешя Таинства Прича- 
щ етя; учить оразличш и употреблены духов- 
ныхъ дарованШ и о преимуществе любви, 
располагаетъ верующихъ къ благотворенио. 
Догматическое учете о воскресенш мертвыхъ 
(гл. XY) есть одно изъ возвышеннейшихъ и 
разительнейшихъ по своей силе и неотра
зимости доказательствъ въ означенномъ по
сланы.

Къ Коринеянамъ второе послаше ап. Павла
состоитъ изъ 18 главъ. Вследъ за первымъ 
своимъ послашемъ къ Коринеянамъ, апостолъ 
отправилъ въ Кориноъ Тита съ целио узнать, 
какое оно произвело действ1е среди ихъ, и, 
между прочимъ, собрать милостыню въ пользу 
бедныхъ Палестинскихъ Хрисшнъ. Титъ сооб- 
щилъ апостолу, что его послаше имело благо- 
пр1ятное действ1е, что Коринеяне приняли оное 
съ благоговетемъ, и что поведете Христанъ 
постепенно исправляется, но къ этому онъ 
присовокупилъ и то, что замедлеше апостола 
въ пришествш къ нимъ подало поводъ не- 
которымъ лжеучителямъ къ различнымъ кле- 
вотамъ на него, именно, что будто Павелъ 
боязливъ, не твердъ въ своихъ об1щатяхъ 
и, следовательно (говорили они), не твердъ и 
въ своемъ учеши. Чтобы разсеять эти подо- 
зр етя , апостолъ излагаетъ причины, по кото- 
рымъ не могъ прибыть въ Кориноъ, указы- 
ваетъ на преимущества Новаго Завета и слу-̂  
жителей, сравнительно съ Ветхимъ, убеждаетъ 
Коринеянъ жить свято и быть щедрыми, 
распространяется о своихъ апостольскихъ тру- 
дахъ, бедстшяхъи откровешяхъ, и угрожаешь, 
по прибыли своемъ къ нимъ, употребить про- 
тивъ нихъ даже меры строгости. Вообще, ха- 
рактеръ сегопослашя по преимуществу есть 
апологетичешй. Особенно замечательно въ

означенномъ посланы то место, въ которомъ 
апостолъ говорить о своихъ немощахъ и о 
силе благодати Бож1ей, совершающейся въ 
немощахъ (гл. XII). Заканчивается послаше 
следующимъ благожелашемъ апостола: «Блаю- 
дать Господа нашего Iucyca Х рист а , и лю
бовь Воьа Отца, и общете Се. Духа со ваьми 
вами. Аминьу . (II Кор. XIII, 13).

Корица (Исх. XXX, 23,Прит. YII, 17,Песн. 
Песн. IY, 14, Сирх. XXIY, 17 ,0ткр .X Y U I,13)- 
душистая ароматическая кора, снимаемая съ 
дерева, изъ породы лавровыхъ и называемого 
на славяпскомъ языке шннамономъ. Истолчен
ная въ порошокъ, она, какъ ароматическое ве
щество, входила въ составь священнаго бла- 
говоннаго мура, которымъ помазывались Ски- 
шя, свящ. сосуды и свящ. лица (Исх. XXX, 
23— 33). Дерево корицы воспитывалось и 
въ заповедномъ саду Соломона (Пес. Песи.

Коричневое дерево.

IY, 14). Корица упоминается также въ числе 
другихъ ароматическихъ спецШ въ книгахъ 
Притчей Солом. YII, 17, Песн. Песн. IY, 17, 
Откр. ХУШ, 13, причемъ въ последней цита
те она стоить на ряду съ другими товарами и 
благовонными веществами, составлявшими, какъ 
известно, предметъ торговли Евреевъ съ Ва- 
вилономъ. Аравитяне имели коммерчески сно- 
шешя съ Цейлономъ и Ищцею съ древнихъ 
временъ, такъ какъ они были первыми море
плавателями въ ИщцЙскомъ океане и потому 
вывозили оттуда это благовонное вещество. 
Впоследствш времени Евреи и Финиюяне по
лучали оное черезъ Мад1анитянъ, вывозившихъ 
корицу съ береговъ Чернаго или Краснаго мо
ря. Лучшая корица въ настоящее время до
ставляется съ о. Цейлона, а также съ бере
говъ Малабара (см. КаЫя).
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Коричневое дерево. См. Корица.
Кориандровое ctwm (Исх. XYI, 31. Числ. XI, 7). 

Кор1андровое деревцо, или кустарникъ, состав
ляем  растете однолетнее и вообще растетъ 
въ Египте, Палестине и Китае и на ю. Евро
пы; особенно распространено оно въ Англш, въ 
графстве Ессекъ. Семена его кругловатыя и 
душистыя; въ сушеномъ виде пр1ятныя на 
вкусъ и часто продаются въ сахаре на ба- 
зарахъ Востока. Въ кн. Исходъ въ указан
ной цитате говорится, что крупинки манны, 
падавшей въ пустыне, походили на KopiaH- 
дровое семя. У Египтянъ листья кор!андра

веше отъ Бога—призвать ап. Петра для при
няла отъ него слова спасетя, что онъ не
медленно и исполнилъ. Единовременно съ этимъ 
и ап. Петръ имелъ сверхъестественное ви- 
дете  и откровете, и Духъ БожШ повелелъ 
ему идти съ посланными отъ Корншия. Об
стоятельства чудеспаго видешя ап. Петру 
касательно призвашя язычниковъ къ спасению 
и подробности свидашя апостола съ Корни- 
л1емъ и его крещетя со всемъ домомъ изло
жены въ ХиХ1 главахъ кн. Д еятй  Апостоль- 
скихъ. Тогда-то наконецъ, восклицаетъ св. 
1оаннъ Златоустъ, открылась дверь язычни-

Островъ Косъ.

употреблялисъ въ сыромъ виде вместо салата, 
какъ вкусная зелень, а семя шло для приправы 
въ кушанья.

Корнилш (Деян. X, 1)-РимскШ  сотникъ 
ИталШскаго полка, стоявшаго въ Kecapin, 
где онъ и шительствовалъ. Хотя? КорнилШ и 
былъ язычникъ, но не смотря на то отли
чался своею благочестивою жизнью, а именно: 
боялся Бога со всемъ дсмомъ своимъ, тво- 
рилъ много милостыни народу и всегда мо
лился Богу (Деян. X, 2). Однажды вовремя 
молитвы , ему было видёше Ангела и откро-

камъ. По свидетельству 1еронима, Корнилш 
устроилъ Христ1анскую Церковь въ Kecapiu, 
а по друюму преданно, онъ былъ епископомъ 
и совершилъ много чудесъ. О дальнейшей 
жизни Коршшя въ Свящ. Писанш ничего бо
лее не говорится. Память его празднуется Цер
ковно 13 сентября. По свидетельству Евсе- 
в1я, еще въ IY в. по Р. X., въ Kecapin по
казывали путешественникамъ купель, въ ко
торой, по предашю, ап. Петръ крестилъ Кор
ш ш я; Сотника; на месте дома его, по сло- 
вамъ блаж, 1еронима, была воздвигнута цер-
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ковь, но въ настоящее время не только озна
ченный храмъ, но и самый городъ Itecapia 
лежать въ развалинахъ.

Корова (Быт. XLI, 2 , I, Цар. VI, 7, 10,
12). Гм. Скотъ, Скотоводство.

Коршунъ (Лев. XI, 14). См. Ястребъ.
Косъ (Деян. XXI, I)—назваше неболыпаго 

острова, изъ группы Спорадскихъ, въ Эгей- 
юкомъ море, противъ КарШскихъ городовъ 
Книда и Галикарнасса. Главный городъ остро
ва тоже Косъ. Здесь приставалъ на некото
рое время ап. Павелъ, возвращаясь въ Iepy- 
салимъ изъ Гредш и Македонш после треть- 
яго своего путешеств1я. Островъ издревле 
славился своимъ плодород1емъ, винодел1емъ и 
приготовлешемъ дорогихъ шелковыхъматерШ, 
равно какъ и тёмъ, что считался родиной 
двухъ знаменитыхъ мужей древности—Апел
леса и Гиппократа. Въ настоящее время на
зывается Станхго и доселе известенъ своими 
лимонами, равно какъ кленовыми и сахарными 
деревьями.

Коцъ (тернъ) (I, Пар. IV, 8 )—одинъ изъ 
потомковъ 1уцы, отецъ Анува и Довева.

Кошка (Поел. 1ерем. ст. 21)—слово встре
чается только однажды въ Библш, именно въ 
указанной цитате. Имъ обозначается хорошо 
известное домашнее животное, искусное въ 
ловле крысъ и мышей, ради чего ихъ и дер
жать въ домахъ и лавкахъ. Кошки въ древ- 
немъ Египте считались некогда свящ. живот
ными и потому-то, когда издыхали, то под
вергались процессу бальзамировашя. Въ ука
занной цитате пр. 1ерем1я яснымъ образомъ 
изображаетъ ничтожество идоловъ — этихъ 
мнимыхъ, языческихъ божествъ, такъ какъ
а на шгъло ихъ и на головы ихъ налета ютъ 
летуч1я мыши и ласточки и друггя птицы , 
лаза ютъ также по нимъ и кошкиъ.

Крапива (Притч. XXIV, 31, Соф, И, 9 )— 
хорошо известное дикое растете, листья ко- 
тораго усеяны колючками, производящими 
острый зудъ и нечто въ роде обжога, если 
до нихъ дотронуться рукою. Намоченные во
дою, равно какъ и завянувпйе крапивные 
листья теряютъ свою силу. 0бил1е крапивы 
служить признакомъ запустетя и необрабо
танности почвы. >Проходилъ я мимо поля че
ловека мьниваго и мимо виноградника чело
века скудоумнаго. И  вотъ все это заросло 
терномъ, поверхность его покрылась крапи
вою п ,  говорить Соломонъ (Притч. XXIV, 31).
« Мдавъ будетъ какъ Содомъ и сыны Аммона бу- 
дуть какъ Гоморра, достоятемъ крапивы , 
соляною рытвиною , пустынею на вгькъ*,

именемъ Господнимъ сказалъ пр. Софошя (II,
9). Приблизительно тоже о значенш крапивы 
говорится и въ кн. Исаш (XXXIV, 13) и пр. 
Осш (IX, 6). Крапива растетъ и у насъ по
всюду около жилья, по пустырямъ, заборамъ, 
огородамъ и пр. Цвететъ съ половины ионя 
все лето до поздней осени.

Краска. Въ Библш представляются различ
ные отдельные цвета красокъ, какъ-то: бе
лая (Iep. XYIH, 14), черная- (Пес. Песн. I, 
4) красная (Быт. XXV, 25, 30), багряная 
или пурпуровая (Исх. XXVI, 1, Дан. V, 7), 
зеленая (Ис. XXXVII, 27 и др.). Высоко це
нилась въ древности краска пурпуровая или 
багряная.

Красное дерево (Ш Цар. X. II—12)—ценное 
дерево, растущее въ Остъ-Индш на о. Цейло
не и въ разныхъ местахъ Африки и состав
лявшее издревле важный предметъ торговли. 
При Соломоне оно въ обилш привозилось изъ 
Офира, и Соломонъ сделалъ изъ него перила 
и лестницу въ Доме Господнемъ, также гусли 
и псалтири для певцовъ (II Пар. IX, 10—11). 
Несомненно, подъ краснымъ деревомъ въ Свящ. 
Писаши разумеется всем1рно известное сан
дальное Восточное дерево, такъ высоко це
нимое за свой красный цветъ, твердость и 
удобство къ превосходной полировке.

Кратитъ (властитель) (И Мак. IV, 29)— 
начальникъ острова Кипра, и потомъ lepyca- 
лимской крепости, получивпий это зваше отъ 
Антюха IV Епифана.

Крещеше есть Т ^ д с ж о . въ которомъ ве
рующий при троекратномъ погруженш телавъ 
воду, съ призывашемъ Бога Отца и Сына и

Р'1ъ
«Ъ 'л и  к т °  и е  1 » -  воды и Д уха , сказалъ Господь, 

не моэюетъ войти въ uapemeie Боэме» (loan. 
Ill, 5). Крещеше водою началъ Предтеча 
Христовъ 1оаннъ *1оанпъ крестилъ креще- 
темъ покаятя , говоря людямъ^ чтобы веро
вали въ грядущего по немъ, т. е. во Христа 
Iucyca» (Деян. XIX, 4). Потомъ 1исусъ Хри- 
стосъ примеромъ Своимъ освятилъ крещеше, 
прииявъ оное отъ 1оанна. Иаконецъ по воскрс- 
сеши Своемъ Онъ далъ апостоламъ торжествен
ное поведете: «Идите, научите все народы, 
крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Свя- 
таго Духа». Самое важное въ свящепнодей- 
ствш крещешя — троекратное погружеше въ 
воду, во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Д уха . Отъ того кто желаетъ принять креще- 
nie, требуется покаяше и вера, почему и чи
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тается передъ крещешемъ Символъ веры. «По- 
кайтеся и да крестится каждый изъ вась 
во имя Iucyca Христа для прощетя гргьховъ, 
и получите дарь Святаго Д уха» (Деян. II, 
38). «Кто будетъ веровать и крестится, 
спасет будешь* (Map. XVI, 16). При креще
ны совершаются следуюнце обряды: 1) Предъ 
самымъ крещешемъ произносится троекратное 
отрицаше отъ д!авола, который силою и име- 
немъ 1исуса Христа отгоняется отъ крещае- 
маго. 2) Вода для крещешя освящается частно 
молитвами и призывашемъ Св. Духа, а частно 
крестнымъ знамешемъ, которое троекратно 
въ оной изображается освящеинымъ елеемъ.
3) Крещаемый погружается въ воде троекратно 
во имя трехъ Лицъ Св. Троицы. 4) На него 
надевается белая одежда, чемъ означается чи
стота души и непорочность Христанской жизни.
5) На него возлагается крестъ для всегдашняго 
иапоминашя заповеди Христовой: «если кто 
хочешь идти за Мною , отвертись себя и 
возьми крестъ свой и следуй за мною» (Мо. 
XVI, 24). 6) Крещаемый и восир1емники съ воз- 
женпыми свещами троекратно обходятъ купель, 
чемъ означается победоносное шеств1е, ду
ховная радость и духовное просвещете. 7) Кре- 
щаемому постригаются власы, что, какъ видно 
изъ молитвы читаемой при семъ действш, со
вершается по слову апостола Павла, запове- 
давшаго иамъ вся во славу Божио творити. 
О техъ, которые грешатъ после крещешя 
должно думать, что они виновнее въ грехахъ 
своихь, нежели некрещениые въ своихъ, по
тому что те имели отъ Бога особенную по- 

• мощь къ добру, и отвергли ее. «Если, избтши 
сквернъ мгра чрезъ познанге Господа и Спа
сителя нашего Iucyca Христ а , говорить св. 
аи. Петръ, опять запутываются въ нихъ, и 
побеждаются ими; то последнее бываешь 
для таковыхъ хуже ггерваъо» (II Петр. II, 20). 
Но и для согрешившихъ после крещешя есть 
особое средство получить прощеше греховъ, 
именно:, Покаяте.

Вречетъ (Втор. XIV, 13) — изъ хшцныхъ 
птицъ, родъ коршуна, названный такъ по 
быстрому полету. Эта птица считалась нечи
стою по обрядовому закону Моисееву. Кречеты 
слетаются во множестве на поляхъ сражены 
и битвъ и питаются трупами и падалью, при
нося пользу въ томъ отпошеши, что очища
юсь воздухъ отъ разныхъ вредиыхъ м1азмовъ, 
происходящихъ отъ ггпегия труповъ и могу
щим» произвести заразу. Сильная острота зре- 
шя кречетовъ и коршуиовъ даетъ имъ возмож
ность видеть добычу на громадномъ’разстояши.

«Глаза его (орла) смотрятъ далеко», говорится 
въ кн. 1ова при исчислены чудесъ творешя. 
Орелъ (XXXIX, 29) принадлежитъ къ одному 
и тому же семейству съ кречетомъ и коршу- 
номъ. Въ другомъ месте той же книги объ 
означенныхъ хшцныхъ птицахъ говорится такъ: 
« Стези туда не знаешь хищ ная птица  0 и 
не видалъ ея глазь коршуна» (XXVIII, 7), чемъ 
несомненно указывается на ихъ особенную 
остроту зрешя.

Крискентъ (растущШ (II Тим. IV, 10)— одипъ 
изъ 70 апостоловъ, сотрудникъ св. ап. Павла, 
посланный имъ въГалатно, где онъ пропове- 
дывалъ Евапгел1е и былъ епископомъ. По пре
данно, мученически скончался при Траяне. Па
мять его совершается Церковно 4 января и 
30 ноля.

Криспъ (кудрявый) (Деян. XVIU, 8 )—глав
ный начальникъ синагоги въ Кориное, кото
рый со всемъ своимъ домомъ былъ крещенъ 
ап. Павломъ (I Кор. I, 14). Въ Постановле- 
шяхъ апостольскихъ говорится, что впослед- 
ств1и онъ былъ епископомъ Эгинскимъ (въ 
Киликш). Память его 4 января.

Критъ (Тит. I, 5) — одинъ изъ болынихъ 
острововъ въ Средиземномъ море. Западная 
оконечность его лежитъ на ю. з. отъ Морен, 
а восточная на ю. з. отъ Родоса. Островъ 
имеетъ 160 англ, миль въ длину, и въ ши
рину отъ 6 до 36 англ. миль. Настоящее 
назваше острова Kaudicio произошло отъ 
укрепленнаго г. Канды, построеннаго Са
рацинами, почти въ средине севернаго берега 
онаго. Островъ очень гористъ, впрочемъ на 
немъ встречаются и очень плодородный рав
нины, на которыхъ въ обилш произрастаютъ 
пшеница, впноградъ, оливковыя, лимонныя и 
апельсинныя деревья. Древняя исторы Крита 
покрыта мракомъ баснословныхъ преданШ. 
Изъ многихъ утесистыхъ мысовъ его изве- 
стенъ мысъ Салмянъ (Деян. XXVII, 7) на 
восточпомъ конце острова. Изъ пристаней 
Критскихъ упоминаются въ Св. Писаны такъ 
называемый Хорошая пристани близъ г. Ла- 
сеи и пристань Финикь на ю. з. стороне (Деян. 
XXVII, 8—12). Близь первой пристани плылъ 
ап. Павелъ во время своего путешеств1я въ 
Римъ, а у второй останавливался на некото
рое время. Последняя пристань, какъ можно 
судить но апост. повествовашю, была удобна 
для перезимовки (ст. 12). Св. ап. Павелъ по- 
сетилъ островъ Критъ вместе съ Титомъ, ве- 
роячно уже въ последше годы своей жизни, 
и отбывъ съ острова, оставилъ здесь Тита,
для тою , чтобы онъ доверишлъ недокончен-
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woe, и постаешь по всгьмъ городамъ пресви- I
теровь (Тит. I, 5). Изъ послашя апостола къ 
Титу видно, что на острове проживало много 
1удеевъ, что подтверждается и I. Флав1емъ 
(Войны П, 71). Изъ нихъ вероятно состави
лось впоследствш первое ядро Христовой церкви 
на о. Крите, такъ какъ Критяне вместе съ 
прочими находились въ день Пятидесятницы 
въ 1ерусалиме и, вероятно, услышавъ пропо
ведь св. ап. Петра, вместе съ другими обра
тились ко Христу (Деян. II, 11). Нравствен
ность Критянъ язычниковъ вообще стояла 
на очень низкой степени. Эпименидъ, стихо- 
творецъ, жившШ за 600 летъ до Р. X. и 
самъ уроженецъ Крита, говорить о нихъ сле
дующее: «Критяне всегда лжецы, злые звкъри, 
утробы лгьпивыя>. Это свидетельство приз на - 
етъ справедливымъ и повторяетъ самъ ап. Па- 
велъ въ послаши къ Титу (I, 12). Выражете 
говорить по Критски служило у Грековъ си- 
нонимомъ лжи и обмана. 0. Критъ вътечеши ! 
столетШ потерпелъ много бедъ и переменъ 
вследств1е различныхъ войнъ и другихъ не- 
счасйй, находясь съ 1668 г. подъ властно Ту- 
рокъ, пока наконецъ въ 1867 г. на острове^ 
вспыхнуло возсташе Критянъ противъ Турцш, 
доставившее Криту независимость и протекто- 
ратъ Англш.

Кровь животныхъ (Быт. IX, 4, Лев. XVII, 
II, 14, Втор. XII, 23). Когда Ною и его по- 
томиамъ было дозволено Богомъ употребле- 
т е  всякой животной пищи, то при семъ 
нарочито воспрещено—не употреблять въ 
пищу крови животныхъ. «Душа тгъла въ 
крови> (Лев. XVII, Наговорится въ книге Ле- 
витъ и еще: <скровъ есть душа-ь (Втор. XVI,
23). Означенное запрещеше неоднократно по
вторяется въ законе Моисеевомъ, какъ по от- 
ношенш къ обыкновенной пище, такъ равно 
и по отношение къ темъ животньшъ, кото- 
рыхъ снедали по совершеши свящ. обрядовъ 
и торжествъ (Лев. Ш, 17, VII, 26, 27, 
Втор. XII, 16, 23, 24, XV, 23). Нарушав
шие это постановлеше закона подвергались 
смерти (Лев. VII, 27, XVII, 10). Впро- 
чемъ при одномъ случае оно было нарушено 

' войскомъ Саула (Цар. XIV, 32) и неоднократ
но нарушалось Евреями въ поздиейнля вре
мена (1езек. ХХХШ, 25). Въ настоящее время 
означенное постановлеше о неупотреблеши 
въ пищу крови считается не всеми Хриша- 
нами обязательнымъ для себя, хотя апостолы 
и преемники ихъ и соблюдали строго Моисе
ево предписаше (Деян. XV, 29). Главная при
чина, по которой воспрещалось закономъ

Моисеевымъ употреблеше въ пищу крови, не
сомненно заключалась въ томъ, что кровь 
главнейшимъ образомъ посвящалась Богу. 
«Да и все почти по закону, говорить ап. 
Павелъ, очищается кровью и бсзъ пролття 
крови не бываешь про>цетяу> (Евр. IX, 22). 
Такимъ образомъ кровь жертвенныхъ живот
ныхъ почиталась священною и служила сред- 
ствомъ очищешя,искуплешя, умилостивлешя и 
примирешя съ Богомъ. Очевидно, сама по се
бе кровь не могла служить ценою уничтоже- 
шя греховъ и искуплешя (Евр. X, 4—31) и 
получала свое особенное значеше только въ 
томъ отношеши, чсо служила прообразоваш- 
емъ другой, Высшей крови, которую пролилъ 
на кресте за родъ человеческШ Господь 1исусъ 
Христосъ и которая одна можетъ очищать иасъ 
отъ всякаго греха (I 1оан. I, 7).

Крокодилъ, или У1ев1аванъ (1ов. XL, 20)— 
назваше громаднаго, зм!еподобнаго морскаго 
животная, подробно описанная въ указан
ной главе кн. 1ова. По всей вероятности, 
крокодилъ и лев!аоанъ назвашя тождествеи- 
ныя. Несомненно, онъ считался морскимъ чу- 
довищемъ, тогда какъ бегемотъ, описанный 
въ предъидущей главе, считался чудовищемъ 
земноводнымъ. Тоже самое животное, повиди- 
мому, должно разуметь и въ другихъ местахъ 
Свящ. Писашя, где говорится о лев1аоане 
(Исаш XXVin, I, Псал. СШ, 26) Псалмопе- 
вецъ аллегорически изображаетъ подъ симъ 
назвашеыъ жестокосердаго властелина Египет- 
скаго Фараона въ следующихъ словахъ: «Ты 
(т. е. Господь) сокрушилъ голову левгаоанаъ 
(Псал. LXXIII, 14). Тоже самое слово упот
ребляется въ кн. пр. Исаш,въ качестве сим
вола для означешя враждебного Евреямъ цар
ства Вавилонская (Исаш XXV, I). Крокодилы, 
какъ это хорошо известно, боготворились 
болынинствомъ Египтянъг.и некоторый мест
ности онаго нарочито были посвящены бого- 
творешю крокодиловъ и выделке изъ ихъ ко
жи мумШ. Между АссирШскими изваяшями глу
бокой древности мы встречаемъ и крокодила, 
иначе лев!аеана. (ZayarJ «Нишнш» Т. II, 
стр. 438). Одинъ изъ видовъ крокодила нахо
дился некогда и въ СирШскихъ рекахъ. Кре
стоносцы назвали озера близъ Марата Кро
кодиловыми озерами. Скелетъ этого чудовищ
н ая  пресмыкающаяся недавно былъ найденъ 
въ русле одной изъ Палестинскихъ рекъ.

Кротость, кротшй (Mo. V, 5) — есть тихое 
расположеше духа, соединенное съ осторож- 
ностио, чтобы никого не раздражать и ничемъ 
не раздражаться. Особенныя действш Христь
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анской кротости состоятъ въ томъ, чтобы не 
роптать не только на Бога, но и на людей, 
когда происходить что либо противное нашимъ 
желашямъ, не предаваться гневу, не превоз
носиться. Господь об'Ьщаетъ кроткимъ, что 
они наследуютъ землю. Cie об,Ьщан1е въ отно- 
шеши къ посл'Ьдователямъ Христовымъ вообще 
есть предсказаше, которое исполнилось бук
вально: ибо постоянно кротте Хрисйане, вме
сто того чтобы быть истребленными яростно 
язычниковъ, наследовали вселенную, которою 
прежде обладали язычники. Дальнейшее значе- 
iiie сего обетовашя въ отиошенш къ Хрисыа- 
намъ вообще и порознь есть то, что они по
лучать наслед1е, по выражешю Псалмопевца, 
на земли живыхъ,—тамъ, где живутъ и не 
умираютъ, то есть, получать вечное блажен
ство. См. Псал. XXVI, 13.

сгребряныхъ и  золотыхь идоловъ протамъ и
Асттимъ мышамъ, несомненно означаетъ нич
тожество идоловъ и презреше къ нимъ.

Крепость. Означенное слово въ военномъ 
смысле означаетъ какое либо место, укреплен
ное искусствомъ, природою, или совокупно 
темъ и другимъ. Въ Св. Писаши это слово 
совмещаетъ въ себе попят1е и объ укргъп- 
лениыхъ городахъ, которые находились уже въ 
земле Ханаанской, прежде чемъ Израильтяне 
овладели ею (Числ. ХШ, 29). До введешя у 
Евреевъ въ воинское дело артиллерш, въ совре- 
менномъ смысле, даже во всякой местности, 
которая была естественно удобна и доступна, 
легко было построить ташя каменныя ограды 
и защиты, который съ болынимъ трудомъ могли 
быть разрушены нападающими, и которыя де
лались доступными д м  нападающаго только при

Нрокодилъ
» > .

Кротъ (Лев. XI, 29, Исх. И, 20)—хорошо 
известное насекомоядное животное, величиною 
съ крысу, замечательное въ томъ отиошенш, 
что живетъ подъ землею. Тело его по
крыто бархатистою шерстью; имеетъ очень 
маленьте глаза. Переходя подъ землею съ 
места на место, образуетъ длинные подземные 
ходы и разбрасываешь землю по сторонамъ 
въ виде мелкихъ кучекъ. Но закону Моисееву 
отнесешь въ разрядъ животиыхъ нечистыхъ 
(Лев. XI, 29). Восточный кротъ отличается 
отъ Европейскихъ видовъ темъ, что вовсе не 
имеешь глазъ, и потому въ Вавилонскомъ 
Талмуде называется aslm th, т. е. животнымъ 
безглазымъ. Оиъ длиною съ ладонь, имеетъ 
большую круглую голову, и два неболыиихъ 
отвергая для ушей- у него очень выдаются 
четыре зуба, хвоста петъ. Выражеше нахо
дящееся въ ки. пр. Mcaiii (II, 20)—бросать

или лев1аеанъ.

помощи осадныхъ лестницъ, или долговремен- 
каго обложешя войскомъ, или продолжительнаго 
томлешя осажденныхъ голодомъ. Древшя кре
пости нередко выдерживали очень долгое время 
нападешя многочисленныхъ войскъ, такъ напр. 
Израильтяне не могли овладеть крепоетш 
1ерусалимомъ до самого времени царствова- 
шя Давида (II Цар. V, 7 и след.). Последняя 
осада Самарш продолжалась три года. Городъ 
въ древшя времена по необходимости долженъ 
былъ делаться крепоетш; посему-то библейское 
выражеше: построить городъ (Быт. IV, 17)— 
значило тоже самое что и воздвигнуть кре
пость. Укреплешя въ древшя времена были 
очень просты; оне состояли изъ одной или 
песколышхъ стенъ съ бойницами и башпямй 
по средине. Каменныя стены строились на
столько твердо и были такъ широки, что 
вдоль оиыхъ могли проезжать колесницы,
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и такъ иногда высоки, что на иихъ въ неко
торыми случаяхъ было очень трудно взобраться 
даже по штурмовымъ лестницами. Таковы 
нанр. были стены Вавилона. Изображешя раз- 
личныхъ видовъ древнихъ укрепленШ доселе 
еще можно видеть на АссирШскихъ памятни- 
кахъ. Древшя крепости вообще имели более 
грозный и внушительный видъ, чемъ въ на
стоящее время, когда для избежашя разруши- 
тельиыхъ д'ЬйствШ, производимыхъ боевыми 
орудоями, при постройка крепостей необходимо 
требуется какъ можно менее каменной клад
ки. Нередко кругомъ крепостей тянулись рвы 
или канавы съ водою. Ворота въ крйпостяхъ 
укреплялись особенно сильно и охранялись 
особенно заботливо. Кроме наружныхъ стенъ 
внутри некоторыхъ крепостей находилось еще 
поиескольку башеиъ, въ которыя спасались 
осажденные, какъ въ последнее свое убежище 
(Суд. IX, 46 и др.). Особыя крепости строи
лись въ городахъ и селешяхъ для защиты 
оныхъ отъ грабежа и разбоя (Втор. Ill, 5 
и сл.) и въ горахъ, какъ места времеинаго 
убежища (Суд. VI, 2), изъ которыхъ прився- 
комъ удобпомъ случае можно было делать 
набеги и нападения. О различпыхъ видахъ 
крепостей и укрепленШ очень нередко упо
минается въ Св. Писаши.

Ксанфикъ (II Мак. XI, 30, 33, 38)—шестой 
месядъ у Македоиянъ, соответствующШ Еврей
скому нисану, или нашему марту и апрелю.

Кува (Ш Цар. X, 28, II Пар. I, 16). Не
которые припимаютъ это Еврейское за нари
цательное имя, значущее толпу, кучу, группу, 
по вероятнее, что оно есть имя собственное 
и означаетъ городъ или страну нодъ назва- 
шемъ Кува; впрочемъ положете означенной 
местности доселе не определено. Большин
ство толкователей Св. Писашя нолагаетъ, что 
она находилась недалеко отъ Египта, на гра
нице онаго,въ Аравш или Eoionin, где даже 
и въ настоящее время можно найдти прекрас- 
пыхъ лошадей Арабской или другой какой 
известной породы;

Куколь (1ов. XXXI, 40) —известное дикое 
растете или сорная трава, обычно встречае
ма» на окраинахъ полей и между хлебными 
растешями. Это слово встречается только въ 
указанной цитате.

Кукушка. См. Чайка.
Кулонъ (Богъ есть основаше) (Нав XV. 

59)—одинъ изъ нагорныхъ городовъ, принад- 
лежавшихъ колену 1удину. Думаютъ, что это 
есть настоящее селеше—Кулотяхъ, кч> с. з. 
отъ 1ерусалима, по дороге къ Рамле.

Кунъ — назвате города, упомипаемаго въ 
I кн. Парал. (XVUI, 8) и во II кн. Цар. 
(VIII, 8 ) ,  называемаго Берова. Э у о  былъ одинъ 
изъ городовъ Адраазара, царя Сувскаго. Царь 
Давидъ,взявши оиыйвывезъ отсюда весьма много 
меди, употребленной впоследствш Соломономъ 
на устройство въ храме меднаго мор», умы
вальницы, столбовъ и всехъ сосудовъ По Фюр- 
сту, назвате Кунъ соответствуетъ название 
Сатурнъ и что означенное назваше городъ по- 
лучилъ отъ того, что основателемъ сего города 
почитался Сатурнъ или отъ того, что здесь 
покланялись означенному языческому божеству.

Купина (Исх. Ш, 2, 4, Втор. ХХХШ, 16). 
Такъ называется терновый кустъ, бывши! 
близъ г. Хорива, который горели, но не 
сгоралъ и въ которомъ 1егова явился Мои
сею, призывая его къ избавленпо народа 
Израильскаго отъ рабства Египетского. По 
учению отцевъ Церкви и по церковными 
песиопешямъ, горящая, но несгораемая ку
пина въ особенности прообразовала Ма
терь Божпо, Деву Богородицу, пребывшую 
нетленною и по воплощенш и по рожде- 
нш отъ нея Сына Бож1я. По Mirtniio боль
шинства толкователей Св.! Писашя, означен
ный терновый кустъ принадлежали къ одному 
изъ видовъ мимозы или акащи, вч> oGiniin 
растущихъ въ местахъ пустыниыхъ. НыпГ>ш 
Hie монахи Сипайскаго монастыря с в .,Ек а т С ‘ 
рииы указываютъ означенный кустъ на в. отъ 
большой монастырской церкви.

Купанье (И Цар. XI, 2). Купанье и часты» 
омовешя у Евреевъ предписывались даже за- 
кономъ Моисеевыми (Исх. XXX, 18, Лев. XIV', 
8 и др.). Причину сего можно видеть въ томъ 
обстоятельстве, что при значительными жа- 
рахъ вообще на Востоке и въ Палестине 
Евреи подвергались сильному потенио и за- 
темъ при долговремениыхъ бездожд1яхъ н 
иногда сильныхъ ветрахъ, тела ихъ покры
вались пылью и мелкими пескомъ; потому-то 
для предохранешя отъ болезней ими по не
обходимости приходилось прибегать къ ча
стыми купаньями и омовешямъ. Поэтому съ 
вероятностно можно предполагать, что они 
скоро начали делать у себя и народный ку
пальни или бани, которыя у людей зиатиыхъ 
и богатыхъ устроивались при ихъ собствен- 
ныхъ домахъ (И Цар. XI, 2, Дай. ХШ, 15). 
Для омовсшй въ домахъ употреблялись ка
менные сосуды наполненные водою (loan. II,
6). Въ кн. Быт. (XXXVI, 24) упоминаются также 
теплыл воды; были и минеральный теплы» 
воды, какъ наир, въ Каллироэ при Мертвомъ
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море, въ Тадаргь—при Тивер1адскомъ озере и 
въ другихъ местахъ. Изъ Евангел1я оттЛоан. 
(Y, 2) мы зиаемъ, что въ 1ерусалиме, у Ове- 
чьихъ воротъ находилась купальня, называе
мая по Еврейски Виоезда, при которой было 
пять крытыхъ ходовъ для лицъ, одержимыхъ 
различными болезнями. Въ этой-то купальне 
и былъ исцеленъ Господомъ 38-летнШ раз- 
слаб ленный.

Курица, ПЪтухъ — домашняя, общеизвест
ная птица. Во время земной жизни Госпо
да 1исуса Христа куры составляли доволь
но распространенную домашнюю птицу въ 
1удее, что отчасти видно изъ Еваншия. 
Отсюда и яйцо въ Н. 3. встречается какъ 
обыкновенное средство питашя (Лук. XI, 12). 
О пеши петуха во время отречешя ап. Петра 
отъ Господа свидетельствуютъ все еванге
листы (Me. XXYI, 34, 75, Map. XIV, 30, 68, 
72, Лук. XXII, 34, 1оан. XIII, 38). Опре
делять ночное время по пенно петуховъ было 
деломъ общеизвестнымъ (Map. XIII, 35). На 
отличительныя черты характера курицы-на
седки, какъ нежной и попечительной матери 
къ своимъ птенцамъ, указываетъ самъ Спаси
тель въ следующихъ трогательныхъ словахъ, 
обращенныхъ къ 1ерусалиму: «Ьрусалимъ, 
Ьрусалимъ... сколько разь хотгьлъ Я  собрать 
дгьтей твоихъ, какъ. птица (кокошь) соби
раешь птенцовъ своихъ подъ крылья, и вы не
захотели» (Mo. XXIII, 37).

Куропатка (I Цар. XXYI, 20, 1ерем. XVII, 11, 
Сир. XI, 30) — известная птица изъ породы 
куриныхъ, съ серымъ или отчасти красиова- 
тымъ опереньемъ, короткими крыльями и не
большою головою; она бегаетъ очень скоро 
и летаетъ хорошо, но редко поднимается вы
соко. Населяетъ все страны Стараго света, 
за исключешемъ крайняго севера. Въ Свящ. 
Писаши о куропатке упоминается только въ 
трехъ выше приведенныхъ цитатахъ. Въ пер
вой — Давидъ, преследуемый Сауломъ по го- 
рамъ и скаламъ пустыни Зифъ, жалуется ему 
на несправедливость гонешя и съ горечью 
замечаетъ, что царю недостойно гоняться за 
нимъ, какъ гоняются за куропаткою по го- 
рамъ. Во второй цитате пр. IepeMia уподоб- 
ляетъ человека пршбретающаго неправдою 
богатство куропатке, садящейся на яйца, ко- 
торыхъ она не несла; и наконецъ въ третьей 
цитате—съ куропаткою въ западне (которая 
называется здесь охотничьей птицею) сравни
вается сердце надменнаго, который какълазут- 
чикъ подсматриваетъ падеше ближпяго. Въ 
означепныхъ словахъ указывается па способъ

ловли куропатокъ. Чтобы сделать свой ловъ 
обильнымъ, охотники разставляютъ сеть подле 
клетки, въ которой посажены уже пойманный 
куропатки, и такъ какъ эти последшя призы- 
ваютъ своимъ крикомъ многихъ другихъ, то 
и въ сеть попадаетъ ихъ множество вслед- 
CTBie обманчиваго призыва.

Кустарникъ. См. Растежя въ Палестине.
Кута (IY Цар. XYII, 24— 30)—страна, изъ 

которой Салманассаръ, царь АссирШскШ, пе- 
ревелъ жителей Кута и Вавилона, населивъ 
ими царство Израильское по разрушеши онаго. 
Смешавшись съ немногими оставшимися здесь 
туземными жителями, новопоселенцы образо
вали изъ себя особенный народъ, сделавнийся 
впоследствш известнымъ подъ назвашемъ Са
мар янъ, или Куййцевъ, по ученш талмуди- 
стовъ. Вопросъ о местоположенш страны Куты 
вопросъ очень спорный и мы ничего не мо- 
жемъ сказать положительная относительно 
онаго. По 1осифу Флавно (Древ. XI, 8, 6 и 
след.), Самаряне считали себя потомками Си- 
донянъ, и действительно доселе еще недалеко 
отъ Сидона есть городъ, называемый Кушинг. 
Но тотъ же самый 1осифъ ФлавШ въ другомъ 
месте полагаетъ область Киту въ Персш (Древ. 
IX, 14, 3). Мноие думали, на основании сви- 
детельствъ Арабскихъ географовъ, что это 
была местность, лежавшая между реками Тиг- 
ромъ и Евфратомъ, и тождественная съ суще
ствующими въ настоящее время близъ Вави
лона развалинами: Таубахь (Toiwbah). По мне- 
иио другихъ, означенная местность находилась 
на берегахъ Персидскаго залива подъ назва- 
шемъ Кула и называется въ настоящее время 
Кузистаномъ. КутШцы, по сказанно древнихъ, 
были тождественны съ Коссеями и считались 
народомъ воинственнымъ, который никакъ не 
могли совершенно победить Перейдете вла
стители.

Kyuuaia (лукъ 1еговы) (1 Пар, XV, 17 )—Ме- 
раритянинъ, отецъ Ефаиа,известнейшаго певца 
во времена Давида. Въ I Пар. (YI, 44) онъ 
называется Кишгемъ.

Кущей праздникъ или палатокъ (Лев. XXIII, 
34—36, 1оан. YII, 2 )—одинъ изъ трехъ ве- 
ликихъ 1удейскихъ праздниковъ (Втор. XYI, 12), 
начинался въ 15-й день седьмаго месяца, т. е. 
тиери, соответствующая второй половине 
сентября и первой октября нашихъ месяцевъ, 
продолжался семь дней и оканчивался вось- 
мымъ, иазываемымъ по преимуществу свят и м о  
и велшимъ (1оан. YII, 37). Онъ былъ уста- 
повленъ въ память 40-летияго странствовала 
Евреевъ по пустыне АравШской па пути изъ
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Египта въ землю Обетованную. Народъ выхо- 
дилъ на все время этого праздника изъ сво- 
ихъ домовъ и жилъ въ кущахъ или палаткахъ, 
сделанныхъ изъ зеденеющихъ древесныхъ вет
вей, и весело проводилъ это время въ кущахъ, 
веселясь предъ Господомъ (Лев. ХХШ, 39—43). 
Такъ какъ праздникъ Кущей, какъ сказано 
выше, приходился осенью, по собраши всехъ 
плодовъ земныхъ и когда весь народъ- быдъ 
свободенъ, то оный и праздновался особенно 
весело (Втор. XYI, 13, 14). Въ продо лжете 
этого праздника приносилось множество жертвъ; 
кроме ихъ каждое утро въ храме совершалась

жертва возл1яшя (см. это слово). Въ празд
никъ Кущей года субботняго помимо сего чи
тали и объясняли народу законы (Леем. ХШ, 
16, 1оан. VII, 14, 15). Наконецъ, съ пальмо
выми и другими зелеными ветвями въ рукахъ, 
въ храме торжественно воспевали хвалебиыя 
песни Господу. Въ этотъ радостный праздникъ 
и самъ Господь 1исусъ приходилъ въ храмъ 
и училъ народъ (1оан. гл. YII).

Kyea (II Ездр. Y, 32)—-изъ служителей при 
храме, сыновья котораго возвратились изъ 
плена съ Зоровавелемъ.
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Лабенъ, Мотъ Лабенъ—надписаше псалма 
IX, 1: Начальнику хора. По смерти Лабена. 
Псаломъ Давида. Принимая слово Лабенъ за 
собственное имя, не безъ основашя можно 
предполагать, что подъ симъ назвашемъ ве
роятно разумеется одинъ изъ начальниковъ 
певческихъ левитскихъ хоровъ временъ царя 
Давида, умершШ въ его царствоваше (I Пар. 
XV, 18—20). Впрочемъ друие принимаютъ 
оное за нарицательное и переводятъ словомъ: 
сыпь, разумея подъ онымъ то Авессалома, то 
другое какое нибудь лице, по случаю смерти 
котораго Давидъ написалъ означенный псаломъ. 
Последнее мнете принято и въРусскомъ Си- 
нодальномъ переводе. Оно ближе соответствуешь 
Еврейскому тексту, хотя и нельзя указать 
съ точностно, кто именно разумеется въ 
означенной цитате: пачальникъ ли одного изъ 
певческихъ левитскихъ хоровъ, или какое 
либо другое замечательное лице, умершее во 
времена Давида.

Лаванъ (белый)—а) назваше местности, 
упоминаемой въ кн. Втор. (I, 1), подъ кото
рою большею частно разумеютъ Живну. Во
обще думаютъ, что здесь былъ станъ или 
одна изъ остановокъ, во время странствова- 
шя Евреевъ въ пустыне (Числ. XXXIH, 20 ,21 ).

б) (Быт. XXII, 23, XXIV, 24) сынъ Ва- 
оуила, братъ Ревекки и отецъ Лш и Рахили, 
женъ 1акова, живпий въ Месопотамскомъ гор. 
Харраие. О жизни Лавана, насколько она от
крыта намъ бытописателемъ, мы можемъ су
дить по тому живому участпо, которое онъ при- 
нималъ въ бракосочетании своей сестры Ре
векки съ Исаакомъ, и по темъ отношешямъ,

которыя онъ имелъ къ своему родному пле
мяннику, 1акову. Услыхавъ отъ Ревекки о 
прибыли въ Харранъ Ел1езара, раба Авраа
мова, Лаванъ немедленно пошелъ къ колодцу 
и предложилъ ему гостепршмство (Быт. XXIV,
31). Затенъ, вместе съ Ваеуиломъ, Лаванъ 
призналъ, что сделанное Ел1езаронъ предло- 
жеше о браке Исаака съ Ревеккою пришло 
отъ Господа, и они вручили Ревекку попече- 
тямъ Ел1езара (ст. 50, 51). Затемъ о Лава
не не упоминается въ Библш до самаго того 
времени, когда 1аковъ, похитивиий обманомъ 
у Исава право первородства, въ избежаше 
мщешя своего брата, долженъ былъ, по ука
занно Ревекки, бежать въ Месопотамш въ 
Паданъ-Арамъ (Харранъ) къ Лавану, съ темъ 
чтобы взять себе въ жены одну изъ дочерей 
его (XXVEQ, 1, 2, след.). Съ тонкою хитро
стно, которая несомненно напоминала 1акову 
объ его собственпомъ образе действШ по отно- 
шешю къ отцу и брату, доставившемъ ему пер
вородство, Лаванъ согласился принять въ услу- 
жеше своего племянника на два семилетнихъ 
срока, предложивъ ему служить у себя по семи 
летъ за каждую изъ своихъ дочерей, Лио и Ра
хиль. Затемъ, заметивъ особый успехъ въ сво- 
емъ хозяйстве, во время служешя 1акова, онъ 
удержалъ его у себя еще на шесть летъ, какъ 
наемника, обещавъ известное вознаграждение 
за его работу, но несколько разъ обманы- 
валъ его, переменяя условленную плату и 
причиняя ему разныя притеснения (XXXI, 14). 
Не смотря на все это 1аковъ, покровитель
ствуемый Богомъ, сделался весьма богатъ 
мелкимъ и крупнымъ скотомъ, рабами, вер
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блюдами и т. п. и возбудилъ сильную нена
висть къ себ'Ь со стороны Лавана. Тогда, не 
видя ни расположешя къ себе, ни справедливо
сти отъ своего лукаваго и своекорыстнаго дяди, 
1аковъ решился тайно уйти отъ Лавана на 
свою родину .со вс'Ьмъ своимъ семействомъ и 
имуществомъ (XXXI, 1—21). Узнавъ о семъ, 
Лаванъ пустился за нимъ въ погоню, догналъ 
его при Галааде и готовъ былъ нанести ему 
обиду, но Господь воспретилъ ему всякое не- 
пр1язненное дМств1е противъ 1акова, и онъ 
ограничился только заявлешемъ, что у него 
украдены домашше боги кемъ либо изъ его 
спутниковъ. Впрочемъ после тщательныхъ 
розысковъ оказавшихся неуспешными вслед- 
CTBie хитрости Ревекки, и обмена несколькими 
укоризнами съ той и другой стороны, Лаванъ 
и 1аковъ примирились между собою, заключи
ли взаимный союзъ, и 1аковъ устроилъ про
щальный пиръ. Вследъ за темъ на другой 
же день Лаванъ простился со своими внуками 
и дочерьми, благословилъ ихъ и возвратился 
въ Харранъ (XXXI). За симъ о Лаване более 
въ Св. Писати не упоминается. Все библей
ское повествоваше объ отношешяхъ Лавана 
къ своему племяннику, безъ сомнетя, читает
ся съ невольнымъ чувствомъ грусти, и сожа- 
лешя, какъ обрисовывающее характеръ пер- 
ваго въ далеко непривлекательномъ виде. Но 
образъ действШ его, очевидно несправедли
вый и греховный предъ Богомъ и людьми, не 
служилъ ли, по устроенно Божественнаго Про
мысла, между прочимъ и къ вразумленш 1ако- 
ва, что никакой обманъ не остается безъ долж- 
наго возмезд1я, какъ и его обманъ съ Иса- 
вомъ,и что мгъра, которою онъ мгьрилъ, воз- 
мгъриласъ и ему (Me. VII, 2).

в) (II Ездр. Y, 29) изъ служителей при 
храме, сыновья котораго возвратились изъ 
плена съ Заровавелемъ.

Лавровое дерево—слово (ezyach), переве
денное въ Славянской Библш: кедромъ Ливан- 
скимъ, а въ Русск. переводе: укоренившимся 
мноювгьтвисшымъ деревомъ (Псал. XXXYI, 35), 
вероятно, выражаетъ собою п о н я т  о дереве 
изъ класса лавровыхъ\ впрочемъ, по мненио 
другихъ, согласно съ LXX и Вульгатою, 
подъ означеннымъ назвашемъ разумеется кедръ 
Ливанскгй. Еврейское слово, какъ утвержда
юсь, означаетъ собственно туземное дерево, 
растущее и расширяющееся на родной почве 
и еще не пересаженное. Лавръ—большое, кра
сивое и вечнозеленеющее дерево, растетъ въ 
жаркомъ и тепломъ климате, равно какъ и 
въ южныхъ странахъ Европы и преимуще

ственно на высокихъ горахъ, где нередко 
образуетъ болыше вечнозелеиеюице леса. Въ 
Палестине лавровое дерево—дерево туземное. 
Лавровые листья употребляются въ приправу 
къ кушаньямъ. Въ древшя времена Греки и 
Римляне увенчивали лавровыми венками ге- 
роевъ, ораторовъ, победителей, поэтовъ ит. п. 
На востоке люди дурной жизни, равно какъ и 
хорошей, на народномъ языке, нередко даже 
доселе сравниваются съ какимъ либо дере
вомъ, какъ напр. тамариндовымъ, кедровымъ 
и друг.

Лагадъ (пламя) (I, Пар. IY, 2 )—сынъ Iaxa- 
еа, поименованный въ геиеалогш I кн. Парал. 
Онъ принадлежалъ къ колену 1удину, родо- 
начальникъ вместе съ другими племени 
Цоряпъ.

Ладанъ (Быт. ХЫП, И )  (по Евр. Lot)— 
благовонный древесный сокъ, твердеющШ па 
воздухе и собиравпийся съ растешя Cystus 
Creticiis. Означенное тернистое дерево растетъ 
на о. Кипре, въ Аравш, Сирш и Палестипеи 
имеетъ отъ 8 до 9 ф. высоты. Въ древшя 
времена ладанъ составлялъ значительный пред- 
метъ торговли (Быт. XXXYII, 25, LXUI, 11) 
и считался однимъ изъ ценныхъ даровъ, ко
торые въ древности обычно подносились ца- 
рямъ, вельможамъ и другимъ важнымъ ли- 
цамъ въ знакъ особеннаго благоговешя (Me. 
II, 11). По свидетельству Тертулл1ана, ладанъ 
употреблялся язычниками для воскурешя предъ 
лжебогами, продавался за дорогую цену и 
покупался христнами особенно для употреб- 
лешя при обряде погребешя мертвыхъ. «Разве 
мы, пишетъ онъ, вовсе не покупали ладану? 
Ежели онъ родится въ Аравш, то пусть зпа- 
ютъ Савсме жители, что они за дорогую це
ну и гораздо больше могутъ привозить этого 
товара намъ, Хрисшнамъ, для погребешя 
мертвыхъ, нежели сколько употребятъ его для 
курешя богамъ вашимъ» (Аполог. XLII).

Лаеда (порядокъ) (I Пар. IY, 21)—сынъ 
Силома, изъ колена 1удипа.

Лаеданъ (приведенный въ порякокъ) а) (I 
Пар. VII, 26) потомокъ Ефрема, сынъ 6а- 
хана.

б) (I Пар. ХХШ) Гирсонянинъ, потомки 
котораго занимали видное место въ устроенш 
церковнаго богослужешя, введеннаго Давидомъ 
въ Доме Господнемъ.

Лазарь, по Евр. Ел1езаръ (Божья пом ощ ь- 
имя двухъ лицъ, упоминаемыхъ въ Еваигелш:

а) (Лук. XYI, 19—31) имя нищаго, назван- 
наго такт» Господомъ въ Его высоконазида
тельной притче о богатомъ и Лазаре, въ
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которой изображена загробная участь правед- 
ныхъ и грешныхъ. «Въ адгъ будучи вь му- 
кахь (богатый), поднялъ глаза свои, увидгълъ 
вдали Авраама , и Лазаря на лонгь его. И  во- 
зопивъ сказалъ: ошче Аврааме! умилосердись 
надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочилъ 
конецъ перста своего въ водгь и прохладилъ 
язьтъ мой; ибо я мучусь въ пламени семг. 
Но Авраамъ сказалъ: чадо! вспомни, что ты 
получилъ уже доброе свое въ жизни своей, а 
Лазарь злое; ныть же онъ здгьсь утгьшается, 
а ты страдаешь . Назваше Лазаря доселе 
еще слышится въ наименовашяхъ лазаретъ 
(больница по преимуществу для бедныхъ), и 
въ Итал1янскомъ слове Лаццарони, иначе— 
нигще. ■■■

б) (1о,ан. XI, 1, 2, 5 и др.) братъ Мареы 
и Марш, живппй съ своими сестрами при 
подошве горы Елеонской въ Виоанш, ко- 
тораго Господь воскресилъ изъ мертвыхъ уже 
на четвертый день после его смерти. Это, 
безъ сомн'Ьшя, было одно изъ величай- 
шихъ чудесъ, совершенныхъ Господомъ Спа- 
сителемъ нашимъ, такъ какъ оно подтвер
ждало полную власть и могущество Его надъ 
гробомъ и смертно, могущество, которое чрезъ 
нисколько дней всецело проявилось въ Его 
собственномъ воскресении изъ мертвыхъ. При 
этомъ чудномъ и неоспоримомъ проявленш 
Божественной силы и власти 1удеи при
шли въ такую ярость, что положили убить 
не только 1исуса, но и воскресеннаго Имъ 
Лазаря, такъ какъ вследств1е означеннаго 
чуда мнопе уверовали въ Господа. Евангель
ское повествоваше объ этомъ великомъ со- 
бытш глубоко трогательно. Быть можетъ, ни 
при одиомъ случай не проявлялись въ та- 
комъ яркомъ свете и силе любовь, благость, 
велич1е и всемогущество Господа въ состояши 
Его земнаго уничижешя, какъ при чуде воскре- 
сенщ : четырехдневнаго Лазаря. Обстановка, 
при , которой совершилось означенное чудо, 
воспроизведена евангелистомъ съ такою чуд
ною и величественной простотою, что невольно 
приводитъ въ состоите глубокаго благогове
ния и умилешя всякого читающаго это еван
гельское повествоваше (см. IVIapea и Mapia). 
1исусъ же любилъ Лазаря и сестеръ его, го- 
воритъ евангелистъ, и одно уже это евангель
ское выражеше даетъ ясно видеть, что Ви- 
еанское семейство, какъ обыкновенно принято 
называть оное, было достойно особенной любви 
Господа, и вотъ въ доказательство Своей 
высокой любви, Сынъ БожШ прослезился при 
гробе умершаго, и воззвалъ его снова къ

жизни изъ мертвыхъ. Предаше говоритъ, что 
Лазарь, по воскресеши своемъ, оставался въ 
живыхъ еще 30 летъ (Епиф. Наег. 66, 34) и былъ 
епископомъ на о. Кипре, где и скончался. 
Мощи его перенесены изъ Кипра въ Царь- 
градъ въ IX веке при Льве Мудромъ. Память 
совершается Церковш 17 октября.

Лаисъ (сильный, или льву подобный)—на
зваше двухъ местностей:

а) (Суд. XVIII, 7) городъ на с. границе 
Палестины, иначе называемый Даномъ, или 
Ласемомъ, Ныне это местечко Тель-эль-Кади, 
съ развалинами древняго города при среднемъ 
источнике малаго 1ордана. (См. Данъ)

б) (Исаш X, 30) местность въ колене Ве- 
шаминовомъ, на ю. отъ Гивы Сауловой, между 
Рамою и Анаеоеомъ.

Лаишъ (I Цар. XXV, 44) —  отецъ Ф а л т  
изъ Галлима, за котораго выдана была Мел- 
хола, дочь Саула, жена Давида.

Лакедемоняне (II Мак. V, 9 )—страна Лаке- 
демошя, иначе Лакошя или Спарта, находилась 
въ ю. части Пелопонеза и составляла после 
Аеинъ важнейшее государство въ древней 
Грецш. Назваше означенной страны подъ име- 
немъ Спарты въ различныхъ отношешяхъ къ 
народу Гудейскому встречается въ книгахъ 
Маккавейскихъ не более двухъ или трехъ 
разъ.

Лаккумъ (крепость) (Нав. XIX, 33)—городъ 
колена Нефеалимова. Местность города доселе 
еще неопределена.

Лаккунъ (II Ездр. IX, 31)—изъ Ирзаильтянъ, 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ.

Ламехъ (могущественный, сильный) — имя 
двухъ лицъ.

а) (Быт. IV, 18—22, 23, 24)—сынъ Ма- 
оусала, одного изъ допотопныхъ патр1арховъ, 
отецъ 1авала, 1увала и Тувал-Каина, и сестры 
ихъ Ноемы. Нельзя положительно сказать, 
было ли введено въ обычай многоженство Ла- 
мехомъ, или кемъ-либо другимъ жившииъ до 
него, но о немъ первомъ упоминается въ Биб- 
лш, какъ о лице, имешемъ уже двухъ женъ:: 
Аду и Циллу. Его обращеше къ своимъ же- 
намъ (ст. 23, 24) замечательно какъ древней
ший образецъ поэзш, дошедний до нашего вре
мени. <Ада и Д илла!  говорилъ онъ, послу
шайте голоса моею; жены Ламеховьг! вни
майте словамъ моимъ: я убилъ мужа въ язву 
мнгь, и отрока въ рану мнгь. Если за Каина 
отмстится всемеро, то за Ламеха въ семь- 
десять разъ всемеро. » Какое значеше имеетъ 
это обрашеше, повидимому, не имеющее ни
какой связи съ предъидущимъ повествовашемъ,
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решить довольно трудно. Вероятнее всего, 
что Ламеха и женъ его тревожили отзывы, въ 
которыхъ сравнивали ихъ мужа съ Каиномъ, 
какъ нововводителя многоженства, неслыхан- 
наго дотоле преступлешя, и вотъ онъ въ оп- 
равдаше свое говоритъ какъ-бы следующее, 
только въ вопросительной форме: разве я убилъ 
мужа или отрока, чтобъ считать меня преступ- 
никомъ и подвергать опасности жизнь мою? 
Я не убилъ ни одного человека, какъ Каинъ, 
и никакого не сделалъ зла даже малымъ де- 
тямъ; и потому, если за Каина должно быть 
отмщено всемеро, то за Ламеха въ семьдесятъ 
разъ всемеро. Ио свидетельству I. Флав1я 
(Antiq[. I, 2. 2 .) , Ламехъ имелъ будто бы семь- 
десять семь сыновей.

б) (Быт. Y. 25— 31. I Пар. 1, 3.) сынъ 
Маеусала, отецъ Ноя изъ потомства Сиеа, по
следний изъ благочестивыхъ допотопныхъ пат- 
р1арховъ. Онъ пророчествовалъ, что при Ное 
будетъ покой земле, обремененной прокляйемъ 
Божшмъ, и жилъ 777 (775) летъ.

Лаодишя (народный судъ) (Колос. И, 1, 
1Y, 13, Откр. 1, И, Ш, 14 .)—городъ въ Ма
лой Азш; онъ находился въ области Фригш, 
на границе Лидш съ Фрипею, на р. Ликусъ, 
несколько вьше ш яш я оной съ р. Меандеръ, 
не далеко къ з. отъ Колоссъ и въ 40 англ, 
миляхъ къ в. отъ Ефеса. Назывался прежде: 
Дгосполисъ и Роасъ, но Антшхъ II изменилъ 
это название въ Лаодикдо. Это былъ большой 
и богатый городъ, производившШ обширную 
торговлю и имевш1й блеотянця здашя. Вско- 
ре после указаний на означенный городъ ап. 
Навломъ, въ носланш къ Колосс. (И, 1 , 1Y, 13) 
Лаодишя посградала отъ сильнаго землетря- 
сешя, но вскоре затемъ и оправилась. Хри- 
сттанство было насаждено здесь вскоре после 
дня Пятидесятницы, и ЛаодикШская Церковь 
находится въ числе семи МалоазШскихъ Цер
квей, упоминаеыыхъ св 1оанномъ Богословомъ 
въ Откровенш (III, 14), впрочемъ съ грознымъ 
обличешемъ Лаодишйцевъ за недостатокъ го
рячности веры и земныя пристраст1я и чув
ственный удовольств!я. Ангелу Церкви Лаоди- 
шиской такъ провйщалъ Господь чрезъ Тайно- 
видца: «я богатъ^разбогатгьлъ, говоришь ты, 
и ни въ чемъ не имгью пужды\ а не знаешь,
что ты несчастенъ, и жалокъ, и нищъ, и  
смъпъ и  нахъ'ь (Откр, III, 17). Грозное пред- 
сказаше Бож1е относительно Лаоркш давно 
уже исполнилось, и городъ въ настоящее время 
весь въ развалинахъ. По свидетельству АнглШ- 
скаго путешественника, Д. Гартли, «ни одинъ 
Хришанинъ не живетъ теперь въ Лаодикш.

Даже ни одинъ турокъ не имеетъ постояниаго 
жительства въ этомъ запустеломъ месте. Са
мое neBepie должно признать, что грозный 
судъ БожШ надъ оною, изреченный Господомъ 
въ Откровенш, уже совершился». Лаодикно 
многократно посещали и описывали различные 
путешественники, какъ напр. Сэръ-Чарлъзъ- 
Феллау, который прямо называешь его: городъ 
оставленный Богомъ. Настоящее иаимеиоваше 
развалинъ онаго—Ески-Гиссаръ, иначе Старая 
крепость. Онъ часто упоминается древними 
церковными писателями, и въ теченш несколь- 
кихъ столетШ служилъ каоедрою Лаодишйскихъ 
епископовъ и местомъ поместнаго Лаодишй- 
скаго собора, бывшаго въ 365 г. по Р. X.

Лапидоеъ (факелъ, пламя) (Суд IY, 4 )— 
мужъ пророчицы Деворы, изъ горы Ефремовой.

Ласея (грубый, суровый)) Деян. XXVII 8)— 
городъ на ю. стороне о-ва Крита, находив- 
ппйся недалеко отъ места такъ называемаго въ 
кн. Деяшй: Хорошгя пристани. Местность 
города пояснена открыйями Д. Брауна въ 1856 г. 
Г. Ласея находилась въ неболыномъ разстоянш 
на в. отъ указанной выше пристани; остат
ки развалинъ въ настоящее время омывают
ся морскими волнами. Древнее назваше города 
доселе еще удержалось у туземныхъ жителей, 
и это темъ замечательнее, что городъ впро- 
должеши долгаго времени оставался въ неиз-
В^СТНОСТИ

Ласточка (Псал. LXXXIH, 4, Прит. XXVI, 2. 
Iep. V1U, 7. Исаш XXX.YHI, 14) — хорошо 
известная всюду перелетная птичка, изъ ро
да певчихъ, изъ породы воробьиныхъ птицъ. 
Она устраиваетъ свои гнезда подъ крышами 
и карнизами храмовъ, домовъ, башень и дру- 
гихъ строешй. Посему-то Псалмопевецъ и го
воритъ: «и птичка находить себгь оюилье, и 
ласточка гнгьздо себгь, гдгь полоэюитъ птен- 
цовъ своихъ у алтарей Твоихъ, Господи силъ, 
Царь мой и  Богъ мой» (Псал. LXXXUI, 4). 
Ласточки отличаются особенною быстротою 
своего полета, и пролетаютъ съ особениымъ 
искусствомъ черезъ самыя узшя отверсш въ 
свои гнезда «Какъ воробей вспорхнешь, какъ 
ласточка улетишь, говоритъ Премудрый царь 
Израильский, такъ незаслуоюснное проклятге 
не сбудется> (Прит. XXVI, 2). Оне знаютъ 
свое определенное время, когда имъ приле
тать и отлетать: «И горлица, и ласточка, 
и журавль наблюдають время, когда имъ 
прилетгьть, говоритъ Пр. 1ерем1я, а народъ 
М ой не знаетъ опредгьлетя Господня» (Iep. 
YIU, 7). Щебетанье ласточекъ во время бы- 
страго полета ихъ, и въ гнездахъ, вероятно
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хорошо известно всякому. «Какъ журавль, какъ 
ласточка издавалъ я звуки , тосковалъ какъ
голубь> (Ис. XXXYIH, 14), восклицаетъ Е зеш , 
въ молитве по выздоровлеши отъ своей пред
смертной болезни. Щебетанье, и издаваше 
звуковъ представляются тождественными, такъ 
какъ по наблюдешямъ во время отлета ще
бетанье ласточекъ делается похожимъ какъ бы 
на грустное воркованье.

Ласеенъ (1 Мак. XI, 31—3 2 ) -близшй род- 
ствепиикъ СирШскаго царя Дмитр1я Никатора, 
котораго онъ самъ называетъ своимъ родствен- 
никомъ и отцомъ. Вероятно, онъ былъ намест-

Ласточна.

'никомъ Келесирш, такъ какъ царь ДмитрШ, 
какъ видно изъ цитаты, еще прежде посылалъ 
к ъ , нему письмо о жалованной имъ грамоте на
роду Гудейскому.

Латтусъ (II Ездр. YIH, 29)—изъ сыновъ Да
вида, сыиъ Сехешя. Въ I кн. Ездры (YIII, 2) 
стоитъ: Хаттушъ .

Лахисъ (холмъ. возвышеше) (Нав. X, 3)— 
иазваще одного Хананейскаго города, въ рав
нине Сефела. Царь Лахиса былъ одинъ изъ 
пяти царей, воевавшихъ противъ Гаваона и 
осадившихъ оный; но все они были разбиты 
L Навиномъ при Веоране. После сего городъ

Лахисъ былъ взятъ Израильтянами и, по раз- 
д'Ьлеши земли Обетованной, достался колену 
1удину (XY, 39). При ц. Ровоаме онъ былъ 
возстановленъ и обнесень стенами (И Пар. 
XI, 9). Сюда убежалъ Амаш, после заговора 
составленнаго противъ пего, и здесь онъ былъ 
умерщвленъ заговорщиками (II Пар. XXY, 27). 
Up. Михей обличалъ развратъ и идолопоклон
ство жителей Лахиса (Мих. I, 13). Сеннахе- 
римъ, царь АссщпйскШ, во время своего по
хода на Египетъ, осадилъ Лахисъ въ царство- 
вате  Езекш (IY Цар. XYHI, 13, 14), которому 
препровождалъ отсюда послашя, угрожая раз- 
рушешемъ всего 1удейскаго царства. Но Богъ 
спасъ на сей разъ 1удею. Спустя 120 летъ 
после сего, Ассир1яне при Навуходоносоре сно
ва напали на этотъ городъ и, какъ кажется, 
разрушили оный (за 550 л. до Р. X.). Несмотря 
на то городъ снова былъ занять 1удеями послегор
плена (Неем. XI, 30). По Евсевш и 1ерони- 
му, г. Лахисъ находился въ 7 мил. къ ю. 
отъ Елеетерополя, а по новейшимь изследо- 
вашямъ это настоящ!й Умъ-Жакисъ; по Робин
сону, развалины его находятся къ ю.-в. отъ 
Елеетерополя и на полпути между этимъ го- 
родомъ и Газою, съ старинными, каменными, 
стенами, обломками мраморныхъ столбовъ, об- 
росшихъ волчцами и тершемъ. С. Лайардъ и 
друпе ученые открыли на АссирШскихъ памят- 
никахъ между прочимъ и изображешя Лахиса и 
осады означеннаго города вовремя Сеннахерима.

Лахмасъ (место сражешя) (Нав. XY, 40)— 
городъ колена 1удина въ низменности. Неко
торые находятъ развалины его въ местности:
Эль-Жахемъ.

Лахм1й (воитель) (I Пар. XX, 5)—брать 
Гол!аеа Гееянина, убитый 1аиромъ въ одной 
изъ войнъ Филистимлянами.

Лаша (трещина или родпикъ, источникъ) 
(Быт. X, 19)—древшй пограничный Хананей- 
сшй городъ, находивш1йся на восточной сто
роне Мертваго моря въ Вади-Зерка-Менъ , по 
общему мнешю тотъ же самый, что и Калли- 
роэ. Здесь находились теплыя серныя мине
ральный воды, пользуясь которыми искалъ 
себе исцелешя отъ болезней царь Иродъ.

Лебана, Левана (белый и бледный)—лице, 
дети котораго въ I кн. Ездры (II, 45) зна
чатся въ числе Нееинеевъ, возвратившихся 
изъ плена съ Зоровавелемъ. Въ II кн. Ездр. 
(Y, 29) стоитъ: Жаванъ.

Лебеда—слово встречающееся только од
нажды въ Библш, именно въ кн. 1ова (XXX, 
4) подъ назвашемъ: зелень подлгь'кустовъ и 
относящееся къ солоноватому растению, на-
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зываемому (у ЕХХ-ти) Atriplex По мнМю 
Д. Гуда, лебеда вероятно принадлежим къ виду 
Salsola, иначе къ известному соляному расте- 
шю, одинъ изъ видовъ котораго, именно: 
Atriplex halimus,у  ботаниковъ, растетъ въ су- 
хихъ и песчаныхъ местахъ, какъ напр. въ 
АравШской пустыне и употребляется беднымъ 
классомъ народа въ пищу, особенно въ го-
лорые ГОДЫ. Atriplex halimus ИМееТЪ ДЛИН
НЫЙ стебель съ несколькими ветвями и гу
стыми листьями. На концахъ ветвей растутъ 
неболыше красноватые цветы. Праведнаго 1ова 
поносили все не только богатые и друзья, но 
и тате  бедняки, которымъ служила пищею 
означенная, негодная кустарная трава.

Лебедь—назваше этой благородной птицы 
мирнаго властелина, озеръ, встречается въ

колену Симеонову подъ назватемъ Бев-Леш- 
овъ (XIX, 6) и въ другомъ параллельномъ 
месте тождественный съ городомъ Бее-Биреи 
(I Пар. IVY 31). Более ничего неизвестно объ 
означенномъ городе.

Левисъ (II Ездр. IX, 14) — одинъ изъ 
помощниковъ по делу разбора и изследовашя 
о лицахъ, имевшихъ женъ иноплемениыхъ.

Левиты (Исх. IV, 14). Подъ симъ наимено- 
ватемъ, говоря вообще, разумеются все по
томки Лёшя; но по отделены одного семей
ства колена Левина1* для отправлешя свящеи- 
ническихъ обязанностей, члены онаго начали 
отличаться назвашемъ и обязанностями отъ 
другихъ своихъ собратШ. Посему-то мы и 
встречаемъ следующее выражеше: священники 
и левиты (Ш Цар. УШ, 4, loan. I, 19). Въ

Л е б е д ь .

Св. Писаны только дважды (Лев. XI, 18, 
Втор. XIV, 16), где впрочемъ она отнесена 
къ разряду птицъ нечистыхъ. Въ Свящ. Пи
саны нигде нетъ указанШ на последнюю песнь 
умирающаго лебедя, такъ излюбленную Грече
скими поэтами древности, и въ этомъ мы ви- 
димъ очевидное подтверждеше того факта, что 
библейская естественная ncTopia всегда изре- 
каетъ чистую истину, нисколько не поддер
живая суеверчЙ или народныхъ заблуждешй. 
Лебедь встречается на водахъ 1ордана и дру
гихъ рекъ и озеръ въ Сиры и особенно на 
Галилейскомъ озере.

Леваоеъ (львицы) (Нав. XV, 32)—одинъ 
изъ городовъ колена 1удина, отошедшихъ къ

особенной связи съ означеннымъ племенемъ 
вся политическая деятельность Евреевъ при
няла ту отличительную форму, въ которой 
она проявилась съ большею или меньшею точ- 
ноетш въ продолжены всего длиннаго першда 
ихъ нащональной исторш. Обстоятельства, при 
которыхъ совершилось учреждеше священни- 
повъ и левитовъ, подробно описаны въ кн. 
Исходъ (XXXII, 25—29). Когда Моисей со- 
шелъ со скрижалями съ горы Синай и уви- 
далъ идолопоклонство Евреевъ, совершаемое 
ими передъ золотымъ тельцомъ, онъ всталъ 
въ воротахъ стана, и сказалъ: *Кто Госпо
день, иди ко мть>. На это призваше немед
ленно откликнулось колено Лев1я, колено
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изъ котораго происходилъ онъ самъ:^ собра
лись къ нему есть сыны Жевшны (Исх. XXXII,
26), говоритъ свящ. бытописатель. Онъ при- 
казалъ имъ начать немедленное поражеше 
всЬхъ участвовавшихъ въ идолослужеши пе- 
редъ золотымъ тельцомъ, ш  пало въ тотъ день 
изъ народа около трехъ тысячъ человгькъ» (ст.
28). При этомъ, конечно, не было сделано 
никакого намека на высокую награду, ожи
давшую ихъ за релииозную ревность; но вско
ре зат'Ьмъ, когда оказалось необходимымъ вве
сти определенное служеше въ Скинш и рели- 
иозное воспиташе народа, колено Левшно на
рочито было избрано на cie высокое дело. 
Въ кн. Числ. подробно изображены все по- 
становлешя какъ касательно ихъ исчислешя, 
такъ и относительно обязанностей, лежащихъ 
на нихъ (гл. Ш). Все колено Левшно было 
отдано въ распоряжеше Аарона и его сыно
вей. Господь такъ сказалъ при семъ Моисею:
«въ тотъ день, когда поразилъ Я  всгьхъ пер- 
венцевъ въ земмь Египетской, освятилъ Я  
Себгь всгьхъ первенцевъ Израилевыхъ отъ че
ловека да скота; они должны быть Мои. 
И  вотъ Я  взялъ левитовъ изъ сыновъ И зра
ильские , вместо всгьхъ первенцевъ, развер- 
зающихъ ложесна изъ сыновъ Израилевыхъ, 
Жевиты должны быть Мои (Числ. Ш, 5—13). 
По особенному указанно Божко, они приве
дены были передъ Скинш, при собранш всего 
народа, были омыты водою, очищены жертвами 
и по возложенш на нихъ рукъ со стороны 
прочихъ Израильтянъ, переданы Аарону и 
Аарономъ представлены и посвящены Госпо
ду. Одно только семейство Аарона изъ колена 
Левшна было отделено для отправлешя свя- 
щенническихъ обязанностей; прочимъ же по- 
томкамъ Лев1я, съ троякимъ разделетемъ ихъ 
на Гирсонянъ, Мераритянъ, Кааоянъ, назван- 
ныхъ такъ по имени трехъ сыновей Лев1я, 
были назначены особенный должности и отве
дено отдельное место въ стане (ст. 23— 37). 
Главными обязанностями левитовъ были еле- 
дуюнця: помогать священникамъ въ сдужеши 
первоначально въ Скиши, а потомъ въ храме; 
когда Израильтяне переходили съ места на 
место, они должны были разбирать Скинш, 
переносить различный части оной и снова уста
навливать ее, носить свящ. сосуды, музы
кальные инструменты и проч. Кааояне имели 
наблюдете за Ковчегомъ завета и свящ. со
судами (ст. 29— 31); Герсоняне и Мераритяне 
разделяли между собою проч1я обязанности по 
особому назиачешю. Станъ въ пустыне рас
полагался съ трехъ сторонъ Скинш. Но когда

Евреи оседло поселились въ земле Ханаанской 
и Скишя была установлена въ опредеденномъ 
месте, колену Левшну отвели для ихъ жи
тельства 48 городовъ, въ числе которыхъ 13 
были назначены для священниковъ. Города ле- 
витамъ назначались и въ уделахъ прочихъ 
коленъ, съ целпо распространения ихъ по всей 
стране, для удобнейшаго расширения релии- 
ознаго знашя и вл1яшя ихъ между всемъ на- 
родомъ (Числ. XXXY, 1—8, Нав. XXI 20—42). 
Служение въ Скинш производилось левитами 
поочередно. Городами убежища назначены 
пять изъ левитскихъ и одинъ изъ священнич. 
городовъ. На содержите левитамъ, освобожден- 
нымъ отъ исполнен1я другихъ какихъ обя
занностей, были назначены десятины со всехъ 
произведет#, изъ которыхъ впрочемъ они въ 
свою очередь отдавали десятую часть священ
никамъ (Числ. XYIH, 20— 29). По водвореши 
Евреевъ въ земле Ханаанской и во времена 
Судей, мы находимъ только случайная указа- 
шя на левитовъ, именно до самаго времени 
учреждешя у Евреевъ монархическаго образа 
правлешя. Но вотъ при торжественномъ воз- 
становленш общественного богослужешя, при 
Давиде, левиты снова являются съ своимъ 
исключительно выдающимся церковнымъ харак- 
теромъ (I Пар. XY, 2, 27). Къ концу цар- 
ствовашя Давида численность левитовъ про
стиралась до 38,000 человекъ, отъ тридцати 
летъ и выше (I Пар. ХХШ, 3), « г1зъ нихъ 
назначены для дгьла въ Доме Господнемъ 
двадцать четыре тысячи, какъ свидетель- 
ствуетъ о томъ свящ. историкъ1 кн. Паралип. 
(ХХШ, 4). Все они были разделены Дави- 
домъ на особыя чреды по именамъ сыновъ 
Лев1я: Гирсона, Кааеа и Мерари, по тысяче 
въ каждой чреде. Другая часть левитовъ была 
отделена, по словамъ священнаго историка, 
на то чтобы провещевать на цитрахъ, псал- 
тиряхъ и кимвадахъ, и они были отчислены 
на дело своего служешя, въ количестве 288 
человекъ (XXY, 7). Остальная часть левитовъ 
имела своею обязанноетш отворять и затво
рять двери храма (XXYI, 1—19), охранять 
храмъ отъ входа въ оный людей почему ли
бо нечистыхъ (II Пар. ХХШ, 19). Шесть ты
сячъ изъ нихъ были назначены писцами и су- 
д1ями (I Пар. ХХШ, 4). Остальные имели 
своею обязанноетш смотреть за свящ. сокро
вищами (I Пар. XXYI, 20—28). Такимъ об- 
разомъ все колено Левшно темъ или дру- 
гимъ путемъ вообще было занято делами или 
прямо относящимися къ храму и богослуже- 
нпо или определено къ важнейшимъ деламъ
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гражданской аринистрацш (I Пар. XXYI, 32, 
II Пар. XIX, 11). По раздавши царства Из- 
раильскаго при Ровоаме, левиты, живние въ 
пределахъ отпадшихъ отъ него коленъ, оста
вили свои города и предград1я и переселились 
въ землю коленъ 1удина и Вешаминова. Съ 
сего времени мы опять встречаемъ въ свящ. 
книгахъ Ветхаго Завета только случайный 
указатя на левитовъ. Когда вступалъна пре- 
столъ какой либо 1удейскШ благочестивый царь, 
ревновавший объ истинномъ богопочитанш въ 
своемъ царстве, то левиты всегда оказыва
лись деятельными сотрудниками и помощни
ками его въ этомъ святомъ деле (II Пар. 
XIX, 8—10, XXIX, 12, 13). Число возвра
тившихся левитовъ съ Заровавелемъ изъ Ва- 
вилонскаго плена простиралось до 340 или 
360 чел. (I Ездр. II, 40—42). Некоторые изъ 
нихъ находились въ плену, поженились на 
иноплеменницахъ, впрочемъ, по убежденш 
Ездры, расторгли свой незаконный бракъ (I 
Ездр. X, 23, 24). Со времени возвращения изъ 
плёна левиты почти совсемъ не упоминаются 
въ свящ. исторш, за исключешемъ разве трехъ 
или четырехъ разъ въ Новомъ Завете (Лук. 
X, 32, 1оан. I, 19, Деян. IY, 36). Варнава, 
одинъ изъ наиболее выдающихся лицъ во вре
мена апостодьшя, былъ левитъ. Верность 
левитовъ своему призванно особенно восхва
ляется у пр. Малахш (II, 5—7). Въ кн. Откр. 
(УИ, 7) запечатленныхъ отъ кол. Левшна зна
чится двенадцать тысячъ.

Левитъ-книга—назваше третьей книги Пяти- 
книж!яМоисеева, состоящей изъ 27 главъ. Кни
гу можно разделить на четыре следуюнце глав
ные отдела: 1)Постановлешя касательно жертвъ 
и припошешя оныхъ. 2) Посвящеше въ санъ 
первосвященника, священниковъ и левитовъ. 

• 3) Постановлена относительно чистыхъ и не- 
чистыхъ животиыхъ и очищешя народа,относи- 
тельно Скинш и пр. 4) Священные праздники и 
торжества. Называется книгою Левитъ на томъ 
.основании, что левиты были поставлены са- 
мимъ Богомъ для служена въ Скиши и храме, 
и принимали некоторое учаспе въ священно- 
действ1яхъ оной. Законы обрярости, изложен
ные въ кн. Левитъ, весьма многочисленны и 
разнообразны. Различные роды жертвенныхъ 
животныхъ, ихъ возрастъ, величина, полъ, 
равно какъ и самое действ1е жертвеннаго при- 
ношешя означены въ кн. Левитъ со всеми 
подробностями. Гудеи, которые въ течеши года 
прочитываютъ въ своихъ синогогахъ все Пя- 
тикниж1е Моисеево, разделяютъ книгу Левитъ 
на 10 подобныхъ, субботнихъ чтенШ или

parashioth, какъ вообще и обыкновенно назы
ваюсь оныя. Цель написашя книги Левитъ 
несомненно состояла въ томъ, чтобы npiyro- 
товить Израиля къ пришествию и должному 
принятию Мессш. По учению св. ап Павла въ 
поел, къ Еврееямъ: (X, 1) Законъ имелъ 
тень будущихъ благъ, и, следовательно, имелъ 
прообразовательное значеше,' какъ онъ и по- 
ясняетъ это въ другомъ месте, говоря: это
есть тень будущаю , а т ело во Христе
(Кол. II, 17). Постоянно встречающееся въ 
книге Левитъ различные образы греха съ одпой 
стороны, а съ другой—прощешя онаго и освя
щена милосерд1емъ Божшмъ, естественно вели 
къ тому, чтобы сохранить въ Израиле на все 
последующее века сознаше глубокой необходи
мости въ Искупителе всего Mipa и веру въ 
грядущаго Mecciio: «итакъ законъ, по слову 
того же апостола, былъ для насъ дето-
водителемъ ко Х рист у , дабынамъ оправдаться
верою* (Гал. III, 24). И действительно, связь 
между прообразомъ и собьшемъ такъ сильна 
и глубока, что мноия части Новаго Завета и 
въ частности Послана къ Евреямъ, равно какъ 
книга Откровейя, оказываются трудно-пони
маемыми, или даже совсемъ непонятными, 
при отсуствш света, проливаемаго па оныя 
книгою Левитъ.

Лев1аванъ. См. Крокодилъ.
Левш (привязанность) — имя следующихъ 

лицъ:
а) (Быт. XXIX, 34) третШ сынъ 1акова отъ 

Лш. После его рожденш о иемъ ничего не го
ворится въ кн. Бьш я, до самаго описашя того 
безчестно постыднаго деяшя, которое было на
несено семейству 1акова Сихемомъ, и после- 
довавшаго за темъ страшиаго отмщена со 
стороны ихъ. См. Дина. Симеонъ и ЛевШ, 
сыновья 1акова, решились смыть кровыо по- 
ругаше своей сестры и не только отмстить 
самому виновнику безчесня, но и всему город
скому народонаселению. Съ этой целью они 
употребили обманъ и хитрость, въ которой 
главнымъ оруд1емъ послужилъ свящ. для Евре- 
евъ обрядъ обрезана. Приведши болезиеннымъ 
обрядомъ обрезана Сихемлянъ въ состояше 
крайне безпомощнаго состояшя, Симеонъ и 
ЛевШ напали на беззащитный городъ и убШ- 
ствомъ жителей онаго насытили свою безпо- 
щадную злобу. Женщины и дети были отве
дены въ рабство, а городъ разграбленъ. Самъ 
1аковъ былъ глубоко огорченъ насильствен- 
иымъ, кровавымъ поступкомъ своихъ сыновей. 
Частно онъ опасался последствШ отъ во
оружена противъ него всехъ Ханаиеевъ, а
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частно, и главиейшимъ образомъ, онъ глубоко 
сознавалъ великШ грехъ, совершенный детьми 
его предъ Богомъ — именно грехъ святотат- 
ственнаго вероломства и чрезмерной жесто
кости. «Симеонъ и Левш братья, ору din же
стокости мечи ихь , пророчески произнесъ онъ 
предъ своею смертно. Иаздгьлю ихъ въ 1ако- 
вгь, и разсгью ихь въ И зраилю  (Быт. XLIX,
5—7). Грозное пророческое предсказаше уми- 
рающаго naTpiapxa вскоре начало оправды
ваться въ последующей исторк ихъ потом- 
ковъ. Впрочемъ уклонеше сыновъ Левшныхъ 
отъ идолослуженш передъ золотымъ тельцомъ 
въ пустыне послужило къ смягчеиио надъ 
ними Божкго гнева. ЛевШ имелъ трехъ сы
новей: Гирсина, Кааоа и Мерари, которые и 
сопровождали 1акова при путешествш его въ 
Египетъ и которые впоследствш сделались 
главами трехъ отделены своего племени (XLYI,
11). См. Левиты.

б) и в) (Лук. Ill, 24, 29) предки по пло
ти Господа 1исуса Христа, упоминаемые въ 
родословш у еванг. Луки.

г) (Мар. И, 14. Лук. Y, 27) другое на- 
именоваше ап. Матоея, сына Алфеева.

Левкамай (сердце враговъ моихъ) (iep, LI, 1). 
Подъ симъ назвашемъ большинство коммента- 
торовъ разумеешь жителей Бавилона, или Хал - 
деевъ, какъ средото^е противниковъ Божкхъ.

Левш (I Мак. XY, 16), иначе Лущ и— Рим- 
скШ консулъ, писавшШ по случаю посольства 
отъ первосвященника Симона къ Римскому се
нату, къ Птоломею Евергету, царю Египетско
му, и Димитрйо Никатору, царю Сиршскому, 
и другимъ касательно 1удеевъ, чтобы не де
лали имъ зла и не воевали противънихъ. Время 
его консульства вероятно соответствуешь 173 
и 174 годамъ эры Селевкидовъ, след. 139, 
или 140 году до Р. X.

Левона (ладаиъ)—городъ, упоминаемый толь
ко однажды, именно въ кн. Судей (XXI, 19), 
и находившийся близъ Силома на пути изь 
Веоиля въ Сихемъ. Иолагають, что это на
стоящее селеше Люббанъ, находящееся на пол
пути между Веоилемъ и Сихемомъ.

Левъ (Быт. XLIX, 9)— дикое и хищное жи
вотное, хорошо всемъ известное, и потому 
не требующее особеннаго подробнаго описаны. 
Наружность льва величественна, его разве
вающаяся грива, щетинистыя брови, блестя
щее зубы, отважный видъ, действительно пред- 
ставдяютъ поразительный видъ. Длина льва 
иногда превышаешь 8 (англ.) футовъ, а высота 
бываетъ свыше 4 ф. Цветъ кожи львовъ бы
ваешь большею частно краснобурый. Храб

рость и неустрашимость ихъ обратились въ 
пословицу. Эти хищныя животныя водились 
некогда на болотистыхъ берегахъ 1ордана, но 
вследств1е ежегоднаго разлиты реки остави
ли оные и сделались еще свирепее и отваж
нее (Iep. XLIX, 19). Аллегорическихъ указа- 
юй на качество и свойства львовъ, этихъ по 
истине царей звгьрей, въ Библш встречается 
очень много, и оне такъ ясны, что не тре
буюсь особениыхъ объяснение Въ Свящ. Ни
саны нередко напр. упоминается объ его ужас- 
номъ рычанш, острыхъ зубахъ, свирепомъ 
взгляде, отважныхъ походахъ за добычею и 
быстрыхъ прыжкахъ, съ которыми онъ бро
сается на оную. Евреи, которые были такъ 
хорошо знакомы съ этимъ благороднымъ жи- 
вотнымъ, имели для него различный названы, 
смотря по его возрасту и полу, какъ напр. 
следующш: львенокъ молодой, престаруьлый 
левъ, львица и т. под. (Втор. XXXUI, 22. 1езек. 
XIX, 2, Исал. ХХХШ, 11. Ос. Г , 14. Числ. 
XXIII, 24 и др.). Со львами имели счастливую 
борьбу Самсонъ (Суд. XIY, 5— 6 )  и Давидъ 
(1 Цар. XYII, 34— 37). Львомъ растерзать былъ 
пророкъ изъ 1удеи, когда возвращался домой 
изъ Веоиля (III Цар. XIII, 24—26). Пр. Да- 
шилъ былъ спасеиъ отъ львовъ, въ ровъ ко- 
торыхъ былъ брошенъ (Дан. гл. YI). Яьвывъ 
Свящ. Писаны представляются символами лю
дей, отличающихся особенною силою, властш 
и могуществомъ (Дан. YII, 4). Рыканно льва 
уподобляется слово Ьож1е (1ов. IY, 10— 11), 
всегда производящее потрясающее действ!ена 
сердца человеческш (Ам. 1Д, 4—8) Рыкаю
щему льву, ищугцему поглотить человека, упо
добляется д1аводъ, ищущШ погибели человече
ской (I Петр. Y, 8). Въ книге 1ова говорится 
о льве въ сдедующихъ словахъ: «Иевъ льва и  
голосъ рыкающаю умолкаешь, и зубы спимновь 
сокрушаются; могучгй левъ погибаетъ безъ до
бычи, и дгьти львицы разсгьеваются». А въ
кн. Пр. Иаума содержится другое рельефное, 
аллегорическое изображеше возраста, наруж
ности и свирепости львовъ, именно: <Гд?ъ те
перь логовище львовъ, говоришь онъ, и то 
пастбище для львенковъ} по которому ходилъ 
левъ, львица и львепокъ, и никто не пугалъ 
ихъ, левъ похищающт для насыщетя щен- 
ковъ своихъ, и задушающт дляльвиць своихЬ) 
и наполняющгй добычею пещеры свои и ло- 
говищ-а свои похи щенн ымъ ?» (И, И )  . Все поэты 
древности обилуютъ ссылками на благородную 
отважность и силу царя четвероногихъ, и не 
мало ихъ встречается также въ Свящ. Ииса- 
ши. Изображены львовъ нередко встречаются
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на АссирШскихъ н Вавилонскихъ изваяшяхъ, 
и на памятникахъ Египтянъ, которые, какъ 
известно, боготворили львовъ. Въ настоящее 
время львы редко встречаются въ Сирш, но 
за то ихъ нередко можно встретить въ Хал
дее. Ихъ часто видали и видаютъ также при 
рр. Евфрате и Тигре. Старый левъ западной 
Азш имеетъ черную гриву—и отсюда вероятно 
его прозваше: Shachal, т.-е. черный левъ.

Легавимъ (пламя, или, быть можетъ, пламен
ный) (Быт. X, 13, I Пар. I, 1 1 )—народъ, 
происшедший отъ Мираима, сына Хамова, подъ 
которымъ большею частно разум! ютъ Египет- 
скихъ Лив1янъ (И Пар. XII, 3, XVI, 8), жив- 
шихъ на с. берегу Африки, отъ реки Нила, 
до севернаго Алжира. Самое раннее упоми- 
н ате  о стране ЛивШской изъ классическихъ пи
сателей, находится въ Одиссее Гомера (кн. IV, 
85). Громадное протяжеше страны и скудость 
сведенШ о внутренности оной достаточно 
объясняютъ причину, по которой вся Африка 
иногда называется однимъ словомъ:* Лив1я\ 
внрочемъ, по мненио некоторыхъ, это назва- 
ше первоначально прилагалось только къ срав
нительно ограниченной территорш Африки.

Лепонъ (Me. XXVI, 53)—отрядъ солдатъ въ 
Римскомъ войске, состоявшШ отъ 6,000 до
7,000 человекъ; первоначально въ лепоне 
числилось 6,2 0 0 чел ов. пехоты и 7 30 вс а дни к овъ. 
Вероятно, число воиновъвълепопахъвъ разныя 
времена было различно, иногда больше, иногда 
меньше. Раввинисты слово лепонъ употреб
ляли для обозначешя неопределеннаго множе
ства. Такъ напр. бесы, изгнанные Господомъ 
изъ бесноватаго въ стране Гадаринской, по 
свидетельству Еван. Марка (V, 9) и Луки 
(VHI, 30), говорятъ о себе, что имя имъ ле- 
ггонъ, потому что ихъ много, и самъ Господь 
1исусъ Христосъ говоритъ о двенадцати ле- 
ггонахъ ангеловъ, какъ о неопределенномъ мно
жестве, составлявшемъ непреодолимую силу 
(Me. XXVI, 53).

Лемуилъ (посвященный Богу) (Прит. XXXI, 
1, 4). Это лице упоминается въ Свящ. Писа- 
нш только однажды, именно въ приведенной 
нами цитате. Здесь оно обозначено наимено- 
вашемъ царя, къ которому обращены нрав
ственный наставлешя его матери. Какой имен
но это былъ царь—неизвестно. *Что, сыт
мой? Что,сыт чрева моего? Что,сыт обетовъ 
моихъ? такъ начинаются эти наставлешя. Не 
отдавай женщинамъ силъ твоихъ, ни путей 
твоихъ губительницамъ царей. Не царямъ, 
Лемуилъ, не царямъ пить вино и не князь- 
ямъ—сикеру, чтобы, напившись, они не забыли

закона, и не превратили суда всехъ угнетае- 
мьгхъ. Дайте сикеру погибающему и вино 
огорченному душею и пр. Кто найдеть добро
детельную жену? цгьна ея выше оюемчу-
говъ'ь и др.

Ленъ, льняныя одежды (Исх. IX, 31, Лев. 
ХШ, 47) (поЕвр. пишта)—одно изъ растешй, 
хорошо известныхъ жителямъ древней Пале
стины и Египта. ПоследнШ съ незапамятныхъ 
временъ славился производствомъ и выделкою 
льна. Изъ льна приготовлялись полотна и дру- 
пя матерш для одеждъ (Ис. XIX, 9). Его вы
соко ценили и усиленно занимались обработ
кою его въ древности, какъ и въ новейшее 
нремя. Чистая и светлая льняная одежда слу-

Л е н ъ.

жила эмблемою невинности и нравственной 
чистоты (Откр. XV, 6). Лучния льняныя одеж 
ды и разноцветныя ткани въ древности при
готовлялись въ Египте, такъ какъ эта страна 
издревле славилась лучшими сортами лыт 
(Прит. VII, 16). Изящные образчики древняго 
Египетскаго полотна и другихъ тканеШ доселе 
еще можно видеть на Египетскихъ мум1яхъ. 
Верхомъ искусства въ льняиомъ и полотна- 
номъ деле считалось у Евреевъ приготовление 
дорогаго и прекраснаго полотна или виссона. 
(См. Виссонъ), дорогой необыкновенно бе
лой, впрочемъ окрашиваемой и въдрупе цве
та, полотняной матерш, известной многимъ 
древнимъ иародамъ. Полагаютъ, что изъ льна
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в-ь древности приготовлялась писчая бумага. 
Разведешемъ льна въ значительномъ количе- 
ств'Ь занимаются въ Египта и доселе.

семейства гекковыхъ, по закону Моисееву 
отнесенное къ разряду нечистыхъ. По описашю 
Форскаля, это животное весьма ядовитое, по

Л ь в и ц а .

Леопардъ. См. Барсъ.
Летаа (Лев. XI, 30) небольшое^ толщиною 

палецъ, животное изъ рода ящеридъ,
причин^ слизости липкое, прилипающее, такъ 
сказать, къ земигЬ. Водится въ Египта по 
близости домовъ, а также въ развалинахъ.
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Летушимъ (пораженный, или острый) (Быт. 
X IV , В).--Арабское племя, происшедшее отъ 
Дедаиа, сына 1окшана, сына Авраамова, отъ 
Хеттуры. Полагаютъ, что потомки означепнаго 
племени составляютъ настоящее племя: Бени- 
М м ъ , въ Геджасе, въ разстоянш четырехъ 
дней пути на ю. отъ Мекки.

Леха (ссылка) (1 Dap. IV, 21)—сынъ Ира, 
потомокъ Силома, изъ колена 1удина.

Лехи (челюсть) (Суд. XV, 9—19)—место, 
названное такъ вследств1е поражетя здесь 
Самсономъ ослиною челгостно тысячи человекъ 
Филистимлянъ. Называется также: Рамав-Лехи 
(брошенная челюсть). По молитве Самсона,

торъге изъ такъ называемой синагоги Лидер - 
тинцевъ, говоритъ писатель кн. ДеянШ Апо- 
стольскихъ, Киринейцевъ и Александртцевъ, 
и некоторые изъ Килиш и и Acciu , вступили 
въ спорь съ Стефаномъ» (VI, 9). По Тациту 
(Ann. II, 85), 4,000 Либертинцевъ Египетскаго 
и 1удейскаго происхождешя были переселены 
на о. Сардинщ, а остальные были изгнаны 
изъ Италш въ 19 г. по Р. X.

Ливанъ (белый) (Icain  XXXIII, 9)—назваше 
возвышенной цепи горъ, въ северной части 
Палестины, на граница между 1удеею и Cnpieio 
тянущейся на в. отъ Акко (Суд. III, 3), до 
входа въ Емавъ (Am . VI, 14). Онъ называется

Видь Ливанскихъ горъ.

« Бои разверзъ ямину въ Лехгь, и потекла изъ 
пея вода* (ст. 19), которою онъ и освежился 
поел!* своего геройскаго подвига.

Либертйнцы (вольноотпущенники) (Деян. VI,
9)—1удеи, побежденные Римлянами въ время 
войны съ ними (особенно при Помпее), и по
тому находившиеся у нихъ въ рабстве и за- 
темъ получившие свободу. Они имели свою 
особенную синагогу въ 1ерусалиме, где, по 
Лигефооту, находилось отъ 400 до 500 сина- 
гогъ; по ихъ имени и синагоги ихъ называ
лись синагогами Либертинцевъ. Некоторые изъ 
этихъ Либертинцевъ, вместе съ другими, всту
пили въ неблагомеренное препирательство 
съ архид. Стефаномъ. кончившееся его му
ченическою смертно. (См. Стефанъ). «.Нгъко-

такъ вероятно отъ снега, постоянно лежа- 
щаго на вершине Ливанскихъ горъ. Ливансмй 
хребетъ тянется более чемъ на 100 англ, миль 
въ длину и имеетъ около 20 миль въ ширину. 
Высочайшая вершина онаго возвышается па
10,000 ф. надъ уровнемъ моря. Цепь Ливан
скихъ горъ разделяется р. Литани на две ча
сти. Виды местностей среди этихъ горъ не
редко представляются дикими и величествен
ными, и почти ни съ чемъ несравнимы въ 
своемъ живописномъ величш. Во многихъ до- 
линахъ среди Ливанскихъ горъ живутъ въ 
значительномъ количестве частно Марониты- 
Хриотане, имеющее здесь много монастырей, 
частноМагометансше Друзы. Произведешя почвы 
разнообразны и труды земледельца, при благо-
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\

\\, f1 <
прятныхъ услов!яхъ, щедро вознаграждаются. 
Вино Ливанское славится здесь еще доселе 
(Ос. XIV, 8). Когда-то росли здесь громадные 
леса кедровъ, но въ настоящее время все они 
почти истреблены, за исключешемъ разве не- 
которыхъ величественныхъ вековыхъ пред
ставителей оныхъ, вечно зеленеющихъ доселе. 
Климатъ на горахъ разнообразный, смотря по 
возвышенности и положешю местностей, боль
шею чаотш очень здоровыхъ и служащихъ 
любимыми убежищами для жителей въ жаркое 
время, Мореплаватели издалека уже отъ самаго
0. Кипра, на разстоянш 80 франц. миль, ви- 
дятъ какъ бы тянунцяся въ облакахъ лиши 
и вершины горъ Ливанскихъ, поднимающихся 
множествомъ террасъ одна надъ другою. Снегъ 
на Ливанскихъ горахъ зимою лежитъ въ боль- 
шомъ количестве, и онъ, какъ мы уже заме
тили выше, постоянно остается на наиболее 
возвышенныхъ частяхъ горъ. Вотъ почему 
здесь много источниковь и потоковъ, берущихъ 
свое начало на Ливане и большею частно 
впадающихъ въ Средиземное море. Такъ въ 
кн. Пес. Пес. воспевается источникъ (IV, 
15) — колодезь живыхъ водь, вытекающийсъ съ 
Ливана. Цепь горъ подъ назвашемъ Антили- 
ванъ (у Арабовъ: Доюебель-ешь-Шарки), въ 
Библш часто называется Ермономъ. Библей- 
сюя указашя на Ермонъ многочисленны и раз
нообразны. По завоеваши земли Ханаанской
1. Навиномъ, часть территорш Ливана была 
также покорена, но мнопе изъ древнихъ жи
телей его, именно Евеи, были оставлены здесь 
на жительство (Суд. III, 34), и всемъ хо
рошо известенъ тотъ фактъ, что Финишяне 
владели значительною частью Ливанскихъ горъ, 
даже во времена Соломона. Этотъ царь заклю- 
чилъ договоръ съ Хирамомъ, ц. Тирскимъ, о 
доставке ему Ливанскихъ кедровъ для пост- 
роен1я храма въ1ерусалиме (IIIЦар. V, 1—18). 
О кедрахъ Ливанскихъ въ Свящ. Писаши упо
минается очень часто, начиная со времени 
Судей (Суд. IX, 15) и до позднейшаго времени 
(flc. XIV, 8. Iep. XXII, 23. Зах. XI. 1, 2). 
Долина, тянущаяся вдоль восточной стороны 
Ливана, называется долиною Ливанскою (Нав. 
XI, 17), ныне—Эль-Бека: Дворецъ, выстроен
ный Соломономъ, называется въ Ш кн. Дар. 
(VII, 2), домомъ изъ дерева Ливанскаго, потому 
что онъ преимущественно былъ построенъ 
изъ кедровъ Ливанскихъ. Строились изъ кед- 
роваго дерева также и корабли. Можно думать, 
что Соломонъ имелъ и летшй дворецъ на Ли
ване, слывшШ подъ назвашемъ башни Ливан
ской, обращенной къ Дамаску (Пес. Пес.

VU, 5). На вершинахъ Ливана часто отправ
лялись язычесшя идолослужешя и на оныя, 
вероятно, указываетъ пр. 1ерем1я въ своей 
книге (XXII, 20— 23). Кедры для постройки 
втораго храма доставлялись съ Ливана (I Ездр. 
III, 7). (См. Кедровое дерево). Въ Библш 
встр ечаются также указашя на хшцныхъ птицъ • 
и зверей, гнездившихся во множестве въ уще- 
л!яхъ этихъ горъ (IV* Цар. XIV, 9. 1езек. 
XVII, 3). Гибель Ливанскихъ кедровыхъ рощей 
предсказалъ пр. Hcain въ следующихъ словахъ:
«Земля сгьтуеть, сохнетъ, Ливанъ поетыженъ,
увялъъъ (XXXIII, 9). Пророки часто брали пре
красные образы для изображения минувшихъ 
или будущихъ собьшй съ величественныхъ 
горъ Ливанскихъ (какъ напр. Ис. ХХЦ, 17, 
XXXV, 2). « Слава Ливанапртдетъ къ тебгь 
Иерусалиму), восклицаетъ пр. Нса1я въ одномъ 
м есте, шпарисъ и певгъ и вмтьстгь кедръ, что
бы украсить мгьето святилища Моею и Я
прославмо подножге ногъ Моихъъ (LX, 13). 
«Я  буду росою для И зраиля , говорить объ 
1егове пр. Ocin, от разцвгьтетъ какъ лилгя 
и пустить корни свои, какъ Ливаны> (XIV, 6).

Лив1я, Лив1яне (жители земли, опаленной 
солнцемъ). (Деян. П, 10, 1ерем. XLVI, 10)— 
название страны, служившее въ древнее время 
у Грековъ для обозначения всей Африки, но 
въ собственномъ смысле Лтпия занимала толь
ко часть Африки, именно лежавшую на з. отъ 
Египта, на южномъ берегу Средиземнаго моря. 
Географы обыкновенно именуютъ ее Лив1ею 
Киринейскою, отъ ея главнаго города Киринеи. 
Въ В. Завете она была известна подъ на- 
звашемъ Лувимъ или Легавимъ (см. это слово); 
отсюда-то, какъ полагаютъ, она и получила 
свое наименоваше. Въ день Пятидесятницы при 
сошествш С в. Духа на Апостоловъ, между про
чими народами, бывшими свидетелями онаго, 
въ ки. Деян. (И, Ю) упоминаются вместе 
съ Египтянами и Лив1яне.

Ливна (белый)—название двухъ местностей:
а) (Числ. ХХХШ, 20, 21) одинъ изъ ста- 

новъ Израильтянъ въ пустыне, какъ полага
ютъ, тотъ же самый, что и Лаванъ (см. Ла- 
ванъ) въ кн. Второзакония (I, 1). Положеше 
местности доселе еще съ точностно не опре
делено.

б) (Нав. X, 29—32) древний Ханаансмй го- 
родъ, взятый I. Навиномъ и отданный колену 
1удину, а затемъ левитамъ, какъ одинъ изъ 
городовъ убежища. Въ царствоваше 1орама г. 
Ливна вышелъ изъ подъ его власти (IV Цар. 
YHI, 22), но вскоре снова возвращенъ, и 
после того вынесъ осаду, отъ Сеннахерима
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(IY. Цар. XIX, 8). Ливна была отечество Iepe- 
мш, отца Хамутали, супруги благочестиваго 
царя Iocin. По мн'Ьнш Д. Стэнли, городъ на
зывается бгьлымъ или 'по геологическому со
ставу своей почвы, или по изобилдо росшихъ 
здесь белыхъ тополей.

Ливни (белизна) имя двухъ лицъ:
а) (flex. VI, 17) сынъ Гирсона и внукъ 

Лев1я.
б) (1 Пар, YI, 29) Мераритянинъ, сынъ 

Махли.
Лидда или Лодъ (р а зд а е те ) (I, Пар. YIH, 

12, IX. 32)—городъ соседнШ съ Ionnieio, по 
пути отъ 1ерусалима къ Ionnin, построенный, 
или возобновленный потомками колена ‘ Веш- 
аминова (I Парал. YIU, 12). Уроженцы Лидды, 
Хадида и Она, возвратились изъ плена Вави- 
лонскаго, въ числе 725 человекъ (I Ездр. 
И, 33) и снова населили городъ Лодъ (Неем. 
XI, . 35). При СирШскомъ владычестве, онъ 
принадлежалъ сперва Самарш, но зат'Ьмъ Дмит- 
рШ Сотеръ отдалъ его 1удее подъ власть 1о- 
наеана (I, Мак. XI, 34). Римшй полководецъ 
Цешй сжегъ его (1ос. Войны II, 19, 1), но 
онъ вскоре былъ возстановленъ и сделался 
средоточ1емъ знаменитой Еврейской школы. 
Греки называли его Дшсполисомъ, въ средше 
века онъ нередко назывался Георюпотсъ {т. е. 
г. св. Теория), такъ какъ по преданно св. 
Великомученикъ Теорий пострадалъ и былъ 
погребенъ здесь, но древнее назваше всегда 
оставалось за нимъ, и онъ даже доселе на
зывается иногда Лодъ. Этотъ городъ посЪтилъ 
некогда св. ап. Павелъ, уже нашедшШ здесь 
Хриснанскую общину и совершивпий въ немъ 
чудо исщЬлешя разслабленнаго Енея, которое 
много способствовало успеху распространешя 
Евангел1я въ означенномъ города. (Деян. X,
32—35, 38). Въ своей Исторш: Мученики 
Палестины пострадавгиге около 300 г. по 
Р . X. ЕвсевШ КессарШшй указываетъ на 
собыня здесь совершивпняся. Въ то время 
Лидда считался городомъ важнымъ. «Въ страна 
Палестинской, пишетъ онъ, есть большой и 
богатый городъ, все народонаселеше котораго 
состоять изъ 1удеевъ. Онъ называется на Ара- 
анйскомъ языке*. Лодъ, а по гречески Дгоке- 
capiR'b (Martyrs стр. 27). Но последнее назваше, 
указанное имъ, едва ли верно, такъ какъ онымъ 
иначе назывался г. Сефюръ въ Галилей. Въ 
позднейшее время мы видимъ въ числе дру- 
гихъ св. Отецъ, присутствовавшихъ на пер- 
вомъ Константиноп. собор'Ь, въ 382 г., и 
Епископа г. Лидды. Городъ даже досел'Ь но
минально служить каеедрою Греческаго епи

скопа, но его знаменитая церковь св. Теория 
находится теперь въ развалинахъ. По словамъ 
Д. Томсона, настоящая Лидда есть богатое се- 
леше, почти съ двухтысячнымъ населешемъ, 
и обилующее благоухающими садами оливко- 
выхъ,граиатовыхъ, фиговыхъ, сикоморовыхъ, 
и другихъ деревьевъ. Жители деятельны и 
трудолюбивы.

Лид|я, Лидшцы—назваше местности и лица:
а) (Быт. X, 13) область въ ю.-з. части 

Малой Азш, некогда могущественное царство. 
До временъ Гомера и после оно пазывалось 
также Маошею. Въ ней находились мнопе зна
чительные города и селен1я, въ числе коихъ 
славились Сардика, (Иатира и Филадельф1я. 
Между древними народами Лщцйцы особенно 
отличались своею роскошью и изнежеинымъ 
образомъ своей жизни. Особенно могуществен- 
нымъ и богатымъ считалось ЛидШское госу
дарство во времена Креза; но загЬмъ около 
560 г. до Р. X. Киръ, царь ПерсидскШ, по- 
корилъ оное. Въ настоящее время Лид1я вхо
дить въ составь Турецкой провиицш Ана
толии

б) (Деян. XYI, 14, 40) имя богатой и на
божной женщины изъ Oiarapa, жившей въ Фи- 
липпахъ, торговавшей багряницею и обращен
ной ко Христу ап. Павломъ. Она убедила св. 
ап. Павла и его спутниковъ воспользоваться 
ея гостепршмствомъ въ Филиппахъ, въ Маке- 
доши.

Ликаошя (Деян. X1Y, 6— И) — внутренняя 
область Малой Азш, граничащая Фрииею, 
HcaBpiero, Килишею и Галапею. Это была 
пастушеская страна, и между городами оной 
особенно известны следующие: Икошя, Ли- 
стра и Дерв1я. Ликаонская речь, обозначен
ная въ кн. Деян. (XIY, 11) словами: го
воря по-ликаонски, какъ полагаютъ, состояла 
изъ смешаниыхъ д1алектовъ: Ассиртскаю, 
или Сиршстго, и Греческаго. Сами ЛикаонШцы, 
по мггЬино многихъ комментаторовъ, были сме
шанной расы. Въ различный времена границы 
Ликаонш менялись въ связи съ переменами 
въ ходе политическихъ событШ, впрочемъ она 
никогда не занимала выдающагося места въ 
м1ровой исторш по своему положенно и есте- 
ственнымъ свойствамъ. Почва въ ней мало
плодородна и страна более приспособлена къ 
скотоводству, чемъ къ развитие цивилизации 
Новейшее назван1е страны Еараматя нахо
дится подъ турецкимъ владычествомъ, имеетъ 
малочисленное народонаселеше, и замечатель- 
иыхъ городовъ и месть въ ней не имеется, 
за исключегпемъ разве Конгэръ или Коши,
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древней Икоши, лежащей, какъ нолагаютъ, 
въ, самой обширной равнине во всей Малой 
Азш.

Лин1я (I Мак. XV, 23, Д*ян. XXVII, 5 ) -  
область въ Малой Азш, граничившая Среди- 
земнымъ моремъ наю ., Писищею и Памфшпею 
на в., Кареею на з. и Фрииею на с. Города 
Патара (Деян. XXI, 1) и Миры Лишйсше 
XXVII, 5) находились въ Лиши. Когда-то эта 
область была цветущая и богатая, какъ о томъ 
свидетельствуют древше писатели и HOB'feiimie 
изследователи. ЛикШская область гориста, но 
во многихъ м'йстахъ естественно плодородна 
и очень красива. Говорятъ, что она получила 
свое назваше отъ Ликоса, сына Нандюна; впро- 
чемъ, въ древности она называлась Мимасъ. 
По свидетельству Геродота, ЛикШцы называ
лись въ древности Термилгйцами, которые 
считались за искуснМшихъ стрелковъ и за 
это искусство были воспеты ТВирпшемъ и дру
гими поэтами. Города Патара и Игра особенно 
известны верующнмъ по исторш свят. Нико
лая, епископа МгрликШскаго, по ученио Церкви,
правила вгьры, и образа кротости, воздержа- 
т я учителя. Первый городъ былъ его роди
ною, а во второмъ онъ епископствовалъ, и 
будучи епископомъ при Дгоклимане и Макси- 
MiaHe, претерпелъ здесь темничное заключеше. 
При Константине Великомъ свят. Николай при- 
сутствовалъ на 1 Вселенскомъ соборе въ 325 г. 
Скончался въ 341 г. и мощи его перенесены 
въ Баръ, городъ ИталШсшй, въ 1087 году.

Ликхи (ученый) (I Пар. VII, 19)—Манашя- 
нинъ, сынъ Шемиды.

Лил!я (Mo. VI, 28—29, Лук. XVI, 27)—весь
ма красивое и npiai'Hoe по запаху растете, 
изъ семейства луковичныхъ. Луга Палестины 
обилуютъ различными благоухающими, прекрас
ными растешями. Красоту лшпй восхваляетъ 
самъ Господь и ставить ее выше всехъ ве- 
ликолепныхъ одеждъ Соломона. «Посмотрите 
на полевыя лилги, говорилъОиъ, какъ отъ рас
ту тъ? Не трудятся, ни прядутъ. Но гово
рю ваш,, что и Соломонъ во всей славгъ своей 
не одтался тага какъ всякая изъ нихъъ (Me.
VI, 28—29). Полевыя лилш обыкновенно цве- 
тутъ въ Галилее въ апреле и мае — сезопъ 
года, въ который, какъ полагаютъ, и была 
произнесена Господомъ Нагорная проповедь, 
съ упоминашемъ въ оной между прочимъ и о 
красоте лили*. Въ ки Пес. Пес. съ красотою 
лшпй сравнивается красота таинственпаго же
ниха и невесты: нарциссъ Саронскт, го
ворить о себе женихъ, л  лилгя долит. Что 
лилгя между тернами, то возлюбленная моя

между дгъвицами* ( I I , 1 —2 ). Лшпя распро- 
страняетъ вокругъ себя на далекое разстояше 
душистый, пр1ятяый запахъ. «Цвтпите какъ 
лилгя, распространяйте благовоте, говорить 
Сирахъ, и пойте (XXXIX, 18). Наруж
ный видъ лилш часто служилъ древнимъ ху- 
дожникамъ образцемъ для ихъ художествен- 
иыхъ произведет# и орнаментовъ, какъ напр. 
въ храме Соломоновомъ, медномъморе, ит . п.

ч

Л и л i я.

При Давиде на подоб1е лилш устроялись и 
музыкальные инструменты, называемые Еврея
ми словомъ: шомаш  (лил!я). (Псал. XLIV, 
LIX и пр. Сузы или Суз1ана (лил1я) называ
лись такъ по обилт растущихъ въ ней ли- 
лШныхъ растешй.

Линъ (II Тим. IV, 21)—по предатю, одинъ 
изъ 70 апостоловъ и, по свидетельству древ- 
нихъ, первый епископъ Римсшй, получившШ 
епископство отъ ап. Петра и Павла, управ- 
лялъ Церковно 12 летъ, и скончался мучени
чески въ царствоваше Нерона. Иреемникомъ 
ему былъ Анаклетъ, а потомъ КлиментъРим- 
скШ. Память его 4 января и 5 ноября.

Лисанш (Лук. HI, 1 )—тетрархъ Авилинеи, 
управлявши! этою областш въ то время, когда 
св. 1оанпъ Креститель начадъ свое служеше 
(см. Авилинея).

Лисимахъ—имя двухъ лицъ: 
а) (Есе. X), сынъ Птоломея, упоминаемый 

въ конце кп. Есеирь, въ прибавлении
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б) (П Мак. IY, 29) братъ 1удейскаго перво
священника Менелая.

Лисица (Суд. XY, 4, Пес. Пес. II, 15, 
Неем. 1Y, 3, Me. YJII, 20, Лук. ХШ, 32 и 
др.)—хорошо известное животное изъ рода 
собакъ, изъ отряда хищныхъ, замечательное 
своею хитростно и лукавствомъ. Въ некото- 
рыхъ частяхъ 1удеи въ древности лисидъ 
водилось очень много. Оне питаются птицами 
и небольшими четвероногими животными, и 
иногда тайкомъ сдедуютъ за войсками и пи
таются трупами воиновъ, умершихъ во время 
похода. Лисицы, пойманиыя Самсономъ и упот
ребленный имъ для истреблешя Филистимскихъ 
полей, виноградниковъ и оливковыхъ садовъ,

норахъ Сирш, или въ садахъ, или въ развали- 
нахъ. Изъ этого факта становятся понятными 
для каждаго глубоковыразительныя слова Госпо
да: «Лисицы итыотъ норы , и птицы небес
ная гнгьзда, а Сьгнъ человгьческт не имгьетъ,
гдгь преклонить голову» (Mo. YIII, 20). « Опу- 
стгьла гора Сгопъ, восклицаетъ Пр.|1ерем1я, 
«.лисицы ходятъ по ней» (Плачь Iep. Y, 18). 

ЛиЫй—имя двухъ лицъ: 
а) (I Мак. Ш, 32) наместникъ ц. СирШ- 

скаго Ант1оха Епифана, которому было по
ручено управлеше государствомъ и воспи- 
таше царскаго сына, Антшха Евпатора, на 
время nyTeniecTBia царя за Евфратъ. Онъ 
получилъ отъ царя приказаше истребить

Л и с и ц а .

служатъ доказательствомъ того, что это жи
вотное, во времена Судей, въ Палестине было 
общераспространеннымъ. Подобный обычай су- 
ществовалъ также на пиршествахъ ипраздни- 
кахъ древняго Рима, именно: Римляне для уве- 
селешя гостей связывали попарно лисицъ и 
между ихъ хвостами вставляли факелы. Въ кн. 
Пес Пес. (II, 15) таинственный женихъ такъ 
говорить своей возлюбленной: «Ловите намг 
лисицъ, лисенятъ, кощорыя портятъ вино
градники наши въ цвгьптъ. Хитрость и лукав
ство лисицы вошли у Евреевъ въ пословицу: 
«Пророки твои, Израиль», восклицаетъ П 
1езешиль, каш лисицы въразвамтахъъ (ХШ, 4 
«Пойдите, |СК&житеи этой лисицгьт> (Лук. X. 
82): такъ отозвался при одномъ случае Гос
подь I Христосъ о лукавомъ и кровожадномъ 
царе Ироде. По свидетельству путешествен- 
никовъ, лисицы сотнями скрываются въ

самую память 1удеевъ, но предпринятые 
имъ во исполнеше царской воли воинсте 
походы на 1удею, ие смотря на огром
ный войска, оказались безуспешными. Разби
тый 1удою Маккавеемъ, онъ должеиъ былъ 
заключить съ нимъ миръ.

б) (Деян. ХХШ, 26, XHYI, 7, 22) См. 
Клавдш ЛиЫй.

Листра (Деян. XIY, 6, 8, 21, II Тим. Ш, 
11)—городъ въ Лакооши, посещенный ап. 
Павломъ три раза. Въ Листре ап. Павелъ и 
Варпава были признаны язычниками за боговъ 
(Юпитера и Меркур1я), вследств1е чудеснаго 
исцелешя хромаго и хотели даже принести 
имъ жертву, такъ что апостолы едва убедили 
народъ оставить это богохульствеиное ихъ иа- 
мереше. Впрочемъ вскоре после сего жители 
Листры съ замечательнымъ легкомысл!емъ вня
ли убеждешямъ иеверующихъ 1удеевъ и едва
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не побили на смерть ап. Павла каменьями, 
такъ что будучи почтенъ за умершаго, онъ 
былъ вынесенъ уже за городъ (ст. 19, 20). 
Вскоре после сего апостолъ снова пришелъ 
въ Листру и проповЪдывалъ здесь (ст. 21). 
Значительно позднее онъ еще разъ посетилъ 
Листру, где уже находилось Христанское об
щество и встретился здесь или въ соседнемъ 
г. Дервш съ Тимооеемъ (Деян. XYI, 1—3, 
Тим. Ш, И ) .  Предполагаемое положеше Ли- 
стры определяется местиостпо: Бин-бир Е й 
т с а  (тысяча одна церковь), а по дру- 
гимъ -селешемъ Жпттсъ или Ладшь, на воет, 
склоне высокой горы Карадагъ, где существу
е м  много замечательным и болыпихъ разва- 
линъ, какъ должно думать, уже Хрисйанской 
эры. Бп. Павелъ ЛистрШскШ присутствовалъ 
на I Константинопольскомъ соборе (въ 381 г.) 
вместе съ 12 другими ЛаоконШскими епи
скопами.

Лихорадка (Втор. XXYHI, 22)— болезнь не
редко смешиваемая въ Свящ. Писанш съ го
рячкою и выражающаяся учащеннымъ пуль- 
сомъ, ознобомъ и жаромъ и сильною слабостно. 
См. Моровая язва и др. Болезни Евреевъ.

Лицемер1е (Мм. YII, 5—1)—грехъ противъ 
второй заповеди, состояний въ томъ, когда 
наружный дела благочеейя, какъ напр. иостъ 
и строгое наблюдете обрядовъ употребляютъ 
для пршбретешя уважешя народа, не помыш
ляя о внутреннемъ исправленш своего сердца. 
Лицемеровъ особенно обличалъ Господь, какъ 
то видно изъ Еван, отъ Матвея (гл. ХХШ).

Лишаи (Лев. ХШ, 6, 7, 8)—накожная сыпь, 
являющаяся въ виде парши или струпьевъ 
на теле и черезъ несколько времени исчеза
ющая сама собою. Эта болезнь не требуетъ 
особенныхъ врачебныхъ средству исключая 
разве удалешя причинъ и чистоты тела. За- 
конъ Моисеевъ не признавалъ такихъ нечи
стыми, но если лишаи упорно держались и 
распространялись по всему телу, вследств1е 
чего являлась паршивость или шелудивость, 
то священникъ, одержимый такою болезнпо, 
признавался недостойнымъ священнодейство
вать, а животное не могло быть приносимо 
въ жертву Богу.

Лжесвидетельство на ближняго, а также и вся
кая ложь—грехъ противъ 9-й заповеди (Исх. 
XX, 10). Лжесвидетельство бываетъ двухъ 
родовъ: судебное, когда на кого въ суде сви- 
детельствуютъ, доносятъ или жалуются ложно, 
и ложное свидетельство кроме суда, когда на 
кого клевещутъ заочно или кого въ лице по- 
рицаютъ несправедливо. О пороке лжи во

обще ап. Павелъ говорим следующее: «П о
сему отвергну въ ложь, говорите истину каж
дый ближнему своему, потому что мы чле
ны другъ другу» (Еф. IY, 25).

Лиеостротонъ. См. Гавваеа.
Л гя (утвержденная, слабая) (Быт. XXIX,

16)—старшая дочь Лавана и одна изъ женъ 
1акова. Обстоятельства, при которыхъ Лаванъ 
обманомъ при свадьбе заменилъ Jlieio Ра
хиль, своею красотою пленившую сердце его 
племянника 1акова, подробно изложены въ кн. 
Быт. (XXIX, 18—23). Следств1емъ такого лу
кавства со стороны его тестя оказалось, что 
1аковъ долженъ былъ прослужить у него еще 
семь л е м  за Рахиль, на которой наконецъ и 
женился. 1аковъ любилъ Рахиль более чемъ 
Лио, слабую глазами и не столь красивую, 
какъ первая, но за ея смиреше Господь бла- 
гословилъ ее особеннымъ чадород1емъ: она ро
дила ему шесть сыновей и дочь Дину. И я  со
провождала 1акова въ его бегстве изъ Падан- 
Арама (Месопотамш) и присутствовала съ сво
ими детьми впереди прочихъ при встрече 'его 
съ Исавомъ (ХХХШ, 2). Неизвестно, въ-какое 
время скончалась Л1я, но въ своей прощаль
ной речи на смертномъ одре 1аковъ упоми
наете, что она похоронена въ пещере, на 
поле Махпела, что близъ дубравы Мамре 
(XLIX, 37).

Лоамми (не мой народъ) (Осш I, 9)— сим
волическое имя, данное сыну пр. Осш, рожден
ному отъ жены его блудницы.

Ловна (II Пар. XXXYI, 2 )—отечество Ами- 
галы, матери 1удейскаго ц. 1охаза, сына 1о- 
сшна.

Лодъ. См. Лидда.
Лодеваръ (безъ пастбища, пустое место) 

(II Дар. IX, 4, 5 )—городъ Галаатиды, въ За- 
шрданской области. Бъ немъ скрывался Мем- 
фивосфей, внукъ Саула, до самаго того вре
мени, какъ Давидъ призвалъ его къ себе (II 
Дар. IX, 4, 5). Махиръ изъ Лодевара, достав- 
лялъ Давиду продовольств1е въ Маханаимъ^(И 
Дар. XYH, 27). Думаютъ, что Лодеваръ есть 
тотъ же самый, что и г. Давиръ, упоминае
мый въ кн. I. Навина (XIII, 26), но это мне
т е  основывается на однихъ только безъосно- 
вательныхъ предположешяхъ. Во всякомъ слу
чае точное положете онаго неизвестно.

Логъ (Лев. XIY, 10 и др.) См. Меры вме
стимости.

Лозонъ. (См. II Ездр. Y, 33)—изъ сыновъ 
рабовъ Соломоновыхъ. Въ I кн. Ездр. (Н, 56) 
и у Неем. (YII, 59) вместо Лозона читается: 
Дарконъ.
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Лойда (II Тим. I, 5 )—бабка Тимоеея, уче
ника и спутника ап. Павла, въ 'которой по 
Апостолу, обитала нелицемерная вера.

Локоть. См. Mtpbi длины.
Лопата, веяло (Псх. XXX, 24, Iep. XY, 7, 

Me. Ш, 12). См. Землед^е.
Лорухама (непомилованная) (Ос. I, 6)—сим

волическое имя, данное но повел'Ьнно Божио 
дочери пр. Ocin отъ жены блудницы для ука- 
зашя Израилю, что Господь не будетъ уже 
более миловать и щадить его, такъ какъ онъ 
отступилъ отъ Господа.

Лотанъ (скрьте, иокровъ) (Быт. XXX, 20)— 
одинъ изъ сыновъ Сеира, Хорреянина, ста- 
рейшихъ Хоррейскихъ, жившихъ близь Эдома.

Л отъ (покровъ, покрывало) (Быт. XI, 27, 
II Петр. II, 7, 8, Лук. XVII, 28, 29)—сынъ 
Харрана, племяшшкъ Авраама. За исключень 
емъ Сары, Лотъ былъ единственнымъ род- 
ственникомъ,сопутствовавшимъ naTpiapxy Авра
аму при его переселены въ землю Ханаан
скую. Въ течеши некотораго времени онъ 
жилъ вместе съ своимъ дядею, пока между 
пастухами Авраама и его собственными не воз
никли различный разноглас1я и споры каса
тельно пастбищъ, на которыхъ паслись ихъ 
стада. Чувствуя необходимость разделиться 
съ своимъ племянникомъ, Авраамъ съ благо- 
родныаъ безкорыотемъ первый предложить 
ему право выбора себе местности для жи
тельства: «Не вся ли земля предъ тобою, ска
зали онъ, отделись же отъ меня. Если ты 
налево, то я направо, а если ты направо, 
то я налево*» (ХШ, 9). Лотъ принялъ это 
предложено и выбралъ всю окрестность 1ор- 
данскую, которая вся до Сигора орошалась 
водою, какъ садъ Господень, какъ земля Еги
петская (ст. 10). «И  разделились они другъ 
отъ друга, гововитъ свящ. бытописатель и 
Лотъ раскинулъ евои шатры до Содома» (ст. 
И, 12). Изъ дальнейшей исторш Лота виро , 
что Лотъ неоднократно и тесно сближался съ 
жителями Содома,«которые были злы и весьма 
грешны предъ Господомъ» (ст. 13), по сему 
когда шесть союзныхъ царей, въ томъ числе 
СодомскШ и ГоморскШ, выступивнпе войною 
противъ Кедорлаомера, царя Еламскаго, были 
разбиты имъ и ихъ страна разграблена, то 
Лотъ со всеми домочадцами и имуществомъ 
былъ взятъ въ пленъ, и только благодаря 
мужеству и решимости своего дяди освобо
дился изъ онаго (Быт. X1Y, 12—16). Впро- 
чемъ Лотъ не обратилъ должнаго внимашя на 
нравственное значеше этого собьгпя. Онъ воз
вратился въ Содомъ и оставался въ этомъ

грешномъ городе, доколе не изл1ялся на 
него грозный судъ Божественная гнева.
«Живя между людьми ( неистово развратны
ми) замечаетъ о иемъсв. ап. Петръ, сейпра-
ведникъ ежедневно мучился въ праведной ду
ш е , видя и слыша дела беззаконнаю» (II Петр. 
II, 8). Передъ разрушешемъ небеснымъ огнемъ 
нечестивыхъ городовъ, отъ общей гибели спас
ся одинъ только Лотъ съ семействомъ, 
которыхъ вывели изъ города по повеленпо 
Божио ангелы. На пути жена его вопреки 
воле Бож1ей, оглянувшись назадъ обратилась 
въ соляной столпъ, а самъ Лотъ съ дочерьми 
спасся въ близъ лежаний городъ Цоаръ, или 
Сигоръ, а потомъ удалился въ гору, и сталъ 
жить съ дочерьми въ пещере, где отъ стар
шей дочери родился ему сынъ Моавъ (родо- 
начальникъ Моавитянъ, а отъ младшей Ам- 
монъ), родоиачальникъ Аммонитянъ. Затемъ 
объ Лоте въ Свящ. Писаны больше ничего 
не говорится.

Лотова жена (Лук. XVII, 3 1 ,32 ). «Вспоми
найте жену Лотовую, сказалъ Господь въ одной 
изъ беседъ о разрушены 1ерусалима и конце 
Mipa. Обращение ея въ соляной столпъ, несо
мненно, было особеннымъ наказашемъ Божшмъ 
за ея преступлеше. Преступлеше же ея, какъ 
замечаешь М. Филаретъ, было не столько воз- 
зреше на Содомъ, сколько преслушаше Бож1ей 
заповеди и пристраше къ жилищу разврата. 
Самое обращеше ея въ соляной столпъ, по 
объяснение означеннаго церковного виты, про
изошло такимъ образомъ: «Страхъ и жалость 
могли привести малодушную женщину въ из- 
ступлеюе и безчувств!е; истечешя отъ пожара 
лютаго серою и солью (Втор. XXIX, 23) 
могли соверщенно умертвить, а потомъ земля 
и воздухъ, также серою и солыо иапитаниыя— 
довершить окаменеше.» Соляной столпъ, въ 
который обратилась жена Лотова, существо- 
валъ весьма'долгое время после этого печаль- 
наго собьгая, какъ грозный памятникъ Бож. 
гнЬва, за преслушаше человекомъ воли Бож1ей. 
О немъ упоминаетъ писатель книги Премудро
сти Соломоновой (гл. X, 7), и изъ поздией- 
щихъ писателей: I. ФлавШ (Древ. I, II, 4) и 
даже св. Климснтъ, еп. Римсюй (поел, къ 
Кор. гл. XI).

Лохешъ (чародей) (Неем. X, 24)—изъ главъ 
народа Израильскаго, во дни Ездры и Неемш, 
по возвращены Евреевъ изъ Вавилона.

Лугъ, луга (Псал. LXIY, 14). «Луга одева
ются стадами и долины покрываются хлебомъ^ 
во с к ли ц а ю т и  поютъ», говоритъ Псалмоп'й- 
вецъ. Палестина издревле изобиловала различ-

436



ЛУДЪ— ЛУКА ЕВАНГЕЛИСТЪ.

11ыми лугами и долинами, покрытыми душистыми 
цветами, сочною травою и всегда оживленными 
стадами пасущихся на нихъ домашнихъ жи- 
вотиыхъ. Но обилно сихъ стадъ она нередко 
называлась землею, текущею медомъ и моло- 
комъ (Исх. III, 8, 17, XXXIII, 8). Особенно 
богатою растительности), лугами, пастбищами, 
отличались: Галилея, Сароиъ, Кармилъ, Ливанъ 
и друпя местности. Блестящая красота Пале- 
стинскихъ цветущихъ растешй прославлена 
Соломоиомъ въ егоки. Песнь Песней: ъЯпар-
циссъ Capo ноты. лилгя долит! (и , 1). Вотъ 
зима прошла, дождь мииовалъ, пересталъ, 
цвгьтьг показались на землгь (II, 12). Самъ 
Господь въ Нагорной проповеди указывалъ 
на красоту цвЪтовъ, покрывавшихъ долины На- 
лестипсшя, разнообразными красивыми, ду
шистыми, Л1ШЯМИ (Mo. VI, 28, 29). <Посмо
трите на полевыя ли лги, кат онгь растуть? 
говорилъ Онъ. Говорю ва иг», что и Соломонъ 
во всей славгь своей не одшался такъ, какъ 
всякая изъ нихъ».

Лудъ—слово неопределенна™ зиачешя (Быт. 
X, 2 2 )—сынъ Сима, по мн^хию некоторыхъ, 
родоначальникъ Лидянъ, или ЛидШцевъ, въ 
Малой Азш.

Лудяне (1уд. 11—23). Нодъ означеннымъ 
словомъ разумеютъ ЛивШцевъ, именно иародъ 
жившШ въ Африке.

Лузъ (миндальное дерево)—иазваше двухъ 
городовъ:

а) (Быт. XXVIII, 19 и др.) прежнее назва- 
ше Вееиля города, въ колене Вешаминовомъ.

б) (Суд. I, 22—26) городъ въ стране Хот- 
теевъ, названный его строителями по имени 
перваго вышеупомянута™ города. Где нахо
дился этотъ городъ, определенно неизвестно.

Лука Езангелистъ (сокращ. форма лат. сло
ва L u c a n u s s какънапр., Сила— Silvanus). пи
сатель треьяго Евангел1я и книги ДеянШ Апо- 
стольскихъ. Онъ вообще не поименованъ какъ 
писатель последней книги, по всеобщее и не
прерывное предаше Церкви съ самаго начала 
приписывало ему составлеше означенной книги 
Е. 3. До свидетельству Евсев1я и 1еропима, Лука 
былъ уроженецъ г. Антшхш. Въ поел, къ 
Волос. (IV, 14) ап. Павелъ именуетъ его 
врачомь возлюбленнымъ. Основательное его 
знакомство съ 1удейскими обычаями, образъ 
мышлешя, фразеолопя делают ь несколько в е 
роятными, что-онъ сначала былъ прозелитомъ, 
иноплеменникомъ, принившимъ 1удейскую веру, 
хотя съ другой стороны, по его классическому 
стилю, чистоте и правильности Греческаго язы
ка въ его Евангелш, скорее можно заключить,

1 что онъ происходилъ не изъ Еврейской, а изъ 
Греческой расы. Намъ неизвестно, что именно 
побудило его къ принятш Хриспанства, но мы 
знаемъ, что по своемъ обращены, сердечно 
привязавшись къ великому апостолу Павлу, 
онъ всю последующую жизнь свою всецело 
иосвятилъ на служеше Христу. Существуешь 
древнее предаше, что Лука былъ изъ 70 уче
ников!», послаиныхъ Господомъ во всякгй го
родъ и мтьсто, куда Самъ хотгьлъ идти (Лук. 
X, 1). Другое древнее предаше говоритъ, что 
онъ былъ вместе съ темъ и живописецъ и 
приписываешь ему начерташе иконъ Спасителя 
и Болпей Матери, изъ коихъ последняя доселе 
хранится въ Болыномъ Успенскомъ соборе въ 
Москве. Касательно образа его деятельности 
по вступлепш въ апостол, служеше, мы нахо- 
димъ точныя и определенныя сведешя, опи- 
саниыя имъ самимъ въ кн. Деяшй. Думаютъ, 
что въ трогательпомъ Евангельскомъ повест
вовали его о явленш воскресшаго Господа 
двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ, подъ 
другимъ ученикомъ, имя котораго не упоми
нается, разумеется самъ Лука (гл. XXIV). 
Когда Лука присоединился къ ап. Павлу и сде
лался его спутникомъ и сотрудникомъ, досто
верно неизвестно. Можешь быть, это было въ 
48 или 44 году по Р. X. Затемъ онъ сопро- 
вождалъ апостола въ Римъ, до времени пер
ваго его темничнаго заключешя въ ономъ 
ГДеяп, XXVII, 1 и сл.) и оставался при немъ 
(Кол. IV, 14). И во время вторыхъ узъ апо
стола, не задолго до его смерти, онъ также былъ 
при иемъ, тогда какъ все npo4ie оставили апо
стола; вотъ почему такъ трогательно звучатъ 
слова аи. Павла въ конце II поел, къ Тимо- 
еею (IV, 10у. ъДамасъ оставилъ меня, возлю- 
бивъ нынгьштй вгьт% и потелъ въ Оессалонику, 
Крискентъ въ Галатью, Титъ въ Далматгю. 
Один?» Лука со мною.» По кончине ап. Павла, 
о последующей жизни ев. Луки изъ Свящ. 
Писашя ничего неизвестно. Существуешь пре
даше, что онъ проповедывалъ Евангел1е въ 
Италш, Македонш и Грецш и даже въ Африке; 
и мирно скончался на 80 летнемъ возрасте; 
По другому преданно, онъ скончался мучени
ческою смертш при Домнщане, въ Ахаш и за 
неимешемъ креста былъ повешенъ на олив-, 
ковомъ дереве. Мощи его перенесены въ Кон
стантинополь при императоре Констанще въ 
половине IV г»ека. Намять его празднуется Цер
ковно 18 октября.

Отъ Луки Евангел*|е — законоположительная 
книга Нов. Завета, третья въ числЬ Еванге- 
лШ, состоитъ изъ 24 главъ. Побуждешемъ къ
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составление онаго, по собственнымъ словамъ 
евап. Дуки, служнмъ примеръ многихъ пред- 
шествовавшихъ повествователей о Еваигель- 
скихъ собъшяхъ и желаше утвердить въ 
истинной вере некоего богобоязненнаго музка, 
беофила посредствомъ точнаго и вполне до
стоверная изложешя Евангельской исторш. 
(Дук. I, 1—4). Евангел1е начинается ониса- 
темъ обстоятельствъ рошдешя Предтечи и 
Господа I. Христа, оканчивается вознесешемъ 
Господа на небо. Въ Евангелш отъ Луки нахо
дится впрочемъ изложеше некоторыхъ собы- 
тШ, о которыхъ не упоыинаютъ друпе еван
гелисты, какъ напр. рождеше Ioanea Крести
теля, Римская перепись въ 1удее, обстоятель
ства, сопровождавшая рождество Христово въ 
Виолееме, небесное видеше Виолеемскихъ па
стырей, беседа 12-ти летняго отрока 1исуса 
Христа въ Iepyсалимскомъ храме съ 1удей- 
скими учителями; притчи: о добромъ Самеря- 
нине, блуромъ сьше, богатомъ и Лазаре,

Лукъ и стрЪла.

неправедномъ суд!и, мытаре и фарисее; чу
десное исцелеше кровоточивой женщины, исде- 
леше 10 прокажеиныхъ, воскрешеше сына вдо
вы Наинской, подробности о путешествш въ 
Еммаусъ двухъ учениковъ и явлеше имъ 
Господа.

Дьянш Святыхъ Апостоловъ — книга пятая 
въ каноне Новозаветныхъ книгъ, историческая 
книга Новаго Завета, содержитъ въ себе 28 
главъ. Что писатель оной есть ев. Дука—объ 
этомъ свидетельствуютъ все древте Хрисйан- 
cide писатели. Означенная книга повествуетъ о 
сошествш Св. Духа на Апостоловъ и о распро- 
странеши черезъ нихъ Церкви Христанской. 
Особенно подробно въ ней описываются дея- 
ш я.и чудеса св. Апостоловъ Петра и Павла.

Лукъ, какъ оружие для стрельбы на охоте 
и на войне. (Быт. XXI, 20. XXVII, 3. Аввак. Ш, 
9, Откр. VI. 2 и др.). Луки у Евреевъ де
лались изъ дерева, меди, железа, рога, камы
ша и даже изъ слоновой кости. Луки Егип- 
тянъ по своему виду несколько походили на 
употреблявшиеся некогда въ средн1е века раз
личными Европ. народами какъ напр. Англи
чанами. ГреческШ лукъ имелъ форму рога буй

вола. Рогообразные луки всадниковъ обыкно
венно носили въ кожаныхъ футлярахъ, какъ 
это существует!» и доселе на Востоке, но иногда 
они привешивались и къ правому ихъ бедру. 
Место въ кн. пр. Аввакума: «Ты обппжилъ 
лукъ твой по клятвенному обгьщатю* (Ш, 9) 
содержитъ въ себе указаше на этотъ обычай 
и вероятно значитъ—твой лукъ былъ приго- 
товленъ къ битве. Пение воины обыкновенно 
носили свои луки на щитахъ. Лукъ делался 
ли онъ нзъ дерева, или изъ меди, всегда былъ 
значительныхъ размеровъ, и для иатягивашя 
оиаго требовалось не малое напряжете и сила 
(II Цар. XXII, 35): и мышцы мои сокрушают 
мгьдный лукъ, говоритъ Псалмопевецъ (Псал.

СгрЪлокъ изъ лука.

XVII, 35). О стрелахъ и тетиве, какъ пеоб- 
ходимыхъ принадлежиостяхъ воиискаго орудия, 
также нередко упоминается въ Свящ. Писа
ны. Существовали различные способы назки- 
машя лука—коленомъ, или правою ногою. Кто 
изъ читателей Библш не знаетъ, что извТст- 
нымъ стрелкомъ изъ лука считался Измаилъ, 
сынъ Агари, что стрельбой изъ лука любилъ 
заниматься Исавъ, старший сынъ 1акова, что 
стрелами изъ лука былъ израненъ Саулъ во 
время войны съ Филистимлянами и смертель
но раненъ Ахавъ, царь ИзраильскШ. Лучшими 
стрелками изъ лука у Евреевъ считались Ве- 
шамитяне. Славились тккже Еламитяне (Пер
сы) (0с. XXII, 6) и Лидяне (Iep. XLVI, 9). 
См. Вооружены.

Лукъ, какъ огородное раетеше (Числ. XI, 5). 
Когда Израильтянамъ надоело употреблять въ 
пустыне въ пищу манну, то они начали роп
тать на Моисея, говоря: «мы помнит рыбу, 
которую въ Египгмъ мы гъли даромъ, огурцы
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и дыни, и лукъ, и ргьпчатый лукъ и чеснокь»
(Чпсл. XI, 5). Лукъ—это хорошо всЗдоъ из
вестное огородное растете, произраставшее 
въ обилш и лучшемъ видевъ Египте. По сви
детельству путешественников!;, ЕгипетскШ лукъ 
былъ болынихъ размеровъ, чемъ прочие его 
виды, и имелъ очень пр1ятпый вкусъ;по сло- 
вамъ одного изъ нихъ, онъ отличался отъ оз- 
наченнаго огороднаго овоща въ нашихъ Ев- 
ропейскихъ странахъ на стошсо, на сколько 
отличается дурная репа по своему вкусу отъ 
хорошего яблока. У Евреевъ было два вида 
лука: хациръ (мелкШ лукъ, парей), разводился 
въ Египте въ болыномъ количестве и слу-

Л у к ъ.

жиль для бедныхъ Египтянъ недорогою и 
вместе съ темъ питательною нищею, а дру
гой— подъ назвашемъ бецалимь (по Араб
ски— басеилъ) назывался репчатый лукъ. На 
древнихъ Египетскихъ памятниках! мы неред
ко встречаем! изображешя, какимъ способомъ 
Египтяне связывали луковицы въ различныя 
болышя или менышя связки. По словамъ од
ного .Аишйскаго путешественника, М ини, из
вестная часть пустыни Гоби, исключительно 
покрыта означенными видами лука, такъ что 
онъ служилъ единственнымъ кормомъ для овецъ 
и верблюдовъ. Египетсшй лукъ можетъ долго 
сохранять свою силу и жизненность, потому 
онъ и считался у Египтянъ растешемъ свя
щенным!. .

Луна (I. Нав. X, 12, 13, Быт. XXXVII, 9), 
или меньшее свгьтило (Быт. I, 16)— есть пла
нета, обращающаяся вокругъ земли (спутникъ 
земли) и светящаяся светомъ, заимствован- 
нымъ отъ солнца. Среднее разстояше луны 
отъ земли полагаютъ около 51,800 геогр. 
миль. Если смотреть на луну въ хороший те- 
лескопъ, то поверхность оной представляется 
покрытою горами, долинами, пропастями въ 
разнообразныхъ формахъ и положешяхъ. Къ 
земле постоянно обращена одна и та-же сто
рона лунной поверхности, такъ какъ обращаясь 
вокругъ земли, она въ то-же самое время обра
щается вокругъ своей оси. Бъ Свящ. Писаыш 
Церковь Бож1я на земле величественно сравни
вается съ луною, такъ какъ она заимствуетъ 
свой блескъ и ciame отъ Солнца правды, Христа.
«Кто это блистающая, какъ заря, прекрас
ная, какъ щ на, свгьтла, какъ солнце, гроз
ная, какъ полки съ знаменамиъ? говорить 
таинственный женихъ о своей возлюбленной 
въ кн. Пес. Песней (VI, 10). Течешемъ луны 
определяется весь Еврейсюй праздничный ка
лендарь. Два главные Еврейсше праздника: 
Пасха и празрикъ Ёущей начинались съ ново- 
месяч1я. Яовомесяч1я у Евреевъ всегда были 
веселыми семейными праздниками и отличались 
особеннымъ жертвоприношешемъ въ храме 
(I Цар. XX, 5, 1удио. VIII, 6). Праздник! ново- 
месяч1я всегда возвещался громкимъ звукомъ 
священныхъ трубъ. Язычники вообще бого
творили луну подъ разными наиыеновашями, 
какъ-то; царицы небесъ, Венеры, Уранш, 
Астарты* Д1аны и др. (Втор. IV, 19, XVII, 3, 
1ов. XXXI, 26, 27). Псалмопевецъ въ одномъ 
изъ псалм. (СХХ, 6) говорить следующее:
«днемъ солнце не поразить тебя, ни луна
ночьюу>. Въ пояснеше второй половины озна- 
ченнаго выражетя некоторые путешественники 
по Востоку говорить, что действ!е луннаго 
света въ восточныхъ странахъ, какъ напр. 
въ Аравш, непр1ятно и вредно отзывается на 
зренш, и туземцы ложась спать на открытомъ 

I воздухе во время полнолушй всегда закрываютъ 
свои глаза нлаткомъ или покрываломъ. М дей
ствительно, лунный светъ здесь поражаетъ 
и удручаетъ зреше даже .сильнее чемъ самое 
солнце и влечетъ за собою различныя глав
ный болезни, если только при этомъ не на
крывать лице чемъ либо во время ночнаго 

, сна. У Екклезиаста померкающш светъ солнца, 
луны и звездъ служить изображешемъ старости.
«Доколю не померкли солнце и св)ьтъ, и луна 
и звгьздьг, говорить онъ, и не нашлгс новъгя 
тучи вслпдъ за дождемъ» (XII, 2). У проро-
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ковъ и въ Н. 3. изменешя въ солнца, луне 
и светилахъ небесшхъ представляются пред
вестниками и знамешями великихъ и страш- 
ныхъ грядущихъ событШ въ судьбахъ Mipa и 
человеческой жизни. *Въ новомъ небгъ и на 
новой землгъ, по свидетельству Тайнописца,
не будешь нужды ни въ солнщь, ни вь лунгь 
для освгыценгя, ибо Тосподь Богь самъ бу
дешь свгътомь для спасенныхъ народовъ и они
будушь ходить во свгьтгь Его» (Откр. XXL 1,
23, 24, XXII, 5).

Кругъ луны Счислеше времени по месяцамъ 
было въ глубокой древности. У Евреевъ годъ 
делится на 12 лунныхъ месяцевъ. Тоже счи
слеше остается у нихъ и принято всеми до 
настоящаго времени. Но такъ какъ лунный годъ 
менее солнечнаго на 10 р е й  и 21 часъ, то 
въ Пасхалш Христанской церкви для опреде- 
лешя дня Пасхи установленъ кругъ луны , про- 
исхождеше котораго следующее: Праздноваше 
Пасхи Еврейской начинается съ вечера 14 дня 
мартовской луны и продолжается 7 р ей . Отно
сительно времени праздновашя Пасхи Хриспан- 
ской въ продолжеше первыхъ рухъ  вековъ 
после Р. X. не было общаго согламя. Мало- 
азШсшя церкви праздновали ее въ одно время 
съ 1удеями. Отъ сего происхорло, что Пасха 
приходилась въ разные дни недели, а это не 
соответствовало Христианскому понятно о дне 
воскресения Спасителя. Въ Риме и другихъ 
церквахъ Пасха празровалась после полнолу
ния мартовскаго и весенняго равноденств1я, и 
непременно въ воскресенье. Такое разногламе 
было причиною споровъ и пререканШ между 
церквами. Вселенсшй Никейсшй соборъ, бывпнй 
въ 325 г., постановилъ: праздновать Пасху въ 
первое воскресенье после мартовскаго полнолу- 
шя, если оно случится после весенняго равно- 
денств1я или въ орнъ  день съ нимъ. Въ ос- 
нованш же пасхальныхъ разсчетовъ на томъ 
же соборе принять 19 летшй кругъ луны, такъ 
какъ все фазы луны отъ новолушя до ново- 
лушя происходятъ въ те же дни и числа чрезъ 
19 летъ.

Лухитъ (изъ досокъ сделанный) (ИсашХУ, 5, 
1ерем. XLYIH, 5)—городъ или селеше въ стране 
Моавитянъ. Подъ выражешемъ восхождете въ 
Лухитъ, встречающимся въ той или другой 
цитате, несомненно разумеется этотъ самый 
городъ, вероятно находившийся на в. или ю.-в. 
отъ Мертваго моря, но который совершенно 
намъ неизвестенъ.

Луцы (Деян. XIII, 1)—общее Римское про- 
зваше. Въ кн. Деян. (ХШ, 1) мы встречаемъ 
имя Лущя Киринеянина, упоминаемое между

прочими учителями и пророками въ Антшхш; 
а въ поел, къ Рим. (XYI, 21) разумеется 
Лущй, одинъ изъ сродниковъ св. ап Павла, 
отъ лица котораго, въ числе прочихъ, онъпри- 
ветствуетъ Римлянъ. Первый ЛуцШ былъ изъ 
числа 70 апостоловъ и епископствовалъ въ 
Лаодикш Сирской. Память его 4 января и 10 
сентября.

Лучица—морская лучица или морская трава- 
поросль (1опы II, 6) издревле росла въ зпа- 
чительномъ количестве по берегамъ Средизем- 
наго моря. АравШск1й заливъ называется Крас- 
нымъ или Чермнымъ моремъ отъ обил!я ра
стущей въ немъ морской травы, сообщающей 
видамъ его красно-зеленый цветъ. Другой видъ 
этой поросли или лучицы речной есть такъ 
называемый Нильшй тростникъ, или ситиикъ, 
роений въ большомъ изобилш по берегамъ 
Египет, р. Нила, въ чаще котораго некогда 
былъ скрытъ своею матерью въ тростниковой 
корзине младенецъ Моисей (Исх. И, 3, 5).

лесъ, леса (Втор. XIX, 5, Нав. XYII, 15, 
lie. XXYIII, 9, Исаы IX, 18 и др.). Палестина 
издревле славилась своими лесами, что дока
зывается частыми упоминашями о нихъ, равно 
какъ и о рощахъ, въ Свящ. Писаны. Несо
мненно, что въ библейшя времена лесовъ въ 
Палестине находилось много более, чемъ въ на
стоящее время. Рощи преимущественно красо
вались въ обработалныхъ и низменныхъ мЬ- 
стахъ оной, а леса тянулись по холмамъ и 
горамъ. Изъ лесовъ, упоминаемыхъ въ Библш, 
особенно замечательны: Васанскш лгъсъ, сла
вившийся особенно дубовымъ лесомъ, Херет- 
скгй, въ которомъ укрывался Давидъ, тем ш ал  
гора Ефремова, Ливансте кедровые лгьса, л>ьса 
г. Кармилъ и некоторые друг. Въ кн. пр. 
Исаш (XXXII, 15) мы читаемъ следукнщя слова:
«доколгъ пустыня не сдгълается садомъ, и 
садъ не будутъ считать мъсомъ». Подъ лесомъ, 
очевидно, здесь разумеется полоса земли, не 
очищенная отъ своей природной растительно
сти, и потому смыслъ означеннаго' образнаго 
выражены можетъ быть следуюнцй: место, 
которое прежде считалось пустымъ и безплод- 
нымъ, покроется растительности, а то кото
рое считалось прежде плодороднымъ, сделается 
безплоднымъ и непроизводительнымъ. Въ Свящ. 
Писаны слово шсъ  нередко употребляется какъ 
символъ гордости и надменности, подверга- 
ющихъ гибели и истребление. «Я славный 
лгъсъ его и садъ егоу говорить пр. Иса1я, отъ 
души до птла, истребишь; и онъ будешь, 
какъ чахлый умиршощш > (X, 18).

Летосчислеже Библейское. См. Хронолопя.
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Tltuiiй (волосистый, косматый, козелъ, де- 
монъ) (Исаш XXXIY, 14, XIII, 21). «Езвщт
пустыни будутъ встречаться съ дикими кош
ками и лпшче будутъ перекликаться одинъ 
съ другимъъ, говорить въ одномъ месте своей 
книги пр. flcaia. « if  косматые будутъ скакать 
тамь», говорить тотъ же пророкъ въ другомъ 
месте о запустевш Вавилона (XIII, 21). Въ сущ
ности подъ симъ словомъ разумеется воло
систое, косматое животное, быть можетъ, ко
зелъ, но вероятнее, naeiam  (обезьяна).

Любовь (I Кор. XIII, Me. XXII, 3 6 -4 0 ) . 
Девять заповедей Господнихъ были разделены 
на две скрижали, такъ какъ въ заповедяхъ 
заключаются два вида любви, то есть любовь 
къ Богу и любовь къ ближнему, и посему пред
писывается два рода должностей. Когда одинъ 
изъ фарисеевъ, законникъ, искушая Господа, 
спросилъ Его: «Учитель! какая наибольшая 
заповгьдь въ закотъ? Тисусъ сказалъ ему: воз
люби Господа Бога твоего всгьмъ сердцемъ 
твоимъ и всею душою твоею, и всгьмъ разу- 
мгьтемъ твоимъ. Сгя есть первая и наиболь 
тая заповгьдь. Вторая же подобная ей: воз
люби ближняго твоего, какъ самаю себя. Н а  
сихъ двухъ заповгьдяхъ утверждается весь 
законъ и  пророкиъ. Ближними нашими должно 
почитать всехъ, потому что все — созданья 
единаго Бога и произошли отъ одного человека. 
Но те которые одной веры съ нами должны

быть особенно близки намъ, какъ дети орого 
Отца небеснаго по вере 1исуса Христа. Любовь 
къ себе самому свойственна всякому по закону 
естественному: «ибо никто никогда не имгьлъ 
ненависти къ своей плоти , но питаешь и  
гргьетъ ее*. Но любить себя должно только 
для Бога, и частно для ближнихъ; любить 
ближнихъ должно для Бога; а любить Бога 
должно для Него самого, и больше всего. Лю
бовь къ себе должно приносить въ жертву 
любви къ ближнимъ; а любовь къ себе и 
ближнимъ должно приносить въ жертву любви 
къ Богу. ьНгътъ больше той любви, какъ 
если кто положить душу свою за друзей сво-
ихъъ, сказалъ Госпор (1оан. XY, 13). Онъ же 
въ напутственномъ наставлении на проповер 
Еваигел1я р ен ар ати  ученикамъ Своимъ между 
прочимъ сказалъ: «Кто любишь отца или  
мать болгье нежели М еня , не достоит М ен я , 
и кто любить сына или дочь болгъе нежели 
М еня , не достоит М еня» (Me. X, 37).

Любостяжаже (Колосс. III, 5) — излишнее 
пппечеше о богатстве и пршбретенш земиыхъ 
благъ. Сей трехъ, воспрещаемый второю за 
поведыо, относится къ идолопоклонству. Ап. 
Павелъ именно говорить: любостяжанге есть 
идолопоклонноство, потому что любо стяжа
тельный человекъ работаетъ более богатству, 
нежели Богу.

Лягушка. См. Жаба.
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м.
Маадай (украшеше Господне) (I Ездр. X, 

84) — одинъ изъ сыновъ Б атя. Онъ возвра
тился съ Ездрою после плена и былъ одно 
изъ лицъ, имевшихъ жену иноплеменницу.

Маад1я (Неем. XX, 5)—одинъ изъ священ- 
нровъ, сопровождавшихъ Зоровавеля въ Iepy- 
салимъ после плена. Въ 17 ст. онъ назы
вается Moadin.

Мааз1я (утеш ете Господа):
а) (I Пар. XXIY, 18) глава 24-ой чреды 

служешя священническаго во времена Давида.
б) (Неем. X, 8) одинъ изъ священниковъ 

во дни Неемш, давшихъ обязательство быть 
верными Богу и утвердившихъ оное вместе 
съ HeeMieio своею подписью и печатями.

Маай (нежность) (Неем. XII, 36)—одинъ 
изъ певцовъ съ музыкальными оруд!ями при 
освященш 1ерусалимской стены после плена.

Мааравъ (безлесный, обнаженный) (Нав. 
XY, 59)—городъ колена 1удина, упоминаемый 
вместе съ Бео-Анооомъ и Елтекономъ. Веро
ятно, онъ находился въ Каср-Эль-Мухре, къ 
в. отъ Хеврона, где и доселе еще находится 
несколько развалинъ на с. берегу местности 
Вади-Эль- Гарь,

Маасай (дело Господа) (I Пар. IX, 12)— 
сынъ Ад1ела, одно изъ лицъ,жившихъ въ Iepy- 
салиме после плена.

Маасей (значеше тоже, что и предъидущаго 
слова) (I Пар. XY, 18—20)—левитъ во времена 
Давида, участвовавппй въ игре на псалтире 
тонкимъ голосомъ по случаю перенесешя Ков
чега Завета изъ дома Оведъ-Едома.

Маасея—имя несколькихъ лицъ:

а) (Iep. XXXII, 12, I I ,  59) отецъ Нирш и 
внукъ Баруха.

б) (II Пар. ХХШ, 1) сынъ Адаш, одинъ 
изъ начальниковъ сотенъ, помогавпшхъ перво
священнику 1одаю къ возведенш на престолъ 
Ioaca.

в) (II Пар. XXYI, 11) надзиратель во дни 
ц. Озш.

г) (И Пар. XXYin, 7) сынъ Ахаза, ц. 1у- 
дейскаго, убитый во время вторжетя Факел 
Зихр1емъ, силачемъ изъ Ефремлянъ.

д) (II Пар. XXXIY, 8) градоначальникъ Iepy- 
салима въ царствовате Iocin, уполномоченный 
царемъ вместе съ другими для возобновлешя 
Дома Господня.

е, ж, з) (1 Ездр. X, 18, 21, 22) три свя
щенника, жешшшеся на иноплеменницахъ во 
время плена.

и) (I Ездр. X, 30) Израильтянинъ, изъ сы
новъ Пахао-Моава, женивппйся на иноплемен
нице во дни Ездры.

i) (Неем. Ш, 23) отецъ Азарш, чинившаго 
1ерусалимскую стену.

к) (Неем. YIH, 4) одно изъ лицъ, стояв- 
шихъ по правую сторону Ездры, когда онъ чи- 
талъ книгу Закона' народу, собравшемуся на 
улицахъ 1ерусалима.

л) (Неем. YIH, 7) одно изъ лицъ, поясняв- 
шихъ народу Законъ по тому же случаю.

м) (Неем. X, 25) изъ главъ народа, давшихъ 
обещаше быть верными Богу и утвердившихъ 
обещаше своею подписью и печатями.

н) (Неем. XI, 5) сынъ Баруха изъ колена 
1удина, после плена избранный по жребш на 
жительство въ 1ерусалиме.
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0) (Неем. XI, 7) Вешамитянинъ, избранный 
по жребш жить въ 1ерусалиме.

п, р) (Неем. XII, 41, 42) священники, уча- 
ствовавпие въ освящеши стены 1ерусалимской 
после п л ен а /

с) (Iep. XXIX, 21) отецъ Седекш, одного 
изъ джепророковъ, во времена 1еремш.

т) (Iep. XXIX, 25) отецъ Софоши, бывший 
священникомъ во времена 1еремш.

у) (Iep. ХХХТ, 4) сынъ Иссалума, одинъ 
изъ прирерниковъ храма въ царствоваше 1оа- 
кима, царя 1удейскаго.

Маасманъ. См. II Ездр. YHI, 43. Въ I кн. 
Ездр. (YHI, 16) стоитъ Шемагя.

Мааха (угнетете)—названия и имена следую - 
щихъ местностей и лицъ:

а) (Втор. Ш, 14) городъ и область въ Си
ни на в.-с. отъ источниковъ top дана близъ 

/есуры, при подошве г. Ермонъ. ЖителиМаахи, 
подобно многимъ другимъ, не были изгнаны 
Израильтянами, но жили и после среди Изра
иля (Нав. ХШ, 13) и царь Маахскй помогалъ 
Аммонитянамъ въ войне противъ Давида (II Цар. 
X, 6—19). Уделъ полуколена Манассшна по 
ту сторону 1ордана захватывалъ и Маахскую 
область (Нав. XII, 5).

б) (Быт. ХХН, 24) одинъ изъ сыновъ На- 
хора, брата Авраамова, отъ наложницы Реумы.

в) (Ш Цар. И, 39) отецъ Геескаго царя 
Анхуса.

г) (II Пар. XI, 20) одна изъ женъ Ровоама 
(II Пар. XI, 20), дочь Авессалома и мать Авш, 
вступившаго на престолъ 1удейск1й после Ро
воама (Ш Цар. XY, 2).

д) (I Пар. И, 48) наложница Халева.
е) (И Цар. Ш, 3, I Пар. Ш, 2) дочь бал- 

мая, царя Гесурскаго, супруга царя Давида и 
мать Авессалома.

ж) (I Пар. YII, 15) жена Махира, сына Ма
нассшна.

з) (I Пар. IX, 35) жена 1еила, отца Гавао- 
нитянъ.

и) (I Пар. IX, 43) отецъ Ханана, орого 
изъ храбрыхъ воиновъ Давида.

1) (I Пар. XXYII, 16) отецъ Сафа™, главы 
колена Симеонова въ царствоваше Давида.

к) (IIHap.XY, 16) мать Асы, ц. 1удейскаго. 
Она покровительствовала идолослужешо и сде
лала истуканъ для дубравы (идола Астарты) 
(Ш Цар. XY, 13). Въ означенной цитате она 
называется Ана. Истребляя "въ своемъ цар
стве идолослужеше, благочестивый ц. Аса ли- 
пшлъ ее за то царской власти, а истуканъ 
Астарты изрубилъ и сжегъ у потока Кед- 
рона.

Маацъ (гневъ) (I Пар. II, 27)—одинъ изъ 
сыновъ Рама.

Магарай (поспешный) (II Цар. ХХШ, 28, 
I Пар. XI, 30)—одинъ изъ храбрыхъ воиновъ 
Давида, изъ г. .колена 1удипа Нетофы, близъ 
Iepyсалима; подъ его начальствомъ находилось 
24 тысячи войска (I Пар. XXYII, 13).

Магахати (II Цар. ХХШ, 34)— дедъ Елифе- 
лета, одного изъ сильныхъ Давида.

Магбитъ (твердый или замороженный, по Ге* 
зеипо, собираюпцй) (I Ездр. II, 30)—или мест
ность близъ Нево и Вееиля, или лице, но ве
роятнее всего местность, граждане которой 
возвратились изъ плена.

Магдала, Магдалинеше пределы (башня) (Но. 
XY, 39)—городъ колена Иссахарова, лежавшШ 
на з. берегу Тивер1адскаго озера на с. отъТи- 
вер1ады недалеко отъ Капернаума. Изъ этого 
города происходила Mapin Магдалина. Въ Еван- 
гелш Марка этотъ городъ называется Далма- 
нуеа (Мар. ТШ, 10). Ныне Магдала называется 
Медждель. Это, по словамъ Олесницкаго, жал
кая деревня, домишки которой сложены даже 
не изъ древняго матер!ала,а изъ мелкихъ бе- 
реговыхъ камней, перемешанныхъ съ грязью. 
На плоскихъ крышахъ домовъ сделаны верхше 
этажи въ виде шалашей изъ тростника и хво
роста. Два малыхъ остатка какихъ-то башеш, 
Арабской постройки, да бедная оштукатурен
ная гробница шейха деревни и представляютъ 

.только местную достопримечательность. При
рода здесь имеетъ жалкШ видъ опустошешя. 
Растетъ одинокая пальма,—и больше никакой 
растительности. Местоположение, не смотря на 
то, прекрасно.

Магдшлъ (вождь Боянй) (Быт. XXXYI, 43)— 
одинъ изъ старейшипъ Идумейскихъ.

Магдолъ, Мигдолъ (башня) (Исх. XIY, 2, 
Числ. ХХХШ, 7)—между Мигдоломъ и Черм- 
нымъ моремъ Израильтяне располозкились ста- 
номъ передъ своимъ переходомъ черезъ Черм- 
ное море. Онъ должеиъ былъ находиться близъ 
северной оконечности моря и близъ западнаго 
берега, но точное положеше оиаго неизвестно; 
нельзя такзке пололштельно сказать, былъ ли 
то городъ, или башня. Въ кн. прор. 1еремш 
(XLIY, 1, XLYI, 14) и 1езекшля (XXIX, 10) 
повидимому указывается на другой Магдолъ 
или Мигдолъ, находившийся въ 20 Рим. ми- 
ляхъ на ю. отъ Пелуз1ума.

Магер-шелал-хаш-базъ (спешить грабезкъ, 
ускоряетъ добыча) (Исаш YHI 1—4) — сынъ 
пр. Исаш, названный такъ по Бозк. повелеваю 
въ озпамеповавае того, чтоДамаскъ и Самар1я
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будутъ разрушены и разграблены царемъ Асси- 
рШскимъ.

Маги. См. Волхвы.
Магогъ (Быт. X, 2, Апок. XX, 7) — слово 

неизв'Ьстнаго происхождешя. Въ кн. Быт. (X, 2) 
говорится, что Магогъ былъ одинъ изъ сыно
вей 1афета. Тоже самое повторяется въ I кн. 
Парал. (I, 5). Въ другихъ двухъ случаяхъ это 
имя ставится въ связи съ Гогомъ, такъ что 
слово Гогъ представляется какъ бы именемъ 
царя надъ Магогомъ, народомъ или страною 
(1езек. XXXYIH, 2, 3, XXIX, 1— 12). Изъ ука
занная свидетельства явствуетъ, что слово Ма
гогъ означаетъ страну также какъгошъ, Мешехъ 
и бувалъ, стояиде рядомъ съ нимъ, что Гогъ 
во главе Магогскаго народа долженствуетъ не
когда придти съ севера и вторгнуться въ 
страну Израилеву и что этимъ нашеств1емъ 
долженъ осуществиться Божественный судъ 
надъ Гогомъ, все воинство коего будетъ истреб
лено и погребено вместе съ Гогомъ на месте, 
названиомъ въ память сего собьшя долиною 
полчищъ Гогова. Въ Откров. (XX, 7) слова 
Гогъ и Магогъ представляются равносильными 
словами техъ же цитатъ: народы, находящееся 
на четырехъ углахъ земли, въ которыхъ ве
роятно также подразумеваются ихъ князья и 
правители — Гогъ и Магогъ. Въ озиаченномъ 
месте пророчески описывается страшная брань 
между врагами и святыми Божпши, кончающаяся 
конечною гибелью первыхъ. По Гезенно, поди 
словами Гогъ и Магогъ разумеются тотъ же 
самый северный народъ, который древне Греки 
называли Скифами (срав. 1осиф. Древ. I, 6]. 
Гезенш говорить, что Арабы пазываютъ ихъ 
Vajuj и Majuj и передаштъ о Гоге и Магоге 

много басенъ. Наиболее выдающееся,филологи 
утверждаюсь, что въ слове Магогъ слогъ ма 
означаетъ страну, а все оно означаетъ страну 
Гога. Вероятнее же всего, нодъ сими словами 
разумеются все северный Скифсюя племена, 
отъ которыхъ произошли позднейпне Славяне, 
Татары и т. п. Впрочемъ изъ сего не сле- 
дуетъ заключать, что въ действительности 
когда либо существовали царь, называемый 
Гогомъ, или народъ, называемый Магогомъ. 
Несомненно одно, что въ течете вековъ эти 
назвашя сделались символическими для всехъ 
северныхъ народовъ.

Магоръ Миссавивъ (ужасъ вокругъ) (1ер. 
XX, 3)—символическое имя, данное пр. 1ере- 
Mieio священнику Насхору, когда они заклю
чили пр. 1еремпо въ колоду за его пророчесшя 
обличешя противъ Iepyсалима.

-Магташь(истребитель моли) (Неем. X, 20)—

одинъ изъ главъ народа во дни Ездры и Нее- 
ши, давшихъ обязательство быть верными 
Богу.

Мадай (значеше слова точно неопределено) 
(Быт. X, 2, I Пар. I, 5)—трети! сынъ 1афета, 
родоначальники Мидянъ.

Майами, Мад1анитяке, земля Мад!амская (споръ, 
распря) (Исх. II, 15, Деян. YII, 2 9 )—пустын- 
ная местность, лежащая* кругомъ восточной 
ветви Чермнаго моря и, какъ нолагаютъ, на
селенная потомками Мад1ама, четвертаго сына 
Авраама и Хеттуры. Они были разбиты Года- 
домъ на поле Моава (Быт. XXXYI, 35). Земля 
Мащамская славилась своими верблюдами (Суд. 
YII, 12), и потомки Мад1ама имели громадный 
стада верблюдовъ и дромадеровъ (Исаш ЬХ, 6). 
Сюда скрылся отъ Фараона Моисей, здесь же
нился на дочери священника Мад1амскаго Ioeopa 
и здесь жили сороки лети, пася стада своего 
тестя (flex. IJ, 16—22). Очевидно, что Шадоа- 
нитяне были народъ кочуюпцй и жили на Си- 
пайскомъ полуострове, когда сыны Израилевы 
расположились станомъ на равнинахъ Моавит- 
скихъ. Мад1анитяне, по приглашении Моавитянъ, 
отправили вместе съ ними своихъ старейшинъ 
къ Валааму просить его проклясть Язраиль- 
тянъ. За такое враждебное отношеше къ 
Евреями они были жестоко наказаны,—ихъ 
цари и мужеское народонаселеше истреблено; 
города и крепости преданы огню, ихъ различ
ная собственность, вместе съ женами и детьми, 
принесены на поле Израильское, распределены 
тамъ Моисеемь и Елеазаромъ между народомъ 
(Числ. XXXI). При этомъ быть можетъ только 
некоторая часть Мад1анитянъ избегла общаго 
изб1ешя, потому что несколько позже мы ви
дами ихъ нападающими и угнетающими Израиль- 
тянъ въ продолжение семи лети, пока ихъ не раз
били на голову Гедеонъ (Суд. YI, 8). *Такъ
смирились Мадгаиитяне предо сынами И зра
иля, замечаетъ по сему случаю свящ. писа
тель кн. Судей, и не стали уоюе поднимать 
головы своей» (Суд. YHI, 28). После сего на- 
зваше Мад1анитянъ встречается очень редко 
въСвящ. Писаны, за исключешемъ разве ука
заний на ихъ существование въ древшя времена. 
Память о страшномъ поражены, нанесешомъ 
Гедеономъ Мад!анитянамъ, сделалась какъ бы 
притчею въ последующее века: « Сдгьлай имъ
тоже, что Madia му, ч7по Сисаргь, что Iaeuny  
у потока Киссона», вошетъ къ Богу псалмо- 
пйвецъ объ отомщены врагами народа Бож1я 
(Псал. LXXXII, 10). Выражеше: палаткиьыш
земли Мадгамской (Авв. III, 7) аллегорически 
означаетъ пределы или жителей Мадоама.
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Мадмана (куча навоза) (Нав. XY, 31)—го- 
родъ на ю. колена 1удина, упоминаемый вместе 
съ Цимагомъ и Сансаною и назначенный вместе 
съ другими городами колену Симеонову. По 
Евсевпо, это было небольшое селев!е близъ 
Газы, слывшее въ его время подъ назвашемъ 
Menois, какъ полагаютъ, соответствующее но
вейшему селешю: ffinyay, станцш на болыпомъ 
тракте изъ Египта въ запад. Палестину въ 
15 англ, миляхъ къ ю.-з. отъ Газы.

Мадмена (значеше тоже, что и предъидущаго 
слова) (ИсашХ, 81)—городъ колена Вешами- 
нова, неизвестный въ позднейпия времена.

Мадменъ (1ер. XLYHI, 2) (молча умолкнеши)— 
Моавитсшй городъ, согласно пророчеству, по 
воле Бож1ей подлежапцй разрушенпо. Онъ на- 
хорлся несколько на с. отъ 1ерусалима.

Мадонъ (споръ, распря) (Нав. XI, 1)— 
древшй царскШ городъ,царь котораго, 1ованъ, 
былъ разбить 1исусомъ Навиномъ; находился 
въ северныхъ пределахъ земли Ханаанской.

Мазитчя. См. II Ездр. IX, 35. Въ I Ездр. 
(X, 43) стоить Матеив1я.

Мазь. См. Mvpo.
* Маилъ. См. П Ездр. IX, 26. Въ I кн. Ездр. 
(X, 25) стоить: Мгяминъ.

Макалонъ (см. II Ездр. Y, 21)—городъ ко
лена Вешаминова, тотъ же что и Шихмасъ. 
См. Михмасъ.

Макацъ (оконечность, граница) (Ш Цар. 
IY, 9) —  одинъ изъ городовъ, упоминаемыхъ 
какъ местожительство одного изъ приставни- 
ковъ Соломона. Положеше его неизвестно, 
но по Кейлю г. Макацъ находился въ колене 
Данов омъ.

Макеръ и Македа (место пастуховъ) — на- 
зваше двухъ городовъ: "

а) (Нав. X, 10) древнШ царскШ городъ Ха- 
нанеевъ или Финик1янъ. Недалеко отъ него 
скрылись пять царей, преследуемыхъ I. Нави
номъ. После сего Навинъ взялъ городъ и 
истребилъ его жителей (X, 28, 29, XII, 16). 
Впоследствш онъ былъ уступленъ колену 
1удину и числился между такъ называемыми 
городами въ долине (XY, 41). По Евсевио, 
этотъ городъ находился въ 8 Рим. миляхъ 
отъ Елевтерополя, на в. отъ него, впрочемъ 
точное местоположеше онаго неизвестно.

б) (I Мак. Y, 26) большой и укрепленный 
городъ Галаатиды.

Македошя (Деян. XYI, 9) — замечательная 
въ древности область на с. отъ Грещи, съ 
Фрамею и Эгейскимъ моремъ на в ., Адр1ати- 
ческимъ моремъ и Иллир1ею н а з . ,  Дар дашею 
и Пеотею на с. Границы области, какъ и

естественно, менялись въ различный времена. 
Ранняя HCTopin Македонш покрыта мракомъ 
неизвестности и легендъ. Первымъ царемъ 
Македонш, какъ утверждаютъ, былъ Пердикка 
(814 г. до Р. X.); ею управлялъ также Фи- 
липпъ и Александръ ВеликШ. ПоследнШ царь 
Македонш былъ разбить Римлянами при ПиднЬ 
(168 г. до Р. X.). Симъ последнимъ собы- 
TieMb закончилась Monapxia въ Македонш, и 
страна въ качестве провинщи подпала подъ 
власть Римлянъ, разделившихъ ее на четыре 
части. Македошя особенно замечательна какъ 
первая европейская страна, въ которой ев. 
ап. Павель проповедывалъ Евангел1е. Некото
рые изъ городовъ ея упоминаются въ Н. За
вете, какъ-то: Амфиполь, Аполлошя, Верея, 
Неаполь, Филиппы и Солунь. Непосредствен- 
нымъ поводомъ къ посещении Македонш св. 
ап. Павломъ съ еванг. проповедью послужило 
ночное видеше: предсталъ ему не10Й мужъ 
Македонянинъ съ просьбою: m piudu въ Маке- 
дотю и помоги намъ!ъ Ап. Павелъ находился 
тогда въ Троаде. Повинуясь Божественному 
призванно, онъ тотчасъ же отправился въ 
Македонш, где его евангельеше труды и про
поведь увенчались полнымъ успехомъ (Деян. 
XYI, 9 — 12). Сподвижниками его въ этомъ 
святомъ деле были Сила и Тимооей(ХУШ,5) 
и Ерастъ (XIX, 22). После этого перваго пу- 
теш есш я ап. Павелъ нередко посещалъ Ма
кедонии (XIX, 21, XX, 1 — 6). Цветуиця 
церкви и ревностные проповедники еванг. 
истины быстро развились въ Македонш, какъ 
то мы можемъ видеть изъ неоднократныхъ 
указанШ въ кн. Деяшй и ПосланШ св. ап. 
Павла. Три изъ его послашй были написаны 
къ церквамъ, находившимся въ Македонш, 
именно два къ бессалонимйцамъ и одно къ 
ФилиппШцамъ. Первое послаше къ Оессало- 
никШцамъ считается первымъ послашемъ, иа- 
писаннымъ св. апостоломъ по Бож вдох- 
новен1ю. Церкви Македонск1я апостолъ пред- 
ставляетъ въ образецъ Еориноянамъ (II Кор. 
YIH, 1, XI, 9).

Макеловъ (место собрашя) (Числ. ХХХШ, 
25)—одинъ изъ становъ Евреевъ въ пустыне 
АравШской во время ихъ странствовае1я. Место- 
пол ожеше точно неизвестно.

Маккавей, Маккавеи (съ Арамейскаго — мо
лоть, молотокъ). Будучи малосильны, Евреи 
много терпели отъ соседнихъ народовъ. Са
мое жестокое гонеше претерпели они отъ 
СирШскаго ц. AHTioxa Епифана, который хо- 
телъ было ввести у нихъ языческое богослу- 
ж ете и въ самомъ 1ерусалимскомъ храме по-
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ставилъ идола. Семейство Маккавеевъ священ- 
ническаго рода,— дети свящ. Маттаеш (1Мак. 
II, 4 ,66 ) возстало на защиту истинной веры 
и отечества (въ 167 г. до Р. X). Они воз- 
становили богослужеше по закону Божно, за
щищали отъ враговъ свое отечество и сдела
лись начальниками 1удеевъ. Передъ своею 
смертно, свящ. Маттае1я изъ пятерыхъ своихъ 
сыновей (1оаннъ, Симонъ, 1уда, Елеазаръ, 
1онаоанъ) поручилъ 1уде (Маккавею) началь
ство надъ войскомъ для защиты веры и оте
чества отъ враговъ. Принявъ cie начальство 
1уда и братья его мало-по-малу защищали 
свое отечество, возвратили ему свободу и 
самостоятельность и наконецъ сделались само
стоятельными правителями 1удеевъ, соединяя 
въ своихъ рукахъ гражданскую и духовную 
власть, и такимъ образомъ, какъ ревностные 
защитники веры, свергли съ 1удеи языческое 
иго. Впоследствш 1удейсмй ц. Иродъ, сынъ 
Антипатра (въ 37 г до Р. X.), совершенно 
истребилъ владетельное племя Маккавеевъ. 
Память ихъ празднуется Церковно 1 августа.

Маккавейсшя книги — первая, вторая и 
третья— принадлежав къ разряду апокрифи- 
ческихъ свящ. книгъ. Вообще въ нихъ опи
сываются подвиги Маккавеевъ и состоите 
1удейскаго народа въ ихъ время.

Въ первой Маккавейской ш и т , ‘состоящей 
изъ 16 главъ, после краткаго замечашя о за- 
воевашяхъ Александра Македонскаго и распа- 
денш его монархш, говорится о страшномъ 
гоненш AHTioxa Епифана на релиию и народъ 
1удейстй; далее повествуется о возстанш 
свящ. Маттае1я на защиту веры и отечества 
и затемъ излагаются подвиги его сыновей: 
Гуды, Гонаоана и Симона. Повествоваше закан
чивается общимъ примечатемъ о заслугахъ 
сына и преемника Симонова, 1оанна. Кто былъ 
писателемъ этой книги, точно неизвестно ни 
изъ Свящ. Писашя, ни изъ предашя.

Вторая Маккавейская книга, состоящая 
изъ 15-ти главъ, не есть продолжеше первой, 
а только прибавлеше къ ней. Въ первыхъ 
двухъ главахъ содержатся два послашя отъ 
Палестинскихъ 1удеевъ къ Египетскимъ брать- 
ямъ и описаше понесениыхъ ими гоненШ отъ 
AHTioxa Епифана и другихъ. Въ дальнейшихъ 
главахъ идетъ повествоваше о кровныхъ 
междоусоб1яхъ; представляется ужасная кар
тина неистовства AHTioxa Епифана надъ 1у- 
деями и ихъ святыней (гл. Ш, IV, V); пред
ставляются высоте образцы нравственно-ре- 
лшчозной доблести и преданности вере въ 
лице ветхозаветныхъ мучениковъ: старца

Елеазара, Соломоши и семи сыновей ея (гл. 
VI, VIII) (память ихъ 1-го августа) и нако
нецъ описываются воинстя доблести 1уды 
Маккавея въ его борьбе съ Сирийскими гони
телями (гл. VIE, XV). Въ одной изъ р у х ъ  
первыхъ главъ писатель книги объясняетъ, 
какъ онъ составилъ свою книгу изъ книгъ 
некоего 1асона Киринейскаго. Несмотря на 
то действительный авторъ второй Маккавей-^ 
ской книги также неизвестенъ, какъ и писа
тель первой.

Третъм Маккавейская кит а, состоящая 
изъ семи главъ, не имеетъ ничего общаго 
съ двумя первыми книгами, такъ какъ олисы- 
ваемыя въ ней собьшя относятся къ другому 
времени и другой местности. Преимущественно 
въ ней описываются гояешя на Палестинскихъ 
Евреевъ отъ Египетскаго ц. Птоломея IV 
(Филопатора) и ихъ подвиги- Писатель и этой 
книги также неизвестенъ. 1осифу Флавш какъ 
вторая, такъ и третья Маккавейская книга 
известны не были. Въ АлександрШскомь ко
дексе Греческой Библш есть еще четвертая 
книга Маккавейская, приписываемая 1осифу 
Флавш и имеющая своимъ предметомъ муче
ническую кончину Елеазара и семи братьевъ 
съ ихъ матерью; но книга эта не принята 
ни Греческою, ни Западною Церковно.

Макронъ (И Мак. X, 12) — прозваше глав- 
наго военачальника Келе-Сирш и Финиши, 
Птоломея, въ царствоваа!е AHTioxa Епифана 
и Евпатора.

Малайя (ангелъ 1еговы) (Мал. I, 1) — по- 
следнШ изъ меныпихъ пророковъ въ хроно-, 
логическомъ порядке. Свящ. Писаше и преда- 
nie не сообщаютъ никакихъ сведешй каса
тельно его родослов1я и жизни. Впрочемъ, по 
общему мненш, Maaaxia жилъ почти за 400 
летъ до Р. X. и былъ еовременникомъ Неемш. 
Мнопе изъ 1удейскихъ раввиновъ утверждали, 
что писателемъ квиги, известной подъ назва- 
шеыъ пр. Малахш, былъ свящ. Ездра. Таково 
мнете между прочимъ и 1еронима. По Ори- 
гену, авторомъ означенной пророческой книги 
былъ воплощенный ангелъ. Такъ какъ онъ 
былъ лоследнимъ изъ В. 3. меныпихъ проро
ковъ, то раввины называли его иногда пе
чатью пророковъ.

Малахш пророка книга, состоящая изъ 4-хъ 
главъ, содержитъ въ себе главнымъ образомъ 
стропя обличешя греховъ и беззаконгй народа 
1удейскаго, торжественный предсказавйя о лри- 
шествш MecciH и о птуготовленш пути ему 
проповедью 1оанна Крестителя. По истине, 
его пророчество есть какъ бы гласъ вотю-
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гцаю въ пустить: приготовьте путь Господу
(Me. HI, 3). Въ частности въ этой книге 
строго порицается нерадеше, безпечиость, 
самолюб1е 1удейскихъ свящеыниковъ,—пороки, 
имевнпе крайне дурное вл1яше на народъ. 
Самый народъ хотя недавно еще .возвратился 
изъ Вавилонскаго плена и снова вошелъ въ 
землю своихъ отцевъ, стали быстро подвер
гаться нравственному растленно (Мал. Ш, 5) 
и за cie вызываетъ угрозы и грозныя обли- 
чешя со стороны пророка. Но эти угрозы у 
пророка растворяются отрадными обетовашями 
о пришествш Мессш, который будетъ нака
зывать и очищать: « в о т  Я  посылаю ангела 
М оею, и онъ приготовить путь предо Мною  
и  внезапно пртдетъ въ храмъ Свои Господь,
котюраго вы ищете и  ателъ завгьта, кото- 
раю  вы желаете, вотъ От идешь, говоришь 
Господь Саваовь. И  кто выдероюитъ день 
пришествгя Его, гг кто устоишь, когда Онъ 
явится? продолжаетъ пророки отъ лица Бо- 
ш я 0 ибо Онъ, какъ огонь расплавляющгй и 
какь щелокъ очищающгй» (Мал. Ш, 1, 2). 
Передъ пришеств1емъ Искупителя долженъ 
явиться его Предтеча 1оаннъ Креститель, ко- 
тораго пр. Малах1я называете Инею. «Вотъ 
Я  пошлю къ вамъ, геворитъ онъ далее отъ 
лица Бош я, Илгю пророка предь наступле- 
темъ дня Господня, велшаго и страшнаго. 
К  онъ обратить сердца отцовъ къ дгьтямъ 
и сердца дгьтей къ отцамъ ихъ, чтобъ Я  
пришедши не поразилъ земли проклятгемъ»
(V, 5— 6). Пророчества Малахш нередко упо
минаются въ Н 3. самими Господомъ и несо
мненно были известны книжниками и народу 
(Me. X I,.1 0 , XYH, 10— 12, Map. I, 2, Лук. 
I, 16, 17 и др.).

Малелеилъ (слава Божгя):
а) (Быт. V, 12 — 17, Лук. Ш, 37) сынъ 

Каинана, изъ потомства Сиоова, мятый патрь 
архъ отъ Адама. Жилъ 825 летъ. Упоминается 
въ родословш 1исуса Христа.

б) (Неем. XI, 4) предокъ одного изъ лицъ, 
жившихъ въ 1ерусалиме после плена.

Малкирамъ (высокШ царь) (I Пар. Ш, 18)— 
сынъ 1ехоши, жившаго во времена переселе- 
шя Вавилонскаго.

Маллоты (II Мак. IV*, 30)—жители г. Мал- 
лоса или Маллуса (въ Киликш), возставппе 
совокупно съ жителями г. Тарса противъ Ан- 
Tioxa Епифана за то, что онъ отдалъ ихъ въ 
подарокъ своей наложнице Анпохиде.

Маллоеи и Маллоем (значеше слова точно 
неопределено; быть можетъ—красноречивый) 
(I Пар. XXV, 4, 26) — одинъ изъ сыновъ

певца Емана, назначенный начальствовать 
надъ девятнадцатою чредою певцовъ въ храме.

Маллухъ (советователь, советникъ) — имя 
следующихъ лицъ:

а) (I Пар. VI, 44) Мераритянинъ, сынъ 
Хашавш.

б, в) (I Ездр. X, 29, 32) Израильтяне, же
нившиеся на ииоплеменницахъ во дни Ездры 
и Неемш.

г, д) (Неем. X 4 ,2 7 , XII, 2) лица, утвер
дившее своею подписью съ печатями завЬтъ 
быть верными Богу. Первое изъ этихъ лицъ, 
какъ кажется, тождественно съ священникомъ 
означеннаго имени, упоминаемыми въ кн. 
HeeMin (XII, 2), какъ объ одномъ изъ спутни- 
ковъ Зоровавеля изъ плена.

Малхамъ (ихъ царь):
а) (I Пар. ТШ, У) Вешамитянииъ, сынъ 

Шегараима.
б) (Соф. I, 5) одно изъ названий идола Мо

лоха, Аммонитскаго божества.
Малхшлъ (Богъ есть царь) (Быт. XLYI, 17, 

Числ. XXVI, 45)— сынъ Брш, родоначальникъ 
поколетя Малхшлова.

Малх!я (1егова есть царь)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Пар. VI, 40) левитъ, предокъ Асафа. 
б, в) (I Ездр. X, 25, 31) Израильтяне, 

имевш1е женъ иноплеменныхъ во время плена.
т) (Неем. Ш, 14) сынъ Рехава, помогав- 

шШ въ возстановлеыш стены 1ерусалимской 
при HeeMin.

д) (Неем. Ш, 31) одно изъ лицъ, сынъ 
Гацорф1я, также помогавший HeeMin въ озна* 
ченномъ выше деле.

е) (Неем. VIII, 4) одинъ изъ свящеыниковъ, 
стоявшШ по левую сторону Ездры, когда онъ 
читали народу ки. Закона.

ж) (Неем. XI, 12) предокъ одного изъ свя- 
щенииковъ, помогавшихъ вь делахъ храма 
после плена. Онъ обозначается здесь, равно 
какъ и въ кн пр. 1еремш (XXXV1U, 1) отцемъ 
Пасхора.

з) (1ерем. XXXYIH, 4 — 6) — сынъ Се- 
декш (царя). Въ его грязный колодезь или 
яму при дворе были опущенъ на веревкахъ 
пр. IepeMia въ угоду князьями, требовавшими 
отъ царя Седеши смертной казни пророку за 
грозныя предсказашя, за то, что онъ не бла- 
годенсшвгя оюелаетъ народу, а бгьдствгя.

Малхомъ (Iep. XLIX, 1, 3)—идолъ народа 
Моавитскаго и Аммонитскаго. Поди этими идо- 
ломъ почитали Сатурна, по языческой миооло- 
гш пожирающаго своихъ детей.

Малхъ (царь.) (1оан. XYIH, 10) — слуга
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первосвященника, которому ап. Петръ урезалъ 
правое ухо въ саду Геосиманскомъ, которое 
однако немедленно чудеснымъ образомъ было 
исцелено Спасителемъ.

Мальта. См. Мелить.
Мамей. См. II Ездр. YIH, 43.
Маммона (Mo. YI, 24, Лук. XYI, 13)— 

СирШское слово, значугцее богатство или зем- 
НЫЯ блага. «Н е  м о э ю е т е  с л у о ю и т ь  Б о г у  и  

м а м м о г т » (богатству), сказалъ Господь, ука
зывая симъ на то, что не должно иметь при- 
страс'ш къ богатству, такъ какъ подобное 
пристрате несовместно со служешемъ Богу.

съ самымъ Хеврономъ, такъ какъ находилось 
вблизи его. По всей вероятности, на немъ на
ходилась дубрава, примыкавшая къ означен
ной долине съ исторически известнымъ Мам- 
врШскимъ дубомъ. Здесь жилъ долгое время 
Авраамъ, и здесь онъ умеръ. Исаакъ также 
жилъ здесь, когда 1аковъ возвратился изъ 
Падап-Арама. Посему мы не безъ основашя 
можемъ смотреть на долину Мамре, какъ на 
особенное местопребываше Еврейскихъ патрЬ 
арховъ, въ которой они жили, умирали и близъ 
которой погребались. Близъ дубравы МамврШ- 
ской было, какъ известно, явлеше трехъ

Мальта, заливъ св. ап. Павла.

Мамнитанемъ. См. II Ездр. IX, 34.
Мамре (твердый) (Быт. XYIU, 1)—назваше 

долины, вероятно получившей оное, отъ Жам- 
рш Аморреянина, брата Эшкола и Анера, со
юзника Авраама (Быт. XIY, 24). Положеше 
Мамре обозначается въ связи съ Махпеломъ 
(поле и пещера) въ следующихъ словахъ: 
« И  с т а л о  п о л е  Е в р о  н о в о ,  к о т о р о е  п р и  М а х -  
п е м ъ ,' п р о т и в ь  М а м р е » (Быт. XXIII, 17, 
XXY, 9, XLIX, 30). Это конечно было на
звате не города, но поля или фермы, хотя 
въ кн. Быт, (XXX, 27) оно и отождествляется

ангеловъ въ виде странниковъ Аврааму, и 
доселе еще на этомъ месте растетъ громад
ный и древнейшШ дубъ (принадлежащШ право
славной Палестинской русской миссш), заме
чательнейший остатокъ глубокой древности, 
именно той дубравы, въ которой некогда жи
тельствовали naTpiapxn. Въ народе онъ изве- 
стенъ подъ именемъ дуба Авраама и нахо
дится въ разстоянш англ, мили или несколько 
более отъ Хеврона. Это место называется Раме 
(Rameh) ,  каковое назваше, по мнешю некото- 
рыхъ, есть испорченное назваше слова Мамре,
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Мамухъ. См. II Ездр. IX, ВО. Въ I Ездр. 
(X, 20) читается Маллухъ.

Манаилъ (утешитель) (Деян. ХШ, 1)— со- 
воспитанникъ Ирода Антилы. Въ раннШ пе- 
ршдъ своей деятельности онъ числился между 
пророками и учителями первобытной церкви 
АнтмхШской и участвовалъ въ посте, молитве 
и возложенш рукъ на Савла и Варнаву, когда 
Духомъ Божшмъ они были призваны къ апо
стольскому служенпо. Затемъ онъ более не 
упоминается въ Свящ. Писанш.

Манаимекш хороводъ (Пес. Пес. VII, 1). Ма- 
наимъ или Маханаимъ, городъ въ Галааде, ле- 
жащШкъ с. отъ ручья 1овона, по ту сторону 
1ордана. Назваше города означаетъ два лагеря 

. или два воинсше полка, такъ какъ 1аковъ,

рожденш Манассш, Ъсифъ, отецъ его, ска
за лъ: <Богъ далъ мнгъ забыть есть несчастья 
мои и весь домъ отца моего». Когда онъ и 
братъ его, Ефремъ, были еще детьми, а дедъ 
ихъ, 1аковъ, лежалъ уже на смертномъ одре, 
1осифъ привелъ своихъ сыновей къ своему 
отцу, чтобы они приняли его благословеше. 
Особеннымъ знаменательнымъ образомъ благо- 
словилъ умирающШ старецъ своихъ внуковъ, 
предварительно усыновивши ихъ, какъ своихъ 
собственныхъ детей, — при чемъ предсказалъ 
преимущество Ефрема передъ MaHaccieio въ 
томъ отношенш, что отъ сгьмени перваго 
произойдетъ многочисленный народъ (Быт.
XLYin, 19). На пути въ землю Ханаанскую 
Израильтяне завоевали обширную полосу земли

Мамвр1йск1й дубъ.

по возвращенш изъ Месопотамш, встретилъ 
здесь ополчешя ангеловъ. Выражешю въ кн. 
Песнь Песней Манаимскгй хороводъ толкова
тели Библш даютъ различный объяснешя. Одни 
находятъ здесь указаше на хоры или лики 
ангеловъ, явившихся 1акову въ Маханаиме. 
Друие думаютъ, что въ воспоминание означен- 
наго явлешя ангельскихъ хоровъ 1акову, въ 
Маханаиме происходили торжественный хоро
воды, которыми славился этотъ городъ. То и 
другое мнеше,повидимому,не лишено извест
ной степени нравдоподоб!я.

Манасс*1я (заставляющШ забыть)—имя сле- 
дующихъ лицъ

а) (Быт. XLYI, 20) первенецъ 1осифа отъ 
Асенееы. Назваше объясняется темъ, что при

къ в. отъ 1ордана и мнопе изъ нихъ, имуще
ство которыхъ состояло въ особенности изъ 
стадъ домашняго скота, желали получить въ 
уделъ землю, богатую пастбищами между плодо
родными холмами и горами Васанскими. Просьба 
ихъ была исполнена, и одна половина колена 
Манассшна получила въ уделъ зёмлю, прости
рающуюся отъ окрестностей Кесарш Филип
повой, вдоль 1ордана, почти до Маханаима, 
а другая половина получила свой уделъ на 
западной стороне 1ордана между коленами 
Ефремовымъ и Иссахаровымъ. Племя Манас- 
сшно отличалось особенно воинственнымъ ду
хомъ.

б) (Суд. XYUI, 30) одинъ изъ предковъ 
того левита, котораго во времена Судей некто
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Миха, живнпй на горе Ефремовой, поста- 
видъ у себя въ доме священникомъ при своемъ 
истукане (Суд. XVII, 7—13) и котораго Да- 
нитяне увели къ себе въ г. Лайсъ, при 
чемъ взяли истуканъ, и ефодъ, и терафимъ, 
и литый кумиръ (XYHI). Левитъ этотъ на
зывается 1онаеанъ, сынъ Гирсона, сына Ма- 
насш . Такимъ образомъ Манашя представ
ляется здесь родоначальникомъ левитскаго 
семейства Данитянъ. Такъ въ Греческомъ 
текста у LXX-ти. Но по другимъ св'Ьд'Ь- 
шямъ, какъ напримеръ въ Вульгата, сле
дуете читать Моисей; при семъ последнемъ 
чтении 1онаеанъ будетъ внукомъ Моисея, такъ 
какъ онъ именуется сыномъ Гирсона сына 
Моисеева.

в) (IV Цар. XX, 21) царь 1удейсшй сынъ 
и преемнике Езекш. Онъ вступилъ на пре- 
столъ, будучи только 12-ти лете. Первое 
время его царствовашя было ознаменовано 
делами крайняго н е ч е с т  и жестокости, кото- 
рыя подробно описаны свящ. историкомъ 
(IV Цар XXI). Такъ, кроме построешя мно- 
гихъ языческихъ высотъ и жертвенниковъ, 
онъ проводилъ сыновей своихъ черезъ огонь 
въ долине сына Енномова. За грехи и безза- 
кошя MaHaccin, въ которыхъ, по его настоя- 
шямъ, принималъ учасйе и народе, 1удея 
подверглась грозному наказание Божно. Этотъ 
грозный судъ БожШ описанъ въ IV кн. Цар. 
въ следующихъ, истинно красноречивыхъ сло- 
вахъ: «вотъ Я  наведу такое зло на Iepyca- 
лимъ и lydy, говорить Господь, о которомъ 
кто услышитъ, зазвенитъ въ обоихъ ушахъ 
у того. И  протяну на 1ерусалимъ мгърную 
вервь Самарги и отвгьсъ дома Ахавова , и 
вытру Херусалимъ такъ, какъ вытираютъ 
чашу, -— вытрутъ и опрокинуть ее> (XXI, 
12, 13). Наконецъ Манасс1я былъ взять въ 
плене АссирШцами и постыднымъ образомъ 
отведенъ въ Вавилонъ, именно—ему продали 
кольца въ ноздри, оковали двумя медными 
цепями и вели такимъ образомъ, какъ зверя, 
въ Вавилонъ (II Пар. ХХХШ, 11). Впрочемъ 
после покаяшя и искренней молитвы къ Го
споду онъ былъ освобожденъ и возвратился 
въ свою столицу, где и умеръ, сделавши пе- 
редъ смертно много добра къ заглаждешю 
прежнихъ своихъ беззаконШ и идолопоклон
ства. Молитва Манассш, помещенная въ конце 
II кн. Паралипоменонъ, переведена съ Грече- 
скаго, а въ Еврейскомъ тексте нетъ ея.

г) (I Ездр. X, 30) изъ Израильтянъ, сы- 
новъ Пахав-Моава, разведшШся съ своею же
ною иноплеменницею, во времена Ездры.

д) (Ездр. X, 33) Израильтянинъ изъ семей
ства Хашума, поступивши также подобно 
предыдущему лицу.

е) (Тов. XIV, 10) лице, упоминаемое въ 
кн. Товитъ, какъ известное своею благотво
рительное™ къ нищимъ.

ж) (1уд. VIH, 2) мужъ 1урои, одного съ 
нею колена и племени.

Манахавъ (покой):
а) (Быт. XXXVI, 23) изъ сыновъ Шовала, 

сына Сеира.
б) (I Пар. VIII, 6) место въ колене Веша- 

миновомъ.
Мандрагоры (Пес. Пес. VII, 14, Быт. XXX,

14—16) (по Евр. J D u d a im ) . Неизвестно, ка

кое именно растете разумеется здесь. То 
что вообще называется майскимъ яблокомъ, 
также часто называется мандрагоромъ, расте- 
шемъ, растущимъ низко какъ салатъ, съ ши
рокими темно-зелеными листьями и принося- 
щимъ плоды несколько сходные съ лимонами. 
Растете, известное подъ означеннымъ назва- 
шемъ, доселе еще встречается на Востоке; 
плоды его зреютъ съ мая месяца до ш ня и 
бываютъ величиною съ небольшое яблоко, 
красно-желтоватаго цвета и съ очень npiflT- 
ныхъ запахомъ. На вкусъ плоды весьма n p i-  
ятны, но иногда одуряють и возбуждаютъ. 
Рувимъ нашелъ спелые мандрагоры уже во
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времи жатвы пшеницы (Быт. XXX, 14). 
Восточныя женщины и доселе употребляютъ 
мандрагоровыя яблоки въ надеждеj иметь де- 
тей. Это можетъ быть и побудило Рахиль до
могаться мандрагоровъ. «Мандрагоры уже 
пустили благовонге, восклицаетъ таинственная 
невеста кн. Пес. Песней, и у дверей нашихъ 
всякге превосходные плодив... (YII, 14).

Маня— два лица изъ Израильтяне Одно 
(И Ездр. Y, 31) изъ служителей при храме, 
сынъ котораго значится въ числе возвратив
шихся изъ плена съ Зоровавелемъ. Другое же 
лице (II Ездр. IX, 30) изъ числа техъ, 
сыновья котораго имели женъ иноплемен* 
ныхъ.

Манисъ. См. II Ездр. IX, 21.
Маням (И Мак. XI, 34 )—лице изъ Римскихъ 

старМшинъ, пославшихъ грамоту 1удейскому 
народу во времена 1уды Маккавея, когда царь 
СирШскШ заключилъ миръ съ 1удою, предоста- 
вивъ 1удеямъ право жить по ихъ отечествен- 
нымъ законамъ.

Манна (отъ Еврейскаго слова, выражающаго 
урвлеш е—тап-1и— что этотакое?)(Жс\. XYI,
15— 31, 1оан. YI, 31, Евр. IX, 4). Когда
сыны Израилевы  въ первый разъ увидали 
(манну), то говорили друъъ другу: что это? 
И  Моисей сказалъ имъ: это хлгьбъ, который 
Господь далъ вамъ въ ш щ уъ  (Исх. XYI, 15). 
Манна была питательное вещество, чудесно 
ниспосланное Богомъ съ неба сынамъ Израи- 
левымъ, во время ихъ странствовашя по пу
стыне АравШской, взаменъ хлеба, котораго 
они не могли достать во время своего дол- 
гаго пути. Она называется хлебомъ, падав- 
шимъ съ неба въ виде дождя (Исх. XYI, 4). 
<И когда роса сходила на стань ночью, го
ворится объ этой чудесной пище въ кн. Числъ, 
тогда сходила на него манна (XI, 3). И  когда 
роса поднялась, говорится въ другой свящ. 
книге, и  вотъ на поверхности пустыни ть- 
что мелкое, круповидное, какъ иней на 
земмгъъ (Исх. XYI, 14). Видомъ она походила 
на кор1андровое e t a ,  была белая, вкусомъ же 
какъ лепешка съ медомъ (ст. 31). Собирали 
ее рано по утру, каждый сколько ему съесть; 
когда же обогревало солнце, она таяла (ст. 2 7 \  ! 
Народъ х о р л ъ  и собиралъ ее и мололъ въ. 
жерновахъ или толокъ въ ступе, варилъ въ 
котле и деладъ изъ нея лепешки (Числ. XI, 7). 
Если ее оставляли до утра, то въ ней заво
дились черви и она начинала смердеть (Исх. 
XYI, 20). Накануне субботняя дня манну 
собирали въ двойномъ количестве, потому что 
въ субботу она не выпадала (ст. 23). Эта

■МАННА.

чудесная пища ниспосылалась съ неба еже
дневно въ теченш 40 летъ 3 —4 миллшнамъ 
Еврейскаго народа (Втор. XXIX, 5, 6). Падете 
манны съ неба прекратилось, когда сыны 
Израилевы стояли станомъ въ Галгале, на 
другой день после праздиовашя ими первой 
Пасхи въ земле Обетованной (Нав. Y, 10 —12). 
Чтобы увековечить означенное, столь долго 
продолжавшееся чудо, Моисей поручилъ Аарону 
взять одинъ золотой сосудъ и положить въ 
него полный гоморъ манны для хранешя и 
поместить оный передъ Ковчегомъ или въ са- 
момъ Ковчеге, дабы последуюпце роды могли 
лично видеть тотъ чудесный хлебъ^ которымъ 
Господь питалъ Евреевъ въ пустыне во время 
ихъ долговременная и опаснаго странствова
шя изъ Египта въ землю Ханаанскую (Исх. 
XYI, 33). Питательное вещество, известное 
въ настоящее время подъ назвашемъ манны, 
названо такъ отъ предполагаемаго сходства 
оной съ манною Израильтяне Но манна Изра
ильская была существенно отлична отъ обык
новенной настоящей манны многими особен
ностями. Настоящую манну нельзя найти въ 
пустыне, она добывается только весною, не 
таетъ на солнце, не зарождаетъ въ себе 
червей и не портится, если хранить ее даже 
въ теченш несколькихъ дней; ее нельзя мо
лоть или толочь въ ступе, какъ манну Изра
ильтяне Израильтяне никогда не видали ея 
прежде, и после прекращешя выпадешя оной 
съ неба, въ лоследнШ разъ въ Галгале, она 
уже никогда более не выпадала (ср. Втор. 
Till, 3, 16, Исх. XYI, 15, 32). Настоящая 
манна собирается съ тамариксовая кустар
ника или тарфы, преимущественно на Синай- 
скомъ полуострове. Въ ш не месяце она иа- 
даетъ каплями въ обилш изъ хвой тамариска 
на ветви, листья и шипы, которые постоянно 
падаютъ и покрываютъ землю подъ означен- 
нымъ кустарникомъ; манну собираютъ до сол
нечная восхода, когда она сгущается. Арабы 
тщательно очищаюсь листья, грязь и друия 
нечистоты, пристаюпця къ ней, варятъ ее, 
процеживаюсь сквозь чистую тонкую ткань и 
кладутъ въ кожаные мешки. Такимъ образомъ 
манна хорошо сохраняется даже до будущая 
года и Бедуины употребляютъ ее въ пищу, 
какъ медъ, мажутъ ею свои пресныя лепешки 
или омакиваютъ свой хлебъ въ сладкШ раст- 
воръ манны. Значительная часть манны до
ставляется въ СинайскШ монастырь св. Ека
терины. Въ кн. Псалтирь манна называется 
хлтьбомъ небеснымъ, хмъбомъ ангельскимъ
(LXXYII, 24, 25), очевидно потому, что она
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ниспадала съ неба чудеснымъ образомъ. Вы- 
ражете въ кн. Апокалипсисъ: сокровенная 
манна— иносказательно указываетъ на ту за
щиту и покровъ, которые Господь оказываетъ 
каждому истинно верующему въ Него. Но 
главнее всего, манна была прообразомъ того 
духовнаго таинственнаго небеснаго хлеба, ко
торый Господь преподаетъ всемъ истинно ве- 
рующимъ для вечной жизни въ Таинстве 
Евхаристш (1оан. VI, 81— 85, 48—58).

Маной (покой) (Суд ХШ, 2)—благочестивый 
мужъ изъ Цоры отъ племени Данова. Будучи 
женатымъ, онъ долгое время не имелъ детей; 
но вотъ его жене явился ангелъ и сказалъ, 
что она родитъ сына, Узнавъ о семъ, Маной 
помолился Господу, чтобы ангелъ Господень 
явился ему и научилъ его, какъ онъ долженъ 
поступать съ имёющимъ родиться младенцемъ. 
Молитва была услышана и черезъ нисколько 
времени у нихъ родился сыиъ, котораго они 
назвали Самсономъ (см. Самсонъ) (Суд. ХШ). 
Маной и жена его упоминаются далее въ кн. 
Судей, по случаю свадьбы ихъ сына, на ко
торую они сперва не соглашались, но впо- 
следствш изъявили согламе (XIV, 2— 10). 
Маной умеръ прежде своего сына. Посему, 
когда Самсонъ геройски погибъ съ отмщен
ными имъ Филистимскими владельцами и на- 
родомъ до 8 тысячъ человекъ въ разрушен- 
номъ имъ доме, то одни только братья похо
ронили его между Цорою и Естаоломъ во 
гробе Маиоя, отца ихъ (XVI, 81).

Манохо (Нав. XV, 59)—одинъ изъ городовъ 
колена 1удииа.

Маонъ (место жилища) — назваше следую- 
щихъ местъ:

а) (Нав. XV, 55, I Дар. XXV, 2) городъ 
колена Гудина, близъ г. Кармила. Онъ нахо
дился въ горахъ и вероятно лежалъ къ ю. 
Пустыня Маонъ, въ которой скрывался Да- 
видъ отъ Саула, лежала на равнине направо 
отъ IecuMona (I Цар. XXIII, 24). Въ Маоне 
жительствовалъ Навалъ (XXV, 2). Маонъ, 
какъ думаютъ, находился въ местности, на
зываемой ныне Tell Main и находящейся въ 
несколькихъ англ, миляхъ на ю. отъ Хеврона. 
Если подобное мнете справедливо, то пустыня 
Маонъ вероятно составляла часть гористой 
страны на в.

б) (I Пар. П, 45) сынъ Шаммая и отецъ 
или основатель г. Бев-Цура, часто уломинае- 
маго въ кн. Маккавейскихъ.

Маохъ(быть можетъ угнетете, а по Фюрсту, 
бедный) (I Цар. XXVII, 2) — отецъ Анхуса,

царя Геескаго. Вероятно, это лице тожде
ственно съ Маахою  (III Цар. И, 39).

Мара (горькая) (Руо. I, 20)—имя, которое 
дала себе Ноеминь, по возвращенш изъ Вие- 
леема вдовою и бездетною. «Не называйте 
меня Ноеминъю (пр!ятная), сказала она при 
этомъ, а называйте меня М арою , потому 
что Вседержитель послалъ мнгь великую го
ресть г .

Марала (место дрожашя) (Нав. XIX, 11)— 
место въ колене Завулоновомъ. По Вельде, 
находилась въ нынешней местности Тель- 
М ардшани , къ ю.-в. отъ Акко.

Мардохей (происхождете и значете слова 
неизвестны, но очевидно имеетъ такое же 
значеше какъ и Мородахъ, и если такъ, то 
оно Персидскаго происхождешя)—именно сле
ду ющихъ лицъ:

а) (Есе. II, 2) Мардохей — пленный 1удей, 
изъ колена Вешаминова, сынъ 1аира, жившШ 
въ Сузахъ при дворе Артаксеркса, родствен-

I никъ и воспитатель Есеири, сделавшейся впо- 
следствш царицею Персш. Мардохей впалъ 
въ немилость Амана, главнаго вельможи цар- 
скаго, человека весьма честолюбиваго и гор- 
даго. Чтобы отмстить презренному 1удею, 
Аманъ составилъ планъ поголовнаго истреб- 
лешя всехъ 1удеевъ въ царстве. Преступный 
замыселъ его однако не осуществился, благо
даря ходатайству царицы Есеири нередъ ц. 
Артаксерксомъ; самъ Аманъ погибъ на висе
лице, а Мардохей занялъ его высокое место 
при дворе: Место гробницы Мардохея и Есеири 
одни лолагаютъ въ центре г. Гамадана, дру- 
rie же въ г. Сузахъ.

б) (I Ездр. II, 11) изъ начальниковъ народа 
Гудейскаго, возвратившихся съ Зоровавелемъ 
изъ Вавилонскаго плена.

Мардохеевъ день (II Мак. XV, 36) — это
14-й день месяца Адара, соответствующего 
нашему февралю и марту, въ который празд
нуется воспоминаше избавлетя Евреевъ отъ 
всеобщаго истреблешя ихъ, задуманнаго по 
злобе Амана. Этотъ праздникъ называется 
праздиикомъ Пуримъ или Жребгевъ, и закономъ 
постановлено для всехъ Евреевъ праздновать 
оное два дня, 14 и 15-й месяца Адара. Новей
шая синагога отправляетъ празднество съ сле
дующими обрядами. Утромъ въ 1-й день празд
ника Евреи собираются въ синагогу и читаютъ 
книгу Есеирь, и когда, при чтеши оной, при
ходится упомянуть имя Аманъ, то въ ней под
нимается большой шумъ, все отъ мала до 
велика быотъ колотушками или молотомъ, топ- 
чутъ ногами изображение врага своего, Амана,
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повышенное на чемъ либо подобномъ висилицЫ 
и т. п. НаканунЫ этого праздника бываетъ у 
нихъ постъ, такъ называемый постъ Есеири, 
продолжаюпцйся отъ восхождешя до захожде- 
шя солнца (Есе. IX).
. Мареша.(наслЫд1е или, по объяснению нЫ- 
которыхъ— быть во главы):

а) (1 Пар. II, 42) отецъ Хеврона изъ по
томства 1уды.

б) (Нав. XV, 44) городъ колЫна 1удина на 
низменныхъ мгьстахъ. ВпослЫдствш онъ сдЫ- 
лался значительнымъ городомъ и былъ укрЫп- 
ленъ Ровоамомъ (II Пар. XI, 8). Получилъ 
извЫстность какъ мЫсто битвы между Асою, 
ц. 1удейскимъ, и Зараемъ, ц Еемпскимъ, въ 
которой послЫдшй былъ разбитъ на голову 
со всЫмъ своимъ многочисленнымъ войскомъ 
(II Пар. XIV, 9). Въ этомъ городЫ житель- 
ствовалъ прежде также пр. Михей (Мих. 1 ,15). 
Положеше города Мареши указываютъ въ на
стоящее время недалеко отъ сел. Эль-Джи- 
бринъ въ двухъ миляхъ на ю. отъ Елевтеро- 
поля.

MapiaMb (высокая) (Исх. XV, 20, 21):
а) сестра Моисея и Аарона, бывшая, какъ 

думаютъ, нЫсколькими годами старше Моисея. 
Она способствовала къ сохранешю жизни 
брата своего, младенца Моисея, и предложила 
дочери Фараона взять въ кормилицы ему свою 
мать 1охаведу (flex. И). При исходы Евреевъ 
изъ Египта, она послЫдовала вмЫстЫ съ дру
гими за своимъ братомъ Моисеемъ и, по пе
реходы черезъ Чермное море, является во 
главы женъ Еврейскихъ, съ тимпанами и ли
ками прославлявшихъ Господа. «Пойте Го
споду , воспЫвала MapiaMb, ибо высоко пре
вознесся Онъ, коня и всадника его ввергнулъ 
въ море» (Исх. XV, 21). Послы за несправед
ливый ропотъ на Моисея она была наказана 
отъ Бога проказою, но по молитвЫ своего 
брата чудесно исцЫлилась и провела семь дней 
внЫ стана. MapiaMb, какъ пророчица, несом- 
нЫнно владЫла Божественнымъ вдохновешемъ. 
Скончалась и погребена въ КадесЫ (Числ. 
XX, 1).

б) (Римл. XVI, 6) благочестивая Римская 
хриш анка во времена ап. Павла. «Привгьт- 
ствуйте Маргамъ, пишетъ о ней св. апо- 
СТОЛЪ, которая много трудилась для насъ».
БолЫе о ней ничего неизвЫстно.

Мар'ш Богоматерь (по Еврейски: MapiaMb, 
возвышенная, превознесенная) (Мате. I, 16, 
Мар. Ш, 31, Хук. I, 26—56, 1оан. XIX, 
24, ДЫян. I, 12— 14). Пресвятая ДЫва Mapin, 
Матерь Господа нашего 1исуса Христа, дочь

прав. Богоотецъ 1оакима и Анны, происходила 
изъ царскаго рода Давидова черезъ Наеана. 
Съ ранняго дЫтства Она была посвящена бла
гочестивыми родителями Богу и торжественно 
введена въ храмъ 1ерусалимскШ для воспиташя. 
ЗдЫсь, какъ говорить предаше, Она проводила 
все время въ трудахъ рукодЫл1я, чтенш св. 
книгъ и молитвЫ и особенно отличалась вы
сокими добродЫтелями—глубочайшимъ смире- 
шемъ и совершеннЫйшею преданное™ волЫ 
Бож1ей. На четырнадцатилЫтнемъ возрасты, 
когда родителей ея уже не было въ живыхъ, 
Она рЫшилась всецЫло посвятить Себя Богу, 
съ обЫтомъ всю жизнь свою пребывать въ 
дЫвствЫ (Лук. I, 34). Тогда Ее обручили за 
старца 1осифа, занимавшагося древод!шемъ и 
происходившаго также изъ царскаго рода Да
видова чрезъ Соломона. Онъ былъ Ея храни- 
телемъ и питателемъ (Лук. I, 27). Жили они 
въ неболыномъ и незнатномъ городкЫ Гали- 
лейскомъ —НазаретЫ, снискивая пропиташе сво
ими трудами. Въ высокой степени трогательно 
и умилительно еван. повЫствоваше о благо- 
вЫстш Пр. ДЫвы Марш арх. Гавршломъ о чу- 
десномъ зачатш и рожденш отъ Нея Спасителя 
Mipa (Лук. I, 26, 38). «Радуйся благодатная,, 
Господь съ Тобою! сказалъ ей явивпнйся ан-
гелъ, благословенна Ты между женами!» Не
удивительно, что Марш смутилась при семъ 
необычномъ благовЫстш; но Она внимаетъ съ 
чувствомъ безмолвнаго, смиреннаго удивлешя 
и радости, когда небесный посланиикъ раскры- 
ваетъ передъ Нею тайну преславнаго вопло- 
щешя Сына Бож1я, что Онъ родится отъ Нея, 
пршметъ человЫческое естество кромЫ грЫха, 
наречется Сыномъ Всевышняго и что Она наиме- 
нуетъ Его именемъ 1исусъ (Спаситель). «Какъ 
будетъ это, когда я мужа не знаю?* вопро- 
шаетъ Она ангела въ безмолвномъ удивлеши. 
«Дуосъ Святьгй найдешь на Тебя и сила Все- 
вышняго осчьнитъ Тебя, отвЫчаетъ Ей небес
ный посланникъ, посему и роэюдаемое Святое 
наречется Сыномъ Боэютмъ». Тогда съ глу
бочайшею вЫрою и преданное™ волЫ Болпей 
и смирешемъ Она воскликнула: « Се, раба Го
сподня, да будетъ мнгь по слову Твоему/» И
отошелъ отъ Нея ангелъ. Послы этого чрез- 
вычайнаго собьгшМар1я пошла въ страну на
горную, въ городъ 1удинъ, въ домъ Захарш, 
и тамъ получила подтверждеше архангельского 
благовЫс™. Едва услышала привЫтств1е Пре
святой ДЫвы, жена Захарш, Елисавета, испол
нившись Св. Духа, воскликнула громкимъ голо-
СОМЪ: «благословенна Ты между женами и 
благословенъ плодъ чрева Твоего! И  откуда
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мть это, что пришла Матерь Господа мо
его ко мть?» (Лук. I, 42—43). Въ ответь 
на это Пресвятая Д'Ьва излила свои благоче
стивый чувства въ величественной, торжествен
ной, пророческой песни: «Величитъ душа моя 
Господа»... песни, которую мы ежедневно слы- 
шимъ за утреннимъ богослужешемъ. Эта тор
жественно-возвышенная песнь въ действитель
ности им'Ьетъ не мало сходства съ песнш 
Анны, матери Самуила. После сего Mapin воз
вратилась въ свой собственный домъНазаретъ 
и оставалась тамъ до того времени, какъ1осифъ 
долженъ былъ отправиться вместе съ Нею въ 
свой отечественный г. Виолеемъ, по случаю 
народной переписи, согласно повеленш Кесаря 
Августа. Въ этомъ-то города, переполненномъ 
на сей разъ по случаю переписи массою на
рода, не нашлось для Той, которая родила 
Господа славы, другаго пристанища, кроме 
вертепа, а для Ея Сына, Богомладенда 1исуса, 
иной колыбели, кроме яслей. Тогда была ночь, 
и вотъ открылось чудное явлеше пастырямъ 
Виелеемскимъ, которые содержали стражу у 
стада своего: имъ предстали ангелъ Господень 
и возвестили имъ рождеше Спасителя, и вне
запно съ ангеломъ явилось многочисленное 
небесное воинство, прославлявшее Бога и взы
вавшее « Слава въ вышнихъ Богу и на земмь 
миръ, въ человтьтхъ благоволете»... На убо- 
ий вертепъ указывала блестящая небесная 
звезда, и ведомые ею волхвы съ востока при
шли съ дарами поклониться Богомладенду 1и- 
сусу. Въ осьмой день Богоматерь съ 1осифомъ 
обрезали .Богомладенда, согласно съ требова- 
шемъ закона, и нарекли Ему имя: Бисусъ. За- 
темъ, по исполнены дней очищетя, они при
несли Его въ 1ерусалимскШ храмъ, чтобы пред
ставить предъ Господа и по закону принести 
жертву. Престарелый старецъ Симеонъ, давно 
уже чаявшШ Утгьхи Израилевой и пришедпий 
тогда по вдохновенно во храмъ, взялъ Бого- 
младенца на свои руки, благословилъ Бога и 
пророчески произнесъ высоковдохновенную мо
литву, такъ часто слышимую нами теперь на 
церковныхъ богослужешяхъ, именно: «Ныть 
отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему сь миромъ»... Въ этой чудновдохно
венной песни Богопрымца Симеона слышится 
также пророческое слово и къ Пресвятой Бого
матери о скорбяхъ и душевныхъ мукахъ, Ее 
ожидающихъ. «И  Тебгъ самой, сказалъ онъ, 
обращаясь къ Преев. Деве, оружье пройдешь 
душу» (Лук. И, 29—35). «Тосифъже и М а 
терь Его, замечаетъ св. еванг. Лука по сему 

. случаю, дивились сказанному о Иемъ» (ст. 33).

Нельзя определенно выразить те  чувства и 
мысли, который наполняли душу Преблагосло- 
венной при семъ и предъидущихъ случаяхъ. 
Евангел1е говоритъ только: и Матерь Е ю  со
храняла вегь слова сги въ сердцгь своемъ (ст.
51). Во время пребывашя Богоматери и 1осифа 
въ Виолееме, честолюбивый и кровожадный 
Иродъ, услышавъ отъ волхвовъ о рождены 
царя 1удейскаго, происхождеше и месторожде- 
Hie котораго ему было неизвестно, решилъ 
избить всехъ Виелеемскихъ младенцевъ муже- 

•скаго пола до двухлетняго возраста. Слухъ 
о семъ кровавомъ замысле понудилъ 1осифа 
и Марш, по повеленш Божно, бежать въЕги- 
петъ. По смерти Ирода они возвратились, но 
поселились на жительство въ Назарете, боясь 
насшня отъ Архелая, сына Ирода, вступившаго 
на престолъ по смерти своего отца. Изъ по
следующей исторы жизни Богоматери въ Еван- 
гелы сообщается немного сведешй. Такъ напр. 
мы знаемъ, что при одномъ случае, когда Бого
матерь и 1осифъ съ двенадцатилетнимъ отро- 
комъ 1исусомъ пришли по обычаю въ Iepyca- 
лимъ на праздникъ, то при отправлены въ 
обратный путь, отрокъ 1исусъ остался въ Iepy- 
салиме. Богоматерь и 1осифъ съ безпокойствомъ 
искали Его между родственниками и знакомыми, 
пока черезъ три дня не нашли Его въ храме, 
сидящаго* посреди учителей, слушающаго ихъ 
и спрашивающаго ихъ. « Чадо, что Ты едгь- 
лалъ съ нами, сказала Ему Богоматерь, вотъ 
отецъ Твой и Я  съ великою скорбгю искали
Тебя?»— «Зачгьмъ вамъ было искать М еня?  
отвечалъ отрокъ 1исусъ, или вы не знали , 
что Мть должно быть въ томъ, что при
надлежишь Отцу Моему» (Лук. II, 4 8 ,4 9 ). 
Далее мы знаемъ изъ Евангелия, что Бого
матерь присутствовала на браке въ Кане Га
лилейской при первомъ чуде, совершенномъ 
Ея Божественными Сыномъ — чудесномъ пре
творены воды въ вино. Здесь ходатайствовала 
Она предъ Господомъ по случаю недостатка 
вина и сказала Ему: «у нихъ нтьтъ вина». 
Господь отвечали на это, что еще не при- 
шелъ часъ Его, а потоми исполнили ходатай
ство Своей Матери, чудесно претворивъ воду 
въ вино (1оан. И, 1— 11). Въ Евангелы отъ 
Луки (YIII, 19) мы читаемъ, что Богоматерь 
разъ приходила къ 1исусу вместе съ другими 
во время проповеди Его. «Мать и  братья 
Твои, сказали 1исусу при этомъ случае, стоять 
внгъ, желая видгьть Тебя», Въ ответъ на это 
Онъ сказалъ имъ: «Матерь М оя и братья 
Мои суть слушающге слово Боэюге и исполняю-
гцге его» (ст. 21). Наконецъ мы снова видимъ
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Богоматерь, но уже при крестЬ Спасителя, 
когда Онъ указалъ Ей на любимМшаго Своего 
ученика 1оанна и вручилъ Ее сыновней его 
попечительности (1оан. XIX, 26—27). *Жено! 
се сыпь твой* у  сказалъ Матери Своей съ кре
ста, указывая на возлюбленнаго ученика Сво
его страждуюпцй Спаситель, и затймъ, обра
щаясь къ ученику, прибавилъ: «се Матерь 
твоя*. «И  съ этою времени, зам'Ьчаетъ еван-
гелистъ, ученикъ сей взяль Ее къ себуь». При 
крестныхъ страдашяхъ. Господа во всей своей 
силЪ исполнилось обращенное къ Ней некогда 
пророчество Симеона: <И Тебгь самой opydie 
пройдешь душу*. И действительно, кто могъ 
описать лютую скорбь Ея и душевныя муки 
при этомъ невыразимомъ страшномъ зрелище! 
Изъ кн. Деяшй видно, что по вознесенш Го
спода на небо, Она вместе съ апостолами и 
другими женами непрестанно пребывала въ мо
литве, ожидая обещаннаго утешителя Св. Духа 
(1 ,12— 14) и после до самаго успешя Своего 
жила въ Геосиманш, въ доме 1оанна (1оан. 
XIX, 28). Тамъ, по преданно, Она и сконча
лась и была погребена въ Геосиманш, Вскоре 
потомъ пречистое тело Ея взято на небо, дабы 
быть Преблагословенной ходатаицею за весь 
*пръ, въ особенности же за верныхъ, моля
щихся Ей и призывающихъ Ее въ помощь 
себе. По преданш, также дошедшему до насъ 
черезъ Евсев1я, успеше Богоматери было въ 15 г. 
по вознеееши Господа или въ 48 г. по Р. X. Преда- 
ше о взятш тела Богоматери на небо восходитъ 
къ древнимъ временамъ хрисыанства. О немъ 
свидетельствуем Дшнисй Ареопагитъ, Мели- 
тонъ, епископъ СардШсшй и др. Главнейппе 
праздники, въ которыхъ воспоминаются важ- 
нМппя собыия изъ земной жизни Богоматери 
суть следуюпце: Рождество Ея (8 сентября), 
Введете во храмъ (21 ноября), Благовещение 
125 марта), Рождество отъ Нея Господа 1исуса 
(25 декабря) и наконецъ Ея Успеше (15 ав
густа). Въ Православной Церкви кроме того 
много праздниковъ, посвященныхъ благоговей
ному чествовали) явленныхъ и чудотворныхъ 
иконъ Богоматери (1ерусалимсая, Казанская, 
Боголюбская, Иверская и пр.), чрезъ который 
небесная Владычица и доныне не перестаетъ 
подавать обильныя блага съ верою къ Ней 
прибегающими Самою древнею иконою Бож1ей 
Матери почитается икона, написанная по пре
данью ев. Лукою, принесенная изъ Грецш въ 
Россш, въ древнюю столицу Шевъ, изъ Шева 
во Владшпръ и оттуда въ 1395 году въ Москву, 
где и находится доныне въ Успенскомъ со
боре и известна подъ именемъ Владтпрской.

Mapifl Магдалина (равноапостольная) (Me. 
XXVII, 56, 61, Map. XV, 40, 41, loan. XIX, 
25, Лук. VIII, 2 и др.)—происходила изъ Га- 
лилейскаго города Магдалы въ кол: Иссахаро- 
вомъ, близъ Капернаума, отчего и получила 
свое назваше. Она была исцелена Господомъ 
отъ злыхъ духовъ (Лук. VIII, 13), и потому 
въ чувствахъ благодарности къ Нему, присо
единилась къ числу техъ немногихъ благочс- 
стивыхъ женъ, которыя всюду сопровождали 
Господа во время Его земной жизни и служили 
Ему своимъ имешемъ. При крестныхъ страда
шяхъ Господа Mapin Магдалина, вместе съ 
другими лицами, стояла при кресте Его и при
сутствовала при Его погребеши. По прошествш 
же субботы, она съ некоторыми другими бла
гочестивыми женами, на разсвете перваго дня 
недели, поспешила на гробъ помазать т'Ьло 
своего возлюбленнаго Учителя принесенными 
ею ароматами. Она стояла у гроба и плакала. 
Пламенная любовь ея къ Господу удостоилась 
величайшей награды: Mapin Магдалина была 
первою, которой явился воскресшШ Спаситель 
по Своемъ воскресеши, и она же первая удо
стоилась услышать отрадное повелеше Господа 
идти къ ученикамъ и сказать имъ, что Онъ 
воскресъ изъ мертвыхъ. Когда воскресшШ Спа
ситель въ первый разъ обратился къ ней со 
словами: «жена! что ты плачешь? кого 
ищешь?* она не узнала Господа, быть можетъ 
глаза ея были полны слезъ, быть можетъ все 
ея виимаше было поглощено глубокою скорбно 
отомъ,что она не нашла во гробП тела сво
его возлюбленнаго Учителя, и сначала она 
приняла Его за вертоградаря. Когда же слуха 
ея коснулся дружескШ любвеобильный звукъ 
голоса ксусова, когда Онъ обратился къ ней 
съобычнымъ и'Ьжнымъ воззвашемъ: «Мар1я!» 
она тотчасъ узнала Его по голосу и, преиспол
ненная чувствъ отраднаго изумлешя, благого
вения и благодарности, бросилась было къ но- 
гамъ Его и радостно воскликнула: «Раевуни!» 
(что зиачитъ Учитель). Но Господь сказалъ 
ей: «не прикасайся ко Мнгьу ибо Я  еще не 
возшелъ къ О т щ  Моему»... (1оан. XX, 11—17). 
После сего въ Евангелш мало говорится о Ма
рш Магдалине. По преданно, опа нропов'Ьды- 
вала Евангел1е въ Риме, принесла жалобу 
Римскому императору Тиверпо на Пилата и 
поднесла ему красное яйцо, какъ симвомъ 
страдашй и воскресения Господа, зат^мъ скон
чалась и погребена въ Ефесе. Еще въ поло
вин^ седьмаго века показывали гробницу Ма
рш Малгдалины въ Ефесе, а при Льве Мудромъ 
въ 886 году мощи ея изъ Ефеса перенесены
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въДарьградъ. Св. Церковь совершаетъ память 
ея 22 шля.

Mapia, сестра Лазаря котораго воскресилъ 
Господь уже на четвертый день послЪ его 
смерти (1оан. XI). Она жила со своей сестрою 
(Мареой) и братомъ въ Виоанш. Въ Еванге- 
лш говорится о ней, что при одиомъ случай 
она сидела у ногъ 1исуса и слушала слово, 
тогда какъ Мароа заботилась о болыномъ уго- 
щенш (Лук. X, 39—42). ЗатЪмъ евангелистъ 
1оаннъ упоминаетъ о ней, что услышавъ о 
шествш Господа по случаю смерти ея брата 
Лазаря, она оставалась дома (XI, 20). Когда 
же Божественный Учитель позвалъ ее, она 
посп'Ьшно встала и пошла къНему на встре
чу и со слезами, припавши къ ногамъ Его, 
повторила тгй же самыя слова, кашя прежде 
сего сказала сестра ея, Мароа: «Господи, если
бы Ты былъ здгьсъ, не умерь бы брать мой 
(ст. 32). 1исусь же, замгЬчаетъ Евангелистъ, 
когда увидалъ ее плачущую и пришедшихъ 
съ нею Тудеевъ плачу щихъ, Самъ возскорбгълъ
духомъ и возмутился (ст. 33). ДалгЬе у Еванг. 
Марка (X1Y, 3) и у Еванг. 1оанна (XII, 3) 
говорится о томъ, что когда за шесть дней 
до праздника Пасхи Господь пришелъ въ Ви- 
eaniio и былъ на вечери съ Виоанскимъ се- 
мействомъ въ дом£ Симона прокаженнаго, Ма- 
pia, взявъ фунтъ нардоваго, чистаго, драго
ценна™ мура, помазала ноги Iiicyca и отерла 
ихъ своими волосами въ знакъ своей высокой 
любви и благогов'Ьшя къ Нему. Домъ напол
нился благоухашемъ отъ мгра. 1уда Искар1отскШ, 
бывшШ при этомъ, возмутился, будто бы дви
жимый любовно къ бйднымъ: *для чего бы не 
продать это мгро за триста динаргевъ и не 
раздать нищимъу? (XII, 5) Господь 1исусъ 
отечески, милостиво отвгЬтилъ на это* «оставь
те ее, она сберегла это на день погребетя 
Моего» (ст. 1) и затймъ прибавилъ: «истин
но говорю вамъ: гдгь ни будетъ проповгьдано 
Евангелге tie, въ цгъломъ мгруъ сказано будетъ, 
въ память ея о томъ, что она сдгълала (Мар.
X1Y, 9). БолгЬе о Марш, сестра Лазаря, въ 
Евангелш но упоминается.

Mapia Клеопова (Me. XXYII, 56, Map. XY, 
40. Лук. XXIY, 4 - 1 1 ,  loan. XIX, 2 5 ) - жена 
Кдеопы или Алфея, сестра Матери Господа, 
мать 1акова менынаго и locin. Она вместе съ 
другими благочестивыми женами сопутствовала 
Господу во время Его общественного служения, 
присутствовала- при кресте во время страда шй 
Господа и при Его погребеши, ходила съ дру
гими мгроносицами по прошествии субботы на 
гробъ, чтобы помазать тело 1исусово, и здесь

въ первый разъ вместе съ другими услыхала 
)адостную весть отъ ангела о воскресенш 

Господа.
Mapia—мать Марка (Деян. XII, 12), того

самаго Марка, который находился въ близ- 
комъ родстве съ ап. Варнавою и который на- 
писалъ второе Евангел1е, известное подъ его 
именемъ. Она имела свой домъ въ 1ерусалим1>; 
въ этомъ доме собирались для молитвы верую- 
щ!е. Более о ней ничего не говорится. Можно 
думать, что въ упоминаемое время она нахо
дилась уже во вдовстве.

Маркъ Евангелистъ. См. 1оаннъ, прозванный 
МаркомЪ.

Марооа (II Ездр. УЩ, 61):
а) Сынъ Ур1и, священнииъ 1ерусалимскаго 

храма во времена Ездры. Въ I Ездр. (УШ ,’ 
33) стоитъ: Меремовъ.

Масличная в-Ьтвь, маслины

б) (Мих. I, 12) (горечь) назваше места, 
упоминаемого только въ означенной цитата. 
Иолагаютъ, что оно находилось въ колене 
1удиномъ, недалеко отъ 1ерусалима.

Марсена (слово Персидское — достойный} 
(Есе. 1 ,14)—одинъ изъ семи Персидскихъ и Ми- 
дШскихъ князей, составлявшихъ совать царя. 
Онъ занималъ первое место по царе Арта
ксерксе.

Маслина, Масличное дерево (1ов. XY, 33). 
Почва и климатъ Сирш были очень благопрь
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ятны для разведенш масличныхъ деревьевъ, 
который въ Свящ. Писанш упоминаются очень 
часто (Втор. YI, 11, YII, 13, YHI, 8, Ш, 
Дар. Y, 11 и др.). Плоды маслины продолго
ватые и мясистые, похоаие на сливу, сперва 
бываютъ зеленые, потомъ палеваго цвета и 
наконецъ совсемъ созревпие чернеютъ и на- 
чинаютъ сморщиваться. Плоды означеннаго 
дерева очень ценны, такъ какъ изъ нихъ до
бывается масло, выжимаемое изъ нихъ различ
ными способами и составляющее одинъ изъ 
важаМшихъ предметовъ торговли и роскоши 
(1ов. XXIY, I I ,  1езек. XXYII, 17). Плоды 
масличнаго дерева достаютъ или посредствомъ 
обивашя (Втор. XXIY, 20), или посредствомъ

Масличныя деревья.
трясешя дерева. Ягоды, остававнпяся въ не- 
болыпомъ количестве на самой вершине или 
на плодоносныхъ ветвяхъ, предоставлялись 
беднымъ. Масличное дерево принадлежишь къ 
разряду красивыхъ и твердыхъ деревьевъ, 
обильныхъ плодами, посему-то въ Свящ. Ии- 
санш часто встречаются иносказательныя ука- 
зашя на маслину. Тукъ маслинъ обратился 
даже въ притчу (Суд. IX, 8, 9). Оно принад
лежало къ разряду вечпо зеленеющихъ, и по
тому сделалось прекраснымъ символомъ не- 
изменнаго благочестия и Бож1я благословешя:
« а л  какъ зеленгыощая маслина въ домгь Бо-
ж1емъ>, восклицаешь псалмопевецъ (Пс. LI,
10). Молодыя отрасли красиво разростались

кругомъ отъ корней старыхъ масличныхъ де
ревьевъ, и вотъ псалмопевецъ воспеваешь:
сыновья твои, какъ масличный вгьтви, во- 
кругъ трапезы твоей (CXXYI1, 3). Это вечно- 
зеленеющее многоветвистое дерево всегда пред
ставлялось очень красивымъ, и пророки не 
редко указываютъ на красивый видъ его: 
гзелентыощею маслиною, красующеюся прият
ными плодами, говоритъ пр. 1ерем1я, име- 
новалъ тебя Господь» (XI, 16). «Разширя-
ются вгьтви его (Израиля) и будешь красота 
его какъ маслины» (Ос. XIY, 16). Оно слу
жило однимъ изъ источниковъ ценной тор
говли, и оскудеше плодовъ на масличныхъ 
деревахъ нередко было причиною голода (Авв. 
Ш, 17). Оливковая ветвь повсюду считалась 
эмблемою мира и обновлешя. «Голубь возвра
тился къ нему (Ною) въ вечернее время, го
воритъ бытописатель въ повествовали о по
топе, и вотъ свгьжш масличный листъ во 
рт у у нею» (Быт. YIH, 11). Цветы маслич
наго дерева могутъ опадать и быть стряхну
тыми, почему 1овъ и говоритъ о нечестивыхъ: 
<сбросгтъ онъ, какъ виноградная лоза недо- 
зргьлую ягоду свою и какъ маслина стряхнет
цвгьтъ свой» (XY, 33). Самый плодъ иногда 
падалъ на землю недозревши (Втор. XXYI11,
40). Ветви этого дерева употреблялись на 
устройство палатокъ въ праздникъ Кущей (Неем. 
ПИ, 15) Херувимы въ храме Соломона были 
сделаны изъ масличнаго дерева (Ш. Цар. VI,
23). Дикая маслина (Рим. XI, 17), и доселе 
обильно растущая около 1ерихона на дне 
высохшего потока, гораздо меньше обыкновен
ной, и если на ней оказываются плоды, то 
они гораздо ниже культивированной маслины. 
Въ приведенной цитате подъ дикою маслиною 
разумеются язычники, которые по благодати 
Бож1ей, черезъ привише къ истинной маслине— 
Христу, становятся истинными членами Церкви 
Христовой Масличные сады издревле разво
дились въ Палестине не только частными 
лицами, но и царями. Почти у каждаго част- 
наго землевладельца былъ свой масличный 
садъ. У Давида надъ масличными садами были 
особые приставники (I Пар. XXVII, 28). Такъ 
какъ масличное дерево неприхотливо на почву, 
то масличные сады разводились и на сухой 
песчаной почве и на гористыхъ местахъ.. Изъ 
маслинъ Евреи, какъ замечено выше, добы
вали масло, которое теперь известно у насъ 
подъ назвашемъ оливковаго или деревяннаго. 
Для приготовлешя лучшаго масла хозяинъ, 
при сборе или обиванш маслинъ, съ особен
ною заботливостш снималъ для сего наиболее
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зр'Ьлыя маслины (Исх. XVII, 6, Втор. XXIV, 
20);' потомъ омывалъ ихъ въ воде и затемъ 
уже клалъ ихъ въ тиски или точило (Мих. 
VI, 15) или толокъ ихъ въ ступе Исх. XXVII, 
20, Лев. XXIV, 2). Въ томъ и другомъ слу 
чае въ основе получалось густое, мутное 
масло, которому нужно было отстояться, и 
по отстойке на поверхности накоплялось 
чистое масло, или собственно елей. Онъ былъ 
двоякаго цвета: желтаго, выжатаго изъ спе- 
лыхъ маслинъ и зеленаго изъ не совсемъ 
созревшихъ маслинъ. Священный елей или 
мгро, для помазывашя первосвящеиниковъ, 
царей и Скинш считался драгоценнейшим^ и 
въ него входило четыре составныхъ вещества:

между АравШскимъ заливомъ и Мертвымъ мо- 
ремъ. Онъ былъ родиною йдумейскаго царя 
Самлы.

Масса (бремя, тяжесть) (Быт. XXV, 1 4 )— 
одинъ изъ сыновъ Измаила. Но мневш не- 
которыхъ, онъ былъ родоначальникомъ Араб - 
скаго племени Masani; но это еще недоста
точно выяснено и подтверждено.

r/accifl. См. II Езд. IX, 21. Въ I кн. Ездры 
(X, 22) читается: Маасея.

Массифа, иначе Масфа, Мицфа, Мицфе (сто
рожевая башня) — назвате, прилагаемое ко 
многимъ возвышеннымъ и выдающимся по вы
сота местностями

а) (Быт. XXXI, 44— 49) левитш й городъ

Масличная гора или гора Елеонская.

мирра, киннамонъ, тростникъ и касш , вместе 
съ оливковымъ масломъ (См. Mvpo).

Масличная гора. См. Елеонская гора
Масло коровье (II Дар. XVII, 29, Псал. LIV, 

22, Прит. XXX, 33)—собственно значитъ сгу
стившееся молоко, сливки, а потомъ уже и 
масло. Изъ указаниыхъ месть Свящ. Писашя 
нельзя не видеть, что Евреи не только умели 
делать изъ молока сыръ, но и приготовлять 
коровье масло.

Масрека(виноградникъ) (Быт. XXXVI, 36)— 
городъ, какъ думаютъ, припадлежавшШ Иду- 
меямъ. Его считаютъ тождественнымъ съ 
Керек- Эль - Шобакъ, городомъ, находящимся

въ земле Галаадской,-но ту сторону 1ордана. 
На месте онаго 1аковъ и Лаванъ заключили 
между собою союзъ. Городъ назывался также 
1алаадомъ, 1егаръ- Сагадува, и Ницца (да 
надзираетъ Господь). Эта местность называется 
въ Св. Писаши также Жассивою (Суд. X, 17, 
XI, 10—29, Мак. V, 35), Масфою. Во вре
мена Судей здесь Израильтяне расположились 
станонъ противъ Аммоннитянъ, и здесь жилъ 
1ефеай. Изъ дальнейшей исторк Евреевъ видно, 
что здесь 1осафатъ и Ахавъ сражались съ Си- 
рШцами (Ш Дар. XXII) и здесь же былъ по- 
мазанъ на царство 1иуй, однимъ изъ учени- 
ковъ Елисея (IV Дар. IX, 6). Во времена Мак-
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кавейш я, городъ Масфа былъ взятъ 1удою 
Маккавеемъ, который сжегь его и истребилъ 
въ немъ весь мужесшй полъ.

б) (I Цар. XXII, 3—5) М а с с и ф а  Ж о а ви т -  
с к а я , на восточной стороне Мертваго моря, где 
Давидъ для безопасности оставилъ на время 
своихъ родителей на попечете царя Моавит- 
скаго.

в) (Нав. XI, В) зем ля  М а с с и ф а  находилась 
на с. Палестины, на ю.-з. отъ Антиливана, 
при подошве г. Ермона, и была занята Евеями. 
До этой местности I. Навинъ преследовалъ Ха- 
нанеевъ, после иоражешя ихъ при водахъ 
Мерамскихъ. Къ этой местности принадлежала 
и д о ли н а  М и ц ф а  (Нав. XI, 8).

г) (Нав. XV, 38) городъ въ низменностяхъ 
колена 1удина, по Евсевно, на с. отъ Елефте- 
рополя къ 1ерусалиму. Быть можетъ, это ны
нешний Тель-есъ-СафШе.

д) (Нав. XVIII, 26) М и ц ф е , или Массифа, 
г. колена Ветаминова, лежащШ не далеко отъ 
Рамы и Гаваона, место народныхъ собрашй 
во времена Судей и при Самуиле. Здесь жилъ 
пр. Самуилъ и судилъ Израиля; здесь Саулъ 
былъ избранъ на царство (I Цар. X, 17— 25). 
Онъ былъ укрепленъ ц. Асою. После того г. 
Массифа былъ местопребыватемъГодолш, ко- 
тораго Навуходоносоръ поставилъ здесь пра- 
вйтелемъ после покорешя 1удеи (Iep. XL,
6 — 13). По возвращены изъ плена г. Мицфа 
былъ возобновленъ (Неем. III, 19). Некото
рые отождествляютъ библейскШ г. Массифу 
съ нынешнимъ г. Scopus на с.-в. отъ Iepy- 
салима (Числ. XXI, 12— 20).

Матанна (даръ)— одинъ изъ стаиовъ Изра- 
ильтянъ въ конце ихъ 40-летняго странство- 
в а т я  по пустыне, недалеко отъ Арнона.

Матреда (возсташе) (Быт. XXXVI, 39) — 
мать Мегатавеели, жены последняго Идумей- 
скаго царя Гадара.

Матри (дождливый) (I Цар. X, 21) — лице 
изъ колена Ветаминова, изъ котораго про- 
исходилъ Саулъ.

Marraeia (даръ Господень)—имя несколькихъ 
лицъ:

а ) (I Пар. IX, 31) изъ левитовъ, потомокъ 
Кааеа, бывшШ певцомъ во времена Давида.

б) (I Пар. XXV, 3) левитъ изъ потомства 
Мерари, имевппй 14-й жребШ въ-чреде слу- 
жешя.

в) (И Ездр. IX, 33) Израильтянинъ, жив- 
ний при Ездре и женившШся на иноплемен
нице. Въ I Ездр. (X, 33) стоитъ: М а а в а .

г) (II Ездр. IX, 43J изъглавъ и начальниковъ 
народа. У Неем. (VUI, 4) стоитъ: М а т п и о г я .

д) (I Мак. II, 1, XIV, 16— 19 и др.)-1у- 
дейскШ священникъ изъ чреды 1арива, жившШ 
во времена гонетя AnTioxa Епифана и муже
ственно защшцавшШ отъ враговъ веру и оте
чество. У него было пять сыновей: 1оаниъ, Си- 
монъ, 1уда, Елеазаръ и 1онаоаиъ, которые но 
смерти отца ревностно продолжали начатое 
имъ дело. Погребенъ въ отечественномъ г. 
Моди.

е) (II Макк. XIV, 19) одинъ изъ трехъ по- 
сланниковъ военачальника Ант1охова Никанора, 
посланныхъ въ1удею для пероговоровъ о мире.

ж) (Лук. Ш. 25, 26) имя двухъ лицъ, дваж
ды упомянутыхъ въ родослов!и Господа.

Матеанъ (даръ): а) (IV Цар. XI, 18) жрсцъ 
Ваалова храма въ 1ерусалиме, по свидетель
ству 1осифа, воздвигнутаго нечестивыми Го- 
оол!ейиея мужемъ 1орамомъ, въ честь Ахава. 
Онъ тотчасъ же былъ убитъ, вследъ за Гооо- 
л1ею во время возмущешя, доставившаго Ioacy 
престо лъ 1удейскШ.

б) (1ерем. XXXVIH, 1— 6) отецъ Сафатш, 
который вместе съ прочими вельможами пред- 
ставлялъ царю Седеши, что пр. 1ерем1я достоинъ 
смерти за грозныя предсказашя, и участвовалъ 
въ опущети IepeMin въ яму Малхш.

Матван1я (даръ Господа)—имя несколькихъ 
лицъ:

а) (IV Цар. XXIV, 17) младшШ сынъ ц. 
Iocin, котораго Навуходоносоръ возвелъ на 
престолъ 1удейс1ий, вмёсто его племянника 
1ехонш, переименовавъ его Седетею.

б) (I Пар. IX, 15) левитъ, сынъ Михи, изъ 
сыновъ певца Асафа.

в) (I Пар. XXV, 4) сынъ Емака прозорливца 
царя Давида, игравшаго на музыкальныхъ ин- 
струментахъ при богослужешяхъ.

г) (II Пар. XX, 14) левитъ изъ сыновъ Аса- 
фовыхъ, предокъ левита 1оз1ила.

д) (II Пар. XXIX, 13) левитъ, также изъ 
сыновъ Асафовыхъ, помогавшихъ Езек1и при 
очищети храма.

е, ж, з, и) (I Ездр. X, 26, 27, 30, 37) 
сыновья Елама, Б атя , Заооу, Пахао-Моава, 
HMeBuiie во времена Ездры ииоплеменныхъ 
я;енъ.

i) (HeeM. XI, 17) левитъ, главный начгх- 
натель славослов'ья при молитвгь, поселив-
шШся въ 1ерусалш\1е  вместе съ другими по 
возвращенш изъ плена.

к) (Неем. XII, 25) изъ левитовъ приврат- 
никовъ и стражей во дни 1оакима.

л) (Неем. XII, 35) изъ предковъ Захары, 
одного изъ сыновъ священническихъ во дни 
Ездры и Неемш.
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м) (Неем. ХШ, 13) изъ предковъ Ханана, 

приставшкъ при кладовыхъ, для раздачи по- 
собШ беднымъ во дни Неемш.

Матвей (даръ Господень) (Mo. IX, 9, Мар. 
II, 14, Луки V, 27, Деян. I, 13)—апостолъ 
и евангелистъ, написатель перваго евангел!я, 
сынъ Алфея, иначе называемый Лев1емъ. Объ 
его призваны Господомъ изъ мытарей къ 
апостольскому служеипо упоминается въ его 
собствениомъ евангелш (IX, 9), равно какъ 
у Марка (II, 14) и у Луки (V, 27). Онъ 
сид1ълъ у сбора пошли, л  когда Господь при- 
звалъ его. Любвеобильный гласъ Господа кос
нулся его сердца въ то самое время, когда 
онъ находился, такъ сказать, въ самомъ разгаре 
его мытарской деятельности. Следуй за Мною, 
сказалъ ему 1исусъ,и онъ, какъ кратко заме- 
чаетъ еваигел1е, всталъ и последовало за Нимъ. 
И въ своемъ собствениомъ евангелш, при исчи
слены именъ апостоловъ, оиъ упоминаетъ ме
жду прочимъ о своемъ прежнемъ заняты, на
зываешь себя мыта^емъ, тогда какъ Маркъ и 
Лука умалчиваютъ объ этомъ. Далее мы ви- 
димъ изъ Евангел1я, что по обращены своемъ 
ко Христу онъ сделалъ большое угощеше для 
Господа въ своемъ доме и что на этомъ пиршестве 
миопе изъ мытарей и грешниковъ пришли и 
возлегли съ Господомъ и учениками Его. Затемъ 
т. Матоей является въ числе 12-ти избраиныхъ 
учениковъ Господа., которыхъ Онъ послалъ съ 
проповедпо по городамъ 1удейскимъ. По возне
сены Господа на небо и сошествы Св. Духа 
на апостоловъ ап. Матоей, оставаясь долгое 
время въ Палестине, проповедывалъ евангел1е 
1удеяш>, а потомъ отправился на проповедь 
друшмъ народами (по однимъ, онъ пропове- 
дывалъ въ Eeionin и у Пароянъ, по другимъ— 
у Персовъ и у Мидянъ). Уверовавнпе 1удеи 
передъ его отбьтемъ просили его оставить 
имъ въ письмени то, что онъ проповедывалъ 
имъ устно, и вотъ онъ написалъ для нихъ 
евангел1е, известное подъ его собственнымъ 
именемъ и занимающее первое место въ ряду 
свящ. новозаветныхъ книгъ. Свидетельства 
церковныхъ историковъ о кончине его не со
гласны. Одни утверждаютъ, что онъ мученически 
скончался отъ огня въ Eoioniw; друие—что оиъ 
окончилъ жизнь свою въ мире. Память его 
совершается Церковно въ 16-й день ноября 
месяца и 30 иоия.
- Отъ Матвея ЕвангеМе,состоящее изъ 28 глава», 
написано ап. и еванг. Матоеемъ спустя 8 летъ 
по вознесены Господа на небо для ув'Ьровавшихъ 
1удеевъ. Первоначально оно было написано на 
^ей ско м ъ  языке, или на употреблявшемся вч»

то время Сиро-Халдейскомъ, но потомъ переве
дено на Гречесшй языкъ, какъ общеупотреби
тельный. Целш написашя евангел1я было убе
дить 1удеевъ, что 1исусъ Назарянинъ есть обе
тованный Мессш, и что на Немъ исполнились все 
ветхозаветныя пророчества, потому-то Матоей и 
начинаешь свое евангел1е родослов/1емъ Iucyca 
Христа сына Давидова, сына Авраамова 
(Me. 1 ,1 ). Описывая въ своемъ евангелш рож
дество, крещеше, учете, чудеса, страдатя, 
смерть, воскресеше Господа, евангелистъ Мат
вей говорить въ ономъ и о такихъ собьшяхъ, 
который у другихъ евангелистовъ не упоми
наются, какъ напр. поклонеше волхвовъ, изб1е- 
ше младенцевъ Виолеемскихъ, притча о десяти 
девахъ, воскресеше умершихъ во время рас- 
шшя Господа и др.

Матвие1я (даръ Б ож т)—имя двухъ лицъ:
а) (Ездр. X, 43)—сынъ Нево, женивдпйся 

во времена Ездры на иноплеменнице.
б) (Неем. \1П, 4) имя мужа, стоявшаго по 

правую сторону Ездры, когда онъ всенародно 
читалъ народу книгу Закона.

Матеш (даръ Господень) (Дели. I, 23, 26)— 
изъ 70-ти апостоловъ избрать по жребш и 
причисленъ къ 12-тн аностоламъ на место 
1уды-нредателм. Подробностей объ его жизни 
ncTopin не сохранила намъ. Несомненно одно, 
что онъ быль ученнкомъ Господа съ начала 
Его общественного служешя роду человече
скому и до самого воскресешя. Одно предаше 
говорить о иемъ, что онъ проповедывалъ въ 
1удеЬ и тамъ побить камнями. Другое же пре- 
даше свидетельствует'!», что после 1удеи онъ 
проповедывалъ евашчх’пе въ Eeionin, где и 
окончилъ жизнь мученически. Память его въ
9-й день августа.

Махавимъ (I Пар. XI, 46)—неизвестная мест
ность, откуда пронсходнлъ Ел1елъ, одинъ изъ 
главиыхъ вопновъ Давида.

1У1ахаз1оеъ (вндеше) (I Пар. XXV, 4, 30)— 
одинъ изъ сыновей Емаиа, избранный вместе 
съ другими для игры на музыкальныхъ инстру- 
ментахъ въ храме. Ему вышелъ 23-й жребш 
въ чреде служешя во храме.

Махалаеа (певунья, певица) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Быт. XXYIH, 9) дочь Измаила, на кото
рой женился Исавъ. Называется иначе Васе- 
.шва (XXXYI, 3).

б) (II Пар. XI, 18) одна изъ женъ Ровоама.
Махалаеъ (По. LXXXYII, 1) (унылый, эле

гически! наиевъ)—слово вероятно означающее 
музыкальный инструментъ для пешя.

Маханаимъ. См. Манаимсш хороводь.
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Махавъ (разрутете , гибель) — имя двухъ
м

а) (I Пар. VI, 35) сынъ Амасая, изъ потом- 
ковъ Кааеа.

б) (II Пар. XXIX, 12) левитъ, сынъ-Амасая, 
который въ царствоваше Ездры помогалъ при 
очшценш храма и былъ смотрителемъ надъ 
приношешями въ Доме Бошемъ (XXXI, 13).

Махбанай (тучный, жирный) (I Пар. XII, 13)— 
одинъ изъ Гадитянъ, присоединившихся къ Да
виду въ Секелаге.

Махбена (узы. союзъ) (I Пар. П, 49)—сынъ 
Шевы, изъ рода 1уды, упоминаемый въ родо- 
словш I кн. Паралипоменонъ.

Махера (Ш ар. XI, 36)—местность неизвест
ная, упоминаемая только въ означенной ци
тате.

Махиръ (проданный)—имя двухъ лицъ:
а) (Быт. L, 23) старшШ сынъ Манассш и 

отецъ Галаада. Его потомки поселились въ Га
лааде (Числ. ХХХП, 39, 40). Онъ родился 
въ Египте и предъ смертно своего деда 1о- 
сифа, былъ уже отцомъ семейства. Племя Ма- 
хирово было многочисленно и сильно. Въ кн. 
Судей (Y, 14) местность, занятая потомками 
Махира, называется собственнымъ его име- 
немъ: Махиръ.

б) (П Цар. IX, 4) сынъ Амм1эловъ, ве
роятно одинъ изъ потомковъ Махира, живший 
въ Лодеваре. Онъ былъ известенъ своею со
страдательное™ и благотворительности». Такъ 
онъ принялъ къ себе въ домъ изъ милости 
хромаго внука Саулова, Мемфивосеея, и ока- 
залъ свое дружеское расположеше къ Давиду 
во время, его бегства отъ Авессалома (XYII,
2 7 - 2 9 ) .

Махла (болезнь):
а) (Числ. XXYU, 1—4) о р а  изъ дочерей 

Салпаада, колена Манассшна, которая вслед- 
CTBie смерти своего отца, не оставившаго после 
себя сыновей, вместе съ другими сестрами 
просила Моисея дать имъ во владеше уделъ 
въ колене для сохраиешя имени отца ихъ въ 
племени. Съ соизволешя Бож1я Моисей ува- 
жилъ ихъ ходатайство и имъ былъ предостав- 
ленъ уделъ отца ихъ (ст. 6— 11). По этому 
поводу сынамъ Израилевымъ было объявлено 
Моисеемъ повелеше Господне: если кто умрешь 
не имгья у себя сына, то передавайте удгълъ 
ею дочери ею (ст. 8).

б) (I Пар. YU, 18) изъ детей Мохелееы, 
сестры Махира.'

Млхли (болезненный, слабый) — имя трехъ 
и ц ъ :

а) (Числ. Ш, 20) одинъ изъ сыновъ Мерари, 
родоначальникъ потомства Махл1ева (ст. 33).

б) (I Пар. YI, 47) сынъ Мушпя, Мераритя- 
нинъ.

в) (I Ездр. YIH, 18) Мераритянинъ, сынъ 
Лев1я или, правильнее, внукъ или потомокъ 
JleBia, потому что въ числе собственыыхъ де- 
дей Лев1я имя Махли не упоминается.

Махлонъ (Pye. I, 2, 9 и др.) (слабость, бо
лезнь) Виелеемлянинъ, одинъ изъ сыновей 
Елимелеха и Ноемини и первый мужъ Руеи.

Махмасъ (I Мак. IX, 13)—городъ на границе 
колена Вешаминова и Ефремова, къ с. отъ 
1ерусалима.

Махнадбай (I Ездр. X, 40) (даръ свобод
ного, благороднаго)—одно изъ лицъ женив
шихся во время плена на иноплеменницахъ..

Махолъ (Ш Цар. IY, 3) (кругообразный та- 
нецъ) — отецъ четырехъ лицъ, считавшихся 
мудрецами въ царствоваше Соломона. Кто были 
эти мудрецы и въ чемъ состояла ихъ мудрость, 
неизвестно; св. летописецъ упомянулъ объ 
нихъ для того лишь, чтобъ сравнить ихъ съ 
Соломономъ, который превосходилъ всехъихъ 
своею мудростпо.

Махпела (двойная пещера) (Быт. ХХШ,9,1)— 
поле и пещера, близъ Хеврона, .купленная 
Авраамомъ для погребешя и въ которой дей
ствительно были погребены онъ самъ, его 
жена и некоторый изъ детей его. Она нахо
дится по одну сторону высокаго холма на ю.-з. 
Надъ пещерою, считаемою еще доселе фамиль- 
нымъ склепомъ патр!арховъ, воздвигнуть па- 
мятникъ, называемый ныне Харанъ Хеврои- 
сшй, составляющ!й особенную достопримеча
тельность Хеврона и обращающей на себя 
внимаше всехъ нутешественниковъ. Съ вер
шины холма открывается прекрасный видъ на 
долину Мамре.

Машалъ (I Пар. YI, 74)—городъ, принад
лежавший левитамъ въ колене Ассировомъ и 
находивнийся, по мненш Евсев1я, при подошве 
Кармила къ морю. Иначе назывался Масаи.

Машъ (Быт. X, 23) — одинъ изъ сыновъ 
Арама, сына Симова. Въ I Пар. (I, 1) онъ 
называется Мешехь. Это имя, какъ полагають, 
сохранилось въ назваши у классиковъ г. Ма- 
з1я— горнаго хребта тяьущагося по Месопо- 
тамш.

Мавава (даръ 1еговы) (I Ездры X, 33)— 
сынъ Хашума изъ Израильтянъ имевшихъ 
женъ иноплеменныхъ.

Мавдай. См. II Ездр. IX, 34. Въ I Ездр. 
(X, 35) стоить: Венагя.
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Маеиласъ. См. II Ездр. IX, 19. Въ I Ездр. 
(X, 18) стоитъ: Маасея.

Маенай (даръ БожШ):
а) (I Ездр. X, 33) сынъ Хашума, б) (X, 37) 

сынъ Башя, женившиеся во времена Ездры на 
иноплеменницахъ.

в) (Неем. XII, 19) изъ священниковъ, при 
первосвященнике 1оакиме, изъ дома Ыарива. 

Маеусалъ (По Гезенно, мужъ БожШ или
имя двухъ лицъ:

ех1аеля и отедъ
Ламеха, двоеженца.

б) (Быт. Y, 2 1 — 27) изъ благочестивыхъ 
допотопныхъ патр1арховъ, сынъ Эноха и отецъ

мужъ оруж1я)— 
а) (Быт. 1Y, 18) сынъ

воиновъ Давида. Въ I Пар. (XI, 29) это имя 
читается иначе, именно: Совохай или Сивхай.

Мегетавеель (Богъ есть благодетель) (Быт. 
XXXYI, 39) — жена Гадара, последняго Иду- 
мейскаго царя.

Мегетавелъ (Неем. YI, 1 0 )— дедъ Шемаш, 
который, будучи подкупленъ Тов1ею и Саванал- 
латомъ, далъ злоумышленный и коварный со
веть Неемш укрыться на ночь въ храмъ отъ 
мнимыхъ убШцъ, чтобы чрезъ это о Неемш 
было худое миньте и преследовали его за сге
укоризнами (ст. 13).

Мегиддо и Мегиддонъ (Нав. XII, 21) (го- 
родъ счаотя)—городъ полукольца Манассшна,

Махпела пещера.

другаго Ламеха, отца Ноя. Онъ жилъ долее 
всЬхъ людей, именно 969 лЬтъ, и умеръ, по 
Еврейскому предашю, въ годъ потопа.

Меа (сто', множество) (Неем. Ш, 1, XII, 32)— 
назваше одной изъ башенъ въ стене Iepyca- 
лимской, возстановленныхъ Неем1ею. Невиди
мому, она находилась на восточной стороне 
города.

Меанна. См. П Ездр. IX, 48. У Неем. (YHI, 7) 
читается: Маасея.

Мёара (пещера) (Нав. ХШ, 4)—пещера ме
жду Сарептою и Сидономъ.

Мебуннай (строеше Бож1е) (Н Цар. ХХШ,
27) — Хушатяиинъ, одинъ изъ 37 храбрыхъ

на границе колена Иссахарова, недалеко отъ 
потока Киссонъ, воды котораго и называются 
по сему, водами Метддонст .iu (Суд. Y, 19) 
и равнина Израильская—равниною Меыгддон
ского (II Пар. XXXY, 22). Обитатели Мегид- 
дона первоначально не были изгнаны кол. Ма- 
нассшнымъ; но когда Израиль усилился, то 
они сделались его данниками. Соломонъ укре- 
пилъ г. Мегиддонъ и сдЬлалъ его местопре- 
бывашемъ одного изъ 12-ти своихъ пристав- 
никовъ надъ съестными припасами своего 
дворца (Ш Дар. IY, 12). Здесь умеръ Oxosin, 
ц. 1удейскШ, отъ раны, полученной въ сраже
ны съ 1иуемъ; здесь также былъ убить въ

463



. а ~ - .

МЁГУМАЙЪ— МЁД!>.

сражешисъ Фараономъ Нехао, ц. Египетскимъ, 
благочестивый ц. 1удейскШ Iocia (IV Цар. 
ХХДЦ 29), на каковое поражеше указываетъ и 
пр. Baxapia (XII, 11). Вершина города на
звана въ Откровенш Аргамеддопъ (Откр. XVI, 
16). Римлянами этотъ городъ назывался Legio, 
а въ настоящее время называется: Элъ-Лед- 
жунъ и расположенъ на возвышенности близъ 
потока Киссонь.

Мегуманъ (слово Персидское) (Eco. I, 10)— 
одинъ изъ 7 евнуховъ Нерсидскаго ц. Арта
ксеркса.

рШскШ медведь, именно есть тотъ самый видъ 
того хищнаго животнаго, которое нередко упо
минается въ Библш. Материнская любовь мед
ведицы къ своимъ детенышамъ у Евреем, 
обратилась даже въ пословицу. Лютость ел, 
при виде отнимаемыхъ у нея детей, прини
маете ужасные размеры, на что и указывается 
во II кн. Цар. (XVII, 8) и у пр. Ociii (XIII, 8). 
Давидъ защищала-» свои стада отъ нападешп 
медведя (I Цар. XVI, 34 — 36). Две -медве
дицы, вышедпия изъ леса, растерзали 42 ре
бенка, насмехавшихся надъ пр. Елисеемъ

Ассиршстй медв%дь.

Меданъ (споръ, распря) (Быт. XXV  ̂ 2 j— 
третШ изъ 6-ти сыновей Авраама и Хеттуры.

Медведица (1ов. IX, 9 )—назваше звезды въ 
созвездш большой Медведицы. Гелшическое 
восхождеше и захождеше звезды Медведицы 
древше астрономы считали предвестмъ мор- 
скихъ бурь и урагановъ. Думаютъ, что 1овъ 
въ означенномъ месте указываетъ или на эту 
звезду, а быть можете и на все созвезд!е 
большой Медведицы. Первые которые ввели 
это созвезд!е были Финишяне, руководство- 
вавпиеся имъ при своихъ мореплавашяхъ.

Медведь, медведица (Прит. XVII, 12). Сл-

(IVЦар. II, 24). Медведь въ видеиш Дашнла 
служилъ символомъ Мидо-Персидской монархш.
«И  корова будет:> пастись съ медведицею,
говорите пророчески Иса:я (XI, 7) о силе и 
могущественномъ действш Еваигешя на сердца 
людей и иародовъ, и детеныши ихь будутъ 
лежать вместе, и левь какь воль будет> 
есть солому».

Медъ (Втор. XXXII, 13, Пс. LXXX, 17). 
Моисей говорите, что Господь вознесъ свой на
рода па высоту земли и кор миль произведе
ньями полей и питалъ его медомъ изъ камня 
и елеемъ изъ твердой скалы. Медъ отделяется
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пчелами не изъ пищи, которою они питаются, 
но собирается ими только съ пыли душистыхъ 
цвееовъ, которую они уносятъ въ свои ульи 
и кладутъ въ соты. Объ обилш меда въ 
стране 1удейской указывается вомиогихъ ме- 
стахъ Свящ. Писашя, равно какъ въ сочине- 
шяхъ многихъ новейшихъ путешественниковъ. 
Палестина по истина была страною, текущею 
молокомъ и медомъ (Исх. Ш, 8, 17). Дишй 
медъ, которымъ питался 1оаннъ Креститель въ 
пустыне, по всей вероятности, былъ медъ, 
собираемый въ отверсНяхъ скалъ и въ дре- 
весиыхъ дуплахъ. Иногда подъ словомъ медъ 
разумеется та сахаристая жидкость, которая 
получается съ виноградныхъ гроздШ и другихъ 
медоносныхъ растений и которая по Еврейски 
называется debbesh (II Пар. XXXI, 5). По словамъ 
Д. Робинсона, лучпня кисти винограда сушатся 
какъ изюмъ, a nponin кладутся въ прессъ, 
выжимаются въ немъ и сокъ оиыхъ кипятятъ 
въ какомъ либо сосуде, пока онъ не сделается 
сиропомъ. Этотъ сиропъ въ болыномъ употреб- 
ленхи между всеми классами, где только есть 
виноградники, какъ приправа къ кушаньямъ. 
Онъ походить на патоку, но гораздо прзятиее 
на вкусъ. Въ некоторыхъ частяхъ Востока 
нередко встречается также особое дерево, съ 
листьевъ и ветвей которого Арабы собираютъ 
въ сосуды сладкую, употребляемую въ пищу, 
жидкость, которая съ перваго раза очень по
ходить на медъ. Аллегоричесшя указашя свящ. 
писателей на медъ и медовые соты по истине 
поразительны и прекрасны (Псал. XVIII, 11, 
Прит. V, 3, XXVII, 7). Молоко и медъ у древ- 
нихъ народовъ, какъ въ настоящее время у 
Бедуиновъ, составляли главную и ежедневную 
пищу. Масло и медъ также упоминаются въ 
Свящ. Писаши между предметами пищи (II Цар. 
XVII, 29). Въ южной Африке пчелы кладутъ 
свой медъ на поверхности утесовъ и скалъ и 
для сохранности покрываютъ его темноватымъ 
воскомъ. Этотъ воскъ отъ действ!я вре
мени и погоды твердеетъ и делается какъ 
бы камеинымъ. Путешественники делаетъ на 
этой твердообразной массе надрезъ, и при- 
ложивъ къ отверсыю ротъ, высасываетъ жид- 
кШ медъ въ потребномъ для себя количе
стве (Втор. XXXII, 13). Въ ириношешяхъ 
Господу на жертвеиникъ медъ не допускался 
(Лев. II, 11), вероятно съ целью сделать 
разлшйе между релииозными обрядами Еврсевъ 
и язычниковъ, въ жертвеиныхъ ириношешяхъ 
которыхъ медъ нередко занималъ одно изъ 
главныхъ и первыхъ месть Пезек. XVI, 
13, 19).

Мееддъ. См. II Ездр. V, 32. Въ I Ездр.
(П, 52) читается: Мехида.

Мезагавъ (воды золота) (Быт. XXXVI, 39, 
I Пар. I, 50)— дедъ Мегатавеели, жены Га- 
дара.

МеЛарконъ (вода палеваго цвета) (Нав. XIX,
46)—место или городъ въ колене Дановомъ, 
близъ 1опши, получившее такое назваше в е 
роятно отъ особеннаго оттенка водъ, омывав- 
шихъ оное.

МелаИя (Богъ освободитель) (Леем. III, 7 )— 
Гаваонитянинъ, изъ числа мужей, чинившихъ 
стену 1ерусалимскую.

Мелехъ (царь) (II Цар. IX, 12)— сьшъ Михи, 
сына Мемфивосоея, сына 1онаоана.

Мелить (Деян. XXVIII, 1 )—подъ симъ назва- 
шемъ несомненно разумеется островъ Мальта, 
ле-жаицй на Средиземномъ море, въ разстоянш 
50 англ, миль отъ ю. оконечности Сицилш. 
Назваше острова, какъ кажется, Финишйскаго 
происхождешя и значить: убгъжище. Объ этомъ 
острове упомииаютъ Дюдоръ, Овидш, Цице- 
ронъ и друие классические писатели. Въ Биб- 
лш островъ Мелитъ упоминается только въ 
связи съ повествовашемъ въ кн. Деянш (Деян. 
гл. XXXVII, 39—44) о кораблекрушенш при 
этомъ острове св. ап. Павла на его пути въ 
Италпо. Здесь св. Павелъ былъ задержанъ на 
три месяца, въ течете которыхъ онъ видимо 
пользовался гостепршмствомъ МальтШцевъ и 
особеннымъ расположешемъ Публ1я-правите.чя. 
Въ Адр1атическомъ море близъ острова Сици- 
л1и находился п находится еще другой неболь
шой островъ, носящШ тоже назваше Мелеть 
или Меледда. По мненпо некоторыхъ, это 
былъ будто бы о. Мелитъ Нов. Завета. Но 
его положеше никакъ нельзя согласить съ по
вествовашемъ св. еван. Луки, и неоснова
тельно думать, будто бы корабль изъ Але- 
сандрш въ Путеолъ нлылъ зимою мимо этого 
острова. Указашя на островъ Мальту встре
чаются уже въ отдаленной древности, и затемъ 
онъ былъ последовательно защшаемъ Кареа- 
геняиами, Греками, Римлянами и Сарацинами. 
Въ настоящее время о. Мальта принадлежнтъ 
Аиглш.

Мелиху (советникъ) (Неем. XII, 14). См. 
1У1аллухъ.

Мелхиседекъ (царь правды) (Быт. XIV, 18, 
lie. CIX, 4, Евр. V, 6 и др.)—царь Салимсшй, 
священникъ Бога Всевышняго. Онъ, по воз- 
вращегйи Авраама съ отбитыми у четырехъ 
восточныхъ царей людьми и имуществомъ, вы- 
шелъ къ нему на встречу съ хлебомъ и вп- 
помъ, благословилъ его и нринялъ отъ него
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десятую часть всей отнятой у врага добычи. 
Пребывашемъ его по всей вероятности было 
место, на которомъ впоследствш былъ по- 
строенъ 1ерусалимъ. Впрочемъ относительно 
сего существуютъ различный м нетя (см. Са- 
лимъ).Его священство признавалось не только 
Авраамомъ, но также и теми лицами, изъ иму
щества которыхъ была дана ему десятина. 
По всему видно, что Мелхиседекъ пользовался 
большою известностью (Евр. VII, 1); но намъ 
совершенно неизвестно о времени его рожде- 
шя, летахъ, жизни и объ его предкахъ(Евр. 
VII, 3). Онъ такъ таинственъ какъ по от
ношению къ своему лицу, такъ и къ своему 
служенш, что существовало и существуетъ 
много разнообразныхъ мненШ, изъ.которыхъ 
некоторый представляются очень странными 
и неосновательными. По позднейшему 1удей- 
скому преданно, это былъ Симъ, который могъ 
жить еще 150 летъ одновременно съ Авраа
момъ. По другому преданно, онъ принадлежалъ 
къ семейству Хама или 1афета. Но ни то, ни 
другое предате не существовало въапостоль- 
скШ векъ. Некоторые утверждали, что подъ 
лицемъ Мелхиседека разумеется воплощенный 
ангелъ или другое сверхъестественное суще
ство, которое жило некоторое время между 
людьми. Наконецъ, находились еще лю р, ко
торые видели въ лице Мелхиседека ветхо
заветное явлеше Сына Бож1я. Одна секта, подъ 
назвашемъ Мелхиседеят , утверждала, что онъ 
былъ воплощеше некой Божественной силы 
или даже Св. Духа. Несомненно одно, что 
Мелхиседекъ былъ простой потомокъ Адама 
по естественному происхождение отъ него; но 
намъ ничего неизвестно о немъ, кроме разве 
того что онъ былъ лице особенно великое и 
значительное. Впрочемъ самое умолчаше Свящ. 
Писашя о немъ уже само по себе знамена
тельно и прообразовательно. Псалмопевецъ 
пророчествовалъ о Мессш, что Онъ священ- 
никъ во вгькъ по чину Мелхиседекову (Пс. 
CIX, 4), и писатель послашя къ Евреямъ не
однократно указываете на то, что это проро
чество вполне осуществилось на 1исусе Христе 
(Евр. V, 5 - 1 0 ,  VI, 20, VII, 21). Какъ и Мел
хиседекъ, Господь Ьисусъ Христосъ есть Царь 
и Первосвященникъ (Зах. VI, 12 ,13 ); подобно 
Мелхиседеку, Онъ несравненно и выше Авра- i 
ама или его потомковъ. Онъ веченъ точно 
также, какъ и Мелхиседекъ представляется 
безъ отца, безъ матери, безъ родош ш я, не 
имеющимъ ни начала р е й , пи конца жизни 
(Евр. VII, 3). «Уподобляясь Скип/ Боэют , 
замечаете наконецъ о немъ св. ап. Па-

велъ, онъ пребываешь свящетикомъ навсегда)) 
(ст. 3).

Мелхисуа (царь помощи) (I Цар. XIV, 49)— 
сынъ царя Саула, убитый съ отцемъ и двумя 
своими братьями на горе Гелвуйской во время 
битвы съ Филистимлянами (XXXI, 2).

Мелх1я—имя трехъ лицъ:
а) III Ездр. IX, 28. Въ I Ездр. (X, 25) 

стоите: М алхгя.
б) II Ездр. IX, 32. Въ I Ездр. (X, 31)

стоите: Малхья.
в) II Ездр. IX, 44 стоите: Maлxiя.
Мелхшъ (Богъ есть царь) (1уде. VI, 15)—

отецъ Харм1я, одного изъ начальниковъ въ 
Ветилуе, во время нашеств1я на 1удею Оло- 
ферна.

Мелхола (ручей, потокъ) (I Цар. XIV, 49)— 
младшая дочь Саула, которая любила Давида 
и была выдана отцомъ за него замужъ, но 
только съ злымъ умысломъ Саула, чтобы вер
нее погубить его (XVUI, 19—21). Сделавшись 
женою Давида, Мелхола оказалась оруд!емъ его 
спасешя. Когда Саулъ послалъ своихъ слугъ 
взять Давида, то она спустила его изъ окна, 
а затемъ взяла статую и положила на его 
постель, прикрывъ оную одеждою, и сказала 
слутамъ, что онъ боленъ. Слуги возвратились 
къ Саулу, но онъ приказалъ имъ идти вто
рично, и принести его хотя бы и на постели. 
«И  пришли слуги, замечаете свящ. историкъ, 
и вошь на постели статуя, а въ изюловыъ 
ея козья кожа». Хитрость Мелхолы удалась. 
Давидъ убежалъ и спасся. Саулъ сильно раз
гневался, но Мелхола сказала отцу, что Да
видъ хотелъ убить ее, если бы она не отпу
стила его (I Цар. XIX, 11—17). Прошло после 
сего несколько лете, и Мелхола въ отсутств1е 
Давида была выдана замужъ за Фалтно, сына 
Лаиша, что изъ Галлима (XXV, 44). По смерти 
Саула Давидъ, не забывний еще Мелхолу, по- 
требовалъ отъ 1евосфея, сына Саулова,немед- 
леннаго возвращешя ея къ себе. Ее взяли 
отъ му?ка, провожавшаго ее съ плачемъ, и 
привели къ Давиду въ Хевронъ (П Цар. Ш,
13—16). Но ея любовь къ Давиду уже зна
чительно ослабела, и въ день радости Давида, 
при возвращеши Ковчега Завета, когда Да
видъ сиакалъ въ восторге предъ Господомъ, 
одетый въ льняный сфодъ, Мелхола смотрела 
въ это время въ окно, и увидавъ Давида ска- 
чущаго и  пляшущаю предъ Господомъ, уни
чижила его въ сердщъ своемъ (VI, 15 — 16). 
Когда Давидъ возвратился, чтобы благосло
вить домъ свой, она встретила его дерзкими 
словами и укоромъ въ неприличномъ поведеши,
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не свойственномъ царю. На это Давидъ отве- 
тилъ ей: впредь Господомъ играть и пля
сать буду» (ст. 21). Однако после сего лю
бовь между ними, какъ кажется, совершенно 
прекратилась, и у Мелхолы не было дгътей 
до дня смерти ея, замечаете свящ. историкъ 
(ст. 20—23). По 1осифу, она будто-бы воз
вратилась къ своему мужу, Фалтио, и имела 
отъ него пять сыновей (II Цар. XXI. 8); но, 
по MHtaiio другихъ,имя Мелхолы въ означен
ной цитата поставлено ошибочно, вместо Ме-
ровы.

Мельница (жернова) (Исх. XI, 5). Мельни
цы для молотьбы зерноваго хлеба—изобрете
т е  очень древнее. Въ первый разъ мы встре
чаемся съ ними еще во времена Исхода, когда 
въ Египте господствовалъ обычай заставлять 
женщинъ ворочать жернова, какъ это принято 
на Востоке даже до настоящаго времени. 
Израильтяне мололи манну въ жерновахъ (Числ.

Египетская ручная мельница.

XI, 8), и мельничный жерновъ былъ столь важ- 
нымъ предметомъ въ домашнемъ обиходе, что 
его не дозволялось даже брать въ залогъ 
(Втор. XXIV, 6). Указашя на жернова вообще, 
мельничные жернова и ихъ употреблеше, 
нередки въ Свящ. Писаны, и некоторый изъ 
означенныхъ указашй весьма замечательны. 
Такъ напр. въ кн. Судей XI, 53, XVI, 21, 
Ис. XLVH, 2, Пл. 1ерем. V, 13, Me. XXIV, 41 
и др. Одна женщина бросила отломокъ жернова 
на голову Авимелеху и проломила ему черепъ. 
Филистимляне взяли Самсона, выкололи ему 
глаза... и онъ мололъ въ доме узниковъ (Суд. 
XVII, 21 )лВ озьм и жернова, говорить пр. Hcaia, 
и мели муку. Юношей берутъ къ жерновамъ,
говорите пр. 1ерем1я въ описаны бедствШ Iepy- 
салима и отроки падаютъ подь ношею дровъ, 
И прекрагщ у нихъ, говорите тотъ же про
роке въ другомъ месте, голосъ радости и го- 
лось веселгя. .. и шума отъ жернововъ не бу

дешь слышно у нихъъ (XXV, 10), что означаете 
не только прекращение веседпя, но и отсут- 
CTBie самаго необходимая и существеннаго 
для ежедневнаго пропиташя въ 1удее подъ 
игомъ ц. Вавилонская. Тоже предвещается и 
о судьбе самаго Вавилона (Апок. XVIII, 22).
«Кто соблазнишь одного изъ мальгхъ сихь, 
вгърующихъ въ М еня , говорить Спаситель, 
тому лучше было бы, если бы повгьсили ему 
мельничный оюерновъ на шею , и потопили 
его во глубингъ морской» (Me. XVHI, 6). Озна
ченный въ Евангелш роде казни былъ нередко 
употребляемъ въ Сиры, и былъ въ одно время 
введенъ въ Риме по указанно Августа Кесаря. 
Ручныя мельницы, какъ уже замечено выше, 
составляют^ на Востоке одну изъ необходи-

Восточная ручная м#льница.

ыейшихъ домашнихъ утварей, и обыкновенно 
состоять изъ двухъ круглыхъ, дежащихъ другъ 
на друге мельничныхъ жернововъ или кам
ней, которые быстрымъ вращешемъ верхняя 
трутся другъ о друга и такимъ образомъ пе- 
ремалываютъ находяндяся между ними зерна. 
Нижшй жерновъ твердо стоить въ своемъ 
основаны, а верхшй приводится во вращеше 
на немъ животными, машиною, или даже че
ловеческими руками. Потому-то Спаситель и
говорите: «Деть мелющгя въ жерновахъ: одна 
берется, другая оставляется» (Me. XXIV, 41). 
Такъ какъ труде этотъ былъ очень тяжелъ, 
то онъ часто возлагался на рабовъ, пленни- 
ковъ и рабынь, какъ то видно изъ исторш
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Самсона, Седекш и др. Молотьбою зериоваго 
хлеба на мельницахъ обыкновенно занимались 
дне женщины,— одна изъ нихъ бросала зерна 
въ мельницу, а другая вертела верхнШ жер- | 
новъ (Лук. XYH, 35). Ежедневная молотьба 
хлеба въ домахъ производила иногда такой 
шумъ, что онъ былъ слышенъ даже на ули- 
цахъ. Такъ какъ онъ напомииалъ собою о 
труде, деятельности и соединенныхъ съ ними 
довольстве и благосостоянии жизни, то конечно 
всегда было пр1ятно слышать этотъ шумъ. 
Въ этомъ-то и сила пророчества 1еремш: «И  
прекращу у нихъ звукъ жернововъ» (XXY, 10).

Мельхшъ (Богъ есть царь) (1уд. YI, 15)— 
одинъ изъ начальниковъ г. Ветулш, осажден- 
наго Олоферномъ, сынъ Харм1я.

Мемеровъ. См. II Ездр. YIH, 2. Въ I кн. 
Ездр. (YII, 3) читается Мерайовъ.

Мемм1й (II Мак. XI, 34) — одинъ изъ Рим- 
скихъ посланниковъ къ Аудеямъ во времена 
1уды Маккавейскаго и Антшха Евпатора.

Мемфивосвей (разругаете идоловъ) — имя 
р у х ъ  лицъ:

а) (II Цар. IY, 4 и др.) сынъ 1онафана, 
сына Саулова. Пяти летъ отъ роду онъ упалъ 
съ рукъ своей кормилицы и съ того времени 
сделался хромымъ на обе ноги. Во время 
своего благополучнаго царствовашя, Давидъ 
по любви къ своему другу взялъ Мемфивосеея 
ко двору и держалъ его у себя до самой смерти, 
какъ сына, и онъ всегда елъ за царскимъ 
столомъ. Трогательная истор1я великодушнаго 
обращешя Давида съ Мемфивосоеемъ подробно 
изложена во II кн. Царст. (гл. IX). Въ I кн. 
Пар. Г Ш , 34) онъ называется Мериббаалъ.

б) (II Дар. XXI, 8) сынъ Саула отъ его 
наложницы Ниццы, который вместе со своимъ 
братомъ Армономъ и пятью другими лицами 
изъ его семейства былъ отданъ Давидомъ въ 
руки Гаваонитянъ, а эти ^повысили всгъхъ ихь 
(на солни/гь) ,  на горгъ предъ Господомъ, въ
начамъ жатвы ячменя».

Мемфисъ, иначе Нофъ (жилище добрыхъ) 
(Осш IX, 6, Исаш XIX, 13 и др.)—известный 
городъ въ Египте, одинъ изъ древнейшихъ 
и многонаселенныхъ. Центръ города находился 
въ близкомъ разстоянш на ю. отъ Каира и 
на западномъ берегу Нила. По общему мнению, 
местоположете Мемфиса определялось местомъ, 
где въ настоящее время стоятъ пирамиды 1 и- 
зехь. Предавав говоритъ, что Мемфисъ былъ 
основанъ вскоре после потопа и былъ столи
цею целаго ряда царей тридцати династий, 
даже до временъ Навуходоносора, который раз- 
рушилъ его. Потомъ Мемфисъ ожилъ и при-

шелъ снова въ древнее велрше; но завоевашя 
Александра Македонскаго и построеше Але
ксандры послужили причиною его постепеннаго 
паденш и упадка. Древше историки неодно
кратно свидетельствуютъ объ его величш и 
древности, особенно Геродотъ, Дюдоръ и Стра- 
бонъ. По дошедшимъ до насъ сведешяиъ, 
Мемфисъ былъ городъ громадныхъ размеровъ; 
но развалины его въ настоящее время боль
шею частно незначительны и маловажны срав
нительно съ развалинами стовратныхъ Оивъ, 
за исключешемъ разве того, что въ пяти ми- 
ляхъ отъ Мемфиса находятся (по Страбону, 
въ 3 миляхъ) пирамида Гизеха(Б1шеЬ)и зна
менитый сфинксъ. Главная достопримечатель
ность Мемфиса—это попорченная колоссальная 
статуя Рамзеса Великаго, которая въ перво- 
начальномъ виде своемъ имела 43 фута въ 
вышину. Думаютъ, что разделеше р. Нила на 
два рукава первоначально образовалось при 
Мемфисе (въ настоящее время несколько ниже 
по течешю реки). Славился также въ Мемфисе 
знаменитый лабиринтъ, построенный 12-ю Фа
раонами. Библейсшя указашя на этотъ древ- 
шй городъ неоднократны. Пророкъ Hcaia упо- 
минаетъ о шязъяхъ Мемфискихъ (XIX, 13). 
Пр. Hcaia говоритъ: Мемфисъ похоронит  
ихъ, т. е. неверныхъ Израильтянъ (IX, 6). 
Доселе, по свидетельству новейшихъ путеше- 
ственниковъ, окрестности города изобилуютъ 
гробницами и кладбищами разнаго рода. Iepe- 
Mia упоминаетъ о жительстве Евреевъ въ Мем
фисе, о нашествш Навуходоносора и о край- 
немъ опустошены, имеющемъ постигнуть этотъ 
древшй городъ. «Нофъ (т. е. Мемфисъ) бу
дешь опустошенъ, говоритъ онъ, разоренъ, 
останется безъ жителя> (XLYI, 19). 1езе- 
кыль предсказываетъ падение города и делаетъ 
особенное указаше на его идоловъ (XXX, 13, 
16). О мемфискихъ идолахъ съ особенною си
лою упоминаютъ и некоторые древше писа
тели. Все предсказашя о Мемфисе, содержа
щаяся въ писашяхъ означенныхъ пророковъ, 
несомненно исполнились съ удивительною точ
ностно. Въ сравнительно недавнее время въ 
окрестностяхъ Мемфиса было сделано очень 
много ценныхъ раскопокъ.

Мемуханъ (Персидскве слово—неизвестнаго 
значешя) (Есе. I, 14, 16) — одинъ изъ семи 
вельможъ иля советниковъ ц. Артаксеркса, 
который, по совету Мемухана, развелся съ 
царицею Астинь.

Менаимъ (утешитель) (IY Цар. XY, 14—23)— 
сынъ Гад1я и одинъ изъ царей Мзраильскихъ. 
Когда Селлумъ, убШца Захары, сталъ злоупо-
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треблять царскою властью, Менаимъ, будучи 
еще подданными, выступили противъ него изъ 
Оирцы, убилъ его и вместо него воцарился 
въ Самарш. Его десятилетнее царствоваше 
отличалось особенною жестокостно и идоло- 
поклонствомъ.

Мене (судьба, определеше) (Ис. LXY, 11)— 
назваше одного изъ Вавилонскихъ божеству 
олицетворявшаго собою, какъ думаютъ, судьбу 
или фортуну.

Мене, мене, текел, упарсин (Дан. Y, 25—28)—
слова чудесно начертанныя перстами руки че
ловеческой на стене дворца во время пирше
ства Вавилонскаго ц. Валтасара. Призванный 
тогда пр. Даншлъ объяснилъ царю смыслъ озиа- 
ченныхъ слови следующимъ образомъ: Богъ 
исчислилъ царство твое, оно взвешено на ве- 
сахъ и разделено. Известно, что Валтасаръ 
были убитъ въ ту же ночь Персами, осаждав
шими тогда Вавилонъ, и на Вавилонсшй пре- 
столъ вступилъ ДарШ Мидянинъ.

Менелай (II Мак. IY, 23)—первосвященникъ 
1удейскШ во времена Маккавеевъ. Отнявши 
первосвященство у 1асона, брата Онш, онъ 
причинили 1удеямъ множество бедствШ. Погибъ 
ужасною смертш по новелешю Евпатора въ 
Берщ (II Мак. ХШ, 1—8) въ высокой башне, 
наполненной пепломъ.

Менесфей (II Мак. IY, 21)—отецъ Аполло- 
шя, посланнаго Аниохомъ Епифаномъ къ ц. 
Египетскому Птоломею Филометору съ привет- 
ств!емъ по случаю восшеств!я его на пре- 
столъ.

Менуха (место покоя) (Суд. XX, 43) — на
зваше местности, находившейся, какъ пола- I 
гаютъ, въ колене Вешаминовомъ.

Меоннимъ (гадатели по облакамъ, предска
затели) (Суд. IX, 37)—известный дубъ близъ 
Сихема, поди которымъ происходили волхво- 
ванк и прорицавбя.

Меоноеай (жилище 1еговы) (I Пар Л Y, 14)— 
отецъ или, быть можетъ, родоначальникъ Офры, 
изъ колена 1удина.

Mepaia (быть можетъ, получающШ откровеше 
отъ Господа) (Неем. XII, 12)—священникъ во 
дни первосвященника 1оакима.

Мераюеъ (откровешя)—имя четырехъ лицъ:
а) (I Пар. YI, 8, 52) сынъ 3epaxin изъ 

цервосвященниковъ.
б) (I Пар. IX, 11) сынъ Ахитува, началь

ствую щг> въ Домгь Боэюгемъ.
в) (Неем. XI, 11) изъ предковъ Сераш. 

Вероятно, это одно и тоже лице съ предыду
щими.

. XII, 15) лице изъ главъ поколе-

шй священническихъ, при первосвященнике 
1оакиме.

Мерари (горечь, печаль) (Числ. Ш, 33, 36, 
37) — последний изъ трехъ сыновей Левы; 
хранешю его потомковъ, Мераритовъ, были 
вверены брусья Скиши, шесты, столбы, колья, 
веревки и все наружное устройство Скиши.

РЛерар’ш (1уде. YHI, 1) — Израильтянину 
отецъ Гудиеи, живш!й въ г. Ветилуе.

Мередъ (возмущевбе) (I Пар. IY, 17, 18)— 
сынъ Ездры изъ колена 1удина.

Мересъ (Персидское имя—достойный) (Есе. 
I, 14)—одинъ изъ семи приближенныхъ вель- 
можъ ц. Артаксеркса.

Меремоеъ (возвышешя)—имя трехъ лицъ:
. а) (I Ездр. YIII, 33) сынъ Урш, упоминае
мый въ числе лицъ, чинившихъ 1ерусалимскую 
стену при Неемш, близъ Рыбьихъ вороти.

б) (Неем. XXII, 3) священникъ, возвратив- 
шШся изъ плена съ Воровавелемъ.

в) (I Ездр. X, 36) изъ сьшовъ Вашя, же
натый на иноплеменнице.

Мериббаалъ (I Пар. YIH, 34). См. Мемфи- 
восеей.

Мерива, иначе Масса (искушеше, укореше, 
распря) (Исх. XYU, 7)—место въ пустыне 
Синайской, въ которомъ Израильтяне роптали 
на Моисея за недостатокъ воды и где Моисей, 
по повелешю Божио, извелъ воду изъ камня. 
Въ I поел, къ Кор. (X, 4) апостолъ Павелъ 
камню, источившему воду, даетъ высшее ду
ховное значеше, указывая на Христа: «Ка
мень же былъ Х.ристосъ», говорить онъ.

МеркурШ (Деян. XIY, 8— 18) (ГреческШ Гер
месу ЭрмШ) — древнее языческое божество. 
Фактически было несколько языческихъ боговъ 
съ подобнымъ наименоватемъ, но знаменитей- 
нйй изъ нихъ былъ, такъ называемый, сынъ 
Юпитера и Маш. Онъ считался вестникомъ 
боговъ, покровителемъ или патрономъ путеше- 
ственникову воровъ, купцовъ, пастуховъ, 
ораторовъ, и вследств!е сего былъ однимъ 
изъ популярнейшихъ боговъ. Невежественное 
нароцонаселеше Листры и Лакаонш было на
столько поражено чудесами Павла и Варнавы, что 
назвало Варнаву Зевесому а Павла Эршему по
тому что онъ начальствовало въеловгь. Жители 
означенныхъ городовъ хотели было даже при
нести жертву апостоламъ, если-бы последше 
не убедили ихъ оставить это безумное наме- 
реше.

Мерова (пр!умножеше) (I Цар. XIY, 49)— 
первая дочь Саула. Саулъ обещалъ Давиду вы
дать ее за него замужъ,' но вопреки обещанию
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выдалъ ее за Адр1эла изъ Мехолы (I Цар. XYIfl,
1 7 - 1 9 ) .

Меродахъ (слово неопределенна™ значешя) 
(Iep. L, 2 )—назваше одного Вавилонскаго бо
жества, представлявшаго собою, какъ думаютъ, 
планету Марсъ. Имя Меродахъ на древнихъ 
памятникахъ часто читается Вел-Меродахъ.

Меродахъ Валаданъ (Ис. XXXIX, 1, IV Цар. 
XX, 12)— сынъ Валадана, ц. Вавилоншй, ко
торый отправилъ пословъ къ царю Езекш 
поздравить его съ выздоровлешемъ, а вместе 
съ темъ чтобы узнать о чуде остановки сол
нечной тени, а главнымъ образомъ, чтобы за
ключить съ нимъ союзъ противъ Ассирш. Ме
родахъ после 12-летняго царствовашя былъ 
лишенъ престола Саргономъ, какъ то видно 
изъ СирШскихъ памятниковъ. Сделавшись снова 
царемъ, онъ царствовалъ несколько месяцевъ 
и окончательно лишился царства во время 
вторжев!я Сеннахерима.

Мерозъ (значение слова точно неопределено) 
(Суд. Y, 23)—назваше города на с. Палестины, 
упоминаемаго въ торжественной песни Деворы 
и Барака. Жители его были преданы прокля- 
тпо за то, что отказались идти на помощь 
Израилю противъ Сисары. По мнению некото- 
рыхъ, это или настояпдй Кефръ-Мусръ, наю . 
отъ горы баворъ, или Маруссъ къ с. отъ 
Бее-Сана.

Меромъ (высокое место) (Нав. XI, 5, 7 )— 
болотистое озеро въ с. части 1удеи, черезъ 
которую протекаетъ 1орданъ. Въ настоящее 
время оно называется Ель-Гулехъ (El-Huleh), 
какъ называется и самая долина, въ которой 
оно находится. Получило назваше отъ высо
ка™ своего положешя, такъ какъ въ действи
тельности оно на 600 или 800 футовъ выше 
Тивер1адскаго озера и многими считается соб
ственно за источникъ 1ордана. Большая часть 
его русла во время лета пересыхаетъ и заро- 
стаетъ травою и тростникомъ, въ которыхъ 
находятъ себе убежище дише звери, буйволы, 
вепри, кабаны, змеи и др.При весеннемъ по
ловодья озеро разливается нм 6 миль въ длину 
и на три съ половиною мили въ ширину. Въ 
это время въ немъ ловится множество рыбы. 
Называется водами Меромъ или высокими во
дами на томъ основанш, что оно по своему 
положенно гораздо выше прочихъ озеръ 1удей- 
скихъ. Въ Новомъ Завете объ этомъ озере 
не упоминается.

Мерониоъ и Мероновъ—мало известная мест
ность. Назваше Мерониеянинъ встречается въ 
приложения къ рум ъ лицамъ: къ 1ехдпо, смот
рителю надъ ослицами при ц. Давиде (I Пар.

XXYH, 30) и 1адону, жившему во дни Нееши 
и помогавшему въ возстановленш стены Iepy- 
салимской (Неем. III, 7).

Мерра (горечь) (Исх. XY, 23)—одипъ изъ 
становъ Израильтянъ въ пустыне, находив- 
шШся въ трехъ дияхъ пути отъ того места, 
где они перешли Чермное море. «Пришли вь 
М ерру , говорить бытописатель, и не могш 
пить водьг въ Мерргь, ибо она была горька».
Моисей бросилъ въ нее показанное ему Госпо- 
домъ дерево и вода сделалась сладкою.|Въ на
стоящее время указываютъ означенную мест
ность на пути отъ Апюнъ-Муза къ Синаю, въ 
минеральномъ источнике Говард съ непр1ят- 
ною горько-соленою водою, которую не упо- 
требляютъ для питья даже сами Бедуины. Въ 
кн. пр. Баруха (III, 28) подъ Меррою разу
меется безплоднаи АравШская страна и городъ 
Морана.

Мертвое море. См. Асфальтое море.
Меса (безопасный) (IY Цар. Ш, 4 ) — Моа- 

витсшй царь, отказавшийся платить ежегодную 
дань 1ораму, царю Израильскому, которую еже
годно платилъ его отцу, Ахаву. 1орамъ решился 
наказать его за это, и съ этою целпо заклю- 
чивъ союзъ съ 1осафатомъ, ц. 1удейскимъ, и 
царемъ Идумейскимъ, вторгся съ войскомъво 
владение Месы, разбилъ его, опустошилъ его 
страну и наконецъ осадилъ укрепленный го
родъ Кир-Харешемь, въ которомъ заселъ раз
битый царь съ остатками своего войска. Въ 
этой крайности Меса хотелъ решиться про
биться черезъ непр1ятельсшя войска. Но это 
ему не удалось, и въ отчаянш онъ решился 
страшною жертвою умилостивить разгневан- 
ныхъ, по его мнешю, боговъ: онъ принесъ 
на городской стене во всесожжение первород
на™ своего сына, наследника престола. <Это 
произвело большое негодовате въ Израилътя- 
нахъ , и они отступили отъ него и возврати
лись въ свою земмо'ь (IY Цар. Ш). Сравни
тельно въ недавнее время, именно въ 1868 г. 
въ затрданскомъ крае, на восточномъ берегу 
Мертваго моря, вблизи г. Дибана или Дивона, 
однимъ немецкимъ путешественникомъ открыть 
древний замечательный, такъ называемый, Моа- 
витскШ памятникъ, па которомъ древними Фи- 
никШскими письменами представляется много 
подробностей объ этомъ ц. Моавитскомъ и, 
между прочимъ, объ указанномъ выше со
бытия.

Месалооъ (I Мак. IX, 2 )—местность не со- 
всемъ определенная: по однимъ, близъ Арбе- 
лы, за 1орданомъ,въ Галааде, а по другимъ, 
что и вероятнее, при Арабелахъ въ Галилее,
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на запаромъ берегу Тивер1адскаго озера, не
далеко отъ Сепфориса.

Месопотамия (Втор. XXIII, 4 )—междуречная 
страна, иначе Паданъ-Арамъ, или долина Ара
ма. Назваше страны, лежащей между Тигромъ 
и Евфратомъ и особенно с. в. части оной. 
Эта страна была первымъ местопребывашемъ 
людей прежде и после потопа и граничила къ 
с. Армешею, къ в. Accnpieio, къ ю. ApaBiero 
и къ з. Сир1ею и обнимала собою всю настоя
щую область Элъ-Хезиръ Аз1ятской Турцш.

МесЫя. См. Христосъ Помазанникъ.
Месулламъ. См: II Ездр. IX, 14. Въ I Ездр. 

(X, 15) читается: Мешулламъ.
Меунимъ (мужи Маона) (Неем. VII, 52)— 

назвавае семейетва Нееинеевъ, возвратившаго- 
ся изъ Вавилона съ Зоровавелемъ. Въ I Ездр. 
(II, 50) члены означеннаго семейства назы
ваются сыновьями Меунима.

Меунитяне (II Пар. XXVI, 7 )—народъ насе- 
лявшШ пустыню АравШскую, на ю. отъ Па
лестины и въ соседстве г. Сеиръ. Онъ былъ 
покоренъ (Ыею, царемъ 1удейскимъ, занимал
ся частно караванною торговлею, а частдо 
скотоводствомъ и разведешемъ разныхъ план- 
тацШ. Въ Каменистой Аравш, къ ю. отъ Мерт- 
ваго моря, и доселе существуешь еще городъ 
съ крепостш, называемой Маанъ или Маонъ, 
жители котораго производятъ значительную 
торговлю доставкою пров1анта путешественни- 
камъ изъ Дамаска въ Мекку и Медину.

Металлы. Въ Свящ. Писанш нередко упоми
наются изъ металловъ: железо, медь, олово, 
свинецъ, цинкъ, серебро, золото. См. о каж- 
домъ въ своемъ месте.

Мефааеъ (возвышеше или, по другимъ, кра
сота) (Нав. ХШ, 18, XXI, 37 и др.)—назваше 
города колена гувимова, отданнаго левитамъ; 
находился на в. отъ 1ордана, въ стране Амо- 
реевъ. По Евсевио, здесь стоялъ гарнизонъ, 
для защиты отъ набеговъ Бедуиновъ и др. 
Положеше его теперь определить трудно, но 
вероятно онъ находился близъ 1ацы, на рав
нине Есевонской.

Мехида (соединенный) (I Ездр. II, 52)—пре-- 
докъ семейства Нееинеевъ, сыновья котораго 
возвратились изъ плена съ Зоровавелемъ. 
v Мехола (хороводъ) (I Цар. ХТ1П, 19, II 

XXI, 8) — родина пр. Елисея (Ш Пар. 
, 16) и Адр1эля, сына Берзелл1я, за кото- 

аго Саулъ выдалъ свою дочь Мерову (II Дар.
I, 8). Думаютъ, что это селевое тоже са

мое, что и Авел-Мехола, находилось въ ко
лене Иссахаровомъ, на часъ пути отъ 1орда- 
на и лежало близъ Табаоы (Суд. УП, 22).

Мехона (Неем. XI, 28) (основаше)—городъ 
въ 1удее, вновь населенный после Вавилон- 
скаго плена. По Фюрсту, онъ былъ посвя- 
щенъ Сатурну.

Мецоваи (I Пар. XI, 47)—неизвестная мест
ность, цо мненш раввиновъ, нахорвшаяся 
близъ Хеврона; по другимъ— это слово долж
но читать: Цоба.

Меша (просторъ, свобода): а) (Быт. X, 30), 
место, упоминаемое въ означенной цицате, 
при описаши пределовъ жительства сыновъ 
1октана. Поселенгя ихь были отъ М еш и до 
Сефары, горы восточной, говоришь бытопи
сатель. По ложевое онаго впрочемъ доселе не 
выяснено.

б) (I Пар. II, 42) первенедъ Халева, изъ 
рода 1уды, сына патр. 1акова.

в) (I Пар. VIII, 9) Вешамитянинъ, изъ 
сыновъ Шегараима.

Метелення (Богъ есть Создатель) (I Пар. 
XXVI, 1—2)—изъ привратниковъ, во времена 
Давида, изъ сыновъ Асафовыхъ, у него было 
18 человекъ сыновъ и братьевъ, способныхъ 
къ службе (I Пар. XXVI, 9).

Мешехъ (владеше)—имя р у х ъ  лицъ:
а) (Быт. X, 2) шестой изъ сыновъ 1афе- 

та, родоначальники Мосховъ, народа обитав- 
шаго между Чернымъ и Кастйскимъ моремъ,
ПрОИЗВОДИВШаГО ТОРГОВЛЮ СЪ ТирОМЪ, ьвЫМГЬ-  
нивая товаръ на души человгъчестя и мгьд- 
ную посуду* (1ез. XXVH, 13).

б) (I Пар. I, 17) изъ сьшовъ Арама, сы
на Симова, называемый въ кн. Быт. (X, 23) 
именемъ Машъ.

Мешизабалъ (Богомъ освобожденный)—имя 
следующихъ лицъ, упоминаемыхъ въ кн. Нее- 
мш.

а) (Ш, 4) дедъ Мешуллама, о р о  изъ лицъ 
чинившихъ стену 1ерусалимскую.

б) (X, 21) изъ главъ народа при Неемш, 
давшихъ письменное обязательство быть вер
ными Богу.

в) (XI, 24) отецъ Петахш, потомокъ 1у- 
ды, одинъ изъ вельможъ Артарксеркса, *довкъ-
ренный отъ царя по всякимъ дгъламъ, касаю
щимся до народа*.

Мешиллемиеъ (награда):
а) (I Пар. IX, 12) изъ сыновъ Пммера, 

предокъ священника Маасая.
б) (II Пар. XXVIII, 12) отецъ Берехш, глава 

колена Ефремова, во дни ц. 1удейскаго Ахаза.
Мешуллемееъ (поруга), (IV Цар. XXI, 19)— 

дочь Хоруца изъ Лтбы, жена ц. Манассш и 
мать его преемника-Аммона.
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Мешовавъ (возвращенный изъ плена), (I 
Пар. IY, 34) одинъ изъ потомковъ Симеона, 
сына Яковлева.

Мешулламъ (вознаграждающШ)—имя следую- 
нщхъ лицъ:

а) (IV Цар. XXII, 3) дедъ Шафаиа, пис
ца ц. 1осш.

б) (I Пар. Ш, 19) изъ сыновъ Зорова-
веля.

в) (I Пар. Y, 13) изъ начальников'!» ко
лола Гадова.

г) (I Пар. YIH, 17) изъ сыновъ Елпаала» 
князь колена Вешаминова

д) (I Пар. IX, 7, 8) отецъ Саллу, Вегйа- 
митянинъ.

е) (I Пар. IX, II) отецъ Хелкш, первосв. 
въ царствование Ioaca.

ж) (I Пар. IX, 12) изъ священниковъ, 
сьшъ Мешеллемиеа.

з) (П Пар. XXXIY, 12) левитъ изъ сыновъ 
Кааеа, одинъ изъ надзиравших!» за возобнов
лен! емъ храма при Iocin.

и) (I Ездр. YUI, 6) изъ главныхъ леви- 
товъ, посланныхъ Ездрою къ Иддо, начальни
ку местности Кассифьи, просить о томъ, что
бы онъ нрислалъ служителей для Дома Бож1я. 
Онъ же помогалъ Ездре въ деле разбора супру- 
жествъ Израильтянъ съ иноплеменницами 
(I Ездр. X, 15); онъ же стоялъ по левую 
сторону Ездры, при чтеши имъ народу книги 
Закона (Неем. Yin, 4), и утвердилъ вместе 
съ другими своею подписью и печатью данное 
обязательство быть вернымъ Богу (Неем. X, 
20).

i) (I Ездр. X, 29) изъ сыновъ Вашя, ко
торый во дни Ездры женился на иноплеменнице.

к) (Неем. Ш, 4) сынъ Берехш, одно изъ 
лицъ, чинившихъ стену 1ерусалимскую, и дочь 
котораго была замужемъ за 1оахаиомъ, сыномъ 
Товш Аммонитянина (АП, 18).

л) (Неем. Ш, 6) сынъ Бесодш, оро  изъ 
лицъ чинившихъ старый ворота въ Iepyca-
ЛИМ'Й.

м) (Неем. XII, 13, 16) два священника во 
время первосвященства 1оакима.

н) (Неем. ХП, 33) князь 1удейсшй во дни 
Неемш.

Мееег-Гаамма (узда матери) (II Дар. YIU, 
1 )—подъ симъ назвашемъ разумеется глав
ный ФилистимскШ городъ и именпо Гевъ, ко
торый Давидъ отнялъ у Филистимлянъ.

Мивсамъ (благоуханный):
а) ГБыт. XXV, 13) сынъ Измаила.
б) (I Пар. IY, 25) начальникъ въ по ко ле

т и  Симеонитянъ.

Мивхаръ (избранный) (I Пар. XI, 38)— 
сынъ Tarpia и одинъ изъ главныхъ воиновъ 
Давида.

Мивцаръ (защита), (Быт. XXXYI, 42)—изъ 
старейшинъ Идумейскихъ.

Мигдал-Гадъ (башня Гада) (Яав.ХУ, 37)— 
городъ въ колене 1удиномъ на низметьт 
лтстахь, какъ полагаютъ, настоящее cejienie 
Медждель, на востокъ отъ Аскалона.

Мигдал-Елъ (башня Болпя) (Нав. XIX, 38)— 
городъ колена Нефоалимова, на западномъ 
берегу Генписаретскаго озера, называемый 
въ Е в . Me. (XY, 39) Магдалою. Въ настоящее 
время это небольшая Мусульманская деревуш
ка Мдждалъ.

Мигдалъ-Гадеръ. См. Гадеръ.
Мигдолъ (башня) (Исх. XIY, 2). См. Маг- 

долъ.
Мигронъ (пропасть, бездна).
а) (I Дар. XIY, 2)—место въ кол. Веша- 

миновомъ, близъ Гивы Сауловой, въ которомъ 
стоялъ Саулъ съ 600 человекъ.

б) (Hcain X, 28) городъ находившШся меж
ду Aiaeoio и МихМасомъ, на ю. отъ перваго 
и на с. отъ втораго. Развалины означеннаго 
города находятъ въразвалинахъ Burg-Uagmn 
не далеко отъ Бейтина.

Мидлва (I Мак. IX, 36)—пограничный го
родъ кол. Рувимова съ сохранившимися еще 
доныне остатками развалишь.

Миддинъ (протяжешя, размеры) (Пав. XV, 
61)—городъ колена 1удииа, одинъ изъ нахо
дившихся въ пустыней, какъ полагаютъ, вбли
зи Мертваго моря. По Робинсону, это ныиеш- 
шй Мардехъ.

Мид1я (съ Санскритскаго, средина земли), 
(Быт. X, 2, Исаш XXI, 2 и др.)—эта страна, 
заимствовавшая по всей вероятности свое 
назваше отъ Мадая, сына 1афета, занимала 
въ древности известную часть царства Пер- 
сидскаго и граничила къ с. Касшйскимъ мо- 
ремъ и Армешею, къ ю. собственно Перыею, 
а къ з. Accupieio. Мид1я считалась плодонос
нейшею и возделанною страною и разделя
лась на Великую и Малую Мидио. Нинъ, царь 
АссирШшй, присоедииилъ Мидио къ своему 
царству и Accnpifl владела ею до. времеиъ 
Сеннахерима, когда она отпала отъ Ассирш, 
и одинъ изъ потомковъ Пина снова сделался 
царемъ МидШскимъ (за 700 л. до Р. X.) Въ 
556 г. она была завоевапа Киромъ Великимъ, 
который вполне присоедииилъ Мидио къ Пер
с т  и образовалъ Мидо-Персидское царство. 
Посему-то съ означеннаго времени законы и 
хронолоия Мидянъ и Персовъ въ кн. Есоирь
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и Даншла всегда упоминаются нераздельно. 
Господь употребилъ Мидяиъ для наказашя 
Вавилонянъ. «Грозное eudmiie показано мнгъ  ̂
восклицаетъ Пр. Hcain, грабитель грабить, 
опустошитель опустошаешь, — восходи Еламь , 
осаждай Мидъ\ Всгьмь стенатямь я положу 
конецъъ (XXI, 2). Но и самимъ Мидянамъ при
шлось испить чашу гнева Бойня отъ руки Да- 
pin Нотуса (Исшя XIII, 17— 18, Iep. XXV, 
25). Мидяне были искусными стрелками и храб
рыми воинами и делали болыше успехи въ 
искусствахъ. Языкъ МидШскШ несомненно 
имелъ некоторый особенности и отош я отъ 
Персидскаго (Деян. II, 9). Ихъ релииозное 
учеше и обряды, повидимому, были совершен
но тождественны съ Персидскими. У жителей 
Адеръ-бейхана (или Атронатина) существуетъ 
предаше, что Зороастръ былъ уроженецъ Ору- 
мш; кроме сего у нихъ существуетъ много и 
другихъ предавай, несомненно очень древнихъ. 
Народонаселеше въ настоящее время состоитъ 
большею частно изъ Магометанъ, но есть и 
Христане (Нестор1анской секты), существую
щее здесь более чемъ 1,200 летъ. Они гово
рить по СирШски и ихъ нередко называюсь 
протестантами Азги.

Мидраитяне (расширеше, протяжеше) (I Пар. 
II, 53)—потомки Халева, изъ племени Kapiao- 
1арима.

Миза (неопределеинаго значешя) (Быт. 
XXXVI, 13—17)—одинъизъ сьшовъ Рагуила, 
сына Исава, Мдумейсшй старейшина.

Мизгавъ (высокое место) (Iep. XLVHI, 1) — 
собственное назваше одного места въ земле 
Моавской.

Микловъ (отрасли, сучья).
а) (I Пар. VIH, 31—32) отецъ Шимея и 

сынъ 1еиля, глава Гаваонитянъ.
б) (I Пар. XXVII, 4) князь въ отделеши 

Додая, главнаго надъ отделешемъ втораго ме
сяца.

Микней (владеше Господа) (I Пар. XV, 18,
21)—левитъ изъ второстепенныхъ певцовъ, 
игравщихъ на цитрахъ при переиесеши Ков
чега Завета въ 1ерусалимъ Давидомъ.

Милалай (кросиоречивый) (Пеем. XII, 36),— 
одно , изъ лицъ игравшихъ на музыкальиыхъ 
инструментахъ при освящеши 1ерусалимекой 
стены при HeeMin.

Милитъ (Деян. XX, 1 5 - 1 7 ,  II Тим. IV,
20)—городъ въ Малой Аз1и въ несколькихъ 
миляхъ отъ Эгейскаго моря, близъ устья р. 
Меандеръ, лежавшШ въ древней провипцш 
Карт. Онъ славился храмомъ Аполлона, раз
валины которого видны доселе, и какъ место

рождешя балеса Анаксимандера и другихъ из- 
вестныхъ въ исторш людей. Хрисыанство въ 
Милите было насаждено апостолами, и одинъ 
изъ МилитШскихъ епископовъ присутствовалъ- 
на Никейскомъ Соборе (въ 325 г. по Р X.). 
Въ Милите показываютъ развалины громадна- 
го театра, водопровода, засыпанныхъ песками 
храмовъ и одной Хрисыанской церкви. На 
месте древняго города теперь стоитъ неболь
шая б ер ая  деревушка подъ назвашемъ Паб- 
латтгя или Палатса. Городъ Милитъ несом
ненно известенъ въ исторш, но въ Новомъ 
Завете назваше его встречается только не
сколько разъ. Здесь ап. Павелъ, на пути изъ 
Грецш въ 1ерусалимъ, призвалъ къ себе пас
тырей Ефесской церкви, произнесъ предъ ли- 
цомъ ихъ весьма трогательную прощальную 
речь, такъ какъ не надеялся более быть еще 
въ этомъ месте (Деян. XX, 15— 38). Въ 
Милите онъ оставилъ больнаго Трофима (II 
Тим. IV, 20).

Милка (царица):
а) (Быт. XI, 29) дочь Арана и жена На- 

хора, брата Авраамова. Списокъ детей ея 
передашь въ кн. Бьшя (XXII, 21—22).

б) (Числ. XXVI, 33, XXXVI, 11) дочь 
Салпаада, изъ рода Манассш, сына 1осифа.

Милло (валъ, насыпь)—назваше следую- -' 
щихъ местъ:

а) (Суд. IX, 6—20) домь М илло  въ Си- 
хеме, или близъ него, вероятцо—семейство 
или родъ некоего Милло.

б) (IV Цар. ХП, 20) домь М илло  въ ука
занной цицате, очевидно, есть назваше места 
где былъ убитъ 1оасъ. Оно находилось на 
дороге къ Силле.

в) (II Пар. XXXII, 5) М илло вь Верусали- 
мгь, очевидно, было одно изъ укреплешй, а 
быть можетъ и крепость Сшнская; впрочемъ 
сказать объ этомъ что либо, положительное 
трудно.

Милосерда, Милость (Me, V, 7 )—одна изъ 
важиейшихъ Хрштанскихъ добродетелей, ис
полняемая посредствомъ делъ милости телес- 
ныхъ и духовныхъ. Различень милованья об- 
разь и широка заповгьдь сгя, — говорить св. 
1оаннъ Златоустъ. Дела милости телесной 
следуюиця: питать алчущихъ, напоить жажду- 
щаго, одеть нагого, или имещаго недостатокъ 
въ приличной и необходимой одежде, посетить 
находящагося въ темнице, посещать бодьныхъ, 
странника принять въ домъ и успокоить, по
гребать умершихъ въ убожестве. Духовныя де
ла милости суть сдедуюпця: увещашемъ об
ратить грешника отъ забдуждешя пути его
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(1ак. V, 20), неведущаго научить истина и 
добру, подать ближнему добрый и благовремен
ный совать въ затруднены или неприм'Ьчае- 
мой имъ опасности, молиться за него Богу, 
утешить печальнаго, не воздавать за зло, ко
торое сделали намъ друие, отъ сердца про
щать обиды. Господь обещаетъ милостивымъ 
то, что они помилованы будутъ  ̂помилованы 
отъ вечнаго осуждешя за грехи на Суд'Ь Бо- 
ж1емъ.

Милостыня (Me. VI, 1, Деян. IX, 36)— 
подъ симъ словомъ разумеются дела любви 
Хрисыанской, дела милости телесной. Раздай
т е  милостыни составляетъ важную Хршуиан- 
скую обязанность, предписываемую намъ въ 
Свящ. Писаны (Деян. X, 2— 4). Постановле- 
т я  закона Моисеева касательно бедныхъ ко
нечно хорошо известны каждому внимательно
му читателю Библы,—такъ оне были подроб
но обдуманы и гуманны. Во времена земной 
жизни Господа 1исуса, вследств!е упадка на- 
роднаго благосостояшя, прошеше милостыни, 
особенно на улицахъ 1ерусалима, вошло почти 
во всеобщее употреблеше между еврейскими 
бедными и раздаяше милостыни сделалось по
чти необходимою обязанностш.

Милхомъ (III Цар. XI, 5 )—Аммонитское бо
жество. Сы. Молохъ.

Мина (Ш Цар. X, 17, 1езек. XLY, 12)— 
греческая серебряная монета, бывшая въ упот
реблены около времени Вавилонскаго плена и 
после. Она равнялась 50 свящ. сиклямъ или 
сребреникамъ и сту обыкновенныхъ народныхъ 
сиклей.

Миндальное дерево (Быт. XLIII, I I ) —хоро
шо известный плодъ, считавппйся однимъ изъ 
лучшихъ произведет# сада земли Ханаанской. 
Листки и цветы этого дерева похожи на 
листки и цветы персиковаго дерева и за
мечательно оно по своей способности давать рано 
зрелые плоды: цвететъ въ январе и приносить 
плодъ въ апреле. Плодъ покрытъ толстой ше
лухой, которая сама собой раскрывается ког
да созреетъ плодъ. Миндальное дерево особен
но тщательно возделывается въ настоящее 
время въ Англы ради его благовонныхъ 
цветовъ и въ южныхъ странахъ Европы для 
вывоза. Въ Св. Писаны находится несколько 
важныхъ указашй на это дерево. Когда 1аковъ 
посылалъ* во 2 разъ своихъ детей въ Египетъ 
за хлебомъ, онъ далъ имъ различные подар
ки для 1осифа, а въ числе ихъ миндальный 
орехъ (Быт. XLIII, 11). При устройстве сед- 
мисвечника для Скиши въ пустыне Господь 
повелелъ устроить чашечки на немъ на подо-

6ie миндальнаго цветка (Исх. XXV, 33) Жезлъ 
Аарона въ Скины откровешя чудесно разцвелъ, 
пустилъ почки, далъ цветъ и принесъ минда- 
ли (Числ. XVII, 8). Въ кн. Екклез1астъ (XII, 
5) раншй расцветъ миндальнаго дерева пред
ставляется символомъ ранняго появлешя сгЬ- 
дииъ на голове и вообще преклонной старо
сти. Тоже самое выражеше повторяется въ 
кн пр. 1еремы (I, 11) для означешя немед- 
леннаго исполнешя веленШ Божшхъ. Изъ 
миндальнаго дерева выделывается известное 
миндальное масло для домашняго и медицин- 
скаго употреблешя. Орехи сладкаго [миндаля 
употребляются какъ десертъ. Миндальное де-

Миндальное дерево.

рево достигаетъ высоты 20 футовъ и слу
жить въ настоящее время ценнымъ растегнемъ 
въ Палестине, где занимаются въ особенности 
его культивировкою.

Миндъ (I Мак. XV, 23)—портовый городъ 
въ Кары, близъ Галикарнасоа при Тассжомъ 
заливе, ныне небольшое местечко Меитесъ.

Мижаминъ (съ правой руки)—имя следую- 
щихъ лицъ:

а) (II Пар XXXI, 15) одинъ изъ леви- 
товъ, назначенныхъ ц. Езешею для npieMa и 
раздачи народныхъ приношешй.

б) (Неем. XII, 17) священникъ во дни 
первосвященника 1оакима.

в) (Неем. XII, 41) изъ священниковъ при
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Неемш, помогавшихъ при освященш Iepyca- 
лимской стены.

Минералы. Палестина не была особенно бо
гата минералами. Известковая кора, доломитъ, 
мелъ и иглообразный известковый камень пред- 
ставляютъ въ ней господствующую горную поч
ву. Только въ Васане была преимущественно 
базальтовая горная порода, а въ Ливана на
ходилась медная руда. Окрестности Палестины 
имёютъ каменную соль, серу, асфальтъ, 
который особенно встречается въ болыномъ 
количестве на южной стороне Мертваго моря. 
Около 1ерихона находятся серныя копи, а на 
Ливане, кроме медныхъ, встречаются доволь
но болышя копи железа.

Мини. Минни (значеше слова неопределено) 
(Iep. EI, 27 )—назваше страны между Арара- 
томъ и Аскеназомъ. Думаютъ, что это была 
Армянская область. Въ СирШской Библш-Мин- 
ни переведено словомъ: Армешя.

Миннивъ (Суд. XI, 33, 1езек. XXYII, 17)— 
(словозначеше точно неопределено)—назваше 
Аммонитскаго города, до котораго 1ефеай пре- 
сдедовалъ непр!ятеля. По Iepониму, находился 
въ lVa часахъ пути отъ Хесбона къ Фила- 
дельфш, по ту сторону 1ордана. Городъ сла
вился своею пшеницею, продававшеюся даже 
на рынкахъ Тира, и другими произведешяыи— 
ячменемъ, деревяннымъ масломъ, бальзамомъ, 
медомъ и др.

Мирма (обманъ) (I Пар. ТШ, 10)—Вешами- 
тянинъ, сынъ Шегераима.

Мирра или Смирна (Исх. XXX, 23, Пес. 
Десн. IY, 6, Me. II, 11, 1оан. XIX, 39 и 
др.)—хорошо известное благовонное вещест
во, употреблявшееся и въ медицине. Оно 
служило издревле предметомъ торговли и вы
соко ценилось Египтянами и Евреями, равно 

. какъ Греками и Римлянами, и доселе еще со- 
ставляетъ ценный продуктъ на Востоке и въ 
Европе. Указашя на мирру или смирну нъ 
Свящ. Писанш встречаются нередко, какъ-то 
видно изъ указанныхъ цицатъ. Въ древности 
мирра употреблялась частш для составлешя 
свящ. мура, для свящ. помазашя, частно для 
благоухашя—окуривашя одеждъ и комнатъ, и 
наконецъ, какъ врачевство и для бальзамиро- 
вашя и помазашя телъ умершихъ (1оан. XIX, 
39); иногда смешивали и вино со смирною 
(lap . XY, 23). Между дарами восточныхъ 
волхвовъ приходившихъ на поллонеше Бого- 
младенцу 1исусу, была и смирна (Me. II, 11). 
Никодимъ принесъ для помазашя тела умер- 
шаго Гесиода благовонный составь изъ смирны 
и алоя, ттръ около ста (1оан. XIX, 39).

Мирровая смола вытекаетъ главнымъ обра- 
зомъ изъ тернистаго кустарника, известнаго 
У ботаииковъ ПОДЪ иазвашемъ Balsamodendron 
yrrla, растущаго въ южной Аравш, но пре
имущественно въ Африке. Это высдпй сортъ 
ея, тогда какъ смола, получаемая чрезъ над- 
резываше древесной коры считалась низ
шею.

Миртъ или Мирта (Исаш XLI, 19 и др.)— 
прекрасное благоухающее растете изъ рода 
вечно-зеленеющихъ. Миртовыя рощи доселе 
еще украшаютъ собою некоторыя части 1удеи 
и въ Галилее, особенно вблизи Сафеда оне 
достигаютъ иногда высоты отъ 15 до 20 ф. 
Оне покрываютъ своею тенью всю страну въ 
нижней части АшчохШской долины. Темнозе-

Миртъ или мирта.

леные, какъ-бы полированные листья мирто- 
выхъ деревьевъ, ихъ ароматическШ запахъ и 
прекрасные цветы часто употреблялись свящ. 
писателями, какъ эмблема для обозначешя 
славы и благо денств1я Церкви Христовой. 
Такъ напр. Mcaia описываетъ насаждеше это
го растешя въ пустыне, какъ одно изъ бла- 
годг1яшй Божшхъ. Вмгъсто крапивы , говоритъ 
опъ, возрастешь миртъ (LY, 13). Въ виде- 
нш пр. Захарш въ лице мужа на рыжемъ 
коне, стоящаго между миртами въ утлублеши, 
разумеютъ самого Господа съ небеснымъ во- 
инствомъ (I, 8). Израильтянамъ было запо
ведано, чтобы въ шраздникъ' Кущей, во дни 
Неемш, сыны Израилевы жили въ кущахъ или
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палаткахъ, устроенныхъ изъ ветвей мирто- 
выхъ и ветвей пальмовыхъ и другихъ широ- 
колиственныхъ деревъ (Неем. YI1I, 15). Изъ 
миртовыхъ ветокъ и листьевъ въ древности 
делались венки, которые надевались на голо
вы героевъ и победителей, при легкихъ по- 
бедахъ; лавровые-же венки носили Римш е 
полководцы только при одержаши важныхъ 
победъ и надъ значительнымъ иепр1ятелемъ. 
Миртовый венокъ съ розами въ древности 
былъ любимымъ брачнымъ украшешемъ на 
Востоке.

Миры Лимйсмя (Деян. XXVII, 5)—городъ 
въ Ликш, въ Малой Азш. Здесь останавли
вался на некоторое время корабль, на кото- 
ромъ былъ отправленъ въ Римъ св ап. Па- 
велъ, вместе съ другими узниками, и здесь 
все бывпне на корабле были переведены на 
другой корабль, отправлявшийся прямо въ 
Итално. Въ Мирахъ Лимйскихъ во времена 
Дюклеыана и Константина Великаго епископ- 
ствовалъ святитель Николай (память 6 дек. 
и 9 мая), правило вгьры и образъ кротости, 
воздержатя учителя, по словамъ церковной 
песни, и здесь онъ славился во время своей 
жизни и по смерти многочисленными чудесами 
и благотворешями. Городъ былъ однимъ изъ 
6-ти главныхъ городовъ Лиши и находился 
на в. отъ Патары. На месте его доселе 
стоить довольно небольшое селеше, удержав
шее свое древнее иаименоваше, но у Турокъ 
оно называется Дембре. Близъ селешя нахо
дятся довольно значительный развалины съ 
остатками болынаго амфитеатра и др.

Мисаилъ (кто подобенъ Богу)—имя следую- 
щихъ лицъ:

а) (Hex YI, 22) сынъ Узшла, дядя Мои
сея и Аарона. Онъ вместе съ братомъ сво- 
имъ Элцафаномъ вынесли тела сожженныхъ 
огнемъ отъ Господа Надава и Ав1уда изъ 
святилища за станъ (Лев. X, 4).

б) (Дан. I, 6, 7, 11, 19) одинъ изъ 
трехъ товарищей Дашила въ Вавилоне, на- 
чальникомъ евнуховъ царя Вавилонскаго пе
реименованный Мисахомъ.

в) (Неем. YIII, 4) одинъ изъ начальии- 
ковъ народа, стоявший по левую сторону 
Ездры, когда онъ читалъ народу книгу Закона.

Мисей. См. II Ездр. Y, 34.
МиЫя (Деян. XYI, 7, 8)— область на с.-з. 

Малой Азш къ ю. граничила Лщцею и 1ошею, 
на в. Виеишею и Фрииею, на с. и з. омы
вается Геллеспонтомъ и Егейскимъ моремъ. 
Въ числе городовъ Мисш славились: Ассъ, 
Троада, Пергамъ и Лампсакъ. Кроме погра

ничной горы Олимпа, въ Мисш находится из
вестная г. Ида. Mucin даже и въ настоящее 
время считается плодородною и прекрасною 
страною. Mucin была местомъ иаписашя Гоме- 
ромъ Илгадыи битвы при Гранине (334 г. до Р. 
X.). XpucTiaiiCTBO процветало здесь съ ранннхъ 
временъ Христанской эры. Назваше своеМиыя 
получила отъбуковыхъ деревьевъ, который ро
сли здесь въ обялш и который назывались 
Лидянами М^аоч.

Мисрефое-Маимъ (собственно кипеше водъ) 
(Нав. XI, 8, ХШ, 6). По мнешю толковате
лей Библш, это назваше относится къ одной 
местности близъ Сидона, тождественною съ 
Сарептою. а по другимъ, это собрате водъ или 
источниковъ при подошве прсдгор]я Мошакка, 
по морскому берегу между Тиромъ и Акко, 
называемое ныне: Аинъ-Меаержи.

Мисфаръ (повествоваше, разсказъ) (I Ездр. 
II, 2 )— одинъ изъ мужей, возвратившихся изъ 
плена съ Зоровавелемъ.

Митилина (Деян. XX, 14)—столица древня- 
го острова Лесбоса на заиадномъ берегу Малой 
Азш. НовейшШ городъ называется Кастро,, 
близъ котораго можно доселе еще видеть раз
валины древняго города. Апостолъ Павелъ 
проходилъ черезъ о. Лесбосъ на пути изъ 
Коринеа въ 1ерусалимъ. Въ это время столи
ца острова славилась своею красотою и тор
говлею. Горащй, Луканъ, Цицеронъ, Страбонъ 
и друпе классичеше писатели единогласно 
свидетельствуютъ объ его красоте. Окрест
ности Митилины живописны. Народонаселеше 
около 10,000 человекъ, состоитъ частно изъ 
Турокъ, подъ властно которыхъ находятся, но 
преимущественно изъ Грековъ. Время насаж- 
дешя Христанства на о. неизвестно, но не
сомненно, что здесь уже въ пятомъ столетш 
по Р. X. существовало Христаиство.

Митридатъ и Мивредатъ (данный митрою, 
божествомъ солнца)—имя двухъ лицъ:

а) (I Ездр. I, 8) сокровищехранитель Ки
ра, царя Персидскаго, имевший на своихъ ру- 
кахъ свящ. сосуды храма и передавший оные 
по приказание царя 1удейскому князю Шеш- 
бацару.

б) (I Ездр. IY, 7) одинъ изъ Персовъ, 
враждебныхъ 1удеямъ и старавшихся воспре
пятствовать имъ въ возобновлен^ храма.

Миха (кто какъ 1егова)—имя следующих!, 
лицъ:

а) (Суд. XYII, 1— 5) мужъ на горе Ефремо
вой, живший во времена Судей, который и ввелъ 
идолослужеше въ царстве Израильскомъ. Какъ 
то разъ Миха укралъ у своей матери тысячу
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сто сиклей серебра. Мать изрекла проклят 
на похитителя, и Миха, слышавший это прок
л я т ,  возвратилъ деньги матери. Мать, же
лая обратить п роклят  въ благословеше, дала 
изъ этихъ денегъ 200 сиклей плавильщику, 
чтобы онъ сделали изъ иихъ истуканъ и ли
той, кумиръ. Присоединивъ къ этому еще 
•эфодъ и терафимъ, Миха поставилъ сначала 
одного изъ своихъ сыновей священникомъ, а 
потом'ь нанялъ левита для служешя, надеясь 
чрезъ это прюбрести себ'Ь благословеше Бо- 
ж\е. Но означенный истуканъ и кумиръ были 
похищении Данитянами, которые взяли на
званный ими Даномъ Лаисъ и въ немъ посе
лились ,̂ поставивъ у себя отнятый у Михи 
истуканъ, а священникомъ имели IonaeaHa, 
сына Гирсона, который съ своими детьми и 
отправляли здесь служеше. Это продолжалось 
во все время, пока Окишя находилась въ Си
лом^.

б) (I Нарал. Y, 5) Рувимляиинъ, правнугь 
котораго были отведенъ въ плени Оеглафелас- 
саромъ.

в) (I Пар. ПИ, 3 4 - 3 5 ,  IX, 40) сынъ 
Мериббаала, внукъ IonaeaHa, сына Саулова.

г) (I Пар. IX, 15. Несм. XI, 17) отецъ 
левита Матеанш изъ потомства Асафа.

д) (I Пар. XXIII, 20) сынъ Сшила, левитъ, 
во времена Давида.

е) (Пеем. X, 11) изъ левитовъ во дни 
Ездры и Пеемш.
. ж) 1уде. И , 15) отецъ Озш, одного изъ 

начальниковъ Ветилуи въ то время когда Оло- 
фернъ, военачальнике войска АссирШскаго, на- 
чалъ войну протйвъ сыновъ Израилевыхъ.

Миха1я (II Пар. XIII, 2 )—мать Авш, ц. 1у- 
дейскаго, дочь Уршла изъ Гивы. Называется 
также Маахою  (III Цар. XY, 2, II bap. XI, 22).

Михаилъ (кто, какъ Богъ) Архангеле, имя 
котораго встречается три раза въ кн. прор. 
Дашила, однажды — въ послании ап. 1уды и 
одинъ разъ въ Откровенш св. Ioanna. У прор. 
Даншла (X, 13) онъ называется однимъ изъ 
первых* князей, а въ XII гл. (ст. 1) вели- 
кимъ княземъ, стоящими за сыновъ народа 
своего. Св. ап. 1уда именуетъ его Михаиломь 
Архангеломъ (ст. 9). Въ кн. Откровешя (XII,
7) описывается брань на небе, въ которой 
Михаилъ и ангелы его воевали протйвъ дра
кона и драконъ съ ангелами воевали протйвъ 
него (ХП, 7). Почиташе св. архангела Михаила 
въ Прав. Церкви восходитъ къ самымъ древ- 
нимъ временамъ. Память его совершается 8 
ноября и 6 сентября.

Михаилъ: а) (Числ. XIII, 14) отецъ Сефура,

одного изъ 12-ти соглядатаевъ земли Ханаан
ской.

б) (I Пар. Y, 13) одинъ изъ кол. Гадова, 
живнпй въ стране Васанской.

в) (I Пар. И1, 3) сынъ Hspaxia, кол. Исса- 
харова.

г) (I Пар. XII, 20—21) изъ тысяченачаль- 
никовъ Манассш, перешедшихъ къ Давиду въ 
Сакелаге.

д) (I Пар. XXHI, 18) отецъ Омри, глав
ный начальникъ колена Иссахарова.

е) (II Пар. XXI, 2) одинъ изъ 7-ми сыно
вей 1осафата, царя Израильскаго.

ж) (I Ездр. ПИ, 8) отецъ Завадш, упоми
наемый въ числе лицъ, возвратившихся съ 
Ездрою изъ Вавилона въ царствоваше царя 
Артаксерка.

з) (I Пар. ИИ, 16) Вешамитянинъ, изъ 
сыновъ Берш.

Михей пророкъ (Мих. I, 1). Iep. XXVI, 18)— 
одинъ изъ меньшнхъ пророковъ, называемый 
Морасвитяшшомъ, такъ какъ былъ уроженцемъ 
Морасви, небольшаго 1удейскаго города, близь 
Елевтерополя, на юге отъ 1ерусалшма. Онъ 
пророчествовалъ во дни царей 1удейскпхъ: 
1оаеама, Ахаза и Езекш, и такимъ образомъ 
былъ почти совремешшкомъ пр. Исаш, кото
рый проходилъ свое пророческое служе-flie не 
только во дни техъ же самыхъ царей, но и 
при Озш, отце 1оаоама. (Мих. I, 1. Ср. съ 
Mcaieio I, 1, П , 1). Свящ. Писаше и предаше 
ничего не говорятъ памъ о происхождения ггр. 
Михея, его родителяхъ и объ его жизни. Не
которые биб лейсте толкователи думаютъ, что 
одно изъ его пророчествъ спасло жизнь 1ере- 
ши (Iep. XXVI, 18—24). Память его празд
нуется Церковно 14 Августа.

Михея пророка книга состоять изъ 7-ми главъ 
и замечательна но важности своихъ ироро-
чествъ, произнесенныхъ прор. Михеею, почти 
въ 50-тн-летшй лерюдъ времени, отъ начала 
царствовашя 1оаоама и до конца царствовашя 
Езекш. Ихъ можно разделить на след утице 
отделы: Первый отдели (гл. I) содержите воз- 
вещеше наказания за грехи. Израильтяне, пред- 
сказаше о приближающемся падеиш царства 
10 колене, а также выразительное заявлеше 
о грядущемъ и на 1удеевъ наказаши. Второй 
отделе (гл. II, III) содержите въ себе ука- 
заше причине, вследствие которыхъ гневе Гос
подень постигнете 1уду и Израиля, именно: 
общественное народное развращеше, особенно 
поддерживаемое лже-пророками. Посему, гово
рите онъ въ конце сего отдела, Огонь распа
хань будешь, какъ поле, и 1ерусалимъ сдгь-
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лается грудою развалит  и юра Дома сего 
будешь лгъсистымь холмомь (III, 12). ТретШ 
отделъ (гл. IV, V) имеетъ цгЬлш указать, 
что хотя угрожаемый бедств1я неизбежно npi- 
идутъ на 1удею, но «ва посмъдте дни гора 
дома Господня будешь поставлена во главу 
юръ и  возвысится надо холмами и потекутъ 
къ ней народы и перекуютъ мечи свои на орала 
и копья свои н а 1серпы. Каждый будешь си- 
дгьть подь своею виноградною лозою и подь 
своею смоковницею» (IV, 1—5). Пророчество о 
томъ же почти буквально повторяется въ кн. 
пророка Исаш (И, 2 —5). Въ означенномъ 
отделе особерно замечательно пророчество о 
Виолееме, какъ о месте рождешя Мессш: « Я  
т м ,  Вивлеемъ-Ефрава, маль ли ты между 
тысячами Гудиными? изь тебя произойдешь 
Мнп> Тотъ, который долженъ быть Влады
кою во Пзраилгь и котораго происхождете 
изь начала оть дней вгьчныхь» (Y, 2). Пред- 
сказаьие это /-.'хорошо известное 1удейскому 
синедршну, было ответомъ царю Ироду на во- 
просъ его къ первосвященникамъ и книжни- 
камъ народнымъ: гдгъ должно родиться Х р и 
сту? (Me. И, 4 —6). Четвертый отделъ (гл. 
VI), подобно рум ъ первымъ, содержитъ гроз- 
ныя обличения народа за его нечес™. Въ пя- 
томъ отделе (гл. VII) пророкъ оплакиваетъ 
бедствк народа и особенно грехи, навлекпйе 
бедств1я на народъ. Ир. Михей въ своей кни
ге часто выражается подобно своему бого- 
вдохновенпому современнику, пр. Исаш, кото
рый подвизался среди того же самого народа. 
Три последше стиха въ книге, въ которыхъ 
пророкъ высказываетъ всю глубину своего. 
чувства, ясно подтверждаютъ, какъ глубоко 
запечатлелъ онъ въ своемъ сердце интересы 
своихъ соотечественниковъ и какъ тверда 
была его вера въ милосерд1е Бож1е. «Кто 
Богъ кат  Ты, прощающт беззакоте? Не 
вгьчно гтъвается От, потому что любить 
миловать. Онъ опять умилосердится надъ 
нами , изгладить беззаконгя наш и»/  (VII,
1 8 - 2 0 ) .

Михей: а) (III Цар. XXII, 8—9) сынъ1емвлая, 
пророкъ ИзраильскШ, живший въ царствоваше 
Ахава и нередко обличавший этого беззакон- 
наго царя за [его нечес™, и грозивший ему 
за то Божественнымъ судомъ. Когда Ахавъ 
склонилъ 1осафата вступить съ нимъ въ союзъ, 
для возвращен1я Рамооа Галаадскаго, то под
купленные лжепророки, собранные ц. Израиль
ским^ обещали имъ успехъ въ этомъ пред- 
цр!ятш. Но вследств!е желашя 1осафата былъ 
призванъ для совещания и истинный пророкъ

1еговы—Михей, хотя Ахавъ и не хотелъ было 
сначала посылать за нимъ, такъ какъ боялся 
предсказашя не въ свою пользу и ненавиделъ 
его за частыя обличешя. Посланный за этимъ 
благочестивымъ и нелицемернымъ пророкомъ 
старался во время пути склонить его подтвер
дить предсказашя лжепророковъ. 11р. Михей 
действительно подтвердилъ слова лжепроро
ковъ, но съ такимъ взглядомъ и тономъ, что 
для всехъ стало очевидньняъ, что все то онъ 
говорилъ единственно въ насмешку. Когда же 
его заклинали сказать правду, то онъ торже
ственно заявилъ, что лжепророки находились 
подъ вл1яшемъ лживаго духа и что Ахавъ, если 
пойдетъ на войну, падетъ въ Рамоое-Галаад- 
скомъ. Разгневанный ц. Израильскш приказалъ 
заключить пророка Бож1я въ темиицу, до своего 
возвращешя съ поля битвы. Тогда пророкъ 
снова изрекъ грозный судъ Божк на нечести- 
ваго царя и призвалъ весь народъ въ свиде
тели истины своего предсказашя (III Цар. XXII, 
6—28, II Пар. XVIII, 5—27). Во время сра- 
жешя Ахавъ былъ смертельно раненъ кеыъ-то 
пущенною на удачу стрелою, и умеръ на своей 
колеснице отъ истечешя крови (см. Ахавъ). 
Более о пр. Михее ничего неизвестно. Цер
ковь празднуетъ память пр. Михея 5 января.

б) (И Пар. XVII, 7) князь, посланный 
вместе съ священниками и левитами 1осафа- 
томъ для научешя народа въ Законе.

в) (II Пар. XXX1Y, 20 и др.) отецъ Авдона, 
бывшаго въ числе посланныхъ ц. Iocieio къ 
пророчице Олдане вопросить Господа о словахъ 
найденной иниги Закона.

г) (Iep. XXXVI, 11, 13) сынъ Гемарш, 
живш!й при ц. 1оакиме. Онъ повторялъ предъ 
князьями слова 1еремш, читанныя пр. Варухомъ.

д) (Неем. XII, 35) изъ сыновей священ- 
ническихъ съ трубами; е) (Неем. XII, 41) 
священникъ. Оба присутствовали при освяще- 
нш стены 1ерусалимской, после плена, во дни 
Ездры и Неем1и.

Михмасъ (скрытое место, убежище (I Цар. 
XIII, 2, Ис. X, 28 и др.)—городъ колена Ве- 
шаминова въ несколькихъ англ, миляхъ на с. 
отъ 1ерусалима, известный въ настоящее время 
подъ назвашемъ Мукмасъ. О немъ упоминается 
въ связи съ описашемъ войны Саула противъ 
Филистимлянъ (I Цар. XIII, 2 - 2 3 ) ,  а также 
въ связи съ пророческимъ указашемъ на втор
жение въ царство Израильское Ассир1янъ (Ис. 
X, 28). Жители Михмаса въ числе ста двад
цати р у х ъ  человекъ возвратились съ Ездрою 
изъ плена (I Ездр. II, 27). Полагаютъ, что 
Михмасъ лежалъ на пути въ Раму. Очень ве-
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роятно, что узкое ущелье, образуемое двумя 
громадными обрывистыми скалами г. Ефремовой, 
называлось переправою Михмасскою и служило 
удобнымъ бродомъ. Здесь стоядъ станъ Фили- 
стимсшй во время войны Филистимлянъ съ 
Сауломъ и при этомъ месте Филистимляне были 
поражены Израильтянами.

Михмеоаеъ |;(убежище) (Нав. XVI, 6, XVII,
7)—пограничный городъ между коленомъ Ефре
мовыми и Манассшнымъ, противъ Сихема. 
Положеше города еще не определено съ точ- 
ностш .

Михрш (достойный цены) (I Пар. IX, 7)— 
Вешамитянинъ, отецъ Ymn.

Мицраимъ (значеше слова очень неопреде
ленно) (Быт. X, 6)—имя одного изъ сыновей 
Хама, потомки котораго, какъ кажется, насе
ляли Египетъ. Въ Свящ. Еврейскихъ книгахъ 
цодъ этимъ назвашемъ постоянно разумеется 
Египетъ.

Мишалъ (I Пар. VI, 75)—левитешй городъ 
въ колене Ассировомъ. Иначе называется М а-
талъ,

Мишамъ (очищеше ихъ, а по другимъ: бе- 
зуше) (I Нар. VIII, 12)—Вешамитянинъ, изъ 
сыновъ Елпаапа.л

Мишка. Имя двухъ лицъ:
а) (Быт. XXV, 14) изъ сыновъ Измаила, 

сына Агари. Отъ него происходить бедуинское 
племя въ Аравш, кочующихъ на с.-в. отъ 
Медины.

б) (I Пар. IV, 25) изъ потомковъ Симео
на, сына naTpiapxa 1акова.

Мишманна (тучность) (I Пар. XII, 10)— 
одинъ изъ Гадитянъ, мужей воинственныхъ, 
перешедшихъ къ Давиду въ Секелаге.

Мишпатъ (судъ, суждеше) (Быт. XIV, 7)— 
назвашё источника Еадесъ. Быть можетъ,это 
тотъ же. самый источникъ, что называется 
ныне Аинъ-Кадесъ, протекающШ къ ю. отъ 
Вирсавш и Елузы.

Миена (сладость, сладшй) (Числ. XXXIII,
28—29)—одинъ изъ становъ во время путе- 
шеств1я Евреевъ въ пустыне АравШской.

Миешянинъ (I Пар. XI, 43)—одинъ изъ 
главныхъ воиновъ Давида.

Миеоаръ (обращающейся) (Нав. XIX, 13)— 
городъ колена Завулонова.

МНяминъ—имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. XXIV, 9J—священникъ во вре

мена Давида, имевший шестой жребШ въ чре
де священное лужешя.

б) (I Ездр. Х ,25)—сынъ Пароша, Израиль
тянину жив во дни Ездры и Неемш.

в) (Неем. X, 7)—изъ левитовъ возвратив
шихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

^насонъ (помянникъ, воспоминатель) (Деян. 
XXI, 16)—Хрисыаншй ученикъ, уроженецъ 
Кипра, сопровождавши ап. Павла и его спут- 
никовъ изъ Кесарш въ 1ерусалимъ и помес
тивший ихъ здесь въ своемъ доме. Изъ дома 
Мнасона апостолъ на другой день отправился 
уже къ ап. 1акову.

Моад1я (праздничный день 1еговы) (Неем. 
XII, 17)—родоначальникъ Пилтая, священ
ника сопровождавшаго Зоровавеля въ Iepyca- 
лимъ после плена.

Моаву Моавитсш, Моавитяне (потомство 
отца) (Числ. XXII, 1, XXXIII, 48, 5 0 ) -  
страна, находившаяся на в. отъ Мертваго 
моря, по обеимъ сторонамъ реки Арнонъ. 
Жители этой страны назывались Моавитянами, 
по имени Моава, сына Лотова отъ его стар
шей дочери. Моавъ былъ родоначальникомъ 
Моавитянъ (Быт. XIX, 30— 37). Моавитяне 
были строго наказаны за дурное обращение съ 
Израильтянами (Втор. ХХП1, 3— 6, Суд. III, 
12—30, II Цар. VIII, 2). Они были преда
ны идолопоклонству, почему къ нимъ обраща
лись съ своими обличешями и пророчествами 
некоторые изъ пророковъ. (Исаш XV, XVI, 
Jep. XLVII1). Страна Моавитская въ древшя 
времена повидимому была весьма плодородна, 
но въ настоящее время это дикая пустыня, 
по которой проходятъ только по временамь 
кочуюнце Арабы. Падеше Моавы точно пред
сказано пр. Софошей: «Моавъ будешь какъ 
Содомь и сыны Аммана будутъ, какъ Го мор- 

р а , достоятемъ крапивы , соляною рытвиною,
пустынею во вгьки> (Соф. II, 9). Все новей
шие путешественники единогласно свидетель- 
ствуютъ, что это древнее пророчество во 
всей своей силе исполнилось въ исторш о 
судьбахъ земли Моавитской.

Могиль! или погребальныя места. См. Похо
роны.

Модинъ (I Макк. И, 1, И Макк. XIII, 14)— 
отечественный городъ Маккавеевъ, по Евсе- 
впо, близъ Дшсполиса или Лидды на дороге 
изъ Иерусалима въ Ionniro. Здесь жилъ свя
щенникъ Маттао1я, положивший начало возста- 
шю противъ Ашчоха Епифана ц. СирШскаго, 
и здесь же онъ нохороненъ съ своими сыновь
ями (I Макк. И, 70). Въ настоящее время 
здесь находятся развалины селешя Элъ-Медгэ, 
лежапця на два часа пути отъ Лидды.

Можжевельникъ (1ов. XXX, 4, Ис. XIX, 4, 
Ш Пар. XIX, 4), по славянски: смерчге. 
Это известный хвойный кустарникъ изъ се-
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мейства шшарисовыхъ, растетъ почти по 
всей Европе и Азш, преимущественно въ 
ApaBiii по горамъ, долинамъ и равнинамъ. 
11одъ тенью можжевеловаго куста отдыхалъ 
пр. Ил1я на пути своемъ къ Хориву (111 Цар. 
XIX, 4). Въ кн. 1ова можжевеловый ягоды 
представляются пищею самыхъ бедныхъ лю
дей: ьщиплюмъ зелень подлгъ кустов ь, говорит
ся въ ней и ягоды можжевельника хлгьбъ ихь».
(1ов. XXX, 4). Уголья можжевеловаго дерева 
необыкновенно долго сохраняютъ жаръ и под- 
держиваютъ теплоту, въ Наире они продают
ся на рынке какъ товаръ. Съ горящимъ уг- 
лемъ этого растешя (дрока) сравнивается у 
псалмопевца лукавый языкъ человека (Ис. 
СХ1Х, В, 4).

Мозеръ (Втор. X, 6, Числ. ХХШ, ВО) 
(узы, оковы)—одинъ изъ становъ Евреевъ во 
время ихъ путешеств1я по пустыне АравШ- 
ской, какъ думаютъ находивнпйся недалеко 
отъ горы Оръ, где последовала кончина Ааро
на. Местность эта доныне у Лрабовъ назы
вается гора Гаруна, т. е. гора Аарона

Моисей (извлеченный или спасенный изъ 
воды) (Исх. 11, 10 и др.)—вождь и законо
датель народа Еврейскаго, пророкъ и первый 
священный бытописатель. Оиъ родился въ 
Египте за 1574 или за 1576 л. до Г. X. и 
былъ сынъ Амрама и 1охаведы. Когда Моисей 
родился, мать его, 1охаведа, несколько времени 
скрывала его отъ общаго изб1ешя, по прика
занию Фараона, еврейскихъ младенцевъ муж- 
скаго пола; но когда скрывать долее не было 
возможности, она вынесла его на реку, и по
ложила въ корзине изъ тростника и осмолен
ной асфальтомъ и смолою у берега реки Ни
ла въ тростникъ, при чемъ сестра Моисея 
вдали наблюдала что съ нимъ будетъ. Дочь 
Фараона ц. Египетскаго вышла на реку мыть
ся, и здесь увидала корзину, услыхала плачъ 
ребенка, сжалилась надъ нимъ и решилась 
сохранить жизнь его. Такимъ образомъ взя
тый отъ воды, онъ, по предложенш сестры 
Моисея, былъ отданъ на воспиташе своей мате
ри. Когда-же младенецъ подросъ, мать пред
ставила его дочери Фараоновой, и онъ былъ у 
нея вместо сына, а находясь въ царскомъ 
дворце былъ наученъ всей Египетской пре
мудрости (Hex. II, 1— 10, Деян. VII, 10—2г). 
Но свидетельству Флав1я, онъ былъ сделанъ 
даже начальствующимъ надъ Египетскймъ вой- 
скомъ противъ Еешплянъ, вторгнувшихся въ 
Египетъ до самаго Мемфиса, и съ успехомъ 
поразилъ ихъ (Древ. кн. II, гл. 10). Не смот
ря однако-же на выгодное свое положение при

Фараоне, Моисей, по слову апостола, <лучше 
захотгълъ страдать съ народомъ Божшмъ, 
нежели импть временное греховное наслаж- 
денге и поношенге Христово почелъ боль- 
шимъ для себя богатств о мъ, нежели Египет- 
скгя сокровищам (Евр. XI, 24—26). Ему ис
полнилось уже 40 летъ, и вотъ однажды при
шло ему на сердце посетить братьевъ сво- 
ихъ, сьшовъ Израилевыхъ. Тутъ увид'Ьлъ онъ 
тяжтя работы ихъ и какъ много терпятъ ев
реи отъ египтянъ. Случилось однажды ему 
вступиться за еврея, которого билъ египтя- 
нииъ и въ пылу схватки у билъ его, при чемъ 
кроме обиженнаго еврея никого не было. На 
другой день онъ увидалъ ссорящихся между 
собою двухъ евреевъ и сталъ убеждать ихъ, 
какъ братьевъ, жить въ согласш. Но обижав
ший ближняго оттолкнулъ его: кто тебя по- 
ставилъ начальникомъ и судьею надъ нами? 
сказалъ оиъ. Не хочешь-ли ты убить и меня, 
какъ вчера у билъ Египтянина? (Деян. VII, 
23—28) Услыхавъ это, Моисей изъ опасешя,. 
что слухъ о семъ можетъ дойти до Фараона, 
бежалъ въ землю Мад1амскую. Въ доме Ма- 
д1амскаго священника Iooopa онъ вступилъвъ 
супружество съ его дочерью Сепфорою и провелъ 
здесь 40 летъ. Пася стадо своего тестя, онъ про 
шелъ съ стадомъ далеко въ пустыню и пришелъ 
къ горе Вож1ей Хориву (Исх. Ш, 1). Онъуви- 
делъ здесь необыкновенное явление, именно: тер
новый кустъ весь въ пламени, горитъ и не̂ сго- 
раетъ. Приблизившись къ кустарнику, онъ услы- 
халъ голосъ Господа изъ средины куста, по
велевавший ему снять обувь съ ногь своихъ, 
такъ какъ место, на которомъ онъ стоялъ, 
есть земля святая. Моисей поспешно сиялъ. 
обувь и отъ страха закрылъ лице свое. ЗагЬмъ 
ему дано было поведете Болле идти къ Фа
раону для освобождешя Израильтяиъ. Страшась 
своего непостоянства и представляя различныя 
затруднешя, Моисей несколько разъ отрекался 
отъ сего великаго посольства, но Господь обна- 
дежилъ его Своимъ лрисутств1емъ и Своею 
помощно, открылъ ему Свое имя: Сущ и ( loom ) 
и въ удостоверение Своего могущества обра- 
тилъ жезлъ бывший въ рукахъ Моисея въ зыш 
и зм1я снова обратилъ въ жезлъ; затемъ Мои
сей по повелении Божно положилъ руку свою 
къ себе въ пазуху, и рука побелела отъ про
казы какъ снегъ; по новому повеленш снова 
положилъ руку въ пазуху, вынулъ ее, и она 
была здорова. Въ помощника же Моисею 
Господь указалъ брата его. Аарона. Тогда Мои
сей безпрекословно повиновался призванно 
Господа. Вместе съ братомъ своимъ Аарономь
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онъ предсталъ предъ лиде Фараона, ц. Еги
петская, и отъ имени 1еговы они просили его 
отпустить Евреевъ изъ Египта на три дня для 
принесены жертвъ въ пустыне. Фараонъ, какъ 
и предсказалъ Моисею Господь, отказалъ имъ 
въ этомъ. Тогда Господь поразилъ Египтянъ 
страшными казнями, изъ коихъ последнею 
было изб1евйе Ангеломъ въ одну ночь всехъ 
первенцевъ Египетскихъ. Эта страшная казнь 
сломила наконецъ упорство Фараона. Онъ доз
волить Евреямъ выйти изъ Египта въ пусты
ню на три дня на молитву и взять свой скотъ 
и мелкШ и крупный. «И  понуждали Егип
тяне народь, чтобь скоргье выслать его изъ 
земли той; ибо,гов рили они, мы всп> помремъь.
Евреи, совершивъ въ последнюю ночь, по по
веявши) Божио Пасху, вышли изъ Египта въ 
числе 600,000 мужей со всемъ имуществомъ, 
причемъ, несмотря на всю поспешность, они 

■ не забыли взять съ собою кости 1осифа и не- 
которыхъ другихъ патр!арховъ, какъ завещано 
было 1осифомъ. Самъ Богъ показывалъ куда 
направлять имъ путь свой: Онъ шелъ предъ 
ними днемъ въ столпе облачномъ, а ночью 
въ столпе огненномъ, освещая путь ихъ 
(Исх. XIII, 2 1 ,2 2 ). Фзраонъ и Египтяне вскоре 
раскаялись, что отпустили Евреевъ и пусти
лись съ войскомъ догонять ихъ, и вотъ уже 
приближались къ ихъ стану у Чермнаго моря. 
Тогда Господь повелелъ Моисею взять жезлъ 
свой и разделить море такъ, чтобы сыны 
Израилевы могли пройдти среди моря по суше. 
Моисей поступилъ . согласно съ повелешемъ 
Божшмуи море разделилось и открылось су
хое дно. Сыны Израилевы пошли среди моря 
по суше, такъ что воды были имъ стеною 
съ правой и левой стороны. Египтяне после
довали за ними въ средину моря, но приве
денные Богомъ въ смятеше бросились бежать 
назадъ. Тогда Моисей, по выходе уже Израиль- 
тянъ на берегъ, снова простеръ свою руку 
на море и воды возвратились снова въ свое 
место и покрыли Фараона со всемъ войскомъ, 
и колесницы и всадниковъ его; Tie осталось 
ни одного изъ нихъ, чтобы сказать въ Египте 
объ этой страшной гибели. На берегу моря 
Моисей и весь народъ торжественно воспели 
благодарственную песнь Богу: *Пою Господу, 
ибо Онъ высоко превознесся, коня и всадника 
ввертулъ въ море, а Мар1амъ и все женщины, 
ударяя въ тимпаны, пели: Пойте Господу, 
ибо высоко превознесся Онъ (Исх. XIV, 5—21). 
Моисей повелъ Езреевъ въ землю Обетован
ную пустынею АравШскою. Три дня шли они 
пустынею Суръ и не находили воды кроме

горькой (Мерры). Богъ усладилъ эту воду, 
повелевъ Моисею вложить въ нее указанное 
Имъ дерево. Бъ пустыне Синъ, вследств1е 
народнаго ропота на недостатокъ пропиташя 
и требовашя ими мясной пищи, Богъ послалъ 
имъ множество перепеловъ и съ сего времени 
и во все последуюпце сорокъ летъ ежедневно 
посылалъ имъ съ неба манну. Въ Рефидиме, 
вследств1е недостатка воды и ропота народа, 
Моисей по повелешю Божио извелъ воду изъ 
скалы горы Хорива, ударивъ въ нее своимъ 
жезломъ. Здесь Амалекитяне сделали было на
падете на Евреевъ, но были побеждены при 
молитве Моисея, который во все продолжеше 
битвы молился на горе, воздевая свои руки 
къ Богу (Исх. XVII 11, 12). Въ третШ ме- 
сяцъ по исходе изъ Египта, Евреи подошли 
наконецъ къ подошве горы Синай и располо
жились станомъ противъ горы. На третШ день 
по повеленио Божио народъ поставленъ быль 
Моисеемъ около горы, въ некоторомъ разсто- 
яши отъ нея, съ строгимъ запрещешемъ не 
подступать къ ней ближе известной черты. 
Утромъ на третШ день раздались удары грома, 
стала сверкать молнш, раздался: сильный труб
ный звукъ, гора Синай вся дымилась, потому 
что Господь въ огне сошелъ на нее и дымъ 
восходилъ отъ нея, какъ дымъ отъ печи. Такъ 
ознаменовалось присутсше Бож1е на Синае. 
И въ это-то время Господь въ слухъ всего 
народа изрекъ десять заповедей Закона Бож1я. 
Затемъ Моисей взошелъ на гору, принялъ 
отъ Господа законы относительно церковнаго 
и гражданскаго благоустройства, и когда со
шелъ съ горы, сообщилъ все это народу и 
все написалъ въ книгу. Затемъ по окроплеши 
народа кровно и прочтены книги Завета Моисей 
снова по повеленио Божио взошелъ на гору, 
и провелъ тамъ сорокъ дней и сорокъ ночей и 
получилъ подробный наставлены отъ Бога о 
сооружены Скины и жертвенника и обо всемъ 
что касается богослужения, въ заключеше же 
р е  каменныя скрижали съ начертатемъ на-нихъ 
десяти заповедей (Исх. XIX, XX, XXIV, XXXI, 
18). По возвращеши съ горы, Моисей увидалъ 
что народъ, предоставленный самому себе, 
впалъ въ страшное преступлете идолослужешя 
предъ золотымъ тельцомъ, боготворимымъ въ 
Египте. Въ пылу негодованш онъ бросилъ 
скрижали изъ рукъ своихъ и разбилъ ихъ, а 
золотаго тельца сжегъ на огце и пепелъ раз- 
сыпалъ по воде, которую далъ пить. Кроме 
того, по повелешю Моисея, пало въ тотъ день 
отъ меча сыновъ Левшныхъ три тысячи чело
в е к у  главнейшихъ виновниковъ преступлены.
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После сего Моисей поспёшилъ опять на гору 
умолить Господа простить народу его безза
кония, и снова пробылъ ъамъ сорокъ дней и 
сорокъ ночей, хлеба не ёлъ и воды не пилъ, 
и Господь преклонился на милость. Возбуж
денный этою милостш, Моисей имёлъ дерзно- 
веше просить Бога высочайшимъ образомъ 
явить ему славу Свою. И вотъ еще разъ было 
велено ему взойти на гору съ приготовлен
ными скрижалями, и онъ снова провелъ тамъ 
40 дней въ посте. Въ это время Господь со- 
шелъ въ облака и проходилъ предъ нимъ Своею 
славою. Моисей въ благоговЪнш палъ на землю. 
Отсвётъ славы Бож1ей отразился на лице его, 
и когда онъ сошелъ съ горы, народъ не могъ 
смотреть на него; почему онъ носилъ покры
вало на своемъ лице, которое снималъ, когда 
являлся предъ Господомъ. Черезъ полгода после 
сего сооружена была Скинш и освящена со 
всёми ея принадлежностями священнымъ еле- 
емъ. Для служешя въ Скинш назначенъ былъ 
Ааронъ съ своими сьшовьями, а вскоре на 
помощь имъ отделено было и все колёно Ле- 
шино (Исх. XXXY, 4— 35, Лев. YIII, IX). 
Наконедъ въ двадцатый день втораго месяца 
втораго года облако поднялось отъ Скинш и 
Евреи ринулись въ дальнЁйпий путь, пробывъ 
при горе Синае около года (Числ. IX, 5, X, 
11, 12). Дальнейшее странствоваше ихъ со
провождалось многочисленными искушетями, 
ропотомъ, малодупйемъ и гибелью народа, но 
вместе съ тёмъ оно представляло непрерыв
ный рядъ чудесъ и милосерд1я Господа къ 
Своему избранному народу. Такъ напр. въ пу
стыне Фаранъ народъ ропталъ на недостатокъ 
мяса, рыбы:, «ныне душа наша изнываетъ; 
ничего нётъ, только манна въ глазахъ на- 
шихъ» съ уцрекомъ Моисею говорили они. 
Въ наказаше за это часть стана была истреб
лена посланнымъ отъ Бога огнемъ. Но это 
мало вразумило недовольныхъ. Вскоре они стали 
пренебрегать манною и требовали себе мясной 
пищи. Тогда Господь воздвигъ сильный вЁтеръ, 
который принесъ отъ моря перепеловъ въ гро- 
мадномъ количестве. Народъ бросился съ жад- 
ностш собирать перепеловъ, собиралъ ихъ 
день и ночь и елъ до пресыщешя. Но эта 
прихоть и пресыщеше были причиною смерти 
многихъ изъ нихъ, и место, где погибло отъ 
страшной язвы множество народа, было про
звано гробами похотёшя, или прихоти. Въ СЛЁ- 
дующемъ стане Моисей испыталъ непр!ятность 
отъ самихъ родныхъ своихъ, Аарона и Ма- 
piaMH, но Богъ превознесъ его, какъ вЁрнаго 
своего служителя во всемъ Дому Его (Числ.

XII). Продолжая далее свой путь, Евреи при
близились къ земле Обетованной и скоро могли 
бы овладеть ею, если бы тому не воспрепят
ствовало невЁр1е ихъ и малодупие. Въ пустыне 
Фаранъ, въ КадесЁ, произошелъ самый возму
тительный ропотъ, когда отъ 12-ти согляда- 
таевъ, послапныхъ осмотреть землю Обетован
ную, Евреи услыхали о великой силе, великомъ 
росте жителей той земли и укрЁпленныхъ го- 
родахъ ея. При этомъ возмущеши они хотели 
побить камнями даже самого Моисея и Аарона 
съ двумя изъ соглядатаевъ и выбрать себе 
новаго вождя для возвращешя въ Египетъ. 
Тогда Господь осудилъ ихъ за это на 40-лёт- 
нее странствоваше, такъ что всё они свыше 
20-ти лётъ должны были умереть въ пустыне, 
кроме 1исуса Навина и Халева (Числ. XIII, 
XIY). ЗатЁмъ следовало новое возмущеше Ко
рея, Даеана и Авирона противъ самого Моисея 
и Аарона, наказанное отъ Господа страшными- 
казнями, и священство снова утверждено за 
домомъ Аарона (Числ. XYI, XVII, 1—11). 
Тридцать слишкомъ лётъ странствовали Евреи 
по пустыне и почти всё вышедпие изъ Египта 
умерли. Съ наступлетемъ сороковаго года по 
выходе изъ Египта, они являются въ Кадесе, 
въ пустыне Синъ на границе земли Идумей
ской. Здесь по недостатку воды народъ снова 
возропталъ на Моисея и Аарона, которые обра
тились съ молитвою къ Господу. Господь внялъ 
молитве и приказалъ Моисею и Аарону собрать 
общество и съ жезломъ въ рукахъ приказать 
скале дать воду. Моисей ударилъ въ скалу 
жезломъ дважды, и потекло много воды. Но 
такъ какъ въ этомъ случае Моисей, какъ бы 
не доверяя одному своему слову, ударивъ жез
ломъ поступилъ вопреки воле Бож1ей, то за 
cie онъ и Ааронъ осуждены были умереть вн^ 
земли Обетованной (Числ. XX, 1—12) Въ даль- 
нЁйшемъ пути у горы Оръ скончался Ааронъ, 
предварительно передавши первосвященство 
сыну своему, Елеазару (Числ. XX, 22—29). 
Въ конце странствоватя народъ снова сталъ 
малодушествовать и роптать. Въ наказаше за 
это Богъ послалъ на него ядовитыхъ змёй, и 
когда они раскаялись, повелЁлъ Моисею воз
двигнуть мЁднаго зм1Я на древе для ихъ увра- 
чевашя (Числ. XXI, 4— 9, 1оан. III, 14—15). 
Приблизившись къ предЁламъ Амморейскимъ, 
Евреи поразили Сигона, ц. Амморейскаго, и 0га 
ц. Васанскаго и, занявъ земли ихъ, поставили 
свой станъ противъ 1ерихона. За любодЁяше 
съ дочерями Моава и идолопоклонство, въ ко
торое Евреи были вовлечены Моавитянами и 
Мад1анитянами, изъ нихъ погибло 24,000

482



МОИСЕЕВО ПЯТИКНИЖИИ— МОЛАДА.

человекъ, а друпе были повышены по повел'Ь- 
нш БожщДНаконецъ, такъ какъ и самъ Мои
сей, подобно Аарону, не удостоенъ былъ войти 
въ землю Обетованную, то онъ просилъ Гос
пода указать ему достойная преемника, по
чему и указанъ ему преемникъ въ лице 1исуса 
Навина, на котораго предъ Елеазаромъ священ- 
никомъ и предъ всемъ обществомъ онъ возло- 
жилъ руки свои (Числ. XXVIII, 22, 23). Та- 
кш ъ образомъ Моисей передалъ ему предъ 
всемъ Израилемъ свое зваше, сделалъ распо- 
ряжеше о владенш и разделенш земли Обето
ванной, повторилъ народу данные Богомъ въ 
разныя времена законы, внушивши свято хра
нить ихъ и трогательно напомнивъ имъ при 
этомъ о многоразличныхъ благодеяшяхъ Бо- 
жшхъ въ течете сорокалетняго ихъ стран
ствовашя. Все свои увещашя, повторенный 
законъ и окончательныя ^свои распоряжешя 
онъ вписалъ въ книгу и отдалъ ее священни- 
камъ для хранешя при Ковчеге Завета, вме- 
нивъ въ обязанность каждый седьмой годъ 
прочитывать ее народу въ праздникъ Кущей. 
Въ последшй разъ, будучи призванъ предъ 
Скишю, вместе съ преемникомъ своимъ, онъ 
получилъ , откровеше отъ Бога о будущей не
благодарности народа и передалъ ему это въ 
обличительной и назидательной песни. Наконецъ, 
воззванный на гору Нево на вершину Фасги, что 
противъ 1ерихона, увидавъ издали показанную 
ему Господомъ землю Обетованную, умеръ на 
горе 120-ти летъ отъ роду. Тело его погребено 
въ долине близь Веефегора, но никто не знаешь 
мгьета погребетя его даже до сего дня, го
ворить бытописатель (Втор. XXXIV, 6). На- 
родъ почтилъ кончину его тридцатидневнымъ 
плачемъ. Св. Церковь совершаетъ память 
пророка и Боговидца Моисея въ 4-й день 
сентября. Въ кн. Второзакошя, по смерти его, 
въ пророческомъ духе о немъ говорится (мо 
жетъ . быть, это слово преемника Моисеева, 
1исуса Навина): «И не было болгьеу Израиля 
пророка, какъ Моисей, котораго Господь 
зналъ лицемъ къ лицу* (Втор. XXXIV, 10). У 
пр. Исаш говорится, что народъ БожШ спу
стя столе™ во дни своихъ бедствШ съ бла- 
гоговешемъ вспоминалъ предъ Богомъ о вре- 
менахъ Моисея, когда Господь его рукою спа- 
салъ Израиля (Ис. LXIII, 11—13). Какъ 
вождь, законодатель и пророкъ, Моисей во 
все времена жилъ въ памяти народа. Память 
его въ самыя позднейпия времена всегда 
благословлялась, никогда не умирая въ наро
де Израильскомъ (Сир. XLV, 1— 6). Въ Но- 
вомъ Завете Моисей, какъ велит й законо

датель , и Шля, какъ представитель пророковъ, 
являются беседующими во славе съ Госпо
домъ на горе Преображешя (Me. XVII, 1— 3, 
Лук. IX, 30, 31). Великое имя Моисея не 
можетъ терять своего важнаго значешяи для 
всехъ Хриотанъ и для всего просвещеннаго 
Mipa: онъ живетъ среди насъ въ своихъ свя- 
щенныхъ книгахъ, онъ былъ первымъ Бого- 
вдохновеннымъ писателемъ

Моисеево пятикнинне, или законъ состоитъ 
изъ пяти книгъ, наппсанныхъ пророкомъ и 
Боговидцемъ Моисеемъ. Книги эти суть сле-
дуюпцн:

a) Emmie—состоять изъ пятидесяти главъ, 
повествуетъ о начале Mipa и человека, о 
происхожденш наследственная греха, на чемъ 
основана вера въ искуплеше и заключаетъ въ 
себе исторно патр1арховъ, начиная съ Адама 
до смерти 1осифа въ Египте.

б) Исходъ—состоять изъ 40 главъ и по
вествуетъ о чудесномъ исходе Евреевъ изъ 
Египта подъ предводительствомъ Моисея и о 
законе, данномъ народу на горе Синай, и 
продолжаетъ исторш избранная народа Бо- 
ж!я отъ смерти 1осифа до построешя Скинш.

в) Жевить—состоять изъ 27 главъ и за- 
ключаетъ въ себе законы, относящееся къ 
обрядамъ Еврейскаго богослужешя и праздни- 
ковъ; частно содержитъ въ себе продолжеше 
исторш странствовашя Евреевъ.

г) Числъ—называемая такъ отъ двухъ на- 
родосчислешй, въ ней описанныхъ, заклю
чаетъ въ себе 36 главъ и описываетъ при- 
ключешя народа Еврейская, излагаетъ подроб
но законъ, данный ему во время странствовашя 
по пустыне АравШской, а также повествуетъ 
о войнахъ, который имели Евреи съ царями 
Амморейскими и Мад1анитянами.

д) Второзаконге — книга, состоящая изъ 34 
главъ, содержитъ въ себе повтореше зако- 
новь Моисеемъ новому покодешю Евреевъ, 
возросшему въ пустыне АравШской. Въ ней 
описываются также послЪдте дни жизни Мо
исея.

Оамъ 1исусъ Христосъ даетъ симъ книгамъ 
общее наименоваше Закона Моисеева (Лук. 
XXIV, 44).

Молада (Нав. XV, 26 и др.)—название го
рода па ю. колеиа 1удина. Д-ръ Робинсонъ 
отождествляетъ оный съ развалинами Эль- 
Милхъ. Молада находится въ разстояши 20 
англ, миль къ ю. отъ Хеврона и сохранидъ 
въ себе следы замечательныхъ строенШ. Хо
тя городъ сначала и былъ отданъ колену 1у- 
дину, но затемъ перешелъ къ колену Симео-
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нову (Нав. XV, 36, I Пар. V, 28). По воз- 
вращенш изъ плена, былъ снова заселенъ 
Евреями (Неем. XI, 26). Но Ф давно, этотъ 
городъ иначе назывался Малаеа. Н азвате го
рода соответствуешь названио Вавилонскаго 
языческаго божества, Милитты и, по мне
ние Фюрста, онъ былъ посвященъ именно 
этой богине.

Молехевъ (I Пар. VII, 18)—сестра Махира, 
сына Манассшна.

Молидъ (начало) (I Пар. II, 29)—сынъ 
Авишура и Авихаили, изъ рода Лерахмеила, 
упоминаемый въ родословш I кн. Паралипо- 
менонъ.

Молитва вообще есть возношеше ума и серд
ца къ Богу, являемое благоговейнымъ сло- 
вомъ человека къ Богу. Образцомъ для вс'Ьхъ 
молитвъ или общею Хританскою молитвою 
несомненно должно назвать Молитву Господ
ню: Отче нашъ и т. д. (Me. VI, 9—13), 
которой Господь нашъ 1исусъ Христосъ на- 
училъ апостоловъ и которую они передали 
всемъ верующимъ. Она разделяется: на при- 
зываше, седмь прошешй и славослов1е.

Молжя—хорошо известное каждому физиче
ское явлеше, особенно на Востоке, и нередко 
упоминаемое въ Св. Писаши то какъ сим- 
волъ суда и гнева Бож1я на нечестивыхъ 
(Псал. X, 6), то какъ образъ необыкновен- 
наго озаряющаго света (Me. XXYIII, 3 j, то 
какъ подоб1е необыкновенной проникающей 
быстроты. «Ибо какъ молнгя исходить отъ 
востока, говорить Спаситель о второмъ Сво- 
емъ пришествш, и видна бываешь даже до 
запада, такъ будешь пришествге Сына че- 
ловгьческаго» (Mo. XXIV, 27).

Молоко (I Кор. III, 2 )—жидкая и очеш. пи
тательная пища, получаемая главнымъ обра
з о м  отъ доешя коровъ; впрочемъ на Восто
ке, какъ известно изъ Свящ. Писашя, моло
ко получалось отъ овецъ, козъ и верблюдицъ 
и ценилось выше и употреблялось охотнее, 
чемъ коровье. Самая простая и первая духов
ная пища, которою питается и поддерживает
ся вначале всякШ возрожденный Духомъ Свя- 
тымъ въ Свящ. Писаши сравнивается съ есте- 
ственнымъ молокомъ (Евр. V, 12). Выра- 
жен1е: земля текущая молокомъ и медомъ
(Нав. V, 6) означаетъ страну необыкновен- 1 
но плодородную, доставляющую все необходи
мое для содержашя и благо со стояшя людей. 
Фраза: вино и молоко (flc. LY, I) означаетъ 
все духовный блага и преимущества. Запре-
щеше, варить козленка въ молот матери
его (Исх. ХХШ, 19), вероятно, относится къ

какому либо языческому обычаю, имевшему 
связь съ принесев1емъ въ жертву первыхъ 
плодовъ. Это воспрещение повторяется еще 
два раза (XXXIV, 26, Втор. XIV, 21). Сыръ 
обыкновенно приготовлялся изъ молока (11 
Цар. XVII, 29). Когда онъ тверделъ, то его 
ломали въ куски для употреблешя въ пищу 
(см. Сыръ).

Молохъ (царь) (Лев. XVJJI, 21, III Цар. XI, 
7, Iep. XXXII, 35, Деян. VII 43)—назвате 
языческаго божества у Сиро-Финишянъ и Ам- 
монитянъ. По описан.ю раввиновъ, идолъ Мо
лоха представлялъ медную статую съ бычачь
его головою, прочими человеческими членами, 
съ пустою внутренностно и съ простертыми 
къ низу руками, на которыхъ полагали обре- 
ченныхъ ему въ жертву детей и на которыхъ 
они отъ пылающаго снизу пламени сгорали. 
Свящ. Писаше рано упоминаетъ объ идоло- 
служети Молоху. Можетъ быть, начало этому 
положено еще въ Египте, или даже ранее. 
Предостережешя отъ этого идолослужешя мы 
находимъ еще во времена Моисея. Во време
на Ахаза, Манассш, locin, служеше Молоху 
происходило въ долине сыновъ Еннома, где 
приносили ему въ жертву детей или проводи
ли для него детей черезъ огонь/Ц. 1ош раз- 
рушилъ Тофетъ въ долине Еннома, где со
вершался этотъ гнусный язычешй обрядъ. 
Пророки особенно сильно обличали 1удеевъ за 
служеше Молоху и предсказывали за cie страш
ный наказашя.

Моль (Лук. XII, 33) -хорошо известное на
секомое, которое поядаетъ меха и вообще 
шерстяныя одежды и шерстяныя издел1я. Въ 
Свящ. Писан1и находятся нередмя указашя 
на это, повидимому ничтожное, но разруши
тельно действующее насекомое. Въ кн. 1ова 
(XIII, 28) склоняющаяся къ западу и осла
бевающая жизнь человеческая сравнивается 
съ одеждою изъеденною молью. Въ кн. пр. 
Hcaiii (LI, 8), говорится, что противниковъ 
правды Бож1ей и закона,«какъ одежОу стать
моль и какъ волну съгьстъ ихъ червь, а прав
да Моя пребудешь во в)ысъ». Въ псалме 
XXXYHI (12) говорится: «если ты обличения
ми будешь наказывать человгька за преступ
ления у то разсыплется, какъ отъ моли, краса
его». На вредъ этого насекомаго особенно 
указывается въ кн. пр. Исаш (L, 9) въ еле- 
дующихъ словахъ о нечестивыхъ: «вотъ есть 
они, какъ одежда обветшаютъ, моль съгъстъ
ихъ.» Такъ какъ большая часть драгоценно
стей у древнихъ состояла изъ дорогихъ одеждъ, 
то мы можемъ легко понять, почему моль счи-
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талась тикимъ йреднымъ насекомымъ, и это 
придаетъ особенную важность следующимъ 
словамъ Господа (Me. TI. 19—20): «Не соби
райте себгь сокровищь па земмъ, гдгь моль и 
роюа жтребляютъ и гдгь воры подтпываютъ 
и крадутъ ».

Момдш. См. II Ездр. IX, 34. Въ I Ездр. 
(X, 34), вероятно, надо разуметь Маадая

Монета. Монеты, упомииаемыя въ Свящ. 
Писаши и употреблявппяся у Евреевъ, были 
золотыя, серебряный и медныя. Те и друпя 
были двоякаго рода: священныя и народныя. 
Въ Свящ. Писаши употребляются следуюнця 
назвашя монетъ: а) талантъ=3,000 свя- 
щенныхъ сиклей, а народиый=1,290, на на
ши деньги приблизительно 2,580 руб.

б) Мина — сто серебряныхъ 
драхмъ, на наши деньги 21 руб.
50 коп.

в) Статиръу или четыре драхмы, 
серебряная монета, на наши деньги 
86 коп.

г) Дидрахма — на наши деньги 
43 коп.

д) Динарт или драхма-— 211 2 
коп.

е) Дюпопдь или 2 ассаргя—мед
ная монета въ 4 8/10 коп.

ж) Ассарш—медная монета въ 
2Уйо коп.

з) Кодратт—медная монета въ 
7V* коп.

и) Лепта—въ Vi коп.
Впрочемъ более обыкновенная

денежная монета, употреблявшаяся 
у Евреевъ съ древнихъ временъ, 
была: сикль серебряный и иногда 
золотой. Кроме простаго сикля, въ 
Пятикнижш Моисеевомъ ясно при
водится еще сикль святилищный или священ
ный, половина котораго называлась: бека. 
Свящ." сикль былъ тяжелее и вдвое больше 
обыкновенного. Бека, или половина священ- 
наго. сикля равнялась одному обыкновенному 
сиклю, или 10 герамъ. Гера составляла двад
цатую часть сикля. Въ плену Вавилонскомъ 
Евреи следовали денежной системе, господство
вавшей въ Вавилоне. После плена, во времена 
Персидскаго владычества употреблялись персид- 
сщя монеты, какъ напр. персидская золотая 
монета дарике и друпя. О каждой изъ озиачен- 
иыхъ монетъ см. въ соответствующемъ месте.

Мооли. См. II Ездр. VIII, 46. Въ I Ездр. 
(VHI, 18) читается: Махлгй.

МооЫя. См. II Ездр. IX, 31.

Моовъ. См. II Ездр. VIII, 62. Въ I Ездр. 
(VIII, 33) читается: Ноадгя, сынъ Виннуя.

Морасеитянинъ. Ом. Михей.
Море (пращникъ,стрелокъ)—назватедвухъ 

местностей:
а) (Быт. XII, 6) такъ называлась дубрава 

близъ Сихема. Дубраву эту не следуетъ сме
шивать съ дубравою Мамре: та въ Хевроне, 
а эта близъ Сихема. До дубравы Морб прохо- 
дилъ Авраамъ по земле Ханаанской, пришед- 
ши сюда изъ Харрана (Быт. XII, 1—7). В е
роятно, около этого места Авраамъ впослед- 
ствш закопалъ подъ дубомъ идоловъ, захвачен- 
ныхъ домашними его изъ дома Лавана (Быт. 
XXXV, 2, 4). Близъ этой дубравы находились 
горы: Гаризимъ и Гевалъ (Втор. XI, 29, 30).

Различные виды моли.

б) (Суд. VII, 1) холмъ Морб, на которомъ 
расположенъ былъ многочисленный станъ Ма- 
Д1анитянъ, чудесиымъ образомъ побежденный 
Гедеономъ съ 300 человекъ.

Море (Быт. I, 10)—это слово прилагается 
свящ. писателями къ озерамъ, рекамъ и во
обще ко всякому большому собранно водъ, 
равно какъ и къ собственно такъ называе- 
мымъ морямъ (Ис. XXI, 1, Iep. LI, 36). Въ 
первомъ месте у пр. Исаш оно употребляет
ся для означешя р. Нила въ томъ именно ме
сте ея, которое называется Дельтой. Море 
и западъ у Евреевъ означали одно и тоже по 
причине западного положен!я первыхъ относи
тельно Средиземнаго моря. Моря, упоминае
мый въ Свящ. Писаши, суть следуюнця:
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а) Средиземное море, называемое великимъ, 
западнымъ и просто моремъ (Числ. XXXIY, 
6, Зах. XIT, 8, Псал. CXXXYIII, 9) и нахо
дящееся между материками Европы, Азш и 
Африки.

б) Лдр1атическое море (Деян. XXVII, 27) 
собственно составляетъ одинъ изъ заливовъ 
Средиземного моря.

в) Красное, или Чермное море, составляю
щее часть ИндМскаго океана и- разделяющее
ся на * севере на два залива—восточный и 
западный, чрезъ который Евреи чудесно пере
шли по суху (Числ. XI, 31, Суд. XI, 16, Исх. 
X, 19, I Кор. X, 1 и др.).

Море медное (II Пар. IY, 2—6, Ш Цар. 
YII, 23, 24)—это былъ огромный медный со- 
судъ/походившШ видомъ на шестилиственную 
лилно и устроенный для храма Соломонова. 
Оно было назначено для свящешшковъ, чтобы 
они омывали въ немъ свои руки и ноги м- 
редъ,входомъ въ святилище и восхождешеагь 
къ алтарю. Сосудъ этотъ, какъ замечено вы
ше, былъ громадныхъ размеровъ. Онъ ивгЬлъ 
отъ одного края до другого 10 локтей (т. е. 
6 арш. и 9 верш.), въ вышину 5 локтей 
(3 арш. 47г2 верш.), въ окружности 30 лок
тей (19 арш. 11 верш.) и вмещалъ въ себе
2,000 батовъ воды (209V2 нашихъ бочекъ).

МЪдное море на 12 волахъ.

г) Мертвое море, иначе Асфальтовое, или 
Соленое, или море равнины въ долине Сид- 
димъ, образовавшееся на месте разрушенныхъ 
городовъ: Содома, Гоморры и 'др. (Быт. XIY, 
3, Числ. XXXIY, 3, Пав. XII, 3).

д) Тивергадское море (1оан. YI, 1) назы
вается иначе: Киннеревъ (Числ. XXXIY, И ) ,  
Галилейскимъ и Геннисаретекимъ моремъ.

е) Египетское море (Исаш XI, 15) обозна
чаем  или р. Нилъ, или, что вероятнее, с.-з. 
рукавъ Чермнаго моря. Здесь не мешаетъ за
метить, что въ Еврейскомъ тексте реки Нилъ 
и Евфратъ называются морями.

Со всехъ стороиъ поддерживали его 12 м!;д- 
ныхъ воловъ.

Морешееъ-Гееъ (владегие или наслед1е Гееа) 
(Мих. I, 14)—ФилистимскШ городъ блнзъ 
Геоа.

Mopia (видеше) (Быт. XXII, 2 )—подъ симъ 
назвашемъ разумелась гора, расположенная 
на с.-в. отъ Iepyсалима и первоначально от
деленная отъ Акры долиною, которая, по 1у- 
дейскимъ историкамъ была переполнена тогда 
жителями Асмошанами. Во времена Давида г. 
Mopia не входила въ составъ города, по со
ставляла часть возделанной почвы Ориы 1евус-
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сеянина, у котораго Давидъ и купилъ оную 
(II Цар. XXIV, 16, 25). На этомъ месте 
Соломонъ впоследствш выстроилъ храмъ (II 
Пар. HI, I). Эта гора была поднята искуст- 
веннымъ образомъ'более ч*мъ на 700 ф. и 
окружена квадратною каменною стеною. На 
этой горе, какъ известно, Авраамъ совер
шить свое жертвоприношеше (Быт. XXII, 2). 
На оной же царь Давидъ во время язвы ви- 
д*лъ явлеше Ангела и принесъ Богу умило
стивительную жертву (II Дар. XXIV, 16— 25). 
Въ центра означенной горы въ настоящее 
время стоитъ мечеть, выстроенная Омаромъ 
въ седьмомъ столетш по Р. X. и считающая
ся второю после Меккской, по размерамъ и 
великолепно. Прежде ни одному Хриснанину 
не дозволялось входить не только въ мечеть, 
но даже и въ ограду оной, но въ последнее 
время это воспрещеше потеряло свою обяза
тельную силу, и нынешнимъ путешественни- 
камъ дозволяется иногда осматривать ее.

Моровая яз а и друпя Болезни Евреевъ. Въ
Свящ. книгахъ Ветх. и Нов. Завета упоми
наются следуюпця болезни: чахлость или ча
хотка (Лев. XXVI, 16, Втор. XXV1U, 22), го
рячка, лихорадка, воспалеше, проказа, почечуй, 
короста, чесотка, сумасшеств1е, слепота, оце- 
пенете сердца (Лев. XXVI, 16, 25, Втор. 
XXVIH, 22, 27, 28, XXXII, 24). Крои* сихъ 
упоминаются: боль въ живот* (Д*ян. XXVHI8), 
бешенство или безум1е (Зах. XII, 4), язва, 
жгучШ в*теръ (Авв. Ш, 5), наросты (I Цар. 
V, 6—9), течете семени (Ш Цар. Ш, 29), 
сухорукость (Me. XII, 10), проказа (Числ. 
XII, 10), моровая язва (Ш Цар. VHI, 37), 
параличъ или разслаблеше члеиовъ (Ш Цар. 
ХШ, 37, 1оан. V, 3—5), солнечный ударъ 
(IV Цар. IV, 1 8 -2 0 ) ,  водянка (Лк. XIV, 2), 
кровотечеше (Me. IX, 20), ракъ (Тим. II, 17), 
язвы или гноянцяся раны (Ис. I, 6), косно- 
язъгае (Мр. VII, 32), хромота (II Цар. IV, 4), 
глухота (Мр. VII, 32), слепота (Лев. XIX, 4) 
и некоторый друпя. Были, еще болезни чрез- 
вычайныя и неизлечимыя, противъ которыхъ 
всякое врачевство было безуспешно, какъ напр. 
проказа 1ова (1ов. II, 7), долговременное раз
слаблеше (1оан. V, 5), природная слепота отъ 
рождешя (1оан. IX, 1), болезнь 1орама съ вы- 
падешемъ изъ его утробы внутренностей (II Пар. 
XXI, 12—15), душевная болезнь Саула (I Цар. 
XVI, 14—1 о), безум!е Навуходоносора (Дан. 
IV, 13, V, 18), изъядеше червями внутрен
ностей у Антшха (И Мак. IX, 9) и Ирода 
Агриппы (Деян. XXII, 23). Особеннаго рода 
больные были бесноватые (см. Бесноватый).

Господь 1исусъ Христосъ во время Своей зем
ной жизни исцелялъ людей, одержимыхъ не
излечимыми болезнями, во мгновение ока, однимъ 
Своимъ Божественнымъ словомъ, или прикосно- 
вешемъ руки, или даже чрезъ прикосновеше къ 
Его одежде и воскрешалъ мертвыхъ. Исцеляя 
самъ, Онъ даровалъ ту-же самую силу и класть 
и апостоламъ: врачевать * всякую бомъзнъ и 
всякую немощь (Me. XI, 1). О свойствахъ боль
шей части болезней, къ сожалению, можно ска: 
зать очень немного вследств!е краткости, съ 
каковою оне обозначаются въ Свящ. Писанш. 
Т*мъ не менее не безосновательно думать, что 
преобладающими эпидемическими болезнями въ 
Палестине съ древнейшихъ временъ остаются 
те же самыя, которымъ еще доселе подвер
жена эта страна. Ихъ можно разделить на сле- 
дуюпце четыре класса:

I) Чума—моровое noemmpie, такъ называе
мая Европейцами восточная чума. Эта ужасная 
смертельная болезнь во все^ека  была страш- 
нымъ бичемъ Палестины, равно какъ и [всего 
Востока. Кроме оной, Палестине свойственны 
и друпя менее злокачественный эпиДемш, легко 
зарождаюпцяся частно вследств1е скученности 
и нечистоты въ Еврейскихъ домахъ, а частно 
вследств1е бедности и скудости ихъ содер
жали.

II) Дзинтергя (кровавый поносъ или бо- 
лезнь^внутренностей). Означенная болезнь хотя 
и не часто указывается' въ Свящ. Писанш, но 
повидимому была очень распространена въ Па
лестине,—1орамъ былъ подверженъ ей въ самой 
острой форме (II Пар. XXI, 15), и доселе жи
тели Палестины часто страдаютъ отъ мучитель- 
ныхъ припадковъ дезинтерш, частно вследCTBie 
вл!яшя климата, а [частш отъ неумереннаго 
употреблешя плодовъ и невареныхъ зеленыхъ 
овощей.

III) Офталмгя или4глазная по.тзт. Распро
страненность этой болезни въ Египте, где 
большая часть населешя страдаетъ отъ нея, 
или н совсемъ слепнетъ, известна каждому 
путешественнику по Египту. Въ Палестине 
также значительное число народонаселения под
вержено глазнымъ болезнямъ и, на основанш 
библейскихъ указашй, мы можемъДумать, что 
она была также распространена й въ древ
ности. Слепые часто упоминаются въ свящ. 
книгахъ В. и Н. Завета, и гуманный меры, 
предписанный закономъ Моисеевымъ относи
тельно обращения съ этимъ классомъ несчаст-. 
ныхъ, даютъ основаше думать, что численность 
ихъ въ среде Еврейскаго народа была значи
тельна (Лев. XIX, 14, Втор. XXVII, 18).
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IV*) Напожныя или наружный бомъзни. 
Означенный болезни въ различныхъ своихъ 
видахъ хотя и не совсЬмъ часто упоминаются 
въ Свящ. Писаши, но всегда были довольно 
распространены въ Палестина даже и до на- 
стоящаго времени. Самою ужасною изъ числа 
ихъ была и есть проказа, относительно ко
торой въ Моисеевомъ законодательстве содер
жатся строжайппя предписашя и указаны под- 
робнейния меры (см. Проказа). Есть некото
рые местности на Востоке, какъ напр. Алеппо 
и Аинтабъ, страдаюпця отъ особенныхъ на- 
кожныхъ болезней, быть можетъ вследств1е j 
недоброкачественности воды, но въ Палестина 
встречаются только те изъ нихъ, который во
обще распространены на Востоке.

Спещальныйтрактатъ « D е m o rb isB ib lic is»  
(О библейскихъ болезняхъ) былъ написанъ 
0. Бартоломеемъ въ 1672 году.

Морской орелъ (Лев. XI. 13, Втор. XIV,
12)—одна изъ хищныхъ птицъ, отнесенныхъ 
къ нечистымъ въ законе Моисеевомъ. Эта 
птица (Faleo haliatus-Линнея) собственно 
можетъ быть названа рыбоядною, и потому 
встречается только вблизи морей, озеръ, р!>къ 
и вообще всехъ водъ, изобилующихъ рыбою. 
Разные виды морскаго орла нередко встреча
ются почти во всехъ частяхъ света.

Мосерооъ (Числ. XXXIII, 30) (оковы, узы)— 
одинъ изъ становъ Евреевъ въ пустыне Ара- 
вШской, имевш1й место между Хашмоной и 
Бене-Яаканомъ.

Мосолламъ. См. II Ездр. VIII, 43 Въ 
I Ездр. VIII, 16 стоить: Мешулламъ.

Мохмуръ (1уде. VII, 18)—потокъ, протекав- 
шШ близъ Екревиля, а по Евсевно и 1ероыи 
му, близъ Акрава, на пути къ 1ордану. Пола- 
гаютъ, что это настоящ!й Вади-Макфу- 
jtiuexb

Мофаавъ (BOCBbiuieHie, по другимъ, красота) 
(Пав. ХШ, 18, Iep. XLYIH, 21)—назваше 
города колена Рувимова, отданнаго левитамъ. 
Онъ находился на востоке отъ 1ордаиа и въ 
прежней области Аморреевъ. После того какъ 
Феглефелассаръ взялъ въ пленъ Рувимлянъ, 
городъ заняли Моавитяне.

Моца (исходъ):
а) (I uap. II, 46) сынъ Халева отъ его 

наложницы Эфы.
б) (I (lap. VHI, 36, 37) сынъ Замвр1я изъ 

потомковъ Саула.
в) (Нав. XYIU, 26) городъ колена Веша- 

минова,находившийся ,какъ полагаютъ, недалеко 
отъ Иерусалима, но положеше оиаго въ на
стоящее время неизвестно.

Мошки (по слав, скнпны) (Исх. Щ , 16,
19).. См. Комары.

Мраморъ (Откр. XYHI, 12)—минералъ прн- 
надлежащШ къ твердымъ известнякамъ, заме
чательный по своей твердости и способности 
къ отличной полировке. Несомненно, что мра
моръ уже съ самыхъ древнихъ временъ, упот
реблялся, какъ строительный матер1алъ для 
постройки здашй (Откр. XYHI, 12, I Пар. 
XXIX, 2) и для устройства различныхъ сосу- 
довъ. Цветъ мрамора бываетъ различный н 
очень красивый; куски различныхъ цветовъи 
размеровъ могутъ быть соединяемы вместе, 
такъ что образуютъ прекрасную мозаику. Та
ковы по всей вероятности были помостъ и 
колонны Персидскаго дворца въ Сузахъ, опи- 
саннаго въ кн. Есе. (I, 6). Кроме сего, въ

Египетсме музыкальные инструменты.

кн. Пес. Песн. говорится о таинственяомъ 
женихе, что голени его—мраморные сто лбы, 
поставленные на золотыхь подножгяхъ (V,
15). Куски краснаго и белаго мрамора въ 
развалинахъ Геразы или Гадары и Роввавъ 
Аммона показывают^, что во времена Рим- 
лянъ мраморъ часто былъ употребляемъ для 
постройки великолепиыхъ зданШ знатнейшихъ 
городовъ по восточной и западной сторон!; 
1ордана. Въ настоящее время мраморъ добы
вается въ Европе (особенно въ Грещи, Ита- 
лш, Россш) и въ Азш на Ливане.

Музыка и музыкальные инструменты у Евреевъ. 
Означенный назващя нередко встречаются въ 
Свящ. Писаши, но наши сведешя относитель
но музыкального искусства у Евреевъ къ со
жалении очень ограничены. Известно, что у

488



МУППИМЪ— МУЛЪ.

нихъ были въ употреблении духовые и струн
ные музыкальные инструменты, равно какъ 
барабаны, тамбурины и кимвалы. О нихъ го
ворится въ отд'Ьльныхъ статьяхъ подъ соот
ветствующими словами. Въ кн. Бьгия гово
рится, что 1увалъ былъ первымъ изобретате- 
лемъ духовыхъ и струнныхъ инструментовъ, 
какъ-то: гуслей и свирели (IV, 21). Музыка 
приспособлялась къ выраженно чувствъ радо
сти (Hex. XV, 20), печали (И Пар. XXXV, 
25, Mo. IX, 23) и употреблялась вь релипоз- 
ныхъ церемошяхъ (Исал. CL, 3—5). Трубы 
особенно употреблялись въ военныхъ дейст- 
вгяхъ, и когда делался призывъ къ войне 
(Суд. VII, 16, IV Цар. XI, 14). У Евреевъ, 
какъ и вообще у Египтянъ, Ассир1янъ, Гре- 
ковъ, Римляыъ и у другихъ древнихъ наро-

Арфы и артисты.

довъ, музыка какъ вокальная, такъ и инстру
ментальная была очень распространена, но на 
какой степени стояло у нихъ музыкальное 
искусство, мы ничего не можемъ сказать по
ложительная; впрочемъ, судя по тому въ ка- 
комъ виде мы встречаемъ оную теперь въ 
сторонахъ современная Востока, не думаемъ, 
чтобы она была особенно нежна и гармонич
на. Древняя музыка естественно очень тесно 
связывалась съ поэз1ею и пешемъ, и мы ви- 
дймъ уже въ одипъ изъ древнейпшхъ nepio- 
довъ тесную связь между музыкою и песшю.
«Зачгъмъ ты убтъоюалъ тайно и укрылся отъ 
меня, и не сказало мть?—говорилъ Лаванъ 
1акову. Я  омпустиль бы тебя съ веселгемъ и 
тъснями, съ тимпаномъ и гуслями» (Быт. 
XXXI, 27). Еврейсте музыкальные инстру
менты можно разделить па три класса: струп

ные, духовые и наконецъ ударные или сотря
сательные инструменты. Изъ струнныхъ ин
струментовъ замечательны: арфа, цитра (кин- 
норъ-гусли, инструмента десятиструняый) и 
псалтирь. Десятиструнный инструмента похо- 
дилъ на новейшую гитару и на немъ играли 
пальцами. Духовые инструменты была следую- 
ице: органъ или свиргьлъ, родъ Камышевой 
трубки, флейта, на которой играли обыкно
венно во времена радости, — серебряный 
трубы, который велелъ сделать Моисей, по 
повеленно Божно для употребления священни
ками въ известныхъ случаяхъ; и наконецъ 
рогъ для сигналовъ и для возвещешя объ юби
лее или о приближенш опасности къ городу. 
Духовыхъ инструментовъ въ Свящ. Писанш 
упоминается десять видовъ. Ударные инстру
менты были следу юнце: тамбуринъ или тим- 
панъ,—ъто было ничто иное,какъ кусокъ кожи, 
туго натянутый на металлический или на де
ревянный кругъ, и кимвалы  ̂ или кастаньеты,

Еврейсшй бубенъ.

состояние изъ двухъ неболылихъ ыеталличе- 
скихъ тарелочекъ, которыми женщины во 
время танцевъ ударяли одна о другую. Упо
минается еще инструмента, называемый по 
Еврейски шамшижъ  ̂ употребляемый женщи
нами (I Цар. XVIII, 6), какъ думаютъ, имев
ший форму треугольника, какъ видно изъ са- 
маго наименовашя онаго. Все эти музыкаль
ные инструменты описаны въ различныхъ 
статьяхъ подъ соответствующими назва- 
шями.

Муппимъ (забота, безпокойство) (Быт. XLVI, 
21, Числ. XXVI, 39)—одинъ изъ сыновъ Ве- 
шаминовыхъ. Муппимъ въ кн. Чиселъ чи
тается : Шефуфамъ.

Мулъ или лошакъ (И Цар. XIII, 29, IV Цар. 
V, 17)—назваше животнаго, составлявшаго 
помесь лошади и ослицы. Онъ гораздо мень
ше первой и замечателенъ по своему упрям
ству, терпешю и выносливости. Обыкновенно 
живетъ вдвое более чемъ лошадь. Мулы въ 
болыномъ употреблеши въ Испаши и Южной 
Америке при перевозке тяжестей чрезъ горы;
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въ Альцахъ на _нихъ ездятъ путешественники 
но горамъ, ср ер  пропастей, по такимъ тро- 
пинкамъ, по которымъ едва-ли безопасно мо- 
жетъ пройти лошадь. Соломонъ и Авесса- 
ломъ не пренебрегали ездою на мулахъ (II 
Цар. XVIH, 9, Ш Цар. I, 33). Торговля въ 
древности исключительно производилась на 
мулахъ и верблюдахъ, и письмоносцы или 
курьеры развозили письма не иначе, какъ на 
томъ же самомъ животномъ. Читая въ кн. 
Быия (XXXVI, 24), что А на пасъ ословъ въ 
пустить, не безъ основашя можемъ предпо
лагать, что подъ' осломъ зд'Ьсь разумеется 
hemionus— животное, замеченное ещеКсенофон- 
томъ въ пустыне. Замечательно, что новей- 
пий городъ Ана расположенъ на томъ же са
момъ пути, о которомъ упоминаетъ означен-

Мулъ или лошакъ.

ный писатель. Англичанинъ Лайярдъ вывезъ 
изъ равнинъ Месопотамскихъ несколько эк 
земпляровъ такъ называемаго дикаго осла или 
онагра, который, по словамъ М-ра Грея, имеетъ 
светлый цветъ шерсти во время лета и се
ровато-белый во время зимы. На АссирШ- 
скихъ скульптурахъ мы встречаемъ изображе
нья царей и полководцевъ, сидящихъ на му
лахъ; равно какъ они же изображаются въ 
числе предметовъ военной добычи и дани.

Муха, мухи (Исх. VIH, 21, Исаш VII, 18, 
Еккл. X, I)—назваше вида хорошо извест- 
ныхъ каждому насекомыхъ по своей докучли
вости и причиняемому ими безпокойству. 
Мухъ множество въ Египте и 1удее, и одииъ 
изъ видовъ оныхъ, находимый новейшими

путешественниками вблизи реки Нила и назы
ваемый Абиссинскою мухою (зебубъ), также 
крупенъ какъ пчела и такъ вреденъ для ро- 
гатаго скота и другихъ животныхъ, что пас
тухи часто бываютъ вынуждены оставлять 
свои пастбища и бежать изъ техъ месть, 
где появляется означенная муха или спасать
ся отъ ужалешя оной, бросаясь въ песокъ 
или морской илъ. Скотъ поражается ужасомъ 
при виде этихъ насекомыхъ; даже слопъ и 
но сор огъ, хотя кожа ихъ покрыта обильнымъ 
слоемъ грязи, не въ состояши защитить себя 
отъ .ихъ ужалешя. Докука и безпокойство, 
причиняёмыя этимъ насекомымъ, были такъ 
сильны, что Хананеяне имели даже особое 
божество, которого особенное назначеше было 
защищать ихъ отъ мухъ (Вельзевулъ—богъ

мухъ). Посему мы можемъ судить 
объ ужасномъ свойстве четвертой 
казни Египетской, упоминаемой въ 
кн. Исходъ (VIH, 24). «И будет 
въ тотъ дет , говорить пр. Mcain, 
дастъ знакь Господь мухп, кото
рая при устъгь р ш и  Египетской, 
и пчелгь, которая въ земмь Асси- 
ртской, и прилетятъ и усядутся 
есть они по долинамъ опусшьлымъ, 
и по разстьлинамъ скалъ и по всгьмъ 
кошчимъ кустарникамъ и по 
всгьмъ деревамъъ Ис. VII, 18), имен
но, что этотъ бичъ появится даже 
въ техъ самыхъ местахъ, въ ко- 
торыхъ обыкновенно скрывается 
скотъ для своей защиты отъ этого 
мучительнаго насекомаго. Некото
рые виды мухъ въ жаркихъ стра- 
нахъ залезаютъ въ носъ, уши и 
въ глаза, друия кладутъ яйца свои 
подъ кожу и производить мучитель

ную и опасную болезнь—накожное воспалеше. 
Екклез1астъ сравниваеть небольшую глупость 
уважаемаго лица съ порчею и вредомъ благо
вонной масти муроварника, если въ нее по- 
падетъ несколько мертвыхъ мухъ (Еккл. 
X, I).

. Муши (отступаюнцй, удаляющШся) (Исх. VI, 
19, Числ. Ш, 20)—сынъ Мерари, сына Ле
вина, родоначалъникъ поколешя Mymieea, 
изъ котораго происходилъ Эмонъ, известный 
певецъ временъ Давида.

Мыло (lep .II, 22). Если Евреи въ действи
тельности и не были знакомы съ приготовле- 
шемъ собственно такъ называемаго у пасъ 
мыла,т. е. смеси минеральной щелочной соли 
съ различными маслянистыми веществами, то
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они были вполне знакомы съ свойствомъ онаго 
очищать и смывать различныя пятна и не
чистоты съ тела и одежды. «Хотя бы ты
умылся мьгломъ и много употребилъ на себя 
щелоку, говорится въ кн. ир 1еремш, нече- 
стге твое отменено предо Мною, говорить 
Господь Богъъ (II, 22), т. е преступная на- 
лонность Израильтянъ къ идоламъ такъ глу
боко укоренилась въ самомъ существ^ ихъ, 
что имъ нич'Ьмъ нельзя смыть съ себя 
сего пятна

Мытарь (Лк. XYIH, 10)—сборщикъ Рдог 
скихъ податей и пошлинъ. Главные сборщики 
этихъ податей пользовались большимъ вл1я- 
шемъ и дов^ем ъ; но ихъ помощники часто 
замечались въ хищеши и вымогательстве и 
считались притеснителями, грешниками и во
рами, такъ что нередко 1удеи не позволяли 
симъ последнимъ даже входить въ храмъ или 
въ синагоги и участвовать въ общественныхъ 
молитвахъ и богослужешяхъ. Для сбора пош- 
лйнъ устроялись и содержимы были Римляна
ми особенные домы, соответствовавшие неко- 
торымъ образомъ нашимъ таможнямъ. Глав
ные сборщики, снявши права сбора податей 
на откупъ, передавали права свои другимъ, а 
эти нанимали разныхъ людей изъ низшаго 
класса и имъ поручали сборъ, вследств1е чего 
возникали различныя несправедливости, об
маны и насшия. У Евреевъ п ош тя—греш* 
никъ, язычникъ и мытарь значили почти одно 
и тоже. Во времена Спасителя въ 1удее было 
много мытарей. Закхей былъ однимъ изъ 
главныхъ сборщиковъ, и потому онъ назы
вается началъникомъ мытарей. Ап. Матвей, 
иначе ЛевШ, принадлежалъ также къ разря
ду мытарей. 1удеи укоряли Господа 1исуса за
ТО, что « Онъ другъ мытарей и гртьшншовъ, 
ттъ и пьешь съ пими'ь (Лук. YII, 34).

Мышь, мыши (Прит. XXX, 26, Ис. LXYI, 
17, I Цар. YI, 5)—хорошо известное домаш
нее небольшое животное, изъ разряда грызу- 
новъ. По закону Моисееву мыши причисляют
ся къ нечистымъ животнымъ и темъ Израиль
тянам^ которые оскверняютъ себя употреб- 
лешемъ въ пищу такихъ мерзостей, пророки 
возвещаетъ страшную погибель отъ Господа 
(Ис. JLXYI, 17). Въ кн. Притчей поставляет
ся на видъ мудрость горныхъ мышей: *горныя 
мыши—народъ слабый, но ставятъ домы свои 
па скамье (XXX, 26). Богъ употребляетъ и 
мышей оруд!емъ Своего наказашя для людей. 
Когда Филистимляне, победивъ Израильтянъ, 
взяли въ числе добычи и Ковчегъ Завета, 
тогда Богъ поразилъ ихъ болезнями, а земля

ихъ наполнилась мышами, опустошавшими 
поля ихъ, и Филистимляне , видятнаказаше Bomie, 
должны были возвратить Израильтянамъ ихъ 
святыню.

Мыши золотыя (I Цар. YI, 4, 5,). Ког
да Филистимляне были наказаны Господомъ 
мышами и болезнями за то, что держали у 
себя въ плену Ковчегъ Завета, то ихъ жре
цы и прорицатели посоветовали между прочимъ 
сделать пять мышей золотыхъ и принести ихъ 
какъ жертву повинности предъ Богомъ Изра- 
илевымъ (I Цар. YI, 4, 5). По исполнеши 
сего, болезни и полевыя опустошешя мышами 
у Филистимляпъ прекратились. Некоторые ви- 
дятъ въ этомъ указаше на боготвореше 
язычниками сего животнаго. По сви
детельству Фюрста,—полевая мышь была по
священа и приносима въ жертву какому-то 
темному языческому божеству, а ея мясо упот
реблялось какъ идоложертвенное. У волхвов ь 
мышь считалась демонскимъ животнымъ.

Мышь летучая, нетопырь (Лев. XI, 19, Втор. 
XIY, 18, Исаш II, 20)—млекопитающее жи
вотное изъ отряда рукокрылыхъ, нечистое по 
закону Моисееву. Летуч1я мыши скрываются 
во время дня въ пещерахъ, старыхъ разваля- 
нахъ, башняхъ и др. пустыхъ и уединенныхъ 
местахъ, а вечеромъ обыкновенно вылетаютъ 
на добычу. Прозвище «летучею мышыо» на 
Востоке считается однимъ изъ самыхъ оскор- 
бительиыхъ. Выражеше: бросать летучимь 
мьгшамъ (Ис. II, 20) значитъ обрекать на 
жертву ненависти и опустошешя. Численность 
летучихъ мышей въ некоторыхъ городахъ за
падной Аз1и по истине чудовищна, оне вле- 
таютъ тамъ даже въ комнаты, оказывая впро- 
чемъ пользу въ томъ отношеши, что уничто- 
жаютъ москитовъ, мухъ и др. насекомыхъ. 
Въ Палестине, особенно при Мертвомъ море, 
въ долине 1орданской и близъ Геннисаретскаго 
озера, летучихъ мышей водится великое мно
жество.

М%дь (Быт. IY, 22 и др.)—была тузем- 
иымъ произведешемъ въ Палестине и находи
лась въ горахъ Ханаанскихъ (Втор. Yin, 9). 
Она употреблялась во множестве для церков- 
наго употреблешя, а также для выделки оковъ 
(Суд. XYI, 21), оруж1я, щитовъ, шлемовъ и 
музыкальныхъ инструментовъ (I Пар. XV, 1*9,
I Кор. ХШ, 1, I Цар. XYII, 5, 6). Д-ръ Виль- 
кинсонъ говоритъ, что медь употреблялась въ 
дело еще съ самыхъ раннихъ временъ въ 
Египте и что различное медное оруж1е, зер
кала и др. украшешя выделывались изъ меди 
въ самый отдаленный отъ нашего времени
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першдъ. Во времена Моисея жертвенникъ въ 
притвор^ съ его принадлежностями весь былъ 
обитъ медью, все принадлежности Скиши бы
ли также изъ меди (Исх. гл. XXVII). Умы- 
вальникъ между Скишею и жертвенникомъ 
былъ весь медный, равно какъ два столба въ 
храме Соломоновомъ и медное море были вей 
вылиты изъ меди (Исх. XXX, 18, Ш Цар. 
VII, 15, II Пар. IV, 15— 18). Кроме того, 
изъ меди делались язычесше идолы и разные 
сосуды (Дан. V, 4, Исх. XXXVin, 3, Числ. 
XVI, 39, Iep. LII, 18). Слово мгъдъ иногда 
употребляется, какъ символическое выражеше 
гордости и крайней безнравственности, а иног
да служить эмблемою твердости и силы.

Мйры Btca и тяжестей у Евреевъ. См.
подъ словомъ Вйсъ и подъ словомъ Мо
нета.

Мйры длины и протяжежя прежде всего упо
минаются въ Свящ, Писашя при построеши 
Ноева ковчега и суть слйдуюндя:

а) Палець (Iep. LII, 21). Мера эта равня
лась дюйму или 10 парижскимъ лишямъ.

б) Ладонь (Щ Цар. VII, 26). Эта мера въ 
четыре пальца.

в) Пядень (Исх. XXVin, 16) равнялась 
пространству отъ конца болынаго пальца до 
конца мизинца.

г) Локоть (Суд Ш, 16). Эта мйра отъ сги
ба локтя до конца средняго пальца.

д) Гомедъ—мера совершенно неизвестная. 
Одни принимаютъ ее за локоть, а друпе за 
длину целой руки.

е) Сажень (трость измерешя) (1ез. XL, 5) 
заключала въ себе шесть малыхъ локтей и 
почти соответствовала росту человеческаго 
тела. Сажень въ 6 болыпихъ локтей, упоми
наемая у пр. 1езешиля (XL, 5), содержала въ 
себе 6 локтей, считая каждый локоть въ ло
коть съ ладонью.

Мйры разстояжя и отдаленности, упоми- 
наемыя въ Свящ. Писанш, суть следуюпця:

а) Шаъъ (И Цар. VI, 13)—самая малая ме
ра разстояшя.

б) На вержете камня (Лук. XXII, 41). 
Выражеше это означаетъ такое разстояше, на 
какое можно бросить камень, следовательно 
недалекое, хотя определенно и неизвест
ное.

в) На некоторое разстояше земли (Быт. 
XXaV, 16)—выражеше также неопределенное. 
Его принимаютъ за разстояше около часу пу
ти или около Vi немецкой мили.

д) Субботтй путь (Деян.1, 12)—это про
странство, которое по раввинской строгости

относительно покоя въ субботшй день, доз
волено было 1удеямъ проходить въ субботу 
вне ихъ жилища, только не более 2000 ша- 
говъ, или около версты. I. ФлавШразстояше 
Масличной горы отъ Иерусалима ̂ которое въ 
кн. ДелнШ определяется субботнимъ путемъ, 
определяетъ въ 6 стадШ.

е) Стадгя (Лук. XXIV, 13, 1оан. VI, 19)— 
это пространство въ 125 римскихъ шаговъ, 
или въ 600 греческихъ футовъ, или въ 625 
римскихъ футовъ. 40 стадШ составляютъ по
чти географическую или немецкую милю.

ж) Миля или поприще (Me. V, 41) состав
ляла 1000 геометрическихъ шаговъ, или 8 гре
ческихъ стадШ, т. е. четвертую часть немец
кой мили.

Мйры вмйстимости для сыпучихъ телъ и 
для жидкихъ. Меры для жидкихъ телъ сл£- 
дуюндя:

а) Хомеръ (Числ. XI, 32) равнялся 10 
батамъ.

б) Батъ (ШЦар. VII, 26) равн. десятой части 
хомера. Въ бате содержалось более 4-хъ на- 
шихъ ведеръ. 40 батовъ равнялись 4 бочкамъ 
и 77* ведрамъ.

в) Гит  (flex. XXIX, 40) равнялся шестой 
части бата, следовательно, состав ля лъ шести
десятую часть хомера

г) Логъ (Лев. XIV, 10) —шестая часть чего 
либо. По мнешю раввиновъ, это двенадцатая 
часть гина.

д) Хомеръ для сыпучихъ телъ, или корь 
(Лев. XXVII, 16, Числ. XI, 32)—эта мера 
равнялась десяти ефамъ  ̂или 20 нашимъ чет- 
верикамъ.

е) Летехь (Осш Ш, 2 )—это половина хо
мера, или кора; на наши меры=10 четвери- 
камъ.

ж) Ефа (flex. XVI, 36 и др.)—десятая 
часть хомера; на наши мйры=2 четвери- 
камъ.

з) Сеахъ (I Цар. XXV, 18 и др.), по мие* 
шю раввиновъ, это третья часть ефы^Пг 
римскимъ мод!ямъ.

и) Гоморъ (flex. XVI, 36)—это десятая 
часть ефы, болйе чймъ 17г гарнца.

i) Кабъ (IV Цар. VI, 25), по мнешю рав
виновъ, это шестая часть сеаха.

Мйсяцъ,. мйсяцы. См. подъ словомъ Годъи 
каждый мйсяцъ подъ соответствующимъ наз- 
вашемъ.

Мйхъ, мйхи (Быт. XXI, 14, Суд. IV, 19). Древ- 
nie сосуды для хранешя вина и воды делались изъ 
кожъ различиыхъ животныхъ, который тща
тельно очищались и особеннымъ образомъ
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приготовлялись для этой цели. Отверста кожъ 
зашивались, за исключешемъ шейяаго, черезъ 
которое наливалась жидкость. Мехи, конечно, 
были различныхъ размеровъ, смотря по коже 
того животнаго, изъ котораго они выделыва
лись, какъ-то: козьи, воловьи, верблюжьи и 
пр. По словамъ Брюса, онъ виделъ въ Ара- 
вш одинъ мехъ, сделанный изъ воловьей 
шкуры, который могъ вместить въ себе 60 
галлоновъ воды (18ведеръ), и такихъ меховъ 
можно было навьючить на верблюда только 
въ количестве двухъ. Гаваонитяне принесли 
къ Навину BeTxie, изорванные и заштопанные 
мехи какъ-бы въ доказательство того, что 
они пришли изъ весьма отдаленнаго и труд- 
наго путешеств1я (Нав. IX, 4). Изорвавпйе- 
ся мехи починивали заплатами. Путешествен
ники по восточнымъ странамъ часто упоми- 
наютъ о козьихъ мехахъ и кожаныхъ сосу- 
дахъ, въ которыхъ они носили воду во время 
своихъ путешествШ; где путешеств!е дела
лось труднымъ и козьи мехи могли ударяться 
одинъ о другой, тамъ ихъ делали изъ наи
более прочнаго матер!ала, какой только мож
но было найти. Мехи или сосуды, употребляе
мые для новаго вина, приготовлялись изъ са
мой свежей растяжимой кожи, чтобы они 
лучше могли выдержать процессъ броже- 
шя вина Новый мехъ обыкновенно былъ мя- 
гокъ, растяжимъ, какъ-то видно изъ следую
щ ая выражешя1ова: «вотъ утроба моя, какъ 
вино неоткрытое, она готова прорваться 
подобно ноеьгмъ мгьхамъ» (1ов. XXXII, 19); но 
старые мехи делались твердыми, сухими, ды
рявыми и при всякомъ внешнемъ давленш 
легко разрывались. По этому-то Спаситель и 
говоритъ: «ме вливаютъ вина молодаю въ мп- 
хи ветхге, а иначе прорываются мши и 
вино вытекаешь и мши пропадаютъ. Но 
вино молодое вливаютъ въ новые мши и 
сберегается то и другое» (Mo. IX, 17). Эти 
слова показываютъ, что слабыхъ, ещ е не ут
вердившихся учениковъ не следуетъ обреме
нять тяжкими заповедями. Мехи отъ дыма 
становились черными и коптели; посему-то 
псалмопевецъ и говорить: «я сталь какъ мпхь 
въ дыму, но уставовь Твоихъ не забыль» (Пс.
CXYIH, 83). Мехи и сосуды изъ другихъ ма- 
тер!аловъ, помимо кожи, какъ-то: изъ алеба
стра, фарфора, металловъ встречаются въ 
настоящее время между остатками древнихъ 
Египтянъ, и по всей вероятности были из
вестны также. Евреямъ (Суд. IY, 19).

Мясо животныхъ (Быт. I, 2 9, II, 16) въ 
первое время по сотворены Mipa не было

дозволено человеку для употреблешя въ пи
щу, но после потопа, кроме зелени и пло- 
довъ, ему дозволено употреблять въ пищу и 
животныхъ, впрочемъ съ некоторымъ огранй- 
чешемъ, какъ напр. запрещено употреблять 
въ пищу мясо съ кровью, потому что въ кро
ви заключается душа животнаго (Быт. IX, 2,
4). Въ обыкновенной жизни народа, въ домаш- 
немъ обиходе более употреблялись сыръ и 
молоко, но люди богатые и достаточные обык
новенно употребляли мясо и при томъ въ 
изобилш (Ис. XXII, 13). По свидетельству 
III кн. Царствъ (IY, 22, 23), «продоволъетвге

Обыкновенная мята.

Соломона на каждый день, между прочимо, 
составляли: 10 воловъ откормленныхь и 20 
воловъ съ пастбища, да 100 овецъ, кролт 
оленей, сернъ, сайгаковъ и откормленныхь
птицъ». На столъ местоблюстителя Неемш 
ежедневно приготовлялось: 1 быкъ, 6 отбор- 
ныхъ овецъ и птицы (Неем. Y, 17, 18). 
Пророку Илш во время голода вороны прино
сили мясо (Ш Цар. XYII, 6). Впрочемъ рас
тительная пища всегда составляла одно изъ 
главныхъ средствъ пропиташя Евреевъ. Мясо 
въ жаркихъ странахъ вообще и въ 1удее въ 
особенности реже употреблялось чемъуиасъ. 
Мясо употребляли большею частш при жертво- 
приношешяхъ и въособенныхъ случаяхъ (Лук. 
XY, 23). Касательно употреблешя мясной пищи
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и вообще пищи въ Христианской церкви да
ны Апостолами самый мудрыя наставлешя 
(Рим. XIV, 1 и далее, I Кор. X, 25 — 33, 
Кол. И, 16— 23).

Мята (Me. ХХШ, 23)— огородная трава раз- 
личныхъ видовъ. Закопъ Моисеевъ предписы- 
валъ 1удеямъ платить десятины въ храмъ съ 
полевыхъ произведешй (Вт. XIV, 22). Фари
сеи тщательно уплачивали десятины и съ мя
ты, хотя въ Закона прямо это и не предпи
сывалось, да и растете это, какъ и мноия 
друия травы, особеннаго значешя не имело. Фа
рисеи какъ буро только желали доказать этимъ, 
что и мелочи закона Моисеева они строго 
соблюдаютъ, хотя въ тоже время оставляли 
безъ исполнения важнейния обязанности. «Горе
вамъ, книжники и фарисеи, лицемгьры, об- 
личалъ ихъ за это Спаситель, т о  даете де
сятину съ мяты-, аниса и тмина и остави
ли важнейшее въ Законгъ, судъ, милость и 
вгьру: tie надлежало дгьлать и того не ос
тавлять (Me. ХХШ, 23).

Mvpo (Исх. XXX, 25, I  Пар. IX, 3 0 ) -  
особенный составъ изъ благовонныхъ ве- 
ществъ для священнаго помазашя. Въ Вет- 
хомъ Завете оно по повелению Божш со
ставлялось изъ смирны самоточной, корицы 
благовонной, тростника благовоннаго, кассш 
и елея, или оливковаго масла. *Исдгьлай изъ 
сего мгра дня священнаго помазанья масть
составную, искусствомъ составляющаго ма
сти: это будетъ мгро для священнаго пома- 
за/шг >>,заповедалъГосподь Моисею (Исх. XXX, 
23—25). Этимъ муромъ по повеленио Божш 
были помазаны: во-первыхъ Скишя со всеми 
принадлежностями ея, а потомъ Ааронъ и 
сыновья его для священнаго служешя БЪгу.

Въ последующее время помазывались мгромъ 
не только священники, но и цари и пророки. 
Господь 1исусъ называется Христомъ или 
Помазанникомъ, потому что Его человечеству 
безмерно сообщены все дары Святаго Духа, 
и такимъ образомъ Ему въ высшей степени 
принадлежитъ: вед ете  пророка, святость пер
восвященника и могущество царя.

Въ Православной Христаиской церкви съ са- 
мыхъ временъ Апостольскихъ существуетъ осо
бенное Таинство Муропомазаню, въ которомъ ве
рующему при помазаши освященнымъ мгромъ 
частей тела, во имя Св. Духа, подаются дары 
Св. Духа, возращаюпце и укрепляюице въ 
жизни духовной (I 1оан. II, 2 ,2 0 , 27, II Кор. 
1 ,21, 22). Освящать св. муро для сего Таин
ства предоставлено высшимъ священноначаль- 
никамъ, какъ преемникамъ Апостоловъ, кото
рые сами совершали рукоположеше для по- 
даяшя даровъ Св. Духа. При совершенш Та
инства муропомазашя помазуются следукщя 
части тела: чело—въ освищете ума или мы
слей, перси—въ освящете сердца или жела
ний, очи, уши и уста—въ освящете чувствъ, 
руки и ноги—въ освящете дедъ и всего 
поведетя Христаапина. Св. муро въ Пра
вославной нашей Церкви освящается въ Ше- 
ве и Москве, въ четвертокъ на Страстной 
седмице, на Божественной литурпи и оттуда 
доставляется епископамъ по всемъ епарх1ямъ 
и черезъ нихъ священникамъ. Помазашемъ 
этимъ св. муромъ освящаются у насъ подоб
но ветхозаветной Скиши все паши храмы. 
Св муромъ по примеру ветхозаветной церкви 
(I Цар. X, 1 - 1 6 ,  Пс. LXXXVni, 21) пома
зуются и наши цари на великое дело ихъ 
царственнаго служешя.
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Наама и Наема (красивая, миловидная):
а) (Ш Цар. XIV, 21, 31) Аммонитянка, 

одна изъ женъ (Соломона и мать Ровоама.
б) (Мав. XV, 41) городъ колена 1удина на 

юге, упоминаемый въ числе городовъ низмен
ности.

Нааманъ (пр1ятный) (Быт. XLVI, 21)—одинъ 
изъ сыновъ Белы, сына Вешамина, сопровож- 
давшихъ 1акова и сыновей его въ Египетъ. 
Отъ Наамана произошло покол'Ьше Нааманово 
(Числ. XXVI, 40).

Наамитянинъ (1ов. II, 1 1) — наименоваше, 
прилагаемое къ Софару, одному изъ друзей 
1ова, какъ происходившему изъ города Наама, 
колена 1удина.

Наамъ (пр1ятность, миловидность) (I Пар. 
IV, 15)—одинъ изъ сыновъ Халева, упоминае
мый въ родословш книги Паралипоменонъ.

Наара (отроковица, девица)—одна изъ женъ 
Ахшура, отца бекои (I Пар. IV, 5).

Наарай (юноша, рабъ) (I Пар. XI, 37)— 
сынъ Езбая и одинъ изъ главныхъ воиновъ 
Давида. Во II кн. Цар. (ХХШ, 35) читается:
Наарай.

Нааранъ (юношесшй, отрочесшй) (I Пар. 
VII, 28) — городъ въ колене Ефремовомъ. 
Собственная форма этого назван1я есть Наа- 
рава, очевидно простое изменеше слова Наара. 
Это место должно было находиться не очень 
далеко отъ 1ерихона и въ несколькихъ миляхъ 
на с. или на с.-в. отъ 1ерусалима, но доселе 
еще не открыто никакихъ слЪдовъ относительно 
местоподожешя его (Нав. XVI, 7).

Наасъ (змей)—имя четырехъ лицъ и назва- 
дае одного города:

а) (I Цар. XI, 1, 2 и др.) царь Аммонит- 
скШ, царствовавиий во время восшеошя на 
Израильсюй престолъ Саула. По свидетельству 
1осифа Флав1я, они въ прододжеше некотораго 
времени велъ опустошительныя войны противъ 
зашрданскихъ племенъ, захватывали целые 
города ихъ и, выкалывая правый гдазъ у плен- 
никовъ, делалъ ихъ неспособными къ войне. 
Съ именемъ Нааса мы встречаемся въ Свящ. 
Писании но случаю осады имъ города 1ависа 
Галаадскаго (I Цар. XI), жителями котораго 
они предлагали пощаду единственно, поди теми 
услов1емъ, если они позволятъ выколоть каж
дому изъ нихъ правый глазъ. Объ этомъ вар- 
варскомъ предложенш немедленно дали знать 
Саулу, который обещали свою помощь, и на 
следующей день, во главе собраннаго имъ боль- 
шаго войска, напали на Аммонитянъ и разбили 
ихъ на голову. 1осифъ ФлавШ прибавляетъ, 
что въ этой битве были убить и сами 
Паасъ.

б) (II Цар. X, 2) отецъ Аннона, также царя 
Аммонитскаго. Объ немъ говорится, что онъ 
оказали благодеяше Давиду, но какое именно, 
объ этомъ не упоминается. Некоторые толко
ватели полагали, что этотъ Паасъ тождественъ 
съ вышеупомянутыми Наасомъ, царемъ Амаао- 
нитскимъ, который были разбить Сауломъ. Но 
такъ какъ между этими собьшемъ и смертно 
друга Давида прошло по крайней мере 58 лети, 
то мы можемъ не безъ основания думать, что 
это были р а  различный лица, быть можетъ 
преемственные цари Аммонитянъ.

в) (II Цар. XVII, 27) отецъ Сови, Аммони- 
тянинъ, который съ замечательными благород-
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ствомъ доставлялъ продовольств!е Давиду и 
людямъ его въ Маханаиме, во время бегства 
его отъ Авессалома. Можетъ быть, этотъ Наасъ 
тождественъ съ вышеупомянутымъ царемъ, ко
торый оказалъ благодеяше Давиду.

г) (II Цар. XYII, 25) отецъ Авигеи и дгЬдъ 
Амасы, полководца Авессаломова. См. Авигея.

д) (I Пар. IY, 12) городъ колена 1удина, 
но объ немъ более ничего неизвестно.

Наассонъ (предсказатель, чародей)(Числ. I, 7, 
Исх. YI, 2В, Руеь IY, 20, Me. I, 4, Лук. Ш,
32)—сынъ Аминадава, князь и глава сыновъ 
1удиныхъ, участвовавший при счислети сыновъ 
Израилевыхъ при горе Синае. Сестра его, Ели- 
савета, дочь Аминадава, была женою Аарона.

Нааеъ. См. Ц Ездр. IX, 31. Въ I Ездр. (X, 30) 
читается: Пахав-Моавь.

паслись громадный стада его овецъ подъ над- 
зоромъ его пастуховъ. Во время своего пре- 
бывашя въ пустыне, Давидъ послалъ десять 
отроковъ къ Навалу, который въ то время 
былъ при обычной ежегодной стрижке овецъ, 
съ усердною просьбою прислать ему продо- 
вольств1е, и въ то же время чрезъ отроковъ 
напоминалъ ему о защите, которую получали 
отъ него его пастухи на Кармиле. Навалъ грубо 
отказалъ въ даче продовольств!я и еще оскор
би лъ при этомъ Давида, назвавъ его рабомъ, 
бегающимъ отъ своего господина (I Цар. 
XXY, 9). Давидъ, получивши этотъ оскорби
тельный ответь, решился немедленно отомстить 
Навалу, и съ сею целно, вооруживъ своихъ 
людей около 400 человекъ, отправился къ 
шатрамъ Навала. Но на пути онъ былъ встргЬ-

Наблусъ или Сихемъ.

Наблуеъ. См. Сихемъ.
Наваюеск‘|й. См. Наваювъ.
Наваюеъ (быть можетъ, возвышеше) (Быт. 

XXY, 13)—первенецъ Измаила, сына Авраа
мова отъ Агари. Отъ Навашеа ведетъ начало 
свое многочисленное племя Наватеевъ.

Навалъ (глупый) (I Дар. XXY, 3 и др.) — 
Кармилитянинъ изъ Маона, человекъ очень бо
гатый, имевший много стадъ на г. Кармилъ, 
но грубый, своенравный и неблагодарный. Имя 
его въ Свящ. Писаши встречается въ связи 
съ однимъ весьма интереснымъ случаемъ изъ 
жизни Давида, подробности котораго изложены 
въ 1 кн. Царствъ (XXY). Навалъ имелъ обшир
ный владешя на г. Кармилъ, на которыхъ

I ченъ Авигеею, которая была предупреждена 
пастухами о намеренш Давида, и поэтому вы
шла на встречу ему съ дарами, чтобы смягчить 
гневъ его и предотвратить кровопролита. Ея 
ходатайство было такъ успешно, что Давидъ 
отказался отъ мщешя, и кроме того по смерти 
Навала предложилъ Авигее быть его женою, 
на что она съ полною покорностш немедленно 
выразила свое соглаше. Умеръ же Навалъ че- 
резъ 10 дней после похода Давида. «Господь 
поразилъ Навала», говорить св. историкъ.

Haeapifl. См. II Ездр. IX, 34. У Неевпн 
(YUI, 4) стоитъ вместо Наварш: Хагибад- 
дапа.

Наватеи или Навуееи (I Мак. Y, 25. Быт.
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XXV, 13, Исаш LX, 7)—кочующШ иародъ въ 
Каменистой Аравш, ведущ1й свой родъ отъ 
старшего сына Измаила, Наваюеа. Пр. Иса1я 
(LX, 7) упоминаетъ объ овцахъ Невашескихъ 
въ связи съ овцами Кедарскими, который взой- 
дутъ на алтарь жертвою Господу благоугодною, 
т. е. говоритъ о Иавуоеяхъ, какъ объ одномъ 
изъ кочующихъ нлеменъ, который должны со- 
временемъ войти въ Церковь Христову. Наву- 
оеи апокрифическихъ книгъ были несомненно 
Арабскимъ племенемъ и жили между Евфратомъ 
и Чермнымъ моремъ (I Мак. V, 25, IX, 35). 
О нихъ упоминаютъ 1осифъ, Плутархъ, Стра- 
бонъ,ОвидШ, Луканъ и Ювеналъ. Въ послед
нее время они обратили на себя особенное 
внимаше по двумъ следующимъ обстоятель- 
ствамъ: во-первыхъ, вслёдс'ше открыта, такъ 
называемой, Навуеейской очень древней лите
ратуры. Teopin эта въ первый разъ поставлена 
на видъ петербургскимъ профессоромъ Хволь- 
сономъ (Остатки древие-Вавилонской литера
туры, 1859 г.). Другое обстоятельство, кото
рое выставляетъ Навуоеевъ въ особенномъ 
виде—это предположеше, что знаменитая над
писи на скалахъ Синайскихъ были преимуще
ственно произведены ими,—мнете съ особен
ною силою защищаемое многими германскими 
учеными. Въ новейшая времена назвате Наву- 
ееевъ прилагается къ небольшому племени, 
населявшему болотистую страну Халдеи или 
АравШскаго Ирака, племени, занимающемуся 
земледел1емъ, но очень невежественному. Древ
нее предаше Восточной Церкви, передаваемое 
Ассеманомъ (Bible Orient, vol i l l  pt. II, p. 4), 
свидетельствуетъ, что Евангел1е было про
поведано Навуееямъ въ апостольсшя вре
мена.

Наватъ (взглядъ)—имя двухъ лицъ:
а) (Ш Цар. XI, 26 и др.) Ефремлянинъ, 

отецъ 1еровоама, перваго царя Израильскаго, 
по возмущенш коленъ.

б) (Ш Цар. XIV, 20 и др.) сынъ 1еровоама, 
царь ЙзраильскШ и преемиикъ 1еровоама. Онъ 
былъ современникъ Асы, ц. 1удейскаго. Въ 
свое царствовате онъ следовалъ всемъ поро- 
камъ и нечестно своего отца. Оно продолжа
лось только два года, такъ какъ онъ былъ 
убитъ при осаде Гаваона заговорщикомъ Ваа
сою, и тогда весь домъ 1еровоама былъ истреб- 
ленъ и на престолъ ЙзраильскШ вступилъ Ва
аса. Въ этомъ вполне исполнился приговоръ 
БожШ надъ домомъ 1еровоама, изреченный че-

езъ iip. Axiio (III Цар. XIV, 10—14, XV, 
7—30). У LXX и въ Еврейскомъ тексте 

вместо имени Наватъ стоитъ: Надавъ.

Наваоъ (I Пар. XIX, 18, 19, XX, I) (жи
лище, обиталище)—место близъ города Рамы, 
где въ одно время жили пр. Самуилъ и Да- 
видъ. Здесь, кажется, была школа пророковъ, 
находившаяся, какъ думаютъ, въ Неби-Самвиль 
въ иесколькихъ англ, миляхъ на с.-з. отъ 
1ерусалима, но следы этого места доселе еще 
не открыты.

Навдеилъ (Быт. XXV, 3 и др., I Пар. I,
32)—изъ сыиовъ Дедана, сына 1окшана, сы
на Авраама отъ Хеттуры.

Навинъ (рыба) (Исх. ХХХШ, И  и др., Нав. 
I, 1 и др.)—отецъ 1исуса Навина, преемника 
Моисеева. Кроме означеннаго свидетельства, 
более о немъ ничего не сообщается.

Навозныя или Гнойныя ворота (Неем. Ш, 
14, XII, 31). Ворота эти упоминаются дваж
ды въ кп. Неемш. Находились на ю. стороне 
1ерусалима и назывались такъ вероятно пото
му, что черезъ нихъ вывозились различный 
городшя нечистоты.

Навозъ (Исх. XXIX, 14, Лев. IV, 11 YIH, 
17, IV Цар. XYIH, 27, Лук. ХШ, 8). Во 
многихъ восточныхъ странахъ дерево такъ 
ценно и редко, что продается на весъ. По 
сему, какъ свидетельствуют путешественники, 
для топлива нередко употребляются живот- 
ныя нечистоты и они составляютъ преимуще-. 
ственно матер1алъ для отоплешя печей, даже у 
людей состоятельныхъ. Навозъ, т. е. пометъ 
и урина животныхъ, смешанные съ соломен
ною подстилкою употребляли и для удобрешя 
земли (Лук. ХШ, 8, XIV, 35). Съ навозомъ 
и пометомъ животныхъ нередко въ Свящ. Пи- 
саши сравнивается глубокое унижете людей 
нечестивыхъ: «трупы их о будутъ какъ пометъ 
на улицахь.. . Моав:> будешь попрапъ на мгъ- 
стгъ своемъ^какъ попирается со лома въ навозуъ»,
говоритъ пр. Hcain (VI, 26, XXV, 10,). Cupifi- 
скШ военачадышкъ угрожаетъ 1удеямъ, что 
они за непокорность Сеннахериму доведены 
будутъ до такой крайности, что будутъ гъстъ 
пометъ свой и пить мочу свою (IV Цар. 
XYHI, 27, Не. XXVI. 12). Такую крайность 
1удеи действительно испытывали (IV Цар. VI, 
25», когда во время осады Самарш они ели 
голубиный пометъ, продававшШся по пяти 
сиклей ‘серебра за четвертую часть каба, и 
особенно испытали ее во время осады Iepyca- 
лима Титомъ. По словамъ Нейбура, нечистоты 
ословъ и верблюдовъ въ Аравш соби
раются на улицахъ детьми и смешиваются съ 
рубленою соломою, затемъ ихъ выставляютъ 
для сушки на солнце, и тогда они делаются 
годными для топки. Санитарныя постановлешя
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относительно этихъ нечистотъ были строго 
предписаны въ Закона Моисеевомъ (Втор. 
ХХШ, 12). Въ видахъ поддержания чистоты, 
въ обыкновенныхъ домахъ устроивались осо
бенный пом'Ьщешя для нечистотъ. Строить 
жилища человека на высотахъ, где находи
лись нечистоты или где вообше мочились, счи
талось великимъ безчесиемъ (Дан. II, 5, Ш,
29). Крайнее посрамление священниковъ Вет- 
хаго Завета пр. Малахш изображаешь раски- 
дашемъ помета жертвенныхъ животныхъ по 
лицу ихъ и выбрасывашемъ ихъ вонъ вместе 
съ пометомъ (Мал. II, 3). Подобное посрамле
ше выражено было во дни 1иуя, ц. Израиль
ск ая , надъ идолами, когда статуи Ваала бы
ли сожжены, кашице его было разрушено и 
место его сделано местомъ нечистотъ (IY 
Цар. X, 27).

Навузарданъ (IY Цар. XXY, 8, Iep. XXXIX,
10)—начальники телохранителей Вавилонская 
ц. Навуходоносора, который сжегъ храмъ 1е-
русалимсшй, дворецъ царя,и отвелъ жителей 
въ пленъ въ одиннадцатый годъ царствовашя 
Седекш. Онъ оставилъ въ 1ерусалиме только 
бедныхъ, ничего не- ймевшихъ у себя, а 
всехъ прочихъ вывелъ изъ разрушеннаго имъ 
города въ Вавилонскую область, обильную по
лями и виноградниками. По приказашю Наву
ходоносора онъ озаботился защитою пр. Iepe- 
мш, который порергался опасности погибнуть 
при взятш города (1ерем. XXXIX, II—14). 
Ему также было препоручено разыскать глав- 
ныхъ виновниковъ возмущешя противъ Наву
ходоносора въ царствование Седекш, которые 
перечислены въ IY кн. Царствъ (XXY, 18,
19) щ въ  кн. пр. 1еремш (LII, 24, 25), и от
вести ихъ въ Ривлу, где въ то время нахо
дился Навуходоносоръ. Навуходоносоръ пре- 
далъ ихъ смерти вместе съ сыновьями Се
декш.

Навуходоносоръ (князь или повелитель Не- 
во) (IY Цар. XXIY, 1)—царь ВавилонскШ, 
сынъ и преемникъ Набополассара. Онъ жилъ 
за 600 летъ до Р. X. и разделялъ бразды 
правления съ своимъ отцомъ еще за два года 
до его смерти. Первая война Навуходоносора 
была съ Египетскимъ ц. Фараономъ Нехао, 
который не задолго предъ темъ разбилъ 1у- 
дейскаго ц. lock) при Мегиддо и, воспользо
вавшись своею победою, овладелъ всею стра
ною отъ Евфрата до Египта. Навуходоносоръ 
встретилъ его войска и разбилъ ихъ при Кир 
харесете и темъположилъ конецъ Египетско
му могуществу въ Азщ. Шествуя далее къ ю. 
онъ занялъ 1ерусалимъ, въ третШ годъ цар

ствовашя 1оакима,и взялъ отсюда Даншла съ 
прочими пленными и частно церковныхъ со- 
судовъ, какъ трофеи своей победы. Когда его 
отецъ, Набополассаръ, умеръ, Навуходоносоръ 
поспешилъ черезъ пустыню съ частш своихъ 
войскъ въ Вавилонъ и вступилъ на престолъ 
отца около 604 г. до Р. X. По прошествш 
трехъ летъ после того, противъ него воору
жился 1оакимъ, а также возстала и Финиш. 
Навуходоносоръ вторгнулся въ Тиръ и под- 
ступилъ къ 1ерусалиму съ частш своихъ 
войскъ, и после долгаго сопротивлешя взялъ 
его. По свидетельству 1осифа Флав1я, онъпре- 
далъ царя смерти, а 1оакима возвелъ на пре
столъ. По случаю новаго возмущешя противъ 
Навуходоносора, 1ерусалимъ былъ снова оса- 
жденъ и взятъ, храмъ IepyсалимскШ былъ 
ограбленъ, а, князья и массы народа были от
ведены въ Вавилонъ, въ 1ерусалиме остался 
только беднейший классъ народа. Седешя, воз
веденный Навуходоносоромъ на престолъ, по
сле 9 летняго вассальнаго царствовашя, воз
мутился противъ Навуходоносора и для борь
бы съ нимъ вступилъ въ союзъ съ ц. Еги
петскимъ. Последств1емъ сего была четвертая 
двухлетняя осада 1ерусалима, конечное разру
шение города иябезлюдеше страны; началь- 
ствуюпце лица города были отведены къ На
вуходоносору въ Ривлу и жестокимъ завоева- 
телемъ преданы здесь смерти. Тиръ также 
палъ после тринадцатилетней осады. Почти 
одновременно одержаны были победы въ Егип
те, и все народы Ассирш, Финиши, Палести
ны и Египта преклонились передъ победонос
ными знаменами* Навуходоносора. Навуходоно
соръ славился однако не только своими побе
дами, но и постройками различныхъ громад- 
ныхъ великолепныхъ зданий. Онъ украсилъ 
свою столицу, укрепилъ ее громадною камен
ною стеною, развилъ земледел!е, построилъ 
водопроводы, провелъ множество каналовъ, 
дорогъ и т. п. Въ его царствоваше Вавилонъ 
сделался новою столицею. Его богатства,!npi- 
обретенныя отъ завоеванныхъ странъ, усили
лись въ громадныхъ размерахъ; онъ им'Ьлъ у 
себя на службе миллшны чужестранныхъ плен- 
ныхъ, которыхъ онъ употреблялъ для архи- 
тектурныхъ и вообще для строительныхъ ра- 
ботъ. На всехъ кирпичахъ его времени въ 
громадныхъ каменныхъ развалинахъ читается 
единственная надпись: Навуходоносоръ, сыпь 
Набополассара, царь ВавилонскШ. Навухо
доносоръ выстроилъ также огромный дворецъ, 
перестроилъ храмъ Бела и храмъ Меродаха 
въ Бореи..... .  устроилъ висяч1е сады для своей
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жены Мвдянки Никотрисы, считавш1еся у 
древнихъ чудесами света и приписываемые 
обыкновенно Семирамиде и т. п. Впрочемъ 
славе его царствоватя равнялась и чрезмер
ная его гордость. «Расхаживая по царскимъ 
чертошмъ въ Вавилонгъ, говорится въ кн. пр. 
Даншла, — царь сказалъ: это ли не величе
ственный Вавилонъ, который построилъ я въ 
домъ царства силою моего могущества и въ 
славу моего величгя. Еще ргьчъ сгя была въ 
устахъ ею, какъ съ неба раздался голосъ: 
тебгь говорят,ъ, царь Навуходоносоры цар
ство отошло отъ тебя/ » (IT, 27, 28). Такъ и 
исполнилось: «онъ былъ отлученъ отъ модей,
гълъ траву какъ волъ и орошалось тгьло ею 
росою небесною, волосы у нею выросли, какъ 
у льва и ногти какъ у птицы» (ст. 30). Не
сомненно, что это былъ родъ безувйя, въ припад- 
кахъ котораго онъ считалъ себя воломъ. На 
такъ называемой Вавилонской знаменной над
писи: (Standard Insrciption), въ которой Наву- 
ходоносоръ перечисляете все свои гигантсмя 
предпр1ят1я, содержится замечательный пара
графу указывающий косвенно на временное 
помешательство царя Вавилонскаго. «Четыре 
года уже, говорится между прочимъ тамъ, какъ 
резиденщя моего царства находится въ этомъ 
городе ... что впрочемъ не радуетъ мое серд
це. Во всехъ моихъ владешяхъ я не воздвигъ 
ни одного высокаго места силы и могущества; 
я не запасалъ драгоценныхъ сокровищъ мое
го царства въ сокровищницы. Въ Вавилоне, 
при служеши Меродаху, моему господу и ра
дости моего сердца (?!) я не пелъ хвалеб- 
ньш» песней и не приносилъ ему жертвъ на 
его жертвенникахъ». Какъ во всемъ этомъ 
слышится разочаровате, раскаяте и мрачное 
настроите духа! По окончаши же дней техъ 
(т. е. 7 летъ), продолжаетъ въ своей книге 
пророкъ Дашилъ отъ лица царя: «л, Навухо- 
доносоръ, возвелъ глаза мои къ небу и разумъ 
мой возвратился ко мтЪ; я блаюсловилъ 
Всевышняго. .. котораго владычество—влады
чество втьчное и котораго царство въ роды 
и роды (ст. 31). По возвращеши разсудка 
Навуходоносоръ вскоре умеръ после сорока 
трехлетняго царствоватя, приблизительно за 
561 г. до Р. X По смерти его царство Ва
вилонское стало приходить въ упадокъ. Ему 
цаследовалъ сынъ его,Евиль-Меродахъ, веро
ятно уже управлявший царствомъ во время 
его болезни. Въ продолжительное царствова 
ше Навуходоносора Богъ явилъ мноия чудеса. 
Воспитате Даншла и трехъ его товарищей, 
сонъ , Навуходоносора, истолкованный Дагпи-

ломъ, чудесное спасете трехъ отроковъ отъ 
огня въ раскаленной Вавилонской пещи, чу
десное спасете Даншла во рве львиномъ, все 
это ясно давало видеть язычникамъ, что есть 
Всевышняя Десница, которая управляете судь
бами людей и человеческими царствами.

Навуеей (высота) (Ш Цар. XXI, 1, IV Цар. 
IX, 26)—благочестивый израильтянинъ изъ 
Нзрееля, который не хотелъ продать Ахаву 
виноградника, примыкавшаго къ рорцу царя 
и за cie по наущешю 1езавели былъ публично 
оклеветанъ въ богохульстве и измене и по
бита камнями. Полное повествовате о семъ 
событш можно читать въ III кн. Дар. XXI гл. 
См. также Ахавъ, 1езавель, 1оарамъ.

Нагалалъ (пастбище) (Нав. XIX, 15, XXI,
35)—одинъ изъ городовъ колена Завулонова, 
отданный левитамъ. Въ кн. Судей (I, 30) чи
тается: Наыолъ. По Роланду, онъ после на
зывался Махалолъ, и доселе еще существуете 
местечко Маалголь въ четырехъ или пяти 
миляхъ къ ю.-з. отъ Назарета.

Нагалшлъ (река, или долина Bonin) (Числ. 
XXI, 19)—одинъ изъ становъ Израильтянъ 
въ пустыне между Матанною и Манооомъ и 
на в. Мертваго моря. Онъ, какъ видно, нахо
дился недалеко отъ Арнона; быть можетъ, это 
настоящая местность Вади-Валехъ или Вади- 
Енкей-Лехъ.

Надававъ (I Мак. IX, 37) -пограничный 
городъ колена Рувимова (Пав. ХШ, 9— 16), 
отнятый у Аморреевъ (Числ. XXI, 30), после 
находившийся во власти Аммонитянъ и Моави- 
тянъ (I Пар. XIX, 7). Во времена Маккавей- 
сшя онъ, вероятно, находился опять подъ вла- 
стш Моавитянъ и занята былъ въ это время 
Наватеями. Во времена Евсев1я было извест
но древнее назваше этого города близь Есе- 
вона, а въ настоящее время въ означенной 
местности находится местечко Мадеба съ не
сколькими развалинами.

Надавъ (охотный, усердный)—имя пяти 
лицъ:

а) (Числ. III, 2) старший сынъ, Аарона. Съ 
братомъ своимъ Ав1удомъ, вопреки нарочитому 
повелешю Божш (Лев. X, 1), онъ принесъ 
Богу чуждый огнь, т. е. не съ жертвенника, и 
за это былъ умерщвленъ вместе съ нимъ нис- 
посланнымъ отъ Бога огнемъ.

б) (III Цар. XIV, 20, XV, 25). См. На- 
ватъ.

в) (I Пар. II, 28) одинъ изъ сыновъ Шам- 
мая, изъ колена 1удияа.

г) (I Пар. IX, 36) Вешамитянинъ, сынъ 
1сила.
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д) (I Пар. Y, 19) изъ потомковъ Измаила, 
сына Агари.

Надгробные памятники и гробницы (Быт. 
XXXV4, 20, 1ов. XXI, 32, II Цар. XIII, 1 8 ) -  
въ Египта, Палестина, Сирш, къ в. отъ Гор- 
дана, въ Месопотамш, равно какъ въ сосед- 
нмхъ странахъ существуютъ доселе въ зна- 
чительномъ количестве гробницы глубокой 
древности и при томъ самыхъ разнообразныхъ 
видовъ. У Евреевъ гробницы ихъ вообще вы
секались въ скалахъ, что конечно требовало 
значите ль наго труда. Гробницы простыхъ лю
дей безъ сомнЬшя устроивались проще и ме
нее искусственно. Гробницы патр1арховъ въ 
Хевроне, наследованный только отчасти, веро
ятно состояли изъ естественной пещеры, или 
иесколькихъ пещеръ, обработанный» и при- 
сиособленныхъ для означенной цели (см. Мах- 
пела). По словамъ С. Пьеротти, означенный 
пещеры остаются доселе въ своемъ есте- 
ствеиномъ состояши. Гробъ Христа Спасителя 
въ 1ерусалиме, гробницы царей и другихъ 
значительныхъ лицъ более или менее искус
ственный. Некоторые изъ древнихъ 1удеевъ 
устроивали себе гробницы еще при своей 
жизни, тогда какъ друпе погребались въ 
гробницахъ, нриготовленныхъ ихъ предками 
или предшественниками (Суд. VIII, 32, II Цар. 
И, 32, IY Цар. IX, 28). Гробницы устроива
лись въ садахъ и различныхъ другихъ ме- 
стахъ (IY Цар. XXI, 26, XXIII, 16, loan. XIX,
41). Къ примеру можно упомянуть о томъ, 
что гробницы находятся даже въ такихъ от- 
даленныхъ местностяхъ какъ берега Мертво
го моря. Во времена I. Христа 1удеи стро
или гробницы пророкамъ и украшали памят
ники праведниковъ, но каше были это памят
ники и ихъ украшешя, неизвестно (Me. XXIII, 
27 — 29). Въ древности иамъ известны, какъ 
надгробные памятники, пирамиды царей Египет- 
скихъ. Известенъ памятникъ Маккавеевъ въ 
Модине (I Мак. XIII, 27). Онъ построенъ изъ 
квадратныхъ камней н былъ такъ высокъ, что 
его можно было видеть издалека, предъ нимъ 
стояли семь пирамидъ и кругомъ болышя ко
лонны, на которыхъ утвержденъ куполъ.

Надежда Христ1анская— одна изъ главныхъ 
Христ1анскихъ добродетелей, есть успокоеше 
сердца въ Боге съ уверешемъ, что- Онъ не
престанно печется о нашемъ спасенш и да
ру етъ намъ обещанное блаженство. Хриотан- 
ская надежда основывается на Господе 1исусе 
Христе, который, по слову апостола Павла, есть 
надеоюда наша (I Тим. I, 1). Совершенно 
уповайте на подаваемую вамъ благодать въ

явленги Iucyca Христа, говорить ап. Петръ 
(I Петр. I, 13). Средства для пртбр!тешя 
спасительной надежды суть следуюцця: молит
ва и истинное учете о блаженстве съ д!й- 
ствительнымъ последовашемъ сему ученно.

Назаретъ (отрасль, отпрыскъ или огражден
ное место) (Me. И, 23, Map. I, 9, Лук. I, 
26, loan. I, 45 — 48 и др.) (но арабски 
Паера или Назира) городъ въ Галилее, въ кол. 
Завулоновомъ, лежагцШ на ю.-з отъ Капер
наума и къ западу отъ южнаго конца Тиверь 
адскаго озера, въ 6 или 7 англ, миляхъ на 
западъ отъ горы Эаворъ, более чемъ съ 3000 
жителей изъ Грековъ, Еатоликовъ, Магометанъ 
и др. Назаретъ стоить въ нагорной долин!,, 
откуда открывается прекрасный видъ на долину 
Ездрилонскую и на горы Оаворъ, Гелвуй, 
Кармилъ и др. и на Средиземное море. Насе- 
леше его въ евангельское время было бедно 
и невелико, и жители, какъ кажется, не отли
чались добрыми нравами, по крайней м!р! не 
пользовались хорошею репутащею и были въ 
ирезреши другихъ. «Изъ Назарета может* 
ли быть что доброе?» Это выражеше'обрати- 
лось какъ бы въ притчу. Назаретъ пршбр!лъ 
себе всем1рную известность какъ место, гд! 
жили праведный 1осифъ, обручиикъ Преев. 
Девы, и особенно какъ место Благовещены 
Архангеломъ Гавршломъ Преев. Деве о рож
дении отъ Нея Сына Бож1я (Лук I, 26). Въ 
Назаретъ возвратились 1исусъ, Mapi>i и 1осифъ 
после своего пребывашя въ Египте (Mo. II,
23). Здесь протекло все детство, отрочество 
и последующая жизнь 1исуса до самаго Его 
вступлешя въ открытое служеше cnaoeniio 
человековъ (Лук. II, 39—51) Здесь въ си
нагоге Назаретской Онъ однажды читалъ и 
объясиялъ Свящ. Писаше. После чего вс! 
находивнйеся въ синагоге исполнились ярости 
и выгнавъ 1исуса вонъ изъ города, повели Его 
на вершину горы, на которой былъ построенъ 
Назаретъ, чтобы свергнуть Его, но От, про- 
шедши посреди ихъ, удалился (Лук. IY, 30). 
Вследствш того обстоятельства, что Господь 
1исусъ долго жилъ въ Назарете, Онъ былъ 
прозваиъ Тисусомъ Пазореемъ (loan. XIX, 19). 
Даже доселе восточное назваше для ХрисНаиъ 
есть Нозрани или Назаряне. Главную до
стопримечательность Назарета составляетъ ме
сто Благовещешя, занятое ныне Латинскимъ 
монастыремъ. Главное украшение храма Благо- 
вещешя составляетъ укромное жилище Преев. 
Девы, находящееся ггодъ главною (среднею) ча- 
cTiio храма и состоящее изъ трехъ комнать. 
Другое предаше местныхъ Грековъ свидетель-
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ствуетъ, что местомъ Благовещешя было дру
гое место, находящееся въ самомъ конце го
рода, при источнике. Тамъ стоитъ скромная 
Греческая церковь, построенная изъ развалинъ 
храма, воздвигнутаго здесь св. Еленою. Тамъ 
въ самой церкви находится глубокий колодезь, 
называемый источникомъ Св. Семейства, изъ 
котораго Св. Дева Mapin обыкновенно черпала 
воду й къ которому даже доселе приходятъ 
черпать воду все Назаретсмя женщины. Изъ 
другихъ. замЪчательныхъ места Назарета по- 
казываштъ место мастерской 1осифа обручника- 
древод'йла, развалины синагоги, въ которой 
Господь читалъ пророчество пр. Исаш о Себе 
самомъ; гору, съ которой Назаряне хотели 
свергнуть 1исуса, и др. Назарета стоитъ на горе

святъ онъ Господу (VI, 8). Назорей, му- 
щина ли то или женщина, могъ произносить 
обетъ назорейства, т. е. не пить вина и дру- 
гихъ кр'Ьпкихъ напитковъ, отращивать волосы, 
не входить ни въ одинъ домъ, въ которомъ 
находилось мертвое тело,и  наконецъ не при
сутствовать на похоронахъ. Если бы кто-либо 
изъ лицъ мужескаго или женскаго пола случайно 
умеръ въ присутствш кого-либо изъ назореевъ, 
тогда онъ долженъ былъ снова выдерживать весь 
срокъ своего обета, т. е. назорейства. Этотъ 
обетъ давался вообще на восемь дней, иногда 
на месяцъ, а иногда и на всю жизнь. Когда 
же кончался срокъ онаго, то назорей прино- 
силъ жертву въ храме, затемъ священникъ 
отр'Ьзывалъ у него часть волосъ и сожигалъ

Н а з а р с т ъ .

и окруженъ холмами, отъ которыхъ отделяется 
узкимъ оврагомъ. Настоящее положеше города 
оправдывается и словами евапг. Луки, что оиъ 
бщ ъ построенъ на горе (IV, 29). Около вре- 
мейъ Крестовыхъ походовъ упоминается о пер
вому Назаретскомъ епископе; во время же 
Крестовыхъ походовъ здесь находилась митро
поличья каеедра, перенесенная сюда изъ Скиео- 
поля. Въ 1837г. Назарета сильно пострадалъ 
отъ землетрясешя.

.Назорей, назорей (Числ. VI, 2 )—слово, зна
чащее съ Еврейского языка: отоплять  ̂ отлу
чать. Во все дни обета назорейства, говорится 
въ ки, Числъ: . . .до исполнены дней, на ко
торые онъ посвятилъ себя, въ назорей Господу,

ихъ на жертвеннике, после чего назорей осво
бождался отъ своего обета и мота опять пить 
вино (Числ. гл. VI). Некоторые назорей на 
всю жизнь посвящались Богу ихъ родителями 
съ самой колыбели и оставались таковыми до 
самой своей смерти: во всю жизнь они не 
пили вина и пе стригли себе волосъ. Таковы 
были напр. Самсонъ. пр. Самуилъ и 1оаннъ 
Креститель (Суд. ХШ, 4, 5, Лук. 1,15, I Цар. 
I, I I ) .  Лица, произнесши! обетъ назорейства 

I вне Палестины и не имевнпя возможности 
явиться въ храмъ по окончаши своего обета, 
довольствовались хранешемъ воздержашя, тре- 
буемаго закопомъ, и обрезашемъ своихъ во
лосъ у себя дома въ той местности, въ кото-
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рой проживали. Цриношешя и жертвы, который 
по предписанш закона Моисеева они должны 
были лично приносить въ храме, откладыва
лись ими тогда до более удобнаго случая, т. е. 
до времени посещешя 1ерусалима. По сему-то 
св. ап. Павелъ, произнесшШ обетъ, подоб
ный назорейскому, бывши въ Корине^ остригъ 
себе волосы въ Еенкреяхъ, но отложилъ пол
ное исполнете своего об'Ьта до времени сво
его прибытия въ 1ерусалимъ (Деян. ХТШ, 18). 
Назореи составляли сами по себе секту или 
классъ, подобно пророкамъ, и служили приме- 
)омъ самоотвержешя и святой жизни (Амос. 

II, 11, 12).
Наидъ. См. II Ездр. IX, 21.
Наложница (II Цар. XVI, 2 2 )- в ъ  Свящ. Пи- 

санш это слово встречается не редко. Неко
торые изъ самыхъ благочестивыхъ патр!арховъ, 
какъ напр. Авраамъ и 1аковъ, имели налож- 
нидъ: Агарь, Хеттуру и др. Подобные же при
меры встречаются и во времена подзаконный, 
Судей и Царей, какъ напр. Манасшя, Халевъ, 
Гедеонъ, Саулъ, Давидъ, Соломонъ и др. (IПар. 
VII* 14, I Пар. И, 46, 48, Суд. ТД1, 81, 
II Цар. Ш, 7, II Цар. Y, 13, Ш Цар. XI, 3). 
«По определенно раввиновъ, пишетъ высокопр. 
митроп. Филаретъ, наложница есть жена изъ 
рабынь безъ брачной записи и обручешя, коея 
дети должны пользоваться дарами, но не на
следством^ . И о наложничестве у Квреевъ пи
шетъ: «Евреи не только до закона, но и подъ 
закономъ дозволяли себе наложняцъ. Вероятно, 
что въ семъ обычае превращеиъ въ правило 
т р е ш е ш я  примеръ патр1арховъ Авраама и 
акова. Патр1архи же, сколько можно приме

тить, частно следовали обычаю, принятому 
прежде ихъ, частно уступили нетерпеливости 
иметь потомство, уже благословенное Богомъ, 
каковая нетерпеливость наипаче открывалась 
въ ихъ женахъ» (Записки на кн. Быт. митр. 
Филарета. Часть II, стр. 150, 289 — 290). 
Такимъ образомъ наложничество представляется 
какъ слабость, допущенная древними naTpiap- 
хами частш по обычаю, принятому прежде ихъ, 
частно по нетерпеливости иметь скорее по
томство (Быт. XVI, 1— 2, XXX, 3). Богъ тер- 
пелъ эту слабость. Но примеръ патр1арховъ 
не даетъ оправдашя для нея. Напротивъ, Свящ. 
Писаше во многихъ местахъ даетъ видеть то 
01раничеше этой слабости, то вредный послед- 
ств1я оной для семейнаго спокойств!я, обще- 
ственнаго благосостояния и чистоты нравовъ, 
то наконецъ прямыя запрещешя какъ пове
дения несогласнаго съ первоначальнымъ учреж- 
денпемъ брака и волею Бож1ею. Такимъ обра-

зомъ Евангел1е даетъ указаше на свящ. устаиов- 
леше брака, его первоначальное высокое значе- 
те(Б ы т. II,24,Mo. XIX, 5,1 Кор.ТП,2),и по духу 
его наложничество въ настоящее время счи
тается тяжкимъ грехомъ, равгниощимся блуду 
и прелюбодеянии.

Наинъ (значен1е этого слово довольно не
определенно, можетъ быть жилища, паст
бища, а можетъ быть, и прекрасный). Г. Наинъ 
былъ местомъ одного изъ великихъ чудес/ь 
Господа нашего 1исуса Христа, именно воскре- 
шешя сына вдовы Наинской (Лук. VIII, 11). 
Онъ доселе еще существуетъ подъ новейшимъ

Наперсникъ судный.

иазвашемъ Яеинъ и находится на с.-з. око
нечности Джебелъ-Духи или малаго Ермона, 
на ю. отъ г. баворъ и недалеко отъ Капер
наума. Теперь это небольшое селеше, распо
ложенное на холме между долинами и состоя
щее изъ несколькихъ небольшихъ домиковъ, 
съ разбросанными вокругъ развалинами, не
сколькими пещерами въ скалахъ и небольшой 
мечетыо.

Намесси (извлеченный, или открывающШ 
тайны Богъ) (Ш Цар. XIX, 16, IT Цар. IX,
2 )—дедъ 1иуя, царя Израильскаго.
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г Нанея (II Мак. I, 13, 15)—божество Асси- 
pinHb, Персовъ и другихъ восточныхъ наро
довъ, изображаемое на монетахъ Сассанидовъ, 
въ одежде втусслиновой матерш со складками, 
съ шшемъ вокругъ головы и лотосовымъ 
цв&гкомъ въ правой руке, Въ Персидскомъ 
городе Елимаиде въ честь этой богини былъ 
устроенъ великолепный храмъ.

Наперсникъ (слово судное) (Исх. XXYUI, 4, 
Лев. YIII, 8 и др.)—особая одежда на груди 
первосвященника съ 12-ю различными драго
ценными камнями, на которыхъ были начер
таны имена двенадцати коленъ сыновъ Изра- 
илевыхъ (Исх. XXYIH, 15— 30). Кольца, цепи

Нардъ ИндШскЮ.

и другш украшены, прикреплявпия наперсникъ 
къ ефоду, были сделаны изъ золота. Перво
священники долженъ былъ носить имена ко
лешь сыновъ Израилевыхъ на наперснике у 
своего сердца для постояннаго па.нятовангя 
oниxъпpeдъ Гocпoдoмъ(Иcx.XXYШ, 29, 30).
Онъ назывался также наперсникъ судный 
(XXYIII, 15), быть можетъ й потому, что его 
носилъ на своихъ персяхъ первосвященникъ, 
такое высокое лице, которое должно было слу
жить источникомъ правды и суда для 1удейской 
церкви и котораго решетя по Божественному 
вдохновенно. всегда должны быть ясны, спра
ведливы и обязательны для 1удеевъ.

Нардъ— хорошо известное благовонное ра
стете на Востоке, изъ рода валер!ановыхъ, 
считавшееся драгоценнымъ (1оан. XII, 3, 5). 
Нардъ былъ хорошо известенъ древнимъ и 
высоко ценился ими. Его вывозили преимуще
ственно изъ Индш. Въ Палестине и соседнихъ 
странахъ нардъ встречается въ большомъ ко
личестве на горахъ и равнинахъ. Евреи по
лучали нардовую мазь изъ Малой Азш въ не- 
болынихъ алебастровыхъ сосудахъ, лучшая 
нардовая мазь выделывалась въ Тарсе. Цель
ная нардовая мазь у Евреевъ была въ боль
шой цене; небольшой сосудъ съ такою мазью 
стоитъ более 300 динар1евъ (Map. XIY, 3— 5, 
1оан. XII, 3—5), т. е. более 60-ти нашихъ 
рублей сер. Нардъ упоминается еще въ кн. 
Нес. Пес. (IY, 14) вместе съ шафраномъ, 
аиромъ и корицею, произведетями Сирш, Пер
с т  и Индш.

Наркиссъ (Рим. XYI, И ) —по преданно Во
сточной Церкви, одинъ изъ 70 апостоловъ, 
бывшШ потомъ епискоиомъ въ Аеинахь. Изъ 
его домашнихъ были веруюпце во Христа, ко- 
торымъ апостолъ и посылаетъ свое привет- 
CTBie. Память его 4 января и 31 октября.

Народъ, народы (Быт. X, 5) (Втор. XXXII, 
6, Дели. X, 35 и др.). « Отъ одной крови 
Онъ (Господь) произвело весь родъ человтъче- 
скт для обитангя по всему лицу земли, на- 
значивъ предопредгъ^енньгя времена и пределы 
ихъ обитатюъ, говорить св. ап. Иавелъ Аеи- 
нянамъ въ ареопаге (Деян. XYII, 26). О на
чале образовашя и разделетя народовъ крат
кое повествоваше представляетъ намъ само 
Свящ. Писаше въ своей таблице народовъ по
сле потопа (Быт. гл. X). Таблица эта состав- 
ляетъ главный и неисчерпаемый источникъ для 
историка. По ней все народы, различающшся 
между собою языками и другими признаками, 
возникли и образовались изъ семействъ и по- 
коленШ одного общаго родоначальника. ОбщШ 
родоначальникъ всего рода человеческаго есть 
Адамъ (Быт. Ш, 20), и такъ какъ первобыт
ный Mipb истребленъ былъ отъ Бога BceMip- 
нымъ потопомъ, кроме Ноя и его семейства, 
то Ной и его дети: Симъ, Хамь и1афетъ, со- 
делались родоначальниками всехъ народовъ 
(Быт. YI, 17—18, IX, 1 и др.). Они дали 
свои имена какъ темъ народамъ, которые отъ 
нихъ произошли, такъ и темъ странамъ, где
поселились происшедпле отъ нихъ народы.

Нарциссъ (Пес. Dec. II, 1, Исак XXXY, 
1)—луковичное благовонное растете, на подо- 
6ie тюльпана, изъ семейства амарилиссовыхъ, 
растущее большею частно дико въ Западной
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Европе и въ Малой Asin. Въ древшя времена 
онъ украшалъ собою поля Палестинсш и до
лину. Саронскую. «Я карциссъ Саронскш, ли- 
лгя (юлит% говоритъ о себ'Ь Таинственный 
Женихъ въ кн. Пес. Песней (II, 1 ).. Нар
циссы и доселе еще встречаются въ обшйи 
на долине Саронской и въ Египте. У насъ 
нарциссы разводятся, какъ раннее зимнее и 
весеннее растете, для комнатъ и бываютъ бе
лые, желтые, розовые и другихъ цветовъ.

Насвасъ (Тов. XI, 17) — племянникъ Axia- 
хара, племянника Товита, бывшаго у ц. Сахер- 
дана виночертемъ, хранителем?» перстня и до- 
моправителемъ.

Наем. См. II Ездр. V, 32. Въ I Ездр. (II, 
54) стоитъ: Нещахъ.

Насаръ (I Макк. XI, 67) — равнина въ ко
лене Нефеалимовомъ на ю. отъ Кадиса и на 
з. отъ озера Меронъ При этомъ городе 1она- 
еанъ, братъ 1уды Маккавея, одержалъ великую 
победу надъ Сир1яиами.

Наряды и украшешя, особенно женсюя, суще
ствовали между Евреями уже въ самыя отда
ленный времена, во времена патр1арховъ (Быт. 
XXIV*, 47). Изобретательницею женскихъ на- 
рядовъ считается Ноэма, сестра Тувалкаииа 
(Быт. IV*, 22). Мущины ограничивались боль
шею частно темъ, что носили перстни съ пе
чатями, кольца, трости (Быт, XXX VIA, 18 и 
др.), волосъ не стригли и бородъ не брили 
(1езек. XL.IV, 20, Суд. XVI, 13). Израильская 
женщины носили въ своихъ ушахъ не только 
серьги (Быт. XXV, 4), но и носовыя кольца, 
частью изъ металла, частно изъ драгоценныхъ 
камеей или перловъ (Пес. Пес. I, 9— 10). Иа 
шеяхъ носили по нескольку ожерельевъ, къ 
которымъ иногда привешивались иа цепочках?» 
маленш я баночки или флаконы съ духами 
(Исаш Ш, 19), нарукахъ носили но нескольку 
колецъ, цепочекъ, занястьевъ, перстней и 
браслетъ (Быт. XXIV*, 2 г , 3 0 ,1езек XVI, 11). 
Были украшешя для могъ, т. е носили нож- 
ныя браслеты или повязки вокругъ голени, 
около ладыжки. Эти повязки делались изъ сло
новой кости, золота, серебра или другаго ме
талла. Иногда оне украшались металлическими 
позвонками, чтобы во время ходьбы отъдвиже- 
шя ногъ оне издавали звойъ. Кроме сего Еврей 
сшя женщины употребляли полированный руч- 
ныя зеркала изъ меди (Сирах. XII, 11), кото
рый, какъ нарядъ, нужно полагать, были носимы 
въ рукахъ. Оне любили также убирать свои 
волосы на голове (I Петр. Ш, 3, 4). Укра- 
шеше невестъ вошло даже в ь пословицу (Ис. 
EXI, 10, Iep. II, 32). Касательно женскихъ

украшешй и иарядовъ св. ап Петръ дастъ 
прекрасное паставлеше Христ1анскимъ женамъ: 
«Да будешь украшенгемъ ваишмъ не внешнее 
плетете волосъ, не золотые уборы или на
рядность въ одеэюдгь, говоритъ онъ, «о сокро
венный сердца чело ешь въ нетлгънной кра
соте кроткаго и молчаливаго духа, что дра
гоценно предъ Вогомъ» (I Петр. Ш, 34)

Наследство, наслед1е (Быт. XXXI, 14)—Въ 
современномъ употреблены этого слова оно 
означаетъ имущество или имеше, которое па- 
следуютъ дети ко смерти своего отца, и 
которые вследств!е сего называются наслед
никами. Бпрочемъ въ восточныхъ странахъ 
наследство детямъ часто выдавалось еще при 
жизни ихъ отца. У Индусовъ отецъ обязывался 
сделать ровное распределение своей собствен
ности между детьми, каковы бы они ни были. 
Вотъ почему отецъ, упоминаемый Господомъ въ 
притче о блудномъ сыне, имевший двухъ сы
новей, по просьбе менынаго изъ нихъ разде- 
лилъ между ними имеше [Лук. XV, 12). Слово 
наследье употребляется и въ более общемъ 
смысле для означешя собственности или уча- 
ст1я въ имеши (Дели. VII, 5). Законы о 
наследстве по закопоположенио Моисея у 
Евреевъ были очень просты. Землю можно 
было закладывать, но нельзя было ее прода
вать вовсе. Старший сыпъ или первородный 
получалъ двойную часть наследства (Втор. 
XXI, 15). Побочные дети не имели никакого 
участая въ этомъ наследстве, довольствуясь 
только подарками отъ отца и еще до раздела 
наследства выселялись изъ дома, или были 
удаляемы законными наследниками (Быт. XXI, 
10 и далее). Дочери имели право только иа 
содержаше изъ отцовскаго имущества до сво
его замужества и при выходе замужъ полу
чали иногда приданое (Пав. XV, 18). Если 
же кто вовсе не имелъ детей, то его имеше 
переходило къ его братьямъ, а за неимешемъ 
братьевъ, къ братьямъ отца, если же и 
ихъ не было, то къ ближайшим?» родственни
кам?» (Числ. XXVII, 8 —11). Порядокъ насле
дия был?» следуюийй: если кто умретъ, не имея 
у себя сына, то уделъ передавался его до
чери; если же у умершаго не было дочери, 
то удел?, переходил?» къ братьямъ его; если 
же не было у него братьевъ, то уделъ пере
давался братьямъ отца его; если же не было 
братьевъ у отца его, то уделъ переходил?» къ 
близкому родственнику его (Числ. XXVII, 8—11). 
Оставшаяся вдова не-имела никакой части въ 
наследстве, а должна была получать содержа
ще отъ своих?» детей или отт> наследников?,
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(Me. XV, 4 —6 , 1 Тим. V, 4—8). Иногда вдовы 
возвращались въ домъ своихъ родителей (Быт. 
XXXVHI, И .  Руоь I, 13).

НаеЪкомыя. См. о нихъ подъ собственными 
назвашями каждаго изъ нихъ.

Наумъ (утешете) (Наум. I, 1)—одинъ изъ 
двенадцати меньшихъ пророковъ. Мы не име- 
емъ о немъ никакихъ сведешй, кроме того, 
что сказано въ I главе его книги, именно что 
онъ былъ родомъ Елкосеянинг. Место Елкосъ, 
по которому онъ прозванъ Елкосеяниномъ, по 
мнение однихъ, находилось въ Галилее, а по 
мнение другихъ, въ АлкунгЬ, близъ Мосула. 
По свидетельству Вешамина Туделя, гробница 
Наума находилась въ Аин-Шифта; по мне- 
шю новейшихъ писателей, она находится въ 
Алкуше, где 1удеи ежегодно празднуютъ его 
память впродолжеше 14 дней. Но где бы онъ 
ни жилъ, и где бы ни умеръ, несомненно 
одно, что онъ пророчествовалъ прежде падешя 
Ниневш, и после разрушешя Египетскаго го
рода Но или Но-Аммона (Наума Ш, 7, 8). 
Ловидимому, онъ также пророчествовалъ после 
плена коленъ Израилевыхъ и прежде плена 
коленъ 1удиныхъ. Все въ книге указываетъ 
на то, что Наумъ жилъ около временъ пр. 
Исаш и Михея Память пр. Наума празднуется 
1-го декабря

Наума пророка книга состоять изъ трехъ 
краткихъ главъ и начинается следующими сло
вами: Пророчество о Ниневгщ книга видтть 
Наума Елкосеянина. Главное содержите книги 
суть пророчества о гибели и падеши Ниневш, 
предсказаше бедетшй. который Господь наве- 
детъ на этотъ городъ, и самое живое изобра
жена окончательнаго и совершеннаго разру- 
шешя этого древняго и великаго города. Ино- 
сказашя въ ней особенно живы и рельефиы. 
Читая эту книгу можно думать, что пророкъ 
самъ находился во время падешя Ниневш, 
виделъ самихъ враговъ, всадниковъ и кон
ницу, ихъ колесницы, безпорядокъ и ужасъ 
осады,—такъ живы его изображена! Одни изо- 
бражетя, сравиешя и подоб1я въ книге без- 
престанно сменяются другими, поражаютъ ие- 
ожиданиостно и живостио. Изображеше Господа- 
ревнителя и мстителя отличаются особенною 
возвышенностпо (I, 2—8).

Нафекъ (ростокъ, отрасль) (II Цар. V, 15)— 
одинъ изъ сыновъ Давида, родившихся въ Iepy- 
салиме.

Нафишъ (освежеше, по Фюрсту—многочис
ленный) (Быт. XXV, 15)—сынъ или потомокъ 
Измаила, очевидно изъ того племени,которое 
жило по ту сторону 1ордана.

Нафоеъ-Доръ (возвьшенное место, высота) 
(Ыав. XI, 2 )—древшй Хананейшй городъ, 
царь котораго, соединившись съ 1авиномъ ц. 
Асорскимъ противъ 1исуса Навина, былъ по- 
бежденъ последнимъ. Хотя означенный городъ 
и находился въ колене Ассировомъ, но онъ 
былъ отдашь полуколену Манассшну (Нав. 
XVII, 11). Израильтяне долго не могли вы
теснить его древнихъ обитателей, Финишянъ 
(Суд. I, 27), и овладели имъ уже во времена 
Давида. Соломоиъ поетавилъ здесь приставни- 
комъ некоего Бев-Авинадада (Ш Дар. IV, 11). 
Осажденный и разрушенный Ант1охомъ Сяде- 
томъ, онъ былъ снова возобновивши Габитемъ, 
Римскимъ военачальникомъ, и въ течете мно- 
гихъ летъ былъ однимъ изъ значительнейшихъ 
городовъ. Нафоеъ-Доръ былъ каеедрою епи
скопа въ первые века Хришанства, но Iepo- 
нимъ въ IV столетш иашелъ его уже въ раз- 
валинахъ. Въ настоящее время здесь неболь
шое селеше Тантура или Торт ура , находя
щееся въ 9-ти англ, миляхъ отъ Кесарш по 
пути въ Птоломаиду.

Нафтухимъ—слово неизвестнаго происхожде- 
шя. Оно встречается только въ кн. Бытья 
(X, 13) и въ I Пар. (I, 11) вт> родословш 
потомковъ Мицраима, сына Хамова. Но такъ 
какъ форма этого слова есть множественное 
число то, вероятно, что оно относится не 
столько къ одному какому либо лицу, сколько 
къ народу или племени и, какъдумаютъ, оби
тавшему на в. отъ Пелуз1я, подле Сирбонекаго 
озера, на границе между Египтомъ и Аз1ею.

Нахамъ (утеш ете, успокоеше) (I Пар. IV,
19)—отецъ Кеилы или Кеиля, изъ колена 
1удина.

Нахарай(храпя1щй,дышашдй гневомъ) (II Цар. 
ХХШ, 37)—Беротянинъ, оруженосецъ 1оава, 
сына Саруи.

Кахаеъ (падете, иисхождеше)—имя трехъ 
следующихъ лицъ:

а) (Быт. XXXVI, 17) сынъ Рагуила, сына 
Исакова. Одинъ изъ старейшими земли Иду
мейской.

б) (I Пар. VI, 28) левитъ и преемнигь Са
муила.

в) (И Пар. XXXI, 13) по распоряжение ц. 
Езекш и A3apin назначенный вместе съ дру
гими смотрителемъ при Доме Господнемъ.

Нахле-Гаашъ (долина Гаашъ) (И Цар. ХХ1Н,
30)—холмъ въ области колена Ефремова, на 
с. стороне котораго находился Оамнае-Сараи, 
где былъ погребешь 1исусъ Навинъ. Здесь 
также была родина Иддая, одного изъ оиль-
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ныхъ царя Давида. Въ I кн. Параяипоменонъ 
читается: Нахале- Гаашъ.

Нахмашй (каюпцйся) (Неем. VII, 7)—одно 
изъ лицъ, сопровождавших1!» Зоровавеля въ 
1ерусалимъ по окончанш плена. Во II Ездры 
(V, 8) стоитъ: Ениней.

Нахонъ (ровный, гладкШ) (И Цар. VI, 6 )— 
древнее назваше гумна, где былъ пораженъ 
Оза во время слЪдовашя Ковчега, на пути изъ 
Кир1ае-1арима въ 1ерусалимъ, по каковому слу
чаю Давидъ назвалъ это гумно поражетемъ 
От. Местоположеше неизвестно, но вероятно 
оно находилось недалеко на з. отъ Iepyca- 
лима.

Нахоръ (храпяпцй, хриплый) — имя р у х ъ  
лицъ:

а) (Быт. XI, 22—26) сынъ Серуха, дедъ 
Авраама. Упоминается еванг. Лукою въ родо- 
словш Господа 1исуса Христа (Ш, 33).

б) (Быт. XI, 26, 27) одинъ изъ братьевъ 
Авраама. Онъ женился на Милке, своей пле
мяннице (ст. 29), и отъ нея и своей налож
ницы Реумы имелъ 12 сыновей, одинъ изъ 
которыхъ Вееуилъ былъ отцемъ жены Исаака, 
Ревекки (Быт. XXII, 23).

в) (Быт. XXIV, 10) городъ, безъ сомнешя, 
Харранъ въ Месопотамш, въ котор омъ жилъ 
Лаванъ (Быт. XXVII, 43).

Начатки (Числ. XVIII, 12). «Начатки пло- 
довь земли твоей, говорится въ законе Мои- 
сеевомъ, приноси въ домъ Господа Бога тво
ею'» (flex. XXIII, 19), и вотъ въ силу этого 
предписашя первые плоды жатвы, винограда, 
елея, первый испеченный хлебъ изъ новой 
ншеницьг, шерсть съ овецъ и т. п. приноси
лись въ храмъ для' содержания служителей его, 
священниковъ, левитовъ (Исх. ХХШ, 19, Числ. 
XV, 19—21). Количество первыхъ плодовъ 
не указано въ законе Моисеевомъ, но думаютъ, 
что это была по крайней мере шестнадцатая 
часть всехъ произведенШ. Какъ должны быть 
приносимы первые плоды въ храмъ, на это 
содержатся указашя. въ кн. Левитъ (ХХШ,
10—14). Первый снопъ созревшаго ячменя 
обыкновенно приносили на второй день Пасхи, 
и священникъ возносилъ этотъ снопъ предъ 
Господомъ; после молотьбы онаго во дворе 
храма, горсть ячменя очищали, жарили, толкли 
въ ступе и смешивали его съ елеемъ, и за- 
темъ приносили Господу отъ лица всего на
рода въ знакъ признательности и благодарно
сти. До сего возношешя жатва оставалась 
нетронутою. Спустя семь недель после того, 
т. е. въ конце жатвы, изъ свежей пшеницы 
приготовлялись два хлеба возношешя, какъ

первый плодъ Господу (Лев. ХХШ,-1 6 — 17) 
и до сего вознощешя никому не дозволялось 
есть новаго хлеба. Св. ап. Павелъ указываетъ 
въ посланш къ Римлянамъ на это постанов- 
лете не есть новаго хлеба до того времени, 
пока изъ него не будутъ приготовлены хлебы 
для возношешя предъ Господомъ въ день Пяти
десятницы. «Если начатокъ святъ, говорить 
онъ, то и цгълоеъ (XI, 16). Хлебы приготов
лялись изъ кислаго теста, такъ какъ они со
ставляли приношеше обыкновенной пищи. Снопъ 
и хлебы были возносимы предъ Господомъ отъ 
лица всего народа, но после сего народъ дол- 
женъ былъ приносить частныя жертвы. Зре
лые плоды, свеже-приготовленные напитки, все 
лучшее изъ елея, винограда и хлеба (Числ. 
XVIII, 12), равно какъ медъ (II Пар. XXXI, 5) 
должно было приносить Господу точно также, 
какъ и первые плоды. Начатки пшеницы, вина, 
елея, а также отъ шерсти овецъ отдавались 
на пользу священниковъ (Лев. XVIH, 4). 
Первые плоды съ плодовыхъ деревьевъ три 
года почитались за необргъзанные, а въ чет
вертый годъ посвящались для празднествъ 
Господнихъ (Лев. XIX, 23, 24). 1удеи, жив- 
inie въ отдаленныхъ странахъ, Риме, Малой 
Азш, Египте, отсылали въ 1ерусалимъ вместо 
первыхъ плодовъ, которые могли испортиться 
въ дороге, деньги, именно чего те стоили. 
Въ заключеше заметимъ, что обыкиовеше при
носить въ жертву своимъ божествамъ первый 
полевыя произведешя и первородныхъ изъ 
стадъ существовало уже въ первыя библейская 
времена, какъ то видно изъ исторш Каина и 
Авеля (Быт. IV, 1—4).

Наванаилъ (даръ БожШ)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (Числ. I, 8) сынъ Цуара, изъ началыш- 
ковъ колена Иссахарова, участвовавшШ при 
исчисленш народа Израильскаго при Моисее.

б) (I Пар. II, 14) одинъ изъ сыновъ 1ессея, 
братъ Давида.

в) (I Пар. XV, 24) одинъ изъ священни
ковъ, упоминаемыхъ при перенееевш Ковчега 
Завета при Давиде въ 1ерусалимъ.

г) (I Пар. XXIV, 6) левитъ, писецъ, отецъ 
Шемаш.

д) (I Пар. XXVI, 4) одинъ изъ сыновей 
Оведъ-Едома.

е) (И Пар. XVII, 7) изъ князей въ царство- 
ваше 1осафата, посланиыхъ имъ вместе съ 
другими для научешя народа.

ж) (И Пар. XXXV, 9) изъ начальпиковъ 
левитовъ, участвовавшШ въ праздновали ве
ликой Пасхи, въ царствоваше 1осш.
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з) (I Ездр. X, 22) одинъ изъ сыновъ Паш- 
хура, давний вместе съ другими руку свою 
въ yeipeme отпустить жену иноплеменницу и 
принести въ жертву овна за свою вину.

.и) (Леем. XII, 21) глава семейства изъ дома 
1еда1и. во дни 1оакима.

1)^(Неем. XII, 36) изъ священниковъ, учз- 
ствовавшихъ съ музыкальными оруд1ями при 
освящети стены 1ерусалимской во дни Ездры 
и Неемш.

к) (Гудие. YIH, 1) предокъ 1удиои.
л) (1оан. I, 45—51, XXI, 2) одинъ изъ 12 

апостоловъ, прозывавшийся иначе по отцу 
Бареоломеемъ (Mo. X, 3, Мар. Ш, 18, Лук. 
YI, 14), уроженецъ Каны Галилейской. Подъ 
имеиемъ Наеанаила о немъ дважды упоминаетъ 
только св.еванг. 1оаннъ, именно въ означен- 
ныхъ цитатахъ. Обстоятельства, при которыхъ 
Наеанаилъ сделался одиимъ изъ учениковъ 
Христовыхъ, особенно замечательны, такъ какъ 
рисуютъ въ яркомъ свете его характеръ. Самъ 
1исусъ засвидетельствовалъ о немъ, что это 
истинный Израильтянину въ*которомъ нетъ 
лукавства (1оан. I, 47). Онъ былъ вместе съ 
сыновьями Зеведеевыми и другими при рыбной 
ловле на Тивер1адскомъ озере, когда всемъ 
имъ явился Господь (1оан. XXI, 2). Опъ на
ходился также въ числе 11-ти учениковъ, упо- 
минаемыхъ въ кн. Дели. Апост. (I, 13). На- 
оанаилъ проповедывалъ Евангел1е сперва въ 
МалоазШскихъ областяхъ вместе съ ап. Фи- 
липпомъ, потомъ въ Аравш, Eeionhi, Индш и 
великой Армещи, где и скончался мученически, 
именно, по однимъ—распятъ на кресте, а по 
другимъ—съ него живаго снята кожа. Память 
его совершается Церковно 11-го ионя.

Наеашя (Богомъ дарованный) (II Ездр. IX,
34). Въ I Ездр. (X, 39) стоить: Наеанъ.

Наеанъ (податель)—имя следующихъ лицъ:
а) (II Цар. V, 14) одинъ изъ сыновей царя 

Давида отъ Вирсавш и предокъ по прямой ли
ши отъ 1исуса Христа (Лук. III, 31).

б) (II Цар. VII, 2 - 4 ,  XII, 1 - 2 5  и др.) 
пророкъ, занимавший видное положеше въ цар- 
ствоваше Давида и Соломона и бывш!й по 
крайней мере въ трехъ случаяхъ непосред- 
ственнымъ оруд!емъ сообщения между Богомъ 
и царемъ. Въ первый разъ упоминается о немъ 
въ связи съ намерешемъ Давида построить 
храмъ Господу, намерешемъ которое пророкъ 
вначале горячо одобрилъ, но въ последующее 
время по нарочитому повеленпо Божно не

• допустилъ его осуществить (II Цар. УН, 
1—17). Далее мы видимъ, что Господь возло- 
жилъ собственно на пр. Наеана обличить царя

за содеянный имъ тяжюй трехъ относительно 
Урш и его жены. Повествоваше, въ которомъ 
описывается это обличеше, несомненно можетъ 
считаться одною изъ трогательнейшихъ стра- 
ницъ свящ. исторш, особенно по красоте 
притчи, въ которой онъ очертилъ его трехъ 
(II Цар. XII, 1 — 14). Устами Наеана были 
произнесены надъ Давидомъ строгое обличеше 
въ содеянномъ имъ грехе и судъ БожШ за 
оный, но его же устами произнесено было 
также и увереше въ Бож1емъ прощеши и зна
менательное имя, данное младенцу Соломону 
Iedudia (возлюбленный Богомъ), родившемуся 
отъ Вирсавш, что указывало на Божественную 
любовь и милость къ нему (ст. 25). -Вероятно, 
вследств1е сего обстоятельства Давидъ приня- 
малъ особенное отеческое у ч а т е  въ Соломоне 
и въ провозглашеши его наследникомъ пре
стола передъ своею смертно. По внушенш 
того же пр. Наеана мать Соломона осмелилась 
напомнить умирающему царю о правахъ сына 
своего Соломона на престолъ и въ силу ея 
ходатайства Давидъ не замедлилъ провозгла
сить его царемъ (III Цар. I, 8 —40). После 
сего о Наеапе въ Свящ. Нисашя не упоми
нается, но вероятно онъ жилъ долгое время 
и въ царствование Соломона. Bo II кн. Парал. 
(IX, 29) прямо говорится, что онъ описалъ 
въ своихъ записяхъ деяшя Соломоновы, какъ 
прежде того описалъ дела царя Давида (I Йарал. 
XXIX,, 29).

в) (Захар. XII, 12) пророкъ Захарш, опи- 
. сывая раскаяше Гудеевъ и признаше съ ихъ 
стороны распятаго Мес.сш, упоминаетъ о доме 
Наеана: «г* будешь рыдать, говоритъ онъ, 
племя дома Кавана». Разумеется ли здесь 
вышеупомянутый пр. Наеанъ, или другое какое 
лице, решить трудно.

г) (IIЦар. ХХШ, 36) отецъИгала, изъ Цобы, 
одного изъ сильныхъ царя Давида.

д) (I Парал. XI, 38) братъ 1оиля, одного 
изъ главныхъ воиновъ Давида, можетъ быть 
лице тождественное съ вышеупомянутымъ.

е) (Ш Цар. IV, 5) отецъ Азарш, началь- 
никъ надъ приставниками ц. Соломона.

ж) (I Пар. П, 36) сынъ Аттая и отецъ 
Завада, изъ потомства 1уды.

з) (I Ездр. VIH, 16, X, 39) одно изъ лицъ, 
посланныхъ Ездрою после плена къ началь
ствующему въ местности Касифыь, чтобы 
привести оттуда служителей для Дома Бож1я. 
Вероятно, тоже самое лице упоминается и въ 
последней цитате.

Неаполь (новый городъ) (Деян. XYI, И ) — 
назваше несколькихъ месть въ древшя вре-
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мена. Неаполь въ Свящ. Писаши былъ городъ 
и Македонсшй порть, при Стримонскомъ за
ливе, находившийся недалеко отъ г. Филиппъ 
и на границахъ Фракш. Св. ап. Павелъ на 
пути въ Неаполь изъ Самооракш остановился 
здесь на некоторое время и проследовалъ за- 
темъ въ г. Филиппы, где въ то время нахо
дилась гавань. Неаполь въ настоящее время 
называется Кавалла, где доселе еще видны 
следы значительныхъ многихъ строешй и здашй.

Heapifl (отрокъ 1егова)—имя двухъ лицъ:
а) Г1 Пар. Ш, 22) одинъ изъ сыновъ Шемаш.
б) (I Пар. IV, 42) одинъ изъ Симеопитянъ, 

жившихъ въ царствоваше Езекш и после на- 
падешя завявшихъ владешя Амаликитянъ на 
горе Сеиръ.

Небо, Означенное слово употребляется въ 
Свящ. Писаши въ различномъ смысла. Ниогда 
оно означаетъ просто атмосферу, непосред
ственно окружающую землю. Такимъ образомъ 
выражеше: всгь народы подъ всгьмъ небомъ 
(Втор. IV, 19) значитъ почти тоже, что и 
выражеше—вей народы на земле. Въ этомъ 
смысла небо есть область, назначенная для 
птицъ, какъ земля служитъ областпо человека 
и животныхъ, а вода—для рыбъ. Въдругомъ 
смысла подъ небомъ разумеется небесная 
твердь или сводъ небесный, на которомъ вра
щаются солнце, луна, звезды и друпя небес
ный тела. Въ Свящ. Писаши означенное небо 
иногда именуется завгьсою, сосудами неба (1ов. 
XXX VIU, 17) свиткомъ (Откр. VI, 14). Та
кимъ образомъ атмосфера ли то, или твердь 
небесная, небеса въ озиаченномъ смысле пред- 
ставляютъ предметъ, доступный нашему глазу: 
посмотри вверхь на звгьзды, говорится въ кн. 
1ова какъ они высоко (1ов. XXII, 12). Это 
небо говорить намъ о Боге, поражая наше 
зреше своею красотою, велич1емъ и гармошею 
(Пс. XVUI, 2). Оно же обречено въ последнШ 
день суда на уничтожеше, точно также какъ 
и земля. Тогда небеса съ шумомъ прейдутъ, 
говоритъ св. ап. Петръ, земля же и всгь дгьла 
на ней сгорятъ (II Петр. Ш, 10— 13). Оно 
св1ется какъ свитокъ  ̂говорится въ Откровенш 
(VI, 14). И  увидгьлъ я , говоритъ въ Откро- 
веши Св. Тайновидецъ, новое небо и новую 
земмо, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали и моря уже нгьтъ. XXI, 1). Нако- 
нецъ кроме атмосферы, тверди, подъ словомъ 
небо разумеются такъ называемый небеса не- 
бесъ. Это невидимый, невещественный м!ръ, 
быть можетъ то самое третье небо, о кото
ромъ упоминаетъ св. ап. Павелъ (II Кор. XII, 
2). Здесь, на высотгъ небесной находится свя

тое особенное место вездеприсутс-тв1я Бойня; 
здесь престолъ Его, здесь Оиъ ходить по не
бесному кругу (1ов. XXII, 14); здесь особенно 
присутствуешь Господь 1исусъ Христосъ (Деян. 
Ш, 21), здесь и Духъ БожШ являетъ Свою 
всепроникающую силу отъ семи огиеиныхъ 
светильниковъ, горящихъ предъ престоломъ 
Божшмъ (Откр. IV, 5). Это небо есть место- 
пребываше ангеловъ всехъ чиновъ. Здесь, въ 
месте успокоения, обретаются духи праведни- 
ковъ, достигшихъ совершенства (Евр. XII, 23). 
Это небо называется иначе то лономъ Авра
амовым*&, то раемъ. Мы читаемъ въ Свящ. 
Писаши о небесныхъ обителяхъ, о иебесиомъ 
отечестве, о иебесиомъ граде 1ерусалиме. Оно 
описывается какъ бы имеющимъ свой градъ, 
свой храмъ, своихъ многихъ обитателей, свои 
венцы славы и свои источники осв'Ьжешя. Съ 
этого неба Господь приходилъ на землю, туда 
Онъ вознесся и оттуда снова придетъ судить 
живыхъ и мертвыхъ.

Невай (плодоносный) (Иеем. X, 19) — изъ 
главъ народа Израильскаго, жившихъ во дни 
Ездры и Неемш.

Незаллатъ (быть крепкимъ) (Иеем. XI, 34)— 
такъ назывался городъ колена Вешамипова, 
его считаютъ за нынешшя развалины Бсйт- 
Небала, лежаиця на с.-в. отъ Рамлы или 
Лидды.

Нево (гора) — назваше следующихъ мест
ностей:

а) (Втор. XXXII, 49) одна изъ вершинъ 
горы Аварима или 0изги, съ которой Господь 
показалъ Моисею предъ его кончиною всю 
землю Об1тованную и на которой онъ скон
чался (Втор. XXXIV, 1 - 4 ) .

б) (Iep. XLVHI, 1) городъ вблизи гош 
Нево за 1орданомъ, принадлежавши! прежде Мо- 
авитянамъ, а затемъ при Моисее отданный 
Рувимлянамъ.

в) (Исаш XLVI, 1) назваше Халдейекаго 
или Вавилонсаго божества, представлявшаго, 
какъ думаютъ, планету МеркурШ и боготвори- 
маго Ассир1янами и Вавилонянами. Назваше 
этого божества нередко встречается вънеко- 
торыхъ собственныхъ именахъ, какъ напр. 
Навуходоносоръ, Набополассаръ, Навусардаиъ. 
Большой храмъ означеннаго божества былъ въ 
Борсиппе, его развалины известны подъ на* 
стоящимъ назвашемъ: Бир-Нимрудъ. Въ Бри- 
танскомъ музее можно видеть две золотым 
статуи Нево.

г) (I Ездр. II, 29) изъ городовъ колена 
Гудина.
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д) (Ездр. X, 4В) изъ Израильтянъ. Въ чи
сле его потомковъ встречаются некоторые 
имевппе ииоплеменныхъ женъ.

Неделя (Быт. XXIX, 27)—слово неделя въ 
означенной цитате означаетъ семь дней брач- 
наго торжества. Делеше времени на семь не- 
дельныхъ дней имеетъ свое начало въ тво- 
ренш Mipa (Быт. YII, 4 - 1 0 ,  ТШ, 1 0 - 1 2 )  
и следы онаго встречаются почти у всехъ 
народовъ всего Mipa. Во всехъ восточныхъ 
странахъ, между самыми древними народами, 
даже среди дикихъ племенъ Африки сохрани
лось это делеше времени на дни седмичные. 
Евреи не имели особенныхъ назвашй для дней 
иедельныхъ, но называли ихъ просто числи- 
тедьнымъ именемъ, какъ напр. первый, вто
рой, третШ день недели. Наименоваше дней 
въ настоящее время въ Западныхъ странахъ 
взято съ Саксонского языка, на которомъ они 
ймеютъ миоологическое значеше. Кроме не
дели, состоящей изъ семи дней и продолжав
шейся отъ одной субботы до другой, Евреи 
имели еще неделю, состоявшую изъ семи 
летъ и сорока девяти лети, приходившуюся 
въ пятидесятый, иначе юбилейный годъ.

Нееманъ (npiaraocTb, миловидность) (IT Дар. 
Y, 1— 2)—СирШскШ военачальники, современ
ный пр. Елисею и обративнййся къ нему съ 
просьбою исцелить его отъ проказы, отъ ко
торой онъ тяжко страдалъ. Удовольств1я, ко
торыми онъ пользовался при своемъ высокомъ 
положеши, отравлялись этою чудовищною бо- 
лезшю. Все средства для исцелешя оной ока
зывались напрасными; и вотъ однажды одна 
служанка, пленная Израильтянка, жившая у 
него въ доме, сказала жене Неемана: «если 
бы господинъ мой побывалъ у пророка, ко
торый въ Самарш, то онъ снялъ бы съ него 
проказу его». Слова эти были переданы Нее- 
маиу, а онъ пересказали царю. Царь дозво
лили ему отправиться въ Самарш и послали 
съ ними письмо къ ц. Израильскому, чтобы 
тотъ снялъ съ него его проказу. Такая стран
ная просьба для царя Израильскаго, не владе
ющего даромъ врачевашя, показалась ему пред- 
логомъ къ войне. « Онъ разодралъ одеэюды свои 
и сказалъ: развгъ я Боьъ, чтобь умерщвлять 
и оживлять»? Пр. Елисей, услыхавъ объ 
этомъ, велели позвать къ себе Неемана. 
Вельможа прибылъ на кояяхъ и на колесни
це своей остановился у входа въ домъ Ели
сея. Вророкъ выслалъ сказать ему: «поди 
омойся семь разъ въ 1ордать и обновится 
тгьло твое у тебя и будешь чисть». Такое 
отношеше пророка къ вельможе СирШскому и

такой, повидимому, пустой советъ, простое 
врачество показались Нееману обидными, онъ 
разгневался и сказалъ: «развгъ Авана и Фар- 
фаръ, ргьки Дамассшя, не лучше всгьхъ водь 
Изр а иль скихъ ? Развгъ бы я не моъъ омыться 
въ нихъ и очиститься»? Но слуги его подо
шли къ нему и сказали: «ежели бы пророкъ 
велели тебе сделать что-либо трудное, неуже
ли бы ты не сделали? А онъ тебе сказалъ 
только: омойся и очистишься». По совету бла- 
горазумныхъ слуги, Нееманъ отправился на 
1орданъ, окунулся въ него семь разъ, и тело 
его сделалось совершенно чистыми. Глубоко 
пораженный этими чудомъ, онъ предложили 
Елисею свои дары; но пророкъ, не смотря 
на все убеждешя, ничего не приняли. Тогда 
Неемамъ просили у пророка позволешя взять 
съ собою Еврейской земли, чтобы въ Дамаске 
построить на ней жертвенники Богу Истин
ному, потому что онъ не будетъ более при
носить жертвы другими богами, кроме Бога 
Израилева, и при этомъ просили предъ про- 
рокомъ прощешя у Господа въ томи, что овъ 
по обязанности своей, сопровождая царя въ 
капище Риммона, додженъ были по необходи
мости преклоняться тамъ вместе съ царемъ, 
когда онъ повергается на землю предъ идо- 
ломъ, опираясь на руку его. Пророки успо
коили его: иди съ миромъ, сказалъ онъ (IT 
Цар. Т, 1—19). По 1удейскому преданно, Нее
манъ были то самое лице, который въ битве 
при Рамооъ-Галааде случайно пущенною стре
лою поразили на смерть Ахава. Быть можетъ, 
на это именно собьгие и указывается въ IV 
кн. Дарствъ следующею фразою: чрезъ него 
(т. е. Неемана) Господь далъ побтъду Сиргй- 
ндмъ. Господь даетъ нами видеть въ Яеемане 
человека истинно верующаго, представляя его 
въ примеръ для Израильтянъ своего времени.
«Мною было прокаженныхъ въ Израилгъ при 
пр. Елисель, говоритъ Господь, и ни одинъ 
изъ нихъ не очистился кролт Неемана Си- 
ргянина» (Лук. IT, 27).

Неем'ш (котораго утешаетъ 1егова)—а)’(1 Ездр.
II, 2) изъ главъ и начадьниковъ 1удейскихъ, 
возвратившихся изъ плена съ Заровавелемъ.

б) (Неем. III, 16) сынъ Азбука, изъ числа 
лицъ, чииившихъ стену 1ерусалимскую во дни 
Неемш.

в) (Неем. I, 1, ТШ, 9 Сир. XLIX, ;15, и др ) 
сынъ Ахалйшъ, происходили вероятно изъ зна
менитого Еврейскаго рода, таки какъ служили 
виночершемъ у Персидскаго царя Артаксеркса 
Лонгимана. Находясь при пышномъ царскомъ 
дворце и пользуясь расположешемъ и любовно
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царя, Неешя жилъ однако же душою съ сво
ими соотечественниками въ Палестина и мо
лился за свой народъ. Разъ пришелъ къ нему 
одинъ изъ братьевъ его, Ханани, съ некото
рыми 1удеями, бывшими въ 1ерусалиме, и раз- 
сказалъ ему, что уцелевиие отъ плена ужасно 
бедствуютъ въ 1ерусалиме, что стены Iepyca- 
лима въ развалинахъ и ворота сожжены. Это 
крайне опечалило Неемно; долго онъ плакалъ, 
дни и ночи, въ продолжены 4 месяцевъ, про- 
водилъ въ посте и молитве, чемъ обратилъ 
на себя внимание царя. Наконецъ, после усерд
ной молитвы Неем1я, подавая во время обеда 
вино, на спросъ царя о причине его скорби, 
решился открыть ему, какая болезнь лежала 
у него на сердце и просилъ у него позволе
ния отправиться въ отечественную землю, чтобы 
возобновить отечественный городъ и возста- 
новить разрушенный стены его. Царь позво- 
лилъ и облекъ Неемйо обширною властш и 
большими полномоч!ями и средствами. По при
бытии въ 1еруеалимъ, спустя три дня, онъ объ- 
ехалъ вокругъ укреплетй 1ерусалима, быв- 
шихъ въ развалинахъ и осмотрелъ ихъ. За- 
темъ, собравши старейшинъ и начальниковъ 
города, онъ объявилъ имъ дозволеше царя 
возобновить стены города и предложилъ имъ 
приступить къ работамъ. Предложеше его было 
принято съ восторгомъ. Все ревностно при
нялись за работы, и скоро, въ 52 дня, стены 
были возобновлены не смотря на все опасно
сти, козни и препятств1я со стороны внеш- 
нихъ враговъ (Неем. гл. II, III, IY, YI). При 
освященш стены, въ присутствш множества 
левитовъ и народа, собравшихся на торжество, 
было принесено множество жертвъ. День этотъ 
былъ великимъ праздникомъ для всего народа. 
После сего HeeMin занялся благоустроешемъ 
жизни своихъ соотечественниковъ; онъ убе- 
дилъ богатыхъ возвратить беднымъ поля, ви
ноградники и домы, и запретилъ брать ростъ 
съ своихъ. единоплеменниковъ (гл. Y); пове- 
лелъ сделать народную перепись и обязалъ 
старейшинъ, знатнейшихъ гражданъ и деся
тую часть народа, по жребно, поселиться въ 
1ёрусалиме, и такимъ образомъ городъ былъ 
достаточно населенъ жителями; для безопасно
сти онъ учредилъ. въ Iepyсалиме стражу (YII, 
1—5, XI, 1— 2). Затемъ, съ помощдо осо
бенно священника Ездры, онъ старался утвер
дить и возвысить нравственно-релипозное со
стоите своего народа. Въ праздникъ Ново- 
летчя, т. е. въ 1-й день YII месяца, при со- 
бранш громадныхъ массъ народа, Ездрою тор
жественно была принесена и прочитана передь

иародомъ книга Закона. Народъ плакалъ, слу
шая чтеше и объяснеше Закона, продолжав
шееся съ утра до полудня. Затемъ Неем1я сдЬ- 
лалъ распоряжете, чтобы въ предстоящ^ празд
никъ Кущей Евреи сделали себе палатки 
(кущи) и жили тамъ по закону. «И собрали 
Израильтяне, говоритъ свящ. дееписатель, дре- 
весныхъ ветвей масличныхъ, миртовыхъ и др. 
и устроили себе кущи и праздновали празд
никъ сей съ великою радостно». Въ восьмой 
день свершилось отдаше праздника Кущей по 
Закону (Неем. YIU, Лев. ХХШ, 39—43). 
Въ 24-й день, по распоряжешю Ездры и Не- 
емш, провозглашенъ былъ постъ. Сыны Из
раилевы собрались передъ храмомъ во врети- 
щахъ и съ пепломъ на главахъ своихъ, от- 
лучивъ изъ среды своей всехъ инородныхъ, 
читали книгу Закона, исповедывалиоь во гре- 
хахъ своихъ и преступлешяхъ отцовъ своихъ 
и коленопреклонно молились предъ Госпо- 
домъ, чтобы Онъ не помянулъ ихъ беззаконие 
Въ заключеше Ездрою была произнесена тро
гательная покаянная молитва. Затемъ состав-

|лено было письменное обязательство, утвер
жденное подписями и печатями Израильтянъ— 
строго сохранять уставы Божш. Въ это же 
время обращено было особенное внимаше на 
то, чтобы не вступать въ супружесш связи 
съ иноплеменными, не производить торговли 
въ субботшй день, постоянно взносить уста
новленный въ пользу храма сборъ и выдавать 
священникамъ и левитамъ начатки и десятины 
(Неем. гл. IX, X). После сего Неем1я долженъ 
былъ возвратиться въ Вавилонъ. По^проше- 
ствш некотораго времени онъ прибыль снова 
въ 1ерусалимъ и нашелъ уже тамъ безпорядки 
и злоупотреблешя, и поэтому снова долженъ 
былъ озаботиться объ искоренеши оныхъ.Такъ, 
напр., по его распоряжение былъ удаленъ изъ 
помещешя при храме некто Тов1я Аммонитя- 
нинъ и домашшя его вещи были выброшены. 
Онъ возстановилъ богослужебный порядокъ,раз- 
строившШся было вследств1е неисполнешя уза- 
конениаго взноса десятинъ; воспретилъ снова 
торговлю, полевыя и всяшя работы въ суб
ботние дни. Вместе 'съ Ездрою онъ собралъ 
въ одинъ составь книги Боговдохновениыхъ 
писателей, устроилъ книгохранилище при храме 
и т. д. Неемш приписываютъ также обретеще 
свящ. огня (II Мак. 1 ,18), но это повествова- 
uie не имеетъ за собою исторической досто
верности. Такими строгими и мудрыми мерами 
онъ освободилъ Евреевъ отъ всего чужезем- 
наго и возстановилъ порядокъ въ свящеино- 
служенш. По истине, это былъ величайшШ и
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достойнейший всякаго уважешя мужъ, кото
рому 1удеи обязаны своимъ возрождешемъ. 
Место и время его смерти изъ свящ. книгъ 
неизвестно.

Неемш книга, состоящая изъ 13 главъ, на
писана имъ самимъ и содержитъ въ себе его 
исторда й деяшя, какъ-то: прерринятое имъ 
возобновлеше стенъ 1ерусалимскихъ, искоре- 
неше некоторыхъ злоупотреблешй, вкравшихся 
въ собранное общество 1удеевъ и т. п.

Heeiwifl, онъ-же Тиршаоа (Неем. VIII, 9). 
Тиршаоа—титулъ начальника или наместника 
Персидскаго въ 1удее, употребляемый въ свящ. 
книгахъ въ применены къ Зоровавелю и къ 
Неемш.

Неення и Aieapia (II Ездр. V, 40). Въ па- 
раллельномъ месте (I Ездр. И, 63) вместо 
Неем1я и Атеар1я читается только: Тиршаоа.
: Heieiib (жилище Бож1е) (Нав. XIX, 27)— 
местечко на грапицахъ колена Ассирова. Оно 
упоминается только въ означенной цитате, но 
по его свази съ Кавуломъ несомненно, что 
онъ находился въ той же самой местности.

Некода (отмеченный) (I Езд. II, 48, Неем. 
VII, 50, 62)—о сынахъ Некода дважды гово
рился въ книгахъ Ездры и Неемш. Въ первомъ 
случае они упоминаются въ списке Неоинеевъ, 
сопровождавшихъ Зоровавеля изъ Вавилона, 
и затемъ въ числе техъ лицъ, которыя при
были изъ Тель-Мелаха и другихъ местъ, но 
не могли показать о поколеши своемъ и ' о 
племени своемъ и доказать, что они действи
тельно принадлежали къ избранному народу.

Немуилъ (день БожШ)—имя двухъ лицъ:
а) (Числ! XXVI, 9) одинъ изъ сыновъ Ел1ава, 

братъ Даоана и Авирона.
б) (Числ. XXVI, 12) изъ сыновъ Симеопа, 

основатель племени Немуилова.
Нергалъ (планета Марсъ, божество войны) 

(IV Цар. XVn, 30)— это слово, по мнешю 
большинства, означаетъ обыкновенно петуха, 
и вообще думали, что Нергалъ, какъ идолъ, 
представлялся на статуяхъ и изображешяхъ, 
которые имели некоторое сходство съ этой 
птицей. Впрочемъ въ настоящее время боль
шинство полагаетъ,что это была планета Марсъ. 
Это божество особенно боготворилось въ Куте, 
и въ IV кн. Царствъ говорится, что КутШцы 
сделали своимъ богомъ Нергала, который изо
бражался крылатымъ львомъ съ человеческою 
головою. Изображешя этого языческаго боже
ства доселе еще встречаются на АссирШскихъ 
памятникахъ.

Нергалъ-Шарецеръ (начальникъ Марса) (1ер. 
XXXIX, 3)—одинъ изъ князей Навуходоносора,

начальникъ маговъ, при завоеваны и разруше
ны имъ Iepyсалима.

Нетопырь. См. Летучая мышь.
Нетофа (копате) (I Ездр. II, 22) — городъ 

въ колене 1удиномъ или Вешаминовомъ. Жи
тели его возвратились изъ плена съ Зорова- 
велемъ (I Ездр. II, 22). Мнопе думаютъ, что 
онъ находился недалеко отъ Виолеема или отъ 
1ерусалима, быть можетъ въ 13 миляхъ отъ 
последняго.

Нефегъ (отпрыскъ) (Hcx.VI, 21)—изъ сы. 
новъ Ицгара, внукъ Кааеа.

Нефисимъ (I Ездр. II, 50)—изъ Неоинеевъ. 
Его сыновья значатся въ числе возвратившихся 
изъ плена съ Зоровавелемъ.

Нефтоахъ (о тв ер ст , устье) (Нав. XV, 9)— 
источникъ водъ Нефтоахъ, находившийся на 
границе коленъ 1удина и Вешаминова, веро
ятно былъ въ недалекомъ разстояши отъ Iepy- 
салима.

Нефеалимъ (мой споръ, борьба) (Быт. XXX, 
7, 8) — шестой сынъ 1акова и одинъ изъ 12 
патр!арховъ. Его мать, Валла, была служанка 
Рахили. Это имя было дано, ему Рахилью, какъ 
знакъ победы надъ сестрою. При отбыты 
патр. 1акова въ Египетъ, Нефеалимъ ямелъ 
уже четырехъ сыновей (Быт. XLVI, 24). Благо
словляя передъ смертш своихъ детей, умираю
щий 1аковъ произнесъ между прочимъ о Неф- 
оалиме следуюнця слова: «Нефеалимъ—те
ребить рослый, распускаю щш прекрасныя
втьтви» (Быт. XLIX, 21). Въ благословеши 
Моисеевомъ Сказано: «Нефеалимъ насыщенъ 
благоволетемъ и исполтнъ благословетя Го
спода: море и югъ во владгънт его* (Втор. 
ХХХШ, 23). Вотъ все что говорится въ Биб
лии о Нефоалиме, какъ о лице отдельномъ отъ 
его колена.

Нефвалимовы ворота — одне изъ воротъ но- 
ваго 1ерусалима, упоминаемыхъ въ кн. пр. 
1езекшля (XLYffl, 34).

Нефоалимова колена удЪлъ (Нав. XIX, 32— 
39) находился на самомъ севере Палестины, 
къ ю. гравичилъ кол. Завулоновымъ, къ з. 
Ассировымъ и отделялся отъ полуколена Ма- 
нассына на в. верхними 1орданомъ. Местность 
удела колена Нефоалимова была чрезвычайно 
разнообразна по своему положенно: въ ней 
находились и горы, и долины, и равнины. Не
который части этого удела еще доселе очень 
плодородны, а друия красуются величествен
ными лесами, хотя между ними встречается 
не мало пустыхъ и обмженныхъ местъ. Гра
ницы города кол. Нефоалимова исчисляются въ 
кн. Нав. (XIX, 3 2 -3 9 ) .

511



НЕФ0АЛИМОВА ГОРА— НИКАНОРЪ,

Нефвалимова гора (Нав. XX, 7) — горная 
часть кол. Нефоалимова, на которой находился 
Кедесъ въ Галилей, местечко доселе еще 
указываемое недалеко на с.-з. отъ водъ Же
рома.

Нефвалимово колЪно. Удйлъ кол. Нефоали
мова, какъ сказано выше, принадлежалъ къ 
очень.плодородиымъ странамъ Палестины, но 
Нефеалимляне не изгнали изъ своихъ предйловъ 
прежнихъ жителей (Суд. I, ВЗ) и после здесь 
возвысилось царство 1авина, который впослйд- 
ств1и былъ побежденъ Деворою и Варакомъ 
(Суд. IY). Нефеалимляне помогали и Гедеону 
въ его войне съ Жад1анитянами и Амаликитя- 
нами (Суд. YI, 35). При нашествш Ассир1янъ, 
они прежде другихъ Израильтянъ были отве
дены въ пленъ, и въ числе плеиныхъ нахо
дился Товитъ Нефеалимлянинъ (IY Цар. XY, 29, 
Тов. I, 2). Земле Завулоновой и земле Неф- 
еалимовой было обещано чрезъ прор. Исано, 
что въ нихъ прежде чймъ въ другихъ возыяетъ 
светъ Евангел1я (Ис. IX, 1—2), и это испол
нилось. Господь большую часть Своего обще- 
ственнаго служешя провелъ здесь въ колйнахъ 
Нефоалима и Завулона (Же. IY, 13—15), и та- 
кимъ образомъ «народъ, сидящгй во тъмгь, 
увидалъ свгьтъ велитй-ь.

Нехао (IY Цар. ХХШ, 29— 35 и др.)—Фа- 
раонъ Нехао, царь ЕгипетскШ, современный 
ц. 1удейскому 1осш, победивпнй ц. Iociio при 
ЖагеддоиЪ и после самъ разбитый Навуходо- 
носоромъ при Кархимисе. Этотъ ЕгипетскШ 
царь завелъ значительный флотъ и заставилъ 
Финишянъ объехать кругомъ Африки и значи
тельно распространилъ пределы своихъ вла-
денШ.

Нехеламитянинъ (сильный, крепкШ) (1ер. 
XXIX, 24, 31, 32)—имя одного изъ лжепро- 
роковъ во дни Неемш.

Нехумъ (утешен1е) (Неем. YII, 7) — одинъ 
изъ главъ народа, сопровождавш и Зорова- 
веля въ 1ерусалимъ по окончанш плена.

Нехушта (медь) (IY Цар. XXIY, 8) — дочь 
Елиаеана изъ Иерусалима и мать 1ехоши, ц. 
1удейскаго.

Нехуштанъ (медный). . (IY Цар. XYHI, 4 )— 
назван!е, данное медному змею, которому Из
раильтяне до воцарешя Езекш покланялись— 
кадили какъ божеству.

Нецивъ (насажденный) (Нав. XY, 43 )—го- 
родъ колена 1удина въ низменныхъ мйстахъ. 
Ныне здесь селеше Бейт-Незибъ.

Нец‘|ахъ (победа) (I Ездр. II, 54, Неем. YII,
56)—предокъ семейства Нееинеевъ, возвратив
шихся изъ Вавилонскаго плена.

Нечистыя ншвотныя. См. Животныя.
Нея (спускаше, опускаше) (Нав. XIX, 13)— 

пограничный городъ колена Завулопова.
Неэан-Мелехъ (царь-податель) (IYЦар. ХХШ,

11)—имя евнуха во дни царя 1осш, близъком- 
натъ котораго вблизи храма 1удейсше дари 
ставили коней посвящеииыхъ солнцу и кото
рый можетъ быть завйдывалъ оными.

Нееашя (дарованный Богомъ)—имя четырехъ 
лицъ:

а) (I Пар. XXY, 12) одинъ изъ левитовъ, 
въ царствоваше Давида, которому съ сыновьями 
и братьями вышелъ жребШ пятой чреды слу
жешя.

б) (II Пар. XYII, 8) изъ левитовъ при ц. 
1осафате, посланный царемъ вместе съ дру
гими во вей города 1удеи наставлять народъ 
въ законе Господа.

в) (Iep. XXXYI, 14) отецъ 1егуд1я, одного 
изъ вельможъ ц. 1оакима.

г) (IY Цар. XXY, 24) отецъ Измаила, одного 
изъ Гудейскихъ начальниковъ.

Нееинеи (данный или посвященный) (I Ездр. 
II, 33—58) составляли часть Гаваоиитянъ, 
побйжденныхъ и взятыхъ въ пленъ, и были 
определены въ число низшихъ церковнослужи
телей при храмй носить воду, рубить дрова 
для Дома Господня (I Пар. IX, 2). Число зтихъ 
низшихъ церковнослужителей при храме осо
бенно увеличилось въ позднейння времена 
при Давиде и др. Неоинеями они названы были 
уже после плена Вавилонскаго (Неем. Ш, 26, 
YII, 46, X, 28). Отведенные въ пленъ Неои- 
неи жили въ местности Касифье (I Ездр. УШ, 
17, 20).

Неетаръ (II Жак. I, 36)—такъ въ означен
ной цитате названо место, где будто бы при 
разрушенш 1ерусалимскаго. храма скрыть былъ 
священный огонь. «Мгьсто это, говорить 
свящ. повествователь, прозвано Неетаръ, что 
значить очищете, многими же называется 
оно Невтай».

Нивхазъ (слово неизвестиаго происхождешя) 
(IY Цар. XYII, 31)—иазваше идола, котораго 
боготворили АввШцы, поселенцы Самарш. Во
обще полагаютъ, что Нивхаза боготворили подъ 
видомъ собаки, именно это былъ идолъсъче- 
ловйческимъ туловищемъ и съ собачьей го
ловой.

Нившанъ (плодородный) (Нав. XY, 26)—го
родъ въ колене 1удиномъ въ пустыне.

Никаноръ (видящШ победы) — имя слйдую- 
щихъ лицъ:

а) (I Жак. Ш, 38) военачальникъ Антша
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Епифана, СирШскаго царя, его любимецъ и 
человекъ враждебный Израилю.

б) (II Мак. XII, 2) начальник!» острова 
Кипра при Анттхе Епифане, также враждеб
ный 1удеямъ.
" в) (Деяя. VI, 5) одииъ изъ семи д!аконовъ 

Церкви апостольской. По преданно, онъ съ
2,000 другихъ Хришанъ убитъ въ тотъ же 
день, въ который побитъ камнями первомуче- 
никъ Стефанъ. Память его празднуется 28 поля 
и 28 декабря.

Никодимъ (народъ есть победитель) (1оан. 
Ш, 1—21)—знаменитый фарисей, членъ 1удей- 
скаго синедрюна. Кратшя сведешя о немъ 
можно читать въ Евангелш отъ 1оанна. Пер
вый случай, при которомъ упоминается его 
имя, былъ вскоре после перваго изгиашя тор- 
говцевъ йзъхрама. Онъ посетилъ 1исуса ночыо, 
очевидно съ целью более подробно и свободно 
усвоить света учешя Христова, и во время 
этой ночной беседы Господь открылъ ему во 
всей ясности главный основы учешя Еваигел1я: 
необходимость иоваго рождешя отъ ДухаСвя- 
таго, тайну искуплешя крестными страдашями 
Богочеловека для получешя вечной жизни и 
спабешя. Затемъ имя его встречается въ VII 
гл. ев. 1оанна (50—52). Первосвященники и 
фарисеи приказали своимъ служителямъ схва
тить 1исуса Христа и привести Его къ нимъ. 
Служители не въ состояши были исполнить 
даннаго имъ приказашя потому, сказали они,
ЧТО никогда человгькъ не говорилъ такъ, шкъ 
этотъ человгыа (ст. 46). Къ этому объясне
ние служителей присоединилъ свой голосъ 
Никодимъ. Онъ сказалъ: « Судишь ли законъ 
нашь человгька, если прежде не выслутаютъ 
его и не узнаютъ, что онъ дуълаетъъ (ст. 51). 
Наконецъ после страдашй и смерти Спасителя, 
Никодимъ открыто отдалъ последшй долгъ Его 
телу вместе съ 1осифомъ Аримаеейскимъ, 
именно принесъ сто фунтовъ состава изъ смурны 
и алоэ для помазашя Его тела (1оан. XIX, 
38—42). По преданш, впоследствш времени 
онъ принялъ крещеше отъ апостоловъ, жилъ 
и скончался въ загородномъ доме Гамалшла, 
своего родственника. Память его 28-го ав
густа.

Николай (победа народа) (Деян. VI, 5)—ро- 
домъ изъ AHTioxiflHb, обращенный вероятно 
изъ язычества въ Христанскую веру, одинъ 
изъ дгаконовъ Церкви апостольской, рукополо
женный апостолами вместе съ Стефаномъ- 
первомученникомъ для служешя беднымъ. Не
которые считаютъ его начальникомъ секты 
Николаитовъ, но трудно согласиться, чтобы

мужъ исполненный Св. Духа могъ быть на
чальникомъ столь безнравственной секты.

Николаиты (Откр. И, 6—15)— древняя секта, 
безнравственное учете которой строго обли
чается въ Свящ. Писаны. Некоторые полагали, 
что это назваше есть символическое,, что Ни
колай въ буквальномъ значеши соответствуем 
Валааму и что имъ означаются все лжеучители, 
подобные Валааму, увлекаюпце къ идолопоклон
ству и нечистоте.

Никополь (городъ победы) (Тит. Ш, 12)— 
назваше несколькихъ древнихъ городовъ, одинъ 
изъ коихъ упоминается ап. Павломъ какъ м е
сто, где онъ намеревался провести зиму. Судя 
по надписи этому посланию, онъ долженъ былъ 
находиться въ Македонии Древшй городъ на- 
хортся теперь въ громадиыхъ развалинахъ.

Нилъ (Iep. II, 18)—величайшая река въ 
Египте и во всей Африке.

Нимра— это назваше встречается въ кн. 
Числъ (XXXII, 3), но означенное место, какъ 
кажется, называется въ другихъ местахъ Свящ. 
Писашя Бев-Нимра. Онъ былъ одинъ изъ го
родовъ колена Гадова и находился на восточ
ной стороне 1ордана, и если его назваше юзна- 
чаетъ логовище барсовъ или пантеръ, то не 
безъ основашя можно думать, что онъ былъ 
въ древности посещаемъ этими животными. 
Въ настоящее время ни месте города Нимры 
находятся развалины Нимрей, въ 8 англ, ми- 
ляхъ на с.-в. отъ 1ерихона и на границахъ
Вади-Нимринъ.

Нимримъ (ясныя, свеж!я, здоровыя воды) 
(Исаш XV, 6)—небольшой ручей близъ города 
Нимринъ, впадающШ въ Мертвое море и из
вестный въ настоящее время у Арабовъ подъ 
назвашемъ Уади-Немре.

Нимродъ (мятежный, возмутительный) (Быт. 
X, 8—9 )— сынъ Хуша, особенно отличаемый 
отъ другихъ его сыновей въ кн. Бьшя. Это 
назваше могло быть дано ему теми наро
дами, которыхъ онъ угнеталъ. Между про- 
чимъ онъ считался однимъ изъ сильныхъ 
зверолововъ. Выражеше: онъ былъ сильный 
звгьроловъ предъ 1 осподомъ (Богомъ) означа- 
чаетъ то, что онъ владелъ особеннымъ искус- 
ствомъ въ охоте за дикими зверями. Слова: 
передъ Господомг — есть не более какъ алле
горическая фраза, означающая—очень могу
щественный. Евреи смотрятъ на него, какъ 
на вождя техъ лицъ, которыя предприняли 
постройку Вавилонской башни. По мнешю во- 
сточныхъ Христанъ, онъ былъ первымъ ли- 
цомъ, которое ввело идолопоклонство. Въ осо
бенности же онъ занимался строешемъ столь
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великихъ и обширныхъ городовъ, какъ Вави- 
лонъ и Нйнев1я. Земля Нимрода (Мих/ V, 6) 
означаетъ тоже самое, что и Вавилонъ. Н е
которые отожествляютъ Нимрода съ Оршномъ 
Греческой миоологш.

Нимфанъ (женихъ) (Колос. IY, 15)— членъ 
Лаодишйской Церкви, котораго приветствуешь 
св. ап. Навелъ въ конце своего послашя къ 
Колосяиамъ.

Нинев'т (жилище или городъ Нина) (Быт. 
X, 11). Самое раннее упоминаше о^Ниневш 
заключается въ следующихъ словахъ^кн. Бы- 
шя: «Изъ сей земли (Сеннааръ) выгиелъ Ассуръ

Видъ Ниневш.

и построилъ Нииевтъ. Въ библейсюя времена 
это былъ столичный городъ АссирШскаго цар
ства. Нинев1я лежала на в. берегу Нила близъ 
нынедшяго г. Мосула; по изъяс-иешю древнихъ 
толкователей основана Ассуромъ, сыномъ Сима, 
какъ видно изъ указанной выше цитаты. Но- 
вейпие же писатели свидетельствуют^ что 
она построена или Нимродомъ, которымъ осно- 
ванъ Вавилонъ, или древнимъ ц. Ниномъ, оспо- 
вателемъ АссирШской монархш, известньшъ 
своими завоевашями, Ниневия была обширней- 
шимъ городомъ вь  свете, имевшая, по свиде
тельству Дшдора СицилШскаго, 150 стадШ въ

поперечнике и 480 стадШ въ окружности (зна
чить около 84 верстъ въ окружности по на
шему) избыла защищена стенами въ 150 фут. 
выш. и съ 1,500 башнями. Стены былитакъ 
широки, что по нимъ могли ехать рядомъ три 
колесницы. Говорятъ, что АссирШское царство 
существовало уже за 1000 летъ до Троянской 
войны, которую полагатотъ за 1,500 летъ до 
Р. X. йстор1я Ниневш впрочемъ покрыта глу
бокими мракомъ неизвестности. Изъ Свящ. Пи- 
сан1я мы зпаемъ о цветущемъ состояши Ни- 

I невш, о жизни и нравахъ Ниневитяиъ, и какъ 
! они были спасены Богомъ отъ угрожавшей 

имъ погибели (1оны I, 2). Нинев1я представ
ляла тогда обширнейший и многолюдиейшШ 
городъ. Она простиралась на три дня пути 
(Наум. III, 3). У ней было более 120,000 де
тей (IY, И ) .  Городъ могъ хвалиться собою, 
какъ единственный, которому нетъ подобнаго 
(I, 2, III, 2). Но среди своего могущества, 
среди богатства и славы, -нравы ея жителей 
были совершенно испорчены. Но вотъ Го
сподь, безпредГльный въ Своей благости, по- 
сылаетъ пророка обличить йхъ н ечете . Вслед- 
CTBie проповеди пр. 1оны, Ниневитяне при
несли искреннее и чистое раскаяше. Господь 
помиловалъ ихъ и наказаше Бож1е отсрочено 
было почти на 200 летъ (Mo. XII, 41, Лук. XI,
30—32). Изъ царей Нинев1и въ Свящ. Писа- 
IIiи упоминаются: Фулъ Феглафелласаръ, Сен- 
нахеримъ и др. бывшие злыми врагами народа 
Израильскаго. Живо и поразительно изобража
ешь пророкъ Наумъ какъ пороки и нечете Асси- 
р!янъ вообще, такъ и погибель Ниневш въ 
особенности: «Разграблена, опустошена и ра
зорена Ниневгя, восклицаешь онъ.— Гдгь те
перь логовище львовъ и. то пастбище львен- 
ковъ, по которымъ ходилъ левь, львица, льве- 
кокъ и никто не щгалъ ихъ? Горе городу кро
вей! Весь от полот обмана и убшства; не 
прекращается въ немъ грабительство. Это 
за многгя блудодтьятя развратницы, продол
жаешь онъ, пргятной наруоюности, искусной 
въ народ пяти, которая бмудодуьянгями своими 
продаешь народы и чаровацгями своими—пле
мена» и говоришь, что увидевъ Ниневпо ра
зоренною, никто не пожалеешь о ней, а иа- 
противъ будутъ радоваться, потому что злоба 
ея безпрестанно простиралась на всехъ (Наум.
I, 7 - 9 ,  14, II, 1 0 - 1 2 ,  III, 1, IY, 7, 19). 
0руд1емъ гнева противъ Ассирш были Иабо- 
полассаръ ц. ВавилонскШ и Щаксаръ ц. Ми- 
дШскШ. Соединившись вместе, они напали на 
Нипевно, завоевали и совершенно разрушили 
ее, ItaeB ia была такъ разорена, что, пови-
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димому> и следовъ еяне оставалось. Такъ много 
прошло вековъ, и никто не могъ сказать, 
где * она стояла; только въ недавнее время, 
благодаря новМшимъ открьтямъ, какъ изъ 
могилы стала возникать древняя Нинев1я изъ 
своихъ развалишь, открытыхъ въ 43 г. Бо- 
томъ, въ 45 г. Лейярдомъ и въ 53 г. Пла- 
сомъ. Эти развалины видны теперь въКарса- 
баде; Нимруде, Куюнджюке и др. По мненш 
Лейярда, это были части одного города Нине
вш. «Въ этомъ великолепномъ здаши (именно 
въ разоренномъ дворце Сеннахерима) я от- 
крылъ слишкомъ 70 залъ, комнатъ и корри- 
доровъ, стены которыхъ все безъ исключешя 
были покрыты алебастровыми плитами, со 
скульптурными изобразившими войнъ, TpiyM- 
фовъ и великихъ подвиговъ АссирШскаго царя. 
Вокругъ дворца видятся украшешя крылатыхъ 
быковъ и львиныхъ сфинксовъ колоссальной 
величины». Впрочемъ, открыта еще только 
одна часть дворца, а многое изъ этого гро- 
маднаго здашя остается подъ землей.

Нирей (Римл. XYI, 15) — одинъ изъ Рим- 
скихъ Хришанъ, котораго приветствуешь св. 
ап. Павелъ въ своемъ послаши къ Римлянамъ.

Нирш (И Пар. XXXYI, 5) — отецъ Зехоры, 
матери 1удейскаго ц. 1оакима.

Нир1я (Господь есть святъ) (Iep. XXXII, 12, 
XXXYI, 4 )—отецъ пр. Баруха, другъ 1ерем1и.

Ниръ (светъ) (I Дар. XIY, 50—57)—отецъ 
Авенира и Киса, следовательно дядя царя 
Саула.

Нисанъ (месяцъ цветовъ) (Неем. II, 1). См. 
Авивъ.

Нисрохъ (IY Дар. XIX, 37)—назваше идола, 
въ храме котораго въ Ниневш былъ убитъ 
Сеннахеримъ двумя своими сыновьями, Адро- 
мелехомъ и Шарецеромъ. По мненно шЬкото- 
рыхъ, это слово означаетъ: большой орелъ, такъ 
какъ означенное АссирШское божество изобра
жалось съ орлиною головою.

Нифисъ. См. II Ездр. Y, 21.
Но (пристанище, жилище) (Iep. XLYI, 25, 

1езек. XXX, 14, 1 6 )—другое назваше города 
Оивъ. Полнее пишется: Яо-Аммонъ (городъ 
Аммона). Здесь находился знаменитый въ древ
ности, храмъ Юпитера Дммошйскаго. Пр. На- 
умъ^такъ говорить о разрушенш и погибели 
Но^ Аммона: «Развгь ты лучше Но-Аммона, 
взывалъ онъ къ зкителямъ Ниневш, находящагося 
между ргъками, окруженнаю водою, котораго 
валъ былъ море и море служило стгьною ею? 
Евюпгя и Египетъ съ безчисленнымъ множе-j

ствомъ другихъ служили ему подкргъплетемъ; 
Копты и Лйвгйцы приходили на помощь ему.

Но и  онъ переселенъ, пошелъ въ пмьнъ\ даже 
и младенцы его разбиты на перекресткахъ 
всгъхъ улицъ, а о знатныхъ его бросали жре- 
бт , и есть вельможи его окованы v/гьпямио
(Наум. Ш, 8—10). Подроби, см. подъ сло- 
вомъ 0ивы.

Ноа (льстящая, ласкающая) [(Числ. XXYI,
33)—вторая изъ пяти дочерей Саллаада, ко
лена Манассшна.

Ноад1я (Богъ собираетъ)—имя двухъ лицъ:
а) (I Ездр. YHI, 33) левитъ, сынъ Виннуя, 

назначенный для взвешивашя и оценки зо
лота, серебра и др. свящ. сосудовъ, прине- 
сенныхъ изъ Вавилона въ конце плена. Во 
II Ездр. (YIH, 62) читается: Моевъ.

б) (Неем. YI, 14) имя лжепророчицы, по
могавшей Товш и Санаваллату въ ихъ усиль 
яхъ воспрепятствовать Неемш въ строенш 
степы 1ерусалимской.

Новахъ (лай, лаяше) (Числ. XXXII, 42) — 
имя мужа изъ колена Манассшна. Онъ завла- 
делъ г. Кенаоъ по ту сторону 1ордана и на- 
звалъ ею своимъ именемъ: Новахъ (I Дар. II, 23).

Новъ, иначе Номза (бугоръ, возвышеше) (I 
Дар. XXI, 1, XXII, 9 и др.)—священничесшй 
городъ въ кол. Вешаминовомъ, местопребыва- 
ше первосвященника Авимелеха, въ то время, 
когда прибылъ къ нему Давидъ и нолучилъ 
отъ него хлебы предложены и мечъ Гол1аеа. 
Узнавъ о семъ, Саулъ приказалъ истребить 
всехъ священниковъ Номвы и самый городъ 
со всеми ея жителями (гл. XXII). Городъ в е 
роятно находился вблизи 1ерусалима, ‘ и изъ 
него по Гудейскому преданно можно было ви
деть весь 1ерусалимъ. Положеше древней Ном
вы предполагается въ настоящемъ селеши 
Исавгехъ къ с. отъ 1ерусалима.

Ногахъ (блескъ) (I Пар. Ш, 7 ) -одинъ изъ 
сыновъ Давида, родившихся у него въ Iepy- 
салиме, по восшествш на престолъ.

Нодъ (страна ссылки) (Быт. IY, 16) — на
зваше страны, въ которую удалился Каинъ; 
находилась на в. отъ Едема. Но все попытки 
определить, какая это была земля и где именно 
она находилась на Востоке—доселе остаются 
безуспешными.

Ноевъ. См. II Ездр. Y, 31.
Ноема (пр1ятная, красивая) (Быт. IY, 22)— 

дочь Ламеха отъ второй жены его Диллы и 
сестра Тубадкаина. Она почитается изобрета
тельницею женскихъ нарядовъ и украшешй.

Ноеминь (пр1ятность, красота) (Руо. I, 2, 
IY, 3 и др.— жена Елимелеха и свекровь Руеи 
Моавитянки. HcTopin ея изложена въ кн. Руоь,
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при описанш обстоятельствъ жизни сей по
следней. См. Руеь.

Новолуже (Числ. X, 10, Лев. ХХШ, 24 и 
др.) — праздноваше новолушя представляется 
господствующимъ въ В. 3. Оно отличалось 
особеннымъжертвопрш1ошешемъ(Числ. XXVIII,
11— 15) возвещалось и сопровождалось труб- 
пымъ звукомъ (Пс. LXXX, 4). Дни новолушй, 
какъ радостные дни праздновались собрашемъ 
и жертвами утромъ и вечеромъ въ храме 
(Исаш I, 13 и др., IV Цар. IV, 20, 24) и 
въ семействахъ пиршествомъ (I Дар. XX,

оюело нести ихь (Ис. J, 13—14). И ап. Па- 
велъ пишетъ, что все эти праздники имели 
только временное значеше, были лишь т\лт 
будущаго, и потому съ пришесттпемъ Христа 
должны были прекратиться и уступить место 
высшему порядку вещей (Кол. II, 16, Гал. 
IV, 9—11, Евр. VIII и др.).Н о ж ъ ,  н о ж и  (Нав. V, 2 и др.)—у Евресвъ 
некоторые ножи часто делались мзъ острыхъ 
камней (Исх. IV, 25), были въ употреблеши 
также и ножи металличесше (Притч. XXVII, 
17 .), употребляемые при закалаши жертвен-

Городъ Номва.

1 —5). Во дни новолушй отменялись посты 
(1удиеь VIII, 6), прекращались торговля и об
щественный занятая (Аммосъ VIII, 5). Но жизнь 
и нравственное состояше 1удеевъ часто вовсе 
не соответствовали этимъ празднествамъ, рав
но какъ и субботамъ и друтимъ лраздникамъ, 
а потому пророки обличали ихъ за это. Н о -
вомгьсячгй и субботъ, праздничныхь собранш^ 
говоритъ пр. Hcain отъ лица Господа, не могу 
терпгьть: бсззаконге— и праздноваше! Ново- 
мгьсячгя ваши и щаздниг.и ваши ненавидитъ 
душа Моя\ они — бремя для М еня; Мть тя-

ныхъ (Быт. XXII, 10, Суд. XIX, 29). Во 
время стола Евреи не употребляли ножей, 
потому что мясо употреблялось разрезанное, 
а хлебъ разламывали руками. Въ Свящ. Пи
саны упоминается также о бритвахъ (Числ. 
VI, 5) и о перочиниыхъ или писцовыхъ но- 
жичкахъ (Iep. XXXVI, 23).

Ной (покой, успокоеше) (Быт. VI, 8, Мо. 
XXIV, 37, Евр. XI, 7 и др.)—десятый и по- 
следшй изъ допотопныхъ naTpiapxoBT въ пря
мой лиши отъ Адама. Сынъ Ламеха, и следо
вательно внукъ Мавусаила, Ной родился по
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Евр. тексту въ 1056 г. отъ С. М., а по Сла
вянской Библш въ 1662 г. Его имя и жизнь 
тесно и исторически связаны съ страшиымъ 
собьшемъ, истребившимъ тогдашшй м1ръ, 
именно съ всем1риымъ потопомъ. Ламехъ при 
рождеши сына иазЕалъ его Ноемъ, сказавъ 
при этомъ: «онъ утгьшитъ насъ въ работгъ 
нашей и въ трудахъ рукъ нашихь при воз(Ьъ- 
лывати земли, которую прокляло Господь
(Богъ) (Быт. V, 29). 6 первомъ, по летамъ, 
весьма значительному першде жизни Ноя го
ворится очень не много въ слове Бояаемъ.
Ему было 500 лгътъ и род иль Нои трехъ 
сыновъ: Сима, Хама и 1афета, замечаетъ 
свящ бытописатель, — сыновъ, сделавшихся 
впоследствш родоначальниками трехъ главныхъ 
представителей человеческаго рода (Быт. X, 32). 
Что касается личнаго характара Ноя, то на это 
просто и знаменательно указывается въ кн. Бы- 
т!я, именно что среди развращеннаго человече
скаго рода, Нои обргълъ благодать предъ очами 
Господа, что онъ быль человткь праведный и 
непорочный въ родгь своемъ и ходилъ предъ
Боюмъ (VI, 8, 9). О той же самой высокой 
святости Ноя свидетельствуешь и пр. 1езешиль 
(XIV, 14—20). ЭКизнь и iiCTQpia Ноя, какъ 
мы уже заметили выше, тесно связаны съ 
всем1рнымъ потопомъ (см. Потопъ), и после 
потопа Ной является на страницахъ свящ. 
исторш, какъ великое звено, соединяющее 
древшй Miprb съ новымъ. После потопа, гово
рится далее въ его исторш, Ной началъ воз
делывать землю и насадилъ виноградникъ. 
Разъ выпилъ онъ вина, опьянелъ и лежалъ 
обнаженнымъ въ шатре своемъ. Сыпъ его, Хамъ, 
оказался непочтительнымъ въ этомъ случае къ 
отду своему, и потому лишенъ былъ благо- 
словешя, а потомство его осуждено было па 
рабство. Симу же и 1афету, за то что они 
прикрыли наготу отца своего, возвещено осо
бенное благословеше Bomie, что въ потомстве 
Сима сохранится истинная вера и Церковь; 
1афету же—что его потомство будетъ весьма 
распространено и соединится впоследствш съ

потомствомъ Сима (Быт. IX, 19—27). Ной 
жилъ после потопа 350 л е тъ (2 8 —29), всгьхъ 
оюе дней Ноевыхъ было 950 лгътъ и онъ умеръ. 
Воспоминаше о Ное и великихъ собьгаяхъ 
жизни Ноя никогда не умирало въ потомстве 
и часто встречается въ Свящ. Писанш. О немъ 
упоминаютъ пророки: Hcaia, 1езекшль и пре
мудрый сынъ Сираховъ (Ис. LIY*, 8 —10,1езек. 
XIV, 1 9 - 2 0 ,  Сир. XLIV, 1 6 - 1 8 ) .  Самъ 
Господь указываешь на времена Ноя, предо
стерегая людей отъ невер1я и безпечности 
(Me. XXIV, 37—39). Св. ап. Петръ называетъ 
Ноя проповедникомъ правды,- и въ спасеши 
человековъ отъ потопа въ ковчеге во дни его 
даетъ памъ видеть указаше на наше спасеше 
чрезъ крещеше (II Петр. Н, 5). И ап. Павелъ 
иредставляетъ примеръ Ноя, какъ образецъ 
веры и праведности по вере (Евр. XI, 7). 
Истина библейскаго повествования о Ное и 
потопе находитъ себе подтверждение въ пре- 
дашзхъ о семъ у всехъ народовъ во всехъ 
странахъ света, хотя все эти преданья иска
жены баснословными прибавлениями, какъ-то: 
у Инщйцевъ, Персовъ, Китайдевъ и др.

Нонъ (рыба) (I Пар. VII, 27) отедъ Incyca 
Навина, сынъЕлишама. Въ русскомъ переводе 
онъ везде читается: В а в и н ъ .

Носильный одръ или носилки (Пес. Пес. Ш,
9 )—дорогое седалище съ балдахиномъ, на ка- 
комъ носили знатныхъ лицъ во время ихъ па- 
радныхъ выходовъ.

Нофа (дыхаше, духъ) (Числ. XXI, 30) — 
МоавитскШ городъ въ колене Рувимовомъ, в е 
роятно одинъ и тотъ же, что и г. Нова, упо
минаемый въ кн. Судей (VIH, 1.1).

Ноха (покой, отдохновеше) (I Пар. V IH ,2)— 
одинъ изъ сыновей Ветамина, упоминаемый 
только въ означенной цитате.

Нуминш (I Мак. XII, 16) — сынъ Антмха 
изъ посланниковъ 1удеевъ къ Римлянамъ для 
возобновлена дружбы съ ними въ 124 и 122 г. 
до Р. X., при 1онаоане и первосвященнике 
Симоне.

Нунъ. См. Нснъ.
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Обезьяна (Ш Цар. X, 22) — четверорушя 
млекопитаюпцяся животныя, строешемъ гЬла 
и физмшшею noxomia на человека. Флотъ 
Соломона, между прочими произведешями изъ 
Офира, привозилъ и обезьянъ. Царственный 
естествоиспытатель вероятно желалъ иметь 
у себя по нискольку экземпляровъ и замор- 
скихъ животныхъ для своихъ научныхъ ИЗСЛ'Ё- 
довашй и наблюденШ. Эти обезьяны въ Еврей- 
скомъ тексте называются кофъ или кофимь, 
что показываетъ, что обезьяны были вы
возимы изъ Индш, или съ острова Цейлона.

осенять ихъ, а другое для того, чтобы осве
тить niecTBie. Оно служило также зн аком ь для 
остановки и новаго похода (Числ. IX, 17—23). 
Облако служило обычньшъ символомъ при- 
cyrcTBin Бож1я среди своего народа. Оно часто 
останавливалось надъ покрышкой К ивота З а
вета, или наполняло Скинйо свидешя. Когда

Облака, столпъ облачный (Исх. ХШ, 21). 
Когда Израильтяне вышли изъ Египта съ раз- 
решешя' Фараона и вступили въ пустыню Ара- 
вШскую, Господь шелъ предъ ними днемъ въ 
столть облачномъ, показывал имъ путь. Въ 
дневное время столпъ походилъ на облако тем
ное, тяжелое, а во время ночи—на светлое и пла
менеющее, какъ огонь. Некоторые думаютъ, 
что были два облака: одно для того, чтобы

Изобр. обезьяны на древн. памятника.

Hcaifl зр^лъ въ видйши славу Б о ж i го въ храм-fc 
Его, то домъ наполнился куреньями, или гу- 
стымъ облакомъ (йс. IV, 5). Когда Богъ Отецъ 
свидетельствовалъ о Своемъ Сыне на горе 
Преображешя, то облако свгьтлое оспмило ихъ 
(Me. XVII, 5). Пророкъ Hcaia предсказы- 
ваетъ присутств1е Бож1е въ Церкви во все

618



ОБРОКЪ— ОБРФЗАШЕ.

времена въ следующихъ живыхъ и вырази- 
тельныхъ образахъ: И  сотворить Господь 
надъ всякимъ место мъ горы (Лона и надь 
собрангями ея облако и дымъ во время дня, 
и  блистанге пьглающаго огня во время ночи; 
ибо надь всемъ чтимымъ будешь покровъ (Ис.
IY, 5). Облако представляется иногда обра
зомъ численности, множества, какъ напр. въ 
послания къ Евреямъ (XII, 1), где встречается 
выражеше: такое облако свидетелей; равнымъ 
образомъ въ кн. пр. Исаш (LX, 8) читаемъ 
слёдуюиця слова: кто ото летятъ какъ об
лаками какъ голуби къ голубятнямъ своимъ? 
и далее: изглаэюу беззакотя твои, какъ ту-

Изобр. обезьяиъ на древнихъ памятниках!».
•  > . V ___________ • %  .  • •  ----------------------- -------- . . г : ----------------------- . .

манъ и грехи твои какъ облако (Ис XLIY, 22). 
Слово облако, принимаемое въ иносказатель- 
номъ смысле, представляетъ также велич!е Бо- 
fflie. Се грядетъ съ облаками, говорить о Го
споде 1исусе св. тайновидецъ и еванг. 1оаннъ 
(Откр. 1 ,7). Сказываю вамъ, сказалъ Господь 
первосвященнику на суде, отныне узрите 
>Сына человеческаго, сидящаго одесную силы 
и.грядущаго на облакахъ небесныхъ (Me. XXYI, 
64). Сверхъ того облако служить образомъ 
ободпя и довольства. Царское благоволеше 
представлено въ книге Притчей Соломоновыхъ 
облакомъ съ позднимъ дождемъ (XYI, 15). Го
сподь нашъ 1исусъ Христосъ, какъ передаетъ 
св. ев. Лука, сказалъ однажды народу: когда 
вы видите облако, поднимаюгцееся съ запада, 
то тотчасъ говорите: дождь будешь, и бы
ваешь такъ (Лк. XII, 54). Сими словами Онъ 
несомненно указывалъ на явлеше природы, 
которое было хорошо известно народу, и по

тому Онъ называетъ его облакомъ— облакомъ 
восходящимъ съ запада, или съ Ливанскихъ 
горъ, что служило вернымъ признакомъ обидь- 
наго проливнаго дождя. Вследъ за появлешемъ 
подобнаго облака на западномъ горизонте, не
изменно начиналась дождливая погода (IIIДар. 
XYHI, 44). Въ означенной цитате говорится, 
что слуга Ш и увидалъ небольшое облако, ве
личиною въ ладонь человеческую, но прозор- 
ливецъ БожЩ зналъ, что это облако служило 
вернымъ провозвестяикомъ обильнаго дождя. 
Вследъ за появлешемъ его небо сделалось
мрачно отъ тучъ и  отъ вет ра и  пошелъ 
большой дождь (ст. 45).

Оброкъ, или пошлина. См. Мытарь.
Обрезаше (Быт. XYII, 10— 12, 1оан. YII,22) 

было замечательным!» обрядомъ 1удейской ре- 
лиии, который состоялъ въ обрезаши край
ней плоти всехъ младенцевъ мужескаго пола, 
въ 8-й день по рождеши ихъ. Этотъ обрядъ 
былъ у станов ленъ въ знамеше завета Бога 
съ Авраамомъ. Поведете объ обрезаши было 
повторено Моисею (Исх. XII, 44, Лев. XII, 3, 
1оан. YII, 22, 23). Евреи всегда съ особою 
точностно соблюдали обрядъ обрезашя. Какъ 
оказывается изъ несомненныхъ свидетельствъ, 
обрезаше употреблялось даже прежде временъ 
Авраама. Египтяне совершали этотъ обрядъ 
въ очень раннюю эпоху. Приккардъ свиде
тельствует^ что онъ былъ въ употребленш 
между народомъ Амакосою, составляющимъ 
очень значительную часть южно-африканскаго 
народонаселешя. Кафры доселе совершаютъ 
оный, и вероятно, онъ былъ общимъ между 
первобытными жителями земли Ханаанской, 
потому что Филистимляне позднейшаго вре
мени первоначально именуются необрезанными. 
Отъ Евреевъ мнопе друпе восточные народы 
приняли означенный обрядъ и онъ составля- 
етъ главное услов1е вступлешя въ религш Ма
гомета, хотя въ настоящее время считается 
Магометанами не более какъ деломъ обычая 
и иногда не совершается надъ детьми до ихъ 
пятидетняго или шестидетняго возраста. Ору- 
д1ями для совершешя обрезашя служили: ножъ, 
бритва и даже острый каменный ножъ (Исх.ъь
IY, 25, Пав. Y, 3). Приводятъ много физи- 
ческихъ причинъ, объясняющихъ установлеше 
означеннаго обряда, на которыхъ впрочемъ мы 
не останавливаемся за неимешемъ места и 
времени; но среди 1удеевъ онъ соблюдался, 
какъ релипозный обрядъ, для отлич!я естествен- 
ныхъ потомковъ Авраама (Рим. IY, 9—'12). 
1удеи временъ апостольскихъ, обративпиеся въ 
Христанство, продолжали приписывать этому
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физическому отличио столь великую важность, 
что считали соблюдете онаго существенно не- 
обходимымъ для спасешя. Это релипозное за- 
блуждеше произвело сильное ыесоглас1е среди 
членовъ Церкви Галатской, и поэтому ап. Па- 
велъ торжественно писалъ имъ: Вошь я,Иа- 
вель, говорю вамъ: если вы обрезываетесь, не 
будешь вамъ никакой пользы отъ Христа; 
еще свидетельствую всякому человеку обре
зывающемуся, что онъ долженъ исполнить 
весь законъ (Гал. V, 2— В) и для того чтобы 
показать отличительное свойство новозаветного 
домостроительства, онъ прибавляетъ: Ибо во 
Христе Тису се ничего не значишь пи обре- 
занге, ни необрезате, а новая тварь (Гал.
VI, 15). Слово обрезате часто употребляется 
въ иносказательномъ смысле; слова необре- 
занный и необрезанге употребляются вообще 
для выражешя злобы и нечесйя, и обрезать 
себя для Господа значитъ сделаться вернымъ 
и послушнымъ Ему (Iep. IV, 4). 1удеи, отка
завшиеся отъ 1удейской религш во время пре^ 
следоватя со стороны Римлянъ, нередко ста
рались изглаживать знакъ обрезашя и, веро
ятно, па это-то указываешь ап. Павелъ въ I 
послаши къ Корине. (VII, 18). Новейшие 1у- 
деи доселе совершаютъ этотъ обрядъ съ боль
шою торжественностио: дитя приносятъ въ 
синагогу, и известное лице, называемое Вааль* 
Беривомъ, принимаешь его на свои руки и рав- 
цинъ совершаетъ надъ нимъ обрезаше со мно
гими обрядностями, который было бы излишне 
приводить здесь.

Обувь (Деян. VII, 33). Между древними на
родами и на Востоке въ настоящее время 
обувь имела много различныхъ формъ, начи
ная съ сандалШ, защищавшихъ подошву ноги 
и кончая сапогомъ, прикрывавшимъ всю ногу 
и колено. Не легко сделать буквальное опи- 
саше некоторыхъ изъ принадлежностей обуви', 
именно въ томъ виде, въ какомъ носятъ ее 
въ-Египте, Персш, Турцш и другихъ местахъ. 
Изъ некоторыхъ местъ Свящ. Писашя намъ 
известно, что сшше сапоговъ въ знакъ благо 
говешя было древнимъ обычаемъ на Востоке 
(Нав. V, 15), и такъ какъ въ Свящ. Писанш 
нигде не упоминается объ обуви въ числе 
предметовъ священническихъ обязательныхъ 
облаченШ, то думаютъ, что они совершали 
богослужеше безъ обуви. Идти босикомъ -  слу
жило также выражешемъ смирешя и покор
ности (И Цар. XV, 30, Исх. XX, 2 - 4 ) .  От
сюда выражеше въ псалме (LIX, 10) па Едома 
простру сапогъ Мой означаешь полное под
чинение известной страны 'завоевателю. Сни

мите сапога съ чьей либо ноги и вручеше 
онаго другому лицу служило знаменательным'!, 
выражетемъ передачи правъ и привилепй (Руо. 
IV, 7). Но иной смыслъ и значсше имело сия- 
Tie сапога, когда невестка снимала сапогъ съ 
ноги своего деверя при старейшннахъ, вслг1,д- 
CTBie его отречешя отъ супружества съ пело 
(Втор. XXV, 9). Обыкновенный сапдалш де
лались изъ куска кожи съ шеи верблюда: они 
прикреплялись двумя ремнями, одипъ изъ ко- 
торыхъ проходилъ между болынимъ и вторымъ 
пальцемъ, а другой вокругъ пятки и надъ подъ- 
емомъ ноги. Отсюда явствуешь, что подобная

Образцы д р е в н е й  о б у в и .

обувь легко снималась съ ноги и нисколько 
не защищала ноги отъ грязи и пыли. Санда- 
лш никогда не носили въ дому, такъ какъ ото 
считалось нарушешемъ прилшпя. При дверяхъ 
пагодъ Индостана путешественники обыкно
венно видятъ множество. сандалШ, и тотъ-же 
самый обычай требуется строго Турками даже 
отъ Хрясшанъ и ииостранцевъ. Деревянный 
саидалш были более употребительны въ Ара- 
Bin, въ 1удее, Египте. Необходимость омове- 
шя ногъ после каждой прогулки очевидна, и 
первымъ знакомъ гостепршмства было достав
лять воду для омовешя ногъ (Быт. XXIV, 32, 
Лк. VII, 44). Развязывать ремни сандалШ было 
деломъ рабовъ (Марк. I, 7), равно какъ и 
омовеше ногъ (1оан. ХШ, 5—14). Отсюда вы
ражеше: разрешить ремень сапога, или по
нести предъ кемъ обувь или сандалш, озна
чало рабскую должность.

Об%дъ и уншнъ (Лук. XIV, 12—24). Обеды 
обыкновенно приготовлялись у Евреевъ отъ 10 
•часовъ утра до полудня и главяымъ образомъ 
состояли изъ плодовъ, сыра, молока' и лроч.

520



ОБЕТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ— ОВАД1Я.

Жители Персш въ настоящее время садятся 
въ первый разъ за столъ завтракать между
10-ю и 11-ю часами. БолЕе питательная пища 
подавалась во время обЕда. У Римлянъ въ 
древнее время обыкновенно обедали въ В часа, 
но на В о с т о к е , какъ и въ настоящее время 
въ Персш, около 6-ти или 7-ми часовъ ве
чера для того, чтобы избегнуть разслабляю- 
щаго дЕйств1я полуденнаго жара. Передъ тЕмъ 
какъ садиться за столъ, въ общемъ обычаЕ 
было умывать руки, что конечно требовалось 
сйособомъ употреблешя ими пищи. Того же 
самаго обыкновешя держались Греки и Рим
ляне въ первыя времена, и оно доселЕ еще 
преобладаете на ВостокЕ. Фарисеи придали 
этому обычаю особенное релииозное значеше, 
и по ихъ вЕрованно, нарушеше онаго ученика
ми Господа, считалось болыпимъ грЕхомъ (Мо. 
XY, 2—20, Лк. XI, 38}. Во времена Самуила на- 
родъ не хотЕлъ Есть, пока опъ не благо словите 
жертву, и въ этомъ случаЕ въ первый разъ 
встрЕчается упоминаше въ Свящ. Писаши о 
благословеши на пищу (I Цар. IX, 13). Впрочемъ, 
во времена Господа 1исуса Христа было общимъ 
правиломъ призывать благо словеше или бла- 
годареше передъ приштемъ пищи (Mo. X1Y, 
19, XY, 36). Въ болЕе древшй перщ ъ вре- 
мепиЕвреи садились за столъ (Быт. XXYII, 19) 
подобно тому какъ и древше Египтяне, а 
впослЕдствш древше Греки и Римляне, но за- 
тЕмъ они ввели въ обычай возлежать за сто-

г

ломъ (Амос. YI, 4). Столы, вЕроятно, были 
неболыше, и несколько  столовъ вмЕстЕ упо
треблялись только въ извЕстныхъ случаяхъ 
(Быт. XLHI, 32). Пища подавалась на блю- 
дахъ, и гость обмакивалъ свой кусокъ хлЕба 
въ уксусъ (Руо. II, 14)—обычай бывний во 
время земной жизни Спасителя (Me. XXYI, 23). 
Въ назьачеши мЕстъ за столомъ руководились 
относительнымъ достоинствомъ приглашенныхъ 
на обЕдъ лицъ (Лк. XIY, 8).

ОбЕтованная земля (Быт. XY, 18, Исх. 
ХХХШ, 1 и др.)—земля Ханаанская, обЕщан- 
ная Господомъ въ наслЕд!е Аврааму, Исааку 
и Такову. См. Палестина.

ОбЕты. Въ ВетхозавЕтной Церкви, кромЕ 
жертвъ Богу, требуемыхъ 'закономъ, кромЕ 
жертвъ праздничныхъ и по усердно, были 
жертвы по обпту (Лев. XXII, 18 ,21). ОбЕты 
давались вЕруюшими или въ благодарность 
Господу за оказанную небесную помощь или 
при молитвЕ о помощи Бож1ей. « if  положиль 
Хаковь обуьшь, сказавь: если (Господь) Богъ 
будешь со 1 мною и сохранить меня въ пуши 
семь (въ Харранъ), то эшотъ камень, кото

рый я постаешь памятншомъ, будешь (у 
меня) домомь Боэюгимъ; и изь всею что Ты, 
Боже, даруешь мнгъ, я дамь Тебгъ десятую 
часть» (Быт. XXYIII, 20). Исполнеше обЕ- 
товъ, какъ бы пи было тяжело, безусловно 
обязательно. Суд1я ИзраильскШ 1ефеай передъ 
походомъ на войну съ Аммонитянами далъ обЕтъ 
Богу принести въ жертву первое что встрЕ- 
титъ его изъ дома его при возвращеши съ 
побЕды. Когда 1ефеай съ трофеями побЕды 
приближался къ дому, первою выходите на 
встрЕчу отцу единородная его дочь съ тимпа
нами и ликами, и счастливый побЕртель-отецъ 
вынужденъ вслЕдств!е обЕта лишиться доче
ри— принести ее въ жертву (Суд. XI, 30— 39). 
Необдуманно данное Иродомъ Великимъ обЕ- 
щаше на празднествЕ плясавицЕ Саломш испол
нить все чего бы она ни пожелала, имЕло 
послЕдств1емъ усЕкновеше главы 1оанна Кре
стителя (Мрк. YI, 17—29). Посему прежде 
произнесешя обЕта Богу и даже людямъ, тре
буется строго обдумать, въ состоянш ли мы 
его выполнить. Нарушеше же обЕтовъ, дан- 
ныхъ Богу, составляете грЕхъ противъ третьей - 
заповЕди Закона Бож1я.

Овад1я (рабъ Божш) —имя нЕсколькихъ лицъ:
а) (I Пар. III, 21) отецъ извЕстныхъ лицъ, 
упоминаемыхъ въ родослов1и 1уды.

б) (I Пар. YII, 3) мужъ изъ колЕна Исса- 
харова, одинъ изъ пяти (или но СирШскому 
переводу, четырехъ) сыновей Израхш, потомокъ 
Саула и одинъ изъ сыновей Ацеля.

в) (I Пар. IX, 16) левите,' сынъ Шемаш, 
одно изъ лицъ, жившихъ въ 1ерусалимЕ нослЕ 
плЕ ia и номогавшихъ въ отправленш церков- 
наго богослужешя. Можете быть, это одно и 
то же лице, что и Оващя, упоминаемый въ кн. 
Неемш (XII, 25).

г) (I Нар. XII, 9) изъ Гадитянъ, перешед- 
шихъ къ Давиду въ укрЕплеше въ СекелагЕ, 
о которыхъ между прочимъ сказано въ ст. 8:
«лица лъвипьгя—лица ихъ и они быстры какъ 
серны на горахь».

д) (I Пар. XXYII, 19) отецъ Ишмаш, Заву- 
лоняиинъ, и главный начальникъ надъ колЕ- 
номъ Завулоновымъ въ царствоваше Давида.

е) (II Пар. XYII, 7) изъ князей ц Ioca- 
фата, которыхъ вмЕстЕ съ -другими левитами 
онъ посылалъ по городамъ Гудейскимъ для на- 
ставлен1я въ ЗаконЕ.

ж) (II Пар. XXXIY, 12) левите и одинъ 
изъ провидцевъ, ыадсматривавшихъ за поправ
кою храма въ царствоваше 1осш.

з) (I Ездр. YIII, 9) сыпъ 1ех1эла, который съ 
218 овоихъ родствеппиковъ сопровождалъ Ездру
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въ 1ерусалимъ съ места его плена (I Ездр. 
УШ, 9).

и) (Неем. X, 5) одинъ изъ священниковъ 
во дни Ездры и Неемш, утвердивший своею под
писью и печатью обязательство не иметь род- 
ственныхъ связей съ иноплеменницами и быть 
вернымъ Богу.

Овалъ (безъ листьевъ, обнаженный) (Быт. 
X, 28)—восьмой сынъ 1октана, сына Евера, 
родоначальник 1окташйскихъ Арабовъ. Мест
ность, избранная ими для жительства, точно 
неопределена. По Бохарту, она находилась въ 
Африке, въ Eeionin, около пристани Авалит- 
ской; иначе называлась Евам  (I Пар. I, 22).

0вд‘|й (II Ездр. У, 38). Въ I Ездр. (II, 61) 
читается: Хабайя, а въ кн. Неемш (УН, 63) 
Хавагя,

Овечж загонъ.

Оведъ (рабъ, служитель)—имя трехъ лицъ:
а) (I Пар. Х1,47)0ведъ изъМецоваи,потомокъ 

Шешана, одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида.
б) (I Пар. XXVI, 7) изъ сыновъ Шемаш, 

внукъ Оведъ-Едома, привратникъ храма.
в) (II Пар. ХХН1, 1) отецъ Азарш, присое

динившийся къ первосвященнику 1одаю при 
возведены на престолъ юнаго царя Ioaca.

Оведъ-Едомъ (служитель Едома) — имя не- 
сколькихъ лицъ:

а) (II Цар. VI, 1 0 —12) Гееянинъ, въ доме 
котораго былъ установленъ на некоторое время 
Вовчегъ Завета. См. Аведдаръ.

б) (I Пар. ХУ, 18, 21, 24) левитъ, Мера-

ритянинъ, одинъ изъ привратниковъ при храме, 
принимавшШ также учасэте въ церковномъ 
певческомъ хоре.

в) (II Пар. ХХУ, 24) владелецъ дома, въ 
которомъ временно находился Ковчегь Завета. 
1оасъ, ц. Израильстй, въ царствование Ама- 
йи, разрушивъ стену 1ерусалимскую, взялъ 
все золото и серебро и все сосуды, находив
шиеся въ Доме Бож1емъ у Оведъ-Едома, и со
кровища дома царскаго.

Овенъ, баранъ (Быт. XXXI, 38, Исх. XXIX,
1 5 - 2 0 ,  Лев. У, 15, Числ. V, 8, Втор. XXXII, 
14 и др.). Овны или бараны изъ мелкаго скота 
составляли важный и высоко ценимый родъ 
жертвенныхъ животныхъ, употребляемыхъ при 
жертве всесожжешя, при благодарственныхъ 
и мирныхъ жертвахъ, также и въ жертвахъ

повинности. Они приноси- 
 ̂ лись въ общественныхъ и 

|частныхъ жертвахъ, осо- 
! бенно при очистительиыхъ 

жертвахъ назореевъ, при 
1 посвящеши священниковъ, 

Щ въ жертвахъ новомесячю 
Щ и вообще въ жертвахъ 
Л  праздничныхъ. Число ихъ 

§ Н  при жертвоприношешяхъ 
было не одинаково: иногда 
приносился въ жертву 
одинъ овенъ, иногда два, 
часто семь, разъ даже при
несено было во всесожже- 
ше тысяча овновъ (I Пар. 
XXIX, 21). При всена- 
родныхъ жертвоприношеш- 
яхъ, какъ напр. въ Пасху 
и при освящеши храма, 
число приносимыхъ въ 
жертву овновъ было го
раздо больше (Ш Цар. УШ, 
5, II Пар. XXIX, 32).

Овечьи ворота (Неем. XII, 39)—называются 
иначе Геосиманскими, или воротами Св. Девы 
Марш, или первосвященника Стефана, такъ 
какъ вели къ Геосимаши и къ гробницамъ 
Преев. Девы Марш и первомученика архщца- 
кона Стефана. Называются Овечьими потому, 
что Бедуины даже доселе прогоняютъ черезъ 
эти ворота овецъ въ городъ для продажи, 
тогда какъ въ древности черезъ нихъ гоняли 
овецъ, частно на городской рыиокъ, частно 
для жертвоприношешй. Лежатъ они по восточной 
стене 1ерусалима на с. отъ мечети Омара или 
древняго местоположешя храма Соломонова; 
на ю. отъ нихъ Овчая купальня или Впоезда.
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0вч1я ворота во времена Неемш были возоб
новлены священниками (Неем. HI, 1).

Овидъ (служащШ^услужливый)—имя двухъ 
лицъ:

а) (Руеь IY, 2 1 ,2 2 ) сыиъ Вооза отъ Руеи 
Моавитянки, отецъ 1ессея, отца Давида. Онъ 
упоминается въ Евангелш Матвея (I, 5) и 
Луки (Ш, 32) въ числе прямыхъ 'предковъ 
Господа 1исуса.

б) (I Пар. И, 37, 38) сынъ Ефлала и по- 
томокъ Шешана, одного изъ главъ поколотя 
1удииа отъ 1архи, Египетскаго раба, и дочери 
Щешана.

Овилъ (съ Арабскаго — владеющШ многими 
верблюдами, или пасунцй верблюдовъ) (I Пар. 
XXVII, 30)—Измайльтянинъ. Значеше его име-

Овоеъ (мехи, по другимъ: ямы, пещеры) 
(Числ. ХХХШ, 43) — станъ Евреевъ въ пу
стыне, следовавдий за станомъ въ Дупоне и 
на пути въ 1ймъ - Аваримъ, на пределахъ 
Моава.

Овчая купель. См. Виеезда.
Овца (Быт. IV, 2). Древше Израильсше 

патр1архи были пастырями и занимались пре
имущественно разведешемъ овецъ и другаго 
мелкаго скота. Стада овецъ у нихъ были такъ 
многочисленны во времена патр1арховъ, что 
составляли главное ихъ богатство. Вотъ по
чему у Евреевъ уходъ за овцами считался са- 
мьшъ древнимъ и самымъ почетнымъ занят1емъ 
(Исх. Ш, 1, I Цар. XYI, 11). Ревекка, Ра
хиль и все семь дочерей священника 1офора

ни: объясняется его заш темъ, именно что онъ 
былъ йачальпикомъ иадъ верблюдами Давида.

Овивъ (II Ездр. YIII, 3 2 )— изъ сыиовъ 
Адииа, сынъ lonaea одинъ изъ началышковъ 
по племеиамъ ихъ и по старейшинству, вы- 
шедшихъ съ Ездрою изъ Вавилона въ царство- 
ваше Артаксеркса. Въ I Ездр. (YIH, 6) онъ 
называется:- Еведъ.

Овощи, зелень и всямя огородныя растешя
(Быт. I, 30, 1ов. XXXIX, 8, Пс. XXXYI, 2, 
Ирит. XY, 17, Лк. XI, 42, Рим. XIV, 2 )— 
сюда относятся: зелень и огородныя растешя 
вообще, дыни, тыквы, огурцы, лукъ, чеспокъ, 
бобы, горохъ, тминъ, укропъ, мята, горькая 
травы; й проч. и проч. См. о нихъ подъ ихъ

9 К t  . >

занимались овцеводствомъ (Исх. Ш, 16). Па- 
Tp ia p xb  1аковъ пасъ стада овецъ Лавана; Мои
сей пасъ овецъ у 1офора, тестя своего, свя
щенника Мад1амскаго. «Меса,ц. Моавьшокш,
былъ богатъ скотомъ, и присылало царю 
Израильскому по сту тыслчъ овецъ» (IY Дар. 
Ш ,4). Овцы Оирш отличались длинными ши
рокими хвостами (курдюкъ), нароставшими 
вследств1е обилзя и избытка жира. Овцы и 
козлы, какъ то было въ древшя времена, 
паслись на одномъ пастбище (Быт. XXX, 35), 
и этотъ обычай несколько объясняетъ знаме
нательный слова Спасителя въ беседе о Страш- 
номъ Суде (Me. XXY, 32— 33). Боязливость, 
кротость и безпомощиость овецъ въ то время, 
когда one отстаютъ отъ стада, равнымъ обра-
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зомъ опасность, которая тогда окружаетъ ихъ, 
кратко, все то, что служитъ отличительною 
чертою этого животнаго, очень нередко упо
минается иносказательно свящ. писателями, 
какъ напр. II Пар. XVIII, 16, Пс. СХУШ, 176, 
Исаш XI, 6, LIH, 6, 7, Мих. Y, 8, Me. IX, 36. 
Заблудшая, овца служитъ образомъ человека, 
отступившая отъ веры: онъ оставилъ стадо, 
и отступилъ отъ Бога, удалился въ страну 
пустынь и сени смертной, лишился возмож
ности возвратиться и никогда не возвратится, 
доколе ВеликШ Пастырь не обрящетъ его, и 
не водворить его снова на зеленыхъ пастби- 
щахъ и на водахъ тихихъ. Пастырь или па- 
стухъ постоянно находился съ своими стадами 
днемъ и ночью для того, чтобы считать, со
бирать, вести и охранять ихъ (Быт. XXXI, 39, 
Лк. II, 8), и при немъ часто находились со
баки (1ов. XXX, 1). Забота пастырей о сво- 
ихъ овцахъ отличалась постоянствомъ и осо
бенною нежностно, и его влйяше надъ ними 
было очень сильно (Ис. XL, 11, 1оан. X, 
1—16). Въ В. 3. слово пастырь употреб
ляется иносказательно для означешя 1еговы 
(Пс. LXXIX, 2) и царей (1ез. XXXIY, 10), 
но въ Н. 3. оно означаетъ собственно Господа 
1исуса Христа (1оан. X, 11 и пр. Евр. ХШ, 
20, I Петр. Y, 4). Впоследствш словомъ па
стырь стали называться служители Евангел1я, 
а пасомые ими—словеснымъ стадомъ. На па- 
стыряхъ лежала обязанность ежедневно счи
тать овецъ, и можетъ быть не разъ и они 
отвечали за каждую пропавшую овцу (Быт. 
XXXI, 38, 39, Исх. XXII, 12). Они необхо
димо должны быть достаточно внимательными 
и сильными, чтобы защищать стадо отъ напа
дения хищныхъ зверей. Примеръ 1акова па
стыря въ этомъ отношеши не служитъ един- 
ственнымъ прим'Ьромъ: «л томился днемъ отъ 
жара, а ночью отъ стужи, и сонъ мой 
убп>шлъ отъ глазъ моихъ» (на стража при 
стаде овецъ) (Быт. XXXI, 40). Козелъ обык
новенно шелъ впереди стада въ качестве глав- 
наго руководителя. Такъ мы читаемъ въ кн. 
1еремш (L, 8) о козлахъ, идущихъ впереди 
стада овецъ. Отсюда выражеше у Iep. (XXY, 
35, 36): <И не будетъ убгьжшца па- 
стырямъ и спасенгя вождямъ стада. Слы- 
шенъ вопль пастырей и рыданге вождей ста
да , ибо опустошилъ Господь пажить ихъ». 
Иногда только что родившегося ягненка при
носили въ палатку и кормили его тамъ какъ 
щенка. Этотъ обычай неподражаемо трогательно 
описанъ въ притче пр. Навана: « 7  бгьднаго 
не было ничего, кролт одной овечки, которую

онъ купилъ маленькую, и выкормилъ, и она 
выросла у  него вмгьстгь сь дгьтьми ею, отъ 
хлгьба ею она тьла, и изъ его чаши пила, и 
на груди у  него спала, и была для него кап 
дочь» (II Дар. XII, 3). Въ Армеши нередко 
приходилось видеть пастуховъ, несущихъ за 
пазухой ягнятъ изъ своихъ стадъ. Эти овечки 
были еще слишкомъ слабы, чтобы пастись 
вместе съ прочими овцами, и вотъ несутъ 
ихъ къ молодымъ овцамъ для кормлешя ихъ 
овечьимъ молокомъ. Такое нужное отношеше 
къ ягнятамъ сопоставлено пр. Hcaieio въ от- 
шенш Meccin къ верующимъ: «Какъ пастырь 
Онъ будетъ пасти стадо Свое, агнцевь бу
детъ брать на руки  и носить на груди Своей, 
и водить дойныхъ» (XL, И ) .  Сезонъ стрижки 
овецъ былъ временемъ великаго торжества, 
такъ сказать наградою за весь трудъ и опас
ность протекшаго года (I Дар. XXY, 8—11, 
II Дар. ХШ, 23). Стада овецъ собирались тогда 
въ непокрытую ограду, называемую овчимь 
дворомъ (Числ. XXXII, 16, loan. X, 16). Зд'Всь 
связывали овцамъ ноги и затемъ стригли ихъ. 
Въ соседстве пасущихся стадъ нередко воздви
галось сторожевое здате, съ котораго легко 
можно было видеть и оповестить наступающую 
для стадъ опасность. Оно называлось башнею 
стада (Мих. IY, 8). Шерсть овецъ на Во
стоке, большею ч ас тт  цветомъ белая, веро
ятно употреблялась женщинами на одежду (Лев. 
ХШ, 47, Притч. XXXI, 13). Она составляла 
часть подати, платимой Моавитянами Израилю 
(IY Дар. Ш, 4), и составляла обицй предметъ 
торговли (1езек. XXYII, 18). Мясо овецъ, осо
бенно баранье и ягнятъ было, какъ и доселе, 
самымъ любимымъ кушаньемъ у Бедуиновъ. 
Оно подавалось и на важныхъ боярскихъ сто- 
лахъ (Ш Дар. IV, 23). Молоко овечье также 
было въ употреблеши (Втор. XXXII, 14). Что 
овцы, особенно барашки, и овны приносились 
въ жертву это известно, и для этого при Iepyca- 
лимскомъ храме ихъ выставляли на продажу 
(1оан. II, 14). Земли, особенно благопр1ятство- 

I вавпйя овцеводству, были: равнина Саронская 
(Ис. LXY, 10), гора Кармилъ и Галаадъ (Мих. 
YII, 14), Васанъ (1ез. XXXIX, 18).

Огадъ (любить, соединяться вместе) (Быт. 
XLYI, 10) — третШ сынъ Симеона, сына па- 
Tpiapxa 1акова.

Огелъ (домъ) (I Пар. Ш, 20) — четвертый 
сынъ Зоровавеля.

Огола (имеющая свой шатеръ) (1ез. ХХШ,
4). Пророкъ 1езекшль, чтобы выразить отпа
дете десяти коленъ Самарш отъ Бога и ихъ 
идолопоклонническоеподражашеразвращеинымъ
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окрестнымъ языческимъ народамъ, называетъ 
ихъ симъ символическимъ именемъ.

Огонь (Быт. XIX, 24, XXII, 6, Исх. Ш, 2). 
Обыкновенное свойство и употреблеше огня 
хорошо известно. Въ Свящ. Писаны огонь 
нередко соединяется съ явлешями Божества, 
какъ напр. при Синае. Тоже самое мы читаемъ 
въ XVII псалме (ст. 9) и въ песни Аввакума. 
Господь 1исусъ Христосъ при второмъ прише- 
ств!и, по слову апостола, явится въ плате- 
тьющемъ опт  (II Сол. I, 8 ). ConiecTBie Св. 
Духа въ день Пятидесятницы на апостоловъ 
было въ виде огненныхъ языковъ. Въ ветхо
заветный времена огонь сходилъ отъ Бога и 
пожиралъ приготовленную жертву. Онъ сни- 
сшёлъ съ неба при освящены Скиши свидешя 
и по повеленно Божио его никогда не должно 
было гасить. Во многихъ древнихъ релипяхъ 
огонь считался священною эмблемою—предста- 
вителемъ солнца. Поклонники Молоха прово
дили детей своихъ черезъ огонь (IY Цар. 
XYII, 17). Священный огонь иногда носили 
передъ войскомъ передъ вступлешемъ въ битву. 
Евреямъ не дозволялось возжигать огонь въ 
своихъ жилищахъ въ день субботтй (Исх. 
XXXY, 3). Въ этотъ священный день не должно 
было оказывать никакой чести огню ни въ ка- 
комъ виде. Въ земледельческой стороне, ка
кова Палестина, въ которой въ известныя 
времена года трава и пастбища делаются легко 
возгораемыми, тамъ малейшая неосторожность 
съ огнемъ можетъ производить громадные по
жары и опустошешя. Потому-то по закону 
Моисееву предписывалось следующее: «Если
появится огонь и охватить терт, и выж- 
оюетъ копны , или эюатву, или поле, то дол- 
женъ заплатить кто произвелъ сей пооюаръ»
(Исх. XXII, 6). Слово огонь нередко употреб
ляется какъ метафора для означешя тяжкаго 
испытатя или великой потери. Последнимъ 
деломъ огня будетъ кончина Mipa. «Въ то 
время небеса съ шумомъ прейдуть, стихги же, 
разгоравшись, разрушатся , земля и есть дгьла 
на ней сгорятъъ (II Петр. Ш, 10—11) и 
«.огнемъ будетъ испытано дгьло каоюдаго, ка
ково оно» (I Кор. Ш, 12—15). Наконецъ го- 
решемъ въ неугасимомъ огне изображается 
ужасное состоите грешниковъ въ аду (Откров. 
XIY, 10, XX, 10). Съ огнемъ сравнивается 
пламенная любовь въ сердце (Пес. Пес. YIU, 
6Vнеобузданный языкъ человека (Притч. XYI, 
27, 1ак. Ш, 5 и далее), слово Бож1е (1ер. 
ХХШ,29) и даже самъГосподь называется огнемъ 
поядающимъ (Втор. 1Y, 24, Евр. XII, 29).

Огурцы (Числ. XI, 5)—огородное растете,

хорошо известное на Востоке, особенно въ 
Египте. Огурцы, дыни и лукъ въ настоящее 
время составляютъ главныя произведешя Египта. 
Огурцы встречаются во множестве видовъ; 
некоторые изъ нихъ высоко ценятся за свои 
медицинешя свойства. Для защиты огур- 
цовъ отъ воровъ и птицъ. въ централь- 
номъ месте огорода устраивается земляная 
насыпь, съ которой можно обозреть всю мест
ность занятую огородомъ и наверху ея ста
вится небольшой шалашъ для сторожа. Впро- 
должете двухъ или трехъ месяцевъ этотъ 
бедный сторожъ исполняетъ свою трудную 
обязанность не смотря на бури и непогоду. 
Пророкъ Иса1я уподобляетъ городъ 1ерусалимъ, 
аллегорически называемый дочерью Сюна, 
шатру въ виноградникгъ, шалашу въ огородгь 
(I, 8). Какъ эти лачуги покидались сторожами, 
когда съогородовъ убирались огурцы, подобнымъ 
образомъ великая столица служила временнымъ 
убежищемъ, но въ скоромъ времени подобно 
имъ долженствовала быть разрушена и поки
нута. Это пророчество исполнялось въ различ- 
ныхъ бедств1яхъ 1ерусалима и особенно тогда, 
когда 1удеи были отведены въ пленъ въ Ва- 
вилонъ (Н Пар. XXXYI, 19). Подобное же 
иносказаше употреблено въ кн. 1ова (XXYII, 
18). Что огурцы составляли вкусный огород
ный плодъ, видно изъ следующаго. Евреи пла
кали, вспоминая о дыняхъ и огурцахъ Египет- 
скихъ (Числ. XI, 5). Въ Палестине огурцы 
первоначально появляются въ апреле п мае 
и растутъ до шля. Длинные змеевидные огурцы 
поступаютъ въ продажу въ ноле. Маленьше 
огурчики или корнишоны привозятся на рынки 
Египта не ранее сентября месяца.

Огъ (по Гезенпо и Фюрсту—нсполинъ, ве- 
ликанъ) (Втор. Ш, 11)—царь ВасанскШ, не 
дозволявшШ перехода Израильтянъ черезъ свои 
владешя и побежденный со всемъ своимъ на- 
родомъ Израильтянами при Моисее (Числ. XXI, 
33 — 35). Знаменитыя победы Израильтянъ 
надъ Огомъ, ц. Васанскимъ, и надъСигономъ, 
ц. Аморрейскимъ, произвели тогда сильное 
впечатлеше на народы Ханаансюе, такъ что 
они пали духомъ (Нав. II, 10, 11). 1удеи ра
достно вспоминали объ этихъ победахъ до 
позднейшихъ временъ (Пс. CXXXIY, 10—13, 
Неем. IX, 22). Одръ Ога, упоминаемый въ кн. 
Второзакошя (Ш, 11) изображенъ въ следую- 
щемъ виде: «одръ желгъзный... длгта ею де
вять локтей, а ширгта его четыре локтя, 
локтей мужескихъ».

Одедъ (возстановляющШ, утверждающШ)— 
имя двухъ лицъ:
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а) (II Пар. XY, 1— 8) отецъ Азарш, одного 
изъ пророковъ при 1удейскомъ ц. Асе.

б) (И Пар. XXYIE, 9—15) пророкъ Госпо
день, современникъ Ахаза, ц. 1удейскаго, иФа- 
кея, д. Израильскаго. Когда Израильтяне по
бедоносно возвращались въ Самарию изъ по
хода на 1удею, Одедъ убеждалъ Израильтянъ 
дать свободу плененнымъ ими 1удеямъ (двести 
тысячъ женъ, сыновей и дочерей) и возвра
тить взятую ими воинскую добычу. «Тоеподь 
Богъ во гнгьвгъ на 1удвевъ предалъ ихъ въ руку  
вашу». — А  развгь на самихъ васъ нгьтъ вины 
предъ Господомъ?ъ сказалъ Одедъ предъ вой- 
скомъ. И все пленные 1удеи были накормлены, 
одеты и обуты, помазаны елеемъ и|отпущены 
въ 1ерихонъ къ братьямъ ихъ.

Одежда восточная и особенно Евреевъ (Мо. 
XXIY, 18). Искусство приготовлять одежду 
было известно на Востоке съ древнейшихъ 
временъ. Первоначально вместо одежды упо
треблялись кожи животныхъ (Быт. Ш, 21).

разводился преимущественно въ Египте, хло- 
покъ также произрасталъ здесь въ изобилш и 
былъ въ большомъ употреблеши. Сомнительно, 
чтобы слова, выражаюндя попят1я о шелке 
означали въ Библш ткань, известпую г,ъ на
стоящее время подъ этимъ назвашемъ. Евре- 
ямъ было нарочито запрещено закономъ но
сить. одежду льняную или шерстяную, по мне- 
шю нёкоторыхъ, на томъ осиованш, что по
добная ткань имела отношеше къ языческому 
богослуженно; друие же, основываясь на ело* 
вахъ 1осифа Флав1я, думаютъ, что подобный 
одежды воспрещалось носить потому, что 
ихъ преимущественно носили священный лица. 
Одежды вообще приготовлялись и делались 
женщинами, какъ то можно видеть изъ кн. 
Притчей (XXI, 13, 19, 24). АзлятскШ фасонъ 
одежды, какъ то видно изъ прилагаемого при 
оемъ рисунка, остается почти неизмешшымъ 
изъ века въ векъ, и это обстоятельство про- 
ливаетъ много света, вследCTBie новейшихъ

Образцы Восточныхъ одеж дъ.

Одежды восточныхъ жителей вообще были длин
ный, ш и р о т  и свободно прикрывали все тело. 
Красота одежды состояла въ тонкости и цвете 
матерш, изъ которой делалась одежда. Каса
тельно цветовъ должно заметить, что светлый 
цветъ служилъ символомъ довольства. *Да 
будутъ во всякое время одежды твои евгътлы»,
говоритъ Соломонъ (Екклез. IX, 8). Голубой 
цветъ былъ любимымъ у 1удеевъ и считался 
священнымъ, такъ какъ былъ преобладающимъ 
цветомъ въ завесахъ Скинш свидешя и въ 
священническихъ одеждахъ. Онъ былъ также 
весьма уважаемъ въ Персш. Одежды пурпуро- 
выя и багрянаго цвета служили отличнемъ бо- 
гатыхъ и почетныхъ лицъ. Главный матер1алъ, 
изъ котораго приготовлялись одежды, состоялъ 
изъ шерсти, льна и шелка,[впрочемъ во мно- 
гихъ местахъ Свящ. Писашя трудно решить 
вопросъ—хлопчатобумажный или льняныя ма
терш упоминаются тамъ. Какъ кажется, упо
треблялись и те и друпя. Ленъ въ древности

изеледовашй, на ‘форму одежды Евреевъ въ 
частности. Можно думать, что ихъ обыкновен
ная одежда состояла изъ внутренней одежды 
(белья), наруоюиой одежды, пояса и сан- 
далш .

Одною изъ самыхъ древнихъ и простыхъ 
одеждъ былъ кусокъ полотна льнянаго или 
хлопчатобумажнаго, обвиваемый вокругъ чреслъ 
и достигавпий до колешь. Это единственная 
одежда Арабовъ. Подобный кусокъ составляете 
также внутреннюю одежду, и онъ бываете 
такъ незначителенъ, что лица не имеюнця 
кроме сего никакой другой одежды считаются 
какъ-бы обнаженными (Ис. XX, 2—4). Тоже 
говорится о Петре, что онъ опоясался одеж
дою, потому что былъ нагъ (loan. XXI, 7J. 
Въ лучшей отделке эта внутренняя одежда 
делалась шире и длиннее и имела рукава; 
она иногда изготовлялась на ткацкомъ станке 
и не имела швовъ (Исх. XXYIH, 32). Хитонъ 
Спасителя былъ не сшитый, а весь тканый
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сверху (loan. XIX, 23). Выражеше —рубашки 
и платья (Деян. IX, 39) очевидно означаешь 
внутреннюю и внешнюю одежду. Выражеше 
въ кн. пр. Дашила (Ш, 21)—исподнее и верх
нее платье, головныя повяжи и прочгя одежды 
означаетъ по порядку: широкое нижнее белье, 
или широте развивавшиеся панталоны, ман- 
тщ, а быть можетъ и тюрбаны. Внутренняя 
одежда первоначально была очень простою, 
какъ выше указано нами; затемъ другой ку- 
сокъ одежды перебрасывался черезъ плечо и 
прикрывалъ руки. Съ обеихъ стороиъ онъ 
застегивался и простирался до кол'Ьнъ. Въ на
стоящее время это составляетъ обычную одежду 
въ .Аравш. Впоследствш появились рукава, 
сначала до локтей, а потомъ до кисти руки. 
Такая одежда очень походила на рубашку, за 
исключешемъ отвергая для шеи. Рукава этой 
одежды делаются у Арабовъ широкими и от
крыт ыми, и поэтому ее всегда легко сбросить. 
Выражеше обнажать мышцу (Ис. LII, 10) 
означаете устранеше всехъ препятствШ са- 
мымъ могущественнымъ членамъ телеснаго 
организма, дабы онъ могъ действовать во всей 
своей силе. Какъ часть нижней одежды, 
совершавший священно с лужеше священникъ, 
ради особенныхъ случаевъ, долженъ былъ но
сить льняные панталоны, для прикрытия тгъ- 
лесной наготы отъ чреслъ до голеней (Исх.
XXYHI, 42).

Пояса. Такъ какъ одежды приготовлялись 
длинныя и свободно спускались до самыхъ 
ногъ, то ихъ обыкновенно препоясывали во- 
кругъ чреслъ поясами. Это придавало фигуре 
красивый видъ и предохраняло отъ запутыва- 
шя во время труда или движешя. По сему вы
ражеше—препоясывать чресла сделалось зна- 
менательнымъ образнымъ выражешемъ, озна- 
чающимъ готовность къ службе, деятельности 
й бдительности; тогда какъ другое выражеше— 
снимать поясъ означало предаваться покою и 
праздности (IY Цар. IY, 29, 1ов. XXXYIH, 3, 
Ис. Y, 27, Iep. I, 17, Лук. XII, 35, Деян. 
XII, 8, I Петр. I, 13). Пояса делались изъ 
ремней, хлопчатобумажной матерш или изъ 
кожи и бывали 6-ти вершковъ и более въ 
ширину, съ прикрепленною посреди пряжкою, 
пбсредствомъ которой можно было расширять 
и уменьшать длину пояса. Иногда пояса де- 
лалисБ изъ виссона или льняной матерш (1езек. 
XYI, 10) и часто украшались богатыми метал
лическими украшешями, драгоценными камнями 
или золотымъ шитьемъ. Поясъ употреблялся 
иногда и для того, чтобы носить на немъ ору- 
ж!е (II Дар. XX, 8), деньги и друия вещи,

обыкновенно носимыя въ кармане. Полная при
вязанность народа Бож1я къ служенш Ему 
иносказательно поясняется поясомъ, близко 
лежащимъ къ чресламъ человша  (Iep. ХШ, 11). 
Точно также правда и верность называются 
у пророка (Ис. XI, 5) препоясатемъ Обгьто- 
ваннаго Мессги.

Верхняя или наружная одежда (Me. XXI, 
8, Y, 40) вероятно состояла изъ четыреуголь- 
наго или длиннаго куска бумажной матерш въ 
два или три ярда въ длину и, можетъ быть, 
въ два ярда въ ширину. Подобный одежды но
сятся въ настоящее время Арабами. Означен
ная одежда просто обвивалась вокругъ тела, 
какъ защита отъ непогоды, и въ случае на
добности ее можно было перебрасывать че
резъ плечо и подъ руку—это было нечто въ 
роде настоящихъ Индейскихъ покрывалъ,— и 
укреплялась на плечахъ двумя пряжками. Арабы 
перебрасываютъ эту одежду сверхъ леваго 
плеча и подъ правую руку, и такимъ обра- 
зомъ прикрываютъ все тело, оставляя обна
женною только правую руку. У бедныхъ лю
дей такая одежда служила ночнымъ покрыва- 
ломъ (Исх. ХХП, 2 6 ,2 7 , 1ов. XXIY, 7). Это, 
вероятно, та самая одежда, или льняной по- 
кровъ, на который указывается въ Евангелш 
Матвея (Y, 40), и который иначе въ рус
ской Библш называется верхнею одеждою, 
или милотыо (IY Цар. П, 8). Полагаютъ, что 
обшивка по краямъ этой одежды, или шелко
вый кисти съ голубыми нитями (Числ. XY, 38) 
помещались по сторонамъ, или краямъ (Me. 
ХХШ, 5). Ихъ доселе еще можно видеть на 
древнихъ изображешяхъ. Во время зимы но
сились меховыя или кожаныя одежды, какъ 
это существуете и въ настоящее время въ 
Восточныхъ странахъ. Въ IY кн. Цар. (I, 8) 
и въ кн. пр. 3axapia (ХШ, 4), быть можетъ, 
разумеется, одежда изъ шерсти овецъ или 
козьяго меха. Обычныя кожаныя одежды по
добная рода преимущественно носились людьми 
самыми бедными и низшимъ классомъ (Евр. 
XI, 37), но меховыя одежды ценились иногда 
очень дорого и составляли часть царскихъ 
украшешй. Овечья одежда (Mo. YII, 15) счи
талась образомъ невинности и кротости и сим
волически служила къ разоблачение лжепро- 
роковъ, которые на саыомъ деле были хищ
ные и прожорливые волки, жаждунце гибели 
человеческой. Слово «синдоны», употреблен
ное въ кн. Судей (XIY, 12, 13), или рубашки 
изъ тонкаго полотна, означаете, по мнешю 
некоторыхъ, одежду, носимую непосредственно 
за теплою меховою одеждою и вероятно была
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та же самая, о которой говорится подъ об- 
щимъ именемъ: покрывала, плащаницы, епанчи 
и др. (Притч. XXXI, 24, Ис. Ill, 2В, Мрк. 
XY, 46). Покрывало, упоминаемое въ Еванге- 
Л1и Марка (XIY, 51) вероятно составляло по
стельную принадлежность, которую въ случай 
надобности поспешно набрасывали на себя и 
обвивали вокругъ всего тела. Арабы пользу
ются и во время дня тою же самою одеждою, 
которая служитъ имъ для спанья и прикры
тия ночью.

Различ1е между мужскою и женскою одеждою 
на Востоке не такъ резко обозначается, какъ 
у насъ. Впрочемъ между тою и другою все-таки 
было некоторое различ1е. Моисей нарочито 
воспретилъ всяшй обменъ одеждъ между двумя 
полами. Подобное переодеванье было общимъ 
въ языческихъ странахъ и соединялось съ 
идолопоклонническимъ развратомъ. Общая одеж
да женщинъ, по всей вероятности, была такъ 
же проста и недорога, какъ и у мужчинъ. Ши
рокая, развевающаяся верхняя одежда съ за
понками, или пряжкою на груди, и покрывало, 
по всей вероятности, были главными принад
лежностями оной. Покрывало у девицъ счита
лось знакомъ скромности. Такъ, объ Ревекке 
говорится, что она взяла покрывало и покры
лась (Быт. XXIY, 65). Оно служило также 
знакомъ покорности, или почтешя у женщинъ 
замужнихъ (I Кор. IX, 3— 10). Въ пророче- 
ствахъ Исаш встречается точное описаше раз- 
личныхъ предметовъ женской одежды у Евре- 
евъ (Ис. III, 15— 23). <Въ тотъ день от
нимешь Господь красивыя цепочки на ногахь 
и звездочки , и луночки, серьги, и ожерелья, 
увясла и запястья, и пояса, и сосудцы съ ду
хам и , и привгьски волшебныя, перстни и 
кольца въ носу, верхнюю одежду и нижнюю , 
и плат ки , и кошельки, светлыя тонкгя епан
чи и повязки, и  покрывала. И  будешь вмгъсто 
благовонгя зловонге, и вмгъсто пояса будетъ 
веревка, и вместо завитыхъ волосъ— плеш ь, 
и вмгъсто широкой епанчи— узкое вретище, 
вмгъсто красоты—клеймо».

П лат ки  (Деян. XIX, 12) были въ общемъ 
употребленш у Евреевъ, и, по свидетельству 
путешественниковъ, жители Восточныхъ странъ 
доселе носятъ платки въ своихъ рукахъ. 
Платки такого рода нередко бываютъ пре
красно изукрашены шитьемъ.

Опоясанге (Быт. Ш, 7, Деян. XIX. 12). Не
сомненно, что означенная часть одежды у Ев
реевъ по виду и цели существенно походила 
на передники и фартуки, которые употребля
ются и въ настоящее время.

Сандалги, сапоги. См. Обувь.
Еидаръ (Исх. XXXIX, 28), или головиыя по

вязки (Исх. XXYUI, 40), повидимому, состав
ляли часть только первосвященническихъ и 
священническихъ одеждъ. Кидаръ первосвя
щенника составлялъ величественный головной 
уборъ, делаемый изъ виссона и красиво распо
ложенный складками. На передней части ки- 
дара была следующая знаменательная над
пись: Святыня Господня. Головныя повязки, 
какъ можно видеть изъ кн. Исаш (Ш, 22), 
составляли часть женской одежды; но доселе 
достоверно неизвестно, изъ какой матерш де
лались у Евреевъ головныя повязки, или ка
кой былъ образецъ по которому они делались 
и способъ какъ ихъ носили. Восточный жен
щины еще доселе особенно гордятся своими 
Парами, или-тюрбанами. По мнению некото- 
рыхъ, слово, употребленное въ означенномъ 
месте кн. пр. Исаш, означаетъ тоншй золо
той, или серебряный кружокъ, составлявши 
блестящую наколку. Указашя на иностранные, 
или гречесше и римше головные уборы встре
чаются въ Свящ. Писанш редко.

Разноцветная одежда. Трудно сказать, дела
лась - ли подобная одежда изъ матерШ раз- 
ныхъ цветовъ, сшитыхъ вместе, или состо
яла просто изъ одного куска матерш, окра- 
шеннаго разными красками. По всей веро
ятности, подобная одежда служила и служитъ 
знакомъ отлиюя на Востоке. По словамъ ан
гличанина Роберта, для красивыхъ и любимыхъ 
детей доселе делаютъ на Востоке подобную 
одежду. Кармазиновыя, пурпуровыя и другихъ 
цветовъ матерш часто очень искусно сши
ваются для подобной одежды. Мусульмански 
дети носятъ по временамъ куртки, вышитыя 
золотомъ и шелкомъ различныхъ цветовъ. Ду- 
маютъ, что дитя, одетое въ подобную разно
цветную одежду, предохраняется отъ вл!яшя 
злыхъ духовъ, такъ какъ внимаше ихъ отвле
кается отъ красоты ребенка красотою одежды 
Дети носятъ эту одежду большею частью до 
8-ми летняго возраста, хотя между древними 
народами существ* валъ, кажется, обычай, на 
который указывается и въ Библш, носить ее 
и более продолжительное время. На Самары, 
какъ известно изъ II кн. Царствъ (ХШ, 18),
была разноцветная одежда, ибо татя верх- 
нгя одежды носили царскгя дочери - девицы.
Прибавлешями къ Еврейской одежде, между 
прочимъ, служить: ожерелья, браслеты, кольца, 
серьги и т. п. Носовыя и ушныя серьги на
ходятся въ болыномъ употребленш на Востоке. 
По свидетельству англичанина Чардэна, почти
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всякая девушка или женщина въ Аравш и 
Персш носитъ кольцо въ левой ноздре.

Нитка , упоминаемая въ кн. Бьшя (XIV, 23), 
по лненпо нёкоторыхъ, означаете тотъ сну- 
рокъ, на который нанизывались драгоценные 
камни, составляющие ожерелье. Браслеты, или 
запястья носили лица какъ мужескаго, такъ и 
жеяскаго пола на обеихъ рукахъ (II Цар. 1 ,10), 
а женщины иногда также и на ногахъ (Ис. 
III, 19—20). Женщины въ Персш и Аравш 
носятъ вокругъ ладыжекъ ногъ цепочки, укра
шенный маленькими колокольчиками (Ис. III,16). 
Ручныя зеркала, сделанный изъ расплавлен
ной бронзы и прекрасно полированпыя, со
ставляли также общее дополнеше къ женскому 
убранству. Ихъ обыкновенно носили или въ 
руке или на шнурке на шее. См. Зеркало.

Все гречестя и римсш женщины безъ исклю- 
чешя носили длинные волосы. На убранство 
ихъ они употребляли все свое время, распо
лагая въ различныхъ формахъ и убирая ихъ 
различными украшешями, какъ то мы видимъ 
на древнихъ медаляхъ и статуяхъ. Апостолы 
осуждаютъ подобныя заботы объ украшены 
волосъ женщинами, какъ доказательство ихъ 
тщеслав1я, иесогласнаго со скромностью жен
щины Хрштанки (I Тим. II, 9—10, I Петр. 
III, 3 - 4 ) .

Въ кн. Второзакошя (ТШ, 4) мы читаемъ, 
что одежда Евреевъ не ветшала впродолже- 
iiie ихъ 40-летняго странствования; некото
рые понимаютъ это въ буквальномъ смысле 
и полагаютъ, что одежды детей чудесно уве
личивались во врема длиннаго пути, по мере 
ихъ возрасташя; по мнешю же другихъ, Ев
реи въ такомъ множестве снабжен^ были 
платьемъ и всемъ необходимымъ, что имъ хва
тило на все время ихъ сорокалетняго стран
ствовавши.

Выражеше облекать, одгьвать часто упо
требляется въ переносномъ значеши, какъ-то: 
облекать п р о тш ем ъ , ревностью, спасешемъ 
и проч. Раздирать одежды (Быт. XXXVII,
29—33) почти съ первобытныхъ временъ слу
жило знакомъ печали или раскаяшя. 1аковъ и 
Давидъ при различныхъ скорбныхъ обстоятель- 
ствахъ раздирали свои ризы, равно какъ 1исусъ 
Навинъ (Пав. VII, 6) и Езешя. Первосвящен- 
никамъ воспрещалось раздирать свои ризы 
(Лев. X, 6, XXI, 10), именно священный 
первосвященничесшя одежды. Те одежды, ко
торый разодралъ на себе лервосвященникъ 
Kaiaea (Me. XXYT, 65), по всей вероятности, 
составляли обычное, ежедневно носимое перво- 
священникомъ одеяше, а отнюдь не священ

ное первосвященническое, .въ которое обле
кался онъ при богослужешяхъ. Иногда разди- 
раше ризъ обозначало гневъ или негодоваше, 
смешанное со скорбно (Исаш XXXTI, 22). 
Обычай раздирать одежды при всякомъ сколько 
нибудь печальномъ случае сделался столь обще- 
употребительнымъ, что обратился въ простую 
формальность. По сему-то пр. 1оиль и обра
щается къ народу съ следующими словами:
«Раздирайте сердца ваши , а не одеждьг
ваши» (Н, 13).

Одолламъ (Быт. XXXVUI, I, 12, 20^ Нав. 
XV, 31)—былъ древшй городъ въ земле Ха
наанской, въ колене 1удиномъ, въ 15-ти или 
20-ти миляхъ на юго-западъ отъ 1ерусалима, 
и служилъ некогда резиденщею Хананейскихъ 
царей (Пав. XII, 15). Царь ОдолламскШ былъ 
пораженъ 1исусомъ Навиномъ. Городъ былъ 
укрепленъ Ровоамомъ и вероятно по причине 
своей силы и крепости называется у пророка 
Михея (I, 15): славою Израиля. « Онъ прой
дешь до Одоллама, славы И зраиля». Вблизи 
города находилась пещера Одолламская, въ ко
торой скрылся Давидъ, бежавпий отъ Анхуса, 
царя Геескаго. И доселе еще показываютъ 
путешественникамъ эту пещеру, очень неров
ную, извилистую и столь обширную, что въ 
извилинахъ ея могутъ скрыться до 400 чело
в е к у  какъ то и было съ Давидомъ и его много
численными спутниками (I Цар. XXII, 1); но, 
по словамъ восточныхъ монашествующихъ, 
Одолламская пещера примыкала къ стране 
Моавитской и была расположена между ска
листыми горами, которыя тянутся во мяожетве 
по направленно къ Мертвому морю.

Оза (сила, крепость) (II Цар. VI, 3 )— сынъ 
левита Аминадава. После победы надъ Фили
стимлянами Давидъ пожелалъ перенести Ков- 
чегъ Божш изъ дома Аминадава, въ Ваале 1у- 
диномъ, въ 1ерусалиме. Бъ торжественномъ 
перенесены Ковчега на новой колеснице,, ко
торую вели Оза и Axia, волы наклонили Ков- 
чегъ у гумна - Нахонова. Оза простеръ руку 
къ Ковчегу, чтобы придержать его и взялся 
за него, и за это дерзновеще былъ наказанъ 
отъ Бога мгновенною смертно у Ковчега Бо- 
ж1я. Место, где cie произошло, названо по- 
ражетемъ Озьг (П Цар. VI, 6—8, I Пар. ХШ,
7 - 1 1 ) .

Озшъ (силаБож!я) имена следующихъ дицъ:
а) (Исх VI, 18 ,22 , Лев. X, 4, Числ. III, 10) 
одинъ изъ сыновъ Каафы, дядя первосвящен
ника Аарона.

б) (I Пар. XXV, 4) одинъ изъ сыновъ Емана, 
который, вместе съ своими братьями, былъ
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назначенъ участвовать въ пенш во время бого- 
служешя въ храме. Въ ст. 18 онъ называется
Азартломъ .

в) (I Пар. XYI, 6) одинъ изъ священни
ковъ, поставленныхъ Давидомъ при Ковчеге 
Завета по перенесены его въ 1ерусалимъ въ 
Скинш Давидову.

г) (1удаУП1,1) одинъ изъ предковъ 1удиои.
0 з*1я (значеше то же, что и предъмдущаго 

слова)—имя следующихъ пяти лицъ: а) (IV Дар. 
XIY, 21) сынъ Амасы, царь 1удейскш, возве
денный на престолъ на шестнадцатил'Ьтнемъ 
возрасти, после уб1енъа отца его въ Лахисе. 
Онъ называется также Азаргею^ что, вероятно, 
произошло отъ ошибки переписчиковъ. Онъ 
победилъ какъ Филистимлянъ, тагь и Арави- 
тянъ, укрепилъ 1ерусалимъ, поощряль земле- 
дел!е и разведете скота. Ии одно царствова- 
ше со временъ Соломона не было такъ бле
стяще, какъ царствоваше Озш. Оно продол
жалось 52 года. Но когда достигъ онъ могу
щества, возгордилось сердце его на погибель 
ею (И Пар. XXVI, 16). Однажды вошелъ онъ 
въ храмъ, чтобы самому воскурить Господу 
еим1амъ на алтаре кадильномъ. Азар1я свя- 
щенникъ и съ нимъ 80 священниковъ Господ- 
нихъ, людей отличныхь, не допускали Озио до 
этого, объясняя ему, что каждете Господу 
дело священниковъ, посвященныхъ для каж- 
дешя и просили его выйти изъ святилища. 
(Ыя разгневался на священниковъ и не усту- 
пилъ кадильницы. За это ослушаше мгновенно 
былъ пораженъ проказою на челе предъ ли- 
цемъ' священниковъ у алтаря кадильнаго, 
и проказа не покидала его до самой смерти. 
По смерти, какъ прокаженный, онъ былъ по- ' 
гребенъ особо на поле царскихъ гробницъ 
(II Пар. XXVI), по Флавш—въ садахъ своихъ. 
Въ его иарствоваше произошло замечательное 
землетрясете, на которое указываютъ пр. 
Амосъ ( 1 ,1 )  и Baxapia (XIY, 5).

б) (1 Пар. YI, 5, 6) первосвященяикъ, сынъ 
Бушия изъ потомства Елеазара, сына Аарона, 
изъ колена Левы.

в) (И Езд. Y, 31) изъ служителей при 
храме.

г) _ (П Езд. YHI, 2) изъ предковъ священ
ника Ездры.

д) (1уде. YI, 15, 16) изъ начальниковъ Ве- 
тулш, во дни 1удиеи.

Озим (слышаше) (Числ. XXYI, 16)—четвер
тый сынъ Гада, иначе называемый Эцбономъ 
(Быт. XLI, 16)-

Окина (1удо. И, 28) — городъ или область, 
упоминаемая въ истории 1удиои. Некоторые

подъ словомъ «Окина» разумеютъ Акко или 
Итоломаиду, портовый городъ при Средизеы- 
номъ море.

Окно (Суд. Y, 28). Окна въ домахъудрев- 
нихъ Евреевъ служили отверсНями для про
пуска света и воздуха. Такъ какъ стекло еще 
не было въ употреблены, то окно ограждалось 
решеткою, которую можно было открывать 
или закрывать, смотря по желанш. Въ Восточ- 
ныхъ домахъ окна выходятъ большею частно 
на внутреннШ дворъ, а не на наружную улицу, 
и подобное устройство приспособлено, веро
ятно, къ тому чтобы избежать пыли узкихь 
Восточныхъ улицъ. Съ лицевой стороны дома 
устраивался иногда небольшой балконъ, или 
портикъ, тщательно огражденный решетками 
и открываемый иногда по поводу какого-либо 
торжественнаго собьшя. Изъ подобнаго окна 
была выброшена и растоптана 1езавель, когда 
она смотрела на торжественное шестше Шуя 
(IV, Дар. IX, 30). Яоевъ Ковчегъ былъ сыаб- 
женъ отверсПемъ въ виде окна (Быт. VI, 16, 
VIII, 6). У Дашила въ Вавилоне окна обра
щены были къ 1ерусалиму: <окна въ юрпщгъ 
его были открыты противъ 1ерусалима, и 
онъ три раза въ день преклонялъ комьна и 
молился своему Богу и славословтъ Его, какь 
это дгьлалъ онъ и прежде тою (Деян. VI,
10). Иногда слово «окно» употребляется въ 
переносномъ смысле, въ значены слова—об- 
лаковъ небесныхъ (Малах. III, 10, Быт. VII, 11).

Окоднлъ (II Езд. IX, 22)—священникъ изъ 
сыновъ Фесура, во дни Ездры. Въ I Езд. (X,
24) читается: 1озавадъ, сынъ Пашхура.

Оксъ (1уда, YIII, 1) — лице изъ предковъ 
1удиеи.

Оламъ (И Езд. IX, 30)—изъ сыновъ Мани, 
Израильтяниыъ. Въ I Езд. (X, 29) читается: 
Мешулламъ, сынъ Ваш я..

Олдама (IV Дар. XXII, 14) — пророчица, 
жена Шаллума, хранителя одеждъ, современ
ница пророковъ 1еремш и Софонш, можетъ 
быть въ начале ихъ пророческаго служешя. 
Когда священникъ Хелкш нашелъ списокъ съ 
книги Закона, чтеше котораго встревожило 
царя Iociio, то пророчица Олдама, къ которой 
по повелеваю царя обратились за разъясие- 
шемъ за царя, за народъ и за всю 1удею о 
словахъ найденной книги, произнесла замеча
тельное пророчество о судьбе Израильтянъ 
(IV Дар. XXII, 1 4 - 2 0 ,  II Пар. XXXIV, 14—28). 
Пользуясь высокимъ уважешемъ при жизни, 
она и по смерти была почтена особою честно, 
такъ какъ, по предашю раввиновъ, была по
хоронена въ стенахъ самаго 1ерусалима.
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Олень (Втор. XII, 15, Псал. XVII, 3—4, 
Ис. XXXV, 6)—одно изъ красивыхъ и смир- 
ныхъ животныхъ, необходимое для жителей 
дальняго Севера, какъ верблюдъ для жаркихъ 
странъ Африки. Отечествомъ оленя служатъ 
северныя страны Европы, Азш, Африки, Аме
рика. Северный олень достигаетъ до шестнад- 
цати-летняго возраста. Самка приносить въ 
лето отъ одного до двухъ детей, кормить ихъ 
своимъ молокомъ и оставляетъ только по при
чин^ недостатка травы (Iep. XIV, 5). Какъ 
животное, жующее жвачку и имеющее раздвоен
ный копыта, олень считается чистымъ жи- 
вотнымъ (Втор. XII, 15). Но свойству своей 
организацш и по горячей природа своей въ 
восточныхъ странахъ онъ часто томится 
сильною жаждою. Съ этою жаждою оленя 
и потребностью въ освеженш, царь Давидъ,.

S 3 * ; .  ЩШ ^
Оленьи самки.

находясь вдали отъ Дома Божгя, сравнива
ете свое пламенное стремлеше къ Богу, 
чтобы явиться предъ лице Его (Пс. XLI, 2). 
Съ силою и Kp'bnocTiio оленьихъ ногъ Давидъ 
сравниваетъ свои ноги, получая отъ Бога по
мощь дротивъ своихъ враговъ. Въ Свящ. Пи- 
саши нереро встречаются указашя на это 
животное. Его подвижность, ловкость, вели
чественные рога, стройность во всемъ теле, 
красота его глазъ часто воспеваются въ во
сточной поэзш.

Оливема (шатеръ высоты)—имя следующихъ

а) (Быт. XXXVI, 2) дочь Аны, сына Диве- 
она Евеянина, одна изъ женъ Исава и мать 
трехъ сыновей отъ него (5, 14 ,18). Ея отецъ, 
Ана (ст. 14—25), особенно замечателенъ гЬмъ, 
что открылъ источники въ пустыне. Въ XXVI

гл. кн. Бьшя (34) объ Исаве говорится, что 
онъ женился на 1егудиее, дочери Беера Евея
нина, что, по мнению некоторыхъ, составляетъ 
одно и тоже лице что и Оливема.

б) (Быт. XXXVI, 41) одинъ изъ старейшинъ 
Идумейскихъ.

Олимпъ (Римл. XVI, 15) — одинъ изъ Рим- 
скихъ Хришанъ, которыхъ приветствуетъ св. 
ап. Павелъ; по преданно—изъ 70 апостоловъ. 
Память его 4-го января и 10 ноября.

Олово (Числ. XXXI, 22)—известный металлъ, 
употреблявшийся съ самыхъ первыхъ временъ 
и составлявший одинъ изъ предметовъ торговли 
съ Тиромъ (1езек. XXVII, 12). Олово вместе 
съ другими металлами добывалось въ древно
сти на берегахъ Ванаднаго океана. Изгари 
олова, меди, железа и свинца уподобляется 
народъ ИзраильскШ, при всехъ вразумлешяхъ 
Божшхъ остающийся неисправимымъ во всехъ 
нечесНяхъ и гнусныхъ мерзостяхъ (1ез. XXII, 
18).

Олофернъ (1удо. II, 4 )—военачальникъ царя 
Ассир1йскаго Навуходоносора. См. 1удивь.

Омаръ (красноречивый) (Быт. XXXVI, 11, 15,
I Пар. I, 36) — второй сынъ Елифаза, пер
венца Исавова.

Омега (со)—последняя буква греческаго ал
фавита, такъ называемая въ отлич!е отъ о 
малаго или короткаго. Алфою  и Омегою на
зываешь Себя Господь, какъ полнота, конецъ 
и завершеше всего (Откр. I, 8, 10, XXI, 
6, XXII, 13).

Омри (рабъ, слуга 1еговы, а по другимъ,— 
Богъ есть моя часть)—имя следующихъ лицъ:

а) (I Пар. VII, 8) мужъ изъ колена Вета- 
минова.

б) (I Пар. XXVU, 18) сынъ Михаила, на- 
чальникъ и вождь у Иссахара во времена Да
вида.

в) (I Пар. IX, 4) изъ предковъ Уеая, ко
лена 1удина, потомокъ Фареса.

Онагръ (быстрый, скоробегущШ). См. Оселъ.
Онамъ (сильный)—имя следующихъ лицъ:
а) (Быт. XXXVI, 23, I Пар. I, 40) сынъ 

Шовала и внукъ Сеира Хорреянина, потомка 
Исава.

б) (I Пар. II, 26) сынъ Аеары, жены 1е- 
рахмеила.

Онанъ (Быт. XXXVIII, 4 )—изъ сыновъ 1уды, 
сына патр. 1акова, за преступаете въ брач- 
номъ союзе съ Оамарью, былъ наказанъ отъ 
Бога смертно.

Ониксъ (по Евр. шохамъ, иначе сардониксъ) 
(Быт. II, 12, Исх. XXYHI, 9, 20)—одинъ изъ 
драгоценныхъ камней, высоко ценимый, какъ
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украшеше. Онъ занималъ второе место въ 
четвертомъ ряду камней суднаго наперсника 
первосвященника. Цветъ камня большею ча
стно зеленый, съ беловатыми лшпями, но 
ониксъ бываетъ и бледнаго цвета, подобнаго 
цвету ногтя.

Онисимъ (полезный) (Филим. 10) — Фрипя- 
нинъ изъ города Колоссъ, рабъ Филимона, бе
жавшей отъ господина своего и обращенный 
св. ап. Павломъ въ Риме къ вере во Хри
ста. Въ посланш къ Колоссянамъ ап. Павелъ 
называетъ его вгьрнымъ и возлюбленпымъ бра
томь (Кол. IT, 9). Впоследствш, по преда
нно, Онисимъ былъ епископомъ въ Ефесе по
сле Тимоеея, а скончался мученически въ цар- 
ствоваше Траяна въ Риме. Св. ИгнатШ Бого- 
носецъ упоминаетъ объ Онисиме въ своемъ 
послаши къ Ефесеямъ. Память его 15-го фев
раля.

Огисифоръ (приносяпцй пользу) (II Тим. 
I, 161—первенствующШ Х ританинъ, жившШ 
въ Ефесе, въ которомъ оказывалъ мнопя 
весьма важныя услуги апостолу Павлу. Онъ былъ 
однимъ изъ 70-ти апостоловъ иученикомъ ап. 
Павла. Когда последний находился въ заточенш 
въ Риме, то Онисифоръ прибылъ туда и снова 
тщательно служилъ ему. «Да дастъ Господь, 
пишетъ ан. Павелъ, милость дому Онисифо- 
р а , за то что онъ многократно покоилъ 
меня, и не стыдился узъ моихь. Д а дастъ 
ему Господь обргьсти милость у  Господа въ 
оный день» (И Тим. I, 16, 18). По одному пре
данно, онъ былъ епископомъ въ Колофопе, 
недалеко отъ Ефеса, а по другому, онъ былъ 
епископомъ въ Кесарш, но не говорится въ 
какой Кесарш—Филипповой, Палестинской или 
Кападдошйской. Пострадалъ мученически въ 
г. Парш на берегу Геллеспонта. Память его
4-го января, 7-го сент. и 8-го декабря.

Ошя- имена следующихъ лицъ. упоминае- 
мыхъ въ книгахъ Маккавейскихъ:

а) (I Мак. XII, 7, 8, 20) иервосвященникъ 
1удейшй. Здесь разумеется Ошя 1-й, сынъ и 
преемникъ первосвященника Адуя, современ- 
никъ Египетскаго ц. Птоломея Логова и Си- 
рййскаго Селевка Никатора (съ 323 до 300 г. 
до Р. X.).

б) Ошя 2-й, сынъ Симона 1-го праведнаго, 
бывшаго первосвященникомъ после Маиассш 
съ 242 по 233 г. до Р X.

в) (II Макк. III, 4 —5) Ошя 3-й сынъ и 
преемникъ первосвященника Симона II. Онъ 
былъ человекъ благочестивый и своими добро
детелями прюбрелъ себе великую славу, но 
онъ жилъ въ бурныя времена и незаслуженно

подвергся гонение, ненависти, ссылке и на
сильственной смерти при Антшхе ЕпифанЬ.

г) Ошя 4 й, сынъ первосвященника Онш 
4-го. Когда, по смерти Менелая, первосвящен
никомъ отъ Антмха Евпатора поставленъ былъ 
Алкимъ, тогда Ошя удалился въ Египетъ, где 
былъ благосклонно прииятъ царемъ Птоломе- 
емъ Филометоромъ и где даровашями своими 
возвысился до первыхъ степеней въ государ
стве. По милости царя онъ соорудилъ въ 
Египте^ въ Илюпольской провинцш, храмъ и 
алтарь истинному Богу, подобный 1ерусалим- 
скому, но бывшШ меньше и беднее того. Онъ 
собралъ тамъ левитовъ и свящеиниковъ, ко
торые и начали отправлять тамъ богослужеше 
по чину. Храмъ и городъ этотъ впоследствш, 
спустя несколько времени после взят1я Iepy- 
салима, былъ разрушенъ Римлянами.

Оно (сильный, крепкий) (I Пар. YIII, 12)— 
городъ колена Вешаминова, построенный сы
нами Елпаала, и, вероятно, находившШся близъ 
Лоха или Лидды. Объ немъ упоминаютъ Ездра 
въ 1-й своей книге (II, 33) и Неем1я (VII, 
37). По Роланду, означенный городъ находился 
въ разстоянш 3-хъ миль отъ Лидды; впрочемъ 
действительное положеше его доселе неизвест
но, хотя и полагаютъ, что онъ находился въ 
равнине Оно, имевшей много селенШ (Неем. 
YI, 2).

Онусъ (II Езд. Y, 22)—тоже, что и предъ- 
идущШ городъ, т. е. городъ колена Вешами
нова.

Онъ (на Коптскомъ и древне-египетскомъ— 
солнце, светъ) (Быт. XLI, 45 и др.)—городъ 
ЕгипетскШ, иначе называется Илшполь, или 
городъ солнца. Это былъ одинъ изъ древней- 
шихъ городовъ въ свете и находился въ Египте, 
въ стране Гесемской, на восточномъ берегу 
Нила, въ 20-ти миляхъ <*тъ Мемфиса. Восем
надцать столетШ тому назадъ, при посещены 
этого города Страбономъ, онъ уже находился 
въ развалинахъ. По 1осифу, этотъ городъ былъ 
отданъ семейству 1акова, когда оно прибыж 
для жительства въ Египетъ, и намъ известно, 
что дочь жреца Илшпольскаго была выдана 
замужъ за 1осифа. Здесь также во времена 
Птоломея Филадельфа, Ошя 1удей получилъ 
позволеше построитъ храмъ, подобный Iepy- 
салимскому, въ которомъ долгое время соби
рались для молитвы 1удеи-Еллины. Илшполь - 
curie жрецы составляли богатую, и ученую ка
сту. Пиоагоръ и Платонъ некогда занимались 
подъ ихъ руководствомъ. Въ настоящее время 
здесь виднеются только болыше рвы и валы 
съ безчисленными обломками и кусками мра-
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мора, гранита, глины и т. п., нисколько остат- 
ковъ сфинкса и обелиска изъ краснаго гра> 
нита въ 68 фут. въ высоту и покрытаго iepo- 
глифами. На этомъ обелиске уцелела еще сле
дующая надпись: Хорь—ж изнедат ельцарь  
покорнаю народа, господинъ верхняго и ниж- 
няго Египта.

Опресноки, праздникъ опр-Ьсноковъ (Hex. XII, 
15, Лев. ХХШ, 5, 14, Числ. ХХГШ, 16, 
25, Втор. XVI, 3— 8 и др.). Опресноки — 
пресный, неквашеный хлебъ. Праздникъ опрес- 
ноковъ начинался на второй день Пасхи и 
продолжался вместе съ Пасхою до семи дней, 
въ течете коихъ при принесеши жертвъ въ

О р е д ъ.
храме Евреи ничего заквашеннаго не должны 
были иметь и употреблять подъ опасешемъ 
истреблешя изъ среды Израиля (Исх. XII,
15—19). Первый и последнШ дни этого празд
ника особенно уважались и отличались все
общими собрашями во дворе Скинш (Лев. ХХШ, 
7, 8). Праздникъ этотъ имелъ для Евреевъ 
весьма важное значеше. Онъ постоянно дол- 
женъ былъ напоминать имъ объ освобождения 
отъ угнетешя и рабства Египетского съ одной 
стороны, а съ другой- объ ихъ высшемъ при
звавши быть народомъ чистымъ, безкваснымъ, 
святымъ, чуждымъ нравственнаго растлешя 
Египетскаго (I Кор. V, 8). „ Посему, говорить 
св. ап. Павелъ, станемъ праздновать (Пасху)

не съ старою закваскою, не съ закваскою 
порока и лукавства, но съ опресноками чи
стоты и истины».

Орелъ (Втор. XXXII, 11)—хорошо известная 
хищная птица, нечистаяпо Моисееву закону(Лев. 
XI, 13, Втор. XIV, 12). На особенности этой хищ
ной птицы нередко делаются указашя свящ. пи
сателями Быстрота полета оной, прожорливость, 
высомя, уедиаенныя места, которыя избираетъ 
она для устройства своихъ гнездъ, острота зре- 
шя при преследовали добычи указываются в'ъ 
следующихъ местахъ Библш: Числ XXIV, 21, 
1ов. IX, 26, XXXIX, 2 7 - 3 0 ,  Притч. XXIII, 
5, XXX, 17, 19, Хер. XLIX, 16, Авд. I, 4, 
Mo. XXIV, 28,.. Лк. XVII, 37. Въ двухъ по- 
следнихъ цитатахъ, по мнешю некоторыхъ, 
1удейсшй народъ сравнивается съ свежимъ 
трупомъ, лежащимъ на открытомъ поле и при- 
влекающимъ римское войско, знамя котораго, 
какъ известно, состояло изъ орла.Персидсмя 
знамена состояли также изъ орла. Нежность 
орла къ своимъ детенышамъ замечательно

въ следующихъ местахъ 
XIX, 4, Втор. XXXII, 11. 
орла указывается въ кн. 
42, II Цар. I, 23 и друг.), 

на его хищничесмя наклонности указывается 
въ кн. пр. Hcain(XLVI, 11), Осш (VIII, 1), на 
его долгожизненность, при общемъ мненш, что 
онъ обновляетъ свои перья въ преклонныхъ 
летахъ и получаетъ новую жизненную силу, 
указывается у пр. Исаш (XL, 31) и въ словахъ 
псалма СИ: «обновляется подобно орлу юность 
твоя» (ст. 5). Орелъ издревле является сим
вол омъ силы и могущества какъ частныхъ 
лицъ, могущественныхъ царей и героевъ, такъ

верно обозначена 
свящ. книгъ: Исх. 
Быстрота полета 
Второзак. (XXVIII,

и целыхъ царствъ и народовъ, какъ напр. 
Вавилонскаго, Египетскаго (1езек. гл. XVII). 
Съ одной стороны, орелъ служить въ Свящ. 
Писанш символомъ гордости, надменности и 
самонадеянности «Грозное положенге твое, 
говорить Господь устами 1еремш о Восоре,
и надменность сердца твоего обольстили тебя,
живущаю въ разегьлинахъ скаль и занимаю- 
щаго вершины холмовъ. Но хотя бы ты 
какъ орелъ высоко свилъ гнгьздо твое и от
туда низрину тебя* (Iep. XLIX, 16). Съ 
другой стороны, орелъ представляется симво
ломъ скорости падешя, исчезновешя и ничто
жества: «Не заботься о томъ, чтобы нажить 
богатство*, говорить премудрый царь Израиль 
СИЙ, оставь татя мысли твои. Устремишь 
глаза твои на него, и его уже нгьтъ, потому 
что оно едгьлаетъ себгъ крылья и какъ орелъ
улетитъ къ небу» (Притч. XXIII, 4—5).
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•Оренъ (крепкое, твердое дерево) (I Пар. 
И, 2 5 )—сынъ 1ерахмеила, изъ колена 1удииа.

Оривъ: а) (Суд. VII, 20, 25) одинъ изъ двухъ 
князей Мад1амскихъ, пораженный Гедеономъ 
и убитый въ Цур-Ориве вместе съ Зивой, 
который былъ убитъ въ 1екев-3иве; головы 
обоихъ князей были принесены Гедеону за 
1орданъ. См. Зевей и Гедеонъ.

б) (Исаш X, 26) скала, можетъ быть на
званная Оривой по имени князя означеннаго 
имени, или буквально скала ворона— место, 
где Гедеонъ убилъ Орива, после победы надъ

надъ экваторомъ и на половину подъ эквато- 
ромъ, и потому видно въ южномъ nojiymapiii 
около половины ноября; отъ этого понят 
о немъ обыкновенно связывается съ хол рою 
погодою, иносказательно выраженною словомъ 
узы , который никакая человеческая сила не 
въ состояши расторгнуть. Въ северномъ по- 
лушарш это созвезд1е также бываетъ видимо 
въ конце осени и ярко блеститъ въ ясиыя 
зимшя ночи. « Мооюсшьли ты, говорилъ Гос
подь Богъ съ неба 1ову, ввязать узелъ хима 
и разр)ът>итъ узы кесилъ» (1ов. XXXYIII, 3).

О р е л ъ  м о р с к о й .

Мрцанитянами. По всей вероятности, она на
ходилась на западной стороне 1ордана, но съ 
точностно определить означенное место теперь 
невозможно.

Орюнъ (1ов. IX, 9)—назваше созвезд1я (по 
Евр. кесиль)—это одно изъ прекраснейшихъ 
и самыхъ блестящихъ созвездШ небеснаго 
свода, состоящее изъ двухъ звездъ первой 
величины, пяти—второй и множества другихъ 
менынихъ звездъ, имеющихъ видъ болынаго 
параллелограма. Оно находится наполовину

Орна(живой, бодрый—по Гезенио, а по Фюр- 
сту—крепшй, твердый) (II Цар. XXIV', 16, 
18, 25). Орна—1евусеянинъ, имевшШ свое 
гумно въ 1ерусалиме, на горе Mopia. На этомъ 
месте во время моровой язвы Давидъ виделъ 
Ангела съ мечомъ, обращеннымъ на Iepyca- 
лимъ, и здесь же черезъ пророка было ука
зано Давиду соорудить жертвенникъ Богу. 
Орна предлагалъ Давиду это место для жертво- 
приношешя безилатно, но Давидъ ие поже- 
лалъ вознести Господу жертву, взятую даромъ
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ri купилъ у него гумно и воловъ за пятьде
с я т  сиклей серебра. По прииесенш жертвъ 
Богу, язва среди Израильтянъ прекратилась. 
Впоследствш времени это место было назна
чено Давидомъ для построешя храма Iepy- 
салимскаго ( Я-Мр ГЬ • 4) •

Оронаимъ (две пещеры) (Iep. XLVIII, В,
34)—Моавитшй городъ, разрушеше кото- 
раго было предсказано пр. Hcaieio и Iepe- 
шею. 1осифъ ФлавШ упоминаетъ о немъ 
въ своихъ Древносшяхъ, но положете его до
сеяв неизвестно. У пр. Исаш читается: Хоро- 
иасимъ (Ис. XV, 5)..

Optxn фисташковые.

Оронсная дорога (И Цар. ХШ, 34)—разу
меется дорога, идущая отъ городовъ верх- 
няго и нижняго Бео-Орона въ колене Ефре- 
мовомъ.

Оруж1я воинсмя. См. Вооружеше.
Орфа (Руоь I, 4, IV, 10) (жевсше волосы, 

космы на лбу)— Моавитянка, сноха Ноемини, 
жена Хилеона, одного изъ сыновей Ноемини 
и Елимелеха. По смерти своего мужа, она хо
тела было вместе съ Ноеминыо идти въ Вие- 
лееыъ—ея отечество, но не имея решимости

Руеи, оставила ее и возвратилась въ домъ 
родительскШ.

Ореховое дерево, optxw, ореховый садъ (Пес. 
Пес. VI, 11). Родина ореховаго дерева Першя, 
оттуда перешло оно въ Палестину, въ Грецно и 
Италио. Во времена 1осифа Флав1я много оре
ховаго дерева росло по берегамъ озера Ген- 
нисаретскаго. Въ настоящее время ими особен
но богатъ Ливанъ и, по описанщ путеше- 
ственнйковъ, въ Дамаскъ ведутъ длинныя 
аллеи ореховыхъ деревьевъ. Плоды его—грец- 
Kie орехи. Стволъ этого дерева прочный и 
красивый, служитъ ценнымъ матер^аломъ для 
столярныхъ изделШ. Изъ ядеръ плода выжи
мается хорошо известное ореховое масло. См. 
Грецнш optxb.

Оръ (белизна, чистота, непорочность)—имя 
двухъ лицъ:—а) (Исх. XVII, 10) лице, съ 
которымъ мы впервые встречаемся въ евящ. 
повествовашп при описанш битвы Евреевъ 
съ Амаликитянами въ Рефидиме, въ то вре
мя какъ онъ сопровождалъ Моисея и Аарона 
на гору и помогалъ поддерживать руки Мои
сея во время молитвы до захождешя солнца. 
По свидетельству 1осифа Флав1я, онъ былъ 
мужемъ MapiaMb, сестры Моисея (Древ. III, 
2, 4). Ему поручено было вместе съ Ааро- 
номъ управлять народомъ во время отсут- 
ств1я Моисея (Исх. XXIV. 14)

б) (Исх. XXXI, 2, XXXV, 30) Оръ или 
Хуръ, сынъ Халева, сына Есромова, изъ по- 
томковъ Гуды, дедъ Веселшла, известнейшаго 
художника временъ Моисея, главнаго строи
теля Скиши. У Флав1я и друг, онъ иногда 
принимается за одно лице съ предыдущимъ, 
но изъ Свящ. Писашя этого ясно не видно.

Оръ-гора—назваше двухъ горъ: а) (Числ. 
XX, 22—29). Во время своего странствова- 
шя Израильтяне изъ Кадеса пршнли къ г. Оръ. 
Она находилась на границе Идумеи и Пале
стины, недалеко отъ Кадеса, къ ю. отъ Мерт- 
ваго моря. На этой горе скончался перво- 
священникъ Ааронъ, брать Моисея. Гора Оръ 
теперь называется Джебель-Гаруиъ, или го
рою Аарона, имеетъ 5,300 фут. въ вышину, 
двойную вершину и находится къ з. отъ Пе
три и къ в. отъ Вади-эль-Араба. На более 
возвышенной вершине стоить мечеть, подъ 
сводомъ которой, по преданно, погребенъ 
Ааронъ. На семь месте прежде находился 
монастырь. Эту гору посещали и описали мно- 
rie путешественники, какъ напр. Робинсонъ, 
Стэнли, Буркгардтъ и др.

б) (Числ. XXXIV, 7, 8) Другая гора Оръ 
находилась на с. Палестины, вблизи Ермона.
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Северный границы земли Обетованной, по по- 
веленпо Божно, между прочимъ, определены 
след, образомъ: «Къ сгъверу будешь у  вась 
граница: отъ велшаго моря проведите ее къ 
горгь Оръ; отъ юры Оръ проведите къ Ема- 
ву, и будутъ выступы границы къ Дедалу».
По мнешю англичанина Портэра, она состав
ляла северную часть Ливана, но точное по- 
ложеше оной^въ настоящее время не можетъ 
быть определено съ достоверностш.

ОрвоЫада (I Мак. XV, 37)—приморскШ Фи- 
никШсмй городъ къ с. отъ Триполя, разва
лины котораго доселе указываются по север
ной стороне Даръ-элъ-Баридъ,

Осей. См. II Ездр. VIII, 47, Въ I Езд. (VIII, 
19) читается: Тешагя.

Оселъ (Быт. XXII, 3), ослица (Числ. XXII,
21) —домашнее животное, весьма часто упо
минаемое въ Свящ. Писанш и составлявшее 
предметъ значительного богатства у Евреевъ 
въ древшя времена. У 1ова напр. было пять- 
сотъ ослицъ (1ов. I, 3). Стада ословъ были 
иногда столь многочисленны, что требовали 
особенныхъ приставниковъ (Быт. XXXVI, 24). 
ДомашнШ оселъ безъ сомнешя есть самое 
пригодное для домашнихъ работъ животное, 
и въ некоторыхъ местахъ предпочитается да
же лошади. Кожа его замечательно толста и

прочна и даже въ наше время 
употребляется для выделки пер
гамента, барабанной кожи, книж- 
ныхъ переплетовъ и пр., цветъ 
шерсти пепельно-серый съ бурою 
продольною полосою вдоль спи
ны, иногда красноватый, иногда 
серебристо-белый. На ослицахъ 
белаго цвета, во времена Судей, 
ездили преимущественно люди 
почетные (Суд. V, 10). Ослы 
оставались въ употреблены у 
Израильтянъ и после того,какъ 
были введены въ употреблеше 
Соломономъ лошади, даже до шгЬ- 
на Вавилонскаго и после. Самъ 
Господь предпринялъ торжествен
ный входъ въ 1ерусалимъ, сидя 
на ослице и молодомъ осле, сыне 
подъяремной (Me. XXI, 2 — 7). 
Слова въ кн. Бьгия: « От при
вязываешь кь виноградной лозгь

О р ъ  г о р а  и И д у м е я .

Осанна (спасете) (Me. XXI, 9, 15, Мр. XI, 
9, 10, 1оан. XII, 13). Это слово в ъ  первый 
разъ встречается въ Пс. CXVII (ст. 25), 
именно въ одномъ изъ псалмовъ, которые были 
певаемы при празднованш Пасхи. По мнешю 
некоторыхъ, оно было обычнымъ приветствь 
емъ и отв!томъ пилигримовъ, приходящихъ 
въ 1ерусалимъ на дни Пасхи, а равно также 
употреблялось священниками при принесены 
ими жертвъ. Въ праздникъ Кущей означенное 
слово неоднократно восклицалось толпами на
рода, проходившаго во множестве вокругъ 
жертвенника и сплетавшаго ветви для кущей. 
Этимъ же восклицашемъ Евреи выражали ра
дость, свое благожелаше, свою любовь и пре
данность Спасителю, во время торжественнаго 
шествия Его ръ 1ерусалимъ (Me. XXI, 9).

осленка своего, и къ лозгь луч- 
шаго винограда своего сына 

ослицы своей» (ХЫХ, И )  указываютъ на 
непрестаюнця плодород!е и o6Mie въ колешь 
1удовомъ. Ослицы особенно ценились въ вер
ховой езде. Онё давали также много молока, 
во многихъ местахъ употребляемаго въ пищу 
и какъ лекарство. Ослы употреблялись при 
земледелш, особенно для пашни и приготов- 
лешя почвы подъ посевъ (Ис. XXX, 24, XXXII,
20). Запрещение въ книге Второзакошя не па
хать на вомь и осмь вмгьстгь (XXII, 10) мог
ло быть основано отчасти на неравенстве силъ 
осла и вола, отъ чего нельзя возлагать на 
нихъ одинаковую тяжесть, но главнымъ обра
зомъ было направлено къ тому, чтобы симво
лически означить отделеше 1удеевъ отъ окру- 
жающихъ народовъ, Осла почитали въ древшя 
времена настолько полезнымъ и необходимыми
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что увести осла у сироты (1ов. ХИТ, 3) бы
ло бы все равно тоже, что и отнять послед
нюю корову у бедняка въ наше время. При
вязанность осла къ своему хозяину и соб
ственнику составляетъ одну изъ отличитель- 
ныхъ особенностей этого животнаго. Въ этомъ 
отношенш онъ совершенно походить на соба
ку. Посему-то особенно выдается суровость 
обличешя пророка противъ Израиля: ъЪолъ зна
ешь владетеля своего и оселъ ясли господина
своею* (Исаш 1 ,3 ). Однажды въ Самарш былъ 
такой голодъ, что платили болышя деньги- 
80 сиклей серебра за такую небольшую и ма
ло питательную часть мяса, какъ ослиная го
лова, и при этомъ не гнушались даже есть 
такое мясо, которое запрещалось закономъ, 
такъ какъ оселъ считался нечистымъ живот- 
нымъ, и потому не употреблялся ни въ пищу, 
ни въ жертвоприношешяхъ. Околевшихъ ословъ 
обыкновенно выбрасывали въ открытое поле, 
и та часть трупа, которую не успели еще по
жрать хищные звери и птицы, подъ лучами 
налящаго солнца издавала отвратительное зло- 
воше и отравляла воздухъ. Съ выброшеннымъ 
трупомъ осла сравнивается у пророка 1еремш 
положеше по смерти человека своекорыстнаго 
и безсердечнаго. ъНе будутъ оплакивать его:
увы , брать мой, и: увы, сестра! Не будуть 
оплакивать его: увы , государь, и: увы, его вели-
чге!и Пророкъ говорить такъ объ 1оакиме царе 
1удёйскомъ. „ Ослинымь погребенгемь онъ будешь 
погребет, вытащатъ его и бросять далеко за 
ворота Ьрусалима* (Iep. XXII, 19). Место въ 
кн. Числъ (XX, 28) касательно того, что осли
ца заговорила подъ Валаамомъ человеческимъ 
языкомъ, объяснить не трудно, именно: не 
всесиленъ ли Создатель всей твари, сотворив- 
пий человека и скотъ, отнять даръ слова у 
перваго и дать оный последнему, какъ и въ 
начале творения Онъ даль слово человеку и 
лишилъ этого дара животное? Арабсше ослы 
имеютъ легшй и скорый шагъ. Въ Персш, 
Сирш и Египте наАрабскихъ ослахъ обыкно
венно ездятъ туземныя женщины и эти ослы 
особенно ценны въ странахъ гористыхъ, бу
дучи много надежнее лошадей при въезде и 
спуске съ горъ. Они делаютъ обыкновенно по 
четыре мили въ часъ. Кроме домашнихъ у 
Евреевъ были еще duuie ослы или она\ры 
(1ов. XXXIX, 5). Измаилъ, въ предречеши объ 
его образе жизни, называется дикимъ осломъ 
(Быт. XVI, 12). Диме ослы обыкновенно бро
дили стадами по пустынямъ и степямъ (Ис. 
XXXII, 14, VHI, 9), питаясь травою и отли
чаясь дикою любовью къ свободе.

ОЫя (избавлете, спасеше) — имя трехъ 
лицъ:

а) (IV Цар. XV, 30; XVII, 1) сынъ Илы, 
последшй царь Израильсшй, сделавший заго- 
воръ противъ ц. Факея. Умертвивъ его, онъ 
вступилъ на престолъ, но не ранее какъ по 
прошествш семи летъ онъ могъ утвердиться 
на немъ. О жизни его сообщается мало по
дробностей. « If дтьлалъ онъ неугодное вь очахъ 
Господнихъ, такъ отзывается свящ. дееписа- 
тель объ его личности, но не такъ, какъ цари  
Израилъскге, которые были прежде него у 
(IV Дар. XVII, 2). Престолъ онъ занималъ 
недолгое время; Салманассаръ, ц. АссирШскШ, 
вторгнувшись въ царство Израильское, сделалъ 
его своимъ данникомъ (ст. 3). Далее мы ви- 
димъ, что онъ некоторое время не переставалъ 
платить дань, а затемъ вступилъ въ союзъ 
съ Сигоромъ, ц. Египетскимъ. Это такъ раз
дражило Салманассара, что онъ снова вторг
нулся въ его землю и осадилъ Самарш, ко
торую взялъ после трехлетней осады (XVII, 
4, 5, XVIII, 10). Самъ Ошя былъ схваченъ 
и заключенъ въ темницу; изъ словъ IV кн. 
Царствъ (XVII, 4) повидимому явствуетъ, что 
это случилось до взятш Самарш. О дальней
шей исторш его жизни въ Свящ. Писанш ни
чего не говорится.

б) (Неем. X, 23) изъ главъ народа Изра- 
ильскаго, давшихъ за своею подписью и пе
чатями обязательство быть верными Богу и 
не иметь женъ иноплеменныхъ.

в) (Осш I, 1, 2, Рим. IX, 25, I Петр. И, 
10) Ocifl прорпнъ, сынъ Beepifl. Все что намъ 
известно объ означенномъ лице заключается 
въ следующемъ: онъ былъ однимъ изъ мень- 
щихъ пророковъ, сыномъ Beepin, и что слово 
Господне было къ нему во дни Озш, 1оавама, 
Ахаза, Езекш, царей 1удейскихъ и 1еровоама II, 
ц. Израильскаго. По свидетельству Ефрема 
Сирина, Дороеея и Епифашя онъ былъ родомъ 
изъ Веельмоеа, города колена Иссахарова, 
скончался въ мире и погребенъ въ своей 
земле.

Ocin пророка книга--первая въ числе книгъ 
менынихъ пророковъ, состоитъ изъ 14 главъ 
и неизменно находится во всехъ древнихъ 
спискахъ и полныхъ пероводахъ Ветхозавет- 
ныхъ книгъ. Признаше богодухновенности озна
ченной книги Еврейскою синагогою подтверж
дается Новозаветными свящ. писателями. Такъ 
слова Осш (XI, 1) приводятся въ Евангелш 
Матвея (II, 15), какъ реченное о Господе про- 
рокомъ. Самъ Господь дважды указываетъ на 
означеинаго пророка, именно въ следующихъ
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местахъ: въ Евангелш Матвея (IX, 13 и XII, 7). 
Св. ап. Павелъ въ посланш къ Римлянамъ 
(IX /, 2 5 / 26) называетъ Ociio даже по имени, 
Св. ап. Петръ также ясно указываетъ па Ociio 
въ своемъ первомъ посланш (I, 10, II, 23). 
Можно полагать, что книга пр. Осш написана 
между 786 и 726 г. до Р. X. Книга разде
ляется на две части: первая состоишь изъ 
первыхъ трехъ главъ, содержащихъ въ себе 
описаше символическихъ действШ, а вторая 
изъ остальныхъ одиннадцати, состоящихъ по 
преимуществу изъ пророчествъ. Годы жизни 
пр. Осш были мрачны и бедственны. Онъ жилъ 
въ самое мятежное и бедственное время, во 
время большихъ политическихъ перевороховъ. 
Нравы были испорчены, релиия подавлена 
идолослужешемъ, въ народе распространялись 
ложь, обманъ, воровство, угнетете, волхво- 
в а т е , cyeBepie, распутство и друпе пороки 
и злодеявая. Все это пр. Ошя изображаетъ въ 
самыхъ живыхъ чертахъ въ своей пророче
ской книге. «Блудъ, вино и  напитки , гово
рить онъ, завладели сердцемъ ихь . Народъ 
мой вопрошаешь свое дерево и жезлъ его даетъ 
ему отвгьтъ. . .  В  а вершинахъ горъ они при
носить жертвы и на холмахъ совершаютъ 
каждетя, подъ дубомъ, тополемъ и теревин- 
фомъ; поэтому любодгьйствуютъ дочери и 
прелюбодгьйствуютъ невтьстки ваш и... и вы 
сами на сторонгь блудницъ, и съ прелюбо- 
дгьйцами приносите жертвы» (IV, И — 14). 
Соответственно такому плачевному состояние 
своего отечества и въ гражданскомъ, и рели- 
позномъ, и нравственномъ отношеши пророкъ 
въ краткихъ, но сильныхъ выражешяхъ обли- 
чаетъ неблагодарность Израильтянъ къ Богу 
и возвещаетъ за это судъ и наказаше отъ 
Бога. Это-то обличеше въ нечеетш и судъ 
Бож1й надъ ними и составляетъ главный пред- 
метъ его пророчествъ. «Самар1я будешь опу
стошена, восклицаетъ онъ, отъ меча падутъ 
они; младенцы ихь будутъ разбиты , и бере
менный ихь будутъ разегьченыу (XIV, 1). Та- 
ковъ былъ грозный судъ БожШ на Израиля. 
Но среди угрозъ и обличений пророкъ пред
сказываешь и будущее весьма далекое утеши
тельное обетование, — говорить о будущемъ 
обращенш Израильтянъ къ Богу, объ ихъ воз- 
становленш и помилованш, о соединенш ихъ 
въ одинъ народъ подъ главою единаго царя 
и о новыхъ къ нимъ милостяхъ и благодея- 
шяхъ Божшхъ. чЪъ емьдь Господа пойдутъ 
они; какь левъ даетъ Онъ гласъ Свой и встре
пенутся къ Нему сыны съ запада , встрепе
нутся изъ Египт а , какъ пт ицы , и изъ земли

Ассиртской, какъ голуби и вселю ихь вь дот
ихъ , говорить Господь (XI, 10, 11). И по
милую Непомило ванную и скажу не Моему 
народу: ты М ой народъ, а от скажешь: Ты 
мой Еогъ! (11,23). Отъ власти ада Я  искуплю 
ихъ; смерть! гдп> твое жало? адъ! гд% твоя 
побгъда? Я  буду росою для Израиля; онъ раз- 
цвгьтетъ, какъ лилгя , и пустить корни свои, 
какъ Ливанъ. Расширятся вгътви его, и бу
дешь красота его, какь маслины, и благо- 
уханге отъ пего, какъ отъ Ливана» (ХШ, 14, 
XIV, 6, 7). Языкъ пророческой книги возвы- 
шенъ, смелъ и силенъ, хотя иногда чрезвы
чайно патетиченъ. Общи! характеръ содержа- 
шя книги даетъ поводъ думать, что Ош дол- 
женъ считаться по преимуществу пророкомъ 
Израилевымъ, и что онъ жилъ въ Самарш.

Острова. Подъ островами собственно разу
меются земли, со всехъ сторонъ окруженныя 
водою. О нихъ иногда вообще говорится въ 
Свящ. Писаши (Eco. X, 1, Ис. ХШ, Откр. 
VI, 14). Въ I Маккавейской книге упомина
ются морскге острова (Средиземнаго моря) 
(VI, 29, XV, 23). Иногда подъ назвашемъ 
островъ разумеются приморешя земли, какъ 
напр. Филистимлянъ и Финшпянъ (Ис. ХХШ,
2 —6), Гречесше острова (1езек. XXVII, 7,
15). Отдельные острова см. подъ собствен
ными ихъ назвашями.

Острова народовъ, или языковъ (Быт. X, 5, 
Соф. II, 11)—выражеше вообще означающее 
те части Европы, которыя наиболее были 
известны древнимъ жителямъ Азш и которыя 
лежали преимущественно по берегамъ Среди
земнаго моря.

Отлучеже отъ церкви, прокляИе. См. Ана- 
еема.

Отцы народа Израильскаго (Быт. XXVIII, 13, 
XXXII, 9, flex. HI, 6, и проч. и проч.). См. 
Авраамъ, Исаакъ, 1аковъ.

Офелъ (холмъ, возвышеше, башня) (II кн. 
Пар= XXVII, 3, Неем. Ш ,26). Офелъ состав- 
лялъ часть 1ерусалима и, какъ кажется, на
ходился на в. отъ CioHa и во времена Нее- 
мш былъ населенъ Нееинеями; вершину этого 
холма украшала очень высокая башня, о ко
торой неоднократно говорится въ Свящ. Пи- 
саши, какъ видно изъ указанныхъ месть. 
Башня на стене Офела и друия укрепления 
сооружены 03ieio и 1оаеамомъ.

Офи (темный, мрачный) (Iep. XL, 8). Офи 
или Ефай, родомъ изъ Нетофаоы, одииъ изъ 
начальниковъ разееянныхъ 1удеевъ, которые 
не были переселены въ Вавилонъ и которые 
по убежденно Годолш, сына Ахикама, покори-
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лись Вавилонскому владычеству, но впослЪд- 
ствш были разбиты Исмаиломъ, съ которымъ 
вместе представились Годолш въ Массифе 
(Iep. XLI, 3).

Офиръ (по Араб, богатство) — имя лица и 
города:

а) (Быт. X, 29) одинъ изъ сыновей 1октана, 
изъ потомства Сима.

б) (Ш Цар. IX, 28) знаменитая въ древ
ности восточная страна, известная добывашемъ 
золота и драгоценныхъ камней (Ш Цар. X, 11, 
II Пар. УШ, 18). Думаютъ, что Офиръ былъ 
населенъ потомками 1октана (Быт. X, 29). 
Его золото славилось во времена 1ова (1ов. 
XXII, 24, XXVIH, 16). Отъ временъ Давида 
до временъ 1осафата Евреи вели торговлю съ 
Офиромъ и Омя особенно оживилъ эту тор
говлю, сделавшись властелиномъ Елаеа, зна- 
менитаго порта на Чермномъ море. Во вре
мена Соломона Еврейсше корабли неоднократ
но совершали путешеств1я въ Офиръ и 
черезъ каждые три года привозили оттуда зо
лото, обезьянъ, павлиновъ, различныя пря
ности и красное дерево (Ш Цар. IX, 28). По 
всей вероятности, Офиръ находился въ Восточ
ной Индш, но указать точное положеше его 
въ настоящее время не возможно. Более 16-ти 
различныхъ странъ считаются местонахожде- 
шемъ Офира. ЕХХ толковниковъ переводятъ это 
слово 2охрф, а это есть Коптское или Египет
ское назваше Индш. По словамъ 1осифаФлав1я, 
Офиръ—это Aurea Chersonesus, Золотой Хер- 
сонесъ, принадлежащШ въ настоящее время 
Индш. Переводчики Вульгаты были того же 
мнещя. По словамъ Энциклопедш D-r Китто, 
Золотой Херсонесъ древнихъ есть ничто иное, 
какъ настоящая Малакка, такъ какъ туземцы 
еще доселе называютъ свои золотыя мины 
словомъ Офиръ.

Офни (сжатая рука, горсть)(1 Цар Л, 3, II, 34)— 
одинъ изъ сыновей Илш первосвященника и 
последняго изъ Судей. Офни и его братъ, Фи- 
неесъ, производили безчише въ храме и раз
вращали народъ своими поступками, чемъ и 
навлекли на себя грозный судъ БожШ. Пре
достережете относительно поведешя детей и 
о последств!яхъ было сделано Илш перво
начально неизвестнымъ человгькомъ Божтмъ 
(1 Цар. II, 27), а затемъ отрокомъ Самуиломъ 
HI, 11—14), именно ему было возвещено, что 
Богъ осудитъ его и его домъ, и что Офни и 
Финеесъ погибнутъ въ одинъ день. Предска- 
заше это исполнилось вскоре после сего воз- 
вещешя (IV, 11).

I

Офра(пыль, или, по другимъ лань, олень)— 
назваше двухъ городовъ и имя лица:

а) (I Цар. ХШ, 17, Нав. ХУШ, 23) городъ 
колена Вешаминова, какъ полагаютъ, тотъ же 
самый, что и упоминаемый въ кн. пр. Михея 
(I, 10). ЕвсевШ и 1еронимъ полагаютъ этотъ 
городъ въ 5 миляхъ на в. отъ Вееиля, по 
мнетю же Робинсона и другихъ, это настоя
щее селеше Тайибехъ, лежащее въ 4V2 ча- 
сахъ на с. отъ 1ерусалима.

б) (Суд. VI, 11, 24, VII, 27, 32) изъ го- 
одовъ колена Манасшяна по эту сторону 
ордана. Здесь родился и жилъ суд!я Гедеонъ. 

Она называется Офрою Авгезеровою, вероятно 
съ целш отличить ее отъ другаго города съ 
темъ же назвашемъ. По смерти Гедеона, его 
родственники продолжали жить въ Офре до 
самаго изб1ешя ихъ Авимелехомъ (Суд. IX, 5). 
Некоторые считаютъ ее за одно съ Ефраи- 
момъ.

в) (I Пар. IV, 14) сынъ Меонаеая, изъ по- 
томковъ 1уды, и вероятно внукъ Гоеоншла.

Охшъ (II Езд. I, 9) изъ начальниковъ ле- 
витовъ при ц. Iocin, упоминаемый во время 
торжественнаго и великолепнаго праздновашя 
Пасхи при означенномъ царе.

Охоз1я (котораго поддерживаетъ 1егова)— 
имя р у х ъ  царей:

а) (Ш Цар. XXII, 40) былъ сынъ и преем- 
никъ Ахава, царя Израильскаго. Онъ былъ 
такънечестивъ, что когда 1осафатъ, царь1удей- 
ск!й, соединился съ нимъ, чтобъ совместно 
построить торговый флотъ для Оарсиса въ 
Ещонъ-Гавере, Богъ послалъ своего пророка 
сказать 1осафату, что за его союзъ съ Охо- 
3ieft даже въ этомъ торговомъ предпр1ятш 
его флотъ будетъ разрушенъ (П Пар. XX, 
35, 37), и согласно съ этимъ предсказашемъ 
корабли действительно были разрушены вет- 
ромъ. Подъконецъ жизни Охоз1я упалъ черезъ ре
шетку съ балкона своей горницы, что въ Са- 
марш. Смущенный тяжкою болезшю отъ этого 
падешя, онъ отправилъ пословъ въ Аккаронъ 
спросить у Вельзевула, божества Аккаронскаго: 
выздоровеетъ ли онъ? Его посланники были 
встречены неизвестнымъ человекомъ, который 
не дозволилъ имъ идти въ Аккаронъ, а име- 
немъ Господнимъ возвестидъ, что болезнь Охо- 
зш смертельна, за то что больной обратился 
не къ Богу Израилеву, а къ Вельзевулу. Они 
возвратились и сообщили царю о своей встрече, 
который по описаннымъ ему приметамъ дога
дался, что человекъ встретивпийся имъ былъ 
пророкъ Имя, почему и послалъ пятидесятника 
съ его пятидесяткомъ схватить его. Пророкъ
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сид'Ьлъ на верху горы, когда пятидесятникъ 
приблизился и объявилъ ему царское приказа- 
ше. По молитве Илш пятидесятникъ и его 
воины были попалены огнемъ небеснымъ. Тотъ 
же самый судъ совершился и надъ вторымъ 
пятидесятникомъ и его отрядомъ изъ 20 чело
в е к а  ТретШ пятидесятникъ палъ на колени 
и"умолялъ пощадить жизнь его и его воиновъ,

былъ помазанъ царемъ надъ Израилемъ, и при- 
былъ въ Изреель, чтобы выполнить судъ Бо- 
жШ надъ 1орамомъ, сыномъ Ахавовымъ и пред- 
ставителемъ дома Ахавова. Когда сторожъ 
увидалъ съ башни приближеше войскъ Шуя, 
немедленно сообщилъ о томъ Ш раму. Такъ 
какъ посланные къ н а с т у п а в ш е м у  войску для 
переговоровъ не возвращались, то 1орамъ и

О ч и с т и л и щ е .

По указанно Божш Илк пошелъ съ нимъ и 
лично предсказалъ царю, что онъ не выздоро
в е т ь ,  но умретъ. Вскоре после того Охоз1я 
умеръ и на его место воцарился Лорамъ, братъ 
его (IY Дар. I, 1 - 1 7 ) .

б) (IY Дар. УШ, 25) сынъ Шрама и Гоео- 
лш. Онъ наследовалъ своему отцу престолъ 
1удейшй на 22-летнемъ возрасте. 1орамъ, 
царь ИзраильскШ, былъ раненъ въ битве съ 
царемъ АссирШскимъ въ Рамоеъ-Галааде и 

■ прибыль въ Изреель лечиться. Здесь 0хоз1я 
пос'Ьтилъ его. Въ это время 1иуй, оставлен
ный для веденш правильной осады города,

Oxoaia выехали каждый на своей колесниц! 
на встречу Шую и встретились они на пол! 
Навуеея. 1иуй напомнилъ Шраму о беззако- 
ншхъ дома его, натянулъ лукъ рукою своею 
и поразилъ Шрама стрелою въ сердце. Онъ 
преследовалъ и убилъ также Охозш, хотя сей 
последшй имелъ достаточно силы, чтобы до
бежать до Мегиддона, где онъ и умерь 
(IY Пар. IX, 27) и былъ оттуда привезенъ въ 
1ерусалимъ и погребешь тамъ съ честно съ 
отцами своими въ городе Давидовомъ, изъ 
уважешя къ памяти Шсафата, его предка. Во 
II кн. Пар. (XXII гл.) обстоятельства смерти
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Охозш передаются несколько иначе, но раз
ница не существенна.

Охота, ловля дичи и зверей (Быт. X, 9, 
XXV, 27, 28). Объ охоте, ловле дичи и зве
рей нередко говорится въ Свящ. Писанш. 
Нимродъ былъ искуснымъ звероловомъ (Быт. 
X, 9). Измаилъ, сынъ Агари, равно какъ 
Исавъ, старннй сынъ Исаака, любили зани
маться ловлею зверей, при чемъ первый стре- 
лялъ изъ лука. 0руд1я для ловли птицъ и ди- 
кихъ зверей употреблялись следуюнця: лукъ 
(Быт. XXVII, 3, Ис. VII, 24), копье и стрелы 
(Ис. LVI, 5), сети, тенета (1ов. XIX, 6, Ис. 
LI, 20), силки (Екклез. IX, 12), петли, за
падни (Сир. XI, 30), ямы (1езек. XIX, 4, Пс. 
CXVIII, 85, Притч. XXVI, 27). На АссирШскихъ 
и другихъ памятникахъ древности иногда встре
чаются подробный изображешя охоты за львами, 
быками, оленями и зайцами.

Очистилище (flex. XXV, 17, 22 и др.),или, 
иначе, покрывало надъ Еовчегомъ Завета, въ 
которомъ хранились скрижали Закона. Оно 
было сделано изъ золота и имело на концахъ 
двухъ золотыхъ херувимовъ, простирающихъ 
свои крылья другъ къ другу. Съ очистилшца 
Богъ открывался Моисею и возвещалъ ему 
Свою волю (Исх. XXX, 6, XXXVII, 6, 9, Лев. 
XVI, 2). Покровъ этотъ назывался очистили- 
щемъ потому, что въ день очшцешя, однажды 
въ годъ, первосвященникъ входилъ съ кровью 
жертвеннаго животнаго во Святая Святыхъ и 
кропилъ кровыо надъ Еовчегомъ Завета для 
очшцешя греховъ народа. Смыслъ и значеше 
сего священнодейств1я раскрыты св. ап. Пав-

ломъ въ его послании къ Евреямъ (Евр. IX, 
3—7, 8—15, 24—28 и далее X).

ОчищенГе отъ нечистотъ и оскверненш. Къ
нечистымъ по закону Моисееву принадлежали 
прокаженные, кровоточивые, семеноточивые, 
родивпня, рожденные и все мертвое, отъ ко- 
торыхъ черезъ прикосновение нечистота пере
ходила и на друпя лица и вещи (Лев. XII, 
2 —6, XV, 2, Числ. V, 2, 3). Еакъ избран
ному и святому народу, Израильтянамъ должен
ствовало быть далекими отъ всехъ этихъ не
чистотъ. Для очшцешя отъ нихъ были уста
новлены различныя предписашя и очиститель- 
ныя жертвы, указапныя въ Законе. См. Бани, 
Купанья и подъ отдельными назвашями, какъ 
напр. Вода очищент, Вода ревновашя я др.

Оцемъ (сильный)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. II, 15) братъ Давида и шестой 

изъ семи сыновъ 1ессея. Въ I кн. Царствъ 
(XVI, 11) значится восемь сыновей 1ессеевыхъ. 
Разность эта объясняется темъ, что вероятно 
одиеъ изъ нихъ умеръ, не оставивъ по себе 
потомства.

б) (I Пар. II, 25) сынъ 1ерахмеила, изъ 
потомства 1уды.

Оени (левъ) (I Пар. XXVI, 7)—сынъ Ше- 
маш, внукъ Оведъ-Едома п одинъ изъ при- 
вратниковъ храма во времена Давида.

Оеошя (II Ездр. IX, 28) — изъ сыновъ За- 
моеа, имелъ жену иноплеменную, которую по 
внушенш Ездры оставилъ. Въ параллельномъ 
месте I кн. Ездры (X, 27) читается: Матва- 
тя, изъ сыновъ Заеву. '

I
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Паарай (откровеше Бояае) (II Цар. ХХШ,
35)—одинъ изъ сильныхъ и храбрыхъ вои- 
новъ Давида, Арбитянинъ. Онъ называется 
также: jПаарай (I Пар. XI,37).

Павелъ апостолъ (меньш!й) (Деян. ХШ, 9, 
13, 16, 43, 46, 50, XIV, 9 и пр.). Апостолъ 
Павелъ сначала носилъ Еврейское имя Савлъ, 
что значитъ выпрошенный, вымоленный, и уже 
спустя некоторое время после обращешя ко 
Христу сталъ называться Павломъ. Онъ былъ 
родомъ изъ Тарса, главнаго города Киликш 
(Деян. IX, 11, XXI, 39), славившагося въ то 
время образованностью своихъ жителей, и 
пользовался правами Римскаго гражданина 
(Деян. XXII, 28, 29); по происхождению сво
ему онъ былъ Еврей и принадлежалъ къ колену 
Вешаминову, а по воспитанно и вероиспове- 
данш —къ известнейшей секте фарисейской, 
равно какъ и его отецъ. Воспитанный при 
ногахъ Гамалшла, одного изъ известнейшихъ 
законоучителей того времени (Деян. V, 34), 
онъ сделался ревнителемъ отечественного за
кона и горячимъ защитникомъ отеческихъ пре
давай (Гал. I, 14); вместе съ темъ по обы
чаю своего народа онъ былъ обученъ ремеслу, 
именно деланно палатокъ. Начало его пребыва- 
шя въ 1ерусалиме принадлежало къ раннему вре
мени по Р. X. (Деян. XXVI, 4 ), и вероятно онъ 
былъ 22 или 25-ти летъ отъ роду,когда Господь 
1исусъ Христосъ началъ Свое общественное слу- 
жеше. Евангельская проповедь апостоловъ и 
особенно преславное собьгие—воскресеше Хри
стово изъ мертвыхъ, которое они главней- 
шимъ образомъ проповедывали, возбудили силь
ное негодоваше среди Евреевъ, что и вы

ражалось неоднократно еще за долго до обра
щешя Савла въ Христеанство въ явномъ гоненш 
противъ Хрисшнъ. Стефанъ, красноречивый 
и мужественный защитникъ новой Хрисшнской 
релиии, былъ схваченъ и побитъ на смерть 
камнями. Въ числе зрителей, можетъ быть за- 
чинщиковъ этого кроваваго дела, находился 
и Савлъ, который, какъ можно полагать изъ 
обращешя съ нимъ убШцъ, и по его собствен- 
нымъ словамъ, былъ вполне единомысленъ съ 
ними въ означенномъ преступлен»! (Деян. 
VII, 58, Vni, 1, XXII, 20). Его природныя 
свойства, таланты и воспиташе сделали его, 
такъ сказать, главою гонешя на апостоловъ 
и ихъ последователей, и онъ действовалъ на 
этомъ поприще съ необыкновенною ревностно:
< вгьрующихъ въ Господа заключалъ въ тем
ницы и билъ въ синагогахъъ, свидетельствуете 
онъ о себе (Деян. XIX, 22). Онъ даже до- 
сталъ себе полномоч1е отъ первосвященниковъ 
1удейскихъ отправиться въ Дамаскъ, въ ко- 
торомъ скрылись мноие изъ учениковъ Хрп- 
стовыхъ после y6ienin Стефана, съ темъ 
чтобы всехъ последователей Христовыхъ, ко- 
торыхъ только могъ найти, безъ различ1я по
ла и возраста, привести въ оковахъ въ Iepyca- 
лимънаистязаше. Но вотъ на пути въ Дамаскъ 
его поразилъ чудесный светъ съ неба, столь 
ярмй и сильный, что онъ лишился зрегпя 
(Деян. XXII, 11). Въ тоже самое время Гос
подь 1исусъ Христосъ открылся ему, какъ то 
самое лице, которое онъ гонитъ (Деян. XXVI, 
15, Ср. I Кор. XV, 8). Съ этого времени онъ 
сделался совершенно новымъ человекомъ и 
получилъ изт>устъ самого Господа съ небавы-
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сокое назначеше въ звате апостола язычниковъ 
(Деян. XXYI, 17). Вскоре затемъ последовало 
чудесное возвращеше ему зрешя и его крегцеше, 
и вотъ мы видимъ его ревностно проповедаю- 
щимъ ту самую Христианскую веру, которую 
онъ первоначально гналъ съ такою жестоко
стно (Деян. IX, 20, 21,Гал. 1 ,16). Этой ве
ликой единой цели онъ посвятилъ теперь всю 
свою энерию и деятельность. Чудеса имъ со- 
вершенныя, церкви имъ основанный, речи имъ 
произнесенныя, послашя имъ написанныя, гро
мадный, необыкновенный успехъ его апостоль- 
скихъ путешествШ, видешя и откровешя, ко- 
торыхъ онъ удостоивался отъ Бога, узы и 
страдашя, который онъ претерпелъ за Христа, 
и наконецъ действительное засвидетельство- 
ваше своей веры мученическою кончиною (какъ 
полагаютъ при импер. Нероне въ Риме въ 
64 г. по Р .Х .)—все это несомненно достав
ляете ему неотъемлемое право на высокое 
зваше первоверхгвнаго апостола. Память ап. 
Павла празднуется церковш вместе съ памя
тно ап. Петра 29 поня.

Ни одинъ апостолъне оставилъ намъ столь
ко-писашй, какъ ап. Павелъ. Онъ написалъ 
14 послашй, который всегда признавались Цер
ковно за источникъ истиннаго учешя Христь 
анскаго. Они суть с ледуюпця: Послаше къ 
Римлянамъ, два къ Кориноянамъ, къ Галатамъ, 
къ Ефесенамъ, къ ФилиппШцамъ, къ Колос- 
сянамъ, два къ вессалоншайцамъ, два къ Ти- 
моеею, къ Титу, къ Филимону и къ Евреямъ. 
Относительно этихъ послашй нужно заметить, 
что одни изъ нихъ писаны до первыхъ узъ 
ап. въ Риме, друия во время самыхъ узъ, 
иныя после освобождешя отъ первыхъ узъ и 
наконецъ иныя во время последнихъ узъ 
его.

Два послашя къ бессалонишйцамъ древней- 
пня изъ послашй ап. Павла. Первое со
стоите изъ 5 главъ, а второе изъ 3-хъ. 
Они писаны во время втораго путешеств1я 
апостола для проповеди Евангельской, около 
52 или 53 года изъ Кориноа по поводу силь- 
наго гонешя на Оессалонишйцевъ со стороны 
враговъ, также и касательно великой скорби 
ихъ объ умершихъ и сомненШ относительно 
втораго пришеств1я Христова на землю. Въ 
первомъ послами  апостолъ между прочимъ уте
шаете ихъ радостнымъ обетовашемъ, что на
ступите день, когда все праведно умерпие воз- 
станутъ изъ гробовъ своихъ для наслаждешя 
жизнш вечною, и убеждаете ихъ, чтобы опи 
въ ожиданш пришеств1я Христова вели себя 
во всемъ свято и неукоризненно. Во второму»

послами между прочимъ внушаете имъ, чтобы 
они не тревожились преждевременно о дне 
пришеств1я Христова, что второму пришествие 
Господа будете предшествовать отступлеше отъ 
веры и лрншеств1е Антихриста,«котораю, въ 
конце концовъ, Господь Гисусъ убьетъ духомъ 
устъ Своихъ и истребить явлетемъ прише- 
ствъя Своею'ь (Н 0ec. II, 8) и снова внушаете 
имъ быть твердыми въ вере, удаляться празд
ности и не вдаваться въ безполезныя мечты.

Послаше къ Галатамъ по времени следуете 
за послашемъ къ ОессалоникШцамъ, писано 
собственною рукою ап. Павла въ 55 или 56 
году изъ Ефеса. Оно состоите изъ 6-ти главъ 
и направлено противъ 1удействующихъ лже
учителей къ защите Христианской свободы 
отъ ига законнаго. Въ немъ ап. Павелъ пре
имущественно защищаете свое апостольское 
достоинство отъ клевете враговъ и объясня
ете сущность оправдашя черезъ веру во Хри
ста, а не отъ делъ закона.

Два послашя къ Коринеянамъ писаны около 
57-го года. Первое послате, состоящее изъ
16-ти главъ, писано изъ Ефеса и имеете по 
преимуществу церковный характеръ, т. е. на
правлено противъ разпыхъ безпорядковъ, вкрав
шихся въ общество верующихъ, какъ напр. 
разделешя Кориноянъ на секты, учаетш въ 
идоложертвенномъ, нарушешя пршпгня женами 
въ одежде, превозношения духовными дарова- 
шями, невер1я въ будущее воскресеше мерт- 
выхъ и пр. Второе послате къ Коринея
намъ, состоящее изъ 13 главъ, писано въ томъ 
же году изъ Македоши. Оно по преимуществу 
есть апологетическое, въ которомъ апостолъ 
защищаете проповедываемую имъ истину Еван
гельскую и свое апостольское достоинство про
тивъ клеветъ лжеучителей.

Послаше къ Римлянамъ, содержащее въ себе 
16 главъ, послано было къ Римлянамъ ап. 
Иавломъ въ 58 году съ д1акониссою Кенхрей- 
ской церкви, Фивою. Оно было написано по 
случаю возникшаго между Римскими Хрисыа- 
нами изъ 1удеевъ и язычниковъ разногласия 
объ оправданш. Раскрывая означенный пред
мете, апостолъ пишете, что ни язычникъ 
своею мудростйо, ни 1удей исполнешемъ за
кона Моисеева не въ состояши оправдать себя 
предъ Богомъ, а спасти человека можете толь
ко вера въ 1исуса Христа, которая одна npi- 
обретаетъ благоволеше Бож1е какъ 1удею, 
такъ и язычнику, затемъ онъ раскрываете 
свойство веры оправдывающей и излагаете 
обязанности, требуемыя отъ насъ верою.

Во время узъ ап. Павла въ Риме писаны
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следуюпця послатя: къ ФилиппШцамъ, Ефе
сянамъ, Колоссянамъ и къ Филимону.

Послаше къ Филиптйцамъ, состоящее изъ 
4 главъ, писано св. ап. Павломъ по случаю 
особеннаго усерд1я Филипшйцевъ къ апостолу 
и сочувств1я къ его положешю въ узахъ. Оно 
исполнено самыхъ трогательныхъ сердечныхъ 
чувствовапШ. Благодаря Филипшйцевъ за усер- 
д1е, апостолъ успокоиваетъ ихъ относительно 
своего положешя и радуясь ихъ вере, убеж- 
даетъ ихъ провождать жизнь непорочную, чи
стую, неукоризненную; всегда радоваться о 
Господ^ и всегда помышлять о томъ, «что 
только истинно, что честно, что справед
ливо, что чисто, что любезно, что досто
славно , что только добродгьтель и похвала»
(IV, 8) и при этомъ особенно убеждаетъ ихъ 
остерегаться лжеучителей.

Послаще къ Ефесянамъ, состоящее изъ 6-ти 
главъ, писано ап. Павломъ также изъ Рима и, 
по справедливому замечание некоторыхъ, от
личается отъ другихъ посланШ апостола осо
бенною высотою преретовъ и глубокимъ его 
прозрешемъ въ тайны Божественный. Здесь 
апостолъ съ одной стороны объемлетъ всю 
обширность и глубокую таинственность пред- 
вечнаго опредЪлешя Бож1я о всеобщемъ спа- 
сети  и иску плеши, простирающемся безъ изъ
я т  на всехъ людей, а съ другой, излагаетъ 
частныя обязанности людей, призванныхъ ко 
спасенш, какъ-то: мужей и женъ, родителей 
и детей, господь и слугъ и для борьбы со 
врагомъ спасешя указываетъ на средство во 
всеоружш Бож1емъ (VI, 13— 17).

Послаше къ Колоссянамъ, состоящее изъ 
4-хъ главъ, написано ап. Павломъ въ конце 
двухлетняго пребывания его въ Риме вместе 
съ послашемъ къ Ефесянамъ и отличается та
кою же возвышенностш мысли. Оно было от
правлено къ Колоссянамъ съ щакономъ Тихи- 
комъ и Онисимомъ. Въ немъ апостолъ утверж- 
даетъ истину преподаннаго имъ учешя, опи- 
сываетъ велич1е Лица и заслугъ 1исуса Христа 
и внушаетъ, что кроме чистаго учешя Хри
стова и о Христа они не должны искать ис- 
точниковъ премудрости ни въ какой филосо- 
фш и ни въ какихъ предашяхъ человеческихъ, 
потомъ излагаетъ обязанности Хриспансшя, 
какъ общественный, такъ и домашшя. -

Послаше нъ Филимону, состоящее изъ одной 
главы, писано также изъ Рима въ томъ же 
63 году, но случаю возвращешя къ Филимону 
беглаго раба его, обращеннаго некогда апо- 
столомъ къ вере во Христа. Принимая на 
себя вину раба, апостолъ проситъ Филимона

снова принять его, но уже не какъ раба, но 
какъ брата возлюбленнаго и между прочимъ 
повел'Ёваетъ Филимону приготовить обитель и 
для него самого.

По освобождение отъ узъ (Евр. XIII, 23). 
Павелъ написалъ следуюпця послашя: Посла- 
Hie къ Евреямъ, къ Титу и къ Тимооею.

Послаше къ Евреямъ, состоящее изъ 13-ти 
главъ, писано апостоломъ съ одной стороны 
но поводу гонешя, которое Палестинская Цер
ковь потерпела отъ первосвященника 1удей- 
скаго Анана и во время котораго она лиши
лась своего предстоятеля, ап. 1акова Алфеева, 
а съ другой, вслед CTBie извита слепыхъ ревни
телей Моисеева закона на Хрисианскую B tp y . 
1удеи внушали обратившимся ко Христу со- 
отечественникамъ, что законъ Моисеевъ данъ 
при посредства ангеловъ, что Моисей выше 
1исуса, преданнаго на безславную смерть, что 
Богоучрежденное при Моисей богослужеше само 
по себе великолепно и достойно Божества, а 
у Христаанъ, напротивъ, нетъ ни храма, ни 
священства, ни алтарей, ни жертвъ. Въ про
тивность сему апостолъ пишетъ, что 1исусъ 
несравненно выше и пророковъ и Моисея и 
ангеловъ и всехъ ветхозаветныхъ первосвя- 
щенниковъ, что страдания и смерть 1исуса 
Христа доставили намъ неизмеримо вменяя 
блага, чемъ все левитское богослужеше, быв
шее лишь тенью этихъ благъ, что бедств1я 
не должны располагать ихъ къ отпадении отъ 
Церкви Христовой, и что, напротивъ, какъ все 
ветхозаветные праведники, Христане должны 
съ терпешемъ и верою въ небесное воздаяше 
ожидать небеснаго успокоешя.

Последшя послатя: одно къ Титул два 
къ Тимооею по преимуществу суть пастырсш 
послашя, содержания въ себе правила, каса- 
юнцяся пастырей Церкви, ихъ служешя и обя
занностей къ пасомымъ.

Послаше къ Титу писано ап. Павломъ по 
освобождении изъ узъ на возвратномъ пути 
изъ Италш, на пути къ Никополю, въ 64-мъ 
году. Оно состоять изъ 3-хъ главъ. Въ это 
время апостолъ посетилъ островъ Критъ, на
саждая здесь семена веры; но не успевъ самъ 
привести все въ порядокъ, онъ оставилъ сво
его ученика и спутника, Тита, здесь еписко» 
помъ, чтобы онъ довершилъ неоконченное и 
по всемъ городамъ поставилъ пресвитеровъ. 
Это послаше по преимуществу содержите въ 
себе наставлешя: какими правилами долженъ 
руководствоваться епископъ въ прохожденш 
своего пастырскаго служетя и относительно 
избрашя пастырей и относительно пасомыхъ,
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Первое посламе къ Тимоеею, состоящее изъ 
6-ти главъ, писано также около того же са- 
маго времени, какъ и послаше къ Титу. Ти- 
моеей, сынъ уверовавшей 1удеянки и языч
ника, съ детства наученный Свящ. Писанию, 
былъ спутникомъ и сотрудникомъ ап, Павла

долженъ отличаться личными качествами, и 
что долженъ внушать верующимъ въ различ- 
ныхъ состояшяхъ жизни, дабы охранить ихъ 
отъ лжеучителей.

Второе послаше къ Тимоеею, состоящее изъ 
4-хъ главъ, по всемъ признакамъ писано во

Павлинъ

въ деле проповеди. Онъ былъ съ нимъ въ 
Риме. Когда же ап. Павелъ по освобождены 
отъ узъ посещалъ МалоазШшя церкви, то въ 
бытность свою въ Ефесе оставилъ здесь Ти- 
мооея епископомъ. Въ своемъ посланы ап. 
Павелъ наставляетъ Тимоеея, какъ онъ долженъ 
проходить свое пастырское служев1е, какими

время цоследнихъ узъ ап. Павла въ Риме, 
не задолго до его кончины, около 67-го года. 
Оно служитъ продолжешемъ и какъ бы допол- 
иешемъ его перваго послатя къ Тимоеею и 
какъ-бы представляетъ последнее завещаше 
апостола къ своему любимому ученику, въ кото- 
ромъ онъ годосомъ умирающаго мученика уве-
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щеваетъ его со всею верностио проходить 
свое служеше, всячески остерегая себя и свою 
паству отъ ересей, раскола и пороковъ. «Меня 
уже приносятъ въ жертву, писалъ онъ, и 
время моею отшествгя наступило... но ты 
будь бдителенъ во в семь, переноси скорби, 
совершай дгьло благовгьстника, исполняй слу- 
женге твое... проповгьдуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, угрожай, уве
щевай, со всякимъ долютерпгътемъ и нази-
дангемъ'ь (II Тим. IV, 2, 5, 6). Голосъ апостола 
умолкъ, но слово его живетъ и неумолкаемо 
вещается въ.церквахъ, его слышитъ и знаетъ 
каждый Христеанинъ. О, еслибы оно глубже 
проникло въ наши сердца и деятельнее про
являло свою силу во всЬхъ дМств!яхъ нашей 
Христеанской жизни!

Павлинъ (III Цар. X, 22, IIПар. IX, 21)— 
домашняя птица, изъ семейства фазановыхъ, 
изъ разряда куриныхъ птицъ, известная сво- 
имъ роскошнымъ оперенешъ. Перья яхонто- 
ваго цвета, горяпця на ш ее, спине и крыль- 
яхъ, сливаясь съ радужными, золотыми и изум
рудными перьями хвоста, представляютъ не
подражаемую игру и красоту цветовъ. Павлины, 
привозились къ Соломону на его корабляхъ 
изъ Индш, вместе съ драгоценными камнями, 
золотомъ и слоновою костью. Впрочемъ надо 
полагать, что эти красивыя птицы были более 
или менее известны Евреямъ еще за долго до 
Соломона, такъ какъ 1овъ въ своей книге уже 
предлагаетъ отъ имени Господа следующШ во - 
просъ: Ты ли даль красивыя крылья павлину?
(1ов. XXXIX, 1В). При всей красоте перьевъвнут- 
реншя качества павлина одпако далеко не со- 
ответствуютъ его наружности. Голосъ его не- 
пр!ятеьъ, жадность и прожорливость ненасы- 
тимы, нравъ гордый, завистливый и хшцниче- 
ш й .

Папилъ(молитваБож1я)(Числ. 1 ,13, II, 27)— 
мужъ изъ колена Асирова, сынъ Охрона, быв- 
ппй княземъ въ то время, когда Израильтяне 
исчислялись въ пустыне Синайской при Мо-
ЙСв'Ь

Паданъ-Арамъ (Быт. XXIV, 10, XXV, 10) 
(поле, равнина Сирш)—географичестй терминъ, 
означающей верхнюю или более северную часть 
Месопотамш, орошаемую реками Тигромъ и 
Евфратомъ. См. Арамъ и Месопоташя.

Палестина—есть общее назваше землиЕвреевъ 
(Быт. XL. 15), называемой также землею Го
споднею (Осш IX, 3), святою землею (Захар. 
П, 12), землею Израилевою (1езек. VII, 2), 
землею Обетованною (Евр. XI, 9). Перво
начально это назваше употреблялось только

для обозначения приморскаго берега земли, за
нятой Филистимлянами (Исх. XV, 14, Ис. XIV, 
29, 31, 1оиль Ш, 4), и въ этомъ единствен- 
номъ смысле употребляется въ В. 3. Еврей
ское слово Пелешетъ, которому соответствуете 
слово Палестина и которое переводится сло- 
вомъ земля Филистимская или Филистея
(Псал. LXXXVI, 4, CVII, 10). Границы Пале
стины сначала определялись 1орданомъ и Мерт- 
вымъ моремъ, Каменистою ApaBieio, Средизем- 
нымъ моремъ и Cnpieio, но потомъ въ составь 
ея вошли и земли по другую сторону 1ордана 
отъ Арнона до Ермона и Антиливана. Въ этомъ 
протяженш границы ея къ ю. простираются 
отъ южныхъ пределовъ Мертваго моря до Иду
меи, Каменистой Аравш и реки Египетской 
(Числ. XXXIV, 4, 5, Втор. И, 4 - 8 ) .  Къ з. 
Палестина граничить Средиземнымъ моремъ, 
землей Филистимской и Финишей (Числ. XXXIV, 6, 
Втор. XI, 24 и др.). Къ с. она простирается 
отъ гор. Оръ и Ермонъ до Сидона и Великаго 
моря, до горъ Ливана и Антиливана и Дамаска 
въ Сирш (Числ. XXXIV, 7—9, Нав. I, 4, 
Втор. XI, 24 и др.). Къ в. границы ея— 
Евфратъ и пределы владешй коленъ Рувимова, 
Гадова, полуколена Манассшна до земли Аммо- 
нитской и Моавитской (Нав. I, 4, Втор. II, 9, 
I Hap.V, 9, 10 и др.). При всей своей уеди
ненности Палестина лежала, такъ сказать, въ 
самомъ центре древняго Mipa и сколько была 
близка къ обитаемьшъ частямъ Африки, на 
столько же приближалась къ известнымъ тогда 
государствамъ Европы и Азш. Посему-то самъ 
Господь говорить у пророка: Перусалижь Я 
поставилъ среди народовъ и вокругъ него землт 
(1езек. V, 5), и отсюда должны были излиться 
светъ и спасете для всего Mipa.

Палестина страна весьма гористая. Главныя 
горы ея на-с. Ливанъ (т. е. белая гора, на
зываемая такъ частш отъ снега, 6 месяцевъ 
покрывающаго вершину оной, частно отъ из- 
вестковыхъ скалъ и утесовъ) и Антиливанъ 
идупцй къ Дамаску и известный въ Свящ. Пи
саны также подъ именемъ Ливана (Пес. Пес. 
VII, 6); на ю. отъ нихъ Нефеалимовы горы, 
гора Оаворъ (гора Преображения) на высокой 
равнине 1езреельской, горы Ефремовы съ го
рами Гевалъ, Гаризинъ, Кармилъ и др. На- 
конецъ, еще южнее горы 1удейсшя, между ко
торыми более известныя:Мор1я, Сюнъ, г. Еле- 
онская (гора Вознесешя) и др. Господствую
щая формацш означенныхъ горъ суть мелъ 
и известь съ кремнемъ. Изъ равнинъ замеча
тельнейшая суть: Ездрилонская, Завулопекая, 
Саранская, Сефелъ, орошаемыя небольшими,
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летомъ высыхающими потоками и реками Кисонъ, 
Кедронъидр. Границу между восточною и за
падною Палестиною составляетъ река 1орданъ,

по обеимъ сторонамъ которой тянется извест
ная долина 1орданская. Река 1орданъ, вытекая 
изъ подошвы Ливана, проходитъ черезъ озера
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Марронъ й Тивер1адское и вливается въ Мерт
вое море. Восточная часть Палестины пред- 
ставляетъ большую высокую равнину, теряю
щуюся въ пустыне, а на ю. возвышающуюся 
въ  виде г. Фасги. Здесь протекаютъ реки: 
1еромаксъ, впадаюпцй въ 1орданъ, и потокъ 
Арнонъ (ныне Уедъ-Моджебъ). Изъ озеръ и 
морей замечательны озеро Ф1алъ при подошве 
Антиливана, Меромъ или Самохонитское, Генни- 
саретское или Галилейское море, Мертвое море, 
иначе Асфальтовое или Соляное озеро, Среди
земное море, называемое въ Свящ. Писаши 
Западнымъ, Великимъ, а иногда просто моремъ 
(см. о каждомъ изъ нихъ подъ своимъ назва- 
шемъ). Изъ пустынь Палестины замечатель
нейшая суть: пустьшя 1удейская, 1орданская, 
бекопская, 1ерихонская и некоторыя друпя. 
Вотъ въ какихъ словахъ пр. 1ерем1я изобра- 
жаетъ пустыню, по которой Евреи странство
вали сорокъ летъ: 1егова «велъ насъ по пу
стить, по землгь пустой и необитаемой, по 
землгъ сухой, по землгь тгьни смертной, по 
которой никто не ходиль, и гдгь не обита лъ 
человгькь'ъ (П, 6). Климатъ Палестины различ
ный: въ гористыхъ местахъ умеренный, а въ 
местахъ более ровныхъ жаркШ. Но въ ней 
собственно только р а  времени года—лето и 
зима. Лето жаркое и зима холодная, или, вер
нее, сухое, ясное время года и дождливое 
(Быт. УШ, 22, Зах. XIV, 8). Дождливое время 
года, соответствующее нашей осени начинается 
съ половины октября или ноября, но не вдругъ, 
а мало-по-малу (Втор. XI, 14, II Цар. XXI, 10). 
Холодъ достигаетъ наиболее высокой степени 
въ декабре и январе, когда нередко падаетъ 
снегъ, а иногда и градъ. Съ апреля начинается 
жатва и вместе съ темъ сухое или жаркое 
время года, продолжающееся съ некоторыми 
изменешми до октября. Жаръ особенно чув
ствуется съ последней половины ноля до вто
рой половины августа. Тогда земля оживляется 
только росою, и потому-то роса считается ве
ликимъ благодеяшемъ Божшмъ. Въ это время 
всякая зелень полей высыхаетъ, особенно когда 
дуетъ знойный восточный ветеръ, вредный 
для садовъ и полей и гибельный для морскихъ 
кораблей (ОсшХШ, 15, 1оан. IV, 8). Для здо-

^овья климатъ Палестины вообще полезенъ. 
’о нельзя не заметить, что при всехъ благо- 
щпятныхъ климатическихъ услов!яхъ означен
ная страна имеетъ и свои бедств1я. Тамъ не
редки моровыя язвы, землетрясешя, саранча, 

засуха, голодъ и т. п.
По своему положенно и ровному климату 

Палестина принадлежитъ къ плодороднейшимъ

странамъ. Если же въ наше время находится 
тамъ много пустыхъ местъ и не возделанныхъ 
земель, если все населенный места цредстав- 
ляютъ собою только болышя малонаселенный 
деревни, то надлежитъ помнить, что это было 
ясно предсказано пр. Моисеемъ (Втор. XX Ш ,  
15—29). Изъ исторш известно, что эта страна 
неоднократно была опустошаема Ассир1янами, 
Халдеями, С аянам и, Римлянами, Сарацинами 
и Турками. А что въ древшя времена это была 
прекраснейшая и плодороднейшая стран а, объ 
этомъ единогласно свидетельствуютъ в с е  древ- 
ше писатели, представляя ее богато украшен
ною прекрасными долинами, богатыми полями 
и лугами, прохладными лесами, великолепными 
городами и селениями. Действительно, плодо- 
род!е въ Палестине въ библейсш времена 
было чрезвычайное: пшеницу, виноградъ, ячмень, 
рисъ, чичевицу и хлопчатую бумагу разводили 
здесь въ болыпомъ изобилш; розы, лилш, 
нарциссы и друпе благовонные ц в е т ы  во мно
жестве покрывали и украшали собою цвету- 
ндя нивы; бальзамный кустарнигь, кипарисъ, 
дубъ, миндальное, масличное дерево, гранаты, 
пальмы, кедры и друг, росли въ ней во всей 
красоте и велико лети . Особенно же расти- 
тельностпо, плодород1емъ и богатствомъ своихъ 
произведешй отличались Галилея, равнина Сар- 
ронская, горы Ливанъ, Кармилъ, долины Васанъ 
и Хевронъ. Изъ животныхъ здесь водились 
овцы, козы, волы, коровы, верблюды, ослы, 
лошаки и разныя птицы. Пчеловодство слу
жило также важнымъ предметомъ хозяйства 
въ Палестине. Израильтяне производили зна
чительную торговлю медомъ съ Тиромъ. Не 
менее имело значеше рыболовство, особенно 
для прибрежныхъ жителей приморскихъ странъ. 
Изъ минераловъ всего чаще встречаются из
весть, мелъ, базальтъ, каменная соль, сера, 
асфальтъ и др., медь, серебро, золото и даже 
драгоценные камни (Втор. УШ, 9, ХХХШ, 19, 
1езек. XXII, 18, 19 и др.). Въ Библш Пале
стина представляется какъ самая прекрасная 
и плодородная земля, текущая медомъ и мле- 
комъ и которая напояется водою отъ дождя 
небеснаго. О богатстве природы Палестины 
единогласно свидетельствуютъ Дшдоръ Си- 
щшйсшй, Тацитъ, ПлинШ, 1осифъ Флашй и 
друпе.

Въ первобытный библейсш времена села, 
деревни и города въ Палестине были незна- 

- чительны. Назваше города встречается уже 
въ семействе Адама. Каинъ, по уб1енш имъ 
Авеля, удалившись отъ прочаго семейства Ада
мова на востокъ, построилъ здесь городъ и
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назвалъ оный по имени своего сына Еноха 
(Быт. IV, 17). После потопа рано упоминает
ся не только о миогихъ городахъ, но и о це- 
лыхъ государствахъ (Быт. .X, 10—12), какъ 
напр. въ земле Сеннаарской Ъавилонъ\ въ 
Ассиры Huneein и др. Далее упоминаются 
Ханаанше города: Сидонь, Таза, Содомъ, 
Гоморра, Адамь, Цсвогшъ (ст. 19), равно 
какъ и во времена Моисея и 1исуса Навина, 
Ьрихонъ, обнесенный высокою стеною (Нав. 
VI, 19) Гай съ 12,000 жителей (Нав. YIH, 
25), Гаваонъ (Нав..Х,2), Асоръ, сильно укре
пленный городъ, бывннй главою всехъ се- 
верныхъ царствъ (Нав. XI, 10). Во времена 
Давида и Соломона особенно былъукрепленъ, 
распространенъ и украшенъ столичный городъ 
Палестины, 1ерусалимъ. Кроме того, Соломонъ 
постройлъ и возобновилъ следуюпце города:
бадморъ, Пальмиру, Газеръ, Беворонъ, Га- 
цоръ, Ваалавъ и Мегиддо (III Цар. IX, 12,
17—19). Храмъ Соломоновъ былъ чудомъ 
света. По разделены царствъ не менеезаме- 
чателенъ былъ городъ Самар1я, какъ по его 
прелестному местоположение, такъ и по бо
гатству, укрепленно и народонаселение, ко
торое исчислялось во всей Палестине десят
ками мшшоновъ, какъ напр. при Давиде оно 
простиралось до 5,000,000, а во времена Спа
сителя и еще более. О многочисленности ва- 
селешя, равно какъ и о благоустройстве и 
цветущемъ состояши городовъ, кроме свиде- 
тельствъ Свящ. Писашя и указашй светскихъ 
писателей, доселе свидетельствуют развали
ны разрушенныхъ городовъ Палестины. Путе
шественники во многихъ местахъ находятъ 
груды тесаныхъ камней, столбовъ гранитныхъ 
и мраморныхъ колоннъ, развалины мощеныхъ 
улицъ, храмовъ. дворцовъ, замковъ, башенъ, 
водохранилищъ и водопроводовъ. Такими раз
валинами переполнена почти вся Палестина, 
какъ напр. въ 1ерусалиме, Хевроне, Газе, 
Аскалоне, Азоте, въ Самары, Наблусе, Тире 
и Бейруте, въ Дамаске, на Ливане и во мно
гихъ другихъ местахъ.

Первоначально Палестина разделялась, со
образно съ двенадцатью коленами Израиле
выми, на 12 уделовъ, образовавшихъ при 
жизни пророка и суды Самуила одно государ
ство, первымъ царемъ котораго былъ Саулъ. 
Это царство после почти полуторавековаго 
существовашя разделилось на два: 1удейское 
и Израильское. Царство Израильское въ не- 
продолжительиомъ времени было разрушено 
Ассир1япами, а царство 1удейское покорено 
Вавилонянами. После Вавилонскаго пленешя

1удея разделена была на маленьше уделы подъ 
Персидскимъ владычествомъ, причемъ 1удеи 
возвратились каждый въ свой городъ, и въ 
Свящ. Писаны указываются города изъ раз- 
ныхъ коленъ, хотя возвративпиеся перечи
сляются не по коленамъ, а частно по горо- 
дамъ и частно по семействамъ и родамъ 
(I Ездр. II, 8, 10, Неем. VII, 11), но не те
ряется изъ виду и племенная разность до са- 
мыхъ позднейшихъ временъ (Mo. I, И, IV,
13—16, Лк. II, .4, 36, Деян. XXVI, 7, Рим. 
XI, I, Филип. Ш, 5).

Около временъ 1исуса Христа и во время 
Его земной жизни Палестина разделялась на 
четыре части: Галилею, Самарт, 1удею и Пе
шего (объ - от полъ, т. е. по ту сторону р.
: ордана) (Флав. о Войне 1уд. к. 3, гл Ш). 
(См. о каждой изъ означенныхъ частей подъ 
собственными назвашемъ). Въ последующее 
время, подъ владычествомъ Римлянъ, мы на- 
ходимъ разделеше Палестины на три части: 
Палестина первая, вторая и третья. Въ пер
вой заключались 1удея и CaMapia, во второй— 
Галилея, страна Трахонитида и Итурея, въ 
третьей—Перея и Идумея. Все эти части по 
управленш находились въ зависимости отъ 
Сиры, что остается и доселе подъ владыче
ствомъ магометанъ, овдадевшихъ ею въ 637 
году по Р. X. Въ настоящее время Палестина 
разделяется на четыре турецкихъ саджоха:
Дамасскш, Герусалимскт, Лаблусскгй и Газ-
скт. Первоначально Палестина была обитаема 
многочисленными Ханаанскими племенами, какъ- 
то: 1евусеями, Амореянами, Гергесеянами, 
Хананеянами, Кинеями (исполинскимъ наро- 
домъ Еноховыхъ детей), Филистимлянами и 
другими; впрочемъ, они мало по малу бы
ли покорены Израильтянами и большею ча- 
стш истреблены. Въ настоящее время наро- 
донаселеше ея состоитъ изъ Арабовъ, Турокъ, 
Египтянъ, Друзовъ, Армянъ и Хрисыанъ раз- 
ныхъ народовъ и исповедашй. Дальнейшую 
историю Палестины см. подъ словами: Евреи, 
1удея, Египетъ и Сир'т.

Палестра (И Мак. IV, 12—14, I Мак. I,
14)—общественная школа, где молодые люди 
занимались гимнастическими телесными упраж- 
нешями. Первосвященникъ 1асонъ съ намере- 
шемъ устроилъ такое училище въ 1ерусадиме 
подъ самою крепостпо, чтобы въ угодность 
язычникамъ распространять язычесше обычаи 
среди своего народа и воспитывать въ немъ 
расположите и склонность кь Еллинизму. Игры 
въ палестре на столько были привлекательны, 
что изъ за нихъ священники перестали быть
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ревностными къ служенно жертвеннику и пре
зирая храмъ и нерадЬя о жертвахъ, спешили 
принимать учасйе въ противныхъ закону играхъ 
палестры по призыву бросаемаго диска.

Палтитянинъ (Господь есть избавлеше) (II 
Дар. XXIII, 2 6 ) -  неопределенное назваше Хе- 
реца, одного изъ храбрыхъ воиновъ Давида. 
Можетъ быть находился городъ съ подобнымъ 
назвашемъ, по которому Херецъ и былъ наз
ван ъ Палтитяниномъ.

Пальма (Исх. XV, 27, Лев. ХХШ, 40, Суд.

Финиковая пальма.

ся въ обилш въ приморскихъ долииахъ Фили- 
стш и Финиши, равно какъ по берегамъ ниж- 
няго Евфрата. Въ Свящ. Писаши содержатся 
очень нередшя указашя на п альм у , какъ  видно 
изъ выше указанныхъ цитатъ. Древше исто
рики подтверждаютъ означенный указашя и 
свидЬтельствуютъ въ свою очередь, что страна 
Мертваго моря была известна целыми паль
мовыми рощами, простиравшимися иногда при
близительно на 12 миль (англ.). Изображеше 
пальмоваго дерева встречается на древиихъ

IV, 5, 1оая. XII, 13, Откр. VII, 9)—изъ се
мейства ородольныхъ, деревянистыхъ много- 
летнихъ растешй, отъ 2 до 25 ф. вышины, 
принадлежитъ къ благороднёйшимъ произведе- 
шямъ растительнаго царства. Видовъ пальмъ 
чрезвычайно много; некоторые считаютъ ихъ 
даже до тысячи. Пальмовое дерево обильно 
растетъ въ Аравш, Египте, всей южной Азш, 
отъ р. Инда до Нила, но въ Палестине въ 
настоящее время оно встречается не такъ ча
сто, какъ то обыкновенно полагаютъ, хотя въ 
друия времена оно было въ ней почти обще- 
распространеннымъ деревомъ. Два или три де
рева въ садахъ Iepyсалима, несколько деревь- 
евъ въ Наблусе и въ долине Ездрилонской, 
вотъ все что осталось до нашихъ временъ 
отъ пальмъ въ центральной Палестине. Впро- 
чемъ пальмовое дерево доселе еще встречает-

Дикая финиковая пальма.

Еврейскихъ монетахъ, какъ эмблема 1удеи. 
Римсюя монеты, отчеканенныя по завоеваны  
1удеи Римлянами, имеютъ на себе такж е изо
бражеше пальмы. 1ерихонъ по о б и л ш  рос- 
шихъ въ окрестностяхъ его п альм овы хъ  де- 

! ревьевъ назывался: городомъ пальмъ (Втор.
I XXXIV, 3). Обпцй видъ означеннаго дерева 

вероятно известенъ каждому изъ насъ по опи- 
сашямъ и рисункамъ. Оно растетъ на песчаной 

: почве въ сухомъ и жаркомъ климате, но луч
ше всего развивается и цвететъ въ соседстве 
рекъ и источниковъ. Въ Елиме, где Евреи 

| расположились па некоторое время станомъ,
было двенадцать источниковъ водъ и  семь- 
десятъ финиковыхъ ( пальмовыхъ)  деревъ (Числ.
Х Х Х Ш , 9 ) .  Пальма принадлежитъ къ разряду 
вечно зеленеющихъ. Стволъ ея поднимается
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очень высоко и только вершина бываетъ увен
чана пучкомъ ветвей и листьевъ. Эта особен
ность пальмы нередко служить для Еврейскихъ 
боговдохновенныхъ писателей предметомъ срав- 
нетй и уподоблешй. Такъ напр. въ кн. Пес. 
Пес. говорится: стань твой похооюъ на паль
му... (VII, 8). И въ книге пр. 1еремш нахо
дится подобное же указате. Это вечно зеле
неющее высокое и прямое дерево служить эм
блемою праведника: праведникь цвтьтетъ)
миг пальма (Пс. XCI, 18). Изображешя паль- 
мовыхъ деревьевъ были на дверяхъ храма 
(Ш Цар. VI, 82, 1езек. XLI, 19). У иныхъ 
пальмъ плодъ бываетъ съ горошину, а у 
иныхъ больше человеческой головы. Одна 
кисть пальмы иногда приносить до 8,000 пло- 
довъ, которые бываютъ на видъ ягодообраз
ные и содержать въ себе то по одному, то 
по р а  и по три семени. Пальмовое дерево 
растетъ более 200 летъ и весьма пригодно 
-для жителей жаркихъ странъ. Жители Египта, 
Аравш и П ерш  много поддерживаютъ свое 
существоваше плодами пальмоваго дерева. Се
менами пальмы они кормятъ верблюдовъ, а 
наиболее широше листья употребляются ими 
для покрьтя кровель. Обыкновенная листва пе- 
реработьшается въ матер1алъ для матрасовъ, 
циновокъ и мешковъ. Ветви доставляютъ ма- 
тер!алъ для оградъ и клетокъ. Изъ воло- 
конъ пальмы плетутся нитки и веревки, тогда 
какъ самое дерево служить для топлива. 
Когда созреютъ плоды пальмы, то ихъ 
или срываютъ рукою или трясутъ дерево и 
плоды падаютъ въ разостланныя на земле ци
новки. Некоторые изъ нихъ едятъ свежими, 
а друие откларшаютъ въ запасъ. Иногда вы
жимался изъ нихъ очень вкусный напитокъ 
или сиропъ, который очень ценился въ древ- 
шя времена жителями Востока. Самыя лучшая 
пальмовый деревья несомненно росли въ Свя
той земле, въ окрестностяхъ 1ерихона, Эн- 
гедр и по берегамъ lop дана. Предки называли 
нередко. пилигримовъ въ Святую землю «па
ломниками», такъ какъ они приносили съ со
бою изъ Святой земли пальмовый ветви. Въ 
праздникъ Кущей, согласно съ предписашемъ 
Моисеева закона, Евреи обыкновенно держали 
пальмовыя ветви въ своихъ рукахъ (Лев. 
ХХШ, 40), а во время торжественныхъ про- 
цессШ они имели обыкновеше бросать ихъ по 
пути, какъ-то мы вирмъ изъ исторш торже
ственного входа Господа 1исуса Христа въ 
1ерусалимъ (1оан. XII, 13, Mo. XXI, о). Ветви 
пальмоваго дерева служили также знамешемъ 
победы и носились передъ победителемъ во

время его торжественного возвращешя съ поля 
битвы. Въ книге Откровешя представлено мно
жество людей, которые стояли предъ престо- 
ломъ и предъ Агнцемъ въ белыхъ одеждахъ и 
съ пальмовыми ветвями въ рукахъ своихъ
(VII, 9).

Пальма Деворина (Суд. IV, 5 )—пальма подъ 
которой во времена Судей жила пророчица Де
вора. Она находилась между Рамою и Веоилемъ, 
въ колене Вешаминовомъ, на горе Ефремовой. 
Сюда приходили къ пророчице Израильтяне 
искать ея суда въ тяжебныхъ делахъ.

Памфил1я (Ш ак. XV, 23. Деян. И, 10 и др.)— 
довольно гористая провинщя, или область въ 
Малой Аз1и, лежащая къ с. отъ Средиземнаго 
моря, между Килишею, Лишею и Пшэдею. 
Въ день Пятидесятницы при сошествш Св. 
Духа на апостоловъ, ПамфилШцы вместе съ 
другими народами слушали проповедь о вели- 
кихъ делахъ Божшхъ изъ устъ апостоловъ на 
ихъ отечественномъ языке (Деян. И, 10). Еа 
своемъ пути въ Антшхдо ПисидШскую св. ап. 
Павелъ посетилъ Перйю, оданъ изъ ея горо- 
довъ. Въ первые века Хршупанства, Памфшня 
была более населенная и цветущая, чемъ она 
находится въ настоящее время. Доселе въ ней 
встречаются развалины многихъ городовъ. Ны
не земля эта принадлежите къ Турецкому 
эйялету Анадоли, и именно къ пашалыку Адалш.

Папирусъ (Исх. II, 3). См. Тростникъ.
Папировыя судна-^неболышя судна, отличав

шаяся особенною легкостш на ходу.
Парваимское золото (И Пар. III, 6). Назва- 

ше и значеше местности, изъ которой достав
ляли Соломону золото, для построения храма, 
доселе еще положительно не определено. Одни 
считаютъ Парваимъ за Сепарваимъ на Евфрате, 
друпе принимаютъ за Сефаръ въ южной Ара
вш. По всей вероятности, это была одна изъ 
ИндШскихъ колошй въ Аравш.

Пармашеа (Есе. IX, 9) (имя Персидскаго 
происхождешя, быть можетъ значущее: выс
ший, верховное существо)—сынъ Амона, врага 
1удеевъ, убитаго въ г. Сузахъ при Артар- 
ксерксе.

Парменъ (Деян. VI, 5)—одинъ изъ 70 апо
столовъ и седми д1аконовъ, избранныхъ апо
столами. По одному преданно, онъ принялъ 
мученическую кончину. Память его 4 января 
и 28 поля.

Парошъ—назваше следующихъ лицъ:
а) (I Ездр. II, 3) лице, сыновья котораго 

въ числе 2,172-хъ человекъ первыми вышли 
изъ плена.

б) (I Ездр. X, 25) изъ народа Израильскаго.
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Сыновья Пароша значатся въ числе лицъ, же
нившихся на иноплемеиницахъ.
* в) (Неем. III, 25) одинъ изъ сыновей Па
роша, чинившихъ 1ерусалимскую стену.

г) (Неем. X, 14) Парошъ, значущШся въ 
числе лицъ, давшихъ при Неемш письменное 
обязательство быть верными Богу и не иметь 
иноплеменныхъ женъ.

Въ параллельныхъ местахъ II кн. Ездры 
вместо Парошъ читается: Форосъ.

Паруахъ (цветущШ) (III Дар. IV, 17)—отецъ 
1осафата, одного изъ Соломоновыхъ пристав- 
никовъ для ежемесячна™ наблюдешя за цар- 
скимъ столомъ. Онъ жилъ въ земле Иссаха- 
ровой.

Паршандава (Eco. IX, 7) {данный по мо
литве)-Персидское имя одного изъ сыновей 
вельможи Амана, убитыхъ при Артарксерксе 
1удеями въ г. Сузахъ.

riapeia, Пареяне — или обитатели Пароы 
(Деян. II, 9), находившейся первоначально въ 
восточной стороне Мищйской области, лежав
шей между Персидскимъ заливомъ и р. Тигромъ. 
Пареяне принадлежали къ Иранскому племени, 
а не къ Скиоскому, какъ полагаютъ некоторые. 
Они были народъ воинственный, ловше наезд
ники и отличные стрелки изъ лука. По мнешю 
некоторыхъ, волхвы, приходивпне съ дарами 
на поклонеше новорожденному Богомладенцу, 
были изъ Пареы. Известно, что при сошествы 
Св. Духа на апостоловъ, въ числе народовъ 
нахорвшихся при этомъ событы въ 1ерусали- 
ме, въ первыхъ упоминаются Пареяне,* а за 
ними Мидяне, Еламитяне и др.

Пасахъ (отсекать, .отделять, или прохорть 
черезъ что, мимо чего) (I Пар. VII, 33)—пер
вый сынъ 1афлета, сьша Хеверова, изъ потом
ства Асирова.

Пассахъ (хромой, а по другимъ—насхальный, 
рождаемый въ Пасху)—имя следующихъ трехъ 
лицъ:

а) (I Пар. IV, 12)—- сынъ Ештона, сьша 
Махирова.

б) (I Ездр. II, 49)—глава одного семейства 
изъ Нееинеевъ, возвратившихся изъ плена Ва- 
вилонскаго.

в) (Неем. III, 6)— отецъ Ioiapi, участвовав- 
шаго при Неемш въ возобновлены старыхъ 
1ерусалимскихъ воротъ.

Пастухи и пастыри. Пастушеская жизнь Евре- 
евъ и ихъ особенная наклонность къ скотовод
ству известны каждому читателю Библы. Слово 
пастырь въ Свяш. Писаны упоминается часто 
какъ въ буквальному такъ и въ иносказатель- 
номъ смысле, особенно въ кн. пр, 1ерекпи

(Iep. II, 8, III, 15, X, 21 и др.). Первымъ 
пастыремъ овецъ былъ Авель (Быт. IV, 2). 
Со временъ Авраама и позднее Библейсюя 
указашя на пастырей и ихъ з а н я т  весьма не
редки, и очевидно, что между потомками Авра
ама пастушеское з а н я т  считалось почетнымъ. 
1аковъ и его сыновья, Моисей и Давидъ и друпя 
выдающаяся личности почти все вели пастуше
скую жизнь. Во времена же 1осифа заняне 
пастушеское было въ презрены у Египтянъ, 
считавшихъ оное цриличнымъ только для не- 
вольниковъ и рабовъ, ибо мерзость для Ешп- 
тянъ всякш пастухъ овецъ, говорить 1о- 
сифъ своему отцу 1акову по переселены его 
съ своими сыновьями въ Египетъ (Быт. XLVI, 
34). Египтяне могли иметь и друпя причины для 
своего нерасположешя къ пастушеству и глав
ная изъ нихъ заключалась быть можетъ, въ 
томъ, что они некогда были покорены и управ
лялись царями-пастырями. Какъ бы то ни бы
ло,-означенный фактъ достаточно разъясненъ 
вышеприведеннымъ выражешемъ 1осифа и кро
ме того подтверждается настоящими памят
никами Египта, на которыхъ унизительное 
положеше пастыря представляется въ изобра
жены пастуха лежащимъ на земле подъ пятой 
надменнаго Египтянина. Эти памятники даже 
въ настоящее время служатъ достаточнымъ 
свидетелъствомъ ненависти Египтянъ къ ското- 
водамъ. Едва-ли необходимо входить здесь въ 
подробности касательно обычныхъ занятШ Ев- 
рейскаго пастыря. 'Стада часто разсыпались на 
значительное разстояше отъ пастбищу но на 
время ночи требовалось собирать ихъ въ за
гоны или овечьи дворы, для защиты отъ раз- 
личныхъ опасностей, какъ это обыкновеше 
существуетъ въ Палестине и до настоящаго 
времени. Господь 1исусъ Христосъ въ притче 
о добромъ пастыре указываетъ на обычай 
называть овецъ по имеиамъ (loan. X, 3) и на 
ту отзывчивость, съ какою овцы слушаютъ 
голоса пастыря.

Слово пастырь часто употребляется и въ 
иносказательпомъ значены, иногда по отноше- 
шю къ правителямъ народовъ, священнослужи- 
телямъ, а иногда по отношешю къ Божествен
ному главе и Господу. Основашемъ сего, ко
нечно, можетъ быть аналопя или сходство 
между отношешями пастыря къ своему стаду 
и отношешями правителей къ своимъ подчи- 
неннымъ, равно, какъ Господа Бога къ Своему 
народу (Пс. XXII, 1, Ис. XL, 1 1 ,1оан. X, 14, 
Евр. XIII, 2 0 ,1 Петр. И, 25, Ефес. IV, 11-15). 
См. Овца.

Пасха ветхозаветная (отъ Еврейск. глагола
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passah — переходить) (Втор. XVI, 2—6, Исх. 
ХП, 3 - 2 0 ,  Лев. ХХШ, 5 - 8 ,  Числ. ХХГШ,
16—25)—самый важный у Евреевъ праздникъ, 
соединявшШся съ праздникомъ опресноковъ и 
положенный въ средин!* перваго месяца (авивъ, 
или низанъ, соответствующШ второй ПОЛОВИН'Ё 
нашего марта и первой половине апреля). 
Праздникъ этотъ установленъ Господомъ предъ 
исходомъ Израильтянъ изъ Египта въ то именно 
время, когда Фараонъ, не смотря на предыду- 
1щя ниспосланный Богомъ казни на народъ 
ЕгипетскШ, не отпускалъ Израильтянъ въ пу
стыню, и Господь объявилъ последнюю и са
мую тяжелую казнь — смерть первенцевъ отъ 
первенца Фараона до первенца рабыни и всего 
первороднаго изъ скота. «И сказалъ Господь 
Моисею и  Аарону: мгьсяць сей да будешь у 
вась началомь мгъсяцевь; первьгмъ да будешь 
от у вась меоюду месяцами года. Въ десятый 
день сею мтьсяца пусть возьмуть себг* каж
дый одною агнца по семействамъ, по агнцу 
на семейство. Агнець у вась должень быть 
безь порош, мужескаго пола, однолгъшнгй; 
возьмите его оть овецъ или козь. Ж пусть 
возьмуть отъ крови его и помажуть на обо- 
ихь косякахь и на перекладингь дверей въ до- 
махь, гдгь будуть гьсть его. Пусть съгьдяшь 
мясо его вь cm самую ночь, испеченное на 
огнгь; сь пргьснымь хшбомь и сь горькими 
травами пусть съгьдятъ его. Не оставляйте 
оть нею до утра (и кости его не сокру
шайте); но оставшееся оть нею до утра 
сооюгите на огнгь. Ъшьте оюе его такъ: 
пусть будуть чресла ваши препоясаны, обувь 
ваша на ногахь вашихъ и посохи ваши въ 
рукахъ вашихъ, и гьшьте его сь постьшно- 
стгю; это Пасха Господня. Семь дней гьшьте 
пргьсный хлгьбъ; съ самаго перваго дня унич
тожьте квасное въ домахъ вашихъ. Храните
tie какь законь для себя и для сыновъ сво-

*

ихъ на вгьки. Когда войдете вь землю, кото
рую Господь даетъ вамъ, какь Онъ говорить, 
соблюдайте tie служенге. Ж когда ска жуть 
вамъ дгьти ваши: что это за служенге? ска
жете: это пасхальная жертва Господу, ъо- 
торый прошелъ мимо домовъ сыновъ Жзраиле- 
выхь вь Египшь, когда поражаль Египтянъ, 
и домьг наши избавила (Исх. XII, 2 — 27). 
Уважеше къ празднику Пасхи еврейской отъ 
язычпиковъ было такъ велико, что вошло въ 
обычай на праздникъ Пасхи отпускать одного 
узника по указанно народа (Mo. XXVII, 15).

Госцодь 1исусъ Христосъ въ посдедшй разъ 
совершилъ ветхозаветную Пасху предъ Своими 
страдашями. Ученики вопросили Господа: где

хочешь, чтобы мы приготовили Тебе Пасху?— 
Онъ сказалъ имъ: «подите въ городъ; тамъ 
встретится вамъ человекъ съ кувшиномъ воды, 
и вы последуйте за нимъ, и куда онъ войдетъ, 
скажите хозяину того дома: Учитель спраши- 
ваетъ, где горница, въ которой бы Ему есть 
пасху съ Его учениками? И онъ покажетъ вамъ 
горницу большую и убранную; въ ней и при
готовьте намъ Пасху». По наступлении вечера 
1исусъ и самъ отправился въ 1ерусалимъ, и 
въ приготовленной по указанно Его горнице 
возлегъ съ апостолами за трапезою, « if  ска
залъ имъ: очень желаль Я  гьсть съ вами сгю 
пасху прежде Моего страдангя. Жбо сказы
ваю вамъ, что не буду гьсть ее, пока она не 
совершится въ царстги Божьемъ» (Лк. XXII,
8—16). Во время вечери 1исусъ всталъ изъ-за 
стола, снялъ съ Себя верхнюю одежду, взялъ 
полотенце и препоясался; потомъ влилъ воду 
въ умывальницу и началъ умывать ноги уче- 
никамъ и отирать полотенцемъ, которымъ былъ 
препоясанъ. Этимъ показалъ Онъ иыъ приыеръ 
глубочайшаго смирешя и вместе съ темъ, что 
среди учениковъ Его одинъ «нечисть, ибо Онъ 
зналь предателя своею» (1оан. ХШ, 11). Во 
время продолжавшейся вечери Господь открылъ 
ученикамъ, кто именно изъ нихъ предастъ 
Его,—это тотъ, кому Онъ обмакнувъ подалъ 
кусокъ хлеба,—1уда Симоновъ Искарштъ, после 
чего 1уда тотчасъ же удалился. «Впрочемь 
Сынъ человгьческгй идешь, сказалъ Господь, 
какь писано о Немь: но горе точу человгьку, 
которымъ Сынъ человгьческгй предается: лучше 
бы было. этому челивп-ку не родиться» (Me. 
XXVI, 24). Со Христомъ остались одни пре
данные Ему ученики. И Господь учреждаетъ 
высочайшее новозаветное таинство св. Евха- 
ристш. Когда ученики еще ели, Онъ «взялъ 
хлгьбъ и, благословивь, преломиль его и раз
давая ученикамъ, сказалъ: пргимите, ядите: 
сге есть тгьло Мое. И  взявъ чашу, и благо- 
даривъ, подалъ имъ, и сказалъ: пейте изъ 
нея есть, ибо tie есть кровь Моя новаго за- 
вгьта, за многихъ изливаемая во оставленье 
гргьховь. Сге творите вь Мое воспоминанге»
(Mo. XXVI, 26 - 2 8 ,  Лк. XXII, 19). Такъ уста- 
новидъ Господь святейшее таинство Евхаристш, 
или Причащешя. За симъ Господь открылъ 
ученикамъ, Что Ему уже не долго быть съ 
ними и далъ имъ новую заповгьдь о любви— 
любить другъ друга, какъ Онъ Самъ возлюбилъ 
учениковъ, новое далъ имъ наставлеше о сми- 
реши; предсказалъ Петру троекратое отречеше 
отъ Него; укреплядъ ихъ въ вере и успо- 
коивадъ въ разлуке съ Собою высшими на-
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деждами и обетовашями. Вечеря закончилась 
ггЬшемъ псалмовъ (Me. XXVI, 30—35, Мрк. 
XIV, 2 6 -3 1 ,  Лк. XXII, 3 1 -3 8 , 1оан. ХШ,
3 3 -3 8  и XIV—XVII).

Пасха новозаветная— высочайпий, радостней- 
пий и вместе съ темъ древнейппй Хриотансшй 
праздникъ—Воскресеше Христово. Въ событш 
крестной смерти и воскресешя Госцода изъ мерт- 
выхъ заключается основаше и средоточ1е всего 
Христанства. Этимъ собьшемъ апостолы на
чали свою проповедь; на немъ все основывали 
и въ немъ все соединяли (Деян. II, 22—24, 
Ш, 12—26, IV, 10—12). Около событШ смерти 
и воскресешя Спасителя группируются у апо
стола Павла все высочайшие догматы нашей 
веры и все высшия наши надежды (I Кор. XV). 
Праздновать Пасху заповедали апостолы.« Очи
стите шарую закваску, чтобы быть вамъ 
новымъ тгьстомъ, такъ какъ вы безквасны, 
ибо Пасха наша, Христосъ, заклань за насъ. 
Посему станемъ праздновать не съ старою 
закваскою, но съ опресноками чистоты и 
истины» (I Кор. V, 8). Съ первыхъ же вре- 
менъ Христ]анства, какъ виро изъ Постанов- 
лешй и Правилъ апостольскихъ, праздновались 
неделя страдашй и неделя воскресешя Господа, 
при чемъ определено и самое время праздно- 
вашя, именно после весенняго равноденств1я, 
но не съ 1удеями. Возникшие было споры о 
времени праздновашя Пасхи прекратилъ I Все- 
ленсшй соборъ, постановивший всемъ Христа- 
намъ праздновать Пасху въ 1 воскресный день 
после весенняго равноденстшя и 1 мартовскаго 
полнолушя. Этимъ и объясняется, почему Пасха 
празруется не всегда въ одно число. Раннее 
полнолуше бываетъ 22 марта, а самое позднее 
19 апреля, при чемъ последнее число бываетъ 
иногда въ понедельникъ. По этому праздникъ 
Пасха бываетъ между 22 марта и 24 апреля. 
Особенности соединяемый съ этимъ праздни- 
комъ весьма древняго происхождевия. Обычай 
целовать другъ друга (христосоваться) есть 
подражание древнему лобзашю мира и святой 
любви (Рим. XVI, 16), при чемъ веруюнце 
уподобляются ученикамъ Христовымъ и учени- 
цамъ, когда последше собеседовали между , со
бою о воскресшемъ Господе. Обычай дарить 
красныя яйца ведетъ начало отъ Марш Магда
лины, которая по вознесены Господнемъ при
шла въ Римъ для проповедывашя Евангел1я и 
представши предъ императоромъ Тивер1емъ, по
дала ему красное яйцо со словами— «Христосъ 
воскресе», и такимъ образомъ начала свою про
поведь. Яйцо—символъ жизни, красный цветъ— 
кровь Христа, который даровалъ Своимъ воскре-

сешемъ жизнь вечную. Праздноваше Пасхи 
въ Православной Церкви отличается особенною 
торжественностью. Въ св. храмахъ при отвер- 
стыхъ царскихъ вратахъ въ продолжеше всей 
пасхальной недели Божественный службы со
вершаются въ лучшихъ светлыхъ облачешяхъ, 
при чемъ чтеше псалтиря прекращается и слы
шится только одно иеше; во всехъ песно- 
пешяхъ св. Пасхи повторяется одна радостная 
преславная песнь о воскресшемъ Христе и о 
победе Его надъ адомъ и смертно и нашемъ 
избавлены чрезъ Него отъ греха, прокляш 
и смерти. Въ течете всехъ семи дней празд
ника целодневный красный колокольный звопъ 
завершаетъ церковное торжество Пасхи.

Пасхоръ или Пашхуръ (свобода, освобожде- 
ше)—имена несколькихъ лицъ, упоминаемыхъ 
въ Свящ. Писаны:

а) (1ерем. XX, 1, 6) сьшъ Еммера, священ- 
никъ и надзиратель въ храме. Когда пр. Iepe- 
м1я именемъ Господнимъ произнесъ въ присут- 
ств1и Пасхора грозное пророчество на 1удею 
за жестоковыйность и противлеше воле Бож1ей, 
Пасхоръ удариль 1еремгю пророка и посадилъ 
его въ колоду. На другой день Пасхоръ выпустилъ 
1еремно изъ колоды, при чемъ отъ Господа по- 
лучилъ устами 1еремш новое имя—Магорь- 
Миссавивъ, что значить: ужасъ вокругъ.

6} (I Пар. XXIV, 9) священникъ, сынъМал- 
xin, или изъ чреды Малх1евой. Царь Седешя 
послалъ его къ 1еремы вопросить о немъ Гос
пода (Iep. XXI, 1); впоследствш времени вме- 
сте съ другими онъ советывалъ царю предать 
1еремш смерти за то, что онъ пророчествами 
своими ослабляешь руки воиновъ и всею на
рода (Iep. XXXVIII, 1— 6). Внукъ его Ада]'я 
возвратился изъ плена (I Пар. IX, 12). Шесть 
членовъ изъ семейства Пасхора женились на ино- 
племенницахъ (I Ездр. X, 22).

в) (Неем. X, 3) изъ священниковъ во вре
мена Ездры и Неемш, подписавшихъ вместе 
съ другими обязательство быть верными Богу.

Патара (Деян. XXI, 1 )—городъ на берегу 
Лиши, въ Малой Азы, знаменитый некогда хра- 
момъ Аполлона и прорицалищемъ. Его разва
лины неоднократно посещали и описывали не
сколько новейшихъ путешественниковъ. Онъ 
доселе удерживаешь свое древнее назваше и 
сохраняешь много следовъ древняго велич]'я, 
какъ-то: театръ, малый храмъ, городсшя сш!>- 
ны и несколько гробницъ съ латинскими и гре
ческими надписями. Классичесшя указания на 
г. Патару многочисленны. Птоломей Филадельфъ, 
украсившШ этотъ городъ, назвалъ его Арси- 
поею въ честь своей супруги Арсинои. Св.
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Ап. Павелъ, после третьяго своего путешеств1я, 
прибывъ сюда, перес'Ьлъ здесь на корабль иду- 
пцй въ Финикно (Деян. XXI, 1—2). Христиан
ская Церковь здесь существовала уже съ са- 
мыхъ древнихъ временъ. Евдемъ, епископъ Па- 
тарскШ, присутствовалъ на первомъ Никейскомъ 
собора въ 325 году; Еп. ЕвдемШ порисался 
подъ определешями перваго Константинополь- 
скаго добора въ 381 году и Кириней—подъ 
определениями Халкидонскаго собора въ 451 г.

Патмосъ (Откр. I, 9)—назваше небольшаго 
скалистаго острова, лежащаго къ ю.-з. отъ

ственное изображеше будущности Церкви Хри
стовой и всего Mipa на означенномъ острове. 
Это важное обстоятельство придало Патмосу 
исключительный интересъ, и онъ впродолженш 
многихъ вековъ не только былъ колошею для 
монашествующихъ, но и много разъ посещался 
путешественниками. Островъ не такъ ведикъ, 
какъ говорить Плишй, и состоитъ изъ скали
стаго горнаго хребта, возвышающагося надъ 
моремъ; нисколько клочковъ земли могутъ быть 
обрабатываемы и тамъ разводятъ виноградни
ки, грецюе орехи, маисъ и проч. Здесь суще-

О. П а т м о с ъ .
Самоса, отъ котораго онъ находился въ неда- 
лекомъ разстоянш, По свидетельству Плшня, 
онъ имелъ 30 миль въ окружности. По пред
положение англичанина Бохарта, назваше остро
ва семитическаго происхождешя и означаетъ 
теревинфовое дерево. Патмосъ упоминается въ 
кн. Откровения (I, 9).<«#, 1оаннъ, брать вашъ 
и соучастникъ въ скорби и въ царствги и въ 
термьнги Iucyca Христа, былъ на отровгъ, 
низываемомъ Патмосъ, за слово Eootcie и за 
свидгътелъство Iucyca Христа». Изъ связи, 
въ которой заключается это сказание, виро, 
что боговдохновенный писатель получилъ таин-

ствуетъ хорошая гавань, близь которой нахо
дится не большой городъ съ огромнымъ мо- 
настыремъ св. 1оанна и съ скромною церковно, 
выстроенною на томъ месте, где 1оаннъ по 
преданию имелъ чурое видеше и откро- 
веше. По очень древнему преданно, св. ап. 
1оаннъ былъ изгнанъ сюда Домшцаномъ въ 
95 году.

Патровъ (отцу последуюпдй) (Римл. XYI, 14)— 
орнъ изъ ревностнейшихъ спутниковъ и со- 
трудниковъ св. ап. Павла, изъ 70 апостоловъ, 
бывпнй, по преданно, епископомъ въ Неаполе 
и Путеолахъ и пострадавпнй за имя Христово.
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Память его совершается Церковно 5 ноября и 
4 января.

Патроклъ (слава отца) (II Мак. VIII, 9 ) — 
отепъ Никанора, одного изъ начальниковъ ц.

Патросъ и Паеросъ (земля полуденная или 
южная, т.-е. Египетская) (Ис. XI, 11, 1ерем. 
XLIV, 1, 15, 1езек. XXX, 14) — южная или 
верхняя часть Египта, диваида древнихъ Гре- 
ковъ, ныне Саисъ. Некоторые изъ 1удеевъ уда
лились въ эту страну и здесь предались идо
лопоклонству; но пр. 1ерем1я предсказалъ имъ 
за это грозный судъ БожШ. Патрусимы, оби
татели и ранте поселенцы Патроса, были по
томки Мицраима, сына Хамова (Быт. X, 14).

Геометр. ctTb паутины.

Пау Дающая глубина) (Быт. XXXVI, 39, 
I Пар. I, ЬО)—городъ въ земле Едома. Здесь 
им'Ьлъ свое местопребываше Гадаръ, сынъ Ва
ра довъ, последнШ изъ царей упоминаемыхъ въ 
летописи въ списка царей Идумейскихъ.

Паунъ (1ов. Vni, 14)—известное насекомое, 
изъ класса безпозвоночныхъ, отличающееся отъ 
всехъ прочихъ насекомыхъ особеннымъ стро- 
етемъ своего тела. Паукъ съ замечательнымъ 
искусствомъ раскидываетъ свою паутинную сёть,. 
тонкость и непрочность которой, по слову Св. 
Писашя, служить нагляднымъ выражешемъ тщет
ной надежды и предпр1ятШ нечестивыхъ людей 
(Ис. LIX, 5). Замечательное устройство ихъ 
ногъ, дМствующихъ некоторымъ образомъ на 
подойе человеческой руки, часто описывались на
туралистами. Выражешевъкн. Притчей (XXX, 28)

«паукъ лапками цгьпляется, но бываешь въ 
царскшъ чертоъахъ, по мненпо некоторыхъ, 
означаетъ какое-либо другое, большое живот
ное, изъ породы ящерицъ, но удивительное 
соответств1е между устройствомъ лапокъ паука 
и терминами упоребленными для выражешя его 
способа ткать паутину, недостаточно говорить 
въ пользу означеннаго предположена.

Пафъ (Деян. XIII, 6) — известный городъ 
къ з. отъ Кипра, называемый въ настоящее время 
Баффч. Въ этомъ городе, волхвъ Варшсусъ, 
или Елима, былъ пораженъ слепотою; здесь 
же Серий Павлъ былъ обращенъ ап. Павломъ 
въ Хриснанство. Пафъ особенно славился бо- 
готворешемъ богини Венеры, и близь Пафа 
находился въ. честь ея знаменитый храмъ. 
Церковь, основанная въ Пафе, продолжала 
процветать въ течете довольно долгаго вре
мени. Въ немъ находится несколько остатковъ 
древнихъ церквей и другихъ зданШ.

Пахае-Моавъ (правитель Моава)—лице, не
редко упоминаемое въ книгахъ Ездры и Неемш. 
Его потомки возвратились изъ Вавилона и 
участвовали въ возобновлен^ стены 1ерусалим- 
ской (Ездр. II, 6, VIII, 4, X, 13, Неем. III, 
11, VII, 11, X, 14).

Пахонъ (III Мак. VI, 35)—назваше девятаго 
Египетско - АлександрШскаго месяца, соответ- 
ствующаго апрелю НЫанскаго календаря. Съ 
конца этого месяца въ течете сорока дней 
производилась перепись 1удеевъ, чудесно спа- 
сенныхъ оть погибели во дни Птоломея Фило- 
патора.

Паеах1я (Богъ открываешь) (I Ездр. X, 23)— 
изъ левитовъ, имевшихъ женъ иноплеменныхъ 
при Ездре и Неемш. Во II Ездр. (IX, 22) чи
тается: Навей.

Певгъ (Ис. LX, 13). Въ Шестодневе Васи- 
л!я Великаго, переведенномъ съ греческого на 
славянсшй языкъ, вместо певга значится со
сна, и такимъ образомъ здесь разумеется одинъ 
изъ видовъ сосны, т. е. известное иглистое и 
смолистое дерево. Впрочемъ, по мненцо однихъ, 
здесь разумеется особый родъ кедра, а помне- 
нш другихъ, особый родъ кипариса. Певгъ, ко
нечно, есть стройное и величественное дерево, 
и потому-то въ приведенной цитате это слово 
употребляется для образнаго представлетя цве- 
тущаго состоятя Церкви. «Слава Ливана, гово
рить пр. Hcaifl, пршдеть къ тебгь (т. е.Че- 
русалиму), кипарисъ и певгъ и вмгъсшгь кедръ.»

Пед1я. (См. II Ездр. IX, 34. Въ I Ездр. X,
35) читается: Бидъя.

Пелат1я, иначе Фалтш (Богъ избавляетъ, Богъ 
избавитель) (1езек. XI, 1—13)—сынъ Бенаш,
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князь народа, виденнаго 1езекшлемъ въ виде- 
н1и съ 24-мя • другими лицами стоящимъ въ 
восточныхъ воротахъ храма. Они дали нечести
вый совать народу не веровать словамъ Бо- 
жшмъ, исходящимъ изъ устъ пророка. Пела™ 
умеръ въ то время, когда 1езекшль произно- 
силъ свое грозное пророчество на нечестивыхъ 
возмутителей народа противъ Господа.

Мелеть (избавлеше) (I Пар. II, 47) — изъ 
сыновъ 1егдая, потомка 1уды, сына naTpiapxa 
1акова.

Пелееъ (поспешность, бегство) (I Пар. II,
33)—одинъ изъ сыновъ 1онаеана, изъ колена 
1урна.

Пеликанъ (Втор. XIV, 17, Лев. XI, 18, Ис. 
XXXIV, 11. Пс. CI, 7). Эта замечательная 
птица встречается во множестве озеръ и ши-

Пеликанъ.

8окихъ рекъ западной Азш, особенно же на 
[ертвомъ море, Галилейскомъ и АнтшхШскомъ 

озерахъ. Она живетъ большею частно въ при- 
брежныхъ кустарникахъ и тростникахъ; но 
иногда после целодневной рыбной ловли, эти 
цтйцы къ вечеру собираются стадами и улета- 
ютъ на какой либо островъ, или обьшновенно 
на открытую равнину, где трава растетъ не 
высоко, и собираются въ круги, выставивъ 
свои головы наружу, такъ чтобы быть на
стороже противъ шакаловъ или другаго хищ- 
даго животнаго. Пеликанъ имеетъ снизу клюва 
большой эластическШ мешокъ^или зобъ, изъ 
котораго онъ питаетъ себя и своихъ детены
шей, отчего образовалось народное поверье, 
что онъ разрываетъ грудь и питаетъ своихъ 
дтенцовъ своею кровью. Вообще же пеликанъ 
дринадлежитъ къ разряду болыпихъ плаваю-

щихъ птицъ и бываетъ иногда ростомъ больше 
лебедя. По закону Моисееву эта прожорливая 
птица считалась нечистою (Me. XI, 18). У 
пророковъ пеликаны изображаются какъ оби
татели пустынь. «И завладгьютъ ею (т. е. 
землею Идумейскою) пеликанъ и ежъ*, говорить 
пр. Исагя (XXXIV, 11). *Я уподобился пели
кану въ пустыпгь*, говорить о себе царепро- 
рокъ Давидъ. По пророчеству Софонш, Опели
ка нъ и ежъ будушъ ночевать въ ргьзныссъ 
украшетяхъеяъ (Ниневш) (Соф. II, 14). Крикъ 
или карканье этой птицы непртятяо и мелан
холично и походить на карканье ворона. Изо- 
бражеше означенной птицы очень часто можно 
встретить на древнихъ Египетскихъ скульптур- 
ныхъ памятникахъ.

Пелонитянинъ См. Палтитянинъ.
Пенуэлъ (лице Бож1е)—назваше одного го

рода и имя двухъ лицъ:
а) (Быт. XXXII, 30, 31) такъ назвалъ патр. 

1аковъ место, на которомъ боролся онъ съ 
Богомъ: ««&>, говорилъ онъ, Я  видгьлъ Бога ли- 
цомъ къ лицу и сохранилась душа моя*. Долж
но полагать, что Пенуэлъ находился на во- 
сточномъ берегу 1ордана и къ с. отъ потока 
Лвокъ, но местность его въ настояшее время 
положительно не определена. Какъ кажется, 
на ней впоследствш стоялъ городъ (Пенуэлъ) 
(Суд. УШ, 8), укрепленный 1еровоамомъ (Пе- 
нуилъ) (Ш Цар. XII. 25), но теперь нельзя 
найти никакихъ следовъ онаго.

б) (Пар. IV, 4)—имя одного изъ потомковъ 
1уды, отецъ Гедора.

в) (I Пар. Yin, 25) (Фенуилъ)—одинъ изъ 
сьшовъ Шашака, упоминаемый въ родословш 
колена Вешаминова.

Первородство (Быт. XXV, 31)—первородный 
сынъ между Евреями пользовался особеннымъ 
правами и преимуществами предъ своими брать
ями. « Ты кргъпостъ моя и начатокъ силы моей, 
верхъ достоинства и верхъ могущества (Быт. 
XLIX, 3), говоришь 1аковъ своему первород
ному сыну, Рувиму. Между этими преимуще
ствами были следуюпця: посвящеше Господу 
Исх. XXII, 29), особенное достоинство (Быт. 
LIX, 3) ройная часть изъ имущества отца 

(Втор. XXI, 17) и (въ царскоиъ семействе) 
наследие престола по смерти отца (II Пар. 
XXI, 3). Старппй сынъ во время отсутств!я 
отца считался въ доме его представителемъ. 
Благосдовеше отчее считалось въ частномъ 
смысле также правомъ нерворораго, хотя пра
во это и благословешя онаго могли быть пе
ренесены на дрочихъ братьевъ, какъ то видно 
изъ исторш Исава и 1акова, Рувима и 1осифа.
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Исавъ самъ отказался отъ первородства или 
продалъ его 1акову за хлебъ и кушанье изъ 
чечевицы (Быт. XXV, 33). Ал. Павелъ внуша- 
етъ верующимъ осторожность, чтобы кто не 
лишился благодати Бож1ей, чтобы между ве
рующими не было нечестивца, который бы 
какъ Исавъ за одну снгьдь отказался отъ 
своего первородства (Евр. XII, 16). Первород
ство же Рувима перешло къ 1осифу вследств!е 
его гнуснаго преступлешя (I Пар. V, I). Впро- 
чемь подобное перенесете правь первородства 
на другихъ было отменено закономъ Моисее- 
вымъ. Всякое лице, пользовавшееся правами 
первородства, считалось обдеченнымъ особенно 
великимъ достоинствомъ и преимуществами, 
какъ сказано выше. Потому-то (ынъ БожШ 
называется первороднымъ между многими бра- 
ппями (Римл. VHI, 29) и наслгъдникомь всею 
(Евр. I, 2). Ему принадлежите всем1рное вла
дычество и Небесная церковь называется цер- 
ковш первенцевъ (Евр. XII, 23). Посвящеше 
Богу первенцевъ состояло вътомъ, что перво- 
роднаго младенца мужескаго пола приносили въ 
храмъ и здесь приносилась очистительная жерт
ва матери* младенецъ же былъ представляемъ 
предъ Господа (Исх. ХШ, 2, 15). По сему за
кону и Богомладенецъ 1исусъ былъ принесенъ 
въ 1ерусалимъ, ъчтобы представить Его предъ 
Господа и принести въ жертву дел горлицы 
или двухъ птенцовыолубиныхъ'» (Лк. 11,22, 24).

Первосвященникъ (И Пар. XIX, 11)—глава 
и начальникъ священниковъ въ 1удейской церк
ви, старший великШ и первый священникъ, ка- 
ковъ былъ Ааронъ и его преемники изъ ста- 
рейшихъ семействъ его потомства. Посвяще
ше въ санъ первосвященника совершалось по 
особому обряду и отличалось обильнымъ из- 
л!яшемъ мура на главу посвящаемаго. Одежда 
первосвященника была более величественная 
и ценная, чемъ одежды простыхъ священни
ковъ. Описание сего обряда и первосвященни- 
ческихъ одеждъ содержится въ XXVIH и XXIX 
гл. книги Исходъ и въ кн. Левитъ, гл. УШ. 
Одежда первосвященника въ день умилостивле- 
шя была проще, чемъ въ обычные р и , и со
стояла только изъ гладкаго льняного ефода 
съ поясомъ вокругъ, посему-то она и назы
валась Евремями бгьлою одеждою, тогда какъ 
первая называлась золотою. Первосвященники 
обыкновенно назначались на эту должность 
пожизненно, но въ последше годы 1удейскаго 
царства это высокое место занималось ерно- 
временно многими первосвященниками, людьми 
дурной нравственности и порочными, каковъ 
былъ напр. первосвященникъ Kaiaea. Осо

бенно торжественная и исключительная обя
занность первосвященниковъ состояла въ томъ, 
чтобы входить во Святая Святыхъ и прино
сить въ ономъ жертвы за грехи народа въ 
день умилостивлешя. Въ кн. Левитъ (XVI) 
мы находимъ описаше этого торжественней- 
шаго священнослужешя. По истине, зваше 
первосвященника было самымъ высокимъ зваш- 
емъ на земле и ничто не могло сравниться съ 
нимъпо важности и значенью. Первосвященникъ 
былъ главою всехъ прочихъ священниковъ и 
одинъ только могъ входить во Святая Святыхъ. 
Онъ стоялъ предъ Лицемъ Божшмъ ближе всехъ 
къ Нему и молился за всехъ Израильтянъ. Онъ 
былъ такъ сказать посредникомъ между землею 
и небомъ и прообразомъ Господа 1исуса Хри
ста, Первосвяпленника великаъо, прогиедшаю 
небеса... куда предтечею за насъвошелъ Онъ, 
сделавшись Первосвященникомъ по чину Мель
хиседека (Евр. V, 5, IV, 14, VI, 20).

Пергамъ (Откр, 1 , 11) городъ, упоминаемый 
въ Откровенш ап. 1оанна Богослова (въ на
стоящее время Бергама) былъ некогда столи
цею Мизш въ Малой Азш. Здесь была одна 
изъ семи АсШскихъ Церквей, къ которымъ св. 
1оаннъ обращается въ своемъ Откровещи (Откр. 
II, 12). Апостолъ говоритъ, что въ Пергаме 
находится престолъ сатаны, и сими словами 
указываешь быть можетъ на находяпцйся тамъ 
знаменитый язычестй храмъ Эскулапа. Изъ 
епископовъ Пергама въ Иостановленшхъ апо- 
стольскихъ первымъ упоминается ГаШ, руко
положенный 1оанномъ. Въ Пергаме при гоне- 
ши Домищана пострадалъ верный свидетель 
Христовъ Антила, по преданш, брошенный въ 
раскаленнаго меднаго бьша. Члены Пергамской 
Церкви, какъ видно, придерживались учешя Ва
лаама и Николаитовъ: Въ настоящемъ городе 
Пергаме уцелело еще несколько архитектур- 
ныхъ остатковъ Римскаго и Христанскаго пе- 
рщ овъ. Городъ считался некогда столицею Ми
зш и впоследствш времени главнымъ горо- 
домъ одной Римской провинцш. Онъ стоялъ 
на р. Калке, въ 120 стащяхъ отъ моря. Одинъ 
изъ Пергамскихъ царей былъ известенъ своею 
громадною библштекою, состоявшею изъ200,000 
томовъ, и своими общественными работами. 
Библштека впоследствш времени была переве
зена въ Египетъ. По преданно, Пергамсшй царь 
Евменъ первый изобрелъ пергаментъ, назван
ный такъ по имени города. Настоящее наро- 
донаселеше Пергама простирается не свыше
14,000 человекъ, въ числе которыхъ нахо
дится немного Хрштанъ. Городсше жители 
показываютъ ту самую церковь, въ которую
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собирались Пергамсше Христиане для выслу
шаны пророчества 1оанна Богослова о судьбахъ 
Пергамской Церкви, равно какъ и гробницу 
священно-мученика Антилы (Откр. II, 13) вгър- 
тго свидгътеля Господа, по слову таинственно
пророческой книги.

Перг'т (Деян. ХШ, 13, 14)—главный городъ 
Памфилш въ Малой Азш, посещенный ап. Пав- 
ломъ после того, какъ онъ оставилъ Паоосъ, 
и затемъ во второй разъ въ сообществе съ 
ап. Варнавою, где они и проповедывали слово 
Болле. Г. Перпя былъ расположенъ на бере-

странствовашя по пустыне (Пс. CXXYII 27— 
29). Перепеловъ доселе еще видятъ во мно
жестве въ пустыняхъ Аравш и ихъ доселе 
привозятъ на 1ерусалимсше рынки тысячами.

ИзПерепела посылались Богомъ Израильтянамъ въ 
пищу въ двухъ местахъ: сначала въ пустыне 
Синь, а пбтомъ въ Кибротъ-Гаттаавгъ (Исх. 
XYI, 13, Числ. XI, 34). То обстоятельство, 
что оне падали въ стане Израильскомъ въ та- 
комъ громадномъ количестве, которое было 
достаточно для насьпцешя более милл!она лицъ 
и более чемъ впродолжеше целаго месяца—

П е р

гахъ р. Кестроса и былъ не только важнымъ 
городомъ въ коммерческомъ отношенш, но и 
славился своимъ храмомъ Артемиды или Д1аны, 
стоявшимъ на холме близъ города, и бывшШ 
местомъ гнусныхъ идолопоклонническихъ празд- 
нествъ. Развалины Пергш доселе еще довольно 
значительны и находятся въ 5 часахъ отъ 
Атталш (приморскаго города той же Памфилш) 
Турки называютъ Перпю въ настоящее время 
Эски-Калеси

Перепелка (жиръ, тучность) (Исх. XYI,
13) — птица изъ породы тетеревидныхъ и 
куропатокъ. Она составляла часть пищи, чу
десно ниспосланной Израильтянамъ во время ихъ

г а м ъ.

явлеше вполне чудесное. Ихъ вероятно сушили 
на солнце и сушили, какъ то обыкновенно де
лается на Востоке и въ настоящее время—съ 
съестными припасами, что подтверждается сло
вами кн. Числъ (XI, 32) разложили ихъ 
(т. е. перепеловъ) для себя вокругъ стана*. 
Арабское назваше означенной птицы совер
шенно соответствуетъ Еврейскому, и нетъ 
никакого основашя въ приведенныхъ цита- 
тахъ Пятикшшя разуметь подъ перепела
ми какихъ либо другихъ птицъ или живот- 
ныхъ.

Перлъ. См. Кораллъ.
Персей (I Мак. YH(, 5) — царь КиттШшй
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сынъ Филиппа II ц. Македонскаго, последшй 
царь Македонш.

Персеполь (II Мак. IX, 2)—древшй знамени
тый городъ царства Персидскаго, некогда сто
лица Персш, принимаемой въ собственномъ 
смысла, т.-е. той части, которую населяло 
племя Персовъ. Сделанъ столицею при Дарй 
около 515 г. до Р. X. и названъ Парса. Да- 
рШ построилъ здесь великолепный дворецъ, 
вскоре после того сгоревппй и возобновленный 
Артарксерксомъ И. Доселе еще видны отлично 
сохранившаяся развалины его, какъ то:колон- 
ны рорца съ окнами и дверями, барельефы 
съ клинообразным надписями и т. п. Подъ

Перепелка

дворцомъ идетъ подземный ходъ съ царскими 
гробницами. Означенныя развалины Перыяне 
называюгъ Чилъ-Минаръ, т.-е. сорокъколоннъ, 
или Туклъ-алъ-Джемшидъ (тронъ Джемшида). 
Къ остаткамъ древности относятся также раз
валины десколькихъ болыпихъ надгробныхъ па- 
мятниковъ, изъ коихъ одинъ считается въ на
роде гробницею Дар1я Истаспа.

Персида (Римл. XVI, 12)—Римская благо
честивая Христанка, которую приветствуешь 
св. ап. Павелъ въ своемъ посланш къ Рим- 
лянамъ, называя ее возлюбленною и много по
трудившеюся о Господе. Судя по имени, можно 
думать, что она была родомъ изъ Персш. Впро- 
чемъ въ нашихъ месяцесловахъ и святцахъ 
имени ея не встречается.

Персия, (1езек. XXVII, 10) — древне-Аз1ят- 
ское царство, пределы и границы котораго 
значительно изменялись въ различное время. 
Въ томъ виде, въ которомъ она существуешь 
доселе, Персидская импер1я была основана Ки-

ромъ и ея обитатели въ древнее время на̂  
зывались Еламитами, отъ своего предка Елама, 
сына Симова, а въ более поздшя времена они 
назывались Пареянами. МидШскШ и ПерсидскШ 
престолы были соединены при Кире въ 536 г. 
до Р. X. (ср. Дан. VI, 8—12), и въ действи
тельности вся страна отъ Египта до р. Гангеса 
совместилась въ томъ, что называлось тогда 
Персидскою импер!ею. Персидское царство было 
ниспровергнуто нашеств!емъ Александра Вели- 
каго, а въ VII столетш до Р. X., оно под
пало подъ власть Сарацинъ, и было под
чинено Калифамъ Вагдадскимъ до половины 
ХШ столе™, когда оно было покорено Чин- 
гисъ-Ханомъ, а въ XIV—-Тимуромъ, или Тамер- 
ланомъ. Первыя начала Христанства въ Персш 
положены были, вероятно, еще во времена Апо- 
столовъ. Св. ап. Оома, по предашю, пропове- 
дывалъ Евангел1е въ Иарош и Индш, а следо
вательно и въ Персш, которая въ то время 
принадлежала къ Иареш. Въ настоящее время 
Перс1я къ с. граничить Груз1ею, КаспШскимъ 
моремъ,нав. Афганистаномъ и Белуджистаномъ, 
къ ю. Персидскимъ заливомъ и р. Ермусомъ 
и къ з. Турщею. Но страна, известная Ев- 
реямъподъ назвашемъ Персш, была ничто иное, 
какъ настоящШ Фарсистанъ, граничившШ на с. 
Иракъ-Аджемомъ-, на в. Керманомъ, на ю. Са- 
ристаномъ и Персидскимъ заливомъ, а на з. 
Кусистаномъ; своимъ пространствомъ равняется 
пространству Франщи. *Въ течен!е некотораго 
времени Персы управлялись своими собствен
ными царями, и ни въ одномъ государстве въ 
Mipe не происходило столько возмущенШ и же
стокостей, сколько въ llepcin, не смотря од- 
накоже на все это, она, какъ государство, до
селе удержала свое назваше и до некоторой 
степени свою целость. Новейппе путешествен
ники имеютъ такое мнеше, что нравы и обы
чаи, описанные въ Библш, ни где не сохрани
лись такъ хорошо, какъ въ Персш. Виблейсшя 
указашя на Персйо не очень многочисленны, 
но они имеютъ особенный интересъ какъ для 
изучающихъ Библейскую историю, такъвъ част
ности и книги пророчесшя. См. напр. II Пар. 
XXXVI, ^0— 2 3 ,1Ездр. 1 ,1— 3, кп. Есоирь,пр. 
1езекшля XXVII,10, XXXVHI,5. Пророчесшя ука
зашя на Персш содержатся въкн. Даншла (VIII, 
20 X, 13, XI, 2). Слово Перес въ кн. Дан. (V, 
28) означаешь: разделено царство твое и дане 
Мидянамъ и Персамъ. Персы, llepcin, никогда 
не упоминаются подъ этимъ назвашемъ въ древ- 
нейшихъ Библейскихъ книгахъ, предшестовав- 
шихъ пророческимъ, ни въ Новомъ Завете, 
такъ какъ ИерсидскШ народъ не существовала»
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еще какъ нащя до временъ 1удейскаго плена 
и въ Апостольсшй векъ господствовали Пар- 
еяне.

Перстни. См. Кольца.
Песокъ (Быт. XXII, 17, Исх. II, 12 и др.)— 

изъ разряда минеральныхъ телъ, состоитъизъ 
мелкихъ кварцовыхъ и другихъ минеральныхъ 
частицъ, образовавшихся отъ разрушешя крем- 
нистыхъ или кварцовыхъ породъ. Въ Священ. 
Писанш песокъ служитъ символомъ иногда без- 
численнаго множества, какъ напр. потомства 
Авраама (Быт. XXII, 17), зерновая хлеба, соб
ранная 1осифомъ во дни урожая въ Египта 
(Быт. ХЫ, 49), многочисленности Ханаанскаго 
войска и др. (Нав. XI, 4), птицъ(Пс. LXXYII, 
27); то—иносказашемъ тяжкая и подавляю
щ ая бремени, какъ напр. страдашй 1ова(1ов. 
YI, 3), обширности мудрости и ума ц. Соло
мона (III Цар. IY, 29). «Легча понесть песокъ 
и соль и глыбу желта, говорить премудрый 
сынъ Сираховъ, нежели человгьш бгзсмыслен- 
наго'ь (Сир. XXII, 1,6); то наконецъ служитъ 
для изображешя ненадежности и непрочности. 
Спаситель уподобляетъ человека только слу
шающая Слово Бож1е, но не исполняющая 
его, мужу безразсудному, построившему домъ 
свой на песке (Mo. YI1, 26). Премудрый сынъ 
Сираховъ уподобляетъ крупинкё песка лета че- 
ловечесгая въ сравненш съ вечностью (Сир. 
XYIU, 8). <Число лгьтъ человгьш, говорить 
ОНЪ,—мною если сто лгьтъ. Каш капля воды . 
изъ моря или крупинка песка, такъ малы 
мьта его во днгь вгьчностт.

Песьи мухи см. Муха.
Петах1я (Богъ открываетъ, разрешаетъ) — 

имя следующихъ лицъ:
а) (I Пар. XXIY, 16)—глава девятнадцатой 

священической чреды, состоящей изъ 24-хъ.
б) (Неем. IX, 5) одинъ изъ левитовъ во 

дни Ездры и HeeMiH, возбуждавшихъ народъ 
къ молитве и прославленно Бога во время свя
щенная собрашя въ 24-й день седьмаго ме
сяца.

в) (Неем. XI, 24)—сынъ Мешезавела, по
ставленный довгьреннымъ отъ царя (вероят
но Артаксеркса) по всякимъ дгьламъ касаю
щимся до народа (т. е. 1удеевъ).

Петра (IY Цар. XIY, 7, Ис. XYI, 1, Суд.
I, 35)— главный городъ Идумеи. См. Села.

Петръ апостолъ (скала, камень) (1оан. 1 ,40)— 
сынъ 1онинъ и брать Андрея. Онъ быдъ уро- 
женцемъ города Бивсаиды; первоначально на
зывался Симономъ. Назваше Киеы (СирШское 
слово, означающее | скалу) было дано ему въ 
то время, когда онъ былъ призванъ къ апо.

стольскому служенпо (1оан. I, 42, Me. XYI, 
18). Семейство его жило въ Капернауме (Me. 
YIII, 14, Мрк. I, 24, Лк. IY, 38); по роду 
своихъ занятгй онъ былъ рыбарь (Лк. Y, 1— 3). 
Релипозная жизнь этого апостола съ самая 
начала и до конца преисполнена трогательней
шими собьшями. Теща его была исцелена отъ 
горячки Господомъ 1исусомъ. Въ присутствш 
Господа происходила чудесная ловля Петромъ 
рыбъ (Лк. Y, 6—9), въ такомъ количестве, 
что даже «сгьть прорывалась. Ужасъ обьялъ 
Петра и всгьхъ бывшихъ съ нимъ отъ этою 
лова рыбъ, ими пойманныхъ. Выйди отъ 
меня, Господи! воскликнулъ Петръ при семъ 
событш, потому что я человуььъ гргьшныйъ.
О многихъ чудесныхъ собътяхъ въ жизни 
Петра упоминается въ Евангельскихъ сказа-- 
шяхъ. Однажды во время бури на Галилейскомъ 
озере Господь- шелъ по волнамъ къ утопав- 
шимъ ученикамъ. Петръ съ дозводешя Господа 
присоединился къ Нему и шелъ некоторое 
время по воде (Me. XIY, 29). Онъ первый 
засвидетельствовали» свою веру въ Божествен
ное посланничество Господа (Me. XYI, 16). 
Впрочемъ его пош тя о лице Мессш еще не 
достигали надлежащей высоты и велич!я, такъ 
какъ онъ имелъ смелость прекословить Господу 
1исусу Христу, когда Онъ говорилъ о Своихъ 
страдашяхъ и смерти. На это прекош ш е Гос
подь сказалъ Петру: «отойди отъ меня, сатана; 
ты Мнгь соблазнъ; потому что думаешь 
не о томъ что Божге, но что человгъческоеъ.
(Me. XYI, 22, 23). Онъ былъ особенно сильно 
привяЗанъ къ своему великому Божественному 
Учителю. Когда мнопе отстали отъ 1исусаи 
Онъ спросилъ Своихъ учениковъ: *не хоти
те ли и вы отойти? Симонъ Петръ от- 
вгъчалъ Г  му: Господи! къ кому намъ идти? 
Ты имгъешъ глаголы вгьчной жизни. И  мы 
увгьровали и познали, что Ты Христосъ, 
Сынъ Бога живаго» (1оан. YI, 67— 69). И 
Господь удостоилъ Его особенной близости къ 
Себе. Так. ап. Петръ съ 1аковомъ и 1оанномъ 
были свидетелями воскрешешя дочери 1аира 
(Лк. YHI, 51). Вместе съ 1аковомъ и 1оанномъ 
онъ также былъ свидетедемъ славы Господа 
на Оаворе, въ время Его Преображешя; равно 
какъ черезъ несколько времени вместе съ 
теми же учениками былъ свидетелемъ уничи- 
жешя и душевныхъ страдашй Госцода въ саду 
Геесиманскомъ (Me. XXYI, 36—56). Тамъ же, 
движимый горячею любовью и преданностш 
Господу, Петръ извлекъ мечъ и ударивъ пер- 
восвященническаго раба, Малха, отсекъ ему 
правое ухо, когда 1уда съ отрядомъ воиновъ
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и первосвященническихъ служителей, готови
лись взять 1исусавъ саду Геесиманскомъ (Доан 
XYIH, 10). Господь 1исусъ умывалъ ноги 
Своимъ ученикамъ, Петръ воспротивился этому:
«Тебгъ ли, Господи, умывать мои ноги? Не 
умоешь ногъ моихъ во вгвкь*. Когда же Господь 
сказалъ ему: «если не умою тебя, не имгьешь 
части со Мною >, онъ впалъ въ другую край
ность и воскликнулъ: «Господи! не только 
нот мои, но и руки и голову» (1оанг ХПЦ 
8, 9). При предсказаны Господомъ 1исусомъ 
омалодупшомъ разсеянш Его учениковъ,7/етрг> 
сказалъ Ему: «Господи! почему я не могу идти 
за Тобою теперь? Я  душу мою положу за 
Тебя». На это сказалъ ему Господь: г душу 
свою за Меня полооюишь? Истинно, истинно 
говорю тебгъ: не пропоетъ пгътухъ, какъ от
речешься отъ меня трижды» (1оан. ХШ, 
37, 38). Слово Бож1е неукоснительно вскоре 
исполнилось, такъ какъ онъ три раза отрекся 
съ клятвою отъ того, что знаетъ Господа 1исуса. 
Свой тяжшй грехъ апостолъ искупилъ искрен- 
нимъ слезнымъ раскаятемъ. «Я , вышедь вонь, 
замечаешь Евангелистъ, онъ плакалъ горько 
(Me. XXYI, 75). Искреннее раскаяше его было 
принято Господомъ, и вотъ, явившись въ день 
Своего воскресетя Марш Магдалине и другимъ 
мгроносицамъ, Онъ далъ имъ следующее пове
лите: «идите, скажите ученикамъ и Петру ». . .
(Мрк. XYI, 7). После онъ снова былъ утвер- 
жденъ въ званы апостольскомъ троекратнымъ 
повторешемъ следующихъ словъ: паси овецъ 
Моихъ (1оан. XXI, 16). Въ день Пятидесят
ницы онъ обратилъ своею проповедью къ вере 
во Христа сначала 5000, а потомъ 3000 душъ. 
Вместе съ 1оанномъ онъ исцелилъ хромаго 
при вратахъ храма, при чемъ обратился къ 
собравшейся толпе съ проповедью и безтре- 
петно свидетельствовалъ о Христе передъ на
чальниками 1удейскими (Деян. IY, 19, 20), 
былъ заточенъ въ темницу и смело защищался 
предъ синедрюномъ. Изъ дальнейшей- деятель
ности ап. Петра виро, что въ Самары онъ 
победоносно обличилъ Симона волхва, въ Лидде 
исцелилъ разслабленнаго Энея, а въ Iomrin 
воскресилъ изъ мертвыхъ Тавиоу. Заточенный 
вторично въ темницу и обреченный уже на 
смерть, онъ былъ чудесно освобожденъ анге- 
ломъ изъ темницы. Въ Iepyсалиме онъ присут- 
ствовалъ на соборе апостольскомъ (140 г.), 
потомъ пробывши несколько времени въ Антт- 
хы проповерввалъ Евангел1е въ разныхъ дру- 
гихъ странахъ на Востоке и Западе и наконецъ 
скончался мученически въ Риме. Существуетъ 
предаше, что Римше Христане просили предъ

мученической его кончиной спасаться бегствомъ, 
но Господь въ чудесномъ видеши остановилъ 
его въ семъ намеренш. Онъ былъ осужденъ 
на распят1е и погребенъ близъ TpiyM$aabHaro 
пути въ Риме. Въ Риме доселе находится 
древняя темница подъ назвашемъ Мамертинской, 
которую считаютъ однимъ изъ древнейшихъ 
зданШ въ городе. По предашю, апостолы 
Петръ и Павелъ оба были заключены въ эту 
темницу по приказанно Римскаго императора 
Нерона, оровременно приняли мученическую 
кончину здесь около 57 года по Р. X. Въ 
Мамертинской темнице доселе показываютъ тотъ 
самый столбъ, къ которому былъ прикрепленъ 
ап. Петръ въ то время, когда онъ запечатделъ 
свою апостольскую верность Господу своею 
мученическою кровно. Жена св. ап. Петра, по 
предашю, сопровождала апостола въ его путе- 
шеств1яхъ и потерпела также здесь мучени
чество. Св. Церковь вместе съ ап. Павломъ 
наименовала ап. Петра первоверховнымъ, и 
празднуетъ память его вместе съ ап. Павломъ 
29 шня; кроме того особо, 16 января— 
поклонеше честныхъ веригъ св. и всехвальнаго 
ап. Петра.

Св. ап. Петръ оставилъ намъ два соборныхъ 
послашя къ уверовавшимъ 1удеямъ, разсеян- 
нымъ вне Палестины.

а) Первое соборное послаше св. ап. Петра
состоитъ изъ 5-ти главъ и написано въ Вави
лоне въ 65 году по Р. X. по поводу зло- 
употребленШ, катя возникли изъ учета о 
вере, оправдывающей независимо отъ делъ. 
Апостолъ прежде вообще убеждаешь Хри- 
станъ, не взирая на гонешя, радоваться о вере 
своей, не смущаясь злослов1емъ язычниковъ, 
въ подражаше Святому Богу провождать жизнь 
святую, покоряться земнымъ властямъ и не 
прикрывать пороковъ Христанскою свободою, 
потомъ въ частности излагаетъ правила Хри- 
спанскаго поведетя для слугъ, женъ, мужей, 
различныхъ членовъ Церкви, пастырей и па- 
сомыхъ.

б) Второе послате состоишь изъ трехъ главъ, 
писано ап. Петромъ незадолго до его кончины 
въ Риме. Оно есть какъ бы последнее заве- 
щате его верующимъ. Голосомъ умирающаго 
мученика апостолъ умоляетъ верующихъ быть 
твердыми и неуклонными въ вере, остерегаться 
лжеучителей и не почитать обетоватй Божшхъ 
несбыточными изъ-за того, что еще не насту
паешь последшй день Mipa, а лучше пользо
ваться долготерпешемъ Божшмъ для своего 
спасетя. «Ибо, если избшши сквернъ Mipa, го
ворить онъ въ одномъ месте, чрезъ познате
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Господа и Спасителя нашего Iucyca Христа, 
опять запутываются въ нихъ и побеждаются 
ими; то последнее бываешь для та ко вы ось
хуже перваюъ. И въ другомъ месте онъ го
ворить: «Не медлить Господь исполнен1емъ 
обетовангя, какъ некоторые почитаютъ то 
медленгемь, но долютерпитъ насъ, не желая 
чтобы кто поъибъ, по чтобы все пришли къ 
покаянью. Пргйдетъ оюе день Господень, каш 
тать ночью, и тогда небеса съ шумомъ прей- 
дуть, стихги же разгоревшись разрушатся, 
земля и все дела на ней сгорятъ» (И Петр.
II, 20, Ш, 9, 10).

Пеульфай (дело Бонне, награда Б о й н я ) (I Пар. 
XXYI, 5) — восьмой и младппй сынъ Оведъ- 
Едома.

Пзходъ Пезек. ХХШ, 23). См. Коа.
Печать (Ш Цар. XXI, 8). Печать у Евреевъ 

обыкновенно употреблялась для удостоверен)'я 
общественныхъ и частныхъ бумагъ (Iep. XXXII, 
10). Если нужно было запечатать дверь или 
ящикъ, то оные сначала обвязывались вервш, 
посредине которой полагалась сырая глина или

Древнт печати.

воскъ, и затемъ уже она запечатывалась пе
чатью. Часто вместо печати употреблялось 
кольцо или перстень съ какого либо надписью. 
Передача перстня съ царской руки считалась 
высочайшею почестью въ восточныхъ странахъ 
(Быт. XLI, 42, Есо. Ш, 10). Вероятно, что 
при запечатанш гроба Спасителя (Mo. XXVII, 
66) на камень, приваленный къ гробу, была 
наложена мягкая глина или воскъ и затемъ 
уже на оныхъ была положена печать, такъ 
что легко можно было сразу открыть всякое 
покушеше сломать ее. По свидетельству но- 
вейшихъ путешественииковъ, печати къ пись- 
мамъ, употребляемый въ настоящее время на 
Востоке, делаются изъ агата, съ именемъ или 

' титуломъ отправителя, или какимъ либо вы- 
резаннымъ стихомъ изъ Корана (II Тим. II, 19). 
Печать обыкновенно укреплялась въ персте 
и носилась на руке (Пес. Пес. YHI, 6). 1еза- 
ведь воспользовалась печатью Ахава для за- 
печаташя писемъ (Ш Цар. XXI, 8). Затемъ 
о печатяхъ упоминаютъ пророки: Hcaia, Iepe- 
шя, Даншлъ, 1езекшль, Аггей и др. (Ис. YlU, 
16, Iep. XXII, 24, Дан. YI, 17, Агг. И, 23, 
1езек. XXYHI, 12). Впрочемъ въ означенныхъ

цитатахъ более говорится о запечатанш пи
семъ, нежели о самихъ печатяхъ. Действитель
ное употреблеше печати упоминается въ Но- 
вомъ Завете только однажды, именно въ Еван- 
гелш отъ Матвея (XXYII, 66) «w приложили 
къ камню печать* .Ъщ тт\ъ\ гсимъ запечат- 
лелъ, что.Вогъ истипенъ'ь (1оан. Ш, 33) озна
чаете, что Христосъ Спаситель есть тотъ, 
котораго послалъ Господь, говорить слова 
Вожт». Вогь положилъ Свою печать на Иску
пителе—означаете, что Богъ засвидетельство- 
валъ о Немъ (1оан. YI, 27). Обрезайте есть 
печать праведности чрезъ веру (Римл. IY, 11). 
Веруюнце запечатлены обетованнымъ Свя
ты мъ Духомъ (Ефес. I, 13). «И не оскор
бляйте Святахо Духа Бож1я, которымъ вы 
запечатлены въ день искуплетяъ, говорите
св. ап. Павелъ (Ефес. IY, 30). Обращенные 
суть, по слову апостола—печать апостольства 
въ Господе, или засвидетельствованге онаго 
(I Кор. IX, 2). Въ книге Откровещя неодно
кратно упоминается о печатяхъ и запечатанш. 
Такъ напр. запечатанная книга означаете та
кую книгу, содержите которой тайно и неиз
вестно, а сшше печати на оной относится 
къ открыто и обнародовашю содержатя оной. 
Равнымъ образомъ запечатлеше ста сорока че
тырехъ тысяче Израиля означаете, что на 
нихъ положена печать Бож1я, по которой ихъ 
можно принять за истинныхъ последователей 

( Господа; точно также какъ печать звериная 
означаете техъ лице, который исполняютъ 
дела д1авола (Откр. Y, 1, YI, 1, YII, 3, X, 4, 
ХШ, 16, 17, XXII, 10).

Печная башня (Неем. Ш, И, XII, 38)—одна 
изъ башенъ въ западной стене города Iepy- 
салима.

Печь (Быт. XY, 17). Печи у Евреевъ упо
треблялись для расплавливашя драгоценныхъ 
металловъ (Притч. XYII, 3). Мноия изъ этихъ 
печей, какъ можно заключить изъ Египетскихъ 
рисунковъ, были малы и потому удобны для 
переноски. Въ разженныя печи бросали также 
для наказашя преступниковъ (Дан. Ш, 22). 
Печь, въ которую Навуходоносоре бросилъ 
трехъ Еврейскихъ отроковъ, не захотевшихъ 
поклониться его золотому изображенно на поле 
Дейре, была вероятно открытою печыо или 
местомъ для огня, въ которой жаръ доходилъ 
до высшей степени и которая была столь от
крытою, что всяшй легко могъ видеть проис
ходившее въ средине оной. Слово печь упо
требляется для означешя состояшя тяжкихъ и 
великихъ искушешй (Втор. IY, 20). Для ото- 
плешя печей обыкновенно употреблялись дрова

563



ПЕЩЕРЫ— ПИЛАТЪ.

(Ис. XLIY, 14, 15), также тростникъ, пометь 
верблюдовъ, рогатаго скота и только въ край- 
немъ случай пометь человйчесшй (1ез. IY, 
12, 15).

Пещеры (Быт. XIX, 30). 1удея вообще изо
биловала пещерами и онй служили частно для 
временнаго жительства, а частно, какъ места 
тайныхъ убйжшць, равно какъ и для погре
бены умерпшхъ (Быт. XIX, 30, Нав. X, 16, 
Суд. YI, 2, I Цар. ХШ, 6, XXII, 1, 2, XXIY, 
3, II Цар. ХХШ, 13, Ш Цар. XYIII, 4, XIX, 
9, Евр. XI, 38, Быт. ХХШ, 17, 19, XLIX, 
29, 1оан. XI, 38). Оне служили особенно без- 
опаснымъ убежищемъ во время землетрясений, 
даже въ новейшее время, какъ напр. въ 1837 
году. Вероятно, для этой цели оне служили и 
у Евреевъ (Ис. II, 1 0 ,1 9 , 21). Столь извест
ная пещера Махпелла служила мйстомъ погре
бены для Авраама и нйкоторыхъ другихъ пат- 
р1арховъ. Въ долине 1осафатовой нахортся 
множество погребальныхъ пещеръ, равнымъ об
раз омъ множество пещеръ находилось и въ 
окрестностяхъ оной. Мнопя изъ пещеръ верх- 
няго Египта были изящно украшены живописью 
и скульптурою. Древше Египтяне отправляли 
свои релипозныя празрества Изир1 и Озириса 
въ пещерахъ, равно какъ и поклонники солн
ца исполняли въ пещерахъ свои идолопоклон- 
ничесше обряды. Домами въ Петре служили 
пещеры или естественный или высйченныя въ 
скалахъ, который и доселе еще возбуждаютъ 
урвлеше путешественниковъ. Некоторый изъ 
пещеръ Палестинскихъ были громадныхъ раз- 
меровъ, такъ напр. пещера Адолламская до
ставляла просторное убежище более чймъ для 
400 человекъ (I Цар. XXII, 2), пещера Эн- 
гедр—для 600 человйкъ, которые не были 
даже замечены Сауломъ, когда онъ вхорлъ 
(I Цар. XXIY, 3, 4). Мнопя изъ доселе су- 
ществующихъ пещеръ въ Палестине отлича
ются своею огромною величиною. Въ Свящ. 
Писаны упоминается о многихъ замечатель
н ы е  пещерахъ, какъ напр. Адолламская, Эн- 
гедр , Маккеда и др. Туземцы страны доселе 
показываютъ большую часть изъ нихъ путе- 
шественникамъ. Пещера, въ которую удалил
ся Лотъ (Быт. XIX, 30), можетъ быть есть 
та самая, которую доселе можно видеть на 
юго-восточной оконечности Мертваго моря. Пе
щера Махпеллы нахортся ниже мечети Харама 
въ Хевроне. Въ пустыне Энгедди доселе еще 
можно видеть множество пещеръ, по всей ве
роятности служивпшхъ тайнымъ убежищемъ 
для Давида и его воиновъ, какъ ивъ  настоя
щее время оне служатъ притономъ для раз-

личныхъ преступниковъ и разбойниковъ; въ 
пещерахъ цриставали пастухи съ стадами. Въ 
пещере Виелеемской родился самъ Господь 
1исусъ Христосъ (Лк. II, 7). Во времена го- 
нешй здесь отправлялось Богослужеше (II Мак. 
X, 6, Евр., XI, 38). Особенно во времена го
нений на Хриспанъ пещеры были убежищемъ 
для верующихъ. Здесь возникло общество от- 
шельниковъ и пустынножителей; здесь осно
вались потомъ знаменитейшие монастыри. Та
ковы были въ Сиры, Египте, Палестине, на 
Синае и др.

Пееоръ (истолковаше сновъ) (Числ. XXII,
5)—городъ или местность при р. Евфрате въ 
Месопотамш, где обиталъ пр. Валаамъ. Поло
жение онаго неизвестно, хотя, повидимому, 
онъ находился въ Араме (Месопотамш) меоюду 
восточными горами (Числ. ХХШ, 7).

Пи-гахировъ. (Съ Египет, место травы, трост
ника, съ Евр. устье пещеръ) (Исх. XIV, 2,
9)—стань Евреевъ въ пустыне, бывшШ вско
ре после выхода ихъ изъ Египта. Онъ нахо
дился при конце сйвернаго залива Чернаго мо
ря на восточной стороне отъ Ваалъ-Цефоиа. 
Некоторые разумеютъ подъ этою местностно 
Агирудъ или Агрудъ, въ настоящее время кре
пость съ источникомъ столь горькой воды, 
что и верблюды е р а  могутъ пить ее. Место 
означеннаго стана указываютъ на пути бого- 
мольцевъ изъ Каира въ Мекку, въ4-хъчасахъ 
пути отъ Суэца къ с. з.

Пила (Ис. X, 15, II Цар. XII, 31 Ш Цар. 
YII, 9)—строительный железный инструментъ 

| съ зубцами, употребляемый для распиливашя 
не только деревъ, но и камней (Ш Дар. VII, 
9). Иногда железными пилами распиливали по- 
бежденныхъ или пленныхъ враговъ, особенно 
ихъ начальниковъ и вождей. Эта ужасная участь, 
по свидетельству отцовъ Церкви, постигла про
рока Исаш, при царе Манассш (IY Цар. XXI,
16). Въ древности эта ужаснейшая казнь была 
известна у Египтянъ, Персовъ, браюянъ; были 
примеры оной и во времена Римскихъ царей.

Пилатъ (1оан. XIX, 1), или Понтш Пилатъ 
(Me. XXVII, 2 )—быль назиаченъ Римскимъ 
правителемъ, или прокураторомъ 1удеи въ 29 
году по Р. X. Жилъ онъ въ Кесарш, но яв
лялся въ назначенный времена въ 1ерусалиме 
для наблюдешя за сборомъ податей Рим
скому правительству и въ то же время произ- 
водилъ здесь и судебныя разбирательства (loan. 
XIX, 20) во рорце илипреторш, воздвигнутой, 
какъ кажется, именно для этой цели (loan. 
XYIII, 28). Его правление было вообще крайне 
непр!язненно для 1удеевъ, такъ какъ онъ ии-
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сколько не колебался продавать за деньги пра- 
восудДе и произносить какой-бы-то ни было 
приговори вопреки справедливости. Историки 
передаютъ о его хищничества, его убШствахъ, 
тЬхъ мучешяхъ, которыми онъ подвергалъ не- 
виниыхъ безъ судебнаго разбирательства; крат
ко, по ихъ словамъ, онъ отличался крайне 
суровою жестокостью во все время своего 
правлешя (Лк. XIII, 1). Вызванный въ Римъ 
по делу объ убШстве Галилеянъ по его рас
поряжение въ самомъ храме во время жертво- 
приношешя, Пилатъ, по определенно суда, былъ 
низложенъ и сосланъ въ заточеше въ Вену въ 
Галлш, где мучимый угрызешями совести, ли- 
шилъ себя жизни. (Евсев. Ц. Ист. кн. 2 гл. 
7; Древ. кн. XYHI, гл. 4, § 1, 2). Личность 
Пилата имЪетъ особое значеше для Хрисианъ, 
потому что по суду его былъ преданъ на по- 
ругаше и крестную смерть Господь нашъ 1и- 
сусъ Христосъ. Явная невинность Божеетвен- 
наго Страдальца долго удерживала Пилата, хотя 
и привычнаго къ смертнымъ приговорамъ, отъ 
осуждешя Господа. Онъ старался уклониться 
отъ суда надъ Ними, не смотря на настойчи- 
выя требовашя о томъ первосвященниковъ и 
народа (Лк. ХХ1Н, 4—11); на суде до трехъ 
разъ защищалъ невинность 1исуса, при чемъ 
ссылался и на засвидетельствоваше о невинности 
Его отъ Ирода, решенш котораго Пилатъ попы
тался предоставить рЪшеше участи Подсудимаго. 
Къ заступничеству за 1исуса побуждала Пилата и 
жена его: не дгьлай ничего праведнику тому, 
просила она Пилата, потому что я нынгь во 
снгьмною пострадала за Нею (Me. XXVII, 19). 
Первосвященники, книжники и фарисеи отве
чали на все ужаснымъ воплемъ, когда-либо 
вырывавшимся изъ человеческихъ устъ: «кровь 
Его на насъ и на дгьтяхъ нашихъ> (Me.
XXVII, 25). После чего Пилатъ, вероятно изъ 
опасешя лишиться своей должности (1оан. XIX,
12), велелъ бичевать Его и затемъ, умывъ 
руки передъ народомъ, при чемъ сказалъ еще 
разъ гнеповиненъ я въ крови праведника сегоъ,
предали Его въ руки разъяренной толпы на рас
пято. По крестной смерти Господа Incyca, Пи
латъ составилъ форму надписи, которая была 
прибита на кресте; и когда 1удеи просили его 
переменить надпись, чтобы представить 1исуса 
важнымъ преступникомъ — притязателемъ на 
царство 1удейское, Пилатъ, быть можетъ со
знавая, что онъ уже пожертвовалъ правосу- 
д!емъ, решительно отказался исполнить эту 
просьбу (1оан. XIX, 19—22). Онъ далъ 1о- 
сифу позволеше снять тело 1исуса съ креста 
и положить его въ своемъ гробе и накоиецъ,

по просьбе 1удеевъ, поставилъ стражу ко гробу. 
(Мо. XXYH, 5 7 - 6 6 ) .

Пилдашъ (пламя огня) (Быт. XXII, 22 )— 
сынъ Нахора, брата Авраама, отъ жены его 
Милки.

Пилтай (Богъ избавлешя, освобождешя) 
(Неем. XII, 17 )—священникъ, глава поколешя 
Моадш, во время первосвященства 1оакима, 
сьша 1исусова.

Пилха (служеше,т. е. Богу) (Неем. X, 24 )— 
изъ главъ народа Израильскаго, после Вави- 
лонскаго пленен!я, при Ездре и Неемш, дав- 
шихъ обязательство быть верными Богу.

Пинонъ (можетъ быть тоже, что Пунонъ, 
рудникъ металла, рудокопъ) (Быт. XXXYI, 
41, I Пар. I, 52)—одинъ изъ вождей или ста- 
рейшинъ Идумейскихъ, имевшихъ своимъ ме- 
стопребывашемъ г. Пунонъ, известный своими 
медными рудниками и находивпийся между Пе
трою и Цоаромъ.

Пиратонянинъ, Пираеонянинъ — имя р у х ъ  
лицъ:

а) (Суд. XII, 15) Авдонъ Пираеонянинъ, 
сущя Израильсшй. Местность Пираеонъ лежитъ 
въ земле Ефремовой, на горе Амаликитской, 
где скончался и погребешь судая Авдонъ. Въ 
настоящее время это городъ Ферата, въ 2Va 
часахъ пути отъ г. Наблуса.

б) (ПЦар.ХХШ, ВО) Ванея Пираеонянинъ— 
изъ сыновъ Ефремовыхъ, изъ сильныхъ ц. 
Давида.

Пиръ, пиршество (Лк. XIV, 13). Въ Библш 
мы часто встречаемъ упоминашя о пирахъ, 
роскошныхъ пиршествахъ и господствовавшихъ 
на нихъ обычаяхъ. Обыкновенно давали пир
шество въ праздники всенародные (Втор. XVI, 
Тов. II, 1), также по случаю благодарствен- 
ныхъ жертвоприношетй въ какихъ либо част- 
ныхъ обстоятельствахъ (I Дар. IX, 13, HI 
Дар. I, 9, III, 15), или по особыми собьгиямъ 
въ доме и семействе. Такъ напр. Авраамъ 
сделали великШ пиръ при отнятш Исаака отърт
груди (Быт. XXI, 8); при брачномъ торжестве 
1акова, Лаванъ собрали всехъ людей того ме
ста и сделали пиръ (Быт. XXIX, 22). Въ день 
своего рождетя Фараонъ сделали пиръ для 
всехъ своихъ слугъ (Быт. XL, 20). Иродъ въ 
день своего рождешя также сделали пиръ 
(Мрк. VI, 21). Устраивались и похоронные 
столы (II Дар. Ш, 35, Тов. IV, 17). Предска
зывая бедств1я, имеюнця постигнуть 1ерусалимъ, 
и смертность, пророки 1езекшль говорить: 
умрутъ велите и малые на землоъ сей. И  не 
будутъ преломлять для нихъ хлгьбъ въ печа
ли, въ уттиенге объ умершеш, и не подадутъ
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имъ чаши утгъшетя, чтобы пить по отц% 
и матери ихы> (1ез. XVI, 6 ,7 ) . У Восточныхъ 
народовъ было въ общемъ обыкновенш давать 
особенныя милости на означенныхъ пиршест- 
вахъ (Есе. V, 6, VII, 2). Собственно пиршества 
на Востоке начинались обыкновенно вечеромъ, 
во время котораго комнаты блестяще освеща
лись. Римсмйпиръвообще состоялъ изъ ужина, 
начинавшагося однако около трехъ часовъ по
полудни. Должно полагать, что точно также 
было и у Евреевъ. Гости забавлялись разска- 
зыватемъ различныхъ происшествШ, юмористи- 
ческихъ исторШ, а иногда предложешемъ на 
разр-Ьшеше различныхъ загадокъ (Суд. XIV,
12), но гораздо чаще поэз1ею и музыкою (Ис. 
V, 12, XXIV, 7, 9, Амосъ VI, 4 - 6 ) .  Обычаи 
современныхъ Арабовъ достаточно походятъ 
на обычаи, о которыхъ мы упомянули. Можетъ 
быть, то же самое можно сказать и обо всехъ 
Восточныхъ странахъ. Гости приглашались ра
бами (Me. XXII, 3, 4), являлись въ лучшихъ 
одеждахъ (Еккл. IX, б); ихъ радушно встре
чали сами хозяева, давали имъ воды на омо- 
венье ногъ, умащали головы ихъ масломъ (Лк. 
VII, 45). Самое пиршество отличалось обшнемъ 
и роскошью во всемъ, изобил1емъ яствъ и 
разнообраз1емъ пищи. Гостямъ слуги омывали 
руки (Мрк. VII, 2), а затемъ, осыпали ихъ 
цветами и окропляли ихъ благовонныии эссен- 
щями (Пс. XXII, 5, XLIV, 7, Еккл. IX, 8, 
Лк. VII, 3 8 -4 6 ) .

Почетнейшимъ местомъ или седалищемъ слу
жило среднее ложе, и именно средина этого 
ложа. Въ древшя времена кроме музыки и тан- 
цевъ во время пиршествъ происходили также 
битвы глащаторовъ. О великолепш древнихъ 
праздниковъ и о численности гостей присут- 
ствовавшихъ на нихъ можно судить уже по 
следующему факту: ЮлШ Цезарь давалъ од
нажды народный пиръ, на которомъ присут
ствовало около 22,000 гостей, занимавшихъ 
каждый отдельное седалище. Потому-то биб- 
лейсшя повествовашя о пиршествахъ съ гро- 
марымъ множествомъ гостей заслуживаютъ 
полнаго довер!я. Пиршества у Израильтянъ 
были скромны, просты и благопристойны, 
и Самъ Господь принималъ въ нихъ учасие 
(Me. XI, 19). Только съ возрасташемъ благо
состояния и роскоши въ кругу богатыхъ и зиат- 
ныхъ стали появляться невоздержныя пирше
ства, которыя вошли въ употреблеше между 
ними вследсше знакомства съ чуждыми наро
дами и черезъ посредство Грековъ иРимлянъ. 
Тогда-то на пиршествахъ стали являться и 
танцовщицы (Me. XIV, 6) и разныя безчин-

ства, и началось, накопецъ, полное подражаше 
Римскимъ ориямъ и веселымъ процесшмъ съ 
шумной толпой, съ музыкой, пешемъ и пля
сками. Но лю р благочестивые не позволяли 
себе такихъ пировъ (I Цар. XXV, 36, Прем. 
Солом. XIV, 23).

Писаше, письмена, письменность и т. п.
(Псх. XXXII, 16). Начало происхождешя 
письменности, равно какъ и начало про
исхождения языка точно неизвестно. Въ V 
гл. кн. Бьгия заключается подробное ро- 
дослов1е отъ Адама до Ноя включительно, 
что указываетъ на то, что въ то время будто 
бы уже существовали письменные документы. 
По мненио некоторыхъ, книга 1ова составлн- 
етъ одинъ изъ древнейшихъ письмениыхъ до- 
кументовъ, дошедшихъ до нашего времени, и 
въ дни 1ова письмена и книги были известны 
его соотечествениикамъ, составлявшимъ народъ 
совершенно отличный отъ Еврейскаго. 1еро- 
глифы или письменность посредствомъ живо- 
писныхъ изображен^ составляютъ искусство 
глубокой древности, и даже въ настоящее вре
мя находятся въ употребленш у многихъ ди- 
кихъ народовъ. Такъ напр. глазъ представ- 
лялъ Бога всеведущаго; глазъ и скипетръ— 
царя, левъ—храбрость. Подобные письменные 
1ероглифическ1е знаки встречаются нередко въ 
своей первобытной форме между Американ
скими аборигенами и были почти въ общемъ 
употребленш у Мексиканцевъ. Древше образцы 
этой письменности сохранились до нашего вре
мени. Многочисленные и замечательнейппе об
разцы 1ероглифовъ существуютъ доселе въ 
Египте; ихъ разбирали мнопе путешественни
ки. Громадная коллекщя ихъ хранится теперь 
въ Британскомъ музее. 1ероглифы много спо- 
собствуютъ къ разъясиенш Свящ. Писашя и 
опровергаютъ множество возражешй направ- 
ленныхъ противъ исторш временъ Моисея. 
Среди ученыхъ господствуетъ мнеше, что 
Израильтяне ознакомились съ письменами въ 
то время, когда они находились въ Египте въ 
качестве рабовъ и что когда они вступили во 
владение землею Ханаанскою, то нашли городъ 
называемый Knpiae-Сеферъ, что значить: го
родъ книгъ, письменности, и указываетъ на 
существоваше искусства письменности среди 
этого народа. Во все время жизни пр. Моисея 
о книгахъ и письменахъ упоминается уже какъ 
объ общеупотребительныхъ у Евреевъ. Обы
чай употреблять для сего переписчиковъ былъ 
более общимъ въ древшя времена, чемъ въ 
настоящее время. Но сему-то ап. Павелъ 
отмечаетъ, какъ особенное обстоятельство,
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что онъ писалъ послаше къ Галатамъ своею 
собственною рукою (Гал. VI, 11). Это также 
можно приложить и къ след. м'Ьстамъ Свящ. 
Пис. (Рим. XVI, 22, I Кор. XVI, Л ,  Кол. 
IV, 18, II Сол. Ш, 17).

Писаше Священное (Mo. XXI, 42, XXII, 29 
и др.). Подъ симъ именемъ разумеются книги, 
написаниыя Духомъ Божшмъ чрезъ освящеи- 
ныхъ отъ Бога людей, иазываемыхъ пророками 
и апостолами и называемый обекновенно Биб- 
flieio. Свящ. Писаше дано для того, чтобы от- 
кровеше Бож1е сохранилось более точно и 
неизменно. Въ Свящ. Писаши мы читаемъ сло
ва пророковъ и апостоловъ точно такъ какъ 
бы мы съними жили, ихъ слышали, не смотря 
на то, что священный книги писаны за не
сколько вековъ и тысячелетШ до нашего вре
мени. Свящ. книги написаны въ разныя вре
мена, одне до Р. X., друпя после Р .Х ., пер
вый называются книгами Ветхаго Завета, вто- 
рыя^-книгами Новаго Завета. Свящ. киигъ 
Ветхаго Завета, по свидетельству Кирилла 1е- 
русалимскаго, Аоанас1я Великаго и 1оанна Да- 
маскина—22, применительно къ тому, какъ 
считаютъ оныя Евреи на своемъ первоначаль- 
номъ языке. Ис1шслеше Евреевъ особенно до
стойно внимашя потому, что> какъ говорить 
ап. Павелъ, имъ вверено слово Биоте (Римл. 
Ш, 2) и Новозаветная Христанская Церковь 
приняла Ветхозаветный священныя книги отъ 
Ветхозаветной Церкви. Св. Кирилломъ Iepyca- 
лимскимъ и св. Аеанашемъ Великимъ Ветхо- 
заветныя свящ. книги исчисляются след, об- 
разомъ: 1) Книга Б ьтя . 2) Исходъ. 3) Ле- 
витъ. 4) Книга Числъ. 5) Второзакоше. 6) 
Книга Тисуса Навина. 7) Книга Судей и вме
сте съ нею, какъ бы ел лрибавлеше, книга 
Руеь. 8) Первая и вторая книги Царствъ, какъ 
р е  части одной книги. 9) Третья и четвертая 
книги Царствъ. 10} Первая и вторая книги 
Паралипоменонъ. 11) Книга Ездры первая, и 
вторая его же, или по греческому нарисанйо, 
книга Неемш. 12) Есоирь. 13j Книга 1ова.
14) Псалтирь. 15) Притчи Соломона. 16) Ек- 
клеыастъ, его же. 17) Песнь Песней, его же. 
18) Книга пророка Исаш. 19) 1еремш. 20) 
1езекшля. 21) Дашила. 22) Двенадйати про
роковъ, именно: Осш, 1оиля, Амоса, Авщя, 
1оны, Михея, Наума, Аввакума, Софоши, Аггея, 
Захарш и Малахш. Въ означенномъ счисленш 
Ветхозаветцыхъ хшигъ не упомянуты: Плачъ 
1еремш, книга пр. Варуха, книга Товита, 1у- 
диои, Премудрости Соломона, Премудрости 1ису- 
са, сына Сирахова, вторая и третья книги 
Ездры, три книги Маккавейсшя и некоторые

повествовашя и отрывки, присоединенные къ 
книгамъ каноническимъ, какъ-то: Молитва Ма- 
нассш, присоединенная въ конце II кн. Пара
липоменонъ, молитва трехъ откроковъ, въ 
книге Дашила (Ш, 25— 91), HCTopin.o Сусанне 
(Дан. YHI), о В иле и Драконе (Дан. XIV), 
не упомжпуты имешю потому, что ихъ нетъ 
на Еврейскомъ языке. Впрочемъ отцы Церкви 
пользовались сими книгами, приводили мнопя' 
места изъ нихъ и, по свидетельству Аоанаш 
Великаго, они назначены отцами для чтешя 
вступающимъ въ Церковь. Для того чтобы 
раздельнее определить содержаше свящ. Ветхо- 
заветныхъ книгъ, ихъ можно разделить на 
четыре следуюнце разряда: a) Законоположи- 
телъныл, составляющая главное основате Вет
хаго Завета, именно пять книгъ, написанныхъ 
Моисеемъ: Бьгая, Исходъ, Левитъ, Числъ, Вто- 
розакше. б) Историчестя, содержался по 
преимуществу исторш благочеепя, какъ-то кни
ги: 1исуса Навина, Судей, Руеь, Царствъ, На- 
ралипоменонъ, книги Ездры, книга Неем1и и 
Есоирь. в) Учтпельныя, содержания учете о 
благочестш, какъ-то: книга 1ова, Псалтирь и 
книги Соломоновы, г) Пророчестя, содержа
ния пророчества о будущемъ, а наипаче, объ 
1исусе Христе, какъ-то книги болыпнхъ про
роковъ: Исаш, 1еремш, 1езекшля, Дашила и 
двенадцати прочихъ менынихъ.

Книгъ Новаго Завета раДцать семь. Законо
положительными между ними, т. е. преимуще
ственно составляющими основаше Новаго Завета, 
по всей справедливости можно назвать Евангел1е, 
которое составляютъ четыре книги Евангеди- 
стовъ: Матеея, Марка, Луки и 1оанна. Между Но
возаветными книгами есть и историческая, имен
но -  книга Деяшй Св. Апостоловъ. Учитель- 
ныосъ книгъ Новаго Завета р а р а т ь  одна, 
именно: семь соборныхъ послашй, одно ап. 
1акова, р а  Петровььхъ, три 1оанновыхъ и одно 
Гудино и четырнадцать посланШ ап. Павла: къ 
Римлянамъ, къ Кориноянамъ р а ,  къ Галатамъ, 
къ Ефесянямъ, къ Фплипшйцамъ, къ Колосся- 
намъ, къ Оессалонишйцамъ р а ,  къ Тимоеею 
р а ,  къ Титу, къ Филимону и къ Евреямъ. Про
роческою книгою въ числе книгъ Новаго За
вета служить Апокалипсисъ или Откровеше св. 
1оанна Богослова. (О содержант означенныхъ 
книгъ см. подъ отдельными заглавшш каждой 
книги). Древнейгшй изъ переводовъ книгъ Свящ. 
Писашя—это переводъ Ветхаго Завета LXX 
толковниковъ. Онъ составленъ съ Еврейскаго 
языка на Гречесшй въ Александра при Пто- 
ломее Филадельфе за 270 летъ до Р. X. Сла- 
вяискШ переводъ Библш составленъ св. равно-
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апостольными Кирилломъ и Меоощемъ, просве
тителями Славянъ въ IX веке, съ Греческаго 
перевода LXX. Начало перевода Библш на 
общепонятный РусскШ языкъ положено было 
еще въ начале настоящаго столейя членами 
РоссШскаго Библейскаго Общества, но въ 61 
и 62 году былъ изданъ и вновь напечатанъ 
пересмотренный Новый Заветъ и затемъ уже 
приступлено къ переводу Ветхозаветныхъ книгъ, 
который и оконченъ въ 1875 году.

Писид'т ((Деян. ХШ, 14)—область въ Ма
лой Азш къ с. отъ Памеилш. Arnioxin, хотя 
и находилась вне области ФригШской, принад
лежала къ Писидш и называлась Airrioxieio 
ПисидШскою, въ отлич!е отъ Аитшхш СирШ- 
ской. Сюда прибылъ ап. Павелъ съ Вар
навою во время перваго своего путешеств1я и 
здесь проповедывалъ Евангел1е. Христианство 
процветало здесь долгое время и въ записяхъ 
древнихъ церковиыхъ соборовъ встречаются 
имена несколькихъ епископовъ Церкви Писи- 
дШской.

Пиеомъ (Hex. I, 11) — одинъ изъ городовъ 
для запасовъ, построенныхъ Израильтянами въ 
Египте для Фараона. Онъ находится въ Егип
те на восточной стороне Нила, въ равнине 
Тумилатъ, которая изобиловала водою и была 
очень плодоносною. Некоторые новейшие пу
тешественники полагаютъ, что онъ находился 
на западе, при теперешнемъ Абассгехъ въ упо
мянутой равнине Тумилатъ, а друпе пола- 
гаютъ, что его развалины находятся несколько 
далее къ ю. при Телъ-абу- Сулеьшанъ.

Пивонъ (I Пар. VIII, 35) (открытый, про
стодушный)— сынъ Михи, колена Вешамипова, 
внукъ сына 1онаоана Мериббаала, или Мем- 
еивосоея.

Пища (Быт. I, 29, Мрк. VII, 19). Дляпро- 
питашя человеку вначале были назначены Бо- 
гомъ семена древесныя и плоды (Быт. I, 29). 
Употреблеше мяса животныхъ разрешено после 
потопа (Быт. IX, 2—4). Вообще же пищу че
ловека должно было составлять все, что Богъ 
назначилъ ему для пропиташя какъ изъ цар
ства растительнаго, такъ и изъ животнаго 
(Быт. IX, 3, Рим. XIV, 2—3). Къ этому из
давна служила еще соль, какъ приправа (1ов. 
VI, 6). Главную пищу составлялъ зерновой 
хлебъ: пшеница, ячмень, полба, пшено и проч. 
которыя частно въ виде муки употреблялись 
на приготовлеше хлеба и другихъ печешй, 
частш варились съ разными приправами и 
масломъ, частно употреблялись въ колосьяхъ 

• и зернахъ, поджаренныхъ на огне (Быт. XXV, 
29, 34, Лев. ХХ1П, 14, II Дар. XVII, 28,

29, Нав. V, 11, Лев. II, 1 , 4 , 14 и 
др.). Съ хлебомъ, какъ повседневной пи
щей, употреблялось молоко не только коровье, 
но и овечье и козье (Втор. XXXII, 14, Притч. 
XXVII, 27), свежее, густое, или свернувшее
ся, пресное, или кислое. Безъ сомнешя, Из
раильтяне умели приготовлять разнаго рода 
сыры и творогъ (1ов. X, 10; I Цар. XVII, 18: 
II Цар. XVII, 29), сбивали также вероятно и 
масло (Притч. XXX, 33). Очень любили также 
пчелиный медъ (Hex. XVI, 31, Притч. XVI, 24, 
Сирах. XXXIX, 32), также виноградный, сварен
ный въ сиропъ морсъ изъ сладкаго винограда и 
лесной медъ дикихъ пчелъ (I Цар. XIV, 25, Мо. 
III, 4), которымъ Палестина и доселе богата, 
изюмъ, или сушеный виноградъ, сушеныя фиги, 
или смоквы (I Цар. XXV, 18, II Цар. XVI, 1), фи
ники и разные свеж!е плоды. Овощами служили 
преимущественно стручковые плоды, чичевица 
и бобы, также лукъ, чеспокъ, огурцы и раз
наго рода зелень и злаки, частно разводимые 
въ садахъ (III Цар. XXI, 2) и частно на по- 
ляхъ раступце (Притч. XV, 17). Между жи
вотною пищею первое место занимаетъ мясо 
рогатаго скота, коровъ, овецъ и козъ. Осо
бенно ценилось мясо тельцовъ, агнцевъ и мо- 
лодыхъ козъ, вероятно, также голубей и гор- 
лицъ; при томъ, къ столу богатыхъ шла еще 
дичь—олени и различный птицы (Ш Цар. IV, 
23, Неем. V, 18). А рыбу, вкусъ къ которой 
Израильтяне пршбрели еще въ Египте (Числ. 
XI, 5) доставляло, въ великомъ множестве 
озеро Геннисаретское (loan. XXI, 11, Мо. 
XIV, 17, XV, 34), такъ что въ Галилее она, 
вероятно, соленая и изжаренная па огне, слу
жила обыкновенною закускою при хлебе (loan.
VI, 9, 11; XXI, 9 и др.), а впоследствш Фи- 
ниюяне приносили на рынокъ даже морскую 
рыбу (Неем. ХШ, 16). Наконецъ, бедные лю: 
ди ели еще саранчу (Лев. XI, 22, Мо. Ш, 4, 
Мрк. I, 6), частно соленую и высушенную, или 
изжаренную, частно сваренную въ воде и при
правленную масломъ. Закономъ запрещено было 
употреблять нечистыхъ животныхъ, все мерт
вое, издохшее, удавленное (Исх. XXII, 31, 
Лев. XVII, 18, Второзак. XIV, 21). Не должно 
было есть крови никакого животнаго и ни
чего не есть съ кровно (Лев. XVII, 10—14,
VII, 26, Втор. XII, 16, 23, 1езек. ХХШ, 25, 
II Цар. XIV, 32, Деян. XV, 20, 29, XXI, 25 
и проч.). Что касается питья, то между раз
ными видами его первое место занимала вода 
(Притч. XXV, 21—25 и др.), а для лучшаго 
утолешя жажды въ простыхъ классахъ употреб
лялся особенный кислый напитокъ, вроде ук-
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суса, смешаннаго съ водою (Руоь II, 14). 
Вино,, употребляемое состоятельными людьми, 
иногда разбавлялось водою и часто приправ
лялось пряными кореньями, отчего станови
лось острымъ и ароматическимъ. Употребля
лось, наконецъ, крепкое вино — сикера (Лк. 
I, 15). Что до уксуса, или вина съ миррою, 
или до уксуса съ желчно, которое давали на 
кресте Господу (1оан. XIX, 29, Мр. XV, 23, 
Me. XXVII,.3, 4 ) ,  то это было кислое, или 
окисшее вино, употребляемое воинами, но ко
торое теперь смешано было съ миррою, или 
какимъ другимъ одуряющимъ и притупляющимъ 
чувство веществомъ. Такой напитокъ давали 
пить осужденнымъ, чтобы нисколько уменьшить 
и облегчить тягость ихъ страданШ. Самымъ 
обыкновениымъ часомъ обеда былъ полдень. 
Молитва передъ обедомъ въ первый разъ упо
минается въ I кн. Царствъ (IX, 13). Во вре
мена 1исуса Христа она была обычна прежде 
и после каждаго обеда и состояла въ благо- 
словеши, т.-е. въ благодареши и прославленна 
Бога (Me. XV, 36, I Кор. X, 30, Тим. IV, 4 ) .  
После Вавилонскаго плена вошло въ обычай, 
вместо сидешя на коврахъ, возлежать за 
столомъ на ложахъ ( A m . VI, 4 ) .  Женщины на 
Востоке не были приглашаемы къ столу муж- 
чинъ, а обедали въ особой комнате; только 
въ Вавилоне знатныя женщины присутствовали 
на пирахъ мужчинъ. При еде не употреблялись 
ни тарелки, ни ложки, ни ножи, ни вилки. 
Вместо тарелокъ имъ служилъ товшй хлебецъ, 
на который жители Востока клали то что мы 
кладемъ на тарелки. Хлебъ они разламывали 
руками, а мясо подавалось уже нарезанное 
маленькими кусочками, которые они и подно
сили ко рту пальцами правой руки; даже соусъ 
и молоко они ели, обмакивая въ нихъ хлебъ 
рукою. Такъ жнецы (Руеь И ,  1 4 )  мокали свой 
хлебъ въ кислый соусъ, или въ уксусъ; такъ 
Господь 1исусъ Христосъ обмакнулъ Свой ку- 
сокъ въ блюдо и подалъ его 1уде предателю 
(1оан. ХШ, 26). То же самое делается и те
перь почти во всехъ Восточныхъ странахъ, 
хотя въ настоящее время имеются уже дере
вянный ложки даже при дворе Персидскаго 
шаха. Трехзубая вилка, упоминаемая въ I кн. 
Царствъ (II, 13) служила не для еды, но для 
вынимашя мяса изъ горшка, или котла. На
питки подавались въ чашкахъ, или кубкахъ, 
какъ это и теперь водится на Востоке. Пища 
и пипе нередко въ Свящ. Писаши употреб
ляются въ иносказательномъ смысле, означая 
манну и изведенную воду изъ камня въ пу
стыне (I Кор. X, 3—4), исполнеше воли Бо-

ж!ей (1оан. IV, 32 — 34), слово Бож1е (Me. 
IV, 4, Кор. Ш, 2,Евр. V, 12—14), наконецъ, 
Тело и Кровь Христовы (1оан. VI, 32— 35, 
4 8 - 5 8 .

Плакальщицы (1ерем. IX, 17, 2 0 )— подъ симъ 
назватемъ вообще разумеются наемныя жен
щины, которыхъ обязанность заключалась въ 
проводахъ умершихъ съ плачемъ. Все лица 
встречавпие похоронную процессно естественно 
присоединялись къ плакалыцицамъ и плакали 
вместе съ ними. Нечто подобное до сихъ поръ 
встречается въ Турщи и Персш и среди дру- 
гихъ Восточныхъ народовъ. Пророкъ IepeMin, 
предсказывая разорете 1ерусалима и городовъ 
1удеи за беззакоше ихъ, отъ имени Господа 
такъ говоритъ: «позовите плакальщицъ, по
шлите за искусницами въ этомъ деле. Жен
щины! учите дочерей вашихъ плачу, и одна 
другую плачевны иь песнямъъ (Iep. IX, 17, 20). 
Оплакивая судьбу дома Израилева, пророкъ 
Амосъ говоритъ: «на всгъхъ улицахъ будешь 
плачь и на всгъхъ дорогаосъ будутъ восклигщтъ: 
увы! увы! и призов утъ земледгълъца сето
вать и искусныхъ въ плачевныхъ песняхъ— 
плакать» (Am. V, 16).

Платанъ (Сир. XXIV, 16). Платановое дере
во называется такъ по причине ширины листь- 
евъ. Растетъ на всемъ Востоке. Его крепмй, 
прямой стволъ служить весьма пригоднымъ 
матер1аломъ для столярныхъ издешй. Онъ до- 
стигаетъ иногда коллоссальной высоты и ши- 
рокаго объема. Такъ наир, платанъ растуицй 
около Смирны имеетъ почти 13 саж. вышины 
и 20 саж. въ окружности, съ дупломъ, кото
рое въ корне дерева почти въ 10 сажень ши
риною. РимскШ императоръ Каллигула съ 98-ю 
человеками обедалъ въ стволе платана.

Плачъ Египтянъ (Быт. II, 11)—назваше моста, 
куда привезено было тело naTpiapxa 1акова 
для погребешя и где 1осифъ съ братьями 
въ продолжеше семи дней оплакивали смерть 
его. См. Горен-гаатадъ.

Плачъ 1еремш. (См. Энциклопедш. Вып. II, 
стр. 74).

Плевелы (Me. ХШ, 25, 27). Подъ означен- 
нымъ словомъ вообще разумеются все сорныя 
травы, какъ-то: куколь, дишй овесъ и друия 
раступця среди пшеницы. Отцы Церкви описы- 
ваютъ плевелы какъ особое растете, несколько 
похожее на пшеницу, но вредное по своимъ 
семенамъ. Св. 1оаннъ Златоустъ пишетъ: пле
велы съ виду походятъ несколько на пшеницу,
и, по словамъ св. Макарш Египетскаго, они 
незаметны во множестве пшеницы; но хлебъ, 
испеченный изъ пшеницы, неочищенной отъ
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семянъ плевелъ, производить врерое дМ(Уше 
на желудокъ и голову, тяжше обмороки и иногда 
смерть. Такъ какъ только самое тонкое зреше 
можетъ открыть различие между пшеницею и 
плевелами, то ихъ обыкновенно оставляютъ 
расти вместе до времени начала жатвы. Слуги, 
въ притче Господа о плевелахъ, просили у 
своего господина дозволешя исторгнуть пле
велы, но онъ отв'Ьчалъ имъ: нгьшъ; чтобы, 
выбирая плевелы, вы не выдергали вмгьстгь 
съ ними пшеницы, оставьте расти вмгьстгь
то и другое до жатвы» (Мо. ХШ, 29, 30).

Пл е в е л ы.

Плеяды (по Евр. Хима, въ подстрочиомъ 
примечании Русской Библш) (1ов. IX, 9, 
XXXYIH, 31, Амосъ Y, 8)—группа зв'Ьздъ, 
изъ которыхъ семь видимы простымъ глазомъ, 
и представляемая на картахъ современныхъ 
астрономовъ вверху или сбоку созвезд1я Тельца. 
По свидетельству Грековъ и Римлянъ, восхож- 
деше плеядъ по утру до восхода солнца 
означало возвратъ весны. Означенное созвез- 
д1е соответствуете второй половине нашего 
апреля.

Плугь (Лк. IX, 62). Обработка земли по- 
средствомъ плуга упоминается уже во времена 
1ова. Онъ также упоминается и въ кн. Б ь тя  
(XLY, 6). Принимая во впимате образцы сош
ника и резака въ плуге, легко видеть почти

буквальное осуществлеше пророчествъ прор. 
Исаш (II, 4) и 1оиля (Ш, 10). Наблюдете 
за ходомъ плуга по земле требовалось внима
тельное и неуклонное. Управлявший имъ дол- 
женъ былъ непрестанно смотреть впередъ и 
не оглядываться иазадъ. Посему-то Господь 
Спаситель говорить: «никто, возложивши 
руку свою на плугъ, и озирающшся назадъ, 
не благонадеэюенъ для uapcmein Бооюгя (Лк.
IX, 62).

Плющъ (II Мак. YI, 7, Ш Мак. II, 2 1 ) -  
известное вьющееся растеше, почитаемое Еги
петскими и СирШскими язычниками за 200 летъ 
до Р. X. символическимъ изображешемъ Дшииса 
или Бахуса. При Египетскомъ царе Птоломее1У 
Филопаторе по его распоряжение, на теле 
АлександрШскихъ 1удеевъ, не пожелавшихъ 
жить по обрядамъ языческимъ, изображалось 
клеймо плющеваго листа, и они причислялись 
къ черни. При Антшхе Епифане, ц. СирШскомъ, 
язычники принуждали 1удеевъ въ плтощевыхъ 
венкахъ участвовать въ торжественной про
цессы въ честь Д1ониса и приносить идольсшя 
жертвы.

Погребэше или похороны (Быт. ХХШ, 4, 
Mo. XXYI, 12). Между 1удеями на детяхъ или 
близкихъ родственникахъ почившаго лежала 
непременная обязанность закрывать глаза уми
рающему (Быт. XLYI, 4), отдать ему послед
нее целоваше. После погребешя происходить 
rpoMKifi и общШ плачь (loan. XI, 19, 31, 33), 
который и продолжался несколько дней и после 
погребешя. Тела умершихъ омывались (Дели. 
IX, 37), потомъ обертывались въ тонкое по
лотно (Mo. XXYII, 59), или обвязывались пе
ленами (1оан. XI, 44), потомъ полагались во 
гробъ со множествомъ благовошй и относились 
на место погребешя (II Цар. Ш, 30, 31, II 
Пар. XYI, 14). Лазарь былъ обвить погре
бальными пелепами по рукамъ и по ногамъ. 
По мнение некоторыхъ, на каждый членъ тела 
полагалась отдельная повязка, а въ Египте 
было даже въ обычае обвивать повязками каж
дый палецъ тела умершаго, такъ что, судя по 
одной изъ найденныхъ мумШ, можно думать, 
что для.сего требовалось, быть можетъ, не
сколько сотъ ярдовъ полотна. Климатъ и не
чистота, происходившая отъ всякого соприко- 
сновешя съ умершимъ теломъ (что было за
прещено закономъ Моисеевымъ), естественно 
заставляли ускорять обрядъ погребешя умер
шихъ. Впрочемъ относительно сего были не
который исключешя. Обрядъ бальзамировашя 
не былъ общимъ Между Евреями, хотя пряно
сти и ароматы употреблялись при ихъ иогре-
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бенш (II Пар. XVI, 1 4 ,1оан. XIX, 40). 1осифъ 
повелели врачами набальзамировать тело сво
его отца 1акова и, затемъ онъ былъ положенъ 
во гробъ въ Египта и отнесенъ въ пещеру 
МахпелувъХанаанеитамъпогребенъ(Быт.L, 2,
13). Тосифъ при кончине своей завещаль о 
костяхъ своихъ (Евр. XI, 22). По смерти тело 
его, набальзамированное, Моисей изъ Египта 
перенеси въ землю Ханаанскую. Гробы упо
треблялись въ Египта и въ Вавилоне, по были 
неизвестны на Востоке, за исключешемъ техъ 
случаевъ, когда тело должно было препрово
ждать на далекое разстояше. Погребальный 
одръ сопровождался до места погребешя не
сколькими изъ ближайшихъ родственниковъ 
(II Д^р. Ш, 31, Лк, Т , 14), при чемъ при
сутствовали и стороншя лица и иногда нани
мались плакальщики, или скорее плакальщицы, 
для того чтобы сопровождать тело (lep. IX, 
17, 1езек. XXIV, 17, Me. IX, 33). Такъгово
ришь Господь Боъь Саваовь, Вседержитель: 
та всехь улицахь будешь плачь, и на всехь 
дорогахъ будуть восклицать: увы, увы! и при- 
зовуть земледельца сетовать и искусныхъ 
въ плачевныхъ тьсняхъ — плакать». (Амосъ 
V, 16). Эготъ обычай существуетъ еще доселе 
во многихъ Восточныхъ странахъ (Быт. L, 3,
10). Это пророчество вызываетъ предъ нами 
образъ Рахили,, плачущей о своихъ чадахъ: 
<иолосъ слышенъ въ Гаме, вопль и горькое 
рыдатс; Гахиль плачешь о детяхь своихъ и 
не хочешь утешиться о детяхь своихъ, ибо 
ихъ,тьтъ* (1ерем. XXXI, 15). HlecTBie ко 
гробу, для того чтобы плакать тамъ, доселе 
служить общими обычаемъ на Востоке (loan. 
XI, 31). Смятеше, происходившее иногда при 
подобпыхъ случаяхъ, было очень трогательно. 
Восточное чувство обыкновенно не привычно 
къ тому чтобы сдерживаться, и потому въ 
некоторыхъ случаяхъ обычай порывистаго 
плача или, такъ сказать, самобичевашя, общШ 
между язычниками, перешелъ и къ Евреямъ 
пр& ихъ погребальныхъ обрядахъ. «Я  умрутъ 
верите и малые, на земле сей, говорить пр. 
IepeMia; и не будутъ погребены и не будутъ 
оплакивать ихъ, ни терзать себя, ни стричь
ся ради ихь. Я  не будутъ преломлять хлебъ 
въ печали, въ утешете объ умершемъ; и не 
подадуть имъ чаши утешетя, чтобы пить 
по отце ихь и матери ихь* (lep. XVI, 6, 7). 
1удеи назначали особый кладбища для погре
бешя умершихъ, и эти места были какъ об
щественный, такъ и частныя (Быт. ХХШ, 4, 
Суд. VH1,. 32, II Цар. И, 32, XXI, 14, lep. 
XXVI, 23). Кладбища, обыкновенно устраива

лись въ садахъ (IV Дар. XXI, 18), а иногда 
въ иоляхъ (Быт. ХХ1П, 11), или въ пещерахъ, 
или въ скалахъ. Такова была гробница царе
дворца Севны, которую онъ приготовилъ для 
самаго себя (Ис. XXII, 16). Быть не погре- 
беннымъ считалось крайнимъ безчесйемъ. *Ны-
не предаешь тебя Господь въ руку мою,
отвечалъ предъ единоборствомъ Давидъ испо
лину Гол1афу, и я убыо тебя, и скину съ 
тебя голову твою и отдамъ (трут твои) и 
трупы войска Филистимскаго птицамъ небес- 
ньгмъ и зверямъ земньгмъ и узнаешь вся земля, 
что есть Богъ въ Израиле* (I Цар. XVII, 46). 
« Я никто не похоронить ея*, скззано въ IV кн. 
Царствъ, объ нечестивой 1езавели, жене Ахава 
(lT, 10). Печальная судьба одного изъ 1удей- 
скихъ царей предсказана въ следующихъ вы- 
ражеш яхъ:«ш ю говорить Господь о Гоакиме, 
сыне Iociu, ц. Гудейскомъ: не будутъ .опла
кивать его: «увы, брать мой! и: увы, сестра! 
Не будутъ оплакивать его: увы, государь! 
и: увы, ею величге/> Ослинымъ погребетемъ 
будешь онъ погребенъ; вытащатъ ею и бро- 
ся/тъ далеко за вороша Геру салима* (lep ем.
XXII, 18, 19). Даже преступниковъ казнили 
ранее назначенная срока для того чтобы не 
оставить тела ихъ непогребеннымипосле сол- 

• нечнаго заката. Сожигать тела умершихъ не 
было въ обычае у Израильтянъ. Примеръ со- 
жигашя телъ умершихъ у Израильтянъ видимъ 
мы только въ I кн. Царствъ (XXXI, 29). Жители 
[ависа сожгли тело Саула и тела сыновъ его 
у себя въ 1ависе, вероятно, потому что не 
могли унести ихъ на ихъ места погребешя въ 
родовой могиле ихъ и чтобы спасти ихъ отъ 
поругашя; и однакоже они похоронили ихъ 
остатки подъ деревомъ (ст. 13). Только тела 
осужденныхъ преступниковъ сожигали (Быт. 
XXXVm, 24, Лев. XX, 14, XXI, 9); но 
и они были погребаемы, какъ выше ска
зано (Втор. XXI, 22, 23). Могила называ
лась домомъ собратя всехъ живущихъ, домомъ 
костей (1ов. XXX, 23, 24), вечнымъ домомъ 
(Еккл. XII, 5). Желаше у Евреевъ быть по
гребенными вместе съ родственниками было 
развито очень сильно. Позволь рабу твоему, 
отвечали ВерзеллШ Давиду на его предложеше 
остаться съ нимъ въ 1ерусалиме, возвратишься, 
чтобы умереть въ своемь городе, около гроба 
отца моею и матери моей (II Цар. XIX, 37).

Но 1удейскимъ источникямъ, равно какъ по 
свидетельству 1осифа Флав1я, для погребешя 
казненныхъ преступниковъ, отводились особыя 
места печистыя, или пользовавпаяся дурною 
славою. Подобный обычай достаточно объяс-
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няетъ слова пр. Исаш «Ему (т. е. Господу 
1исусу) назначили гробь съ злодгъями, но Онь 
погребет у богатаю, потому что не сдгьлалъ 
гргьха н не было лжи въ устахъ Его» (Ис. 
ЦП, 9). Старейшины 1удейсюе уже приготовили 
Господу 1исусу место погребешя вместе съ 
злодеями, но 1осифъ АримаеейскШ, человекъ 
богатый, вмешался въ дело и просилъ Его 
тело у Пилата и положилъ Его въ своемъ 
новомъ гробе, высеченномъ въ скале (Me. 
XXYU, 57, 58). Некоторый Еврейсш семей
ства строили близъ своихъ жилищъ неболышя 
каменныя здашя, безъ дверей или оконъ, ко
торый и назывались погребальнымъ домомъ, 
или фамильнымъ склепомъ, для погребешя сво
ихъ умерпшхъ. У Восточныхъ народовъ они 
передки даже и въ настоящее время. Гробни
цы 1удеевъ иногда богато украшались и по 
временамъ белились и окрашивались крас
кою, чтобы они были виднее. Означенная 
окраска большею частно делалась весною ne-v 
редъ праздникомъ Пасхи, въ который громад
ный толпы народа наполняли все улицы Iepy- 
салима. Отъ этого обстоятельства вытекаетъ 
особенная сила обличешя Господа противъ фа- 
рисеевъ (Me. XXUI, 27). Къгробницамъ иногда 
прикреплялись дощечки съ соответствующими 
надписями. Созидать гробницу для человека 
служило выражешемъ особенной любви и по
чтены къ нему (Me. XXUI, 29). Въ I кн. 
Маккавейской, (XU1, 27) мы читаемъ, что Си- 
монъ возригъ памятникъ надъ могилою своего 
отца, матери и братьевъ въ отечественномъ 
своемъ городе Модине. Что гробницы не всегда 
были заваливаемы и закрываемы, это можно 
видеть изъ несколькихъ местъ Свящ. Нисашя, 
какъ напр. IY Цар. ХШ, 21. Гортань ихь 
(т. е. нечестивыхъ)—открытый гробъ, гово
рить Псалмопевецъ (Пс. Y, 10); вообще-же 
гробницы заваливались болыпимъ камнемъ при 
устье, для того чтобы предохранить тело 
мертвеца отъ хшцныхъ животныхъ. Потому-то 
естественно, что муроносицы, шедпия на гробъ 
Господа, чтобы помазать тело Его ароматами, 
спрашивали другъ друга:«кто отвалить намъ 
камень отъ двери гроба?» (Мрк. XYI, 3). Въ 
соседстве настоящаго 1ерусалима, равно какъ и 
въ 1осафатовой долине находится доселе мно
жество гробяицъ. Многочисленный углублешя 
въ горахъ для погребешя умерпшхъ, вечно 
господствующая тьма подъ этими подземными 
сводами вызывали у Еврейскихъ поэтовъ глу- 
боко-поэтичесше образы и представлешя. Такъ 
напр. въ кн. пр. Исаш, между прочимъ, нахо
дится следующее высоко-поэтическое выраже-

нге: «Всгь они будутъ говорить тебгь: и ты 
сдгьлался безсильнымъ, какъ мы! и ты сталь 
подобенъ намъ! Въ преисподнюю низверэюена 
гордыня твоя со всгьмъ шумомь твоимъ; подъ 
тобою подстилается червь, и черви—покровъ
твой» (Ис. XIY, 10, 11). Но теперь гробъ 
потерялъ весь свой ужасъ для истинно верую- 
щаго Хрисшнина (I Кор. XY, 20). «Христосъ
воскресъ изъ мер т выхъ, первенецъизъумершихьъ, 
говорить св. ап. Павелъ. «Я  есьмъ воскресете 
и жизнь», назвалъ Себя сими словами самъ 
Начальникъ жизни и Совершитель нашего спа- 
сешя Господь 1исусъ Христосъ (loan. XI, 25).
«Влажен и мертвт, умираю щге въ Господгы,
говорить Тайновидецъ (Откр. XIY, 13).

Подиръ (Сир. XLY, 10, Откр. 1 ,13 и др.)— 
длинная одежда 1удейскихъ первосвящепниковъ 
и царей, имевшая форма подризника, съ от- 
версйемъ для головы и, какъ полагаютъ, безъ 
рукавовъ. По описанш ея въ книге Исходъ, 
она вся была сделана изъ матерш голубаго 
цвета. Подолъ ея былъ вышить узорами въ 
виде яблоковъ или гранатъ, съ золотыми по
звонками между ними, кругомъ всего подола, 
чтобы во время священнослужешя народу сто
ящему вне святилища было слышно отъ звука 
позвонковъ, когда первосвященникъ входилъ 
во святилище предъ лице Господа (Исх, ХХШ,
31— 35). Такая одежда небеснаго цвета и съ 
такими украшешями служилъ образомъ выс- 
шихъ духовныхъ совершепствъ и давала видеть 
въ первосвященнике ходатая предъ Богомъ и - 
посредника за свой народъ. Въ Откровеши 
1оанна самъ Господь представляется облечен- 
нымъ въ подиръ (Откр. I. 13).

Покрывало (Быт. XXIY, 65, XX, 16). Покры
вало составляетъ необходимую часть Восточ
ной женской одежды. Оно совершенно закры- 
ваетъ лице. Приподнимать женское покрывало 
составляло самое великое оскорблеше, какое 
только можно было нанести женщине. Жен
щины вольнаго обращешя во многихъ местахъ 
отличаются отсутс'шемъ покрывала на голо
ве. Если же Оамарь, которая хотела выдать 
себя за публичную женщину, покрыла лице 
свое, то это лишь для того чтобы не быть 
узнанною своимъ свекромъ. Покрывало упот
реблялось для выражешя женской скромности 
и ихъ покорности своимъ мужьямъ; потому-то, 
вероятно, св. ап. Павелъ увещсваетъ Корине- 
скихъ женщинъ иметь покрывало на голове 
во время общественныхъ молитвенныхъ собра- 
шй (I Кор. XI, 3—10). Моисей положилъ на 
лицо свое покрывало, такъ какъ отъ ыяшя 
его лица, когда онь сошелъ въ последшй разъ
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съ горы Синая, не могли выносить этого cin- 
шя (Исх. XXXIV, 33). Покрывало набрасыва
лось на лице осужденныхъ на смерть (Есе. 
VII, 8). Въ Скиши свидешя и въ храме пре
красная и тяжелая завеса, или покрывало 
отделяло святилище отъ Святая-Святыхъ. Раз- 
драше церковнаго покрывала, или завесы, 
въ храме, въ страшную минуту смерти Бого
человека свидетельствовало объ окончании об- 
рядоваго закона, который отделялъ 1удеевъ 
отъ язычниковъ, и что за симъ открывался 
свободный входъ въ царство небесное верую - 
щимъ изъ всехъ народовъ (Mo. XXVII, 51). 
Покрывало, покрываюгцее есть пароды, покры
вало, лежащее на всгьосъ племенахъ (Ис. XXV, 7), 
служитъ выражешемъ ихъ неведешя, невер!я, 
заблуждения и означаетъ Божественный судъ 
надъ ними.

Полба (Исх. IX, 32)—хлебное растете, по
хожее на ячмень, семена котораго употребляют
ся для приготовлешя хлеба и для прокормле- 
шя животныхъ. Она отличается кирпично- 
краснымъ цветомъ и даетъ небольшой колосъ 
съ маленькими, легкими зернами. Евреи сеяли 
иногда полбу рядомъ съ ячменемъ, и лучшая 
полба выходила озимая, посеянная съ осени. 
Мука полбы гораздо белее и нежнее пшенич
ной, но за то хлебъ изъ полбеной муки усту- 
паетъ по рыхлости и питательности пшенич
ному хлебу и скорее черствеетъ.

Поле (Быт. ХХШ, 19—20). Въ Свящ. Пи
саны означенное слово употребляется какъ для 
обозначешя пахотной земли, такъ и дляозна- 
чешя всякой открытой местности. См. Акел
дама, Водопроводы и др.
Полынь (Второзак. XXIX, 18, Притч. V, 4 )— 

растете, несколько видовъ котораго, какъ из
вестно, растутъ въ Палестине и которые все 
отличаются своею крайнею горечью, а быть 
можем, и вредно отзываются на здоровье техъ, 
которые употребляютъ полынь. Посему-то слово 
полынь часто соединяется съ словомъ ядъ, 
(Втор. XXIX, 18). Свящ. Писаше представ- 
ляетъ нечес™ и пороки человеческие подъ 
видомъ полыни, какъ крайне горыие по ихъ 
последств!ямъ (Амосъ V, 7, VI, 12), и изобра
ж аем тягость наказашя Бож1я, которое по
стигаем всякаго человека грешнаго въ сле- 
дующемъ выражены: <поворитъ Господь Са- 
ваовъ, Богъ Израилевъ (объ 1удеяхъ): вотъ, 
Я  накормлю ихъ, этошъ народг, полынью, и 
напою ихъ водою съ желчью (lep. IX, 1 5 ), 
и въ. другомъ месте пр. IepeMia говорим:
<Помысли о моемъ страдант и бгьдствт 
моемъ, о полыни и желчи» (Плачъ 1ерем. Ш, 19).

Помазаше, Помазанникъ. Помазаше лицъ, ца
рей, первосвященниковъ и пророковъ, местъ 
и вещей елеемъ или мгромъ особеннаго со
става, было выражешемъ освящения, предпи- 
саннаго общественнымъ законодателемъ. Под-' 
робное описаше составных!» частей игра и 
употребление его описаны въ кн. Исходъ (Исх. 
XXX, 23— 33). Домашнее изготовление и упот- 
реблеше такого игра было строго воспрещено 
Господомъ (ст. 33). При праздникахъ и дру- 
гихъ великихъ и радостныхъ собьтяхъ было 
обычнымъ деломъ помазывать голову благо- 
ухающимъ елеемъ; посему-то помазаше счита
лось знакомъ радости и счасия. Бъ пояснеше 
приведемъ след, места изъ Свящ. Писашя: 
II Дар. XIV, 2, Еккл. IX, 8. Me. VI, 17, 
Руеь Ш, 3. Помазаше царей священнымъ мг- 
ромъ особенно предписывается закономъ,ивъ 
Свящ. Писаны мы видимъ частыя указашя на 
cie священнодейств!е (II Дар. XIX, 10, ШЦар. 
I, 39, XIX, 15—16). Мы видимъ также, что 
помазаше мгромъ царей иногда совершалось 
какимъ-либо пророкомъ тайно (I Дар. X, 1, 
XVI, 1 - 1 3 ,  Ш Дар. XIX, 16, IV Дар. 
IX, 1 — 6)  и служило указашемъ того, 
что известное лице, помазанное такимъ об- 
разомъ, долженствуем современемъ занять 
царскШ престолъ. По учреждены у Евреевъ 
монархическаго правлешя помазаше мгромъ 
царей совершалось священникомъ, вероятно, 
въ' какомъ-либо общественномъ месте при 
собраны народа, съ игрою на трубахъ и 
свиреляхъ (Ш  Дар. I, 39 ) и, по крайней 
мере, въ одномъ случае, въ храме окружен- 
номъ царскимъ войскомъ (IV Дар. XXI, 12—
13). Призваннымъ къ пророческому служению, 
пророкамъ сообщались черезъ помазаше мг
ромъ дары ведешя, мудрости и благочест 
(По, CIV, 15, I Пар. XVI, 22, Ш Дар. XIX,
16). Первосвященники и священники, посвя
щаясь черезъ помазаше, получали дары Св. Ду
ха, необходимые для прохождения ихъ служе
ния (Евр. V, 1 - 3 ,  Исх. XXVHI, 41, XXIX, 
21, Пс. СХХХП 2, Лев. IV, 3, 5). 1исусъ 
Христосъ называется Помазанникомъ, Мешею, 
по Гречески Христомъ, потому что на Него въ 
полноте излиты все дары Св. Духа и такимъ 
образомъ Ему въ высочайшей степени при
надлежим ведение пророка, святость перво
священника и могущество царя. Веруюпце 
называются помазанными, потому что действи
тельно получили помазание о м  Святаго, кото
рое въ нихъ пребываем (1оан. II, 20).

У Гудеевъ было въ обыкновеши помазывать 
елеемъ (мгромъ) и некоторый части челове-
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ческаго тела пошшо головы, какъ наир, ноги, 
волосы, ради здоровья и чистоты, а равпо 
какъ и въ знакъ почтешя и благоговешя 
(Me. VI, 17, Лк. VII, 46, loan. XII, 3). Въ 
тЬхъ случаяхъ, где нужно было оказать пре
имущественно смиренное и глубокое благого- 
веше и любовь, употреблялось для помазашя 
самое данное и особенно благовонное мгро 
(loan. XII, 3). Помазаше больныхъ елеемъ въ 
древности было также деломъ обыкновеннымъ 
и доселе еще практикуется на Востоке. Це
лебный свойства елея хорошо известны, и 
хотя нсдЬлетя, совершаемый учениками Госпо
да, очевидно, были чудесны, но, какъ видно 
ясно изъ Евангел1я отъ Марка (VI, 13), и они 
не чуждались при этомъ общепринятыхъ вра- 
чебныхъ средствъ. Тела умершихъ часто по
мазывались ароматами для того чтобы предо
хранить оныя отъ гшешя (Мрк. XIV, 8, XVI, 1), 
что иногда походило нисколько на Египетское 
,бальзамировате.

Понгъ. (ДЬян. II, 9, XYIH, 2 , 1 Петр. 1 ,1)— 
одна изъ провинщй Малой Азш, граничащая 
на с. Чернымъ моремъ, на ю. Каппадоюею, 
на в. Армешею и Колхидою, на. з. Галапею 
и Пафлагошею. Несомненно, что ей соответ
ствуете настоящая область Трапезундъ. Между, 
прибывшими въ 1ерусалимъ на праздникъ Пяти
десятницы были и уроженцы Понта. Ап. Петръ 
писалъ свое первое соборное послаше вместе 
съ другими и къ пршпельцамъ изъ Понта. 
Понте находился некогда подъ управлетемъ 
своихъ собственныхъ царей, но въ Новоза
ветный времена, именно при Помпее, онъ под- 
палъ подъ власть Римлянъ. Митридатъ былъ 
однимъ изъ царей Понт1йскихъ. Акила, одинъ 
изъ ученикевъ ап. Павла, былъ родомъ изъ 
Понта. Въ IV веке сюда былъ сосланъ въ за- 
точеше св. 1оаннъ Златоусте и здесь скон
чался.

Поражеже Озы (П Дар. VI,8,1  Пар. ХШ, 11) -  
место, такъ названное Давидомъ, потому что 
Оза, когда переносили Ковчегъ въ 1ерусалимъ, 
простеръ руку къ Ковчегу для того чтобы 
поддержать его, и за то пораженъ былъ отъ 
Бога смертно. Означенное место, какъ кажется, 
находилось недалеко отъ Кир1ао1арима, на пути 
въ 1ерусалимъ.

Пораеа (дарованный судьбою) (Eco. IX, 8)— 
одинъ изъ сыновъ Амана, убитыхъ при Арта
ксерксе въ г. Сузахъ.

Порогъ (Суд. XIX, 27, I Дар. V, 4 и др.). 
Въ обыкновенномъ домашнемъ быту подъ по- 
рогомъ разумеется деревянный брусокъ, по
мещенный на полу, подъ дверями, черезъ ко-

торый входянцй въ домъ долженъ переступать. 
У Лезешиля (XL, 6) подъ словомъ порогъ ра
зумеются пороги вороте, тоже и у Неемш 
(XII, 25); отсюда: привратники— стражи, хра
нители пороговъ. Пр. Софошя упоминаете объ 
людяхъ, перепрышвающихъ черезъ порогъ (Соф. 
I, 9) при входе черезъ него въ храмъ; по мне- 
шю толкователей, это означаете людей престу- 
пающихъ пределы права и справедливости по 
отношенш къ ближнимъ; входятъ они въ домъ 
Бооюш со своими жертвами и приношешями 
и въ то же время наполняютъ его насилгями 
и обманомъ.

Порфира (Лк. XVI, 19), или пурпуръ. Пур- 
пуровая краска, столь распространенная на 
Востоке, въ древшя времена была въ боль- 
шомъ употреблены въ Вавилоне (1ерем. X, 9, 
1езек. ХХШ, 15 и др.). Завеса храма и не
который изъ священническихъ одеждъ были 
сделаны изъ матерш. окрашенной въ пурпу
ровую краску (Исх. XXV, 4, II Пар. III, 14). 
Одежды царственныхъ лицъ и другихъ важ- 
ныхъ особъ делались также изъ пурпуровой 
матерш (порфира) (Суд. VHI, 26,Есе. VIII, 15, 
Дан. V, 7, XVI, 29, I Мак. X, 20). Это об
стоятельство еще более усиливало тягость 
оскорблешя и насмешки надъ Спасителемъ, 
когда враги Его, во время производства суда, 
надели на Него багряницу (1оан. XIX, 2—5). 
Миоия частныя лица, вельможи, богатые и 
знатные, для большей пышности облекались 
иногда въ порфиру (Лк. XVI, 19, II Дар. I, 24, 
Брит. XXX, 22, I Мак. IV, 23). Пурпуровая 
краска добывалась изъ сока известнаго рода 
раковинъ или улитокъ, которыхъ находили въ 
Средиземномъ море, а иногда изъ сока насе- 
комаго, водящагося въ одномъ изъ видовъ ду- 
бовыхъ деревьевъ (кошениль).

Порцм Фестъ (Деян. XXIV, 27 )— прокура- 
торъ 1удеи, вступившШ на место Феликса. 
Ап. Павелъ по требованпо 1удеевъ, съ перво- 
священникомъ во главе, былъ посаженъ въ 
темницу въ Кесарш, где и содержался подъ 
предлогомъ дознанШ два года, на самомъ же 
деле Фетксъ надгъялсяу что 'Павелъ дастъ 
ему денегъ, чтобъ отпустилъ его. Но на место 
Феликса поступилъ ПорцШ Фестъ, который 
изъ желашя доставить удовольслчпе 1удеямъ, 
оставилъ Павла въ узахъ. Несколько разъ 
Фестъ вызывалъ изъ темницы ап. Павла на 
судъ и всяшй разъ убеждался въ его невин
ности, и только однажды, когда Павелъ въ 
присутствш царя Агриппы и Вереникй гово
рюсь свою защитительную речь и поведалъ о 
страдашяхъ и воскресенш Христа, «Фестъ
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ъромкимъ голосомъ сказалъ: безумствуешь ты, 
Павелъ. Большая ученость доводишь тебя до
сумашеств1я» (Деян. XXVI, 24). За тймъ Па
велъ, по требовании его, былъ отправленъ 
Фестомъ на судъ къ Кесарю.

Посидонш (И Мак. XIV, 19)--одинъ изъ по- 
сланниковъ Никанора, военачальника СирШ- 
скаго царя Димитр1я, которыхъ онъ посылалъ 
къ1удеямъ съ мирными предложешями, во дни 
1уды Маккавея.

Постъ (Ш Цар. XXI, Я, Неем. IX, 1, 1ер. 
XXXVI, 6). Во времена опасности или обще- 
ственныхъ б*Ьдств1й у 1удеевъ было въ обы
чай и считалось релииозною обязанное™ на
лагать на себя постъ, т. е. воздерживаться 
отъ пищи, молиться и приносить жертвы (Суд. 
XX, 26). Тоже самое соблюдалось и частными 
лицами, если предстояло исполнить особенно 
важное дело или постигалъ какой либо не
счастный случай, какъ напр.. Моисей на я р е  
Синайской для приш тя закона отъ Бога (Исх. 
XXIV, 18), Давидъ— когда узналъ о смерти 
Саула (II Дар. I, 12); Ниневитяне, вслйдств1е 
проповеди пророка (1он. Ш, 5) и проч. Самъ 
Господь постился при вступлеши на Свое обще
ственное служеше: «И  постившись сорокъ 
дней и сорокъ ночей, говоритъ евангелистъ, 
на поелгьдокь взалкала (Me. IV, 2). Посты 
соблюдались Евреями съ особенною строго- 
етш, и вообще отъ вечера до вечера, 
т. е. 24 часа, и отличались не только воз- 
держашемъ отъ пищи, но даже и отъ вейхъ 
другихъ чувственныхъ потребностей. При этомъ 
они обыкновенно облекались во вретище, сни
мали свои сандалш, посыпали пепломъ голову, 
ходили съ неумытыми руками, съ непомазан- 
ною главою; синагоги во время постовъ на
полнялись воплями, полными печали и покая
ния (Ис. XXII, 12, 1оан. II, 15, 17). Вовре
мя плена 1удеями соблюдались четыре особен- 
ныхъ постныхъ дня: а) въ девятый день чет
вертая месяца въ воспоминаше завоевашя и 
взятся 1ерусалима Халдеями; б) въ десятый 
день пятаго месяца въ воспоминаше разру
шения города и сожжешя храма (Iep. LII, 12,
13); в) въ третШ день седьмаго месяца по 
случаю.уб!ен!я Годолш (Iep. XLI, 1) и нако- 
нсцъ, г) въ десятый день десятая месяца, 
когда началась осада Iepyсалима (Iep. LII, 4,
5). Закономъ былъ предписанъ только одинъ 
постъ въ великШ день Очищешя. Но некото
рые изъ фарисеевъ во времена Господа 1исуса 
Христа постились дважды въ недплю. Важней
ший постъ въ Православной Восточной Церк
ви—Велишй постъ. Онъ называется четыре-

десятницею, потому что по примеру самого 
Господа 1исуса Христа, который постился 40 
дней, продолжается также означенное время, 
кроме недели страданШХристовыхъ. Апостолы 
также постились предъ отправлешемъ сЪоимъ 
на проповедь Евангелм (Деян. ХШ, 3). Въ па
мять сего учрежденъ постъ св. апостолъ (или 
ПетровскШ). Изъ исторш древней Хришанской 
Церкви видно, что постъ въ среду и пятокъве- 
детъ свое начало отъ самыхъ временъ апостоль- 
скихъ. Положено поститься въ среду въ вос
поминание предашя Господа 1исуса Христа на 
страдание, а въ пятницу, въ память самыхъ 
страданШ и смерти Господа. Посты Рождествен- 
скШ и Успенсшй учреждены для того чтобы 
предварительнымъ подвигомъ воздержатя по
чтить следующие за сими постами праздники: 
Рождества Христова и Успения Преев. Бого
родицы. Кроме означенныхъ четырехъ постовъ 
въ Православной Церкви есть еще одноднев
ные посты: въ навечер!е Богоявлешя, въ день 
Воздвижешя честнаго животворящая Креста 
и въ день Усекповешя главы Предтечи. Цер
ковь особенно заповйдуетъ постъ, какъ при
готовительное средство къ локаянш и св. при
чащению.

Потифаръ (принадлежащШ солнцу) (Быт. 
XXXVII, 36, XXXI, 1) — царедворецъ Египет
ская царя Фараона, начальпикъ царскихъ тело
хранителей, который особенно отличаль 1о- 
сифа своимъ довер1емъ и вверилъ ему управ- 
леше веймъ своимъ домомъ, но по клевете 
жены своей заключилъ 1осифа въ темницу. 
См. 1осифъ.

Поти-Феръ (Быт. XLI, 45) (значите тоже, 
что и предъидущаго)—имя жреца г. Илшполя, 
въ которомъ былъ знаменитый въ древности 
храмъ солнца, и дочь которая, Асенеоу, Фа- 
раонъ выдалъ въ замужество за 1осифа.

Посуда кухонная. См. подъ отдельными на
званиями след, слова: блюда, вилки, ножи и проч.

Потокъ Египетсюй (Числ. XXXIV, 5, Нав. 
XV, 4). Подъ назвашемъ потокъ Египетский 
или ргька Египетская разумеется пограничная 
река между Египтомъ и Палестиною, отделяю
щая Палестину отъ Египта и Аравш, вытека- 
етъ изъ я р ъ  Идумейскихъ, впадаетъ въ Среди
земное море. Иногда означенный потокъ на
зывается Сихоромъ (Нав. ХШ, 3). Въ кн. Бы- 
Tia (XV, 18) ргька Египетская означаетъ реку 
jНилъ.

Похерео-Гаццебайимъ (ловля козъ, или ло- 
вецъ козъ) (I Езд. II, 57). Сыновья Похереоа 
числились между потомками рабовъ Соломона, 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.
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Поясъ. См. Одежда восточная.
Праведнаго книга—книга, на которую дважды 

указывается въ Ветхомъ Завете: въ первый 
разъ въ связи съ остановкою солнечнаго дви- 
жешя, въ кн. 1исуса Навина (X, 13), и въ 
другой разъ въ связи съ плачемъ Давида о 
Сауле и 1онаоане (И Пар. I 18). Это несо
мненно была одна изъ древнейшихъ Еврей- 
скихъ книгъ. Думаютъ, что это было собраше 
священныхъ гимновъ, которые слагались среди 
народа Бож1я по поводу важнейшихъ событШ 
въ его жизни и въ которыхъ воспевались 
особенные пориги мужей благочестивыхъ, какъ 
наор. чудесная победа 1исуса Навина надъ Амо- 
реямм. Гимны эти вносились въ книги и по
вторялись въ устахъ- народа, они имели осо- 
быя назвашя: какъ напр. гимнъ на смерть 
Саула и 1онаеана имелъ назваше Лукъ. Мо- 
жетъ быть, на подобный же сборникъ указы
вается въ кн. Числъ, где говорится о книггь 
браней Господнихъ (XXI, 14). Книга Правед
наго, очевидно, была народнымъ сборникомъ 
въ форме балладъ, содержапщхъ воспоминания 
о великихъ мужахъ и великихъ делахъ.

Праздники (Лев.ХХШ, 2 и др.). Въ Ветхо
заветной Церкви праздничные дни были ука
заны и узаконены самимъ Богомъ, Важнейпие 
изъ ннхъ следу юнце: а) Суббота—по выра
жении раввиновъ, царица праздниковъ; уста
новлено праздновать субботу потому, что Богь 
въ шесть р ей  сотворилъ м1ръ, а въ сермой 
почилъ отъ делъ творения. б) Пасха и празд- 
никъ опресноковъ, установленный . въ память 
избавлешя Евреевъ отъ плена и рабства Еги- 
петскаго. в) Пятидесятница, называемая 
празрикомъ серицъ и празрикомъ жатвы, 
въ 50-й день по Пасхе, установлена въ память 
Синайскаго законодательства для принесения 
благодарешя Богу за новые плор1 земные, г) 
Праздникъ Трубъ, служивпий началомъ новаго 
Еврейскаго года, начинавшагося въ первый 
день осенняго месяца тисри. д) День Очище- 
н%я—десятый день месяца тисри, праздникъ, 
въ который первосвященникъ оражды въ годъ 
входилъ въ Святое Святыхъ съ кровно жерт- 
веннаго животнаго и кропилъ надъ очистили- 
щемъ для очшцешя греховъ народа, е) Празд
никъ Кущей—въ 15-й день сермаго месяца, 
въ воспоминание странствовашя Евреевъ въ 
пустыне, когда они, останавливаясь, жили въ 
палаткахъ. ж) Еовомгьсячгя. Начало каждаго 
новаго месяца возвещалось звукомъ трубъ и 
освящалось жертвоприношешями, что показы
вало Евреямъ, что Богь есть начало всего и 
что все къ Нему должно возвращаться. Осо

бенными празднествами для Евреевъ были: з) 
субботнгй годъ и и) юбилей. Каждый седьмой 
годъ по закону Моисееву долженъ былъ счи
таться священнымъ (Исх. ХХШ, 10—12). Въ 
этотъ годъ прекращал$сь.-* земледе л1е, прода
лись долги должникамъ, ' всенародно читался 
законъ, самородные адорг • "делались; общимъ 
достояшемъ для всехъ т  всей' земле. Еще 
более.торжествеинымъ и радостнымъ праздне- 
ствомъ для Евреевъ былъ годъ юбилейный, или 
пятидесятый (Лев. XXY, 8— 13). Кроме того 
что предписывалось соблюдать относительно 
субботияго года, въ юбилейный годъ объявля
лась свобода на земле всемъ ея жителямъ, 
возвращались наследственныя земли потеряв- 
шимъ ихъ владельцамъ и проч. Впоследствш 
къ этимъ великимъ праздникамъ присоединены 
были еще следуюпде: i) Праздникъ Пуримъ, 
въ 14-й и 15-й день адара, установленный въ 
память избавлешя евреевъ отъ гибели, уготован
ной имъ Аманомъ (Eco. IX). к) Праздникъ 
Дровоношетя, т. е. доставлешя дровъ для 
храма, установленный HeeMieio (Неем. X. 34, 
ХШ, 31). л) Праздникъ Обновлетя храма, 
установленный 1удою Маккавеемъ (I Мак. IV, 
59, 1оан. X, 22). м) Праздникъ, установлен
ный въ память победы, одержанной 1удою надъ 
Никаноромъ (I Мак. VII, 49) и н) праздникъ, 
установленный въ память в з я т  и очищешя 
1ерусалимской крепости первосвященникомъ Си- 
мономъ Маккавеемъ (I Мак. ХШ, 52).

Новозаветная Церковь издревле также имеетъ 
свои праздники. Главнейш1е изъ иихъ по сво
ему началу восходятъ къ самымъ времеиамъ 
апостольскимъ, друпе получили начало и об
разование свое въ последуюпця времена. Пер
вый и древнейпнй праздникъ Церкви Хриспан- 
ской есть день воскресный, установленный въ 
воспоминаше воскресешя Христова. Следы 
праздновашя его мы находимъ въ самомъ Свящ. 
Писании. Въ книге Деяний Апостольскихъ упо
минается о собрании учениковъ, т. е. Христь 
анъ, во едину отъ субботъ, т. е. въ первый 
день недели или въ воскресный, для прелом- 
летя хлгьба, т. е. для совершешя Таинства 
Причащешя (Деян. XX, 7). У апостола и еван
гелиста 1оанна въ Открпвеши таш е упоми
нается день недгьльный или воскресный (Апок. 
Г, 10). Но какъ въ Ветхозаветной Церкви подъ 
именемъ субботы разумелись и друпе дни, уста
новленные для праздновашя, какъ напр. Нразд- 
никъ Пасхи, такъ и въ Христанской Церкви 
должно наблюдать, кроме воскреснаю дня, и 
друпе во славу Божио, въ честь Преев. Бо
городицы и прочихъ святыхъ, установленные
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праздники. Важнейшие изъ этихъ праздниковъ 
суть сл'Ьдующ1е: Пасха— праздникъ Воскресе- 
шя Христова, праздникъ праздниковъ и тор
жество изъ торжествъ, предначате вечнаго 
блаженства, особенно торжественно отправляю- 
щШся во славу страдашй и воскресешя Госпо
да. Затемъ важнейше дванадесятые праздники 
Господств и Богородичше суть следуюнце: 
1) День Рождества Пресвятыя Богородицы. 2) 
День Ея введешя во храмъ, для посвящешя 
Ея Богу. 3) День Благовещешя, т. е. Ангель- 
скаго возвещешя Пресвятой Деве о воплоще-- 
ши Сына Бож1я отъ Нея. 4) День Рождества 
Христова, 5) День крещешя Господня и купно

Пращникъ.

Богоявлешя Пресвятыя Троицы. 6) День сргЬ- 
тешя Господа во храме Симеономъ. 7) День 
преображешя Господня. 8) День входа Господня 
въ 1ерусалимъ. 9) День вознесешя Господня 
на небо. 10) Праздникъ Пятидесятницы, въ 
память сошесшя Св. Духа и купно во славу 
Пресвятыя Троицы. 11) День воздвижешя Кре
ста Господня, обретениаго царицею Еленою. 
12) День Успешя Преев. Богородицы: За два
надесятыми праздниками следуютъ некоторые 
друие праздники во славу Господа и въ честь 
Bomiefi Матери и потомъ праздники въ честь 
Святыхъ Вожшхъ. Къ последнимъ принадле
жать праздники—въ честь св. Ангеловъ, Пред
течи и Крестителя Господня Ioamia, св. ап. 
Петра и Павла идругихъ апостоловъ, св. про- 
роковъ, великихъ святителей, мучениковъ, пре- 
подобныхъ и другихъ святыхъ.

Праща (Суд. XX, 16, I Цар. ХГН, 4 0 ) -
%

ручное воинское пастушеское оруд!е, употреб
ляемое для кидашя неболынихъ камней. Этимъ 
оруд1емъ, известнымъ съ древнМшихъ временъ 
пользовалися пастухи, какъ и теперь употреб- 
ляютъ ихъ на Востоке для отогнашя зверей отъ 
стадъ и этимъ же оруд1емъ Богъ помогъ Давиду 
поразить Гол1афа (I Дар. XVII, 49). Искусствомъ 
бросать камни изъ пращи особенно славились 
Вешамитяне (Суд. XX, 16). Пращники оказы
вали большую услугу и при завоеванш креп- 
кихъ городовъ (IY Цар. 1U, 25). Изобретете 
этого оруд]я ПлинШ приписываетъ Финик1янамъ, 
но во всякомъ случае, мы уже съ древней- 
шихъ временъ встречаемъ его у многихъ во- 
сточныхъ народовъ: такъ мы видимъ изобра-
жеше онаго на скульптурныхъ памятникахъ 
Куюнджука, равно какъ и на многихъ Египет- 
скихъ памятнкахиъ.

Предаше, Священное предаше (I Кор. IX, 2, 
И, Сол. И, 15, I Тим. YT, 20). Божественное 
откровеше распространяется и сохраняется въ 
истинной Церкви двумя способами: посред- 
ствомъ Священяаго предашя иСвящ. Писаны. 
Подъ именемъ Священнаго предашя разумеется 
то, когда истинно веруюнце и чтупце Бога 
словомъ и примеромъ передаютъ одинъ дру
гому, предки потомкамъ, учете веры, законъ 
БожШ, таинства и священные обряды. Верное 
хранилище Свящ. предашя есть Церковь, или 
собрате всехъ истинно верующихъ, которая, 
по слову апостола, есть Церковь Бога Жива
го ; сшолпъ и утверждение истины (I Тим. 
Ш, 15). Священное предаше древнее Свящ. 
Писашя. Отъ Адама до Моисея не было свя- 
щенныхъ книгъ. Самъ Господь 1исусъ Хри- 
стосъ Божественное учете Свое и установле- 
шя передалъ ученикамъ Своимъ словомъ и при
меромъ, а не книгою. Темъ же способомъ и 
апостолы вначале утверждали Церковь и рас
пространяли веру Христову. Необходимость 
предашя видна и изъ того, что книгами мо- 
жетъ пользоваться меньшая часть людей, а 
предашемъ все. Хотя мы имеемъ Свящ. Пи- 
саше, но должны соблюдать и Свящ. предаше, 
если оно согласно съ Божественнымъ откро- 
вешемъ и Свящ. Писашемъ. Ап. Павелъ пи- 
шетъ: «Итакъ, братгя, стойте и держите 
предашя, которымъ вы научены или словомъ 
или послатемъ нашит (II Сол.. II, 15). Свящ. 
предаше нужно и въ настоящее время для ру
ководства къ, правильному разуменш Свящ. 
[1исашя, для правильного совершешя таинствъ 
и для соблюдены свящеиныхъ обрядовъ въ 
чистоте первоначального ихъ установлешя. 
Изъ Свящ. предашя взяты мнопе священные
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обряды, им'Ькше великую важность для каж- 
даго истиннаго православнаго Христанина, 
какъ напр. изображеше на себе крестнаго зна- 
мешя, обращеше во время молитвы къ во
стоку, слова призывашя въ преложенш хлеба 
Евхаристш и чаши Благословешя, благослове- 
nie воды крещешя, елея помазашя и самого 
крещаемаго, троекратное погружеше крещае- 
маго въ воду, отрицаше сатаны и ангеловъ 
и проч., относящееся къ крещенно. И такъ 
предан!е необходимо для уразумешя многихъ 
истинъ, содержащихся въ Писанш, ибо иныя 
изъ нихъ не вполне изложены, а объиныхъ во
все не говорится въ Писанш, на иныя делаются 
только указашяили только намекается, и безъ 
предашя мы не знали бы наконецъ различ- 
ныхъ обрядовъ таинсткъ Церкви, разныхъ 
действШ богослужешя и постановлен^ цер- 
ковнаго благоустройства и благочишя. Свящ. 
предаше не принимается Лютеранскою, Англи
канскою и другими хрисшнскими обще
ствами.

Преисподняя (Быт. XXXYII, 35) (По Евр. 
шеолъ, Греческ. адъ). См. Адъ.

Премудрость (1ов. XXYHI, 12, I Кор. I,
17— 24 и др.). Слово премудрость, по упот
реблению еговъ Свящ. Писанш, имеетъ весьма 
обширное значеше. Иногда оно относится къ 
Богу, означая Его высочайшее вЪдЪше,— Его 
Божественное учеше, Его Откровеше, а иногда 
самое предвечное, дрисносущное Слово—Хри
ста, Вожш силу и Божгю премудрость
(I Кор. I, 24). Иногда слово премудрость от
носится къ людямъ, означая умъ, способность, 
талантъ, мудрость и опытность въ жизни, 
иногда высшую мудрость, высшее знаше, зна- 
ше истинъ и таинствъ Св. веры и Божествен- 
наго откровешя (Еф. I, 8—17). Свящ. Писа- 
ше представляетъ несколько лицъ, окоторыхъ 
вообще сказано, что они были наделены отъ 
Бога мудростью, какъ напр. Соломонъ, 1исусъ, 
сынъ Сираховъ и друг.

Пресвитеры или священники (Деян. XIY, 23). 
Назваше пресвитеръ съ Греч, языка озна
чаете. старецъ. Въ Церкви Апостольской такъ 
назывались иногда и пресвитеры и епископы 
безъ строгаго различ1я. Назывались пресвите
рами или старцами и сами апостолы (I Петр. 
Y, 1, П1 1оан. I, 1), но въ особенности такъ 
называются въ Христовой Церкви iepen, или 
священники, лида второй степени церковной 
iepapxin, принимаюпце власть и силу своего 
служеюя черезъ рукоположеше отъ епископа 
(Деян. X1Y, 23 и др.). Должность ихъ—учить 
народъ и совершать таинства въ зависимости

отъ епископовъ. Они были также советниками 
епископовъ и участвовали на соборахъ въ раз- 
суждешяхъ о делахъ Церкви.

Престолъ, тронъ (И Пар. IX, 17— 19, Быт. 
XLI, 40, Пс. XLIX, 7, Откр. IY, 4 и др.)— 
возвышенное место, или высокое седалище, 
на которое восходятъ и на которомъ возсВ- 
даюгь цари и правители при торжественныхъ 
ауд1енщяхъ. Онъ бываетъ несколько выше 
обыкновенна™ стула, такъ что къ нему под
ставляются подножки. Престолы устроились 
различпымъ образомъ и были иногда столь 
высоки, что на нихъ можно было восходить 
только по ступенямъ, и такъ широки, что под
ле царя могли возседать царица, или сынъ 
царя (Ис. YI, 1, Пс. CIX, 1). Престолъ Со
ломона былъ изъ слоновой кости и обложенъ 
чистымъ золотомъ (III Цар. X, 18—20). Сло
во престолъ въ Свящ. Писанш употребляется 
не объ однихъ земныхъ царяхъ, но усвояется 
и самому Богу. Небо, престолъ Мои, гово
рить самъ Богъ. Особенное изображеше Госпо
да, седящаго на престоле славы, представляют!» 
пророки Hcain и 1езекшль: «видгьлъ я Госпо
да, говорить первый, сидящаго на престола 
высокомъ и превознесенномъ, и края ризъЕго 
наполняли весь храмъ (Ис. YI, 1, 1езек. I, 
4—28, X, 1). Въ нашихъ православныхъ хра- 
махъ престоломъ Божшмъ называется то воз
вышенное место среди алтаря, на которомъ 
самъ Господь таинственно присутствуем сре
ди верующихъ. Въ Свящ. Писанш престолами 
называются и святые безплотные духи, со- 
ставляюнце, по Дшнисио Ареопагиту, трети! 
чинъ небесной iepapxin.

.Претор’ш (Mo. XXYII, 27, XY, 16 и друг.). 
Подъ nperopieio въ 1ерусалиме во времена 
Пилата следуетъ разуметь жилище и главное 
местопребываше Пилата. Обыкновенно прави
тели 1удеи жили не въ 1ерусалиме, а въ Ке- 
capir, но на известные болыше праздники, 
когда по причине стечешя народа особенно 
требовались меры предосторожности, опи при
бывали въ 1ерусалимъ и занимали обширный, 
великолепный палаты. Вероятно, претощя на
ходилась въ крепости Антошя, построенной 
Иродомъ, или близъ этой крепости. Въ пре- 
торш находилось не только помещеше Пилата, 
но также и помещеше для его свиты и вои- 
новъ. Передъ npeTopieio находилась также пло
щадь, где областной правитель производил!» 
судъ. Кроме иреторш въ 1ерусалиме, въ Но- 
вомъ Завете упоминается еще о преторш въ 
Кесарш и о преторш въ Риме (Деян. XXIII, 
35, Филип. I, 13).
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flp n B tT C T B ie , поклоны, целовате (Me. X, 12, 
Лк. I, 41). Приветств1я у Евреевъ обычно 
имели релипозный характеръ, по крайней ме
ре по своей форме, и сопровождались многими 
церемошями. Иногда они состояли только изъ 
одного простаго восклицанш: Господь съ вами 
(Руеь И, 4), или: миръ тебгь ( I  Цар. XXV,
5—6). На эту последнюю, более общую форму 
приветств1я делаетъ разительный указашя самъ 
Господь Спаситель (1оан. XIV, 27). Время, 
употребляемое на обрядность приветствуй, не
однократные поклоны, целовате бороды и т 
п. иногда тянулось очень долго (Быт. XXXIII,
3—4), и потому-то вероятно делается предо
сторожность (IV Дар. IV, 29, Лк. X, 4) укло
няться отъ приветствШ.

Призракъ, привид%же (Me XIV, 2 6 ,1ов. IV, 
1 3 - 1 6 ,  Прем. Сол. XVII, 3, 6, 14). Приз
ракъ—это воображаемое, кажущееся безплот- 
ное существо, явлете духа или души, какъ 
некоторой тени. Самое греческое слово: <?av- 
Taojia — показываетъ, что это не настоящая 
действительность, а действ1е возбужденной фан
тазия. Издревле существовало общее народное 
вероваше, что души умершихъ людей являют
ся по временамъ какъ тени и бываютъ види
мы людьми. Изъ свящ. исто pin известно, что 
ц. Саулу явилась вызванная Аэндорскою вол
шебницею тень Самуила и говорила съ нимъ. 
Что касается до Апостоловъ, упоминаемыхъ у 
Евангелистовъ Матвея (XIV, 26), Марка (VI,
49), Луки (XXIV, 37), то они естественно 
могли испугаться и принять за призракъ, когда 
ночью увидали Господа идущего къ нимъ по 
морю; естественно, что они при ночной тем
ноте могли не узнать Его и испугаться, рав- 
нымь образомъ они могли испугаться и при
нять за явлете духа, когда Онъ явился имъ 
при запертыхъ дверяхъ въ первый разъ по 
Своемъ воскресеши.

Примиритель (по Евр. шилогъ)— означенное 
слово, по общему разумению древнихъ перевод- 
чиковъ и толкователей Свящ. Писашя, озна
чаешь Mecciio. То же самое толковаше под
тверждаюсь и все св. отцы Церкви. Оно упот
реблено въ пророчестве, данномъ 1аковомъ 
при смерти 1уде въ следующихъ словахъ: «ке
отойдешь скипетръ отъ 1уды и законодатель 
отъ чреслъ ею , доколгь не пршдетъ Прими
ритель, и Ему покорность народовъ» (Быт.
XLIX, 10).

Природа, или вселенная (II Петр. II, 12, 
Рим. II, 27, I Кор. XI, 14, 15). Ученые все 
предметы природы главнымъ образомъ делятъ 
на три класса: царство иокопаемыхъ (минера-

лоия), царство растительное (ботаника) и 
царство животное (зоолопя). Порядокъ тво- 
решя и делеше телъ или предметовъ природы 
изложены въ книге Бы та (1 —27). Сказавши 
о сотвореши неба и светилъ небесныхъ, бы
тописатель переходитъ отъ мертвой, безжиз
ненной матерш, отъ растенШ къ жизни жи
вотной и наконецъ, къ существу разумному— 
къ человеку. Существо возвышающееся надъ 
всемъ существующимъ въ природе и состав
ляющее венецъ творешя есть человекъ. Онъ 
возвышается надъ всеми земными тварями не 
только своимъ безсмертнымъ духомъ, своимъ 
умомъ и волею, но и особенностями своего 
телесиаго организма. Богатство, красота и 
гармотя вселенной были всегда предметомъ 
всестороиняго изучотя и источникомъ Бого- 
ведешя и Богопочиташя «Невидимое Его ('Бо
га), вуьчная сила Е ю  и Божество, отъ со- 
здангя м1ра чрезъ разсматривате творенш  
видимы> (Рим. I, 20). «Прилежно разсматри- 
вая твореше м!ра, говоритъ Васший Велишй 
(Поел. 232), познаемъ, что Богъ премудръ, 
всемогущъ, благъ; познаемъ также и все не
видимый Его свойства. Такимъ образомъ Его 
какъ Верховнаго Правителя щиемлемъ. Поели
ку всего м!ра Творецъ есть Богъ, а мы со- 
ставляемъ часть Mipa: следственно, Богъ есть 
Творецъ и нашъ. За симъ познашемъ сле
дуешь вера, и за сею верою поклонеше».

Пристани хороиля (Деян. XXVII, 8 )—место, 
находившееся близъ Мгръ-ЛнкШскихъ и горо
да Ласеи, куда прибыль ан. Павелъ на пути 
въ Италию.

Притчи Христовы (Me. ХШ, 3—23, Марк. 
IV, 2— 11, Лк. VIII, 4 —18 и друг.), т. е. 
наставлешя, заимствованный изъ подобШ окру
жающей природы или примеровъ, взятыхъ изъ 
обыкновенной зкизни человеческой, которыя 
нередко Господь 1исусъ Христосъ предлагалъ 
Своимъ ученикамъ и народу въ поучеше и на- 
зидаше. Иныя притчи Онъ изъяснялъ особен
но ученикамъ Своимъ наедине- а самую боль- 
щую часть оставлялъ безъ объясиетя, чтобы 
овладеть впимашемъ слушающихъ и нр!учить 
ихъ къ размышлению, чтобы они къ подоСнямъ 
и предложеннымъ примерамъ сами принорав
ливали истины веры и тайны царств1я Бо- 
ж!я, и такимъ образомъ, посредствомъ чув- 
ствеинаго, земнаго, сами разъяснили себе въ 
возможныхъ подробностяхъ вышечувственное 
и небесное. Образцы притчей встречаются 
иногда и въ Ветхомъ Завете: такъ напр. пер
вою притчею можно назвать притчу 1оеана 
Снхемляиамъ о деревьяхъ, желающихъ избрать
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себе царя (Суд. IX, 7— 20); затемъ—притча 
Наеана къ Давиду о богаче, отнявшемъ у бед
няка единственную его овцу (ИЦар. XII, 1—9), 
притча Ioaca ц. Израильскаго, обращенная къ 
Амасш ц. 1удейскому, о терн1!  и кедр'Ь на 
Ливана, отличающаяся, не смотря на приточный 
характеру своимъ едкимъ сарказмомъ. Притчи 
Господа 1исуса Христа особенно отличаются 
своею простотою, естественное™ и безъиску- 
ственностго. Видитъ напр. Онъ предъ Собою за
сеянное поле и говоритъ о сеянш. Говорить 
къ ученикамъ, которые большею частно были 
рыболовы, и предлагаетъ притчу о рыбной 
ловле. Сидитъ за столомъ, и царств1е Бонне 
уподобляетъ большому пиру. Проходить мимо 
виноградныхъ садовуи говоритъ о виноград
ной лозе и ветвяхъ на лозе. Все у Него за- 

. имствовано изъ обыкновенной, окружающей 
насъ природы, изъ круга учениковъ и ихъ об
раза мыслей и занятШ, изъ нравовъ и жизни 
народа, все соответствуешь обыкновеннымъ 
поняйямъ и обыкновенному образу мыслей 
челов'Ьческихъ. Притчи Господа 1исуса Христа 
можно исчислить следующимъ образомъ:

1) Притча о сеятеле (Же. ХШ, 3—23, 
Мрк. IY, 3 - 8 ,  14—20, Лк. УШ, 5 - 8 ,  
11 — 15).

2) 0 добромъ семени и о плевелахъ (Же. 
ХШ, 2 4 - 3 0 ,  3 6 -4 3 ) .

3) 0 зерне горчичномъ (Жо. ХШ, 31, 32).
4) 0 закваске (Жо. ХШ, 33).
5) 0 сокровище, скрытомъ на поле (Жо. 

ХШ, 44).
6) 0 купце, ищущемъ хорошаго жемчуга 

(Жо ХШ, 45, 46).
7) 0 неводе, закинутомъ въ море (Жо. ХШ, 

4 7 -5 0 ) .
8) 0 немилосердномъ должнике (Жо. ХУШ, 

2 3 -3 5 ) .
9) 0 работвдакахъ въ винограднике (Жо. XX, 

1— 16).
10) 0 двухъ сыновьяхъ (Жо. XXI, 28— 31).
11) 0 злыхъ виноградаряхъ (Жо. XXI, 

3 3 - 4 1 ,  Жрк. XII, 1 - 9 ,  Лк. XX, 9 - 1 6 ) .
12) 0 браке царскаго сына (Жо. XXII, 

1 - 1 4 ) .
13) 0 десяти девахъ (Жо. ХХУ, 1—13).
14) 0 талантахъ (Жо. ХХУ, 14—30).
15) 0 семени, возрастающемъ въ земле 

неприм'Ьтньшъ образомъ (Жрк. 1У, 26—29).
16) 0 двухъ должникахъ (Лк. УН, 41—43).
17) 0 благодетельномъ Самарянине (Лк. 

X, 3 0 -3 7 ) .
18) 0 человеке, просящемъ хлеба въ пол

ночь у своего друга (Лк. XI, 5—8).

19) 0 любостяжательномъ богаче, у кото- 
раго былъ большой урожай въ поле (Лк XII,
16—21).

20) 0 неплодной смоковнице въ виноград
ник^ (Лк. ХШ, 6—9).

21) 0 званныхъ на большой ужинъ (Лк. 
XIV, 1 6 -2 4 ) .

22) 0 заблудившейся овце (Жо. ХУШ,
1 2 - 1 4 ,  Лк. ХУ, 3 - 7 ) .

23) 0 потерянной драхме (Лк. ХУ, 8—10).
24) О блудномъ сыне (Лк. ХУ, 11—32).
25) О иеверномъ домоправителе (Лк. ХУ1, 

1—9).
26) О богатомъиЛазаре(Лк. XVI, 19 —31).
27) 0 работнике пришедшемъ съ поля (Лк. 

XYII, 7 - 1 0 ) .
28) О неправедномъ судш (Лк. ХУШ, 1—8).
29) 0 фарисей и мытаре (Лк. ХУ.

9 - 4 4 ) .
30) О десяти минахъ (Лк. XIX, 11—27).
31) 0 добромъ пастыре и наемнике (loan. 

X, 1 - 1 6 ) .
По кроме исчисленныхъ нами притчей въ 

Новомъ Завете встречаются друия кратшя 
части учешя Христова, изложенный приточ- 
нымъ языкомъ, какъ напр., о человеке благо
разумному построившемъ домъ свой на камне 
и о безразеудномъ воздвигшемъ домъ свой на 
песке (Жо. VII, 2 4 - 2 7 ,  Лк. YI, 47—49), о 
ветхой одежде и о ветхихъ мехахъ (Жо. IX, 
16 -1 7 ) ,  о женихе и сынахъ брака (Же, IX, 
15), и некоторый друия.

Наибольшею своею трогательное™ и назида
тельное™ отличаются притчи о благодетель- 
номъ Самарянине, заблудшемъ сын!, о десяти 
девахъ, о богаче и Лазаре и проч.

Притчи Соломоновы. См. Соломонъ.
Пришельцы (Быт. ХУ, 13). Это слово въ 

Свящ. Писанш имеетъ различное значеше, какъ 
напр. 1) означаетъ лице, которое находится 
на чужбине, въ некоторомъ разстояши отъ 
места своей родины (Быт. ХХШ, 4); 2) озна
чаетъ вообще лицъ, не прииадлежащихъ къ 
народу 1удейскому (Исх. XX, 10), именно, по 
выражении кн. Исходъ, пришельцевъ въ жи- 
лищуь Еврейскомъ (по Евр. во вратахъ тво- 
ихъ), 3) лицъ, не происходившихъ изъ пле
мени Ааронова и постороннихъ (Числ. III, 10, 
XYI, 40), 4) лицъ, не происходившихъ отъ 
царскаго корня и племени (Жо. XVII, 25, 26), 
вообще людей чужихъ, постороннихъ, ирези- 
раемыхъ (Пс. LXYIH, 9). Въ 1удейскомъ за
конодательстве находится много предписашй 
относительно защиты и утешешя странниковъ 
и пришельцевъ. Лица, называемый въ I кн,
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Парал. (XXII, 2) пришемцами , вероятно, были 
изъ взятыхъ въ шгЬнъ на войне, которые по 
сему въ силу народнаго обычая должны были 
исполнять всякую службу, какая бы ни нала
галась на нихъ. Сострадаше, человеколюб1е и 
гостепршмство составляли для Евреевъ обя
занность, предписываемую закономъ (Суд. XIX, 
15—2 0 ,1ов. XXI, 3 2 ,1 Тим. V, 10, Евр. ХШ, 2). 
По возвращеши изъ плена Евреи съ особен
ною ревностно старались изгнать изъ среды 
себя все чуждое, иноземное и особенно браки 
своихъ съ иноземками (I Ездр. IX, 10, Неем. 
ХШ, 1—3, 23—30). Во времена Соломона, 
пришельцевъ жившихъ въ земле Израильской 
было 153,600 человекъ (II Пар. II, 17, 18).

Прозелитъ. (Деян. II, 10 и др.) (пришлецъ, 
чужеземецъ)—назваше данное 1удеями лицамъ, 
обращеннымъ изъ язычества къ 1удейскоЙ вере 
(Me. ХХШ, 15). Соответствующее сему Ев
рейское слово переведено въ Ветхомъ Завете 
словомъ: чужеземецъ, странникъ, пришелецъ. 
1удейсше раввины различаютъ по крайней мере 
два разряда прозелитовъ, именно: прозелитовъ 
правды, которые вполне принимали 1удейскую 
религно и были допускаемы къ исполнении 
всехъ обрядовъ и установлен^ оной (прозе
литы этого разряда описаны въ I кн. Ездры 
VI, 21), и прозелитовъ вратъ, которые, от
казавшись отъ язычества, согласовались только 
въ некоторыхъ отношешяхъ съ Еврейскою ре- 
лииею и потому пользовались ограниченными 
привиллеиями. Но предашямъ 1удейскимъ, про- 
зелитамъ последняго разряда вменялось въ 
обязанность соблюдать такъ называемые Ноевы 
законы, какъ-то: удаляться идолопоклонства, 
кровосмешешя, воровства, грабительства, по
читать Единаго Истиниаго Бога и др. Пазва- 
nie прозелитъ вратъ произошло, быть можетъ, 
отъ того, что они могли входить въ храмъ 
только до вратъ притвора храма.

Прозорливецъ(IЦар IX,9,11 Цар.XXIV, 11)— 
назваше, прилагаемое къ некоторымъ изъ про- 
роковъ и данное имъ вследств1е ихъ чудесныхъ 
видешй. Первый случай, въкоторомъ мывстре- 
чаемъ означенное слово, очень замечателенъ. 
Описывая одинъ эпизодъ изъ жизни царя Саула 
свящ. писатель говоритъ: «Прежде у Изра
иля , когда кто нибудь шелъ вопрошать Бога, 
говорили' такъ: пойдемъ къ прозорливцу'». Древ
нее и народное назваше пророка было пр зор- 
ливецъ. Слово прозорливецъ прилагается въ 
последующее время къ Садоку, Гаду, Самуилу, 
Еману, 1оилю, Ананно, Асафу, Идиоуну, Амосу 
и др. (II Цар. XXIV, И ,  I Пар. IX, 22, XXV, 5, 
II Nap. IX, 29, XVI, 7, XXIX, 30, XXXV, 15,

Амосъ VII, 12, Мих. III, 7). Существовала даже 
книга, вмещавшая въ себе записи изреченШ 
прозорливцевъ и называемая Записями Х озая . 
Въ ней, между прочимъ, содержалось сказа- 
ше о грехахъ и покаяши Манассш (II Пар. 
ХХХШ, 19).

Проказа, прокаженный (Лев. ХШ, 41, Me. 
Vin, 2, Мрк. I, 40, Лк. XVII, 12— 19 и др.). 
Проказа составляетъ болезнь самую страшную 
и отвратительную. Она по всей справедли
вости называется поражетемь и язвою, по
сылаемыми отъ Господа. Въ большей части 
случаевъ она начинается извнутри и часто 
скрывается въ течете многихъ летъ безъ вся- 
кихъ наружныхъ признаковъ оной. Затемъ она 
выходитъ наружу, и страдалецъ часто томится 
въ течете многихъ летъ до кончины. Болезнь 
охватываетъ собою все кости и мозгъ, такъ- 
что связки рукъ и ногъ теряютъ свою силу. 
Все телесные члены ослабеваютъ и наконецъ 
отпадаютъ и наружность тела чрезъ это при- 
нимаетъ самый безобразный и отвратительный 
видъ. На немъ являются разъедаюпдя тело 
язвы, такъ-что наростаетъ даже дикое мясо, 
и все оно покрывается струпьями. Течете и 
следств1я этой ужасной болезни описаны въ 
кн. 1ова, которою онъ былъ пораженъ (1ов. 
II, 7, 8, 12, VI, 2, VII, 3, 5, XIX, 1 4 - 2 1 ) .  
Виды проказы были разнообразны. Мнопе изъ 
нихъ имели не столь страшный ходъ и тече
т е ,  какъ тотъ на который мы указали. Въ 
Свящ. Писаны болезнь эта изображается злою, 
отвратительною и заразительною, каковою она 
была и остается доселе; больныхъ удаляли 
отъ жилищъ, священники обязаны были сви
детельствовать ихъ по исцелены и очищать 
окроплешемъ и омовешемъ одеждъивсего тела, 
острижешемъ волосъ, принесешемъ жертвъ и 
разными другими обрядами. Во время земной 
жизни Господа 1исуса Христа мнопе страдали 
этою болезнпо, и хотя болезнь эта была до
вольно обыкновенною и почти домашнею, но 
на нее смотрели какъ на наказаше Бож1е, какъ 
то видно изъ примеровъ Мар1амъ, сестры Мои
сея, Пез1я и Озш. Моисей очень подробно опи- 
сываетъ появлеше этой болезни и даетъ ясныя 
и точныя предписашя для излечешя оной. Жиръ 
и кровь и друпе предметы пищи, возбуждаю- 
пце и усиливаюпце естественную наклонность 
къ болезнямъ кожи, имъ были строго воспре
щены 1удеямъ. Что касается проказы на до- 
махъ, стгънахъ и на одеждгь, о которой упо
минается въ кн. Левитъ (гл. XIV), то, по мне- 
Hiio некоторыхъ, это выражеше только тож
дественно съ назвашемъ проказы, какъ бо
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лезни, именно имъ означаются пятна и ли
шаи, являюпдяся на стенахъ и на одежде на 
подоб1е бол'Ьзненныхъ пятенъ или ржавчины 
вследств1е сырости или другихъ какихъ-либо 
вредныхъ атмосферическихъ вл1янШ. Проказа 
доселе еще существуешь въ жаркомъ климате, 
особенно въ Египта, Палестине, Сиры, Аравш, 
Инды и другихъ странахъ на Востоке и счи
тается тамъ почти домашнею болезнио.

Проклята (Быт. XXVII, 12)—въ Библей- 
скомъ употреблены означенное слово противо
положно слову: благословенге. Иодъ прокля- 
тамъ въ противность благословенно раз
умеется лишеше благословения и осужден1е 
на бедстчйя. Проклята произнесено было 
въ первый разъ Богомъ по случаю грехопа- 
дешя первыхъ человековъ (Быт. . LLL,i 17). 
«Проклята земля за тебя», сказалъ Богъ въ 
раю согрешившему прародителю. Проклята 
изречено Богомъ Каину (Быт. IV, 11). Про
клятию подверглась земля со всеми живущими 
на ней, осужденными на истреблете потопомъ 
во дни Поя (Быт. VI, 7, Быт. VII, 21— 23). 
Законъ БожШ вообще изрекаешь прокляие на 
всехъ нарушителей его: «Проклят* всякъ,
кто не исполняешь постоянно всего, что на
писано въ ш и т  Закона» (Втор. XXVII, 26, 
Гал. Ш, 10); но «Господь Хисусъ Христосъ 
искупилъ нас?) отъ клятвы Закона,, сделав
шись за нась клятвою (ибо написано про- 
клятъ всякь висящгй на древес. ( Втор . X X I ,  
2 3 . Гал. Ш, 13). Проклята на нарушителей 
закона торжественно произносилось Израиль
тянами по заняты земли Обетованной съ горы 
Гевалъ (Втор. XXVII, 11). 1исусъ Навинъ про- 
изнесъ проклята на возстаиовителя 1ерихона 
(Нав. VI, 25), Елисей—на детей Вееильскихъ 
(IV Цнр. II, 24), ап. Павелъ на лжеучителей 
вопреки благовествованш Христову (Гал. I,
7 - 9 ) .  .

Проповедь, проповедаше слова Бомбя (Исх. 
LXI, 1). Съ самыхъ древнихъ временъ про
поведь служила главнымъ оруд1емъ, чрезъ ко
торое распространялось познаше веры (II 
Петр. II, 15, 1уды XIV, 15), и доселе она 
служить темъ же самымъ оруд1емъ (I Кор. 
I, 21). Въ кн. Неемш (V1H) мы видимъ об- 
разедъ проповеди древнихъ временъ. 1оаннъ 
Креститель своею проповедпо о покаянш и 
крещешемъ водою подготовлялъ народу Изра
ильскому путь къ крещенш отъ Мессы Духомъ 
Святымъ и огнемъ. Съсамаго начала распро
странена Евангел1я проповедь Евангельская 
вообще считалась священнымъ деломъ. Даръ 
проповедничества въ то время получалъ зна-

чеше пророческаго дара, и каждый членъ об
щества, по призванно отъ Духа Бож1я, могъ 
быть проповедникомъ въ общественномъ со
браны (I Кор. XIV). Впрочемъ, къ концу 
Апостольскаго века, какъ показываютъ Апо- 
стольсшя пастырслпя Послашя, проповедни
ческая деятельность вступила въ свои пре
делы, сделавшись служебною обязанное™ 
пастырей Церкви или особенныхъ служебпыхъ 
лицъ (I Тим. V, 17, Тит. I, 9).

Прорицатели (Второзак. XVIII, 10, Числ. 
XXII, 7, I Цар. VI 2). Означенное слово въ 
Свящ. Писаны преимущественно употребляется 
въ смысле ложнаго пророчества и значить то 
же, что гадате,  ворожба, чародейство. Въ 
кн. Второзакошя (XVIII, 10) о прорицателяхъ 
упомянуто въ связи съ чародеями, вызыва- 
телями мертвыхъ и проч. мерзостями язычни- 
никовъ, которыхъ должны были удаляться 
1удеи. Прорицаше было распространеннымъ 
грехомъ между Израильтянами и многими во
сточными народами. Для того чтобы узнать 
будущее, употреблялись различные нелепые и 
смешные способы. При этомъ нередко упо
треблялась чаша съ особенными обрядами 
волхвоватя. Гадате чашею—очень древнее 
cyesepie, бывшее въ употреблены у большей 
части народовъ. Въ кн. Бьшя (XL1V, 5) го
ворится о чаше 1осифа, что онъ г'адалъ на 
ней. Для гадашя употреблялись стрелы съ 
начертанными на нихъ именами, чтобы лредъ- 
узнать будущее какого либо лица или успехъ 
какого либо предпр1ята. «Народь Мой вопро
шаешь свое дерево, говорить пр. Ociпуижсзлъ 
ею даетъ ему ответь> (Осы IV, 12) Гадали 
также по внутренностямъ животныхъ, особенно 
въ Грецы и Риме; предъугадывали будущее 
по снамъ, по полету птицъ, но движения н 
положенно звездъ. 1удеи имели также свое 
особенное гадате, называемое ими: б am-ко ль, 
(дочь голоса) и состоявшее въ истолкованш, 
въ известныхъ обстоятельствахъ, всякаго слу- 
чайнаго звука или эхо за указаше воли ие- 
бесъ. Находились иногда и тате обманщики, 
которые выдавали себя за вызывателей мерт
выхъ. Лжепрорицашя и гадатя, во всехъ ихъ 
формахъ, особенно строго воспрещаются за- 
кономъ Моисеевымъ и свящ. писателями (Лев. 
XX, 27, Втор. XVH1, 9—14 идр.). Оне суть 
ветвь языческаго идолопоклонства и суевещн, 
и въ какомъ бы виде ни разсматривались и 
употреблялись, греховный постыдны для истии- 
наго Христ1анина, обнаруживая въ немъ не- 
достатокъ веры въ Бога и глубокое неве
жество.
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Пророкъ. Подъ словомъ пророю» вообще раз
умеются, во-первыхъ, люди предсказываюпце 
будущее, во-вторыхъ, лица возвещаюнця лю- 
дямъ слово назидашя, увещашя и утешешя, 
по особому внушенно Св. Духа (I Кор. XIV,
3). Пророки, о трудахъ и изречев1яхъ кото- 
рыхъ мы знаемъ изъ Свящ. Иисашя, суть еле-' 
дуюнце: Енохъ, Ной, Авраамъ и друпе патрь 
архи, Моисей, Ааронъ, Мар1амъ, сестра Моисея, 
Девора пророчица, Самуилъ, Гадъ, Наоанъ, 
Асаеъ, Ириеунъ, Еманъ, Давидъ, Соломонъ, 
Axia, 1оиль ирозорливецъ, человёкъ Бож1йизъ 
1уды, пророчица Олдама, Азар1я, Анашя, Еля, 
Елисей, 1она, Амосъ, 0с1я, 1оиль, Hcain, Ми
хей, АвдШ, Наумъ, Аввакумъ, Софотя, Iepe- 
Mia, 1езешль, Дашилъ, Аггей, Варухъ, Заха- 
pia, Малах1я, 3axapia, отецъ Предтечи, Сгме- 
онъБогопршмецъ, Анна пророчица, 1оаннъ Кре
ститель, Агавъ и др.

По книгамъ пророческимъ въ Свящ. Писанш 
пророки разделяются на болыпихъ и меньшихъ. 
Большими пророками называются: Иса^я, Iepe- 
Mia, 1еземиль и Даншлъ. Они называются боль
шими по обширности оставленныхъ ими после 
себя пророческихъ кпигъ. Меныше пророки 
суть следуюпце 12: Ocia, 1оиль, Амосъ, АвдШ, 
1она, Михей, Наумъ, Аввакумъ, Софошя, Аг
гей, 3axapia и Малах1я. Они называются мень
шими потому, что оставили после себя книги 
меныпаго объема сравнительно съ книгами 
болыпихъ пророковъ.

Особенный предметъ предсказанШ Ветхоза- 
вет.ныхъ пророковъ составлялъ Meccia—Хри- 
стосъ и судьбы веры и Церкви Христовой и 
всего Mipa. Пророки обняли въ своихъ про- 
ючествахъ все обстоятельства земной жизни 
''оспода и главнейния судьбы веры и Церкви, 
какъ-то: рождеше Господа отъ Девы, место 
Его рождещя, бегство Его во Египетъ, изб1е- 
Hie Виолеемскихъ младенцевъ, явлеше предъ 
Нимъ Предтечи, Его общественное служеше, 
святую жизнь и дела, предаше Его однимч> 
изъ учениковъ за 30 сребренниковъ, Его осу- 
ждеше на крестную смерть, Его страдашя, 
пронзеше рукъ и ногъ, р а с п я т  между зло
деями, разделеше Его одеждъ, напоете оц- 
томъ, смерть и чудеса при смерти, прободеше 
ребръ, погребете между богатыми, Его вос- 
кресеше изъ мертвыхъ, вознесете на небо, 
седете одесную Бога Отца, ниспослаше Св. 
Духа, проповедь Апостоловъ, просвещеше языч- 
никовъ и распространете Церкви Его до пре- 
деловъ вселенной, равно какъ последшя вре
мена Mipa, пришесячие антихриста, второе бу
дущее npumecTBie Господа, воскресшие мерт

выхъ, Страшный Судъ и реш ете участи всехъ 
людей, добрыхъ и злыхъ, праведныхъ и греш- 
иыхъ, и наконецъ вечное царство Христово. 
Свящ. Писаше свидетельствуетъ оТтомъ, что 
черезъ пророковъ говорилъ Св. Духъ и что 
книги, составленяыя ими, писаны по вдохно
венно Духа Бож1я. Такъ ап. Петръ пишетъ: 
«Никогда пророчество не было произносимо 
по волгь человгьческои, но изрекали Его свя
тые Божги человгьки, будучи движимы Ду- 
хомь Святымъ (II Петр. I, 22).

Пророчеств сыны (IV Цар. II, 3, 5 )—такъ 
назывались, вероятно, ученики пророковъ, 
воспитанные ими въ знанш истинной религш, 
въ благочеотш и набожности. Школы проро
честв, повидимому, впервые были учреждены 
Самуиломъ и изъ нихъ Господь отъ времени 
до времени избиралъ нужныя оруд!я для ис- 
полнешя святой Своей воли.

Лжепророки. Въ Свящ. Писанш упоминается 
и о ложныхъ пророкахъ и даже о жрецахъ 
языческихъ, которые не будучи призваны и 
посланы Богомъ, пророчесгвуютъ по своему 
измышленш ко вреду ближнихъ, совращая ихъ 
съ пути истины. Таковы были напр. лжепро* 
рокъ Анашя во дниц. Седеши, Ахавъ и Шема1я 
во дни переселешя, Ноад1я пророчица во дни 
Неемш, Варшсусъ, 1удеянинъ, во дни ап. 
Павла. Много подобныхъ лжепророковъ было 
и въ Христнскомъ Mipe во дни апостоловъ.

Пророчица (Hex. XV, 20). Слово пророчица 
означаетъ не только жену пророка (Исх. VIH,
3), но также и женщину, которая владеетъ 
даромъ пророчества. Изъ числа пророчицъ наи
более известны: MapiaMb, Девора, Анна, мать 
пр. Самуила, Олдама и Анна пророчица, дочь 
Фануилова.

Прохоръ (начальникъ хора) (Деян. VI, 5 )— 
одинъ изъ семи д1аконовъ Апостольской Церкви, 
рукоиоложенныхъ апостолами. По предашю, 
онъ былъ учетшомъ ап. Петра и спутникомъ 
и писцомъ св. ап. и ев. 1оанна Богослова. 
Онъ былъ епископомъ въ Никомидш и скон
чался мученически въ Антюхш. Память его 
празднуется Церковш 28-го шля и 4-го ян
варя.

Просо, пшено (1езек. IV, 9) — растете со
ставляющее въ настоящее время одинъ изъ 
наиболее распространенныхъ и возделываемыхъ 
видовъ изъ хлебныхъ злаковъ. Видомъ оно по
ходить на пшеницу и рисъ. Стебель его под
нимается на три фута въ высоту и кончается 
колосомъ съ огромнымъ множествомъ зеренъ. 
Зерна его грубы и шероховаты, и главнымъ 
образомъ на Востоке употребляются на про-
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кормъ скота. Впрочемъ пшено, или просо, 
очень питательно и употребляется въ виде 
крупы или муки. Просо въ болыпомъ коли
честве разводится въ Сирш, Аравш и Египте. 
Древше Евреи приготовляли изъ проса хлйбъ 
(lep. IV, 9). Хлебъ и ныне пекутъ изъ него 
въ Аравш, Египте и другихъ мЪстахъ на Во
стоке, только онъ не очень npiaTiiaro вкуса. 
Другой родственный видъ проса есть растете 
дурра. Изъ проса приготовляется крупа, на
зываемая пшеномъ, для выделки котораго зерна 
обработываются особенными пестами на мель- 
ницахъ.

Прясть, пряжа (Исх. XXXV, 25, 26, Тов. II, 
11, Mo. V I,.28), Почти совсЬмъ неизвестно, 
когда и где было изобретено искусство пря- 
дешя, но съ достоверное™ можно сказать, 
что оно существовало съ самыхъ древнихъ вре- 
менъ. Египтяне преимущественно отличались 
онымъ, какъ то мы видимъ изъ изображешй 
на древнихъ Египетскихъ памятникахъ. Раз
личные следы этого искусства являются и у 
Евреевъ и достоверно можно сказать, что они 
обработывали въ пряжу различные матер1алы 
и главнымъ образомъ волосъ, шерсть и ленъ. 
Шелкъ и хлопокъ сделались известными уже 
въ позднейпия времена. Различный выражешя 
и понятая, связанный съ искусствомъ прясть 
и пряжею, неоднократно встречаются въ Свящ. 
Писаши (Лев. ХШ, 48, 49, 51, 59, Суд. XVI, 
1 3 ,1 4 , I Цар. XVII, 7, II Дар. XXI, 19, 1ов. 
VII, 6, Исх. XXXYIU, 12). На искусство Ва- 
вилонянъ въ тканье и пряже делается неко
торое указаше въ кн. 1исуса Навина (VII, 21). 
Судя по значительнымъ пря дильно-ткацкимъ ра- 
ботамъ при устройстве Скиши и одеждъ въ 
пустыне, можно заключить, что Израильтяне 
достаточно ознакомились съ этимъ искусствомъ 
еще находясь въ Египте (Исх. XXXV, 35). Въ 
Свящ. Писаши о немъ, какъ объ известномъ 
женскомъ занятии, упоминается въ книгахъ пр. 
Моисея (Исх. XXXV, 25,26). Въ кн. Притчей о до
бродетельной жене говорится: (она) добываешь 
шерсть и лень и сь охотою работаешь своими 
руками... Протягиваешь руки свои кь прялкгь 
и персты ея берутся за веретено... Она. дп>- 
лаеть себп> ковры; виссонь и пурпурь— одеэюды 
ея... Она далаетъ покрывала, и продаешь, 
и поясы доставляешь купцамьъ (XXXI).

Псалтирь (хвала, хвалеше, хвалебная песнь, 
у Евр.—книга хваленги)— одна изъ книгъ Вет- 
хаго Завета, причисляемая къ разряду учи- 
тельныхъ. Называется такъ потому что боль
шая часть содержащихся въ ней псалмовъ со- 
держитъ въ себе хвалеше, благодареше Богу.

Свое назваше получила отъ Греческаго слова 
<Ьа1ш—пою, такъ какъ псалмы въ 1удейской 
Церкви были петы и разыгрывались на музы
ка льиыхъ инструментахъ. Книга Псалтирь со- 
стоитъ изъ 150 псалмовъ и еще одного С1Л, 
котораго нетъ на Евр. языке и который пе
реведешь съ Греческаго. Кроме Давидовыхъ 
псалмовъ, содержащихся въ Псалтири, кото- 
рыхъ ни какъ не менее 78-ми, есть еще одииъ 
(LXXXIX), прина (лежащШ Моисею, одиннадцать 
псалмовъ (41—48, 83, 84, 86) левитовъ, 
сыновъ Кореевыхъ, двенадцать (49, '/2—82) 
Асафа пророка, также изъ колена Левшна, 
одинъ (LXXXYII) Емана и одииъ (LXXXYIIU) 
Еоама, современниковъ Давида. Все означен
ные псалмы, по мненно толкователей Свящ. 
Писашя, собраны въ одну книгу первосвящен- 

: никомъ Ездрою. О Псалтири особенно должно 
примечать следующее: она, вместе съ уче- 
шемъ благочест1я, содержитъ также и мнопя 
пророчества о Христе Спасителе, какъ напр. 
въ пс. XXI Давидъ изобразилъ крестныя стра- 
дашя Спасителя съ такою точностно, какъ-бы 
оный псаломъ былъ писанъ у самаго креста. 
Означенная священная книга есть превосходное 
руководство къ молитве и къ прославленно 
Бога, -и потому непрестанно употребляется въ 
церковномъ Богослуженш. Ап. Павелъ уве- 
щавалъ верующихъ заниматься плалмопешемъ 
(Еф. V, 19, Кол. III, 16). И действительно, ве- 
руюпцевъпервыя времена постоянно занимались 
пешемъ псалмовъ, и темъ воодушевляли себя 
въ подвигахъ благочесия; псалмами услаждали 
тяжелые дни гоненШ и возбуждали себя къ 
мужественному перенесснно страдашй; псалмы 
служили имъ пр!ятнымъ отдохновешемъ во вре
мя различныхъ трудовъ и занятШ и еазида- 
тельнымъ развлечешемъ во время отдыха. «Зем- 
леделецъ, пишетъ бл. 1еронимъ къ Марцелле 
(пис. 44), идя за плугомъ, поетъ аллилу1я; 
покрытый потомъ жнецъ развлекается псал
мами, и виноградарь, срезывая кривыми но- 
жемъ випоградныя ветви, поетъ что-нибудь 
изъ Давида». Такъ для всехъ и во всякое 
время жизни и во всехъ обстоятельствах']) 
Псалтирь служила въ древности пр1ятнейшимъ 
и полезнейшимъ заш темъ. Она, по самому 
содержание своему, никогда не теряетъ своего 
значешя и для всякаго благомыслящаго чело
века. «Л думаю, пишетъ св. Аеаиаслй Вел., 
что въ словахъ этой книги измерена и обнята 
вся жизнь человеческая, все состояшя души, 
все движешя мысли, такъ что въ человеке 
нельзя найти ничего более. Нужно-ли совер
шать покаяше и исповедь? Угнетаетъ ли тебя
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скорбь и искушеше? Гонятъ ли тебя, или’строятъ 
противъ тебя козни? Уныше ли овладело то
бою? Или, видя себя счастливымъ, а врага 
униженнымъ, желаешь принести Господу бла
годарность и хвалу? Все могутъ найти себе 
въ Божественныхъ псалмахъ[наставлеше. Пусть 
читаютъ слова ихъ о каждомъ изъ этихъ со- 
стояшй, и каждый будетъ возносить ихъ Госпо
ду, какъ бы о немъ они были написаны» 
(письмо къ Марк, о Псал.). «Какой пр1ятный 
спутникъ для людей на всехъ пунктахъ ихъ 
жизни пророкъ Давидъ, пишегь св. ГригорШ 
Ниссшй. Какъ хорошо приспособляется онъ 
ко всякому духовному возрасту и разделяетъ 
всякаго рода занята! Съ младенцами Божшми 
онъ веселится, съ мужами подвизается, юношей 
наставляетъ, старцевъ подкрепляетъ,— всемъ 
все бываетъ: для воиновъ оруяаемъ, для под- 
вижниковъ наставлешемъ, для обучающихся 
борьбе палестрою, для победителей венцемъ, 
на пришествахъ весел1емъ, на похоронахъ 
утешешемъ. Нетъ минуты въ жизни нашей, 
которая была бы лишена всякаго рода пр1ят- 
ныхъ его благодеянШ Есть ли какая-либо мо
литва, которой бы не подкреплялъ Давидъ? 
Есть ли какое празднество, котораго бы не 
дйлалъ светлымъ сей пророкъ»? (Слово на д. 
Вознесешя). По своему великому значению, 
Псалтирь и въ нашемъ Православномъ оте
честве издревле пользовалась особеннымъ ува- 
жешемъ, и не только при Богослуженш, но 
и въ быту житейскомъ.

Птицы (Лев. XIY, 4). Птицы, какъ и жи- 
вотныя, разделялись Моисеемъ на чистыхъ и 
иечистыхъ. Чистыхъ можно было есть, а не
чистая воспрещались для употреблешя въ пищу. 
Чистыми изъ птицъ считались те которыя 
питаются зернами, семенами, а нечистыми те 
которыя пожирали мясо, рыбу, падаль. Чистая 
птицы быии приносимы въ жертву во многихъ 
случаяхъ (Лев Л, 1 4 -1 7 ,  Y, 7 - 1 0 ,  XIY, 4 - 7 ) .  
Въ жертве очищешя, кто не имелъ козленка 
или ягненка, вместо нихъ могъ приносить 
двухъ горлицъ или двухъ голубей. Пророки 
часто говорятъ о перелетныхъ птицахъ, ла- 
сточкахъ, журавляхъ, которыя улетаютъ въ 
далешя страны и обратно возвращаются къ 
местамъ своего жилища. Богъ говоритъ, что 
Онъ возвратитъ Свой пленный народъ подобно 
тому, какъ возвращаются птицы изъ отдален- 
ныхъ странъ. Въ Свящ. Писаши встречаются 
также указашяна робость и боязливость птицъ.
«Встрепенутся изъ Египта какъ птицы , и 
изъ земли Ассиршской, какъ голуби, и вселю 
ихъ въ домъг ихъ, говоритъ Гисподъ> (Осш

XI, 11). Въ Библш есть также указашя и на 
различные способы ловли птицъ силками: такъ 
Соломонъ говоритъ о неразумномъ юноше, что 
онъ, какъ птичка , кидается въ сит и  (Притч.
VII, 23); равно также и на соколиную охоту: 
такъ въ апокрифической книге Баруха (Ш, 16) 
говорится о царяхъ Вавилонскихъ, что они 
забавлялись птицами небесными. Хищная 
птица служить символомъ войскъ и армш, 
вступающей въ какую либо страну для разо- 
решя оной. Въ Палестине мертвыя тела или 

I трупы иногда выбрасывались на расхищение 
хищныхъ птицъ, но вообще ихъ погребали ве- 
черомъ, даже преступниковъ снимали для сего 
съ виселицъ. Гуманное отношеше къ пти- 
цамъ на Востоке составляетъ отличительную 
черту народнаго характера. Голубей и ма- 
ленькихъ совъ редко трогаютъ и пугаютъ. 
Ястреба спокойно сторожатъ свои гнезда на 
улицахъ некоторыхъ городовъ, какъ напр. Ан- 
тюхш. Аисты также устраиваютъ свои гнезда 
въ некоторыхъ селешяхъ на 4 или на 5 фу- 
товъ отъ земли и селятся даже въ самыхъ 
мечетяхъ. Моисей, чтобы развить чувство со- 
страдашя въ сердцахъ Евреевъ, заповедуетъ 
имъ, что если попадется кому-либо изъ нихъ 
на дороге птичье гнездо съ птенцами и ма
терью, тотъ долженъ только взять птенцовъ 
себе, а мать оставлять (Второзак. ХХН, 6).
И быстрое леташе птицъ представляетъ пе- 
редъ нашими глазами мимолетность счаста на
шей жизни (Осш IX, 11, Пс. X, 1, Плачъ 1ерем. 
III, 52). «Какъ воробей вспорхнешь, какъ ла
сточка улетишь, такъ незаслуженное про
клятье не сбудется», говоритъ Премудрый 
(Притч. XXYI, 2). Господь учитъ насъ смо
треть на нихъ, какъ на образъ спокойной без
заботности при отеческомъ нромышлеяш Бо- 
ж1емъ о насъ. «Взгляните на птицъ небес- 
нъгхъ, онтъ ни сгъютъ, ни жнутъ, ни собира- 
ютъ въ житницу; и Отецъ вагиъ Небесный 
питаешь ихьъ , говоритъ Господь (Me. YI, 26). 
Нежному попеченш птицъ о своихъ птенцахъ 
уподобляется попечете Бояае о своемъ на
роде (Исх XIX, 4, Ис. XXXI, 5). Птичке, поки
нувшей свое гнездо, уподобляется человекъ, 
покинувпий свое место. *Какъ пт ица , поки
ну вш гя гтъздо свое, говоритъ Премудрый, такъ 
человгькъ покинуnaiu мгъсто свое» (Притч.
XXYII, 8). Какъ многосодержательны и глу
бокопоучительны слова Спасителя: « ...лисицы 
имгъють норы и птицы небесныя гнгьзда; а 
Сынъ человгьческгй не имгьетъ, гдгь преклонить
голову» (Me. YHI, 20). Или какъ много упрека 
и назидашя содержится въ следующих1* сло-
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вахъ Господа: «1ерусалимъ, Терусалимъ. . .  
сколько разъ хоштьлъ Я  собрать дгьтей тво- 
■ихъ, мжг» птица собираешь птенцовь своихь 
поаъ крылья, w мг we захопыъли!»

Птолемаида (III Мак. VII, 15) — городъ въ 
Среднемъ Египта между Арсиноемъ и Гераклео- 
полемъ. Местность эта доселе славится бо- 
гатствомъ розовыхъ плантацШ, изъ коихъ при
готовляется известная по всему Востоку до
рогая розовая эссенщя.

Птоломей—имя принадлежавшее разнымъ ца- 
рямъ Египетскимъ по смерти Александра Ве- 
.чикаго. Ихъ считается десять. Кроме царей 
Египетскихъ, имя Птоломей носили и разный 
друпя лица:

а) Птоломей, сынъ Лага, изъ полководцевъ 
Александра Македоискаго, царь Египетсшй. Въ 
Свящ. Писаши имя его не встречается, но къ 
нему относится указаше кн. прор. Дашила 
(XIV, 5).

б) Птоломей II, Фипадельфъ,—сынъ и преем- 
никъ предъидущаго, царь Египетсшй. Одинъ 
изъ величайшихъ Египетскихъ государей, осо
бенно известный просвещенною любовно къ 
наукамъ. Его старашями установлена Алексан- 
дршская библштека и составленъ переводъ 
Библш съ Еврейскаго языка на Гречесшй, из
вестный подъ назвашемъ перевода LXX (точ
нее—7 2-хъ) толковниковъ, или переводчиковъ. 
Въ Свящ. Писаши этотъ царь также не назы
вается по имени, но къ нему относится ука
заше кн. пр. Даншла (XI, 6—7).

в) Птоломей III, Евергетъ I,—сынъ Филадельфа 
и братъ Верепики. Онъ покорилъ Египетскому 
престолу Гирш и овладелъ большею частш 
Азш. Къ нему относится указаше кн. Прор. 
Дашила (XI, 8—9).

г) Птоломей IV, Филопаторъ, сынъ и пре- 
емникъ Евергета.Его HCTopia и деяшя подробно 
излагаются въ ш кн. Маккавейской.

д) Птоломей V, Епифанъ, сынъ Птоломея 
Филопатора. Объ немъ не упоминается въ 
Свящ. книгахъ, но на собьгия его царствова- 
шя указывается въ кн. пр. Даншла (XI, 13—
19), равно также о немъ шипеть и 1осифъ 
ФлавШ въ своихъ Древностяхъ (кн. ХШ, л. 
Ш, IV).

е) Птоломей VI, Филометоръ, сынъ Птоломея 
Епифана и Клеопатры, ц. Египетской. Объ 
немъ упоминается въ I и II Маккавейскйхъ 
книгахъ и въ кн. Есеирь 'I Мак. X, 51, 
5 5 - 5 8 ,  XI, 1, 3, 8 - 1 8 ,  II Мак. I, 10, IV, 
21, IX, 29, X, 13, Есо. гл. X).

ж) Птоломей VII, Евергетъ II, Фиснонъ, братъ 
Птоломея Филометора, ц. Египетсшй. Обь

немъ упоминается въ I Маккавейской книг! 
(I, 18, 19, XV, 16). Онъ покровительство- 
валъ наукамъ и при немъ, какъ полагаютъ, 
переведена на Гречесшй языкъ книга 1исуса, 
сына Сирахова, для 1удеевъ, жившпхъ въ Але- 
ксандрш и Египта.

з) Птоломей VIII, Латуръ. Онъ сверженъ 
былъ съ Египетскаго престола своею матерью 
Клеопатрою и владычествовалъ на о-ве Кипре. 
О немъ упоминаетъ 1осифъ Флав1й въ своихъ 
Древностяхъ (кн. ХШ, гл. X и др.).

и) Птоломей, сынъ Авува (I Мак. XVI, 1 1 -
22)—зять первосвященника Симона, постав
ленный отъ него начальникомъ надъ долиною 
1ерихонскою, человекъ весьма богатый, над
менный и властолюбивый.

i) Птоломей Макронъ (I Маи. Ш, 38, II Мак. 
IV, 45, 46)—сынъ Дорименовъ, по прозванпо 
Макронъ, наместникъ о-ва Кипра, а затЪмъ— 
Килисирш и Финиши. Оклеветанный передъ 
Евпаторомъ, ц. Египетскимъ и лишившись 
его благоволешя, онъ въ отчаянш, отравилъ 
себя ядомъ.

Публм (Деян. XXYHI, 7 )—начальникъ о-ва 
Мелита или Мальты, вероятно въ качестве 
легата Сищшйскаго претора, къ провинцшко- 
тораго принадлежала Мальта. Ап. Павелъ во 
время своего пребывашя на о-ве Мальгй ис- 
цЬлилъ отца Публ1я, страдавшаго горячкою и 
болью въ животе. По западному преданно, онъ 
впоследствш былъ епископомъ о-ва Мальты.

Пудъ (И Тим. IV, 21). По предашю, одинъ 
изъ 70-ти апостоловъ и домъ его служилъ 
церковно во время пребывашя апостоловъ 
Петра и Павла въ Риме. Пострадалъ при Не
рон!, усеченный мечемъ. Память его января 
4 и апр. 15.

Пула (слово иеизвестнаго проиохождешя) (Ис. 
LXYI, 19)—страна или народъ, находивнпйся 
между Оарсисомъ и Лудою. Думаютъ,что подъ 
симъ назвашемъ разумеется какой либо Афри- 
каисшй народъ; по Бохарту,подъ онымъ раз
умеется о-въ Филосъ на р. Ниле, недалеко 
отъ йэиы, где находятся и доныпе величе- 
ственныя развалины.

Пунонъ (по Фюрсту: рудиикъ, рудокопъ; по 
Гезенно: мракъ, тьма) (Числ. ХХХШ, 42, 43)— 
одинъ изъ становъ Израильтянъ во время путе- 
шеств!я ихъ по пустыне, между Салмономъ и 
Овооомъ. Его считаютъ тождествениымъ съ 
Пипоиомъ, городомъ Идумейскимъ, известнывгь 
впоследствш своими медными рудниками, въ 
которые ссылались преступники на тяжюя ра
боты. Быть можетъ, стань этотъ получилъ 
пазваше отъ имени Иииоиа, одного изъ ста-
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рМшинъ Идумейскихъ (Быт. XXX YI, 41). Въ 
первобытной Церкви въ Пуноне была епископ
ская каеедра и назваше его часто встречается 
у древнихъ писателей. По Евсевш, во времена 
гонешя Дшклешна, здесь пострадало несколь
ко мучениковъ.

Пуримъ (жребШ) (Есе. IX, 26)—назваше 
праздника 1удейскаго 14 и 15 месяца адара, 
установленнаго въ память избавлешя 1удеевъ 
отъ Амана. См. Адаръ, Аманъ, Есеирь, Празд
ники.

Пурпуръ. См. Порфира.
Пустыня. См. подъ словомъ: Палестина.
Путеолы (Деян. XXYHI, 13)—городъ Кам- 

паньи въ южной Италш, на берегу Неаполи- 
танскаго залива. Здесь остановился ап. Павелъ 
на своемъ пути въ Римъ, и здесь онъ нашелъ 
братьевъ, съ которыми пробылъ семь дней, 
после многократныхъ опасностей во время 
своего труднаго путешеств1я. Место это было 
удобной стоянкой для кораблей; корабли изъ 
Египта и другихъ Восточныхъ страиъ также 
обыкновенно останавливались здесь и разгру
жались. Новейшее назваше города есть Л о ц -  
ц с л и . Городъ Путеолы главньщъ образомъ за- 
мечателенъ своими развалинами и историческими 
воспоминашями.

Путешеств1е. Въ Библш упоминается о раз- 
ныхъ путешеств1яхъ, но редко о морскихъ 
плавашяхъ (Пс. CYI, 23, СШ, 26). Сухопут- 
ныя путешеств1я на Востоке гораздо затруд
нительнее, чемъ у насъ, часию въ следств1е 
недостатка тамъ необходимой защиты отъ на- 
падешй хищниковъ и разбойниковъ, частно 
отъ недостатка хорошихъ дорогъ, гостинницъ 
и постоялыхъ дворовъ. Доселе путешествен
ники по необходимости тянутся по дорогамъ 
большими и вооруженными караванами. Во время 
путешеств1я по пустынямъ пользовались про- 
водникомъ, знакомымъ со страною (Числ. X, 31). 
Жители Востока мало заботились объ улучше
ны дорогъ; только предъ въездомъ царей, въ 
знакъ особой почести, дороги выравнивались 
и исправлялись. «Гласъ вот ющ аъо въ п уст ы 
н е  говорить пр. Иса1я: пригот овьт е пут ь  
Г о с п о д у , прям ы м и сдгьлайт е въ ст епи  ст е
зи  Б огу  н а ш ем у» (Ис. XL, 3). Объ ужа- 
сахъ во время стран ствовашя по пустынямъ, 
въ Свящ. Писаны содержится достаточно ука- 
занШ, какъ напр. Втор. II, 7, YHI, 15, Пс. 
CYI, 4. Евреи въ своей земле по населеннымъ 
местамъ путешествовали пешкомъ, а иногда 
пользовались ездою верхомъ на ослахъ и вер- 
блюдахъ. Дорожный экипажъ (колесница) упо
минается въ кн. Деяшй Апостольскихъ (YHI,

28), по случаю возвращешя одного вельможи 
EoioncKaro въ свою землю, щлезжавшаго въ 
1ерусалимъ на поклонеше. Путешеств1я 1удеевъ 
въ 1ерусалимъ изъ дальнихъ местъ на празд
ники происходили большими караванами (Мрк. 
X, 27, 31, 46, Лк. II, 42—46). По причине 
господствовавшей вражды между 1удеями и 
Самарянами, Галилеяне должны были ходить 
въ 1ерусалимъ черезъ Перею; но этотъ путь 
дальше, а потому иные рисковали ходить пря- 
мымъ путемъ черезъ Самарпо, но за то под
вергались нещнятностямъ и переносили раз
личный оскорблешя (Лк. XYII, 1 1 ,1оан. IY, 4).

Пчела, пчеловодство (Втор. I, 44). Нетъ 
ни одного насекомаго более обширно распро
страненного, какъ пчела, которую можно найти 
въ каждой стране света. Ея способности, 
трудолюб1е и ценный продуктъ ея деятельно
сти съ самыхъ отдаленныхъ временъ обращали 
на это насекомое всеобщее внимаше. Цицеронъ 
и Плишй указываютъ на одного философа Ари- 
стомаха, который посвятилъ почти 60 летъ 
изученно жизни пчелы, и на другаго—Фе- 
лиска, который, какъ говорить, удалился въ 
пустыню, чтобы удобнее производить свои 
изеледовашя относительно означеннаго насеко
маго. Въ Свящ. Писаны находится много р а -  
зашй на пчелъ и ихъ образъ жизни. Папр. 
Моисей разительньшъ образомъ указываешь на 
жестокое мщеше, съ которьшъ пчелы пресле- 
дуютъ своихъ враговъ (Втор. I, 44). Безпо- 
мощность человека передъ соединенными иа- 
падешями этихъ насекомыхъ хороша известна 
и часто указывается какъ древними, такъ и 
новыми писателями. Выражеше въ Пс. (CXYII,
12) «окруж или  м е н я , какъ пчелы  ( сотъ)  », 
объясняешь также ту ярость, съ которою пчелы 
нападаютъ на намеченнаго ими человека. Въ 
львиномъ трупе, убитомъ Самсономъ, онъ на
шелъ рой пчелъ (Суд. XIY, 8), следовательно 
пчелы водились въ Палестине не только въ 
дуплахъ деревьевъ и разеелинахъ скалъ, но 
и въ телахъ умершихъ болынихъ хищныхъ 
животныхъ. Аллегоричесшя выражешя въ кн. 
пр. Hcain (VII, 18) и Захары (X, 8) могутъ 
necKOJU>KO уяснить способъ вызывать пчелъ 
изъ ихъ ульевъ при налете новаго роя сви- 
стомъ или бряцашемъ. О дикихъ пчелахъ го
ворится въ кн. Второзакошя (XXXII, 13), 
Псал. (EXXXI, 16), что оне кладутъ своймедъ 
въ лесахъ, въ дуплахъ деревьевъ, равно какъ 
въ разеелинахъ скалъ. Премудрый Соломонъ 
отзывается о пчеле въ следующихъ замеча-. 
тельныхъ словахъ: «П о иди  къ пчелгъ и  п о 
знай^ какъ она т руд олю бива , ка кую  почт ен 
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ную работу она производить; ея труды у по
треб ляютъ во sdpaeie и цари и простолю
дины; любима же она всгьми и славна; хотя 
силою она слаба, но мудростт почтена»
(Притч. YI, 8).

Пчеловодство въ Палестине издревле состав- 
ляетъ значительную отрасль сельскаго хозяй
ства. Что Евреи тщательно занимались пчело- 
водствомъ, видно изъ того, что они произво
дили значительную торговлю медомъ съ Тиря- 
пами (1езек. XXVII, 1 7 ) .-Общие меда и молока

Пшеница .

вч> Палестине представляется однимъ изъ вес- 
кихъ доказательствъ того, что страна была 
лучшею и прекраснейшею изъ всехъ странъ 
(Исх. Ш, 8, Втор. ХХХП, 13, Псал. LXXX, 
17, Сн. I Цар. XIY, 25).

Пшеница (Быт. XXX, 14, Суд. YI, И ) — 
это наиболее полезное и важное изъ всехъ 
хлебныхъ растешй въ обилш произрастало въ 
земле Ханаанской. Указашя Свящ. Писашя на 
пшеницу, которая въ огромныхъ размерахъ 
возделывалась Евреями и другими окружающими 
народами, какъ-то: Филистимлянами и Египтя
нами, безъ сомнешя, весьма многочисленны. 
Аллегоричесшя указашя на это хлебное расте
т е  содержатся въ следующихъ местахъ:. «Я

питалъ бы ихь (Евреевъ), говоритъ Псалмо- 
певецъ о Господе по отношению къ Евреямъ,
тукомь пшеницы (Нс. ЕХХХ, 17). Они сгьяли 
пшеницу, а пожали терны»,  гововитъ Гос
подь о врагахъ народа Израильскаго (Iep. XII, 
13). «Жопата Его въ р у т  Его, и От очи
стить гумно Свое и соберешь пшеницу Свою 
въ житницу, а солому сожжешь огнемь нс- 
уъасимымъ (Me. Ш, 12). Першдъ жатвы въ 
Палестине изменяется сообразно съ широтою 
различныхъ месть и другими обстоятельствами, 
но самый рашйй посевъ начинается въ октяб
ре, а въ мае начинается жатва ея. На моне- 
тахъ 1удейскихъ пшеница представляется съ 
тремя колосьями на одномъ стебле. Въ Пале
стине, какъ замечено выше, пшеницу сеяли 
съ самыхъ древнихъ временъ. Въ Свящ. Пи
сании нередко говорится, то о поляхъ съ 
пшеницею, принадлежавшихъ Израильтянаыъ 
(I Цар. Y1, 16, Пс. XXYHI, 25), то о раз- 
ныхъ работахъ производимыхъ надъ пшеницею, 
какъ-то: о молотьбе и очищеши. ея. Гедеонъ 
молотилъ на своемъ гумне пшеницу, когда 
ангелъ Господень воззвалъ его къ освобожде- 
нно страны отъ Маданитянъ. Одинъ 1евуссея- 
нинъ молотилъ на гумне пшеницу, когда при- 
шелъ къ нему Давидъ покупать у него гумно 
его для построешя алтаря Господу. Палестина 
такъ изобиловала пшеницею, что въ Свящ. 
Писании она почти постоянно называется землею 
пшеницы (Второзак. YHI, 8).

Песнь Песней,—книга состоящая изъ 8-ми 
главъ и приписываемая Соломону. По свойству 
Еврейскаго языка подобное назвате означаетъ 
превосходную степень песни; въ значеяш пре
восходной степени употребляются также следую
щая выражешя: рабъ рабовъ, Святая Святыхъ, 
суета суетъ. Такимъ образомъ Пгъснь Пгьсней— 
значить: превосходнейшая песнь, возвышен
нейшая песнь. Она содержитъ въ себе таин
ственный смыслъ. Подъ СУМВОЛОМЪ чистой 
любви, какую выражаютъ другъ къ другу же- 
нихъ и невеста, книга Песнь Песней выра- 
жаетъ ту высокую любовь, которою Господь 
1исусъ Христосъ возлюбилъ Свою Церковь и 
то пламенное стремлете къ соединенно съ 
Господомъ, какое питаетъ всякая душа истинно 
верующая и любящая Его. Преосв. митр. Фи- 
ларетъ въ своей Церковно-Библейской Исторш 
по поводу означеннаго замечаетъ следующее: 
«Cie описаше жениха-брата и невесты-сестры, 
царя, пасушаго стада, и царицы, стригущей 
виноградъ, опаленной солнцемъ, ограбленной 
и израненной стражами города, страшной въ 
самой красоте своей, поелику не можетъ
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быть брачною irfeciiiio Соломона, то, безъ со- 
мнешя, есть изображеше таинственнаго союза 
Мессш-Христа съ Церковно, неоднократно пред- 
ставленнаго въ Свящ. Писаны подъ таковымъ 
сгмволомъ». Такой взглядъ действительно 
имеетъ твердое для себя основаше и въ са
мой книге Песнь .Песней и въ разныхъ дру- 
гихъ подобныхъ местахъ Свящ. Писашя, изо- 
бражающихъ таинственный союзъ Христа съ 
Церковно, и въ свидетельстве церковнаго пре- 
дашя.

петухъ (Me. XXYI, 43). О петухе упоми
нается почти у всехъ Евангелистовъ (Мрк. 
X1Y, 30, Лк. XXII, 60), но только въ связи 
съ его пешемъ. Петухъ былъ хорошо изве- 
стенъ въ глубокой древности въ Ассирш и 
окрестиыхъ странахъ. На одномъ изъ камней, 
хранящихся въ Британскомъ музее, изображенъ 
священники, стоящШ около стола передъ жерт- 
венникомъ, съиебольшимъ петухомънаономъ, 
съ полумесяцемъ на голове. По этому кажет
ся, что означенная птица была боготворима 
Вавилонянами и другими соседними народами. 
Въ языческой Грецы въ древности петуха 
приносили въ жертву. Въ настоящее время на 
Востоке петуховъ держатъ между прочимъ для 
обозначешя по ихъ крику появлешя разсвета. 
Выражеше пгьнге пптуха употребляется въ 
Свящ. Писаны для обозначешя разделешя вре
мени. Оно означало одну изъ четырехъ стражъ 
времени, принятыхъ обитателями Палестины 
отъ Римлянъ, и, именно, означало третью стра
жу, т.-е, ту, которая была па ровномъ разстоя- 
ши отъ полночи до утренней зари. См. Курица.

Пятидесятница—Праздник* седмицъ, также 
праздникъ жатвы (Исх. XXXIY, 32). См. 
Праздники Еврейсюе. Въ этотъ праздиикъ кро
ме молитвъ и жертвоприношешй преимуще
ственно читались места изъ книгъ Закона Мои
сеева и изъ другихъ священныхъ книгъ, также 
изъ Талмуда и Зогара. Въ Христанской Цер
кви подъ именемъ Пятидесятницы разумеется 
50-й день по Пасхе, празднуемый въ воспо- 
минаюе собьтя сошес/шя Св. Духа на Апо- 
столовъ. Это одинъ изъ величайшихъ Христ1ан 
скихъ праздниковъ отъ временъ апостольскихъ 
(Деяи. II, 1—22). Церковное богослужете въ 
день Пятидесятницы, кроме особенныхъ песно- 
пенШ и чтешй изъ Свящ. Писашя, особенно 
отличается вечернимъ богослужетемъ, которое 
следуетъ сряду после литургш, и на которомъ 
читаются съ колепопреклонешемъ несколько 
умилительныхъ молитвъ Св. Васшпя Великаго. 
Въ молитвахъ этихъ Церковь молится Tpi-

гпостасному Богу о дарованы и всемъ намъ 
Духа благодати и щедротъ и о распростра
нены милостей Своихъ на все наши нуж
ды— телесныя и духовныя, земныя инебесныя, 
временныя и вечныя, распространяя ихъ не на 
живыхъ только, но и на умершихъ, чтобы Гос
подь всемъ намъ простилъ грехоггадешя наши 
и отшедшимъ далъ свободу и ослаблеше, а насъ 
здесь благословйлъ, и далъ намъ мирный ко- 
нецъ и всехъ удостоилъ небеснаго Своего цар- 
ств1я. Въ Троицынъ день Восточная церковь 
имеетъ благочестивое обыкновеше украшать хра
мы Божы и свои жилища зеленеющими ветвями и 
цветами (Григ. Богосл. Слово 44). Обычай этотъ 
перешелъ къ намъ изъ 1удейской Церкви, въ 
которой 1удеи въ память Синайскаго законода
тельства, бывшаго подъ открытымъ небомъ, 
среди окружающей ихъ зеленеющей природы, 
украшали впоследствш синагогу и домы свои 
древесными ветвями и устилали полъ травою 
и цветами. Зеленеюнця ветви и распускаю- 
нцеся цветы эти, какъ начатки обновляющейся 
весны, напоминая намъ о Синайскомъ законо
дательстве и о событы coniecTBiH Св. Духа на 
апостоловъ въ этотъ день, должны вместе слу
жить для насъ знакомъ и выражешемъ живей
шей нашей радости и благодарности Богу— 
Зиждителю нашему, устрояющему наше спасе- 
ще, и съ обновлешемъ природы обновляющему 
и освящающему самыя наши поля и все обильно 
дарующему намъ для наслаждешя.

Пятница (Мрк. XY, 42, Лк. ХХШ, 54, 1оан. 
XIX, 14, Me. XXYII, 62, 1уде. Yffl, 6) (при- 
готовлеше)—такъ назывался день передъ суб
ботою, который у 1удеевъ посвящался на при- 
готовлеше къ празднику субботъ. Эти приго- 
товлешя начинались около 9-го часа дня, и 
следовательно около 3-хъ часовъ пополудни 
(Древ. Флав. кн. XYI, гл. 6), и состояли соб
ственно въ приготовлены пищи для субботы 
(Исх. XYI, 5—23), въ чищены и приготовле
ны праздничныхъ одеждъ, въ накрыты стола 
и возженш светильниковъ. Естественно, что 
обыкновенный дневныя занятая на эти часы от
менялись. Какъ субботе, такъ и другимъ ве- 
ликимъ днямъ, празднуемымъ подобно субботе 
у 1удеевъ, также предшествовалъ день приго- 
товлешя; отсюда у 1оаына день распятся Господа 
называется приготовительнымъ днемъ Пасхи 
(loan. XIX, 14), ибо въ тотъ годъ Пасха слу
чилась въ субботу. Такимъ образомъ и осуж- 
деше Спасителя на расшше и самое расшше 
и смерть Его — все это происходило въ пят
ницу на субботу. *
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Раавъ или Рахавъ (широшй, обширный—от
сюда существительное: свобода) (Нав. И, 1, 3, 
VI, 16, Me. I, 5, 1ак. И, 25, Евр. XI, 3 1 ) -  
одна изъ 1ерихонскихъ жительиицъ, обыкно- 
венно называемая Раавъ-блудница. Некоторые 
полагаютъ смягчить ото оскорбительное назва- 
ше и называютъ ее содержательницею гостии- 
ницы. Раавъ слышала объ Израильтянахъ и о 
милостяхъ Божшхъ, во множестве оказанныхъ 
имъ Господомъ, о нобедахъ одержанные ими 
иадъ царями Аморрейскими, Огомъ и Сидономъ, 
знала и о томъ, что и 1ерихонъ долженъ быть 
достояшемъ Израильтянъ (Нав. И, 8 ,11). Еогда 
два соглядатая, посланные 1исусомъ Навиномъ 
для изследовашя Обетованной Земли, пришли 
въ 1ерихонъ и остановились для ночлега въ 
доме Раавъ, царь 1ерихонсшй узналъ объ ихъ 
приходе и ихъ целиипослалъ отъискивать ихъ. 
Раавъ скрыла ихъ на кровле своего дома въ 
снопахъ льна, находившихся на кровле, и за- 
темъ въ удобное время спустила ихъ по ве
ревке въ окно за городскую стену, къ кото
рой примыкалъ домъ ея. Следуя ея указашямъ, 
соглядатаи скрывались три дня въ одной горе 
и затемъ, благополучно перешедши lop дань, 
возвратились къ своему стану. Раавъ и согля
датаи заключили между собою услов1е, что пер
вая возьметъ червленную веревку и прикре
пить ее къ окну, или къ отверстию, черезъ 
которое они скрылись, и когда городъ будетъ 
разрушенъ, то домъ ея и все нахбдянцеся въ 
немъ будутъ пощажены (Нав. II, 17—23). Изве- 
сые, полученное отъ Раавъ, побудило 1исуса 
Навина немедленно приступить къ осаде 1ери- 
хоиа; когда же городъ былъ взятъ и сожженъ,

Раавъ и ея родъ были пощажены, согласно обе
щанию, данному соглядатаями (Нав. VI, 17—25). 
После сего Раавъ вышла въ замужство за 
князя Салмона и вошла въ родословную царя 
Давида и Христа Спасителя (Me I, 5). Вера 
Раавъ засвидетельствована два раза въ Новомъ 
Завете, именно въ соборномъ послаши 1акова 
ГН, 25) и въ посланш ап. Павла къ Евреямъ 
(XI, 31). «Раавъ блудница, пишетъ ап. 1а- 
ковъ, не дгълами ли оправдалась, принявъ 
соглядатаевъ, и отпустивъ ихъ другимъ пу- 
темъ?ъ И ап. Павелъ пишетъ: <Вгърою Ра
авъ бмудница, съ миромъ принявъ соглядата
евъ ( и проводивъ ихъ другимъ путемъ) , не по
гибла съ неверными».

Раавъ (Нс. LXXXYI, 4) или Рахавъ, или Ре- 
хабъ (надменность, гордость)—назвате прила
гаемое къ Египту въ некоторыхъ местахъ Вет- 
хаго Завета (Hex. LI, 9). Нетъ оснований ду
мать, что это слово составляетъ собственно 
название Египта; по всей очевидности, оно упо
треблено здесь въ иносказательномъ смысле 
для обозначешя надменности, хвастовства и 
гордости Египтянъ. Жысль эта ясно выражена 
въ кн. пр. Исаш, въ словахъ: « ш а  ихъ Гили 
храбрость)—сидгьть спокойно», безъ дела(Ис. 
XXX, 7), т. е. что они храбры только на сло
вахъ и сидятъ постоянно безъ дела, и потому 
они не надежные помощники, чтобы у нихъ 
искать помощи и подкреплешя. Въ кн. 1ова 
(IX, 13, XXVI, 12) это слово употребляется о 
море и озиачаетъ бушеваше, волнеше и какъ- 
бы гордость и превозношеше.

Раама и Раема (Быт. X, 7)—одинъ изъ сы- 
иовъ Хуша, отецъ Шевы и Дедана. Это имя
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вторично встречается въ кн. пр. 1езекшля 
(XXYII, 22) вместе съ именемъ Шевы и по
тому должно считаться въ означенной цитате 
равносильнымъ слову Деданъ, уже упомянутому 
въ стихахъ 12 и 15 означенной главы. Изъ 
озиаченнаго места видно, что потомки Шевы 
и Дедана обитали на берегахъ Персидскаго за
лива, были богаты своими товарами и произ- 
ведешями, производя значительную торговлю 
съ Тиромъ.

отца своего и бротьевъ своихъ и далъ имъ 
владгъиге въ землгъ Египетской, въ лучшей ча
сти земли, въ землпь Раамсесъ, какъ повелгълъ
Фараонъ* (Быт. XLYII, 11). Раамсесъ былъ 
и пунктомъ сбора Евреевъ передъ выходомъ ихъ 
изъ Египта, по направленно къ Сокхову, въ 
землю Обетованную (Исх. XII, 37, Цисл. ХХХШ, 
5). Раамсесъ упоминается вместе съ Пиеомъ, 
какъ городъ для запасовъ, построенный Евре
ями Фараону (Исх. I, И ) . Раамсесъ служилъ

Рабба Аммонъ.

Раам'т (громъ Господенъ) (I Неем. VII, 7, 
Си. I Езд. II, 2)—одинъ изъ князей, возвра
тившихся изъ плена Вавилонскаго съ Зорова- 
велемъ. Въ последней цитате онъ называется 
Реелаемъ, а во II Езд. (Y, 8), называется 
Рисей.

Раамсесъ (съ Егип.—сынъ солнца) (Быт. 
XLYU, 11, Исх. XII, 37, Числ. ХХХШ, 3 ) -  
главный городъ въ земле Гесемской въ ниж- 
немъ Египте, отъ котораго и вся земля Ге- 
семская называется Раамсесъ. Въ первый разъ 
о немъ упоминается въ повествовали о иред- 
ставленш 1акова и его сыновей Фараону и о 
ихъ поселеши въ Египте. «ЙГпоселилъ Тосифъ

также назвашемъ известной династш царей 
древняго Египта, и отъ одного изъ нихъ, 
какъ кажется, и получилъ свое имя. Путешест
венники свидетельствуютъ о массе развалинъ,
НаХОДИМЫХЪ ВЪ НЫНешнемЪ СелеШИ A b u - c e y s h i b ,
находящемся въ разстояши 40 англ, миль отъ 
Суэца и близъ канала, соединяющаго этотъ 
городъ съ р. Ниломъ. Центральное и удобное 
местоположение онаго эаставляетъ предпола
гать, что здесь находился древнШ городъ Ра
амсесъ.

Рабба, или Равва (велишй) (И Дар. XII, 26, 
Второзак. Ш, И ). Въ первый разъ упоми
нается, объ этомъ городе, какъ объ месте,
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въ которомъ хранился железный одръ ц. Ога. 
Онъ былъ главнымъ городомъ Аммонитскимъ 
и былъ расположенъ въ горахъ Галаадскихъ, 
недалеко отъ потока Арноиа, и здесь лишился 
жизни Ур1я, при осаде этого города 1оавомъ 
(II Дар. XI, 17). Затемъ онъ былъ взять 
подъ предводительствомъ самаго Давида (II 
Дар. XII, 29). Въ означенной цитата онъ на
зывается: царственнымъ городомъ (ст. 29). 
Некоторые пророки изрекали на втотъ столич
ный АммонитскШ городъ грозный судъ БожШ 
за его нечестсе, какъ-то: Iepeaiin (ХЙХ, 1—3) 
и 1езекшль (XXI, 20, XXY, 5). Разрушеше 
города ясно предсказано пр. Амосомъ и при- 
томъ въ такихъ выражешяхъ, которыя пока- 
зываютъ, что это былъ городъ некогда очень 
важный и сильный «И  запалю огонь въ смгь- 
нахъ Раввы , отъ лица Господня говорить про- 
рокъ, и пожретъ .чертоги ея, среди крика въ 
день брани, съ вихремъ въ день бури (Амосъ
I, 14). Въ настоящее время место, на кото- 
ромъ стоялъ городъ Равва, известно подъ 
именемъ Амману, оно находится въ 22 англ, 
миляхъ отъ lop дана, где доселе еще видны 
огромный развалины со многими замечатель
ными остатками храмовъ, дворцовъ, театровъ, 
колоннъ, цистернъ и проч., свидетельствую
щими о древнемъ богатстве и величш этого 
города. Вся земля кругомъ его представляете 
обширное пастбище, густо усеянное стадами 
Бедуиновъ, для которыхъ ♦ развалины различ- 
ныхъ древнихъ строенШ служатъ готовыми, 
даровыми хлевами. Такъ разительно исполни
лось пророчество 1езекшля: «Яхдплаю Равву 
стойломъ для вербтдовъ и сыновъ Аммоно- 
выхъ— пастухами овецъ, ..и узнаете что Я  
Господь» (1езек. XXY, 5). По имени одного 
изъ Птоломеевъ, Равва называлась также Фи- 
ладелы|пею. Во времена первенствующей Цер
кви городъ Равва служилъ каеедрою для епи
скопа и одинъ изъ епископовъ онаго, по имени 
Кирюнъ, присутствовалъ наНикейскомъ соборе 
въ 325-мъ году.

Раббаеъ-Моавъ. См. Аръ-Моавъ.
Рабсакъ (главный виночерпШ) (IY Дар. XYffl, 

17, XIX, 4—13)—должностное иазваше одного 
военачальника Сеннахерима, ц. АссирШскаго, 
который былъ посланъ съ грамматами къ Езе- 
кш и народу 1ерусалимскому. Его сопровож
дали р а  другихъ военачальника, точно такъ- 
же названные по ихъ офищальному положенно 
(одинъ Рабсарисъ—начальникъ евнуховъ, а дру
гой Тартанъ—объяснеше назвашя неизвестно). 
Св. Писаше сообщаетъ, что войска Ассирш- 
ш я , бывцця подъ предводительствомъ Рабсари-

са, въ одну ночь поражены были ангеломъ и 
остатки ихъ должны были со стыдомъ возвра
титься въ свою землю (IY Дар. XYffl, 17—37 
и др.).

Рабъ, рабство. Рабство издревле существо
вало между людьми. Оно известно было и до 
потопа (Быт. IX, 25). Древше патр1архи имели 
многихъ рабовъ (Быт. XII, 5, XIY, 14). Ра
бами делались: люди взятые въ военный пл'Ьнъ 
(Втор. XX, 10, 11, XXI, 10), иногда бывпне 
не въ состоянш уплатить своихъ долговъ 
(IY Дар. IY, 1. Ис. L, 1, Me. XYffl, 25), 
когда воръ былъ не въ состояши уплатить за 
украденное (Исх. XXII, 1— 3) и вступивпие въ 
бракъ съ лицемъ рабскаго состояшя (Быт. 
XIY, 14, XY, 3 и др.). Иногда человекъ самъ 
продавалъ себя въ рабство по крайности обстоя- 
тельствъ (Лев. XXY, 39). Рабы черезъ про
дажу переходили отъ одного господина къ дру
гому, и покупка была самымъ обыкновеннымъ 
способомъ добывать себе рабовъ. Цена ра
бовъ въ разныя времена была различна, но 
въ тяжебныхъ делахъ Моисей определяете 
законную цену раба не свыше 30-ти сиклей 
(Исх. XXI, 32). Касательно состояшя рабовъ 
известно, что они получали отъ господь сво
ихъ помещение, содержите, одежду, и за это 
обязаны были исполнять все, что имъ будете 
указано. Особенно верный и способный рабъ, 
заведывавшШ всемъ хозяйствомъ, былъ на- 
чальникомъ надъ прочими рабами и носилъ иа- 
зваше управителя или приставника (Быт. 
XXIY, 2, XLYII, 6, I Дар. XXI, 7, Руеь II, 5). 
Онъ распределялъ прочимъ рабамъ работу, а 
иногда и пищу, если этимъ не занималась сама 
госпожа (Притч. XXXI. 15, Me. XXIY, 45, 
Гал. IY, 2). Некоторые рабы были пристав
ляемы даже къ воспитанно и обученно детей. 
У разумныхъ господь участь рабовъ конечно 
была сносна (1ов. XXXI, 13), по все-таки она 
была тяжела. Въ противность язычникамъ, у 
которыхъ рабы совершенно были предостав
лены произволу и капризу своихъ господъ, 
Израильтяне имели самыя гуманныя постанов
лена относительно своихъ рабовъ. Такъ напр. 
они не могли обременять ихъ слишкомъ тяже
лыми работами, подлежали ответственности 
передъ судомъ, если кто либо ударилъ раба 
своего и тотъ умиралъ; все рабы въ субботу 
и друпе праздничные дни освобождались отъ 
всякой работы (Исх. XX, 10, Втор. Y, 14). 
Въ десятинахъ и во всехъ приношешяхъ они 
обыкновенно приглашались принять у ч аст  въ 
трапезе. Въ субботшй годъ всемъ, что сама 

| собою производить природа, имели право ноль-
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зоваться рабы и поселенцы (Лев. XXY, 4—7). 
Еще выше и человеколюбивее касательно раб
ства внушешя XpHCTiariCTBa: «Бы, господа, 
поступайте съ ними (рабами) умгьряя стро
гость, зная , что и надъ вами самими и надъ 
ними есть на нсбесахъ Господь, у  котораго 
тьтъ лицепргятгя» (Ефес. YI, 9), говорить 
апостолъ, и въ другомъ месте онъ пишетъ:
«Господа, оказывайте рабамъ долоюное и 
справедливое, зная , . и вы имгьете Го
спода на небесахъ'ь (Кол. IV, 1). Весьма тро
гательное и поучительное наставлеше госпо- 
дамъ по отношешю къ ихъ рабамъ даетъ св. 
ап. Павелъ, возвращая одного беглаго раба 
къ его господину (Филим. 11, 14, 17, 21).

Равасюнъ (II Ездр. IX, 34)—изъ Израиль- 
тянъ, имевшихъ женъ иноплеменныхъ.

Раввиеъ (многочисленный, обширный) (Нав. 
XIX, 20)— назваше города, находившагося въ 
колене Иссахаровомъ.

Равви (буквально: господинъ мой, или учи
тель)— почетный титулъ, даваемый 1удеями 
известнымъ учителямъ и законникамъ; посему- 
то Господь, указывая на любовь книжниковъ 
и фарисеевъ къ почетнымъ назвашямъ, за- 
претилъ своимъ ученикамъ усвоять оныя (Мо. 
ХХШ, 7, 8). Ученики 1оанна только однажды 
обратились къ нему съ назвашемъ равви (loan. 
Ш, 2(5), но неоднократно симъ почетнымъ 
титуломъ именовали Господа 1исуса и ученики 
Его, и книжники, и фарисеи и народъ (Мо. 
XXII, 16, 24, 36, XXY1, 25, 49, Мрк. IX, 5, 
XI, 21, XIY, 45, 1оан. I, 38, 49, Ш, 2, IY, 31, 
YI, 25, IX, 2, XI, 8). Въ Свящ. Писанш Но- 
ваго Завета почти всегда встречается грече
ское слово bibaov^alo^ переведенное словомъ 
господинъ или учитель. Это почетное назва- 
nie доселе еще находится въ употреблении у 
Евреевъ.

Раввуни—слово, имеющее то-же значение, 
что и Равви. Оно встречается только однажды 
въ Новомъ Завете (1оан. XX, 16). Слову 
раввуни усвоялось высшее значеше, чемъ 
слову равви. Еще высшее значеше имело слово 
равванъ. Оно появилось около временъ 1исуса 
Христа въ школе Гилл ела и усвоялось только 
учителямъ изъ его потомства. Семь только 
ученыхъ раввиновъ изъ этого потомства но
сили это назваше.

Равнина (Втор. 1 ,1, II, 8). Палестина земля 
гористая, и потому въ ней немного широкихъ 
равнинъ. Замечательные изъ нихъ следуюиця:
а) равнина Изреельсгсая, или Ездршонская,
б) равнина идущая вдоль Средиземнаго моря 
отъ г. Кармила до потока Египетского, в) рав

нина 1орданская по обеимъ сторонамъ 1ордана,
г) равнина колена 1удина, отъ г. 1ерихона, 
называемая 1ерихонскою, д) равнина, идущая 
по восточной стороне 1ордана, ныне известная 
подъ именемъ Белки , славившаяся какъ земля 
изобилующая прекрасными лугами и пастби
щами, и плодород!е которой вошло даже въ 
пословицу (Ис. XYI, 9, 10) и наконецъ
е) большая плодоносная волнистая равнина 
Гауранская, составлявшая въ древности цар
ство Васанское, въ которомъ главнымъ горо- 
домъ считается Востра.

Рага, Раги Мидмсшя (Тов. I, 14, IV*, 20 
и др.)-Мщцйсшй городъ къ с.-в. отъ Екба- 
таны, находивпнйся близъ Тегерана, настоя- 
щаго главнаго города Персш. Это былъ.древ- 
шй и весьма значительный городъ, отстоящШ 
на 10 дней пути отъ Екбатанъ. Въ Рагахъ 
жилъ Гаваилъ, родственникъ Товита. Следы 
развалинъ Рагъ находятъ въ разстояши 1 англ, 
мили къ ю.-в. отъ Тегерана.

Рагавъ (дружество, товарищество) — имя 
лица и области:

л) (Быт. XI, 18, 21, I Пар. I, 25). сынъ 
Фалека, сына Еверова, дотоыокъ Сиеа, одинъ 
изъ послепотопныхъ патр1арховъ. до.Авраама, 
жилъ 239 летъ. • • •

б) (1уде. I, 5, 15) область ,или провинщя, 
лежавшая при Рагахъ Мидшскихъ, где Наву- 
ходоносоръ победилъ МидШскаго царя Арфа- 
ксада. •:

Рагуилъ (другъ БожШ)—имя несколышхъ 
лицъ:

а) (Быт. XXY,.2) сынъ Деданы, сына 1ок- 
шана, сына Авраамова отъ Хеттуры.

б) (Быт. XXXYI, 4—10, I Пар. I, 35) сынъ 
Исава и Васемаоы, дочери Измаила.

в) (Исх. II, 18) одно изъ именъ тестя Мои
сеева, священника Мад1амскаго.

г) (Тов. Ш, 7 и др.) родственникъ Товита, 
жившШ въ Екбатанахъ МидШскихъ.

Раддай (властитель, покоритель) (I Пар.
II, 14) — пятый сынъ 1ессея и братъ Да
вида.

Радуга (дута въ облаке) ,(Быт. IX, 13— 17, 
Откр. IY, 3)— величественное естественное 
явлеше природы, происходящее отъ перелом- 
лен!я световыхъ лучей въ дождевыхъ кап- 
ляхъ. Она обыкновенно бываетъ во время 
дождя, когда светитъ солнце, а на противо
положной съ'нимъ стороне находится облако, 
изъ котораго идетъ дождь. Радуга — это бле
стящая дугообразная полоса, окрашенная всеми 
цветами солнечнаго спектра, при чёмъ фшле- 
товый заиимаетъ ииж1йй край дуги, а крас-
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ный—верхнШ край. Радугу Господь Богъ по- 
ставилъ знамешемъ Своего завета съ Ноемъ, 
что Онъ по благости Своей не наведетъ более 
потопа на землю за грехи людей. «Я полагаю 
радугу Мою въ облакгъ, сказалъ Богъ Ною, 
чтобъ она была знамешемъ (вючнаго) завгьта 
между Мною и между землею» (Быт. IX, 13). 
Въ Откровенш (IV, 3) мы читаемъ, что во* 
кругъ престола ьонпя была радуга, подобная 
смарагду; и въ X гл. (ст. 1), что надъ го
ловою ангела, котораго виделъ 1оаннъ, была 
радуга. Греческое слово въ означенныхъ двухъ 
цитатахъ употреблено iris, и означаетъ вели
чественный кругъ или светлый В'Ьыецъ, а не 
радугу въ обыкновенномъ значенш этого слова. 
Следующая цитата въ кн. пр. 1езекшля (I, 28):
«Въ какомъвидгъ бываешь радуга на облакахъ 
во время дождя, такой видь имгьло это с1я- 
нге кругомъ,» особенно подкрепляетъ высказан
ное нами мнете. На радугу смотрели съ 
суевЪрньшъ страхомъ мнопе язычесше народы.

Разбой. См. Грабительство.
Разводъ (Втор. XXII, 19, XXIV, 1, 1ерем. 

Ш, 8, Mo. XIX, 7) или, иначе, расторжеше 
брака. Разводъ былъ допущенъ закономъ Мои- 
сеевымъ въ виду местныхъ услов!й и при 
обстоятельствахъ, свойственныхъ положенно 
Евреевъ, какъ нащи. Онъ былъ простымъ 
гражданскимъ постановлешемъ, чемъ повиди- 
мому такъ мнопе изъ Евреевъ злоупотребляли, 
что съ течешемъ времени сделалось почти 
обычнымъ мужу оставлять свою жену изъ-за 
всякой пустой причины. Около времеиъ 1исуса 
Христа школы Гиллела и Шаммаи вели ожив
ленный споръ касательно расторжешя браковъ; 
первая изъ нихъ истолковывала законъ Мои- 
сеевъ о разводахъ съ крайнею легкостдо, а по
следняя более согласовалась въ этомъ съ ду- 
хомъ постановлешй Моисеевыхъ. Книжники и 
фарисеи предложили вопросъ 1исусу Христу, 
«искушая Его: по всякой ли причиню позво
лительно человгъку разводиться съ женою 
своею?» Господь на cie ответилъ, что брачный 
союзъ долженъ быть святъ и нерасторгаемъ, 
и если Моисей дозволилъ разводъ, то дозво- 
лилъ по жестокосердно народа, неспособнаго 
къ кротости, терпешю и самоотверженно (Втор. 
X, 16, Деян. VII, 51, Рим. II, 5, Mo. XIX, 
3—9). Только одно можетъ давать право на 
разводъ—это иарушеше супружеской верности 
и друия особенно важныя причины, преду
смотренный законами церковными. Бсяшй же 
разводъ, совершаемый по причииамъ легко- 
мысленнымъ, есть трехъ и не можетъ быть 
дозволенъ.

Разисъ (II Мак. XIV, 37)—одинъ изъ 1удей- 
скихъ старейшинъ во время нашес/шя на 1удею 
Никанора, военачальника СирШскаго при царе 
Димитр1е, окончившШ жизнь свою самоубШ- 
ствомъ при обстоятельствахъ, описанныхъ въ 
означенной книге.

Разонъ (важный, вождь, властитель, началь- 
никъ) (III Дар. XI, 23)—сынъ Ел1ады, отло- 
жившшся отъ Адраазара, царя Сувскаго во 
время войны его съ Давидомъ и сделавшШся 
начальиикомъ шайки разбойниковъ. Впослед- 
ствш времени Разонъ, слелавшись царемъ Да- 
масскимъ, былъ врагомъ Израильтянъ во все 
дни царствовашя Соломона (ст. 25).

Разсеяше (loan. VII, 35)—это слово обычно 
прилагается къ 1удеямъ, которые после отве- 
дешя въ пленъ и окончательнаго разрушешя 
ихъ св. града, развеялись всюду на в. и з., 
какъ то можно видеть изъ событШ въ день 
Пятидесятницы. На разсеяше Грековъ или на 
западное разсеяше указывается въ Евангелш 
отъ 1оанна въ вышеозначенной цитате.

Рай (Быт. II, 8, XV, 3 , 1оиль II, 3, Лк. ХХШ, 
4 2 ,4 3 , II Кор. XII, 4 )— это слово Персидскаго 
происхождешя и означаетъ садъ. Такъ названо 
прекрасное жилище перваго человека, описан
ное въ кн. Бьшя. Рай, въ которомъ пребы
вали первые человеки, былъ для тела веще
ственный, какъ видимое блаженное жилище, а 
для души—духовный, какъ состоите благодат- 
наго общешя съ Богомъ и духовнаго созерца- 
шя тварей. Раемъ называется и то блаженное 
жилище небожителей и праведииковъ, которое 
наследуютъ они после Страшнаго < уда Болпя. 
См. Едемъ.

Рака (Mo. V, 22) (Сирийское слово, значу- 
щее: пустой, негодный человекъ)—это бран
ное слово, повидимому, было въ большомъ упо- 
треблеши между 1удеями во времена 1исуса 
Христа и считалось очень оскорбительными 
За назваше ближняго словомъ рака полагается 
большее наказаше, чемъ за одииъ напрасный 
гневъ на него въ сердце, потому-что здесь 
гиевъ не скрывается уже въ одномъ сердце, 
но вырывается наружу въ оскорбительныхъ 
для имени и чести ближняго словахъ. Винов
ный подлежитъ за это синедршну, т. е. вер
ховному 1удейскому судилищу.

Ракнаоъ (прибрежный городъ) (Нав. XIX, 
35) — городъ колена Нефоалимова, находив- 
шШся, по свидетельству Талмуда и раввииовъ, 
близъ Амаоа, на томъ самомъ месте, где впо- 
следств1и времени была построена Тивер1ада.

Раконъ (прибредшая страна) (Нав. XIX,46)— 
назваше приморскаго города въ колене Дано-
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вомъ. Положеше его неизвестно, но, какъ ка
жется, онъ находился на з. отъ 1ерусалима, 
по направленно къ Средиземному морю, неда
леко отъ Яффы, или 1опши.

Рама (высота)—иазвате след, местъ и го- 
родовъ: а) (Нав. XYIII, 25, Mo. И, 1 8 ,1ерем. 
XXXI, 25) городъ въ колене Вешаминовомъ, 
лежавший близъ границъ колена Ефремова. Это 
та самая Рама, где пророчица Девора подъ 
пальмою на горе Ефремовой между Рамою и 
Вееилемъ судила Израиля (Суд. IY, 4—5) и 
которая лежала на пути изъ 1ерусалима къ

утгъшитъся о дгьтяхъ своихъ, ибо ихь нгьтъъ
(Терем. XXXI, 15). Въ Новомь Завете въ этомъ 
печальномъ собьши ев. Матвей виделъ про- 
образъ другаго печальнаго собьтя — изб!ешя 
младенцевъ Виелеемскихъ Иродомъ, и потому 
въ изб1енш сихъ младенцевъ онъ даетъ видеть 
исполнеше пророчества, какъ прообраза (Me. 
II, 16—18). Ныне это эръ-Рамъ— бедное се- 
леше съ развалинами, на холмистой горе, между 
Гаваономъ и Гевою, на Va часа пути отъГевы 
и на 2 часа пути къ с. отъ 1ерусалима.| 

б) (Нав. XIX, 29) Рама — городъ на гра-

Рама или Аримаеея.

горе Ефремовой и черезъ которую долженъ 
былъ проходить левитъ, возвращавшШся изъ 
Виелеема въ домъ свой (Суд. XIX, 1, 10—21). 
Объ этомъ городе упомииаютъ пророки: Hcaia 
(X, 29) и Ocifl (Y, 8). Здесь пр. 1ерем1я по- 
лучилъ свободу изъ плена, тогда какъ npo4ie 
1удеи собраны были здесь Навузарданомъ, пол- 
ководцемъ Навуходоносора, чтобы отвести ихъ 
въ Вавилонъ (Iep. XL, 1); тогда 1удея опу
стела. Изображая это печальное собьше, про- 
рокъ въ другомъ месте писалъ: «Голосъ слы- 
шенъ въ Рамгь, вопль и горькое рыдате; Р а 
хиль плачешь о дгьтяхъ своихъ} и не хочегггг

ницахъ колена Асирова,и очевидно, не въ даль
нем!, разстоянш отъ Тира. Робинсонъ указы- 
ваетъ его въ селенш Р а м е х ь  къ ю. в. отъ 
Тира, близъ котораго находится много сарко- 
фаговъ глубокой древности.

в) (Нав. XIX, 36) городъ колена Невфеа- 
лимова, на склоне горы въ прекрасной долине. 
Ныне небольшое селеше, обитаемое Хриспа- 
нами и Друзами и окруженное масличными де
ревьями, съ прекраснымъ источникомъ.

г) (I Дар. I, 1, XIX, 2) нагорный городъ 
колена Ефремова на границахъ колена Ефре
мова. Въ этомъ городе родился, имелъ свое
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местцпребываше и погребенъ пр. Самуилъ. 
Иначе этотъ городъ называется Рамава или 
Рамаваимъ, т. е. двоякое возвышеше, или 
две высоты, также Рамаваимъ-Цоеимъ, мо- 
жетъ быть въ отлич'ю отъ Рамы Вешаминовой. 
Назван1е Рамаваимъ-Цоеимъ городъ получилъ 
отъ имени основателя своего Цуеа, Ефраоя- 
нина. Здесь, въРаме, пр. Самуилъ шгЬлъ свою 
пророческую школу и сюда приходилъ къ нему 
Давидъ, спасаясь отъ Саула. Въ Раме Саулъ 
первоночально помазанъ былъ Самуиломъ. Впро- 
чемъ местоположение его определенно неиз
вестно.

д) (Нав. ИХ, 8) городъ, лежавпий въюж 
ныхъ пределахъ колена 1удина и принадле- 
жавшШ колену Симеонову. Онъ, по своему по
ложенно, называется южною Рамою или юж- 
нымъ Рамооомъ (I Цар. XXX, 27) и прини
мается за одно съ Ваалав-Бееромъ (Нав. XIX,
8), называется и просто Вааломъ. Жожетъ 
быть это то-же, что Валовъ (Нав. XV, 24), 
но местоположете его определенно неизвестно.

е) (И Пар. XXII, 5, 6) городъ въ Галааде, 
въ колене Гадовомъ.

Рамшя (Богъ высокъ) (I Езд. X, 25)—одинъ 
изъ сыновъ Пароша, имевшихъ иноплеменныхъ 
женъ.

Рамафемъ (I Мак. XI, 34)—это, конечно, 
тотъ-же городъ Рама Самуиюва, на горе 
Ефремовой. Въ Нов. Зав. онъ называется, 
Аримаееею (Mo. XXYII, 57, loan. XIX, 38). 
См. Рама, подъ буквою г.

Рамаваимъ-Цофимъ ( р е  высоты) (I Цар. I, 
1)—местность на горе Ефремовой, где жилъ 
Елкана, отецъ пр. Самуила, иначе: Рама Са
муилова (ст. 19, И, И ) . Цофъ, или Цуфъ— 
область въ колене Ефремовомъ, къ« которой 
принадлежала Рама..

Рамае-Лехи (брошенная челюсть) (Суд. XY,
17)—такъ называется место въ гористой стране 
или области 1удеи, на границе Филистимской 
земли, где Самсонъ ослиною челюстно избилъ 
тысячу Филистимлянъ. Местность эта пола
гается на ю.-з. склоне горы 1удейской.

Рамае-Мицфа (высота Мицфы) (Нав. ХШ, 
26)—тоже, что Рамовъ Галаадскгй (Нав. X, 
8, Ш Цар. XXII, 4, 20) и Массифа Галаад
ская (Суд. X, 17, XI, 11, 29)—древшй Га- 
лаадсшй городъ въ колене Гадовомъ. Здесь 
некогда Лаванъ примирился съ 1аковомъ (Быт. 
XXXI, 49), а во времени Судей здесь имелъ 
жительство сущ  1ефеай. При завоеванш земли 
Обетованнвй городъ былъ отданъ левитамъ и 
служилъ городомъ убежища для невииныхъ

|убШцъ (Втор. IY, 41—43, Нав. ХШ, и(др.). 
Въ Рамао-Мицое Ахавъ въ сражены съ Си- 
рШцами получилъ смертельную рану (Ш Цар. 
XXII) и 1иуй былъ помазанъ на царство Из
раильское (IY Цар. IX, 1). Въ настоящее 
время это городъ Эсъ-Салъшъ, находящШся 
при подошве горы Галаадской и главный го
родъ теперешней провинцш Белка; располо- 
женъ по сторонамъ небольшой горы, на вер
шине которой возвышается крепость и ото
всюду окру женъ виноградными, масличными и 
другими деревьями.

Рамесса (1уде. I, 9). См. Раамсесъ. 
Рамовъ—тоже, что Рамае-Мицеа.
Рамъ, или Арамъ (высомй, возвышенный) 

(1ов. XXXII, 2). Упоминаемый здесь Рамъ, изъ 
племени котораго происходилъ Ел1уй, -Вузитя- 
нинъ, одинъ изъ друзей 1ова, приходившихъ 
къ нему во время его болезни и после дру- 
гихъ говоривпий къ 1ову свою речь, какъ по- 
лагаютъ, стоить вместо Арама.

Распяте, крестная казнь (Мо. ХХШ, 34, 
XXYII, 31 и др.). Р а с п я т  отъ древиихъвре- 
менъ служило самою жестокою и вместе 
самою позорною смертною казино и доселе еще 
существуетъ между Индусами и Китайцами. 
Римляне считали р а с п я т  самою позорною 
смертно, на которую осуждались только одни 
изменники и велите злодеи (Лк. ХХШ, 2). 
Оно считалось проклятою смертно (Втор. XXI, 
22, 23, Гал. Ш, 13). «Ибо написано, гово
рить ап. Павелъ: проклятъ всякъ, висящшна 
древгь». Отсюда сила выражешй въ послашяхъ 
ап. Павла: къ Кориноянамъ (I Кор. I, 23), 
къ Филишпйцамъ (II, 8), Евреямъ (XII, 2). 
Какъ скоро произносился приговоръ: ты осуою- 
депъ на распятге, осужденный былъ обнажа- 
емъ съ оставлешемъ только узкаго пренояса- 
шя вокругъ чреСлъ,, привязываемъ до груди 
къ крестному древу и затемъ его мучительно 
били прутьями, или бичами, сделанными изъ 
кожаныхъ полосъ (Ис. LIH, 5), что уже одно 
нередко причиняло смерть. После бичевашя 

| преступника заставляли нести весь крестъ, или 
часть онаго, къ месту казни. Местомъ казни 
обычно служило какое-либо возвышенное ме
сто вне города и близъ большой дороги. Кре
сты были различной формы: трехчастный, въ роде 
греческой- буквы тау — Т, четырехчастный — 
квадратный-]-, или продолговатый— (- и косвен
ный, въ роде греческаго X . Неопровержимое 
основаше имеетъ для себя четырехконечная 
форма креста Христова, что только этотъ крестъ 
удовлетворяешь показашямъ всехъ Евангели- 
стовъ. Что касается до древа, изъ какого
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былъ сделанъ крестъ, то наиболее распро
страненное мнете, что онъ былъ сделанъ изъ 
3-хъ деревъ: изъ кипариса, певга и кедра. 
Объ этомъ повторяется и въ песняхъ церков- 
ныхъ и въ молитвахъ (Ис. LX, 13). Крестъ 
врывали въ землю, а въ высоту иногда онъ 
простирался, какъговорятъ, отъ 10-ти до 15-ти 
футовъ, такъ-что ноги страдальца обыкновенно 
отстояли отъ земли на 4 фута. Поперечная 
перекладина обыкновенно бывала отъ семи до 
8 футовъ въ длину. Въ средине или близъ 
средины верхней части креста находилась пе
рекладина, на которую преступника поднимали 
веревками; и вотъ, предварительно снявъ съ 
него одежды, его сначала привязывали къ 
крестному древу и затймъ пригвождали къ 
кресту его руки и ноги острыми железными 
гвоздями. Иные думаютъ, что при распятш 
пригвождались только руки, а ноги просто 
привязывались веревками. Конечно, и веревки 
употреблялись для прикроилешя ногъ, чтобы 
потомъ легче было ихъ пригвождать. Но самъ 
Спаситель, уверяя учениковъ Своихъ въСвоемъ 
воскресеши, указывалъ имъ на язвы на рукахъ 
и на ногахъ (Лк. XXIY, 39). Чтобы нисколько 
облегчить страдашя преступника, было въ обы
чай -давать ему вино, смешанное со смурною. 
Господь Спаситель не принялъ оное(Мрк. XY,
23), возжелавши претерпеть въ полномъ со- 
знаши до самаго конца все мучешя этой ужас
ной смерти. Уксусъ также служилъ. освежи
тельными иитьемъ для римскихъ воиновъ, и 
когда подали оный Ему на кресте, Онъ вку- 
с-илъ несколько этотъ освежающш напитокъ. 
Жаръ, возбуждаемый гвоздиными язвами, при- 
чинялъ невыносимую жажду (Me. XXYII, 18). 
Преступниковъ обыкновенно пригвождали къ 
кресту четыре римскихъ солдата, назначенные 
для этой цели, которымъ обыкновенно отда
валась по жребпо ‘одежда распинаемаго (Me. 
XXYII, 35). Воины разделили между собою 
одежды Спасителя и бросили жребш относи
тельно частей онаго (Пс. XXI, 19). «И  объ 
одеоюдгъ Моей (Господа Iycyca), пророчески 
замечаетъПсалмопевецъ, брьаютъоюребггЬ. По 
Римскому обычаю преступление распятаго пи
салось кратко на дощечке, которая сверху при
креплялась ко кресту. Она называлась у Рим- 
лянъ titulus, или, въ русской Библш, надпись 
(loan. XIX, 19—20). Растяжеше членовъ после 
только-что перенесепнаго мучительнаго бичева
ния, невозможность сделать малейшее движе
т е  безъ страшной боли, прободеше рукъ и 
ногъ острыми гвоздями, и при томи въ частяхъ 
тела самыхъ воспршмчивыхъ къ мучительной

боли, не маловременное висеше на кресте съ 
язвами на рукахъ и ногахъ подъ лучами, солнца, 
потеря крови и глубокое сознаше незаслужен
ной позорной казни, понесенной Божествен- 
нымъ Страдальцемъ,— все это усиливало до са
мой высшей степени крестныя страданья, ко
торый нередко продолжались до 3-хъ дней и 
даже более. Вотъ почему Пилатъ урвился, 
узнавши, что Господь 1исусъ Христосъ предалъ 
духъ Сдой раньше означеннаго времени (Мрк. 
XY, 44). У Римлянъ осужденный на крестную 
смерть* нередко оставался на кресте дотоле, 
пока тело его не падало. на землю отъ соб
ственной тяжести; но въ провинция 1удейской 
1удеямъ было позволено въ силу предписаний 
закона Моисеева (Втор. XXI, 22, 23) оканчи
вать страдашя. осужденныхъ на крестную казнь 
и прежде солнечнаго заката. Это производи
лось различными способами: иногда подклады
вали огонь къ подножно креста, а иногда пере
бивали члены ихъ молотомъ, или прободали 
бокъ копьемъ (1оан. XIX, 31, 37). При этомъ 
нужно заметить, что Страдашя осужденныхъ на 
крестъ были такъ велики и ужасны, что она 
считалась самою ужасною и позорнейшею изъ 
всехъ видовъ казни. Известный римсшй ора- 
торъ Цицеронъ считалъ даже самое упоминаше 
о крестной казни недостойными римскаго граж
данина и свободнаго человека. Но Сынъ Бо- 
жШ, Божественный и неповинный Страдалецъ, 
проливпнй Свою кровь на этомъ нозорномъ 
орудш мучешя за грехи всего рода человече
ского, черезъ это самое сделали крестъ cvm- 
воломъ высочайшей чести и славы, стмволомъ 
искупительной благодати, .спасешя и вечной 
жизни. Крестъ часто упоминается въ Свящ. 
Ниеаши иносказательно вообще для обозначе
ния умилостивительной крестной жертвы Господа 
1исуса Христа и Его повиновешя Своему Отцу 
даже.до смерти (Филип. II, 8). Вакъ истинные 
последователи Господа 1исуса Христа, и все 
мы должны распинать свою плоть со страстями 
и похотями (Гал. Y, 24). Распинать плоть 
свою со страстями и похотями мы можемъ глав
ными образомъ воздержашемъ отъ страстей и 
похотей и действ!ями имъ противными: на- 
примеръ, когда гневи побуждаетъ насъ зло
словить врага и делать ему зло, но мы про
тивимся сему желанно, и воспоминая, какъЬасусъ 
Христосъ на кресте молился за Своихъ враговъ, 
молимся и мы за своего, то симъ образомъ 
распинаемъ .страсть гнева.

Рассисъ (1уде. II, 23)—земля или местность 
неизвестная, лю Вульгате считаемая за Тарсъ 
въ Киликш.
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Рафа (врачующШ, исцеляюпдй) (I Пар. YIH, 
2)—пятый ивъ сыновей Вениамина.

Рафаилъ (помощь, исцеление Бож1е) (Тов. Ш, 
16, Y, 4 и др.)—спутникъ, подъ именемъ Аза- 
pin сопровождавши Товио во время путешестчйя 
его въ Раги МидШсмя для получешя денегъ, 
отданныхъ некогда ему Товитомъ на сохране
н а  (Тов. IY, 1—20), и оказавшШ при этомъ 
ему много милостей. Это былъ Ангелъ, по
сланный къ нимъ отъ Бога, но Товитъ и То- 
в1я не знали сего. По окончанш путешеств1я 
Азар1я сказалъ Товиту: «Я — Вафаилъ , одинъ 
изъ семи святыхъ Ангеловъ, которые возно- 
сятъ молитвы святыхъ, и восходятъ предъ
славу Святагоъ (Тов. I I I , 15). Такъ-то Ан
гелы невирмо сопровождают и охраняютъ 
насъ на всехъ путяхъ жизни нашей, хотя мы 
сами часто и не сознаемъ этого! «Ибо Ате- 
ламъ Своимъ заповтдаетъ о тебтъ— охранять 
тебя на всгъхъ путяхъ твоихъ^, говорить 
ПсалмопЬвецъ (Пс. ХС, 11),

Растешя. Въ Свящ. Писанш слово растете 
не р'Ьро уцотребляется въ иносказательномъ 
смысле, такъ: а) растешямъ уподобляются дети 
богобоязненныхъ родителей, развиваюпцеся и 
возрастающие въ свежихъ своихъ силахъ въ 
своей молодости (Пс. CXXYII, В, СХ1ЛП, 12); 
б) древу, насажденному при потокахъ водъ, 
которое приносить плодъ свой во время свое, 
и листъ котораго не вянетъ, уподобляется че- 
ловекъ благочестивый (Пс. I 1—3); в) расте- 
шемъ чуждымъ, отъ чуждой лозы произросшимъ, 
неБогомъ насажденнымъ, называются языческие 
нравы, обычаи и все языческое (Ис. XY1I, S,
14). Въ Новомъ ЗавФ>тгВ самъ Господь сказалъ: 
«всякое растете, которое не Отецъ Moil не
бесный насадилъ, искоренится» (We. XY, 13).

Рафаинъ (1удо. YIU, 1)—мужъ изъ колена 
Симеонова, предокъ 1удиои.

Раф1я (III Мак. 1 ,1)—городъ, упоминаемый 
въ Библш только въ означенной цитате, ле- 
жалъ на пути отъ Египта къ Кели-Сирш, на 
берегу Срерземнаго моря, между Риноколурою 
и Газою. При этомъ города Птоломей IY Фи- 
лопаторъ одержалъ знаменитую победу надъ 
СирШскимъ царемъ Антшхомъ Великимъ(Щ Мак. 
I, 2—4). Въ настоящее время место древней 
Рафш представляетъ необитаемую пустыню съ 
сохранившимся однимъ глубокимъ древнимъ ко- 
лодеземъ и нисколькими гранитными колоннами. 
Отъ Рафш начиналась земля Филистимская, 
идущая вдоль берега Средиземнаго моря.

Рафонъ (I Мак. Y, 37)—городъ въ Галаа- 
тиде по ту сторону 1ордана, недалеко отъ 
Аштерофа или Карнаима (I Мак, Y, 43, 44).

Рахалъ (место торговли) (I Цар. XXX, 29)— 
городъ въ кол^шЬ 1удиномъ, на ю. онаго. Это 
былъ одинъ изъ тЬхъ городовъ, въ которые 
Давидъ посылалъ дары во время раздала до
бычи между своими друзьями.

Рахамъ (милосердый) (I Пар. II, 44)—отецъ 
1оркеама, упоминаемый въ означенной цитат! 
какъ одинъ изъ потомковъ Халева, сына Хевро- 
нова.

Рахиль (млекопитающая, мать-овца) (Быт. 
XXIX, 6, 28 и др.)—младшая дочь Лавана и 
вторая жена naTpiapxa 1акова. Въ первый разъ 
мы встр'Ьчаемъ ея имя въ свящ. исторш по 
случаю пос'Ьщешя 1аковомъ своего дяди Лавана 
въ Месопотамш. Свидаше 1акова съ Рахилыо 
и его последующая жизнь очерчена въ кн. 
Быия съ обычною простотою патр1архальныхъ 
временъ. Таково же и следующее за т!мъ по- 
вествоваше о глубокой любви его къ ней,— 
любви, которую не ослабили мнопе годы; объ 
хитрости, съ которою Лаванъ обманулъ его, 
заменивши при выдаче замужъ младшую дочь 
старшею и объ верности 1акова къ предмету 
первой своей любви и объ его готовности 
служить Лавану второе семи лей е за Рахиль. 
Сделавшись его женою, она была наказана 
безшодемъ быть можетъ за ту ревнивую нс- 
пр1язнь, которую питала къ отверженной Лш 
(Быт. XXIX, 31). Вирочемъ по npomecTBin 
не котораго времени По п> отверзь утробу ея 
и ош  родила Панову сына—1осифа. При отбы
ли 1акова изъ Месопотамш, Рахиль унесла съ 
собою и скрыла безъ ведома мужа идольская 
изображена своего отца, безъ сомнешя всл!д- 
CTBie какого либо суевещя, и когда Лаванъ 
настаивалъ на возвращенш оныхъ, она съ хит
ростью избежала обыска (XXXI, 34 — 35), 
скрывши ихъ подъ седломъ верблюда и ска
завши, что не можетъ встать съ него по при
чине обыкновеннаго. женскаю. Поел! своего 
трогательнаго свидашя и примирешя съ Иса- 
вомъ и кроваваго собьгая, соединенного съ 
поражешемъ жителей Сихема, и Божественных'], 
откровешй, получениыхъ имъ въ Веоиле, 1аковъ 
отправился въ путь изъ сего последняго ме
ста, и вотъ его возлюбленная Рахиль умерла 
на пути отъ родовъ сына, названного Веша- 
миномъ, «и погребена на дорот въ Ефраоу, 
т. е. Втлеемъ. 1аковъ постаешь надъ гро- 
бомъ ея памятникь» (Быт. XXXY, 18, 19). 
Гробница Рахили была хорошо известна мио- 
ия столейя после того, какъ то намъ изве
стно изъ I кн. Царствъ (X, 2). И доселе еще 
къ ней относятся съ болыпимъ благогов!шемъ 
какъ 1удеи, такъ и Магометане. Местные Арабы
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собираются сюда для торжествеиныхъ молитвъ 
во время бездолщя. Замужшя женщины берутъ 
отсюда куски камня и носятъ ихъ во время 
беременности. Деканъ Станлей говорить, что 
означенная гробница (представленная на при- 
лагаемомъ при семь рисунка) совершенно сход- 
ствуетъ съ описашемъ библейскаго повество
вала. Память Рахили сохранялась въ ея по
томства и въ последуюнця времена. Во вре
мена Вооза и Руеи жители и старейшины 
Виелеема, благославляя супружество Вооза съ 
Руоыо, желали ему такого же счастя и благо-

Раеимъ (II Ездр. XYI, 2 5 )~ и зъ  Персидскихъ 
чииовниковъ въ Самарш, называемый въ озна
ченной цитате описателемъ происшествШ (ст. 
17), а въ I Ездр. (IY, 8) Рехумомъ-сотт-
иикомъ.

Решя (видеше Бож1е) — имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Пар. Y, 5) потомокъ Рувима, поиме
нованный въ родословии I кн. Паралипоменонъ.

б) (I Пар. IV, 2) сынъ Шовала изъ по
томства 1удова. Въ I кн. Пар. (II, 52) онъ 
называется: Гарое.

Гробница

словешя отъ Бога, катя принесли Израилю 
Рахиль и Лйя (Руо. IY, 11). Прор> IepeMiH, 
изображая бедств1я и пленеше 1удеевъ, пред- 
ставляетъ Рахиль, какъ праматерьИзраильтяне 
осиротевшею и безутешно, плачущею о сынахъ 
своихъ, ибо ихъ не стало (Iep. XXXI, 15). 
Евангелистъ Матвей, указывая въ этомъ пе- 
чальномъ событш образъ другого печальнаго 
собьтя, и именно изб1ешя Иродомъ Виелеем- 
скихъ младенцевъ, повторяешь слова пророка, 
применяя ихъ къ настоящеему событии,—дети 
Виелеемсме принадлежали къ потомству Ра
хили, и она, какъ мать ихъ, безутешно пла- 
четъ, потому что ихъ нетъ (Me. II, 18).

Рахили.

в) (I Ездр. II, 47, Неем. YII, 50) глава 
семейства Нееинеевъ, возвратившихся въ Iepy- 
салимъ съ Зоровавелемъ после плена.

Рева (четвертый) (Числ. XXXI, 8) — одинъ 
изъ пяти вождей, или царей Мад!амскихъ, уби- 
тыхъ Израильтянами во время путешествя 
своего по пустыне. Въ кн. 1исуса Навина (ХШ,
21) онъ называется княземъ Сигона, ц. Амо- 
рейскаго.

Ревекка (узы, оковы, пленеше красотою) 
(Быт. XXIY, 15)—сестра Лавана и жена Иса
ака. Обстоятельства встуллешя ея въ бракъ 
съ Исаакомъ и друпе случаи иэъ ея жизни за- 

! пимаютъ одну изъ самыхъ прекрасыыхъ и тро-
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гательныхъ страницъ Библии (Быт. XXIV). См, 
Исаакъ. После двадцашлетняго супружества 
съ Исаакомъ, она сделалась матерью Исава и 
1акова и въ то же время получила замечатель
ное Божественное откровеше относительно бу
дущей судьбы своихъ детей. Когда они вы
росли, 1аковъ сделался любимцемъ своей ма
тери, и это-то излишнее пристрастае къ нему 
матери было, безъ сомнешя, источиикомъ мно- 
гихъ семейныхъ непр1ятностей. См. 1аковъ. 
Ревекка умерла прежде Исаака и погребена 
была въ пещере Махпельской, тамъ же где 
похоронены Авраамъ и Сарра, тамъ—и она и 
Исаакъ, тамъ же впоследствии погребена была 
и Л1л.

Регемъ (другъ) (I Пар. II, 47)—одинъ изъ 
сыновей 1егдая, упоминаемый въ числе потом- 
ковъ Халева, сына Эсромова.

Регемъ-мелехъ (другъ царя) (Вах. VII, 2)— 
имя одного изъ двухъ посланныхъ находив
шимися въ плену 1удеями въ 1ерусалимъ, въ 
царствоваше Дар1я, вознести молитвы къ Богу 
отъ ихъ лица и получить отъ священниковъ 
и пророковъ более точныя сведешя относи
тельно соблюдешя поста въ пятомъ месяце, 
по причине сожжешя храма Навуходоносоромъ, 
т. е. держать ли этотъ постъ теперь, какъ 
они держали его прежде? При этомъ возникалъ 
спорный вопросъ: действительно ли 1удеи, по
славшие въ 1ерусалимъ Регемъ-мелеха, нахо
дились въ плену, или нетъ? но уиоминаше 
объ ДаргЬ въ означенномъ месте, безъ всякаго 
сомнешя, клонится въ пользу утвердительная 
ответа. Изъ него видно, что пленъ Вавилон- 
скШ въ означенное время еще не кончился.

Регуилъ (призваше Бож1е) (Числ. I, 14):
а) отецъ Ешасафа, главнаго отъ колена Ра

дова, Ел1асафъ помогалъ Моисею въ исчисле
ны Евреевъ при Синае, делалъ приношеше 
при освящены Скины (VII, 42—47) и былъ 
начальникомъ надъ ополчешемъ Гадовымъ.

б) (I Пар. IX, 8) Вешамитянинъ, упомина
емый въ родословы I кн. Паралипоменонъ.

Реелай (I Езд. И, 2) (боящШся Господа)— 
одинъ изъ начальниковъ, возвратившихся изъ 
плена въ 1ерусалимъ съ Зоровавелемъ, име
нуемый въ кц. Неемы (VII, 7): Раалюя, а во 
И Ездры (V, 8) Рисей.

Реелы (II Езд. V, 8) — одинъ изъ началь- 
никовъ народа, вышедшихъ съ Зоровавелемъ 
изъ Вавилона. Въ I Езд. (II, 2) и у Неемш 
(VII, 7) читается: Бигвай.

Рекемъ (разноцветный, пветущШ)—имя трехъ 
лицъ:

а) (Члсл. XXXI, 8) одинъ изъ пяти царей

Мад1амскихъ, истреблеиныхъ Израильтянами въ 
войне съ Мад1анитянами, предпринятой но на
рочитому повеленно Божно.

б) (I Пар. II, 43, 44) одинъ изъ сыновъ 
Хеврона.

в) (I Пар. VII, 16) одинъ изъ сыновъ Ше- 
реша изъ колена Манассшна.

г) (Нав. XVin, 27) назваше города, уступ- 
леннаго колену Вешамияову и упоминаемаго 
только однажды въ Библы. По всей вероятно
сти, онъ находился недалеко отъ 1ерусалима, но 
местоположеше онаго доселе еще точно не
известно.

Ремал1я (Богъ украшаетъ) (IV Цар. XV, 25, 
Ис. VII, 4 )—отецъ Факея, военачальника Из
раильская при ц. Факт, составившаго про- 
тивъ пего заговоръ, и воцарившаяся вместо 
его надъ Израилемъ.

Ремееъ (возвышенный) (Нав. XIX, 21) — 
другое назваше города Рамы, или Рамооа, го- 
родъ, принадлежавшШ колену Иссахарову и, 
быть можетъ, тотъ же самый, что и Хармуеъ 
(Нав. XXI, 29) и Рамовъ (I Пар. VI, 73). 
Городъ Ремееъ упоминается въ Библы только 
однажды въ указанной цитате. Положеше его 
неизвестно.

Реммонъ (гранатовое яблоко)—назваше ме
ста и лица: .

а) (И Цар. IV, 2) мужъ изъ Беероеа, отецъ 
Бааны и Рихава.

б) (J3ax. XIV, 10j городъ колена I у дина, на 
ю. отъ 1ерусалима. Вероятно, это настояиця 
развалины: Умъ-ср-Румманимъ, въ 4 часахъ 
пути на с. отъ 1ерусалима.

Ремфанъ (Деян. VII, 43, Am. V, 26) -в е 
роятно, назваше данное какой нибудь планете, 
(быть можетъ Сатурну), служившей иредме- 
томъ боготворешя. Изображеше этого божества, 
скрытое въ небольшомъ ящике или перериж- 
ной палатке, было переносимо съ места на 
место какъ и всякШ багажъ, въ роде изображе
н а  серебряныхъ храмовъ, о которыхъ упоми
нается въ книге Деяшй апостольскихъ (XIX, 
24, Ср. Ис. XLYI, 7), У прор. Амоса (V, 26) 
по Еврейскому тексту вместо Ремфанъ, сто
ить: Кшюнъ.

Репейникъ (Mo. VII, 16)—вообще означаетъ 
колючее растете, какъ-то: тернъ, волчецъ, 
чертополохъ и др. Это цепкое колючее расте
т е  расло въ Палестине не только на нивахъ, 
среди хлебныхъ растешй (1ов. XXI, 40), но 
и на Ливане между кедрами (IV Цар. XIV, 9) 
и въ садахъ среди лилШ (Пес. Пес. II, 2), 
особенно же въ местахъ дикихъ и пустын- 
ныхъ (Ис. XXXIV, 13). Репейникъ въ неко-
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торыхъ местахъ разростается такъ густо и 
высоко, что известный путешественникъ Но- 
ровъ и его спутники на лошадяхъ съ трудомъ 
могли пробраться сквозь его на пути въ Ка- 
пернаумъ.

Ресенъ (сильный) (Быт.Х , 12)—одинъ изъ 
городовъ, построенныхъ Ассуромъ или Нимро- 
домъ между Нинев1ею и Калахомъ. Можетъ 
быть это тотъ же самый городъ, который у 
Ксенофонта называется Лариссою, на восточ- 
номъ берегу Тигра. Его нередко отождествля- 
ютъ съ развалинами, находящимися близъ се- 
лешя Селам1ехъ, къ с.-з. отъ Калаха.

Реума (возвышенная, высокая) (Быт. XXII,
24) — наложница Нахора, брата Авраамова.

Рефай (подкрЪплеше, помощь) (I Пар. VII,
25) —сынъ Ефрема, сына 1осифова.

Рефаимы (исполины) (Быт. XIV, 5, Втор. 
II, 11, Нав. XII, 4 и др.)—одинъ изъ древ- 
нейшихъ народовъ, обитавшихъ некогда въ 
Палестина. Онъ назывался такъ по имени 
своего родоначальника Рафа и отличался не
обыкновенною величиною роста и силой. Мы 
видимъ этотъ народъ между Ханаанскими пле
менами съ самыхъ древнихъ временъ, именно 
онъ существовалъ уже во времена Авраама и 
тогда былъ поб'Ьжденъ Кедорлаомеромъ, ц. 
Еламитскимъ (Быт. XIV, 5). Место житель
ства его находилось въ различныхъ ■ местахъ: 
въ земле Васанской, въ земле Моавитско.й, 
въ земле Амонитской и др. Съ Рефаимами въ 
Свящ. Писанш нередко соединяются и также 
называются Рефаимами и некоторый друия 
племена, отличавшаяся необыкновенномъ ро- 
стомъ и исполинскою силою, каковы наприм. 
Енакимы, Зузимы, Емимы, Замзумимы. Во время 
вступлешя Евреевъ въ землю Обетованную, 
собственно Рефаимовъ, какъ племени, уже не 
существовало, оставались только некоторые 
изъ ихъ потомковъ, какъ наприм. во времена 
Моисея—Огъ, ц. Васансшй, во времена На
вина— Енакимы въ Хевроне и въ земле Фи- 
листимской, во времена Давида, Гол1афъ, 
1есвШ, Лахмк, братъ Гол1афа, живший также 
въ земле Филистимской.

Слово Рефаимы въ иекоторыхъ местахъ 
Свящ. Писашя имеетъ и другое значеше, 
именно въ кн. 1ова (XXVI, 5), въ кн. прор. 
Исак (XIV, 9 - 1 0 ,  XXVI, 1 4 -1 9 )  и другихъ 
оно означаетъ умершихъ. Поводомъ къ такому 
смыслу и значении слова можетъ быть слу.- 
жила мысль о Рефаимахъ, какъ о народе не 
существующемъ более среди живыхъ и при- 
надлежащемъ къ царству мертвыхъ, каковое 
поняНе распространили потомъ и на всехъ

умершихъ. Въ разительныхъ чертахъ изобра
ж аем  состоите ихъ въ преисподней прор. 
Иса1я, говоря о царе Вавилонскомъ: «Лдъ
преисподнш пришелъ въ движете ради тебя, 
чтобы встретить тебя при входгъ твоемъ; 
пробудилъ для тебя Рефаимовъ, всгъхъ вож
дей земли; поднялъ всгъхъ царей язьгческихъ 
съ престоловъ ихъ. Всгь они будутъ говорить 
тебгь: и ты сдгълался безсильнымъ, какъ мы! 
и ты сталъ подобенъ намъ! Въ преисподнюю 
низвержена гордыня твоя со ваьмъ шумомъ 
твоимъ\ подъ тобою подстилается червь, и 
черви— покровъ т вот . (Ис. XIV, 9— 11).

Рефаимовъ долина (Нав. XV, 8, XVHI, 16). 
Означенная долина находилась вблизи Iepyca- 
лима, какъ кажется, къ з. или къ с.-з., но 
вероятнее къ ю. отъ 1ерусалима по направ
ленно къ Виолеему. По всей очевидности Вио- 
леемъ находился не въ дальнемъ разстоянш 
отъ нея (I Нар. XI, 15— 18). Изъ Свящ. Пи
сашя также видно, что эта долина была плодо
носна и изобиловала хлебными полями (Ис. 
XVII, 5). Главный интере.съ долины Рефаимовъ 
заключается въ томъ, что она служила ме- 
стомъ неорократныхъ сражешй между Дави- 
домъ и Филистимлянами (II Дар. V, 18, ХХШ, 
13, I Пар. XI, 15). Въ настоящее время у 
Арабовъ она известна подъ назвашемъ Эль- 
Векаа.

Рефшя (Богъ исцелитель)—имя следующихъ 
пяти лицъ:

а) (I Пар. Ш, 21) одинъ изъ Евреевъ, по
томки котораго упоминаются въ родословш 
I кн. Паралиломенонъ.

б) (I Пар. IV, 42, 43) лице изъ колена 
Симеонова, одинъ изъ начальниковъ пятисотен- 
наго войска, напавшаго на Амаликитянъ при 
горе Сеиръ, въ царствоваше Езекш, и после 
ихъ поражешя занявшаго ихъ владенк.

в) (1 Пар. VII, 2 )—сынъ Оолы изъ колена 
Иссахарова и одинъ изъ вождей или главъ, 
своего поколешя.

г) (I Пар. IX, 43) — потоыокъ 1онафана, 
сына Саулова; его отецъ былъ Бинея.

д) (Неем. Ш, 9)—сынъХура, заведывавпнй 
полуокругомъ 1ерусалима и помогавший въ воз- 
становлеши укреплешй города 1ерусалима.

Рефидимъ (Hex. XVII, 1 и др.) (носильщики, 
поддерживаюпце)—одинъ изъ становъ Израиль- 
тянъ при западномъ рукаве Чермнаго моря, 
недалеко отъ горы Синая. Онъ замечателенъ 
какъ место, при которомъ была чудесно из
ведена вода изъ горы Хоривъ, вследств!е ро
пота Евреевъ на недостатокъ воды, равно какъ 
и победою 1исуса Навина надъ Амаликитянами
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(Исх. XVII, 8—10). Сюда также приходили 
священникъ 1оеоръ и его семейство для того, 
чтобы посетить Моисея (Исх. ХУШ, 1—12). 
Означенное место находилось по всей вероят
ности въ вади Фейранъ, а друие указываютъ 
оное въ вади Эсъ-Шейхъ. Въ настоящее время 
местность эта называется Мериба (ропотъ, 
споръ, негодоваше), по всей вероятности 
вследств1е того что Евреи роптали здесь на 
недостатокъ воды.

Реха (обширный, пространный) (I Пар. IV,
12)—это слово встречается только однажды 
въ указанной цитате, можетъ быть, какъ на- 
зваше известной местности, положеше которой 
однако неизвестно.

PaxaBis (расширение, распространеше Бож1е) 
(I Пар. ХХШ, 17, XXIV, 21, XXVI, 2 5 ) -  
внукъ Моисея и сынъ Ел1езера. Изъ выраже- 
шя въ первой изъ указанныхъ цитатъ, что у 
Pezaeiu было очень много сыновей, можно за
ключить, что PexaBin имелъ очень большое 
потомство.

Рехавъ (всадникъ) (Неем. Ш, 14)—отецъ 
Малхш, помогавшаго вместе съ другими при 
возстановлеши Навозныхъ воротъ и укрепле
нии 1ерусалима по возвращенш изъ плена.

Реховоеъ (широш места) (Быт. XXVI, 22)— 
назваше колодезя въ Гераре, ископаннаго Иса- 
акомъ. Какъ думаютъ, означенный колодезь 
находился въ Wadi Ruhaibeh (Вади Рухейбехъ), 
где находятся значительныя развалины. Много
численный цистерны, высеченныя въ скалахъ, 
свидетельствуютъ о многочисленномъ некогда 
здесь населенш.

Реховоеъ что при p tu t (Евфрате) (Быт. 
XXXVI, 87)—былъ оримъ изъ очень древнихъ 
городовъ. Этотъ городъ упоминается въ Ьиб- 
лш только однажды, именно въ списке Иду- 
мейскихъ князей, какъ городъ изъ котораго 
происходилъ одинъ изъ нихъ, именно Саулъ 
(I Пар. I, 48). На месте означеннаго города, 
какъ полагаютъ, построенъ нынешнШ городъ 
Эръ-Рахабехъ (er Rahabeh), въ разстоянш на 
часъ пути отъ берега Евфрата, по восточной 
стороне онаго.

Реховое-иръ (широкое пространство, или 
улица города) (Быт. X, 11)—городъ, вместе 
съ Нинев1ею, Калахомъ и Ресеномъ, построен
ный Ассуромъ или Нимродомъ, на восточной 
стороне Тйгра. Быть можетъ, онъ составлялъ 
предместье той или другой части собственно 
Ниневш.

Реховъ (открытое место)—имя следующихъ 
лицъ и месть:

а) (И Цар. YIH, 3)—отецъ Адраазара, ц.

Сувскаго, котораго сильно поразилъ Давидъ и 
обратилъ въ бегство близъ р. Евфрата

б) (Неем. X, И ) — одинъ изъ левитовъ, 
во дни Неемш утвердившихъ своею подписью 
и печатями данное обязательство быть верны
ми Богу и закону по возвращенш изъ плена.

в) (Числ. ХШ, 22)—мужи, посланные Мои- 
сеемъ для обозрешя Палестины, по словамъ 
кн. Числъ, пошли и высмошргьли землю отъ 
пустыни Синг даже до Рехова , близь Емаоа
(Числ. ХШ, 22)—это то самое место, кото
рое везде называется Бев-Реховомъ.

г) (Пав. XIX, ‘28)—городъ въ колене Аси- 
ровомъ, повидимому находится на в. отъ Сидоиа.

д) (Нав. XIX, 30)—место называемое Ре- 
ховомъ было уступлено левитамъ, но где на
ходится, неизвестно. Вероятно, это былъ одинъ 
изъ двухъ вышеупомянутыхъ городовъ.

г) упоминаемый въ книге судей (I, 31), 
какъ полагаютъ, тотъ-же самый что предъ- 
идущШ и былъ одинъ изъ тЬхъ городовъ, изъ 
которыхъ не были изгнаны Хананеи.

Рехумъ (милосердый)—имя несколькихълицъ, 
упоминаемыхъ въ I кн. Ездры и Неемш:

а) (I Езд. И, 2 )—одно изъ лицъ, обозна- 
ченныхъ словами: сыны страны , возвратив
шихся изъ плена Вавилонскаго съ Зороваве- 
лемъ.

б) (I Езд. IV, 8—24)—Персидсшй санов- 
никъ въ Самарш во время Вавилонскаго пле
на, который вместе съ другими старался воз
будить негодоваше въ Артаксерксе противъ 
Евреевъ и воспрепятствовать возобновлении 
храма 1ерусалимскаго. Въ указанной цитате 
онъ названъ советникомъ.

в) (Неем. Ш, 17)—сынъ Вашя участвовав 
шШ въ возстановлеши стены 1ерусалимокой.

г) (Неем. X, 25)— одинъ пзъ вождей на
рода при Неемш, давний обязательство быть 
вериымъ Богу и Его закону.

д) (Неем. XII, 3 )—одинъ изъ священниковъ, 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

Рецефъ (крепкое, твердое место) (IV Цар. 
XIX, 12, Ис. XXXVII, 12)—городъ, упомина
емый только дважды въ приведенныхъ цита- 
татахъ и находившийся, какъ полагаютъ, въ 
Сирш или въ северной Месопотамш. Означен
ный городъ отождествляютъ съ. нынешпимъ 
Риссафа, между Раккою и Емессою. Впослед- 
ств1и оиъ именовался Серпополисомъ, но на но- 
вейшихъгеографическихъкартахъ является подъ 
назвашемъ Риссафа, къ ю.-з. отъ Ракка и на 
пути къ Пальмире. Большинство толкователей 
полагаютъ, что этотъ городъ служилъ место- 
пребывашемъ АссирШскаго наместника, следо-
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вательно, онъ былъ одиимъ изъ городовъ, 
покоренныхъ Ассир1янами.

Рецинъ (твердый)—имя двухъ лицъ: а) (IV 
Цар. XV, 371 царь СирШскШ, который соеди
нившись съ Оакеемъ, тогдашнимъ царемъ Из
раильским^ вторгся во владешя Ахаза, царя 
1удейскаго и даже осадилъ 1ерусалимъ въ на
дежд^ взять оный, но былъ убить беглаофелла- 
саромъ II, союзникомъ Ахаза (IVЦар. XVI, 9). 
Надписи на АссирШскихъ памятникахъ рази
тельно подтверждаютъ верность и точность 
библейскаго повествовашя.

б) (I Езд. II, 48, Неем.ТП, 50) одинъ изъ 
Нееинеевъ, возвратившихся изъ плена съ Зо- 
ровавелемъ.

Решефъ (I Пар. VII, 25) (молшя)—потомокъ 
Ефрема, упоминаемый въ родословномъ списка 
I кн. Пара л.

Рибай (противникъ) (II Цар. ХХШ, 2 9 ,1 Пар. 
XI, 31) — Вешамитянинъ изъ Гивы, сынъ ко- 
тораго, Иттай, былъ однимъ изъ главныхъ вои- 
новъ Давида.

Рибла, Ривла (Числ. XXXIV, 11) (плодо
носный)—городъ на с. Палестины, одинъ изъ 
пограничныхъ. Положеше его неизвестно. Въ 
Ривле Фараонъ Нехао захватилъ Ахаза, царя 
1удейскаго, и въ оковахъ отправилъ его въ Еги- 
петъ (IV Цар. ХХШ, 33). Въ Ривлу былъ отве- 
денъ къ Навуходоносору на судъ царь 1удей- 
скШ Седешя и тамъ сьшовей его закололи предъ 
глазами отца, а самому Седекш ослепили глаза, 
сковали его оковами и отвели въ Вавилонъ 
(IV Цар. XXV, 6, 7). Весьма вероятно, что 
на месте древняго города Риблы, или Ривлы, 
.стоить настояний городъ Рабла на дороге изъ 
Баалбека въ Хомсъ, въ средине между гЬмъ I 
и другимъ, и близъ р. Оронта. j

Рипя (расторжеше, проломъ) (Деян. XXVHI,
13) — въ настоящее время РедэкЯо, городъ на 
самой южной оконечности Италш, при Мессин- 
скомъ проливе, близъ котораго проходилъ ко
рабль, на которомъ плылъ св. ап. Павелъ съ 
другими узниками изъ Мальты въ Римъ. На- 
стояпцй г. Реджю имеетъ гавань и произво
дить обширную торговлю шелкомъ, плодами и 
масломъ; жителей отъ 8 до 10 тысячъ чело- 
векъ. Свое назваше полумиль вероятно отъ 
того, что въ древнее время, вследств!е земле- 
трясешя, Сищшя отделилась здесь отъ Италш.

Риммонъ (гранатовое дерево, яблоко)—на
зваше двухъ городовъ и одного идола: а) (Нав. 
XIX, 13 и др., I Пар. VI, 77) левитсшй го
родъ колена Завулонова, который въ кн. 1исуса 
Навина (XXI, 35), повидимому, разумеется подъ 
именемъ Димт.. Вероятно, это нынешнее, се-

леше Римманехь, лежащее къ с. отъ Наза
рета.

б) (Суд. XX, 45 и др.) скала Риммонъ, въ 
колене Вешаминовомъ близъ Гевы, въ ущель- 
яхъ которой 4 месяца скрывались шестьсотъ 
Вешамитянъ отъ нападенш прочихъ Евреевъ. 
Селеше носящее то же самое назваше зани- 
маетъ въ настоящее время вершину холма, 
между Веоилемъ и 1орданомъ.

в) (IV Цар. V, 18) СирШскШ идолъ, особенно 
почитаемый въ Дамаске. Въ этомъ смысле озна
ченное слово, по мненно многихъ, означаетъ: 
высокШ, возвышенный. Впрочемъ некоторые 
думаютъ, что слово Риммонъ есть сокращеше 
слова Хададъ Риммонъ, божества, сходнаго съ 
греческимъ Адонисомъ и наименованнаго такъ 
отъ гранатоваго яблока, каковое дерево и плоды 
были посвящены ему.

Римнонъ-Фарецъ (раздвоеше гранатоваго яб
лока) (I Числ.ХХХШ, 1 9 ,2 0 )—орн ъ  изъ 17-ти 
становъ отъ Синая до Кадеса, въ которомъ 
останавливались Израильтяне во время стран
ствовавши по пустыне АравШской. Где онъ на- 
хорлся и почему такъ названъ—неизвестно.

Римъ (I Мак. 1 ,10, Деян XXVDI, 16)— сто
лица Римской имперш, городъ расположенный на 
берегахъ р. Тибра, въ разстоянш 15 англ, миль 
отъ устья оной. По предашю, Римъ былъ осно- 
ванъ Ромуломъ въ 750 г. до Р. X. Городъ въ 
первый времена своего существовали занималъ 
одинъ только холмъ, но во времена своей славы 
онъ раскинулся на семи (некоторые говорить 
на 15-ти холмахъ), занималъ территорш въ 
20 англ, миль въ окружности, съ народонасе- 
лешемъ въ одинъ миллшнъ двести пятьдесятъ 
тысячъ человекъ, половину которыхъ быть 
можетъ составляли невольники. Въ немъ на
ходилось 150 тысячъ домовъ и 420 языческихъ 
храмовъ. Вся Римская имперш заключала въ 
себе весь тогдапннй цивилизованный Mipb съ 
народонаседешемъ более чемъ въ 80 миллш- 
новъ жителей. Жители Рима были преданы са
мому грубому идолопоклонству и суевер1ямъ, 
тогда какъ въ искусствахъ и на войнахъ они 
решительно владычествовали надъ всемъ ш- 
ромъ. Таково было состояше Рима во время 
рождешя Господа 1исуса Христа въ Виелееме. 
1удея составляла тогда часть громадной Римской 
имперш и мнопе изъ 1удеевъ жили въ этомъ 
городе. Въ какое время получила начало въ 
Риме Христанская релипя—точно неизвестно, 
но вероятно вскоре после чудесныхъ событШ 
дня Пятидесятницы (Деян. II, 10). Намъ из
вестно, что спустя уже восемь или десять летъ 
после устроешя здесь Церкви (.быть можетъ
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въ 64-мъ году по Р. X.) вскоре после напи
сания ап. Павломъ послашякъ Рнмлянамъ(Римл. 
I, 7, XYI, 19), императоръ Неронъ воздвигъ 
яростное гонеше на Христанъ, которое возоб- 
новилъ императоръ Домищанъ въ 81 году и 
продолжалъ съ неумолимою жестокостно импе- 
раторъ Траянъ (97—117 г.). Времена гонешй 
и спокойств1я преемственно сменялись одно 
другимъ даже до вступлешя на престолъ Кон
стантина Великаго въ 325 году, когда Хри- 
станство было объявлено господствующею ре- 
лииею въ имперш, НовейшШ городъ знаме*

Рисей (II Езд. Y, 8)—одииъ изъ главъ 
1удейскаго парода, возвратившийся изъ плена 
съ Зоровавелемъ. Въ I Езд. (II, 2) стоить: 
Реелай.

Рисш (другъ) (Ш Цар. I, 8 )—одинъ изъ 
друзей Давида, который, вместе съ Наоаномъ 
и другими, твердо стоялъ за него при прибли- 
женш Давида къ смерти и отказался присоеди
ниться къ Адонш во время составленнаго имъ 
заговора вступить на престолъ своего отца, 
предназначенный уже Соломону.

Рисса (груда развалинъ) (Числ. XXXIII, 21,

ДревнШ Римъ.

нить не только своимъ настоящимъ велико- 
летемъ, но и многочисленными развалинами 
и остатками своего древняго велич1я. Онъ слу
жить знаменитою школою всехъ живописцевъ, 
ваятелей и архитекторовъ, и сюда въ громад- 
номъ количеств*! стекаются со всехъ сторонъ 
любители изящныхъ искусствъ. Величествен- 
ныя развалины, пышность его храмовъ и двор- 
цовъ, релипозные обряды и обычаи, безчи- 
сленныя сокровища древности и искусства, 
воспоминашя о прошлыхъ славныхъ судьбахъ 
Рима,— все это несомненно производить глу
бокое и сильное впечатлите на любознатель- 
наго путешественника.

Ринна (возглашеше, кликъ радости) (I Пар. 
1Y, 20)—одинъ изъ сыновъ Симеона, очевидно 
изъ потомства 1удова.

22) — одинъ изъ стаиовъ Евреевъ въ пу
стыни во время пути ихъ въ землю Ханаан
скую.

Рифатъ (Быт. X, 3)— одинъ изъ сыновъ Го
мера. Одни считаютъ его родоначалышкомъ 
Пафлагонянъ, а друпе — родоначальникомъ 
Кельскихъ народовъ.

Рихавъ (всадникъ) (II Цар. IY, 2)—предво
дитель войска 1евосеея, сына Саулова, кото
рый по смерти Авенира составилъ заговоръ 
съ своимъ братомъ Бааною изменнически 
умертвить своего господина въ надежде пршб- 
рести милость Давида, но вместо того полу- 
чилъ достойное воздаяше отъ него за свой 
злодейскШ, вероломный поступокъ.

?щ\я (милость, милосерд1е) (I Пар. YII, 39)— 
сынъ Уллы, упоминаемый въ родословш Асира.
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РИЦПА— fOBOAM'b.

Рицпа (раскаленный уголь) (II Цар. Ш, 7 и 
др.)—одна изъ наложницъ Саула, отъ котораго 
имела двухъ сыновей: Армона и Мемфивосеея. 
Дети ея, вместе съ детьми Меровы, дочери 
Саула, выданы были Давидомъ на смерть Га- 
ваонитянамъ, за несправедливое изб1еше ихъ 
некогда Сауломъ и были повышены последними 
на горе. Тогда Рицпа взяла вретище и разо
стлала его на той горе и сидела тамъ отъ 
начала жатвы до появлешя дождей, т.-е. целое 
лето, вероятно, отъ марта до октября, день 
и ночь охраняя тела ихъ отъ птицъ небесныхъ

отправлены были послы для осмотра земли 
Обетованной и здесь происходило известное 
возмущеше Раоамское (Числ, ХШ, XIY); здесь 
скончалась Мар1амъ и отсюда наконецъ Моисей 
посылалъ пословъ къ ц. Едомскому, и проч.

Ровоамъ (рспространитель народа, распрост
раняющей иародъ) (III Цар. XIY, 21 и др.)— 
сыпъ и преемпикъ Соломона, вступивший на 
престолъ РудейскШ на 41-мъ году отъ роду и 
царствовавши! 17 летъ. Въ начале своего 
царствовашя онъ могъ-бы воспользоваться слу- 
чаемъ успокоить неудовольств1е, возбужденное

НОБЫЙ Римъ.

и зверей полевыхъ. Накоиецъ тела ихъ ист
лели. Тогда донесли Давиду о томъ, что сде
лала Рицпа и Давидъвзялъ кости новешенныхъ 
и похоропилъ ихъ вместе съ костями Саула 
и 1онаеана въ родовой гробнице Киса, отца 
Саулова. Какой прекрасный трогательный при- 
меръ материнской любви къ своимъ детямъ!

Ривма (место кустарника) (Числ. XXXIII, 
18, 19)—одинъ изъ становъ Евреевъ во время 
ихъ странствовашя на пути въ землю Ханаан
скую. Положеше его неизвестно, впрочемъ 
некоторые, какъ напр. Робинсолъ, думаютъ, 
что означенное место въ настоящее время 
называется: вади-Абу-Ремвма/мъ, находящееся 
недалеко на ю. отъ Кадеса съ кустарниками 
и растителыюстно, по близости котораго на з. 
находится источникъ пресной воды. Отсюда

чрезмерными налогами податей, наложенныхъ 
на иародъ въ царствовате его отца; но от- 
вергнувъ мудрый советъ старейшинъ и после- 
довавъ легкомысленному совету молодыхъ лю
дей, онъ возбудилъ своимъ гордымъ и надмен- 
нымъ ответомъ на законныя требовашя наро
да сильное народное негодоваше, и ускорилъ 
ш делете своего царства (II Пар. X, 1— 14). 

Чомимо этой несправедливости онъ нанесъ на
роду еще глубокое оскорбление въ следующихъ 
словахъ: « Отець мой наказывалъ васъ би
чами, говорилъ онъ, а я  (буду бить васъ) 
скортонами» (ст. 11); вследств1е сего 10 
колешь отложились отъ него и только колена 
Вешаминово и 1удино остались верными ему. 
Ровоамъ хогйлъ было остановить мятежъ въ 
самомъ начале, но имелъ неосторожность по-
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ручить это дело главному начальнику надъ 
собиратемъ дани. Народъ, искавшШ облегчешя 
отъ податей, побилъ его каменьями. Ровоамъ 
поспешно собралъ войско, чтобы идти на мя- 
тежниковъ, но прор. Самей возв'Ьстилъ ему, 
что это совершилось по устроешю Божно и 
тЬмъ остановилъ его (Ш Цар. XII 1—24). 
Царь и народъ дожны были покориться воле 
Бож1ей. Не смотря на то междоусобная война 
постоянно продолжалась между двумя париями 
(И Пар. XII, 15). МешЬе чемъ черезъ три 
года после разд’Ьлешя царства, колена 1удино 
и Вешаминово последовали примеру другихъ 
коленъ Израилевыхъ въ ихъ идолопоклонниче- 
скихъ обрядахъ и суевер1яхъ и за это они 
потерпели наказаше отъ Сисака, или Сусаки- 
ма, ц. Египетскаго, который разорилъ страну 
и грозилъ крайнимъ разрушешемъ всего ихъ 
города, но, вследств!е ихъ раскаяшя и сми- 
ретя, грозная туча пронеслать мимо, хотя они 
и понесли громадныя потери и сделались дан
никами хищнаго завоевателя. Изъ И кн. Парал. 
(XII, 15) известно, что деяшя Ровоама были 
записаны пророкомъ Самеемъ и Аддою прозор- 
ливцемъ, но эта замечательнейшая летопись, 
къ сожалешю, не уцелела до нашего времени. 
На некоторыхъ изъ памятниковъ ц. Сусакима 
были открыты изображения пленныхъ царей и 
между ними—Ровоама, сына и наследника Со
ломона. Воспроизведете этой поразительной 
сцены находится, кроме того, на стене двор- 
цоваго храма въ Варнаке. Каждое лице, здесь 
изображенное въ овале, содержитъ какую либо 
надпись и въ одной изъ нихъ заключаются 
следукщя слова: 1уда-малек, т. е. царь 1у- 
дейскШ. Лице подъ коимъ находится означен
ная надпись имеетъ совершенно 1удейскую 
наружность, бороду и головной уборъ. Друпя 
нариси составляютъ назван!я 1удейскихъ горо- 
довъ. Такимъ образомъ на этомъ памятнике, 
очевиро, представляется победа Сусакима надъ 
1удейскимъ царемъ Ровоамомъ.

Рогель (II Цар. XYH, 17, Ш, Цар. I, 9 ) -  
источникъ на восточной стороне 1ерусалима 
между коленомъ 1удовымъ и Вешаминовымъ.

Роглимъ (место валяльщиковъ суконъ)(НЦар. 
XVII, 27, XIX, 31) — городъ въ Галааде, въ 
которомъ жилъ ВерзеллШ. Во второй изъ озна- 
ченныхъ цитатъ, въ которыхъ упоминается это 
имя, о Верзеллш говорится, что от пришелъ 
къ Давиду, чтобы проводить его за Хорданъ. 
До сего времени этотъ престарелый восьми
десятилетий старецъ доставлялъ царю Давиду 
провизию въ бытность его въ Маханаиме, сле
довательно онъ жилъ вблизи означеннаго места;

впрочемъ местоположеше Роглима доселе не 
открыто.

Рогъ (I Цар. II, 1— 10 и др.) — это слово 
употребляется въ Свящ. Нисанш какъ эмблема 
могущества, чести и славы (Втор. ХХХШ, 17, 
Лк. I, 69) ,посему-то рогъ часто упоминается 
въ пророческихъ видешяхъ вместо царей и 
царствъ (Дан. YII, 20—24). Рога часто слу
жили сосудами для жидкостей, особенно для 
елея и благовошй (I Цар. XYI, 1, 111 Цар. 
I, 39), а также для трубъ (Нав. YI, 8—13). 
Такъ какъ рога служили главною защитою и 
силою многихъ зверей, то сломить или уничто
жить рогъ какого-либо царя или народа зна
чило сократить или умалить ихъ власть; равно 
какъ поднять или возвысить рогъ значило 
усилить ихъ могущество. Пророчица Анна 
говорить: а вознесся рогъ мой въ Воггь м о -  

емъъ (I Цар. II, 1), и далее: с Господь в о з 

несешь рогъ помазанника Своего» (ст. 10). 
« И  воздвиьъ (Богъ)^о«> спасетя н а м ъ  въ дому 
Давида, отрока Своего» (Лк. I, 69). Некото
рые полагали, что въ означенныхъ местахъ 
подъ словомъ рогъ разумеется пустой серебря
ный рогъ въ 4 или 5 вершковъ въ д1аметре, 
который носили въ виде украшешя восточный 
женщины, победители и отличившиеся люди. 
Подобное украшеше доселе еще во всеобщемъ 
употребленш у женщинъ на Востоке и въ осо
бенности у Друзовъ горы Ливанской. По сви
детельству путешественниковъ, ихъ носятъ 
также Абиссинсме вожди, а равно какъ ими 
украшаютъ свои военныя каски ищцйскче Синаи.

Родокъ (И Мак. XIII, 21)—некто изменникъ 
изъ 1удейскаго войска, передававший врагамъ 
тайны 1уды Маккавея во время войны съ Ан- 
тшхомъ Евпаторомъ, но былъ уличеиъ и пре
дашь смерти.

Родошнше 1исуса Христа,—книга родства 1и- 
суса Христа, содержащаяся въ Евангелш Мат
вея (I, 1—16) и Луки (III, 23— 38). Началь
ный слова первой: «Водослов'ге Iucyca Христа, 
сына Давидова, сына Авраамова...> , а вто
рой— еледуюпця: &1исусъ, начиная Свое слу- 
женге, былъ мътъ тридцати , и былъ, какъ 
думали, сыпь Хосифовъ, Илгевъ. ..»

Родосъ (I Мак. XY, 23, Деян. XXI, 1 ) -  
большой островъ на Леванте на ю.-западной 
оконечности Малой Азш, съ городомъ нося- 
щимъ то же самое назваше. Онъ имеетъ 40 
англ, миль въ длину и 15 въ ширину, и сла
вился въ древности своими школами и цвету- 
щимъ состояшемъ искусствъ и наукъ, равно 
какъ колоссальною статуею въ 105 англ. фут. 
въ высоту (Колоссъ РодосскШ), столь громад-
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ною что между ногами оной могли проходить 
корабли. Онъ стоялъ 56 летъ и затемъ былъ 
разрушенъ землетрясешемъ. Черезъ о-въ Ро
досъ ап. Павелъ возвращался изъ Листры въ 
1ерусалимъ после третьяго своего путешеств1я. 
Въ XY столетш Родосъ былъ резиденщею ры
царей ордена св. Ioarma 1ерусалимскаго. Не
которые полагаютъ, что назваше Родосъ про
исходив отъ множества розъ, который росли 
на этомъ острове. Действительно, Родоссшя 
монеты имеютъ на себе изображен1е цветка, 
впрочемъ никакъ не розы. Новейппй городъ

и на прокормъ скота и свиней. Плодъ рожко- 
ваго дерева состоитъ изъ темныхъ твердыхъ 
стручьевъ, около трехъ вершковъ въ длину и 
заключающихъ въ себе семена отъ 8-ми до 
10. Каждое семя обыкновенно въ величину су
хой горошины, твердое, темнокраснаго цвета. 
Рожки, или стручки, при ветряной погоде, 
производятъ сильный шумъ На вкусъ эти се 
мена горьковаты, но не совсемъ непр1ятны. 
Дерево это очень распространено не только въ 
Леванте, но и въ южныхъ государствахъ Евро
пы, какъ напр. Испаши и Италш. Рожки Ha-

о. Р о д о с ъ .

заиимаетъ около четверти пространства древ- 
няго города. Одна изъ гаваней онаго доселе 
еще называется Родосомъ, но въ настоящее
время трудно найдти здесь каше-либо признаки 
славы и велич1я древней столицы.

Родофоросъ (произрастающш розы) (Ш Мак. 
VI, 15)—такъ по свойству места называется 
Нтоломаида въ среднемъ Египте, между Аси- 
ноемъ и Гераклеополемъ. Въ настоящее время 
на этомъ месте находится селеше: Эл-Лагу нъ 
и въ немъ доселе еще находятся роскошный 
розовыя плантацш.

Рожки, рожковое дерево (Лк. XV, 16)—это 
слово относится къ нлодамъ рожковаго дерева, 
вообще распространеннаго въ Палестине и 
употребляемаго вместо хлеба людьми бедными

зываются хлебомъ св. 1оанна на томъ осно- 
ваши, что по преданно питался ими св. 1о- 
аннъ Креститель въ пустыне. Древше, по Пли-

Родосска ямонета.
нш, приготовляли изъ рожковъ пос.редствомъ 
выжимашя родъ вина, а выжатые такимъ об- 
разомъ и малополезные остатки стручковъ и 
мякоть ихъ отдавали свиньямъ. Этими-то ос-
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татками и желалъ насытиться упоминаемый въ 
Евангелш блудный сынъ.

Роза (Сир. XXIY, 15, Прем. Сол. II, 8 и др.). 
Роза на Востоке составляетъ царицу цветовъ 
по своему запаху, цвету и красоте наруж
ной формы. Въ Ш кн. Езд. (II, 19) она, вме
сте съ лил!ями, представляется, какъ лучшее 
украшеше садовъ и какъ образъ полной жиз
ненной красоты. Она вплеталась у древнихъ 
въ венки при торже.ственныхъ случаяхъ и при 
религЕзныхъ службахъ. Долина Саровская по 
своей почве и положенно была более способ
ною производить наиболее красивыя розы. Не
которые виды розъ растутъ доселе еще въ

Роза Саронская.

Палестине, но, по мненио некоторыхъ, такъ 
называемая Саронская роза, составляетъ в'идъ 
тюльпана, или нарцисса, и встречается въ 
болыномъ разнообразш и обилш въ долине 
Саровской. Известная въ ботанике роза Ери
хонская растетъ ныне въ песчаныхъ степяхъ 
Сирш, Египта и Аравш; жестше стебли ея въ 
сухомъ состояши свертываются и, вырванный 
изъ песка ветромъ, перекатываются нередко 
черезъ всю степь, въ сыромъ же воздухе ра
стете опять расправляется и его ветви при- 
нимають прежнШ видъ. И въ настоящее время 
находятъ не мало розъ въ разныхъ местахъ

Палестины. Нынешняя Ерихонская роза есть 
пустынное растете, которое находятъ па 1 
часъ пути отъ Ерихона къ Мертвому морю.

Роимъ (II Езд. Y, 8)—изъ словъ 1удейскаго 
народа, вышедшихъ изъ плена съ Зороваве- 
лемъ. Въ I Езд. (II, 2) стоить: Рехумъ.

Ромамти-Езеръ (величЕ помощи) (I Пар. XXY, 
4, 31) — одинъ изъ сыновъ Емана, назначен
ный Давидомъ быть главою двадцать четвер
той чреды песнопешй и игры на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ при служеши въ храме.

Роса (И Дар. I, 21) — густой охлажденный 
паръ, осаждающШся вследствЕ охлаждешя кап
лями на земле и на растешяхъ во время ночи 
и который такъ часто бываетъ въ 1удее, что 
заменялъ собою присутствЕ дождей. Такимъ 
образомъ роса сделалась прекрасною эмблемою 
духовныхъблагословетйБожшхъ(Втор.ХХП,2), 
равно какъотъятЕ оной—эмблемою прокляли 
Бож1я (II Дар. I, 21). Прор. Оыя говорить 
отъ лица Бож1я: «Я буду росою для Израиля» 
(XIY, 6). Она служить также символомъ бла
го денств1я и благосостояшя: такъ напр. 1овъ 
восклицаетъ: «w роса почуешь па оьтвяхь 
моихь» (1ов. XXIX, 19). Жаръ и сухость воз
духа въ Палестине таковы, что если бы не 
было обильныхъ ночныхъ росъ,то земля рас
трескалась бы и все растетя погибли; и росы 
въ ней часто бываютъ такъ обильны, что на- 
сыщаютъ землю какъ бы проливной дождь. 
На тоже самое указываютъ и некоторый ме
ста Свящ. Иисашя, какъ напр. Суд. YI, 37—40, 
II Дар. XYII, 12 и др. Псалмопевецъ въ Пс. 
CXXX1I (ст. 3) упоминаетъ въ особенности о 
росе Ермонской, служащей выразительною 
эмблемою богатыхъ и обильныхъ благословешй 
и духовнаго общешя. По свидетельству путе
шественника Мондреля и друг., палатки ихъ, 
когда они расположились на вершинахъ 0а- 
вора и Ермона, совершенно промокли отъ ноч
ной росы какъ будто на нихъ впродолжеше 
всей ночи лилъ сильный дождь. Б-г Шо, опи
сывая въ своихъ путешеств!яхъ Аравйо Петрей- 
скую, говорить: ночная роса совершенно про
мачивала насъ во время ночи почти насквозь, 
но лишь только всходило солнце и атмосфера 
нагревалась, туманъ быстро исчезалъ и обиль
ная роса покрывавшая пески совершенно уле
тучивалась. Это быстрое улетучиваше росы 
подъ могучими лучами ранняго солнца указы
вается Господомъ для обличешя народа 1удей- 
скаго. «Что сделаю тебгъ, Ефречь? что сдп- 
лаю тебгь, Туда? говорить Онъ. Благочестм 
ваше, какъ утреппш туманъ и какъ роса 

| скоро исчезающая» (Ос. YI, 4). Равно пре-
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красно выражеше Свящ. Писашя'въ кн. Пес.
Пес. (V ,2): полова моя вся покрыта росою, 
говорить Таинственный Женихъ, кудри мои 
ночною влагою>. Росе уподобляется наконецъ 
предвечное рождеше Господа 1исуса Христа 
отъ Бога Отца: «изъ чрева npeoicde денницы 
подобно росгь рооюденге Твое», говорить Псалмо- 
певецъ (Пс. ИХ, 3).

Рохга (крикъ) (I Пар. VII, 34)—орнъ изъ 
сыновъ Шемера, колена Асирова.

Рошъ (глава).
а) (Быт. XLVI, 21) — одинъ изъ сыновъ 

Белы, сына Вешаминова, упоминаемый только 
въ означенной цитате.

б) (1езек. XXXVin, 2, 3, XXXIX, 1) обыч
ное употреблеше этого слова по Евр. значить: 
глава, вождь, но оно употребляется также для 
означешя народа, въ каковомъ смысле состав- 
ляетъ собственное имя. Оно встречается въ 
Еврейскомъ тексте означенныхъ цитатъ и подъ 
иимъ разумеется СкиоскШ народъ, жилище 
коего полагаютъ на с. Тавра, около КаспШ- 
скаго и Чернаго морей. По миенно некоторыхъ, 
здесь разумеется Русскт народъ, какъ одинъ 
изъ трехъ народовъ, надъ которымъ быль 
вождемъ Магогъ, тогда какъ надъ двумя дру
гими начальствовали Мешехъ и Оувалъ.

Роща (Быт. XXI, 33, Исх. XXIV, 13 и др). 
Язычники покланялись своимъ богамъ на вер- 
шинахъ горъ и холмовъ, въ дубравахъ и ро- 
щахъ. Избраше рощъ и дубравъ для исполне- 
шя релииозныхъ обрядовъ, повидимому, ве- 
детъ свое начало съ глубокой древности. Такъ 
напр. въ кн. Быия (XXI, 33) говорится, что
«Авраамъ насадилъ при Ъирсавги рощу, и  
призвалъ тамъ имя Господа, Бога вгъчнаъо». 
Выбирали рощи местами для релииозныхъ слу- 
жетй быть можетъ потому, что мракъ и тень 
господствуйте въ нихъ наиболее способство
вали возбужденно релипознаго страха и ужаса 
въ людяхъ; быть можетъ потому что здесь 
было удобнее, чемъ на открытыхъ местахъ, 
совершать гнусное и безнравственные обряды 
язычества, или быть можетъ наконецъ и по
тому, что по языческому верованш души умер- 
шихъ часто парили надъ теми местами, где 
были погребены ихъ тела; а такъ какъ было 
весьма распространеннымъ обычаемъ погребать 
тела подъ деревьями (Быт. XXXV, 8, I Цар. 
XXXI, 13), то сооружеше жертвенниковъ или 
посвящеше известныхъ месть душамъ умер- 
шихъ или другимъ духамъ добрымъ и злымъ, 
въ рощахъ или вблизи рощъ, было деломъ 
очень естественнымъ. Вошло даже въ обпцй 
обычай насаждать рощи съ целпо отправлешя

въ нихъ языческихъ обрядовъ; и такъ какъ 
оые постоянно наполнялись изображен!ями язы
ческихъ боговъ, то слова роща  и идолъ сде
лались въ некоторой степени пошшями одно- 
значущими.

Рубинъ (красный) (Исх. XXVIH, 17)—дра
гоценный камень краснаго или огненнаго цве
та, по ценности стоянцй немного ниже алмаза. 
Самые лучпйе рубины получаются изъ 1удеии 
изъ Сардиса, города въ Лидш, отчего и назы
ваются нередко сардомъ, или сардисомъ (Откр. 
IV, 3). Впрочемъ, по мненш Плишя, рубинъ 
ВавилонскШ ценился гораздо выше остальныхъ. 
Рубинъ занималъ первое место въ первомъ ряду 
камней суднаго наперсника первосвященника.

Рувимъ (Быт. XXIX, 32 и др.) (сынъ пре- 
зрешя) былъ старшШ сынъ 1акова и Лш и 
одинъ изъ 12-ти патр1арховъ. Онъ лишился 
правъ первородства вследств1е тяжкаго и гнус- 
наго греха, именно онъ совершилъ трехъ 
прелюбодейная съ Валлою, наложницею своего 
отца, и темъ навлекъ на себя проклятие уми- 
рающаго 1акова. «Ты бушевалъ, какъ вода, пред- 
рекъ ему при своей смерти 1аковъ, мне будешь 
преимуществовать. Ибо ты взошелъ на ложе 
отца твоею; ты осквернилъ постелю мою, (на 
которую) взошелъ (Быт. XLIX, 3 ,4 ) .И действи
тельно, впоследствшвремени потомство его не от
личалось ни своею численностпо, ни своею силою. 
Впрочемъ, съ другой стороны, Рувимъ былъ 
единствениымъ изъ братьевъ 1осифа, который 
вступился за сохранеше жизни брата. Съ цё- 
лго спасти 1осифа и впоследствш возвратить 
его отцу онъ предложилъ остальнымъ братьямъ 
не убивать его, но бросить въ ровъ. Изъ ст. 
29-го XXXVII главы кн. Б к тя  видно, что 
Рувима не было въ то время, когда 1осифъ 
былъ продань Измаильскимъ купцамъ. То же 
самое благородство характера обнаружено имъ 
въ той полной готовности съ которою онъ 
предлагалъ жизнь свопхъ со.бственныхъ сыно
вей, какъ залогъ, въ обезпечеше жизни Ве
ниамина, когда 1аковъ отказывался было от
пустить своего возлюбленнаго сына вместе съ 
братьями въ Египетъ (Быт. XLII, 37). При 
отправлены 1акова въ Египетъ, по приглаше
ны) 1осифа, Рувимъ имелъ уже четырехъ сы
новей (Быт. XLVI, 9). Съ этого времени намъ 
ничего неизвестно касательно дальнейшей лич
ной исторш Рувима.

Рувимово колёно (Числ. I, 20—21)—заняло 
уделъ въ Обетованной земле на в. отъ 1орда- 
на между Арнономъ съ ю. и 1ацеромъ съ с., 
Галадомъ съ в. и 1орданомъ съ з. При пер
вомъ счислеши колёнъ после исхода въ немъ
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считалось сорокъ шесть тысячъ пятьсотъ че- 
ловекъ мужескаго пола отъ двадцатилетиям 
возраста и свыше (Числ. I, 20, 21), но при 
исчисленш народа, сделанномъ передъ перехо- 
домъ черезъ 1орданъ, въ немъ насчитывалось 
только 43,730 человекъ (Числ. XXVI, 7). 
Местность въ которой обитало колено Руви
мова—есть та самая, которая въ настоящее 
время носить назваше: Белт, и доселе сла
вится своими пастбищами и лугами. Такъкакъ 
она лежала на в. отъ 1ордана, то естествен
но, что Рувимляне были въ числе первыхъ отве
дены въ пленъ въ Ассирш (I Пар. V 26).

Рума (возвышеше) (IV Цар. ХХШ, 36 )— 
назваше одного места, быть можетъ, это то же 
самое, что и Арума (Суд. XI, 41), и если это 
действительно такъ, то означенное место на-

Р у т а.

ходилось вблизи Сихема, въ которомъ жилъ 
Авимелехъ и развалины котораго въ настоя
щее время называются Элъ-Арма, или Эль- 
Орма.

Румяна (IV Цар. IX, 30). Румяна и прити- 
ранья, существовавпия почти у всехъ народовъ 
древнихъ и новыхъ, дикихъ и образованныхъ, 
были въ употребленш и у Еврейскихъ жен- 
щинъ. Глубокую древность этого крашешя, или 
натярашя, показываетъ имя третьей дочери 
1ова Керенгаппухъ, что значить: рогъ румянъ. 
По сказанию кн. Царствъ, царица 1езавель, 
при въезде 1иуя въ Изреель, нарумянивъ лице 
свое и украсивъ свою голову, глядела въ ок
но, думая, можетъ быть, прельстить его своею 
красотою и убранствомъ, и она выброшена 
была изъ окна по приказанпо 1иуя и, раздав
ленная проходящею конницею, растерзана пса
ми (IV Цар. IX, 3 9 -3 5 ) .

Рута (Лк. XI, 42) — хорошо известное ра
стете въ Падестине, растущее отъ 2-хъ до
4-хъ фут. въ высоту. Отличается своимъ силь- 
нымъ запахомъ. Древше пользовались ею, между

прочимъ, какъ врачествомъ. Господь Спаситель 
уноминаетъ о ней вместе съ мятой и другими 
травами, съ которыхъ 1удеи лицемерно давали 
десятину въ храмъ. Это растете обильно ра- 
стетъ въ Палестине и Сирш, въ южной Евро
пе, равно какъ и въ нашихъ садахъ.

Руфъ (красный) а) (Мрк. XV, 21) — имя 
сына Симона Киринеянина, который былъсхва- 
ченъ Римскими воинами и делженъ былъ нести 
крестъ Господа на Голгоеу.

б) (Римл. XVI, 13) Христанинъ, ученикъ 
ап. Павла въ Риме. По предашю, онъ одинъ 
изъ 70-ти апостоловъ, бывший епископомъ въ 
Дивахъ, въ Елладе. Память его совершается 
4-го января и 8 апреля.

Рухама (Осш И, 1)—символическое имя до
чери пр. Осш.

Руеь (подруга, пр1ятельница, дружественная) 
(Руеь I, 4, XIV, 2, Me. I, 5 и др.)—имя Мо- 
авитской женщины, жены Махлона, отецъ ко
тораго, Елимелехъ, съ женою Ноеминью и дву
мя сыновьями переселился по причине го
лода изъ Виелеема 1удейскаго въ Моавитскую 
землю. Здесь сыновья его женились на Моа- 
витянкахъ и здесь скоро умеръ Елимелехъ, а 
за нимъ и сыновья его. Вследств1е сего Ное- 
минь осталась вдовою съ двумя снохами, Орфою 
и Руоью. Услыхавши, что голодъ прекратился, 
Ноеминь решилась возвратиться домой и оста
вить Руоь и Орфу на ихъ родине. Орфа оста
лась, но Руеь не пожелала отстать отъ нея. 
Руеь сказала: т е принуждай меня оставишь 
тебя и возвратиться отъ тебя; но куда ты
пойдешь, туда и я пойду, и гдгь ты жить 
будешь, тамг и я буду жить; народъ твой 
будешь моимъ народомъ, и твой Богъ моимъ 
Боьомъ; и гдгь ты умрешь, тамъ и я умру 
и погребена буду. Пусть то и то сдгьла'тъ 
мн/гь Господь, и еще больше едгьлаетъ; смерть 
одна разлучить меня сътобою'ь (Руеь 1 ,16,17). 
И такъ оне пришли вместе въ Виелеемъ къ 
самому началу жатвы ячменя. Ноеминь имела 
здесь богатаго родственника по имени Вооза. 
Следуя простоте нравовъ техъ временъ, Руеь, 
чтобы удовлетворить первымъ потребностямъ 
жизни, однажды пошла на его поля сбирать ко
лосья. Воозъ заметилъ ее и спросилъ, кто она и 
откуда, и когда узналъ, что она была родственни
ца ему, явилъ къ ней особенное расположеше. 
Этого было недостаточно: согласно 1удейскимъ 
законамъ,Руеь могла надеяться сделаться женою 
Вооза и действительно имела некоторое право 
на это. Ноеминь, бывшая и прежде ея доброю 
советницею, дала ей советъ и на сей разъ 
какъ поступить въ этомъ деле. Руеь последо-
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вала совету ея и легла при ногахъ Вооза въ 
то время, когда онъ спалъ на гумне. Это по
вело къ объясненпо. Воозъ призналъ свои 
родственныя отношешя къ ней, но заметилъ, 
что есть еще одинъ ближайшШ родственникъ, 
которому должно быть предоставлено означен
ное право. Удобный случай къ решешю этого 
вопроса скоро представился. Воозъ сиделъ 
однажды при городскихъворотахъ, а тотъ бли
жайшШ родственникъ, который им^лъ право на 
брачный союзъ съ Руеыо, проходилъ мимо его. 
Ему было предложено искупить нас-лЗДе Елимеле- 
ха черезъ женитьбу на Руеи. Родственникъ отка
зался по причине своей неспособности къ брач
ному сожитдо и передалъ свое право въ пользу 
Вооза, который такимъ образомъ искупилъ на- 
сл1>д1е Елимелеха и его сыновей, вступивши 
въ бракъ съ Руеыо Моавитянкою. Плодомъ 
этого брака былъ Овидъ, дедъ Давида, и та
кимъ образомъ Руеь Моавитянка, язычница, 
сделалась одною изъ прародительнипъ Господа 
1исуса Христа. О самой Руеи далее ничего не 
упоминаетъ св. евангелистъ Матеей въ родо
ел овш Господа (I, 5).

Руеь книга,—восьмая по порядку въ числе 
Ветхозав’Ьтныхъ книгъ и считается какъ бы 
прибавлешемъ къ книге Судей. Въ ней содер
жится жизнеописаше благочестивой Моавитянки 
Руеи и ея семейства, исторш которой мы из
ложили выше. Въ ней заключается только 4 
главы, и главная цель описашя оной состоитъ 
въ томъ, чтобы показать неусьшающШ Промыслъ 
БожШ надъ людьми верующими и уповающими 
на Господа. Действительно, истор1я Руеи со- 
держитъ въ себе много трогательнаго и поучи
тельна™. Во всемъ семействе Елимелеха вы
ражается примерное благочест: кроткое об- 
ращете и снисходительность со стороны стар- 
шихъ и почтительная покорность и полная 
привязанность со стороны младшихъ. Не даромъ 
Ноеминь, прощаясь со снохами своими, говорила 
имъ: «да сотворитъ Господь съ вами милость, 
какъ вы поступали съ умершими и со мною».
Нежная мягкость обращешя и релипозность 
имели такое благотворное влшше на Руеь, 
что она оставила свое языческое заблуждеше 
и приняла истинную веру семейства Елимеле- 
хова. Пришедши въ Виолеемъ безъ всякихъ 
средствъ жизни, оне не ходятъ по улицамъ, 
чтобы вымогать себе милостыню; оне своимъ 
честнымъ трудомъ стараются пршбретать себе 
пропиташе. Съ другой стороны, внимательность 
богатаго Вооза къ бедной женщине и сердеч
ная благорасположенность и готовность номочь 
ей въ ея бедности, иприэтомъ какое кроткое и

простое обращеше его съ своими слугами, какая 
простота въ образе его жизни! Богатый и знатный 
Виолеемлянинъ, онъ самъ веетъ на гумне яч
мень свой, и после трудовъ успокоивается не 
на мягкомъ ложе, а тамъ же на гумне подле 
скирда. Какая чистота и непорочность въ по
ведены брачущихся, и каше добрые обычаи въ 
обезпечеши судьбы осиротевшихъвдовъ! Ивотъ 
за то тате  люди и получили особенное благо- 
словеше Бож1е. Отъ этого благословеннаго

ь

рода произошелъ Давидъ—кротшй и , богобояз
ненный царь избраннаго народа Бож1я. Для 
насъ Хрисччанъ истор1я эта, относящаяся соб
ственно къ Давиду, имеетъ еще высшее зна- 
чен1е, потому что все члены родословш Давида 
входятъ въ родословную Господа нашего 1и- 
суса Христа и здесь дается намъ видеть то 
безпределъное милосердое Господа, по которому 
Онъ щнемлетъ въ свое средство и порочныхъ 
людей, и язычницъ, потому что пришелъ всехъ 
спасти.

Рыба (Быт. I, 21, 1оан. XXI, 6 и др.)— 
служила главнымъ предметомъ употреблешя въ 
пищу въ Египте. Рыбу ловили тамъ особенно 
въ Ниле въ болыпомъ количестве, солили и 
заготовляли въ прокъ. Различные способы ловли 
рыбы багромъ, сетью и острогой, рельефно 
изображены на многихъ Египетскихъ древнихъ 
памятникахъ. Господь изрекалъ угрозу Египту 
между прочимъвъеледующихъеловахъ: <Ивос-
плачутъ рыбаки и возрыдаютъ воль бросающге 
уду въ ргьку, и ставящге егьти въ водгь впадутъ 
въунъгте; и будутъ сокрушены егьти, и есть, 
которые содержать садки для живой рыбы ,
упадутъ въ духгъъ (Ис. XIX, 8, 10). Послед
ний стихъ, очевидно, указываетъ на искус
ственные рыбные бассейны, столь обиде въ 
Египте и которые всегда изобиловали рыбой. 
Рыбы находилось также множество во внутрен- 
нихъ озерахъ Палестины, особенно на озере 
Тивер1адскомъ, но въ настоящее время на во- 
дахъ его встречается очень мало рыболовныхъ 
судовъ сравнительно съ темъ, какъ-то было 
во время земной жизни Господа 1исуса. Iepy- 
салимъ снабжался рыбою изъ Средизеынаго 
моря и въ немъ былъ постоянный рынокъ, 
какъ то видно изъ назвашя: Рыбныя ворота, 
который, вероятно, находились вблизи рыбнаго 
рынка (Неем. Ш, 3). Изображеше рыбы дол
гое время служило выразительною эмблемою 
для Хрисианъ первенствующей Церкви. Грече
ское назваше tySx составлено изъ первыхъ 
буквъ следующихъ словъ: 1исусъ Христосъ, 
Сынъ БожШ, Спаситель—IrjoroOc Xptoros, йео-j 
Ttoc, XcDTTjp. По закону Моисееву изъ рыбъ
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чистыми признаются те у которыхъ есть перья 
и чешуя, а нечистыми те у которыхъ нетъ 
перьевъ и чешуи (Лев. XI, 9—12, Втор. XIV, 
8, 10). Боготвореше рыбъ было воспрещено 
Богомъ въ кн. Второзакошя (IV, 18). Дагонъ 
почитался у Филистимлянъ за бога рыбъ.

Рыболовъ (Лев. XI, 17)—птица, принадле
жавшая по закону Моисееву къ разряду не- 
чистыхъ, и ея присутств1е употребляется въ 
книгахъ пророческихъ какъ эмблема разруше- 
т я  и опустошетя (Ic . XXXIV, 11, Соф. И,
14), хотя оригинальное слово въ означенныхъ 
цитатахъ везде переведено словомъ: пелжанъ. 
Впрочемъ, быть можетъ, этимъ словомъ ука- 
зуется и на другую какую либо морскую птицу, 
изъ породы пеликановъ. Мясо этой птицы 
весьма жирно, но Арабы употребляютъ его съ 
охотою. Перья ея имеютъ темнозеленый цветъ, 
а на спине и крыльяхъ коричневый.

Рысь (Слав. Библ. Дан. VII, 6)—самая боль

шая изъ дикихъ кошекъ, живущихъ на югЬ 
Европы и Азш; густая и длинная шерсть на 
ней, какъ и на леопарде, желтоватая, но 
испещрена красновато-бурыми пятнами. Глаза 
рыси вошли въ поговорку для означеюя са- 
маго остраго и проиицательнаго зрешя. Рысь, 
какъ и леопардъ, живетъ въ густо-леей стыхъ 
и гористыхъ м'Ьстяостяхъ, большею частно въ 
дуплахъ деревьевъ и считается весьма хшц- 
нымъ и кровожаднымъ животнымъ; съ нена
сытною кровожадностш она заЪдаетъ столько, 
сколько позволятъ ей силы, иногда до 30 
овецъ въ одну ночь.

Река Египетская (Быт. XV, 18). Несомненно, 
что подъ симъ назвашемъ здесь разумеется 
река Нилъ. Выражете ргъка Египетская не 
должно смешивать съ словами: потокъ Еги
петский (Числ. XXXIV, 5), который при Ри- 
ноколуре впадаетъ въ Средиземное море.

Реки Палестины. См. Палестина.
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с.
Сава, Савея, Савеи, Савсшй. Древнее слово, 

значеше котораго не ясно определено. Въ Свящ. 
Писанш оно встречается въ двухъ смыслахъ, 
какъ нмя человека и какъ назваше народа.

а) (Быт. X, 7) орнъ  изъ сыновъ Хуша 
и, можетъ быть, первенецъ, иначе называе
мый Сева.

б) (Ис. XLY, 14) страна, городъ, или на
родъ. Въ последнемъ смысле это слово встре
чается во множественномъ числе и переводит
ся словомъ Савеи. Вероятно, что Савеею име
новалась какъ страна, такъ и народъ съ митро- 
пол1ею того же самаго наименовашя. Такъ, по 
свидетельстви Гезетя, эта страна находилась 
въ Мерое, въ одной изъ Эоюпскихъ провин- 
щй, процветала торговлею и бпгатствомъ, 
омываемая рукавами Нила. Она была митро- 
шшею, носившею то же самое назваше, раз
валины которой доселе еще находятся неда
леко отъ города Dsrhendi (Дшенди). Цари Ара- 
вш и Савы упоминаются вместе (Пс. LXXI, 
10), равно какъ Савея упоминается вместе съ 
Eeionieio (Пс. XLHI, 3). Упоминание Савеевъ 
вместе съ Египтомъ и Eoiomeio въ кн. Прор. 
Исаи (XLY, 14) подтверждаешь мнеше толко
вателей, полагавшихъ Савею въ северо-во
сточной Африке. Слово— Савеяне въ кн. 1ова 
(I, 15) относится къ другому совсемъ наро
ду. Савеи былъ велишй и богатый торговый 
народъ. Страна ихъ изобиловала благовошями, 
бальзамомъ, ладаномъ, также золотомъ и дра
гоценными камнями (Ис. LX, 6, Тер. XI, 20 
и др,). Какъ народъ торговый, они вели тор
говлю съ Тиромъ, Инщею и со всей передней 
Asieio. Царица Савская, объ которой упоми

нается въ третьей кн. Царствъ (X , 1 )  и у 
Ев. Матвея (XII, 42), пришедшая испытать 
Соломона загадками, наслышавшись о его муд
рости и благочестш, при торговыхъ сноше- 
шяхъ Eeionin съ 1удеею, вероятно, имела 
некоторыя смутныя поняпя объ истинной ре- 
лигш Евреевъ, и вотъ вследств1е этого пред
приняла nyreniecTBie изъ страны, считавшейся 
тогда почти краемъ земли, для того чтобы по
слушать Соломона. Объ этомъ путешествш на
стояние Ееюпляне* или Абиссинцы, Христчане 
Греческой Церкви, имеютъ очень древнее пре- 
даше. 1осифъ ФлавШ говорить, что царица 
Савеевъ прибыла изъ Eeiomn, той части оной, 
которая называется Савеею. Между драгоцен
ными дарами, поднесенными ею Соломону, бы
ли: золото, слоновая кость и различный бла- 
говошя. Савеяне, по причине значительныхъ 
торговыхъ оборотовъ этими продуктами, сла
вились въ этомъ отношенш также и между 
Греками.

Савад1я (свободный даръ БожШ) (ИГар.Ш,
18)—одинъ изъ сыновъ или потомковъ 1ехоши.

Саванней (См. II Езд. IX, 3 3 )—изъ Жзраиль- 
тянъ, сыновъ Асома. Въ I кн. Езд. (X, 33) 
стоить: Завадъ.

Саваннъ (II Езд. YIII, 62)—одинъ изъ ле- 
витовъ, упоминаемыхъ въ означенной книге. 
Въ I кн. Езд. (ТШ, 33) читается: Виниуй.

Саваоеъ. Еврейское слово Саваовъ— силы 
воинства, нереро встречаемое въ оригиналь- 
номъ тексте Ветхаго Завета, встречается толь
ко дважды въ Новомъ Завете, именно: въ 
посланш къ Римлянамъ (IX. 29) и въ собор- 
помъ посланш 1акова (Y, 4). Какъ одно изъ
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именъ Божшхъ, оно изображаетъ безпредель- 
ное велич1е Бож1е, Его владычество надъ всемъ 
сотвореннымъ, Его всемогущество и Его сла
ву. Онъ Богъ воинствъ, Господь силъ. Онъ 
единъ превознесешь надъ всемъ. Онъ владыка 
всего, всемогущъ и всесиленъ. Его окружаютъ 
и Ему служатъ сонмы Ангеловъ и вей воин
ства небесныя. Ему покорствуетъ и Его про- 
славляетъ вся природа; все твари служатъ 
неумолкающими свидетелями и провозвестни
ками Его силы и могущества, Его велич1я и 
славы.

Саваранъ (I Мак. VI, 43)—прозваше Еле- 
азара, сына Маттафш.

Оават‘|я (II Езд. IX, 48) — одинъ изъ леви- 
товъ, поучавшихъ народъ Закону приЕздре.

Савать: а) (И Езд. IX, 28)—изъ Израиль- 
тянъ, имевшихъ женъ иноплеменныхъ. Въ I 
Езд.. (X, 27) стоить: Завадъ.

б) (Зан. I, 7) по Евр. Шебатъ—назваше 
одиннадцатаго месяца: Еврейскаго года отъно- 
волушя февраля до новолутя марта.

Савватей Ш Езд. IX, 14) — левитъ во 
дни Ездры. Въ I Ездр. (X, 15) читается: 
Шавеай.

Саввей (II Езд. IX, 32)— изъ Израильтянъ 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ, сынъ Анана. 
Въ I кн. Езд. (X, 31) стоить: Шемагя.

Савей (клятвенный) (И Дар. XX, 1 ,2 ,2 2 )— 
сынъ Вихри, Вешамитянинъ. Онъ поднялъ знамя 
возмущешя противъ Давида вскоре после воз- 
мущешя Авессалома почти со всемъ народомъ 
Израильскимъ, но былъ разбить 1оавомъ, пре- 
следовавшимъ его до самаго севера царства. 
Савей убежалъ въ Авел-Бее-Мааху, где, по 
мудрому указанно одной умной женщины-горо
жанки, былъ убитъ городскими жителями, во 
избежаше грозившей имъ осады отъ 1оава. Его 
голова была отсечена и выброшена со стены 
города 1оаву. Тогда 1оавъ затрубилъ трубою и 
все разошлись по шатрамъ своимъ и возму- 
щете прекратилось.

Сав1я (II Езд. V, 34)— изъ сыновъ рабовъ 
Соломоновыхъ. Въ I кн. Ездры (II, 57) и у Не- 
емш (VII, 59) читается: 11охерев-Гацеваимъу 
или Гаццебайимъ.

Савлъ (испрошенный, вытребованный)—имя, 
которымъ обазначенъ св. ап. Павелъ въ пер
вое время своей жизни до обращешя въ Хри- 
сианство. См. Павелъ.

Савта (значеше слова точно не определено) 
(Быт. X, 7, I Пар. I, 9 )—третШ изъ сыновъ 
Хуша, сына Хамова. Полагаютъ, что его по
томки населили собою берегъ АравШскаго залива.

Савтеха (Быт. X, 7 , 1 Пар. I, 9)—пятый изъ

сыновъ Хуша. Думаютъ, что его потомки по
селились въ Eoionm.

Савхеянинъ (Job. II, 1 1 )— такъ назывался по 
происхождении и месту жительства одинъ изъ 
друзей 1ова, Нилдадъ.

Саддукеи (Me. Ill, 7) -1удейская секта, часто 
упоминаемая въ Новомь Завете. По 1удейокимъ 
предашямъ основашемъ оной былъ Садокъ, уче- 
никъ Антигона Сохо, председателя 1удейскаго 
синедршна, жившаго въ III веке до Р. X. Ве
роятно, этотъ Садокъ былъ первосвященникомъ 
въ царствоваше Соломона, и его потомки осно
вали означенную секту. Саддукеи учили, что 
въ будущемъ веке не будетъ ни вечнаго бла
женства, ни вечныхъ мученШ для праведныхъ 
и нечёстивыхъ людей; отрицали быте Анге
ловъ и злыхъ духовъ и будущее воскресеше 
мертвыхъ (Me. XXII, 23, Деян. ХХШ, 8}. Уче
т е  этихъ скептиковъ-матер!алистовъ было не 
особенно распространено, хотя некоторые изъ 
лицъ,, принимавшихъ оное, были люди бога
тые и значительные. Впрочемъ, какъ секта, 
фарисеи оказывали незначительное вл1яше на 
народъ.; Некоторые, полагаютъ,. что саддукеи 
принимали только Пятикниж1е Моисеево,, но на 
это нетъ достаточныхъ доказатедьствъ. Въ Но- 
вомъ Завёте мало говорится о саддукеяхъ; но 
изъ немиогихъ указашй Новаго Завета ясно 
виденъ ихъ духъ ихарактеръ. Такъ напр. въ 
Евангелш Матвея (XXII, 23) говорится, что 
однажды къ 1исусу «приступили саддукеи, ко
торые юворятъ, что нгътъ воскресетя. . » 
Господь 1исуоъ Христосъ внушалъ Своимъ уче- 
никамъ «беречься закваски фарисейской и сад- 
дукеискот (Me. XVI, 6, 12). Саддукеи, равно 
какъ и фарисеи, были ярыми противниками 
Христа, и часто беседовали съ Нимъ о пред- 
метахъ учешя своей секты. Но съ особенною 
силою они вооружались противъ апостоловъ, 
когда те проповедывали воскресеше Incyca 
Христа изъ мертвыхъ, что наносило смертель
ный ударъ ихъ лжеученио. Последователи сад- 
дукейской секты являлись еще въ некоторомъ 
числе въ III столетш, и даже въ VUI столе
тие но более съ техъ поръ о нихъ уже не 
упоминается.

. Саддукъ (II Ездр. VHI, 2) — изъ -предковъ 
священника ДЁздры.

Садокъ (праведный)—имя несколькихъ лицъ, 
упоминаемыхъ въ Свящ. Писаши:

а) (II Цар. VIU, 17) сынъ Ахитува, достиг
ший звашя первосвященника во дни Давида и 
Соломона. По словамъ I кн. Парал. (XXIV, 3), 
онъ былъ изъ потомства Елеазара. Въ своей 
молодости онъ отличался храбростью, и когда
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Давидъ прибылъ въ Хевронъ, по смерти Саула, 
Садокъ присоединился къ нему съ 22-мя гла
вами дома своего отца и значительнымъ числомъ 
воиновъ, и съ этого самаго времени ояъ на
всегда остался вернымъ судьбамъ сына1ессеева. 
Во время бегства Давида изъ 1ерусалима по 
случаю возмущешя Авессалома, Садокъ и ABia- 
еаръ, вероятно, около этого времени засту
пивший место Ахимелеха, хотели было после
довать за нимъ, и съ этою ц1шю действи
тельно оставили было 1ерусалимъ, унесши съ 
собою Ковчегъ Завета; но впрочемъ по уси
ленной просьбе царя они возвратились въ го- 
родъ и ожидали въ немъ исхода событШ. По
пытка Адоши вступить на престолъ своего 
отца снова оказалась пробнымъ камнемъ вер
ности этихъ первосвященниковъ. Ав1аеаръ пе- 
решелъ на сторону Адоны, но Садокъ остался 
вернымъ Давиду и занялъ главную роль въ 
осуществлены меръ, обезпечивающихъ пре
столъ Соломона. Имъ Соломонъ былъ пома- 
занъ на царство и провозглашенъ царемъ въ 
Поне (IV Цар. I, 8—39). По удалены ABia- 
еара, Садокъ остался одинъ первосвященникомъ, 
Неизвестно, какъ долго после того онъ поль
зовался первосвященствомъ, но несмотря на 
то въ лице его исполнилось то, что предска
зано былоч первосвященнику Илно, что отъ его 
племени отнимется первосвященство и дастся 
верному священнику (1 Дар. И, ВО— 35); и 
действительно, первосвящепническое достоин
ство отъ рода Иеамара снова перешло въ ста
рейший родъ Елеазара (сн. I Пар. VI, 4—8, 
50—53, XXIV, 3, б, 31), хотя Ав1аеаръ и 
после носилъ еще титулъ отца.

б) (I Пар. VI, 12) Садокъ—второй перво- 
священникъ, почитаемый современникомъ ц. 
Манассы; по указанно I кн. Пар. (VI, 12) и 
I Ездры (VII, 2)—сынъ Ахитува II и отецъ 
Селлума.

в) (Неемы Ш, 4) сынъ Бааны, одно изъ 
лицъ, помогавшихъ въ возстановлеши стены 
1ерусалимской, по возвращены изъ плена.

г) (Неем. X, 21) изъ главъ народа при Не- 
емы, давшихъ обязательство быть верными 
Богу.

д) (Неем. Ш, 29) сынъ Иммера, священ- 
никъ, помогавшШ въ возстановлеши Iepyca- 
лимской стены.

е) (Неем. XIII, 13) одинъ изъ книжниковъ 
во дни Неемы.

Садъ (Числ. XXIV, 6). Сады у Евреевъ не
сомненно были просты и мало возделаны. 
Указашя на нихъ делаются кроме вышеука
занной цитаты, въ кн. 1ова (VHI, 16), въ Ш

S
кн. Царствъ (XXI, 2) въ кн. М снь Шишей 
TV*, 4— 12) и въ кн. Екклез1астъ (II, 5). 
ады главнымъ образомъ были предназначены 

для разведешя плодовыхъ и тенистыхъ де- 
ревьевъ, равно какъ и ароматическихъ расте- 
шй и травъ. Въ Свящ. Писаны указывается 
также на сады съ розовыми и оливковыми ра- 
стешями. Водные резервуары, въ форме ли то 
фонтана, колодца или ручья, протекающаго 
черезъ сады, считались необходимою принад
лежности садовъ. Объ садахъ въ окрест- 
ностяхъ Дамаска говорится, что они оро
шались маленькими потоками протекающими 
во всехъ частяхъ оныхъ. Прекрасныя указа
шя на это содержатся въ кн. Притчей (XXI, 
1) и у Исаы (LVIU, 11). Въ Свящ. Писаны 
упоминается еще о саде Геесиманскомъ, въ 
которомъ Господь часто бывалъ съ учениками 
Своими, и где Онъ предъ Своими страдашями 
молился до кроваваго пота (Me. XXVI, 35 и др.). 
Хорошо орошенный садъ и садъ безводный слу- 
жатъ символами благословешя и п р о к л я т  Бо- 
Ж1я. Сады въ Персы въ настоящее время со
держатся очень хорошо и обработываются съ 
болыпимъ тщашемъ. Въ Палестине иногда они 
служили местомъ погребешя (1оан. XIX, 41), 
равно какъ и местами отправлешя релииоз- 
ныхъ обрядовъ и молитвъ (Пс. I, 29). Ихъ 
часто ограждали заборомъ, или решеткою. 
Среди ихъ ставилась иногда сторожка, доволь
но обширная, чтобы защитить сторожа отъ 
бури и отъ жара. Этотъ обычай вполне объ- 
ясняетъ слова пр. Исаы ( I , 8). Подобныя сто
рожки нередко видятся и ныне въ Египте 
среди обширныхъ полей, огородовъ, садовъ. 
Въ древнее время 1ерусалимъ, весь окружен
ный садами, представлялъ собою кякъ бы одинъ 
прекраснейший садъ; но не то, къ сожалешю, 
тамъ въ настоящее время. Правда, садовод- 
ствомъ и разведешемъ растешй занимаются въ 
Палестине и ныне оседлые жители, и не смо
тря на бездетность жителей и теперь еще мно- 
ия места удивляютъ красотою своихъ садовъ 
и своею растительности), но въ общемъ всю
ду видны следы упадка и разрушены и земля 
ждетъ своего возрождешя.

Сала (отпрыскъ, потомокъ) (Быт. X, 24, 
Лк. Ш, 35, 36)—потомокъ Арфаксада, лице 
тождественное съ Салою кн. Быля (X, 24).

Салаиль (вооруженный воинъ) (Ш Цар. XaII,
42)—отецъ Азувы, матери ц. 1осафата.

Саламинъ (Деян. ХШ, 5) -  древшй городъ 
въ ю.-в. углу о-ва Кипра, известный впоаед- 
ствы подъ назвашемъ Констанщя й Фамагу
ста. Здесь Савлъ и Варнава съ 1оанномъ про-
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поведывали слово Бож1е въ синагогахъ 1удей- 
скихъ. Впоследствш онъ былъ местопребыва- 
шемъ епископа. Впрочемъ этотъ городъ не 
следуетъ смешивать съ о-вомъ Саламиномъ, 
где бемистоклъ одержалъ знаменитую победу 
надъ Персами.

Саламшгь (1уде. YHI, 1) — предокъ 1удиои 
изъ колена Симеонова.

Саласадай (1уде. YHI, 1)—тоже изъ предковъ 
1удиеи и также, вероятно, изъ колена Симе
онова.

Салаошлъ (вымоленный у Бога) (I Пар. Ш, 
17, Me. I, 12 и др.)—отецъ Зоровавеля, но 
по I кн. Пар. (Ш, 19), Зоровавель былъ сынъ 
Федаш. Для объясяешя сей разности полага- 
ютъ, что Салаешлъ былъ бездетенъ, и по за
кону ужичества имелъ детей отъ брата своего 
Федаш, изъ коихъ старпий почитался закон- . 
нымъ сыномъ Салаешла.

Салимъ а) (миръ) (Быт. XIY, 18)—такъ по 
всеобщему мнению, называлось место, впослед- 
CTBie названное 1ерусалимомъ (Пс. LXXY, 3). 
Царемъ Салимскймъ былъ Жельхиседекъ, вы
шедший съ дарами на встречу Аврааму после 
его победы. Вероятнее всего, что Салимъ есть 
сокращенное слово 1ерусалимъ.

б) (1оан. Ш, 23) место, близъ котораго 
крестилъ 1оаннъ. Оно находилось вблизи Енона 
и, несомненно, къ з. отъ 1ордана. Положеше 
Салима въ настоящее время положительно не
известно. Некоторые думаютъ, что это насто
ящее селеше Шейк- Салимъ^ въ 6-ти миляхъ 
отъ Бее-Сана. Место, доселе еще называемое: 
Айнанъ Енонъ, находится вблизи западнаго бе
рега 1ордана.

в) (II Ездр. YIH, 1) одинъ изъ предковъ 
свящ. Ездры. Въ I Ездры (YII, 2) стоитъ:
Шаллумъ.

Салимская равнина (1удв. IY, 4 )— подъ Са- 
лимскою равниною некоторые разумеютъ рав
нину Саронскую, по по мненпо большинства, 
ее считаютъ за часть 1орданской долины, въ 
которой лежало упоминаемое 1еронимомъ селе
вае: Салютам, въ 8 миляхъ къ ю. отъ Ски- 
оополя.

Саллай (взвешенный, ценный)—имя двухъ 
лицъ:

а) (Неем, XI, 8) лице изъ главъ родовъ 
Ветаминовыхъ, жившихъ въ 1ерусалиме по 
возвращены изъ плена.

б) изъ главъ поколетй священническихъ 
при 1оакиме.

Саллу а, б) (I Пар, IX, 7, Неем. XI, 7)— 
два лица изъ главъ родовъ Вешаминовыхъ,

жившихъ въ 1ерусалиме до плена и по воз
вращены изъ плена.

в) (Неем. XII, 7) изъ главъ родовъ священ
ническихъ, возвратившихся изъ плена съ Зо- 
ровавелемъ.

Саллумъ (воздаяше)—имя трехъ лицъ:
а) (1ерем. XXII, 11) царь 1удейскШ, царство

вавший по смерти своего отца 1осш, иначе 
называемый 1оахазомъ (ср. I Нар. Ш, 15, 
IY Дар. ХХШ, 30).

б) (I Пар. II, 41) сынъ Сисмая, изъ по
томства 1архи Египтянина.

в) (И Ездр. Y, 28) изъ привратниковъ, воз
вратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

Салма (облачеше, одежда) (I Пар. 51, 54)— 
сынъ Хура, сына Халевова, изъ потомства 
1уды, сына naTpiapxa 1акова.

Салмай (Богъ есть покровъ) (Неем. VII, 
48)—лице изъ Нееинеевъ. Въ I Ездр. (11,46) 
читается: Ш ат ай , а во II Ездр. (Y, 30): 
С т ай .

Салманассаръ (съ Персидск. пользуюнцйся 
расположетемъ бога войны, Езера) (IV Цар. 
XVII, 3—5, XYIH, 9)—царь АссирШскШ, ко
торый повидимому былъ низложенъ после пяти- 
летняго царствоватя Саргономъ. Титулъ Сал
манассара носили мнопе изъ прежнихъ царей 
АссирШскихъ. Изъ указанныхъ цитатъ видно, 
что онъ лично делалъ вторжешя въ Палестину, 
два раза въ первый и въ последнШ годы сво
его царствоватя. При первомъ вторжеши Ош, 
ц. ИзраильскШ, покорился ему и обязался пла
тить ежегодно дань. Въ пятый годъ своего 
царствоватя Салманассаръ осадилъ Самарно. 
Во время этой осады онъ былъ низложенъ съ 
престола Саргономъ, начавшимъ новую дина- 
стно царей АссирШскихъ. Во дни этого царя 
жилъ благочестивый Израильтянинъ Товитъ. 
По новейшимъ изыскашямъ, имя Салманас
сара, какъ обладателя многихъ покоренныхъ 
земель, находятъ на многихъ АссирШскихъ па- 
мятникахъ.

Салманъ (лишенный защиты):
а) (Суд. YUI, 5) князь Мад!амск1й, который 

вместе съЗивою, именуемымъ также княземъ 
Мад1амскимъ, былъ преследуемъ и взятъ въ 
пленъ Гедеономъ при обстоятельствахъ, опи- 
санныхъ въ означенной цитате, после чего 
они были убиты собственноручно Гедеономъ.

б) (Осш X, 14) сокращенная форма имени 
Салманассаръ.

Салмонъ (тенистый):
а) (Числ. ХХХШ, 41) одинъ изъ стаиовъ 

Израильтянъ въ пустыне.
б) (Руо. IY, 20, Me. I, 4, 5) предокъ ц.
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Давида, сынъ Наасона, отецъ Вооза, упоми
наемый также въ родословш Господа 1исуса 
Христа.

в) (Деян. XXVII, 7) мысъ на острове Крите, 
мимо которого проходилъ корабль съ ап. Пав- 
ломъ, отправленнымъ на судъ къ Кесарю въ 
Риме. Въ древности славился святилищемъ 
языческой богини Минервы.

Саломиеъ (Лев. XXIV, 11) — женщина изъ 
колена Данова, жена одного Египтянина, сынъ 
которой за богохульство былъ побитъ кам
нями.

Салом1я—имя двухъ женщинъ:
а) (Мрк. XV, 40, 41) жена Зеведея, мать 

ап. 1акова старшаго и 1оанна евангелиста изъ 
Галилеи, была одною изъ последовательницъ 
Господа 1исуса (Me. XXVII, 56), хотя повиди- 
мому она подобно другимъ ошибочно понимала 
истинное великое значите царства Христова 
(Me. XX, 21). Она присутствовала также при 
распятш и погребенш Господа и была въ числе 
мгроносицъ, рано утромъ пришедпшхъ на гробъ 
помазать тело Господа 1исуса. По мненло не- 
которыхъ, Салом1я была сестра Марш Бого
матери. Память ея празднуется Церковно въ 
Неделю Ж.енъ Мгроносицъ.

б) (Me. XIV, 6, Мрк. VI, 22) дочь Иро- 
щады, жены Филиппа, сына Ирода Великаго, 
но оставившей его и бывшей въ незаконномъ 
сожитш съ братомъ его, Иродомъ Антипою. Въ 
Евангелш имя Салом1и не значится, но оно 
встречается у.Флав!я (Древ. кн. XVIII, гл. V, 
§ 4j. Она известна своимъ гнуснымъ учашемъ 
въ усекновеши Иродомъ главы Предтечи Го
сподня 1оанна Крестителя. Предате объ страш
ной’ смерти ея разсказывается у Никифора 
(кн. I, гл. XX).

Саломъ (I Мак. И, 26). См. Салу.
Салоя (II Езд. IX, 22) — священникъ изъ 

сыновъ Фесура при Ездре и Неемш. Въ I Езд. 
(X, 22) читается: Еласа.

Салпаадъ (Числ. XXVI, 33 и след.)—сынъ 
Хефера изъ колена Манассшна. Онъ самъ 
умеръ въ пустыне, не оставивъ после себя 
наследниковъ мужескаго пола. Его пять до
черей впоследствш предъявили предъ Моисеемъ 
свои права на наследство удела среди Евре- 
евъ. Моисей вопросилъ Господа и Господь воз- 
вестилъ ему, что просьба дочерей Салпаада 
справедлива, и вследств!е сего имъ данъ уделъ 
среди братьевъ отца ихъ, и сделано общее 
постановлете, чтобы въ случае выхода тако- 
выхъ замужъ за кого-либо изъ другихъ ко
лешь, уделъ ихъ не переходилъ въ другое 
племя, а оставался въ племени отца ихъ. *Какь

повелгьлъ Господь Моисею , такъ и сдгьлат  
дочери Сатаадовы. Я  вышли дочери Сал- 
паадовы въ замужество за сыновей дядей 
своихъ (Числ. XXXVI, 10, И ) .

Салу (зпачеше ясно неопределено) (Числ. 
XXV, 14, Сн. I Мак. II, 26) - -  отецъ 
того Зимри или 3aMBpin, который, будучи на- 
чальникомъ колена Симеонова, открыто при- 
велъ въ станъ ЕврейскШ Мад1анитянку Хазву 
и за cie беззакоте достойно былъ пораженъ 
Финеесомъ на самомъ месте преступлена. См. 
Замврш.

Салумъ (II Езд. IX, 25)—изъ привратниковъ 
во дни Ездры и Неемш. Въ I Ездр. (X, 24) 
стоить: Ш а л л у м ъ .

Салха (путешеств1е, странствоваше) (Втор. 
Ш, 10, Нав. XII, 5)—древнШ городъ на во
сточной границе Васана, до котораго прости
ралась область Ога, ц. Васанскаго. По заво
еваны сихъ местностей Израильтянами, го
родъ сей и весь Васанъ достались полуколену 
Манассшну. Во времена Римлянъ и после Сал
ха былъ еще значительнымъ городомъ, какъ то 
показываютъ его обширныя развалины, доселе 
известныя подъ именемъ Оалхадъ, или, какъ 
неправильно называютъ, Сархадъ.

Gawapia (сторожевое место, сторожевая баш
ня)—назвате двухъ местностей:

а) (Ш Дар. ХШ, 32 и др ) центральная об
ласть или отделъ земли Ханаанской съ Гали
леею на с. и съ 1удеею на ю., назывался во 
времена Господа 1исуса Христа CaMapieio. Въ 
немъ заключались уделы колена Ефремова и 
Манассшна; въ настоящее время въ немъ на
ходятся области Арефская и Наблусская; въ 
первой изъ нихъ находились городъ Kecapifl и 
гора Кармилъ, а въ последней Сихемъ и го
родъ CaMapin.

б) (Ш Hap.XVI, 24) Canapin, какъ главный го
родъ царства Израильскаго, построена была 
Амвр1емъ, ц. Израильскимъ, отцемъ Ахава за 
925 летъ до Р. X. на горе Семеронъ, отчего 
и получила свое название. Онъ счастливо усто- 
ялъ противъ двухъ неуспешныхъ осадъ Вена' 
дада, ц. СирШскаго и его сильныхъ союзни- 
ковъ (Ш Цар. XX), и покоренъ былъ Салма- 
нассаромъ въ царствоваше Осш только после 
трехлетней осады (IV Цар. XVII, 1— 6). До 
паден!я своего онъ предавался всевозможной 
чувственности и идолопоклонству. Впрочемъ 
онъ достигъ высокой славы во время Ирода 
Великаго, который распшрилъ, украсилъ Са- 
марпо и назвалъ ее Севасиею, ныне Сабустге. 
Развалины доселе еще свидетельствуют о ея 
прежнемъ величш, хотя въ настоящее время
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она составляетъ незначительное еелеше. Ш- 
стоположеше ея чрезвычайно красиво я укреп
лено природою сильнее чемъ самый Iepyca- 
лимъ. Самар1я расположена на прекрасномъ 
обширномъ, населенномъ холме и окружена 
со всехъ сторонъ обширною глубокою равни 
ною. Равнина въ свою очередь окружена че
тырьмя холмами, которые подымаются терра
сами къ самой вершине, съ множествомъ хлеб- 
ныхъ, фиговыхъ и оливковыхъ деревьевъ. 
Впрочемъ настоящее еелеше CaMapia мало и 
бедно и доступъ къ нему очень труденъ, но 
на некоторомъ разстоянш оно представляется 
весьма живописнымъ по своему естественному 
положенно и развалинамъ древняго, стоявшаго 
здесь некогда монастыря. МонастырскШ дворъ 
служить въ настоящее время местомъ от- 
дохновешя путешественниковъ. Въ судьбахъ 
Самарш поразительно исполнились предсказашя 
пророчесш. Такъ, между прочимъ, говорить 
пр. Михей (I, 6): а Самант едгьлаю грудою 
развалит въ помгь, тъетомъ для разведетя 
винограда; низрину въ долину камни ея и  
обнажу оеноватя ея».

Самарине, расколъ Самарянсюй (IV Дар. XVII,
29). Назваше это въ Новомъ Завете при
лагается къ тому народу, который житель- 
ствовалъ въ Самарш на месте ссыльныхъ 
Израильтянъ отъ царя АссирШскаго. Выселивъ 
Израильское населевае, онъ послалъ въ ихъ 
землю колонш изъ своихъ собственныхъ под- 
данныхъ. Cia последше смешались между со
бою и вступали въ браки съ дочерьми остав
шихся Израильтянъ, хотя очень немногочислен- 
ныхъ. Вступивши въ бракъ, Самаряне боялись 
1еговы и вместе съ темъ служили своимъ соб- 
ственнымъ богамъ, воображая, что 1егова есть 
только охранительное божество и желая со
образоваться во всемъ съ языческими обычаями 
своей страны. По мнешю другихъ, Самаряне 
были вполне язычниками, что ихъ страна была 
совершенно особенная отъ обитателей Асси- 
рШскаго монарха и что Самаряне произошли 
отъ этихъ языческихъ колонистовъ. Въ Еван- 
гелш отъ Матеея (X, 5) Самаряне совершенно 
отличаются какъ отъ 1удеевъ, такъ и отъ 
язычниковъ. Ихъ характеръ вполне сходство- 
валъ съ ихъ происхождешемъ: такъ наприм. 
они выпросили себе на жительство 1удейскаго 
священника, который вероятно принесъ имъ 
Пятикшше Моисеево, но при всемъ этомъ они 
дЬлали себе языческихъ идоловъ. Когда они 
обратились къ Зоровавелю съ просьбою соеди
ниться съ 1удеями въ построенш храма, то 
ош не указывали на свое Израильское про-

исхождеше (I Езд. IV, 2). Въ своемъ посланш 
къ Артаксерксу противъ 1удеевъ они повиди- 
мому указывали на свое языческое происхож- 
деше (I Езд. IV, 9, 10). Когда Александръ 
оказалъ покровительство 1удеямъ, то они ут
верждали, что были сами 1удеи и требовали 
себе равныхъ съ ними привиллеий; но когда 
Ант1охъ преследовалъ 1удеевъ, то Самаряне 
отвергали всякую связь съ ними и выдавали 
себя за Сидонянъ. Это сомнительное происхож- 
деше, враждебность къ Евреямъ, настойчиво 
заявляемое ими предъ Персидскимъцаремъ, ихъ 
отделеше отъ 1удеевъ, вместе и богопочита- 
ще и сооружеше ими своего известнаго храма 
на горе Гаризимъ (Лк. IX, 52, 53, 1оан. IV, 
20, 21) делали вражду между Самарянами и 
1удёями почти ожесточенною (Me. X, 5, loan. 
IV, 9), такъ что самое назваше Самарянинъ 
считалось у Лудеевъ браннымъ и презритель- 
нымъ словомъ (1оан. VIII, 48). Самаряне ожи
дали Mecciio (loan. IV, 48) и мнопе изъ нихъ 
последовали Христу (Деян. VIII, 1, IX, 31, 
XV, 3). Небольшая часть этого древняго на
рода существуетъ еще доселе и ихъ посещали 
мнопе новейпне путешественники. Они пока- 
зываютъ путешественникамъ списокъ Пяти- 
кщ ш я Моисеева, написанный за 3460 летъ 
до Р. X. Авишуемъ, сыномъ Финееса. Неко
торые списки Самарянскаго Пятикниж1я перво
начально были привезены въ Европу путеше- 
ственникомъ Della Valle въ 1616 году, друие 
же были доставлены на счетъ apxienncKona 
Ucher. Въ Самарш и въ Наблусе (древнемъ 
Сихеме) есть еще и доселе небольшое обще
ство, которое строго держится Самарянскаго 
учета, сохраняя, ь какъ святыню, Самаритан- 
CKie манускрипты," писанные на Еврейскомъ и 
Халдейскомъ языке, буквами похожими на 
Е о тп ш я, содержание въ себе, кроме Пяти- 
книж1я Моисеева, книгу 1исуса со многими вы
мыслами и прпбавлешями. Есть тамъ у нихъ 
большая синагога, въ которой можетъ поме
щаться все ихъ общество. Они утверждаютъ, 
что доселе есть ихъ единоверцы въ Париже 
и въ другихъ местахъ Европы, но не смотря 
на то и эта немногочисленная колоша Сама- 
рянъ въ настоящее время быстро уничтожается.

Саматъ (II Езд. IX, 34) — Израильтянине, 
изъ сыновъ Ваашя, имевшихъ женъ инопле- 
менныхъ.

•  5 *

Самгаръ-Нево (другъ Нево) (Iep. XXXIX, 3) -  
повидимому это слово служило титуломъ выс- 
шаго церковнаго сановника и было присвоено 
Нергал-Шарецеру, одному изъ князей Вавилон- 
скихъ. .
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Самегаръ (значение неопределено) (Суд. Ш,
31)—одинъ изъ судей Израильскихъ. Онъ быль 
сынъ Анаоа и обладалъ громадною силою и 
храбростно, какъ то видно изъ того, что при 
одпомъ случай оиъ избилъ 600 Филистимлянъ 
одиимъ только воловьимъ рожномъ. Доказа- 
тельствомъ печальнаго состояшя, до котораго 
были доведены Израильтяне въ это время, слу
жить следующее место въ песни Деворы и Ба
рака: «дороги были пусты у и ходившге прежде 
путями прямыми ходили тогда окольными 
дорогами» (Суд. У, 6). Если Самегаръ не былъ 
современникомъ Барака и Деворы, то очевидно 
онъ непосредственно предшествовалъ имъ.

Самей (котораго слышитъ Богъ)—имя четы
рехъ лицъ:

а) (Ш Дар. XII, 22, 24, II Пар. XI, 2, 4 )  
пророкъ, живпий въ царствоваше Ровоама и 
разубйдивпий его и войско въ ихъ намерены 
подчинить себя царству Израильскому и побу
дивший народъ къ раскаянш во время втор- 
жешя въ страну Сусакима ц. Египетскаго и 
обещавший имъ скорое освобождеше отъ вре- 
меннаго изгнан!я.

б) (П Езд. I, 9) изъ начальниковъ левитовъ 
во дни ц. Iocin. Во время праздповашя Пасхи 
при означенпомъ царе они добровольно пожерт
вовали отъ себя левитамъ для пасхальной 
жертвы пять тысячъ овецъ и семьсотъ во- 
ловъ. Во II Пар. (XXXY, 9) вместо имени 
Самей читается: Шемагя.

в) (И Езд, УШ, 39) изъ начальниковъ пле- 
менъ сыновъ Адоникама, возвратившихся изъ 
Вавилона съ Ездрою, Въ I Езд. (УШ, 13) 
стоитъ: Шемагя.

г) (II Езд. IX, 21) изъсвященниковъ, имйв- 
шихъ жеиъ иноплеменныхъ. Въ I Езд. (X, 21) 
стоитъ: Шемагя.

О прочихъ лицахъ см. подъ словомъ: Шемагя.
Самеллм (II Езд. II, 16 и др.)—писецъ, 

одинъ изъ тйхъ, которые враждебно клеветали 
предъ Артаксерксомъ на 1удеевъ при возста- 
новлеши ими храма. Въ I Езд. (IY, 8, IX, 17) 
читается: Шимсай.

Сам!Я (II Езд. УШ, 54) изъ священниковъ 
въ Вавилоне во дни Ездры. Въ I Езд. (УШ, 
19, 24) читается: Хагиавгя.

Самла (одежда) (Быт. ХХХУ1, 36, I Пар. I,
47 )— царь изъ Масреки, города въ земле 
Едомской.

Самма (пустыня) (I Цар. XYI, 9)—сынъ 
1ессея, котораго отецъ въ числе другихъ семе- 
рыхъ сыновей представилъ Самуилу, послан
ному Господомъ избрать одного изъ сыновей 
1ессея на царство Израильское. Самма лослй-

довалъ за Сауломъ въ битву (XYII, 13). Во 
II кн. Царствъ (ХШ, 3) онъ называется: Са- 
май, а въ I Пар. (XX, 7): Ш има.

Саммуа (услышанный) (Числ. ХШ. 5)—сьшъ 
Закхуровъ. изъ колена Рувимова, посланный 
Моисеемъ вместе съ другими осмотреть землю 
Ханаанскую.

Саммусъ (II Езд. IX, 43)—одинъ изъ свя
щенниковъ во р и  Ездры. Въ кн. Неемш (УШ,
4) читается: Шема.

Самосъ (ДЬян. XX, 15)—островъ въ Эгей- 
скомъ море, близъ береговъ Лидш въ Малой 
Азш. Онъ имйлъ отъ 80 до 100 римск. миль 
въ окружности. Его главный городъ также на
зывался Самосомъ. Назваше Самоса часто 
встречается въ Греческой исторш. Здесь ро
дился Пиоагоръ; языческой богине Юноне здесь 
былъ носвященъ обширный храмъ. Жители, 
какъ горшечники, славились глиняною посудою. 
Св. ап. .Павелъ на пути изъ Троады въ Ми- 
литъ проходилъ мимо этого острова. Въ на
стоящее время этотъ островъ называется: 
Оусамъ-Аддаси, и главное место его Кора 
представляетъ бедное местечко.

Самоерамя . (Дйян* XVI, II)—островъ въ 
Эгейскомъ морй въ 32-хъ англ, миляхъ отъ 
Фрашйскаго берега. Назваше означаетъ, что 
онъ—ФракШскШ Самосъ, въ отлшпе его отъ 
другаго Самоса. Въ настоящее время онъ на
зывается Самотраки и мало населенъ. Ап. 
Павелъ посйтилъ этотъ островъ отправляясь 
во время своего путешеств!я въ Македонию.

Сампсама (I Мак. ХУ, 23)—местность или 
городъ, упоминаемый между Греческими обла
стями Малой Азш, имеетъ гавань, существуетъ 
доселе и производитъ немаловажную торговлю. 
Вероятно, это нынешшй Самгунъ на берегу 
Чернаго моря.

Самсонъ (солнце) (Суд. ХШ, 24)—сьшъ Ма- 
ноя, бывшШ суд1ею Израильскимъ 20 лйтъ. 
Обстоятельства сопровождавшая его рождеше 
замечательны. См. Маной. Вопреки желанно 
своихъ родителей, которые были почитателями 
Закона (Исх. XXXIY, 16, Втор. УИ, 3), онъ 
пожелалъ жениться на одной женщине изъ 
Филистимскаго города бимнаеы, Когда былъ 
онъ на пути въ этогъ городъ съ отцомъ сво- 
имъ и матерью, на встречу имъ вышелъ мо
лодой левъ. На Самсона сотелъ Духъ Госпо
день, и онъ растерзало льва какъ козленка; 
а въ рукть у него ничего не было (Суд. XIY, 6). 
Спустя несколько дней онъ захотйлъ посмо
треть трупъ льва и въ немъ нашелъ пчели
ный рой и медъ, который пойлъ самъ и при- 
иесъ еще домой отцу и матери. Это дало ему по-
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водъ къ загадка, предложенной Филистимля- 
намъ во время свадебнаго пиршества, съ обе- 
щатемъ ценнаго подарка тому, кто разрешить 
ее въ течете семи дней, и съ темъ усло- 
в1емъ что если они не разрешать ее, то должны 
будутъ дать ему подобный же даръ (30 руба- 
шекъ изъ тонкаго полотна и 30 перемЪнъ 
одеждъ). Будучи не въ состояши разрешить 
эту загару, гости обратились къ жене Сам
сона, которая своими настоятельными прось
бами получила отъ него разрешете загадки. 
Съ сильными угрозами они добились отъ нея 
разр'Ьшетя загари и передали Самсону. Но 
онъ узналъ объ ихъ коварства и хотя сдер- 
жалъ свое слово и сд'Ълалъ имъ подарокъ, но 
подарокъ стоилъжизни тридцати человекамъ ихъ 
соотечественниковъ: онъ пошелъ въ Аскалонъ 
и убивъ тамъ тридцать человекъ, снялъ съ 
нихъ одежды и отдалъ перемены платья ихъ 
разгадавшимъ загадку. За симъ онъ оставилъ 
свою жену, изменившую его тайне. По воз
вращении въ городъ Оимнаеу съ целш при- 
мирешя съ своею женою, онъ узналъ, что она 
вышла вторично замужъ и не можетъ более 
съ нимъ видеться. Тесть его предложилъ ему 
въ жены другую дочь младшую, более краси
вую. Но Самсонъ не согласился на это и ре- 
шилъ отмстить Филиотимлянамъ за жену. Онъ 
поймалъ 300 лисицъ, и къ хвостамъ каждой 
пары ихъ прикрепилъ по зажженному факелу 
и пустилъ ихъ въ поля и виноградники Фи- 
листимсше. Отъ этого во многихъ местахъ 
въ городе и въ поле занялся пожаръ и все 
сделалось добычею пламени. Когда же Фи
листимляне узнали, что пожаръ этотъ произ- 
велъ Самсонъ изъ за жены его, которую отецъ 
выдалъ за брачнаго друга Самсона, зажгли домъ 
въ которомъ жила жена Самсона и сожгли ее. 
Это снова навлекло на Филистимлянъ ищ ете 
Самсона, который пришелъ къ нимъ и пере- 
бтъ имъ голени и бедра, затемъ онъ засгълъ 
въ ущелге скалы Етама. Тогда Филистимляне 
вступили въ уделъ 1уды. Жители сего удела, 
желая отвратить отъ себя ярость ихъ, послали 
три тысячи человекъ къ Самсону, чтобы свя
зать его и выдать непр1ятелю. Онъ самъ со
гласился на это, подъ услов1емъ что не будетъ 
убить своими. Когда же привели его къ Фи- 
листимскому войску и оно увидевъ его испу
стило радостный крикъ: тогда, объятый Ду- 
хомъ Божшмъ, онъ разорвалъ свои узы и 
избилъ тысячу воиновъ попавшеюся ему ос
линою челюстью. После этого поригаонъпо- 
чувствовалъ сильную жажду, воззвалъ къ Богу, 
и тотчасъ же передъ нимъ открылся источ-

никъ (ямина въ Лехе), который после назы
вался источникомъ взывающаго. Показавъ 
себя такимъ образомъ подвижникомъ брани и 
вместе подвижникомъ веры, впоследствш Сам
сонъ показалъ своимъ примеромъ, что и ве
лите люди могутъ иметь велишя слабости. 
Разъ пришелъ онъ въ Газу и вошелъ въ домъ 
блудницы. Жители Газы, узнавъ объ этомъ, 
заперли городсшя ворота, и стерегли чтобы 
поймать и убить его. Но Самсонъ ночыо по- 
дошелъ къ воротамъ, поднялъ ихъ съ ихъ 
вереями и запорами на свои плечи и отнесъ 
на вершину близъ лежавшей горы. Столь не
обыкновенный опытъ страшной силы Самсоно
вой возбудилъ въ Филистимлянахъ желаше 
узнать, отъ чего у него такая сила. И вотъ 
они обратились къ Далиде, другой Филистим
лянке, которую страстно любилъ Самсонъ, съ 
просьбою выведать тайну его необыкновенной 
силы. Долго скрывая отъ нея это, онъ на- 
конецъ открылъ ей, что онъ назорей Богу и 
что бритва ни разу не проходила по голове 
его, и что если остричь его, то сила оставить 
его. Тогда Далида во время сна велела остричь 
его, и действительно сила Бож1я оставила его. 
Призванные Филистимляне взяли его, выкололи 
ему глаза, привели его въ Газу, оковали его 
двумя мерыми цепями и приставили къ жер- 
новамъ молоть въ доме узниковъ. Весьма ве
роятно, что въ этомъ состояши Самсонъ очи- 
стилъ прежте грехи свои раскаяшемъ и силы 
его росли вместе съ волосами. Въ праздникъ 
Дагона Филистимляне приказали принести его 
въ свое собрате, чтобы поругаться надъ нимъ. 
Они смеялись надъ нимъ и заушали его и 
наконецъ поставили его между столбами здашя. 
Тогда сказалъ Самсонъ мальчику, который во- 
дилъ его, чтобы подвелъ его ближе къ стол- 
бамъ, накоторыхъ утверждалось здате, иощу- 
павъ ихъ въ последнШ разъ воззвалъ къ Богу 
о помощи, и упершись въ нихъ, въ одинъ 
правою, а въ другой левою рукою, потрясъ 
ихъ съ такою силою, что все здаше обруши
лось, и онъ при своей смерти умертвилъ вра- 
говъ более нежели сколько во время своей 
жизни. Все обстоятельства его жизни и под
виги подробно изложены въ кн. Судей (ХШ— 
XVI). Св. Ап. Павелъ, перечисляя верую- 
щихъ, упоминаетъ также и о Самсоне, какъ 
о порижнике 3 истинной веры (Евр. XI, 
82, 33).

Самуилъ (испрошенный отъ Бога)—имя трехъ 
лиць:

а) (Числ. XXXIV, 20) сынъ Амм1уда. Онъ 
былъ назначенъ представлять колено Симео-
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ново, къ которому принадлежалъ при разделе 
земли Обетованной при Моисее.

'б) (I Пар. VII, 2) сынъ Оолы и князь ко
лена Иссахарова.

в) (I Цар. I, 20, II, 11, Деян. Ш, 24, Евр. 
XI, 32 и др.) Самуилъ-пророкъ и сущ  на
рода Израильскаго. Елкана и Анна, родители 
Самуила, жили въ Рамаеаимъ-Цофиме, городе, 
расположенномъ на южной границе горы Ефре
мовой въ несколькихъ миляхъ на ю.-з. отъ 
1ерусалима. Отецъ Самуила былъ потомокъ Ле- 
в1я черезъ его втораго сьша Каафа (I Пар. 
VI, 27, 34). Елкана имелъ вторую жену по 
имени Феннана, отъ которой имелъ несколь
кихъ сыновей и дочерей, но Анна, его люби
мая, жена была безплодна. Это служило пово- 
домъ ко многимъ для нея непр1ятностямъ. Анна 
была предметомъ особенной любви своего му
жа, что возбуждало въ Феннане ревность, 
вследств!е которой ш  нередко поносила и 
укоряла въ безплодш свою соперницу. Даже 
времена священныхъ празднествъ не были сво
бодны отъ этихъ домапшихъ непр!ятностей. Во 
время орого изъ ежегоднихъ носещенШ Ски- 
нш Свиден1я въ Сил оме, когда и Елкана и 
его семейные отправились въ Силомъ покло
ниться и принести жертву Господу Саваоеу, 
душа его возлюбленной супруги была возму
щена сильною горестно вследств!е непрестан- 
ныхъ упрековъ со стороны Феннаны: она пла
кала и не ела, нежныя слова ея мужа не 
могли успокоить ее. Въ горести души своей 
она встала, пошла въ Скишю и простершись 
предъ Господомъ, молила Его сжалиться надъ 
ея печалш и дать ей дитя мужескаго пола, 
при чемъ дала обетъ въ случае исполнешя ея 
прошешя, посвятить своего первенца на слу- 
жете Богу и сделать его назореемъ: «вина и 
сикера не будешь от  пить, говорила она, и 
Сритва не -коснется головы его» (ст. 11). 
Между темъ какъ она долго молилась предъ 
Господомъ, ИлШ принялъ было ея горячую, 
порывистую молитву за опьянеше. Трогатель
ный ответь Анны сразу разсеялъ все его по- 
дозрешя. Мл1й .благословилъ ее отъ лица Го
спода и сказалъ ей, чтобы она возвратилась 
домой съ миромъ. Какъ бы сознавая съ этой 
минуты, что ея молитва принесена не тщетно,
и пошла она въ путь свой и гьла, и лице ея 
не было уже печально, какъ прежде. Анна 
родила сына и назвала его Самуиломъ, потому 
что она испросила его у Господа. Какъ только 
позволили обстоятельства, она возвратилась и 
исполнила свой обетъ, посвятивши Самуила 
Богу въ Силоме, и отрокъ остался служить

Господу при Илш священнике (I Дар. II, 11). 
Кратки, но многознаменательны сведешя объ 
отроческой жизни Самуила, сообщаемый свя- 
щеннымъ писателемъ. Будучи еще отрокомъ, 
онъ надевалъ на себя льняной ефодъ по обычаю 
священниковъ и участвовалъ въ служенш предъ 
Господомъ. Это служеше Самуила происходило 
въ присутствш и подъ надзоромъ престарелаго 
Шля и вероятно состояло не более какъ въ 
помощи почтенному первосвященнику въ от- 
правлеши некоторыхъ общихъ и менее важ- 
ныхъ частей богослужешя въ Скинш. Благо
честивый попечешя Анны о своемъ возлюблен- 
номъ сыне не прекращались во все время пре- 
бывашя его въ ограде Скинш. Ежегодно, какъ 
только приходила въ Силомъ, она въ заботли
вости о своемъ юномъ первенце приносила 
ему верхнюю малую одежду, приготовленную 
своими собственными руками. Характеръ и по
ведете отрока Самуила были таковы, что npi- 
обрели ему благоволеше Бож1е и любовь всехъ 
знавшихъ его. « Отрокъ же Самуилъ болгъе и  
бомъе приходилъ въ возрастъ и въ благоволе- 
нге у Господа и у  людей (I Цар. II, 26), 
говоритъ свящ. повествователь. Слово Eomie 
въ те дни было редко, открытое видеще 
было запечатлено, но Самуилъ еще въ от
рочестве удостоился особеннаго откровешя 
эож1я. Однажды по окончаши дневнаго бого- 
служешя, ИлШ и его юный служитель удали
лись на покой, и вскоре Самуилъ пробурлся 
троекратно повтореннымъ призывашемъ его 
отъ Бога. Дитя сначало не познало Божествен
ный голосъ, призывавппй его и думая, что 
его зоветъ престарелый первосвященникъ, вста- 
валъ при каждомъ зове и приходилъ къ пер
восвященнику. ИлШ понялъ, что Господь зо
ветъ отрока и указалъ ему, какъ должно ему 
действовать при Божественномъ призыванш. 
Самуилъ повиновался. «Иприш елъ Господь, и 
сталь, и воззвалъ'ь, и открылъ ему Свою волю, 
состоявшую' въ истреблеши дома Ил1я за дур
ные поступки его сыновей, Офни и Финееса. 
Это служило, такъ сказать, посвящешемъ Са
муила въ пророческое служеше и скоро его 
юношеское ухо ознакомилось съ голосомъ Бо
жественного откровешя. Самуилъ началъ и про- 
должалъ свое пророческое служеше подъ осо* 
беннымъ водительствомъ Божшмъ, такъ что 
весь Израиль зналъ и уповалъ на Самуила, 
какъ на вернаго пророка Господня. 1егова яв
лялся неоднократно и обитадъ въ Силоме и 
изъ сего святилища, какъ бы изъ тайниковъ 
грома, Самуилъ принималъ гласъ Всемогущаго 
и сообщалъ объ ономъ всему Израилю. Тако-
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вы по сказанш Свящ. Писашя, детство и юность 
Самуила. Его дальнейшее появдеше на стра- 
ницахъ свящ. исторш является уже въ томъ 
высоко-знаменательномъ и ответственномъ слу
жены, которымъ пользовались пророки во 
время 1удейской ееократш, въ качестве пред
ставителей Великаго Даря. Вотъ уже въ те
чете довольно долгаго времени Израиль пожи- 
налъ горьше плоды своего нечесня. Сыны 
Израиля были разбиты въ битве съ Филистим
лянами; Ковчегъ БожШ былъ отнять и взятъ 
въ пленъ; два сына Ил1я убиты, а самъ ИлШ 
услышавъ это упалъ съ седалища, сломалъ 
себе хребетъ и умеръ; все что было лучшаго 
въ Израиле повидимому погибло. Цель однако 
очистител ьныхъ бедствШ, понесенныхъ Израиль
тянами, была достигнута. Н ечете  народа мало 
по-малу уменьшалось, гордость смирялась, и 
вотъ въ духе истиннаго покаяшя весь домъ 
Израилевъ оплакивалъ свои грехи и постился 
предъ Господомъ. Это было удобнымъ време- 
немъ для пророка провозгласить велич1е и го
сподство 1еговы. Онъ былъ веренъ своему 
Божественному Учителю и немедленно присту- 
пилъ къ испытанш искренности сокрушешя 
Израиля и силы обращения его къ Господу 
Богу отцевъ. Онъ потребовалъ полнаго унич
тожены идольскаго служешя и всецелаго при
готовлены сердца для служения Господу и Ему 
единому. Народъ согласился, и Самуилъ при
гласить весь Израиль собраться въ Массифу 
съ темъ чтобы въ присутствш всехъ сыновъ 
Израилевыхъ онъ могъ ходатайствовать за нихъ 
предъ Господомъ. Колена Израилевы собрались 
въ указанномъ городе, сознали свои прегре
шения, выразили свое покаяше, и постомъ и 
молитвою возобновили свой заветъ съ Царемъ 
небеснымъ. Здесь мы встречаемъ первыя ука- 
зашя на Самуила, какъ на лице, отправляю
щее должность судш во Израиле (I Дар. VII,
6), вероятно потому, что въ этотъ день онъ 
былъ избранъ народнымъ собрашемъ заместить 
должность, которая оставалась свободною со 
р я  смерти первосвященника Ил1я. Отдавая свои 
судьбы съ сего времени въ руки Самуила, на
родъ этимъ выразилъ сознание своего безна- 
чал!я, неурядицъ и бедствШ, какъ главныхъ 
причинъ ихъ нечестиваго образа жизни, и 
вместе съ темъ онъ, такъ сказать, совер
шенно предавалъ себя подъ власть и за
щиту Того, Который всегда былъ покровите- 
лемъ и храпителемъ. Израиля. Вследъ за 
темъ милости Божш, неизменно связанныя 
съ такими услов1ями жизни, не замедлили

излиться на Израиля, какъ и во времена 
древшя.

Въ то время какъ Самуилъ и Израильтяне 
были заняты столь важиымъ релипознымъ дгЬ- 
ломъ, вожди Филистимсше объявили имъ войну. 
По народной просьбе Самуилъ принесъ агнца 
во всесожжеше и молилъ Господа объ Его не
бесной помощи. Молитва была услышана. «Го-
сподь возгремгьлъ въ тотъ день силънымъ гро- 
момъ надь Филистимлянами» и могуществен
ный гласъ БожШ исполнилъ ихъ такимъ ужа- 
сомъ, что они легко были побеждены и бе
жали предъ сынами Израилевыми. Самуилъ не 
упустилъ воздать должную хвалу и благодаре- 
ше 1егове и воздвигнулъ камень Авен-езеръ 
для воспоминашя победы, одержанной съ по- 
мощно Всевышняго; и действительно, со дня 
оной Филистимляне во все время правлешя 
Самуила не делали уже более никакихъ не- 
пр1ятельскихъ вторженШ въ землю Израилеву. 
Слава пророка Самуила теперь вполне устано
вилась. Онъ оказался достойнымъ народнаго 
довЬр!я во всехъ отношешяхъ. Въ качестве 
судш онъ делалъ ежедневные обходы знатней- 
шихъ городовъ, кккъ напр. Веоиля, Галгалъ, 
Массифы, съ темъ чтобы требуюнце право- 
суд!я не имели нужды предпринимать трудныя 
путешеств1я, и управлялъ Израилемъ со всемъ 
правосуд!емъ и безкорысиемъ. Его главное 
пребываше было въ Раме, где онъ устроилъ 
также жертвенникъ Господу. Въ его правлеше 
Израиль пользовался полнымъ миромъ и благо- 
состояшемъ. Въ течете многихъ летъ Свящ. 
Писаше ничего более не говорить о Самуиле. 
Впрочемъ легко можно заключить, что въ те
чете этого долгаго пертда пророкъ-суд!я оста
вался вернымъ Богу и вернымъ народу, кото
рымъ правилъ, и что подъ мудрымъ и справед- 
ливымъ его управлешемъ Израиль жилъ без- 
печально и пожиналъ богатые плоды его прав
лешя, каждый подъ виноградникомъ и подъ 
смоковницею своею. Но по времени, на склоне 
летъ Самуила правлеше его ослабеваете, на
роду делается тягостнымъ. Самуилъ въ старости 
разделилъ дело правлешя между двумя своими 
сыновьями, 1оилемъ и ABiew). Молодые люди не 
ходили по стезямъ своего отца. Страхъ къ 
Богу и ненависть къ любостяжанию отнюдь 
не были преобладающими чертами въ ихъ ха
рактере. Они, по словамъ свящ. повествова
теля, «уклонялись въ корысть, и брали по- 
дарки, и судит  превратно» (I Цар. YHI, 3). 
Такой образъ действШ естественно не моте 
нравиться сынамъ Израилевымъ и ихъ воспо-

622



сАМУйДъ
'АУР- л - * ' V * > .  . л  •_

•  * - д  —  f  U .
' • . <* ■»

минашя объ Офни и Финеесе и объ ихъ пре-
ступномъ образа дМствШ во время старости 
Ил1я были слишкомъ живы въ памяти, чтобы 
дозволить поступать точно также сыновьямъ 
Самуила. Опасаясь горькихъ последствШ для 
своего отечества вследств1е беззаконнаго об
раза дМствШ сыновей его, старейшины Изра
илевы собрались въ Раму, представили свои 
жалобы и опасешя престарелому пророку и 
просили его поставить царя надъ ними, чтобы 
тотъ судилъ ихъ подобно народамъ языческимъ 
въ предотвращеше грозящей опасности. Са- 
муилъ былъ опечаленъ такимъ своевол1емъ на
рода; но прежде чемъ дать решительный от
веть, онъ обратился съ молитвою къ Господу, 
желая узнать волю Его. 1егова въ Своемъ 
ответе свыше объявилъ ему истинное свой
ство ихъ непокорности и недовер1я къ нему, 
доселе управлявшему ими, но повелелъ ему 
въ этомъ случае снизойти до желашя народа 
и дать имъ царя. Царемъ былъ избранъ и по- 
мазанъ на царство Саулъ, сынъ Киса, изъ 
колена Вешаминова. При торжественномъ по- 
мазанш его на царство, Самуилъ объявилъ 
народу, что отселе управлеше имъ будетъ при
надлежать царю, а онъ съ детьми останется 
между частными людьми. При этомъ въ Галга- 
лахъ онъ съ глубокимъ смирешемъ подвергъ 
себя общему суду, прося объявить предъ Бо- 
гомъ и Его помазанникомъ о притеснешяхъ и 
обидахъ, если к а т  кто терпелъ отъ него, 
обещаясь тотчасъ вознаградить за все. Весь 
народъ единогласно свидетельствовался Бо- 
гомъ, что никто никогда не терпелъ отъ него 
никакого притеснешя. Тогда Самуилъ произнесъ 
свой последшй судъ на нихъ: изобразилъ Бо
жественное покровительство Бож1е, столь много
кратно оказанное народу Израильскому во вре
мена вождей и судей, и въ заключеше сказалъ, 
что требовашемъ царя сделана ими несправед
ливость Богу, а въ подтверждеше словъ сво- 
ихъ испросилъ у Бога знамеше—грома и дождя 
во время жатвы, когда въ Палестине не бы- 
ваетъ ни грома, ни дождя. Весь народъ затре- 
петалъ и просилъ молитвъ пророка, сознавая 
трехъ свой. Пророкъ, успокоивая ихъ, уве- 
щевалъ не отступать отъ Господа, бояться Его, 
и служить Ему отъ всего сердца; я же, гово- 
рилъ онъ, не перестану молиться за васъ и 
наставлять васъ. «Если же будете дгьлать 
зло, то и вы и царь вашъ погибнете» (I Дар. 
XI—XII). И действительно, Саулъ недолгое 
время хорошо правилъ Израилемъ, но венецъ 
скоро оказался тяжелымъ для его легковер- 
наго ума, и онъ скоро поколебался и упалъ.

Взявши на себя лично принести жертвы Го
споду для снискашя Его милости и призвашя 
Его помощи въ войне съ Филистимлянами, 
Саулъ получилъ строгое осуждеше отъ цророка 
Самуила, указавшему на его святотатство и 
сообщивъ, что его царство окончательно бу
детъ отнято у него и дано Господомъ мужу 
по сердцу Божью. Вскоре после -сего вто
рично легкомысленный царь вызвалъ осуж
деше себе отъ престарелаго пророка по сле
дующему случаю: Саулъ и его войско по по- 
веленш Божно напали на Амаликитянъ и на 
все ихъ владения, но изъ чувства алчно
сти они исполнили Божественное повелеше 
только отчасти, не доведя до конца. Пророкъ 
Самуилъ снова укорилъ царя въ его вели- 
комъ грехе, напомнилъ ему объ его низкомъ 
происхождеши, его последующемъ возвышенш 

' на царсшй престолъ и объ его неблагодарности 
къ Господу, проявившейся въ неповиновенш, 
и снова подтвердилъ ему, что Господь лишаетъ 
его царства. После сего Самуилъ разстался съ 
царемъ съ чувствомъ глубокой горести и уда
лился въ Раму. «И  болгье не видался Саму
илъ съ Сауломъ, замечаетъ свящ. историкъ, 
до дня смерти своей» (I Цар. XY, 35). Впро- 
чемъ пророку не было дозволено долго пребы
вать въ безполезной скорби: Самуилу было 
поведено Богомъ тайно помазать новаго царя 
падъ Израил емъ,—это быль Давидъ, младпий 
изъ сыновъ 1ессея изъ колена 1удина. Затемъ 
Самуилъ возвратился въ Раму и объ немъ по
чти не говорится более въ Свящ. Писанш до 
его смерти. Въ последше, дни главными заня- 
т1емъ его служила ходатайственная молитва за 
народъ свой и руководствоваше сыновъ про- 
роческихъ, составлявпшхъ целое общество про- 
роковъ, или училище, служившее къ распро- 
нешю цуховнаго просвещешя (См. Пророчесме 
сыны). О силе его молитвы предъ Богомъ 
неоднократно упоминается въ Свящ. Писаши и 
по его смерти (Iep. XV*, 1, Сир. XLY1,16—21). 
Самуилу приписывается написаше некоторыхъ 
Свящ. книгъ: такъ, по свид. ‘ самаго Свящ. 
Писашя две первыя книги Царствъ писцны 
преемственно Самуиломъ, Наеаномъ и Гадомъ 
(I Пар. XXIX, 29, 30). Самуилъ, судивпий 
Израиля съ юности все дни своей жизни, умеръ 
за два года до смерти Саула въ маститой ста
рости, былъ оплаканъ всемъ, Израилемъ и по- 
гребенъ въ своемъ доме въ Раме. Почти во 
всехъ отношешяхъ Самуилъ; является лицемъ 
весьма замечательнымъ. Отрокъ Самуилъ 
служить прекраснымъ образцомъ всего, что 
есть только ирштнаго и любезнаго въ уме и сердце
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отрока. Съ раннихъ летъ привязанность къ 
1егове, его постоянное служение въ святилище, 
неизменное благоче.ше, любезный, кротшй 
нравъ, высокое благоволеше, пртбретенное 
имъ въ очахъ Божшхъ и человеческихъ, его 
особенные успехи почти на всехъ путяхъ не
сомненно делаютъ его особенно выдающимся 
примеромъ для детей, юношей и отроковъ. 
Мужъ Самуилъ осуществилъ въ себе все на
дежды возложенныя на него какъ на суддо 
Израиля. Святость и правосуд1е проникали вся
кую его мысль и каждое действ1е. Верность 
1егове и ревность о благосостоянии Израиля 
руководили всеми дейстшями его жизни. Въ 
особенности онъ былъ мужемъ молитвы и, 
какъ ходатай, онъ имелъ особую силу у Бога 
и всегда получалъ ответъ на свое ходатайство. 
Бъ кн. прор. 1еремш (XY, 1) и въ кн. Псал- 
мовъ (XOYiU, 6) онъ стоитъ на ряду сьМо- 
исеемъ и Аарономъ. Онъ поставляется первымъ 
въ ряду техъ лицъ, которые предвозвещали 
исполнеше веры во Христе (Деян. Ш, 24) и 
наконецъ св. ап. Павелъ въ посланш къ Ев- 
реямъ (XI, 24) причисляетъ его вследъ за 
Давидомъ къ лику древнихъ, засвидетельство- 
ванныхъ верою. Память пророка Бож1я Саму
ила празруется Церковно 20 августа.

Самусъ (услышанный) (I Пар. X1Y, 4 )— 
одинъ изъ сыновъ Давида, родившихся въ 1е- 
русалиме отъ Вирсавш. Въ1Иар. (Ш, 5) онъ 
читается: Шима.

Санаасъ (см. II Езд. Y, 23)—городъ колена 
1удина, упоминаемый въ цитате означенной 
книги.

Санаваллатъ (Неем. II, 10)—начальникъ Пер- 
сидсшй въ Самарш, называемый Хоронитомъ 
по месту рождешя или жительства; относился 
къ 1удеямъ враждебно и старался всевозмож
ными мерами и лукавствомъ воспрепятствовать 
Неемш въ деле возстановлешя стены Iepyca- 
лимской.

Санасивъ (И Езд. Y, 24)—изъ священни- 
ковъ при Зоровавеле.

Сандалм— форма обуви упоминаемая только 
однажды въ Новомъ Завете, въ Слав. Библш 
(Мрк. YI, 9). Въ простой своей форме сан- 
далш состояли изъ одной деревянной подошвы, 
прикрепляемой къ ноге кожаными ремнями. 
См. Обувь.

Сансана (Нав. XY, 31)—назваше одного изъ 
южныхъ городовъ колена 1удина или Симеонова, 
поставляемый у Навина после Циклага и Мад- 
маны.

Сапфира (Деян. Y, 1—10)—жена, которая 
вместе съ Анашею, своимъ мужемъ, чудесно

была поражена смеряю за то, что они из
рекли ложь противуСв. Духа. См. Анажя.

Сапфиръ (блестящШ, мяющШ)(Исх. XXYIH, 
18, Откр. XXI, 1 9 )—драгоценный камень, по 
своей красоте, блеску^ твердости, уступающШ 
только алмазу. Цветъ его глубоко-лазуревый, 
или васильковый, подобный небесному цвету, 
отъ чего, быть можетъ, заимствованы выраже- 
шя, употребленный въ кн. Исходъ (XXIY, 10) 
и у пр. 1езекшля (I, 26, X, 1). Сапфиръ 
былъ вторымъ камнемъ во второмъ ряду кам
ней суднаго наперсника первосвященника. Въ 
книге Откровешя сапфиръ поставляется въ 
числе основныхъ камней св. града Бояпя, 
Иерусалима небеснаго. Древше добывали озна
ченный камень изъ Eeionin и Индш.

Сара, Сарра (госпожа моя, госпожа мпоже-

Сандал1и.

ства) — имя трехъ лицъ, упоминаемыхъ въ 
Свящ. Писаши:

а) (Быт. XI, 29, XX, 12) жена Авраама. 
Она сопровождала своего мужа при отбыты 
его изъ его отечества и съ этого времени ея 
HCTopin более или менее связана съ его име- 
немъ. Местопребывашемъ ихъ былъ городъ 
Уръ въ Халдее. Она была весьма красива и 
въ бытность въ Египте по случаю голода под
вергалась опасности, будучи взята ко двору 
Фараона, но была спасена Богомъ (Быт. XII). 
Ея решимость чрезъ свою служанку Агарь осу
ществить исполнеше Божественнаго обетовашя 
о наследнике и последовавшая затемъ горестный 
собьшя (XYI, XXI, 9— 11); перемена ея имени 
изъ Сары, что значить: госпожа моя, въ Сар
ру—госпожа множества (XYII, 15); сомнете 
и HeBepie съ которыми она внимала словамъ 
Ангела, что не смотря на преклонный возрастъ 
ея и ея мужа у нихъ рортся сынъ (XYIII, 
12—15); новая опасность, подобная первой,
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которой она подвергалась въ Герард отъ Ави- 
мелеха, ц. Герарскаго (XX) и вторичное спа
сете ел Богомъ отъ этой опасности, рождеше 
отъ нея сына Исаака, совершеше обрезатя 
надъ нимъ и устроете большаго пира вслед- 
CTBie сего радостнаго случая (XXI, 1—8)—вс'Ь 
эти обстоятельства изложены въ указанныхъ 
дитатахъ книги Быт1я. Сарра умерла въпре- 
клонныхъ летахъ, 127 лЪтъ отъ роду, и по 
случаю смерти ея Авраамъ купилъ известную 
пещеру Махпеллу, назначенную для погребешя 
naTpiapxa и многихъ его потомковъ и состав
ляющую цель путешеств1я многихъ путеше- 
ственниковъ даже до настоящаго времени. Св. 
Ад. Павелъ упоминаетъ о Сарр*Ь въ числе 
древнихъ, свидетельстованныхъ верою (Евр. 
XI, 11). «Вкрою и сажа Сарра, говорить апо- 
столъ. (будучи неплодна), помучила силу къ 
принятгю сгъмени, и не по времени возраста 
родила, ибо знала, что вгьренъ обтцавштъ. 
Онъ же даетъ видеть въ Сарре великую ма
терь народовъ, свободную, которой принадле
жать все рожденные по духу. Она, по истина, 
есть прообразъ небеснаго Iepyсалима, кото
рый есть матерь намъ всгьмъ (Гал. IY, 24—31).

б) (Числ. XXYI, 46) дочь Асира, сына 
naTpiapxa 1акова.

в) (Тов. Ш, 7 и др ) дочь Рагуила, жив- 
шаго въ Экбатанахъ Мищйскихъ и вышедшая 
за-мужъ за Товио, сына Товита.

CapaBia (II Езд. IX, 40) одииъ изъ леви- 
товъ, упоминаемыхъ въ означенной цитата.

Capaia (вождь 1еговы) (I Езд. II, 2)—изъ 
мужей, возвратившихся изъ Вавилонскаго пле- 
на съ Зоровавелемъ и Ьсусомъ. Во IIкн. Езд. 
(Y, 8) стоить: Зарей.

Сарамель (I Мак. XIY, 28)—местность не
известная; нигде подъ этимъ именемъ более 
не встречается.

Саранча (Наум. III, 15, Me. Ш, 4, Откр. 
IX, 3, 7 и др.)—насекомое, принадлежащее къ 
разряду прыгающихъ, прямокрылыхъ и тра- 
воядныхъ; распложается въ безчисленномъ мно
жестве и отличается своею прожорливостью 
и потому считается однимъ изъ самыхъ ужас- 
ныхъ бичей Божшхъ на Востоке. Осьмая казнь, 
посланная Богомъ на Фараона, ц. Египетскаго, 
была въ виде саранчи (Исх. X, 4 — 15, Нс. 
EXXYII, 46). « У саранчи нгьтъ царя, говорить 
Премудрый, но выступаешь вся она стройно» 
(Притч. XXX, 27), а въ Откровеши она упо
добляется конямЪу уготовленнымь на войну 
(IX, 7). Въ Свящ. Писанш часто указывается 
на саранчу, какъ на особенное оруд!е Боже- 
ственнаго гнева (Втор. XXYIH, 38—42, Ш Дар.

YIH, 37, II Пар. YI, 28). Даже самые языч
ники смотрели на саранчу, какъ на страшное 
наказате Бож1е. Плитй свидетельствуетъ, что 
въ саранче обнаруживается сильное проявле- 
ше гнева боговъ. Своею безчисленностью, го
ворить онъ, саранча затемняешь солнце, и на
роды всегда смотрели на нее съ безпокойнымъ 
волнешемъ и страшнымъ ожидашемъ; сила ея 
неутомима, такъ что она переплываетъ океаны 
и всюду наполняетъ собою громадный поля и 
рощи. Она покрываетъ ужасными тучами жат
ву и окончательно пожираетъ оную. Самое 
прикосновете ея къ плодамъ земнымъ дей
ствуешь разрушительно и гибельно на нихъ. 
Саранча, по закону Моисееву, считалась чи- 
стымъ животнымъ, какъ насекомое имеющее 
голени выше ногъ (Лев. XI, 21) и могло быть 
употребляемо въ пищу. Некоторые виды са
ранчи доселе употребляются въ пищу на Во
стоке и даже считаются лакомымъ кушаньемъ, 
особенно, если хорошо приготовлены. Бедуины 
сушатъ ее и толкутъ съ солью большими ку
сками, которые носятъ въ кожаныхъ меш- 
кахъ, употребляя въ пищу по мере надоб
ности; впрочемъ въ общемъ вкусъ ея проти
вень и питательность незначительна. Са- 
ранчею питался и 1оаннъ Креститель въ 
пустыне (Me. Ш, 4, Map. I, 6). Что древте 
ценили саранчу, какъ вкусное, лакомое ку
шанье, это показываютъ резныя изображешя 
на стенахъ развалинъ дворца Сеннахерима въ 
Куюнджуке, где между разными служителями, 
принесшими къ царскому столу всякаго рода 
плоды, цветы, и проч., находятся и несупце 
высушенную саранчу, укрепивъ ее на жезлахъ.

Сарафъ (пламенеющШ) (I Пар. IY, 22) — 
сынъ Силома, сына 1удина, имевппй свое вла- 
деше въ Моаве.

Саргонъ (вождь, предводитель) (Ис. XX, 1)— 
царь АссирШсшй, вероятно предшественникъ 
Сеннахерима и преемникъ Салманассара, осно
ватель последней дииастш, царствовавпйй въ 
этой стране прежде покорешя оной Вавилоня
нами. АссирШское назвате: Саргина озна
чаешь: истинный царь. Онъ построилъ дворецъ 
въ Харсабаде, стены и помостъ котораго по
крыты скульптурными изображетями и гвозде
образными надписями, представляющими и опи
сывающими его победы. Его имя упоминается 
только однажды въ Библш, именно въ указан
ной цитате, съ ссылкою на годъ, въ которомъ 
онъ послалъ своего военачальника Тартана для 
завоевашя Азота.

Сардисъ а) (Откр. I, И , Ш, 1 )—городъ въ 
Малой Азш. Онъ былъ митропол!ею древняго
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царства ЛидШскаго и стоялъ при р. Пактоле, 
при порожш горы Тмолусъ. Здесь царство- 
валъ Крезъ, сделавпийся- известнымъ по сво
ему богатству и по своимъ несчасиямъ. Киръ 
разграбилъ городъ, но и после того онъ оста
вался богатымъ и значительнымъ мйстомъ. 
Около времени Рождества Христова онъ былъ 
разрушенъ землетрясешемъ, но былъ возоб- 
новленъ. Одна изъ| семи АзШскихъ Церквей, 
къ которымъ обращается св. 1оаннъ въ сво- 
емъ Откровенш, находилась въ СардисЬ, но 
выражения, въ которыхъ апостолъ предосте-

краснаго цвета, способный къ отличной поли
ровке. Греческое свое назваше получилъ, ве
роятно отъ ЛидШскаго города Сардиса, где 
впервые былъ найдеиъ. Въ Откровенш св. 1о- 
анна, оиъ яркимъ огненнымъ цветомъ своимъ 
служитъ образомъ сдавы и велич!я Бож1я.

Сардониксъ (Откр. XXI, 2 0 ) -  драгоценный 
камень, соединявший въ себе красный цветъ 
сардиса и белизну оникса, откуда и получилъ 
свое наименоваше. Лучине камни: сардисъ и 
сардониксъ находились въ 1удее. Камень этотъ 
въ кн. Б ь т я  представляется какъ особое про-

0. С а р д и с ъ .

регаетъ СардШскую Церковь, показываютъ, что 
она уже пала съ высоты своего духовнаго ве- 
лич!я (Откр. Ш, 1—6). Одинъ изъ ея еписко- 
повъ присутствовалъ на первомъ Никейскомъ 
вселенскомъ соборе въ 325 году. Въ X веке 
Тамсрланъ нанесъ Сардису смертельный ударъ, 
сравнявъ его съ землею. Теперь здесь нич
тожная деревенька Сартъ, и только разва
лины кругомъ, груды стенъ, карнизовъ, капи
телей, колоннъ, свидетельствуют^ о древнемъ, 
цветущемъ некогда со стоянш онаго. 

б) (Откр. IV, 3) драгоценный камень

изведете земли Хавила (Быт. II, 12). Камни 
оникса употреблялись въ древности для ефода 
и наперсника (Исх. XXV, 7, XXV, 9). На 
р ухъ  такихъ камняхъ были вырезаны имена 
коленъ сыновъ Израилевыхъ (Исх. XXYIH, 9,
12). Назваше этого камня встречается и у 
1ова (ХХГШ, 16) и у 1езекшля (ХХГШ, 13). 
Въ Откровенш онъ значится въ числе камней, 
украшающихъ основаше стенъ св. града 1е- 
ру салима (XXI, 20). Въ заключеше скажемъ, 
что этотъ камень очень годенъ для перстней, 
печатиыхъ камней и резьбы.
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Сарей (П Езд. V, 5) — священникъ, отецъ 
1оседека, отца первосвященника Incyca изъ 
рода Ааронова.

Сарепта (Лк. IV, 26, Ш Цар. XVII, 9) — 
языческШ городъ въ Финиши, лежавшШ на 
берегахъ Средиземнаго моря между Тиромъ и 
Сидономъ и принадлежавший къ последнему, 
почему и назывался Сарептою Сидонскою. Здесь 
пребывалъ Ил1я у одной бедной вдовы во вре
мя засухи. Господь 1исусъ упоминаотъ объ 
означенномъ городе въ связи съ означеннымъ 
повествовашемъ въ Ев. отъ Луки. Пр. АвдШ 
(ст. 20) также упоминаетъ объ этомъ городе. 
Некогда онъ былъ цветущимъ городомъ и 
славился своими медными и железными рудни
ками. Во время Крестовыхъ походовъ, Сарепта 
была укрепленнымъ городомъ и местопребы- 
вашемъ латинскаго епископа, находившагося 
въ зависимости отъ арх1епископа Тирскаго. 
На месте дома Сарептской вдовы Крестонос
цами была ностроена капелла,—ныне Магоме
танская мечеть. Настоящее селеше Сарфандъ, 
построенное на месте древней Сарепты въ 
разстояши одной англ, мили отъ берега, не 
пр едставляетъ въ себе ничего замечательная); 
но въ некоторомъ разстояши на ю. отъ него 
сохранился рядъ финишйскихъ гробницъ съ 
замечательными изображешями пальмъ, солнца, 
луны и т. п.

Сарецеръ (Зах. VII, 2 )—одинъ изъдослан- 
ныхъ 1удеями находившимися въ плену въ 
1ерусалимъ, въ царствоваше Дар1я, съ проше- 
шемъ къ священникамъ и пророкамъ помолить 
за нихъ Господу и спросить: должно-ли со
блюдать постъ пятаго месяца, какъ они со
блюдали его доселе?

Саридъ (убежище, место убежища) (Нав. 
XIX, 10, 12)—городъ или местность въ ко
лене Завулоновомъ. Положеше неизвестно.

Сарж (Ш Езд. XIV, 24)—изъ скорописцевъ 
во времена Ездры.

а) Саронъ (равнина) (Пес. Пес. II, 1, Ис. 
ХХХШ, 9)—назваше хорошо известной рав
нины въ Палестине, между Средиземнымъ мо- 
ремъ и холмистою страною къ з. и с.-з. отъ 
1ерусалима. Она славилась своею красотою и 
плодород1емъ и изобиловала обшиемъ цветовъ 
и плодоносными деревьями. Саронская равнина 
и доселе представляетъ одно изъ плодородней- 
шихъ местъ Палестины; тамъ во множестве 
встречаются иацинты, розы, анемоны, тюль
паны и др. О цветахъ Саронскихъ упоминается 
въ кн. Песнь Песней (II, 1) и у прор. Исаш 
(XXXV, 2 ); Равнина Саронская въ древности 
была весьма населена, но въ настоящее время

она покинута жителями и, за исключешемъ не- 
многихъ местъ, превратилась въ степь и пу
стыню, не сохрапивъ прежней своей красоты 
и оживленности. Такъ, надъ этой страной ис
полнилось и исполняется слово пророческое:
«Живанъ постыженъ, увялъ\ Саронъ похоэюъ 
сталь на пустымо и обнажены отъ листъевъ 
своихъ Васань и Кармилъъ (0с. ХХХШ, 9).

б) Саронъ, или Шаронъ (Нав. XII, 18)— 
встречается только въ означенной цитате и 
доселе неизвестенъ.

в) Саронъ (Деян. IX, 35)—подъ означеннымъ 
назвашемъ разумеется не селеше Саронъ, но 
вся равнина Саронская, прилегавшая къ морю, 
плодоносная и густо населенная, отъ Кесарш 
Палестинской до 1опши.

Сароои (II Езд. V, 34)— изъ начальниковъ 
племенъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ, сыно
вья котораго возвратились изъ плена съ Зо- 
ровавелемъ.

Сарсехимъ (Iep. XXXIX, 3)—одинъ изъ на
чальниковъ евнуховъ Навуходоносора, ц. Ва- 
вилонскато, войскомъ котораго былъ взять 
1ерусалимъ во дни Седеши.

Capyia (бальзамъ, смола)—дочь 1ессея, се
стра Давида, мать Авессы, 1оава и Азаила. 
Замечательно, что она нигде не называется 
дочерью 1ессея, но Авигея, сестра ея, назы
вается дочерью Нааса, и какъ та такъ и дру
гая именуются сестрами сыновъ 1ессеевыхъ. 
Некоторые думаютъ, что Наасъ былъ царемъ 
Аммонитскимъ и первымъ мужемъ жены 1ессея. 
Положительно неизвестно, кто былъ мужемъ 
Саруш.

Сатана (I Пар. XXI, 1 и др.)—Еврейское 
слово, означающее вообще противника и врага. 
Въ Свящ. Писанш назваше это вообще при
лагается къ д1аволу, который есть начальникъ 
злыхъ духовъ, врагъ БожШ и искуситель и 
губитель душъ человеческихъ. Употреблеше 
этого слова въ ев. Матвея (XVI, 23) озиача- 
етъ то сатанинское искушеше, которому под
вергся ап. Петръ.

Саулъ (выпрошенный, вымоленный) — имя 
четырехъ лицъ, упоминаемыхъ въ Свящ. кпи- 
гахъ Ветхаго Завета.

а) (Быт. XXXVI, 37, 38) князь Идумейсшй 
изъ Реховоеа, что при реке, вероятно—Ев
фрате.

б) (Быт. XLVI, 10) изъ сыновъ Симеона, 
сына патр. 1акова, сына Хананеянки. Отъ упо- 
мянутаго здесь Саула происходило поколете 
Саулово.

в) (I Пар. VI, 24) Саулъ, изъ предковъ 
пророка Самуила.
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г) Саулъ первый царь ИзраильскШ (I Цар. 
IX, 2), сыдъ Киса изъ колена Вешаминова. 
Отецъ Саула былъ человеке знатный среди 
Израильтянъ и сынъ его Саулъ отличался своею 
красотою и ростомъ. Не было красивее его 
среди Израиля,— отъ плечъ своихъ онъ былъ 
выше всего народа. Около этого времени Из
раильтяне, дотоле уплавляемые самимъ Богомъ, 
пожелали, по примеру окружающихъ ихъ язы- 
ческихъ народовъ, иметь царя, и Богъ ука- 
залъ пророку Саула. Случилось однажды, что 
у его отца пропало несколько ослице, и вотъ 
Саулъ взялъ одного изъ своихъ слугъ и от
правился разъискивать ихъ. Во время пути на 
третШ день они пришли къ месту, где жилъ 
прозорливецъ Самуидъ и слуга предложилъ Са
улу обратиться къ пророку узнать объ нихъ. 
Саулъ такъ и сд'Ьлалъ, и отправился по ука
занно слуги къ пророку. Самуилъ, получивши 
свыше откровеше о приближены Саула и на- 
ставлеше какъ ему действовать, пригласилъ 
его въ свой домъ на пиршество, предложилъ 
ему первое место на ономъ и особенное уго- 
щеше, а на другой день, провожая его, остав
шись съ нимъ наедине, излилъ на его голову 
сосудъ съ елеемъ, поцеловалъ его и сказалъ: 
«вотъ Господь помазываетъ тебя въ правители 
наслед1я Своего. Ты будешь царствовать надъ 
иародомъ Господнимъ и спасешь ихъ отъ руки 
враговъ». Для убеждешя Саула въ томе, что 
это было дело Бож1е, Самуилъ предсказалъ ему 
все что онъ встретить на своемъ пути домой; 
а это были ташя событш, какихъ Самуилъ не 
могъ знать лично, но разве только по откро
венно Божно (I Цар. X, 2—6). Черезъ не
сколько дней после того Самуилъ отправился 
въ Массифу и собралъ туда весь народъ для 
избрашя царя. Брошенъ былъ жребШ сначала 
по коленамъ, затемъ по племенамъ и нако- 
нецъ по именамъ. ЖребШ палъ на Саула, 
сына Кисова, и народъ, увидевъ его величе
ственный ростъ, сразу воскликнулъ: *да жи
вешь цары>! Въ самомъ начале своего цар- 
ствовашя Саулъ пршбрелъ полное расположеше 
и преданность всего Израиля своею блестящею 
победою надъ Наасомъ и Аммонитскимъ вой- 
скомъ при осаде 1ависа Галаадскаго. Немед
ленно после сего народъ собрался въ Галга- 
лахъ и праздновалъ его восшеств1е на престолъ 
мирными жертвами съ весел1емъиторжествомъ. 
После целаго ряда воинскихъ подвиговъ, Са
улъ получилъ повелеше Божш наказать Ама- 
ликитянъ за оскорблешя причиненныя ими 
Израилю во время путешеошя его изъ Египта, 
но Саулъ не исполнилъ воли Бож1ей: онъ по -

щадилъ царя Амаликитскаго и пригналъ отъ 
Амаликитянъ множество скота, лучшихъ воловъ 
и овецъ, подъ предлогомъ принесешя ихъ вь 
жертву Богу. Прор. Самуилъ сказалъ при 
этомъ царю, что послушаше Богу лучше жер
твы и повиновеше лучше тука овновъ и объ- 
явилъ ему волю Божно, что онъ не будетъ 
более царемъ. Съ этого времени Саулъ упалъ 
духомъ и сделался рабомъ ревности, лукавства 
и злобы; злой духъ овладелъ имъ; царсшя 
почести более не утешали его. Образъ 
действШ Саула во все это время относи- 

j тельно Давида показываетъ, что онъ теперь 
потерялъ всякое великодушие и благород
ство. Не задолго до его смерти снова воз
горелась война съ Филистимлянами. Саулъ съ 
робостно приготовлялся къ этой войне и ви- 
делъ себя совершенно оставленнымъ Богомъ, 
не получая отъ Него никакого откровешя пи 
въ сновидешяхъ, ни устами первосвящен- 
никовъ, ни черезъ пророковъ. Тогда онъ об
ратился къ суевер1ю и просилъ слугъ своихъ 
поискать ему волшебницу. Те указали ему 

I волшебницу въ Аэндоре. Переменивъ свои 
одежды онъ отправился къ ней ночью и про
силъ ее вывести ему Самуила (Самуила тогда 
уже не было въ живыхъ). Въ чемъ состояло 
волхвовате женщины, не известно; только она 
увидела Самуила, громко вскрикнула и обра
тившись къ Саулу, сказала: зачемъ ты обма- 
нулъ меня? ты—Саулъ.—И. сказалъ ей царь: 
не бойся; скажи, что ты видишь?—Женщина 
отвечала: вижу какъ-бы Бога, выходящаго изъ 
земли.—Какой онъ видомъ? спросилъ Саулъ. 
—Женщина отвечала: выходитъизъ земли мужъ 
престарелый, одетый въ длинное одеяше. Са
улъ понялъ, что это былъ Самуилъ, палъ 
лицемъ на землю и поклонился ему. ЯвившШся 
снросилъ Саула: зачемъ ты потревожилъ меня 
и заставилъ выйти?—Саулъ отвечалъ: очень 
тяжело мне; Филистимляне воюютъ противъ 
меня, а Богъ отступилъ отъ меня и не отв'Ь- 
чаетъ мне более ни чрезъ пророковъ, ни во 
сне, ни въ видеши; потому я вызвалъ тебя, 
чтобы ты научилъ меня, что мне делать?— 
ЯвившШся сказалъ: «если уже Господь оста- 
вилъ тебя, то зачемъ же ты вопрошаешь меня? 
Господь исполняете надъ тобою то что ска
залъ черезъ меня; Онъ отнимете царство отъ 
руке твоихъ и отдастъ его ближнему твоему, 
Давиду, за то что ты не послушалъ повеле- 
шя Господа и не исполнилъ воли Его надъ 
Амаликомъ. И вотъ Онь предаете Израиля 
вместе съ тобою въ руки Филистимляне и 
завтра ты и сыновья твои будете со мною».
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Слова эти такъ сильно поразили Саула, что 
онъ вдругъ палъ всемъ теломъ на землю и 
силы не стало въ немь, ибо онъ целыя сутки 
былъ безъ пищи. Тогда женщина, подошедши 
и видя его въ такомъ ужасномъ положенш, 
упросила его принять пищи, чтобы подкрепить 
себя. Онъ сначала отказывался, но потомъ по
слушался, всталъ съ земли и селъ на ложе. 
Она заколола тельца и испекла опресноки и 
все это принесла и предложила Саулу и слу- 
гамъ его; и они подкрепили себя этою пищею 
и въ ту-же ночь отправились обратно. На 
другой день произошло сражеше на горе Гел- 
вуйской. Евреи были разбиты и прогнаны. 
Три сына Саула были убиты на глазахъ его. 
Онъ самъ, израненный стрелами, опасаясь по- 
ругашя надъ собою необрезанныхъ, просилъ 
оруженосца прекратить жизнь его, и когда 
тотъ не Согласился на cie, онъ палъ на свой 
мечъ и умеръ. На другой день Филистимляне 
отыскали трупъ Саула и трупы сыновей, от
рубили голову Саула и воткнули ее въ капи
ще Дагона, орудие его положили въ капище 
Астарты, а трупъ его и трупы сыновъ его 
повесили на стенахъ Веосана. Узнавши объ 
этомъ, облагодетельствованные некогда Сауломъ 
жители 1ависа Галаадскаго, пришедши ночью, 
сняли трупы со степь Веосана, сожгли ихъ и 
похоронили остатки ихъ близъ своего города 
подъ дубомъ, почтивъ память своего благоде
теля семидпевнымъ постомъ (I Цар. гл. XXXI,
1 Пар. гл. X).

Сафагъ (II Езд. V, 34) — изъ сыновъ ра- 
бовъ Соломоновыхъ, возвратившихся изъ плена 
съ Воровавелемъ.

Сафай (слухъ, молва) (II Дар. 21)—братъ 
Давида, отецъ 1онаеана.

Сафаля (Богъ суд1я) — имя несколькихъ 
лицъ:

а) (II Цар. Ш, 4, I Пар. Ш, 3) одинъ 
изъ сыновъ Давида, мать его называлась Ави- 
тала.

б) (I Пар. XII, 5) Харие1янинъ, присоеди
нившийся къ Давиду въ Секелаге.

в) (I Пар. XXY1I, 16) сынъ Маахи, князь 
колена Симеонова во время Давида.

г) (II Пар. XXI, 2) одинъ изъ сыновъ Ioca- 
фата, ц. 1удейскаго.

д) (1ерем. XXXVIH, 1) сыпь Матеана, изъ 
князей ц. Седекш, ненавидевшихъ и желав- 
шихъ погубить пр. 1еремио.

е) (I Езд. II, 4, Неем. VII, 9) одинъ изъ 
Израильтянъ, потомки котораго въ числе 372-хъ 
возвратились зъ Зоровавелемъ изъ плена.

ж) (1 Езд. II, 57) другой0 Израильтяиинъ,

потомки котораго описываются какъ дети ра- 
бовъ Соломоновыхъ, возвратившихся въ то-же 
самое время изъ плена Вавилонскаго съ Во
ровавелемъ.

-з) (Неем. XI, 4) предокъ Aeain, изъ ко
лена 1удина.

Сафатъ (суд!я)—имя двухъ лицъ:
а) (Числ. XIII, 6) представитель колена Си

меонова, изъ главныхъ мужей у сыновъ Изра- 
илеевыхъ, посланиыхъ въ числе другихъ Мои- 
сеемъ по повелешю Божш высмотреть землю 
Ханаанскую.
- б) (IY Цар. Ш, 11) отецъ прор. Елисея. 

Саф!я (II Езд. V, 35) изъ сыновъ рабовъ 
Соломоновыхъ, сыновья котораго возвратились 
изъ плена съ Зоровавелемъ. Въ I Езд. (II, 57) 
читается: Оефашгя, а у Неемш (VII, 59) — 
Сафатья.

Сафъ (вместилище, протяжение) (И Цар. 
XXI, 18)—сынъ великана Гол1афа, пораженный 
во время войны Давида съ Филистимлянами 
Сивохаемъ Хушатяниномъ. Въ I Пар. (XX, 4) 
онъ называется также Сафомъ.

Сахаръ (вознаграждеше, плата)—имя двухъ 
лицъ:

а) (I Пар. XI, 35) отецъ одного изъ храб- 
ыхъ воиновъ ц. Давида. Во II Цар. (ХХШ,
3) читается: Ахгамъ, сынъ Шарара, Арари-

тянинъ.
б) (I Пар. XXVI, 4) привратникъ при храме 

во времена Давида, изъ сыновъ Оведъ-Едома, 
Хиттитянинъ.

Сахерданъ (Тов. I, 21, 22)—царь АсснрШ- 
ш й , сыиъ Сеняахерима, давплй Товиту сво
боду возвратиться въ Ниневш. Въ I Езд. 
(IV, 2) и у Исаш (XXXVII, 38) вместо Са
херданъ читается: Асарданъ.

Савравузанъ (II Езд. VI, 3)—изъ начальни- 
ковъ Сирш и Финиши во времена Зоровавеля, 
усердно помогавшихъ священникамъ и ста- 
рейшинамъ 1удейскимъ въ прододжеши построе- 
т я  храма. Въ I Езд. (V, 3) и др. читается: 
Шевар-Вознаи.

Свинецъ (Исх. XV, 10, Числ. XXXI, 22, 
1езек. XXVII, 12, Амос. VII, 7 )-одинъ изъ 
металловъ синевато-сераго цвета съ сильнымъ 
металлическимъ оттенкомъ, хорошо известный 
съ самыхъ древнихъ временъ. Моисей упоми- 
наетъ объ немъ въ своей победной песни. 
Египетсшя мумш встречаются съ тонкими пла
стинками этого металла, положенными на грудь. 
Надписи вырезанныя въ скале были наполне
ны свинцомъ, или оловомъ, чтобы сделать 
ихъ более удобными для прочтешя (1ов. XIX,
24). Онъ употреблялся какъ лигатура или при-
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йгЬс ь , и прежде изобретены ртути употреблялся 
для очшцетя серебра, но при этомъ онъ де
лается недействительными безъ помощи раз- 
дувальныхъ меховъ (Iep. VI. 29). Изъ свинца 
по причине его тяжести делались и делаются 
гири отвеса. Вместе съ другими металлами 
онъ привозился изъ Фарсиса (1езек. XXVII,
13). Изгари свинца и другихъ металловъ упо
добляются Израильтяне, оставшиеся неиспра
вимыми при всехъ вразумлешяхъ Божшхъ (1ез. 
XXII, 18).

Свинья домашняя (Втор. XIV, 8, Лев. XI, 
78). Мясо этого особенно нечистаго и гряз- 
наго животнаго такъ было отвратительно для

Св и н ь я .
Евреевъ и настоящихъ Мусульманъ, что мнопе 
изъ нихъ не прозносили даже самое это сло
во, но вместо того говорили: этотъ зверь, 
это животное. Вотъ почему з а н я т  блуднаго 
сына, пасшаго свиней, означало самое през- 
ренное з а н я т  (Лк. XV, 15). Употреблеше 
свинаго мяса упоминается пр. Hcaiero(LXV, 4) 
въ числе греховныхъ привычекъ народа Из- 
раильскаго. Грязный образъ жизни этого жи
вотнаго достаточно поясняетъ греховный об
разъ жизни людей, именно ихъ [.расположеше 
возвращаться въ своимъ греховнымъ привыч- 
камъ, которыя они,какъ Хриспане, должны бы 
были оставить. Таковые, по слову Апостола, 
какъ песъ возвращаются на свою блевотину, 
и вымытая свинья идешь валяться на грязи
(И Петр. II, 22). Въ кн. Притчей (XI, 22) 
говорится: «Что золотое кольцо въ носу у 
свиньи, то женщина красивая и безразсуд- 
наяъ. Въ этихъ словахъ указывается наюбы- 
чай Еврейскихъ и Арабскихъ женщинъ проде

вать въ ноздри золотыя кольца и друпя дра
гоценный украшешя. Свиное стадо, чудесно 
бросившееся въ море по слову Господа (Me. 
Yin, 32),можетъ быть принадлежало Евреямъ 
и содержалось ими, конечно, вопреки закопу 
Моисееву, не для употребления мяса свиного въ 
пищу, но для продажи живущимъ въ окрестно
сти язычникамъ, или войскамъ Римскаго гар
низона (Лев. XI, 7). Выражеше: бросать жем- 
чугъ предъ свиньями (Me. VII, 6) означаетъ 
то же самое, что и предлагать слова истины 
и благоразум1я людямъ, презирающимъ оныя 
и встречающимъ подобные советы насмешками 
и оскорблешями.

Светильники, лампады у Евреевъ были двухъ 
родовъ: 1, для религюзнаго, 2, для домаш- 
няго употреблешя. Первымъ представляется 
золотой седмисвещный светильникъ въ свя
тилище храма (Исх. XXV, 31 — 37), весь 
чеканный изъ чистаго золота. Изъ него вы
ходили стебель посредине и шесть ветвей 
изъ боковъ его по три съ каждой стороны. Къ 
этому светильнику сделаны были семь лампадъ 
со светильниками, которые должны были го
реть день и ночь, во всякое время (Исх. XXVII,
20). Въ храме Соломоновомъ было 10 све- 
тильниковъ: 5 къ востоку и 5 къ западу, все 
изъ золота и съ цветами (III Цар. VII, 49J. 
Во время завоевания 1удеи и 1ерусалима Хал
деями они взяты были въ Вавилонъ (Iep. Ы1, 
10). Они служатъ сгмволомъ водительства Бо- 
7&Ш.а1ы, locnodu , свгьтильникъ мой, воскли- 
цаетъ царепророкъ Давидъ (II Цар. XXII, 29), 
и по истинно прекрасной метафоре, слово Бо- 
ж!е называется имъ светильникомъ. «Слово, 
Твое, говорить онъ въ другомъ месте сеть- 
тилъншъ нот  моей» (Ис. CXVDl, 105). Св. 
1оаннъ Креститель Господень называется свгъ- 
тильншомъ горящимъ и свгьтящимъ. Св. Ап. 
Петръ говорить о светильнике, шяющемъ въ 
темномъ месте (И Петр. 1,19). Светильники упот
реблявшиеся для домашняго употреблешя были 
различныхъ формъ. Йхъ обыкновенно напол
няли оливковымъ масломъ и светильня въ нихъ 
делалась изъ льна. Кроме того были въ упот
реблении светильники для освещения въ дверяхъ 
домовъ,—это былине что иное, какъ железные 
горшки, или кувшины, наполненные оливко
вымъ масломъ Ч ъ  плавающею льняною све
тильнею. (Суд. VII, 16, 20); были въ упот- 
ребленш и просто куски льна, вложенные въ 
отверст1е меднаго светильника, который держали 
обыкновенно въ одной руке, а другою поливали 
ленъ изъ сосуда оливковымъ масломъ, съ темъ 
чтобы онъ ярче горелъ. Эти светильники
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обычно употреблялись при брачныхъ торже- 
ствахъ (Mo. XXV, 1), впрочемъ они более 
походили на факелы, чемъ на лампады.

Свящ. Писаше. См. Писаше.
Священникъ. См. Пресвитеръ.
Сева— древнее слово, происхождеше котораго 

точно не определено. Въ Свящ. Писанш оно 
употребляется въ двухъ смыслахъ, какъ имя 
одного мужа и назваше народа:

а) (Быт. X, 7)—одинъ изъ сыновей Хуша 
и, быть можетъ, первенецъ.

б) (Ис. XLV, 14) страна, городъ или на- 
родъ. Вероятно, Сева было назвашемъ какъ 
страны, такъ и народа, съ митропол1ею того- 
же самаго названы. Означенный народъ оби- 
талъ въ Африке, въ провинцш Мероэ, кото
рая, по Флавно, въ древности называлась Сава 
и также назывался главный городъ ея. Новей- 
niie путешественники неоднократно старались 
отыскать положеше этой знаменитой въ древ
ности местности и главнаго города оной; и въ 
настоящее время его полагаютъ въ группе 
развалинъ, почти вь 4-хъ миляхъ отъ НубШ- 
скаго города Шенди5 въ местности Даръ-элъ- 
Адбара.

Севамъ (место благовошй) (Числ. XXXII, 3 
и др.)—г°р°дъ въ колене Вувимовомъ (Нав. 
XIII, 19), въ древней Моавитской местности на 
в. отъ1ордана.По 1ерониму, онънаходилсявъраз- 
стоянш 500 шаговъ отъ Есевона или Хесбона, 
где и доселе сохраняются развалины подъ назва- 
шемъ: Элъ-Самеосъ. Городъ изобиловалъ вино
градными садами и бальзамными деревьями.

Севаримъ (развалины, разрушеше стенъ) 
(Нав. VII, 5 ) -  это была местность между Га- 
емъ и 1ерихономъ, упоминаемая только въ оз
наченной цитате по случаю поражешя здесь 
Нзраильтянъ.

Севина, или Цафона (Суд. XII, 1, Нав. ХШ, 
27)—городъ колена Данова,находивппйся ве
роятно къ в. отъ 1ордана и къ ю. отъ озера 
Геннисаретскаго. Означенная местность заме
чательна темъ, что после победы 1ефеая надъ 
Аммонитянами сюда собрались къ нему Ефрем- 
ляне, выражая свое неудовольств!е за то, что 
онъ безъ нихъ ходилъ воевать съ Аммонитя
нами и угрожая за это сжечь домъ его. Вслед- 
ств1е сего была междоусобная война съ Ефрем- 
лянами и ихъ побито 42,000 леловекъ (Суд. 
XII, 1 - 6 ) .

Севна (нежная юность) (IV Цар. XIX, 2, 
Ис. XXXVI, 3)—прежде начальникъ дворца ц. 
Езекш, а впоследствш государственный писецъ 
при этомъ царе. Его характеръ резко выра
зился въ гордости и тщеславш, когда онъ еще

въ своей жизни готовилъ себе место для по
гребены на одномъ изъ холмовъ 1ерусалима, 
где погребались только потомки царскаго рода, 
за что и получилъ строгое осуждеше отъ прор. 
Исаш, именно, пророкъ угрожалъ ему лишеш- 
емъ этой должности и пленомъ АссирШскимъ. 
На место его, какъ начальника рорца, былъ 
назначенъ Ел1акимъ, сынъ Хелкшнъ, а Севна 
получилъ низшую, менее влытелъную долж
ность государственнаго писца.

Севоимъ — доселе неопределенное назваше 
города въ долине 1орданской (Втор. XXIX, 23, 
Осш XI, 8). Новидимому, онъ былъ занять 
Хананеями (Быт. X, 19). Севоимсшй царь упо
минается вместе съ другими, разбитыми че
тырьмя союзными царями (Быт. XIV, 2—8). 
Городъ былъ истребленъ вместе съ Содомомъ 
и Гоморрою и упоминается впоследствш только 
въ связи съ этимъ собьтемъ. Севоимъ не 
должно смешивать съ Девоимомъ, упоминае- 
мымъ въ I кн. Цар. (ХШ, 18) и у Неемш 
(XI, 3, 4); они различаются между собою какъ 
своимъ назвашемъ, такъ и местоположешемъ 
и обстановкою.

Сегувъ (высошй, могучШ)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. И, 21, 22) сынъ Эсрома и отецъ 

1аира въ земле Галаадской.
б) (Ш Цар. XVI, 34, Нав. VI, 2 5 )Сегувъ, 

младпйй сынъ Ахшля Вееилянина, смерть ко
тораго была следств1емъ проклят1я, произне- 
сеннаго Навиномъ надъ темъ лицемъ, которое 
возстановитъ 1ерихонъ.

Седежя (правда Божы) — имя шести лицъ, 
упоминаемыхъ въ Библш:

а) (IV, Цар. XXIV, 17, 18 и др.) сынъ lo
ck  и последшй царь Гудейстй. Собственное 
имя его было Матеашя, но Навуходоносоръ 
изменидъ его на имя Седекш. Онъ началъ 
свое царствоваше на 21-мъ году и царство- 
валъ 11 летъ (II Пар. XXXVI, l l j .  ВъСвящ. 
Писанш онъ изображается царемъ злымъ и не- 
честивымъ и народъ въ его царствоваше осо
бенно отличался нечеспемъ. Вследств1е сего 
пр. IepeMin по повеленш Бож1ю грозилъ Се
декш строгимъ судомъ Божшмъ, что и дей
ствительно оправдалось ужаснымъ образомъ. 
Седекш присоединился къ общему союзу со- 
седнихъ царствъ и заключилъ особенный со- 
юзъ съ ц. Егилетскимъ. Вследств1е чего Ва
вилонски! царь немедленно двинулъ свое вой
ско въ 1удею и взялъ все укрепленный места 
ея кроме Фарсиса и Азека. Въ одиннадцатый 
годъ его царствовашя въ девятый день чет
вертого месяца (шля) 1ерусалимъ былъ взять 
после шестнадцатимесячной осады, соединен-

631



седм и ш А— сёДр а £Ч> .

ной со всеми ужасными последним и голода. 
Царь и его народъ старались спастись во 
время ночи бегствомъ, но Халдейсюя войска 
преследовали ихъ и настигли въ равнине 1е- 
рихонской. Седемя былъ схваченъ и приведенъ 
къ Навуходоносору, находившемуся тогда въ 
Ривле ОирШской. Навуходоносоръ укорилъ его 
въ вероломстве и затемъ велелъ казнить предъ 
его лицемъ всехъ его детей, а у самого вы
колоть глаза, надеть на него оковы и въ та- 
комъ виде, отослать его въ качестве пленника 
въ Вавилонъ (IV Цар. XXV, 1—13, И Пар. 
XXXVI, 12—20). Достойно особенного заме- 
чашя, что надъ Седеюею почти буквально 
осуществились два пророчества. Прор. 1ерем1я 
(XXXII, 4) объявилъ ему, что онъ увидитъ 
ц. Вавилонскаго и будетъ говорить съ нимъ 
устами къ устамъ, и что Навуходоносоръ отве- 
детъ его въ Вавилонъ; 1езекшль (XII, 13) го
ворить о немъ отъ лица Бож1я следующее: 
«И раскину на нею сеть М ою , и будетъ 
пойманъ въ тенета М ои , и отведу ею въ 
Вавилонъ, въ землю Халдейскую , но онъ не 
увидитъ ея, и тамъ умретъъ. Оба предска
зана оказались совершенно верными: Оедешя 
виделъ ц. Вавилонскаго после взята въ пленъ, 
но царь-деспотъ приказалъ выколоть ему глаза 
и хотя онъ былъ отведенъ пленникомъ въ Ва
вилонъ и умеръ тамъ, впрочемъ лишенный 
зрешя, онъ уже не могъ никогда видеть онаго.

б) (Ш Цар. XXII, 10, И ,  И Пар. XVHI10) 
сынъ Хенаагы, лжепророкъ во времена Ахава, 
убедивпйй Ахава идти въ Рамоеъ Галаадстй 
и предсказывавний ему победу надъ Сир!янами. 
Чтобы придать своему пророчеству более зна- 
чешя, онъ сделалъ себе железные рога и ска- 
залъ царю Израильскому: «сими избодешъ Си- 
ргянъ до истреблетя ихъъ. Раздраженный по 
тому же поводу пророчествомъ Михея, который 
о последств!яхъ похода высказался совершен
но противоположно тому, что предрекалъ Се- 
дешя, Седешя ударилъ его въ щеку,Михей-же 
отвечалъ ему: «ты увидишь это въ тотъ 
день, когда будешь бтать изъ одной комна
ты въ друуую, чтобы укрыться и плакать 
тамъ ъ.

в) (Iep. XXIX, 21, 22) сынъ Маахи, одинъ 
изъ лжепророковъ въ Вавилоне во дни Седе- 
кш, ц. 1удейскаго, которые старались убедить 
пленныхъ въ Вавилоне возможно скорее воз
вратиться въ отечество и грозно обличены 
•были за это въ собственноручномъ послаши 
пророка 1еремш.

г) (Iep. XXXVI,. 12) сынъ Анаши, одинъ 
изъ князей ц. 1удейскаго 1оакима, которымъ

прор. Михей изъясиилъ особенности свитка 
прор. 1еремш по прочтеши онаго предъ наро- 
домъ въ храме.

д) (I Пар. Ш, 16) сынъ 1ехоши, внукъ1о- 
акима.

е) (Неем. X, 1) одинъ изъ высшихъ санов- 
никовъ Израильскихъ при Неемш.

Седмины Данила— семьдесятъ седминъ (Дан. 
IX, 24—27)— это выражеше встречается толь
ко въ указанной цитате, въ замечательномъ 
пророчестве, заключающемъ въ себе предска- 
заше о целомъ ряде величественнейшихъ со
бытий, именно пр. Даншлъ за 490 летъ до 
Р. X. предсказалъ явлеше Спасителя, Его 
крестную смерть и следующее за нею разру- 
шеше 1ерусалима и прекращеше вотхозавет- 
ныхъ жертвъ. « Семьдесятъ седминъ (т. е. 
490 летъ), говорить нророкъ, определены 
для народа твоего и святаги города твоего, 
чтобы покрыто было преступлете, запеча
таны были грехи и заглажены беззакотя, и 
чтобы приведена была правда вечная и за
печатаны были виденге и пророкъ и пома- 
занъ былъ Святый святыхъ» (Дан. IX, 24). 
Началомъ счислешя этихъ 490 летъ по про
року (ст. 25) полагается издаше указа о воз- 
становленш построешя 1ерусалима, именно 2-го 
указа Артаксеркса Лонгимана, даннаго имъ въ 
20-й годъ своего царствовашя, въ 453 г. до 
Р. X. (Неем. II, 1— 17). Со времени издашя 
этого указа до Христа - Старейшины, т. е. до 
явлешя Христа народу, или. крещешя Его 
1оанномъ, должно было пройдти шестьдесятъ 
девять седминъ, или 483 года. Последняя сед- 
мина определена пророкомъ на утверждеше 
Новаго Завета, т. е. на служеше Мессш и 
утверждеше Его Церкви на земле. Въ половине 
этой, седмины, М ешя будетъ преданъ смерти 
и съ Его смертно прекратится жертвоприноше- 
ше во храме и затемъ по прошествш седми- 
десяти седминъ придетъ чуждый, могуществен
ный народъ (т е. Римляне), и городъ и свя
тилище будутъ разрушены, на крыле святи
лища будетъ мерзость запустешя и до конца 
войны будутъ происходить опустошешя. Гроз
ный собьшя, какъ это всемъ известно, бук
вально и давно уже оправдали эти предсказа- 
шя. Более чемъ 1800 летъ тому назадъ, Им- 
ператоръ Титъ съ римскими войсками разру- 
шилъ 1ерусалимъ и храмъ до основашя и по- 
ложилъ конецъ Чудейскому царству. См. Пр. 
Дажилъ.

Седрахъ (царешй) (Дан. I, 6, 7 и др.)— 
назван!е присвоенное въ ВавилонЬ Анаши, 
одному изъ трехъ отроковъ, которые вместе
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съ Даншломъ были отведены въ пленъ Наву- 
ходоносоромъ и отказались поклониться золо
тому идолу, поставленному имъ на поле Деир- 
скомъ.

Седьмица. См. Неделя.
Сеираеъ (косматый, волосатый) (Суд. 1П,

26)—местность нигде более не упоминается 
Получила свое назваше, вероятно, отъ ле- 
совъ, покрывавшихъ оную. Когда Аодъ умер- 
твилъ Еглона, ц. Моавитскаго, то убежалъ въ 
Сеираеъ, каковая местность, повидимому, на
ходилась въ горахъ Ефремовыхъ.

Сеиръ (шероховатый, шершавый)—назваше 
рухъ горныхъ хребтовъ.

а) (Быт. XIV, 6) дикая, извилистая и об
наженная горная цепь, простирающаяся отъ ю. 
берега Мертвого моря къ в. заливу Чермпаго 
моря. • Гора Оръ составляла съ гробницею 
Аарона одну изъ вершинъ оной. Хоррем упо
минаются въ числе обитателей означеннаго 
горнаго хребта; во времена Авраама и одинъ 
изъ народовъ онаго назывался Сеиромъ, и 
доселе называется Арабами: Ссрръ, т. е. 
Сеиръ.

б) (Нав. XV, 10) другая гора Сеиръ нахо
дилась въ колене Гудииомъ, на ю. Палестины, 
къ з. отъ Кир1ао-1арима. Ныне — Курейтъ-Эль 
Енабъ.

в) (Быт. XXXVI, 20) назваше одного Хор- 
реянина, упоминаемаго въ числе кпязей, или 
вождей Идумеи и Сеира. Онъ былъ родоначаль- 
никомъ одного значительнаго поколотя (I Пар. 
I, 38—42).

г) (Быт. XXXVI, 30) Идумея и земля Иду
мейская вообще, жители которой назывались 
Хорреями и впосл'Ьдствш смешались съ потом
ками Исава въ одинъ народъ. Разительны про
роческая предсказашя о судьба этой земли и 
ея жителей. Еще Валаамъ предсказывалъ:
«Едомъ будешь подъ владетель, Сеиръ бу
дешь подъ владгьтемъ враговь своихъъ (Числ.
XXIV, 18). У прор. Исаш самъ Господь гово
рить: «Вошь для суда нисходишь (мечъ Мой) 
на Едомъ и на народъ, преданный Мною за- 
клятгю. Мечъ Господа наполнится кроет, 
утучнгьеть отъ т ука , отъ крови ахнцевъ и 
козловъ: ибо жертва у Господа въ Восоргь и 
большое заплате въ земт  Едома, ибо день 
мщенгя у Господа, годъ возмездья за Сгонъ. 
И  превратится ргъки ею (т. е. Едома) въ 
смолу и прахъ его въ сгъру, и будешь земля 
ею горящею смолою> (Ис. XXXIV, 5—16). 
Прор. 1езешиль пишетъ: «И  сдгълаю гору Сеиръ 
пустою и безлюдною степью и истреблю на 
ней приходящаю и возвращающаьося. И  на

полню высоты ея убитыми ея ... Сдгьлаю 
тебя пустынею вгъчною и въ городахъ твоихъ 
не будутъ жить, и узнаете, что Я  Господь» 
(1езек. XXXV). Опытъ и свидетельства путе- 
шественниковъ въ самыхъ живыхъ и въ са- 
мыхъ поразительныхъ чертахъ изображаютъ 

I исполнеше этихъ чудныхъ пророчествъ надъ

|Сеиромъ и Едомомъ.
Секаха (ограда, заборъ) (Нав. XV, 61)— 

городъ 1удинъ въ пустыне*, весьма вероятно, 
что находился къ ю. или ю.-в. отъ 1ерусалима.

Секелагъ, или Циклагъ (угнетенный) (Нав. 
XI, 5)—городъ, находившШся въ ю. оконеч
ности земли 1удейской, хотя первоначально и 
былъ отданъ колену Симеонову. Во времена 
Саула онъ находился во власти Филистимлянъ, 
и Анхусъ, царь ихъ, отдалъ его во временное 
владеше Давиду, когда тотъ спасался отъ злоб- 
ныхъ преследовашй ц. Саула (I Цар. XXVII, 6). 
Во время отсутств1я Давида и его главныхъ вои- 
новъ по случаю войны, Амаликитяне сожгли го
родъ, а женъ и детей сделали своими пленни
ками. Давидъ преследовадъ ихъ и съ Бож1ею 
номощш не только разбилъ Амаликитянъ, но и 
возвратилъ обратно всю ихъ добычу (I Дар. 
XXX). Здесь Давидъ получилъ скорбное изве- 
CTie о смерти Саула. Въ Секелаге обитали 
1удеи и после плена (Неем. XI, 28). Въ но
вейшее время развалины этого города нахо- 
дятъ въ местечке Аслюджъ или Еаслюджъ, 
недалеко къ в. отъ Сефата, къ ю.-в. отъ Ха- 
ласа, въ 60 англ, миляхъ къ ю.-з. отъ Хеврона.

Секундъ (второй, или счастливый) (Деян. 
XX, 4)—спутникъ св. ап. Павла въ одномъ 
изъ его апостольскихъ путешествШ. Более о 
немъ ничего неизвестно.

Села (скала, камень) (Суд. I, 36, IV Цар. 
XIV, 7, Ис. XVI, 1)—главный городъ Идумеи. 
Назваше этого города на разныхъ языкахъ, 
на которыхъ оно встречается, означаетъ скала, 
утесъ: такъ по Еврейски онъ называется 
Села, по Греч.—Петра, по Арабски—Хагаръ. 
Это былъ одинъ изъ замечательнейшихъ го- 
родовъ древняго Mipa. Онъ лежалъ близъ по
дошвы горы Оръ, въ 3-хъ дняхъ пути отъ 
1ерихона, и въ таковомъ же разстоянш отъ 
горы Синай. Надъ нимъ со всехъ сторонъ ви
сели скалистыя горы и целые дома были вы
сечены въ скале. Объ этомъ городе, пови
димому, въ 1-й разъ упоминается въ кн. Су
дей (I, 36). Амас1я обложить этотъ городъ 
осадою, взялъ (IV Цар. XIV, 7) и'назвалъ 
оный Ьквеилъ. Въ пророчестве о Моавитянахъ 
(Ис. XVI, 1) делается указаше на Селу или 
Петру. « Гордость сердца твоею обольстила
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тебя, говорить объ Эдоме и Селе прор. Ав-
дШ (ст. 3), ты живешь въ разсгьлинахь скаль, 
на возвышенномь мгьстгъ, и юворишь въ сердщь 
твоемъ:кто низринешь меня на землю? ъ После 
Идумеевъ между обитателями Петры особенно 
известны были Наватеи, считавпиеся потом
ками Навагота, сына Измаилова (Быт. XXV,
13). Села или Петра была также ихъ глав- 
нымъ городомъ. Подъ назвашемъ Петры она 
упоминается у 1осифаФлав1я и у другихъ пи
сателей. Подъ властью Римлянъ городъ Петра 
или Села былъ украшенъ и расширенъ; за- 
тЗдоъ онъ постоянно приходилъ въ упадокъ и 
въ настоящее время представляетъ пустыню 
съ большими развалинами, которые нередко 
посещались и доселе еще посещаются многими 
путешественниками. По словамъ известнаго 
Аншйскаго D-ra Викента, Петра составляетъ 
столицу Идумеи и Сеира, Идумею или Каме
нистую Аравш, Грековъ, Наватею и считает
ся географами, историками и поэтами за луч
шее место по удобствамъ жизни на Востоке; 
сюда идутъ караваны изъ всехъ странъ света, 
и торговля Петры разными путями распростра
няется на Египетъ, Палестину, Сирщ, черезъ 
Арсинов, Газу, Тиръ, 1ерусалимъ, Дамаскъ... 
Если Арав1я считалась центромъ этой тор
говли, то Петра была въ ней именно темъ 
пунктомъ, въ который непрерывно стремились 
Аравитяне со всехъ трехъ сторонъ своего 
обширнаго полуострова. По свидетельству дру
гихъ англШскихъ путешественниковъ, городъ 
Села или Петра стоялъ въ замечательной 
естественной впадине или углублении, окру
женный скалами, во множестве которыхъ были 
изсечены пещеры для домовъ, храмовъ и гроб- 
ницъ. Сш последняя одни только уже доста
точно могутъ свидетельствовать о многочис- 
ленномъ народонаселети и богатствахъ Петры. 
Число жителей въ означенномъ городе, по ихъ 
словамъ, было почти безчислевно, и ихъ по
стройки вероятно стоили громадныхъ трудовъ 
и денегъ. Остатки древности, существующие 
здесь, несомненно, представляютъ велитй ин- 
тересъ, но замечательнейпие изъ нихъ при
надлежать уже послебиблейскимъ временамъ. 
Предсказанное пророками падете Идумеи давно 
уже постигло ее, и теперь только развалины 
домовъ, дворцовъ и гробницъ Петры, посещае
мый учеными путешественниками, свидетель- 
ствуютъ о ея прежнемъ богатстве, плодородш, 
населенности и цветущемъ некогда состоянщ. 
Развалины Петры лежать въ Вади-Муза (до
лина Моисеева).

Села-Гамиахленоеъ (скала разделенШ) (1 Дар.

ХХШ, 28) — назваше, данное естественно
укрепленному убежищу, въ которомъ скрывал
ся Давидъ отъ преследовашя Саула въ пустыне 
Маонъ. Оно находилось, вероятно, на ю. или 
на ю.-в. отъ Хеврона, впрочемъ точное поло- 
жеше онаго неизвестно.

Селахъ (истокъ воды) (Неем. Ш, 15)—во- 
доемъ въ 1ерусалиме, противъ царскаго сада, 
и следовательно недалеко отъ Силоамскаго 
источника. Подле Силоамскаго источника до
селе находятъ большой древнШ водоемъ, по
крытый землею, деревьями и травою,—ве
роятно тотъ самый, о которомъ упоминается у 
Неемш. По близости его къ в. расположены 
царств сады.

Селевмя (I  Мак. XI, 8, Деян. ХШ, 4)— 
приморстй городъ Сирт, на берегу Среди- 
земнаго моря, къ з. отъ Анттхш и при устье 
р. Оронта. Этотъ городъ если не основалъ, 
то обновилъ, возвысилъ, обогатилъ многими 
каналами Селевкъ Никаторъ, ц. СирШшй, за 
300 л. до Р. X. Онъ былъ некогда гаванью 
Анттхш. Здесь останавливался св. ап. Па- 
велъ вместе съ Варнавою во время перваго 
своего путешеств1я изъ Анттхш на проповедь 
Евангел1я и отсюда отплылъ въ Еипръ. Въ 
первые века Хрисшнства онъ былъ каеедрою 
епископа; въ настоящее время онъ совершенно 
опустошенъ и находится въ развалииахъ, ко
торый, впрочемъ, представляютъ значительный 
интересъ. По свидетельству путешественни
ковъ, юнъ имелъ около 4-хъ англ, миль въ 
окружности, и его гавань, громадныхъ разме- 
ровъ, была замечательна необыкновеннымъ тех- 
ническимъ сооружешемъ Въ скалахъ находя
щихся позади города высечено много гроб
ницъ. Означенную Селевкпо Никатора не дол
жно смешивать съ городомъ Селевтею, ле- 
жавшимъ между рр. Евфратомъ и Тигромъ, 
считавшимся долгое время всем1рнымъ городомъ 
и имевшимъ въ цветущее свое время около
600,000 жителей, и городомъ Селевтею Ме- 
ромъ или Самохонитскимъ, въ области Гав- 
лонитиде, о которомъ повествуетъ 1осифъ 
Флавгё.

Селевкъ IV, Филопатръ (II Мак. Ш, 3, 1Y, 
7, V, 18)—сынъ и преемникъ Анттха Вели- 
каго, ц. СирШскШ. Нуждаясь въ деньгахъ для 
уплаты дани Римлянамъ, и узнавъ о великихъ 
сокровищахъ въ храме 1ерусалимскомъ, онъ 
посылалъ Илтдора похитить сш сокровища изъ 
Храма; но Богъ особеннымъ чудомъ защитилъ 
сокровищницу Храма. Илтдоръ былъ уже въ 
сокровищнице; въ это время онъ и все быв- 
niie съ нимъ были поражены страхомъ силы
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Бошей, пришли въ изнеможете и ужасъ, ибо 
явился имъ конь съ страпшымъ всадникомъ, 
онъ поразилъ Илюдора передними копытами; 
явились еще два юноши, которые непрерывно 
бичевали его, налагая ему мноия раны, такъ 
что Илщоръ иотомъ былъ при смерти и только 
по молитвамъ первосвященника Онш спасся отъ 
смерти. По возвращены Шодоръ сказалъ ца
рю: *На мгьсгмь семь (въ храме) истинно 
пребываешь сила Бож1я; Онъ Самъ обитаю- 
щ т на небгь, есть стражъ и заступникъ 
того шьста, и приходящихъ съ злымъ намгь- 
ретемъ поражаешь и умерщвляешь».
(II Мак. Ш ).

Селедъ (восторгъ, восхищеше) (I Пар. II,
30)—-бездетный сынъ Надава и потомокъ lepax-
меила.

Селезня— имя трехъ лицъ:
а) (II Езд. IX, 34)—Израильтянинъ изъсы- 

новъ Ваашя. Въ I Езд. (X 39) читается: Ше-
лемгя.

б) (Iep. XXXVI, 14)—одно изъ лицъ, по
томокъ которыхъ, 1егудШ, жилъ въ царствова- 
ше 1оакима.

в) (Iep. XXXVI, 25)—одно изъ лицъ кото- 
рымъ Ьакимъ повелйлъ схватить 1еремйо и

по сожженш пророческаго свитка. 
Опрочихъ лицахъ см. подъ словомъ: Шелем1я.
Селлумъ (воздаяше, возмезд!е) имя следую- 

щихъ лицъ:
а) (IV Цар. XV, Ю—13)—сынъ 1ависа, 

заговорщикъ и убШца Захары, ц. Израильска- 
го, воцаривппйся после него. Онъ царствовалъ 
только одинъ месяцъ и былъ убить Манаи- 
ломъ изъ Фирцы.

б) (I Пар. "VI, 12—13)—священникъ изъ 
рода Елеазара, въ I Пар. (IX, 11) называемый 
Мешулламъ, и въ I Езд. (VII, 2) родоначаль- 
никомъ Ездры.

в) (I Пар. IX, 31)—Корреянинъ, отецъМат- 
таеы изъ левитовъ.

Проч1я лица см. Саллумъ и Шаллумъ.
Селмонъ (тенистый) (Суд. IX, 48, Пс. LXVII,

15)—холмъ близъ Сихема, покрытый такимъ 
густымъ лесомъ, а на вершине—снегомъ, что 
его можно было назвать черною, тенистою 
горою, или, по выраженш Псалмопевца, бе
лоснежною горою. Здесь Авимедехъ, по взя
ты Сихема, нарубилъ сучьевъ и обложилъ 
оными Сихемскую башню, въ которой скры
вались отъ него Сихемляне, и сжегъ ее со 
всеми бывшими тамъ мужчинами и женщинами.

Селомъ ( I  Пар. IV, 12)—мужъ изъ рода 
1удина, Кенезшнъ.

Село, селеше (Лев. XXV, 29, 31, Нав. XV,

И6 и др.). Подъ словомъ село разумеется соб
рате несколькихъ домовъ или жилшцъ, во- 
кругъ которыхъ нетъ стены и ограды, въ проти
воположность городу, который бываетъ ограж- 
денъ стеною. Села часто въ Свящ. Писаны зна
чатся подле городовъ. Они вначале состояли изъ 
временныхъ шалашей, которые впоследствы ста
ли обращаться въ постоянныя жилища и устро
ились плотнее и прочнее и такимъ образомъ 
образовались села и деревни въ собственномъ 
смысле. Устрояемыя на открытыхъ местахъ, 
они назывались иногда малыми, не укреплен
ными городами (Втор. Ш, 5).

Семшя (котораго слышитъ Богъ) (Iep. XXXVI,
12)—отецъ Делаш, одинъ изъ князей, во дни 
1оакима, ц. 1удейскаго, которому вместе съ 
другими князьями прор. Михей пересказалъ все 
слова, который онъ слышалъ когда Парухъ 
читалъ свитокъ пророчества 1еремы.

CeMaxifl (Богъ есть подпора) (I Пар. XXVI,
7)—одинъ изъ сыновъ Шемаы, первенца Оведъ- 
Едома, принадлежавшей къ числу привратни- 
ковъ при храме.

имя несколькихъ лицъ: 
а) (II Цар. XVI, 5 и др.) сынъ Геры изъ 

рода Саулова, Вешамитянинъ, который встре- 
тилъ Давида и его свиту съ грубыми прокля
тыми и камнями въ то время, когда тотъ бе- 
жалъ изъ 1ерусалима при возмущены Авесса
лома.'Авесса, сьшъ Саруи, сказалъ Давиду:
«Зачгьмъ злословить этотъ мертвый перъ го
сподина моего, царя? Пойду я и сниму съ 
него голову». Но Давидъ сказалъ ему: доставь
те его... пусть онъ злословить, ибо Господь 
повелгълъ ему злословить Давида, кто же мо
жешь сказать: зачгъмъ ты такъ дгьлаешь? 
Вошь если мой сынъ ищешь души моей, что 
же говорить обь этомь Венгамитянингъ; 
пусть онъ злословить. Можешь быть Господь 
призришь на мое унимижете и воздастъ мнгь 
блаюстгю за теперешнее его злословге* (II 
Цар. XVII, 9— 12). После того, когда Давидъ 
возвращался съ торжествомъ въ 1ерусалимъ, 
Семей первый вместе съ друзьями вышелъ на 
встречу ему. Онъ падъ ницъ къ царскимъ но- 
гамъ и умолялъ его о прощены своего греха, 
и онъ снова былъ пощаженъ Давидомъ, не
смотря на ревностное негодовате Авессы (II 
Цар, XIX, 16—22). Въ то же время Семей 
подучилъ обещаше отъ Давида, что его жизнь 
будетъ обезпечена: *Ты не умрешь*, сказалъ 
царь Семею. Далее мы не находимъ въ Библш 
никакихъ сведетй о Семее, до последнихъ 
дней жизни Давида. Между наставлешями уми- 
рающаго Давида Соломону заключается особен-
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ное предостережете противъ Семен, въ вер
ности котораго Давидъ, очевидно, сильно сом
невался (Ш Цар. И, 8 — 9). Вследъ затемъ, 
по смерти Давида, Семею было приказано не 
оставлять 1ерусалима и не перехорть потока 
Кедронскаго ни подъ какимъ предлогомъ подъ 
опасешемъ неминуемой смерти (ст. 36, 37). 
Спустя три года после сего, Семей безъ доз- 
волегия нарушилъ царское приказание, именно, 
онъ удалился въ Геоъ для того, чтобы найти 
здесь рухъ  убежавшихъ своихъ слугъ. Соло- 
монъ, узнавши объ этомъ обстоятельстве, по 
возвращенш Семея приказалъ .призвать его къ 
себе и укоривши его въ нарушены даннаго 
слова, велелъ предать его смерти (36—46). 
При этомъ онъ сказалъ Семею: «ты знаешь, 
и знаетъ сердце твое все зло, какое ты 
сделалъ отцу моему, Давиду; да обратить 
же Госпор злобу твою на голову твою» 
(ст. 55).

б) (III Цар. I, 8) одно изъ лицъ, которые 
вместе съ первосвящ. Садокомь отказались 
признать Адошю преемникомъ Давида. Онъ, 
вероятно, то же самое лице, который въ Ш 
кн. Цар. (IV, 18) называется сыномъ Елы 
и который значился въ числе 12-ти пристав- 
никовъ Соломона надъ Израилемъ.

в) (I Пар. XIV, 17) начальникъ надъ де
сятою чредою певцовъ при храме.

г) (П Пар. XXXI, 12, 13) левитъ, который 
вместе съ своимъ братомъ Хонашею и дру
гими былъ уполномоченъ царемъ Еземею смо
треть за приношениями въ храмъ.

д) (Есе. II, 5) предокъ Мардохея, родствен- 
никъ Есоири.

е) (Тов. V, :4) одинъ изъ известныхъ по 
своему благочестно родственниковъ Товита.

ж) (II Езд. IX, 33) изъ Израильтянъ, сыновъ 
Асома. Въ I Езд. (X, 33) онъ читается: Шимей.

з) (Лк. Ш, 26) Семей, лице упоминаемое 
въ родословной Господа I. X. въ Евангелш 
отъ Луки, сынъ 1осифа.

Семеиеъ (II Езд. IX, 23) одинъ изъ левитовъ, 
жившихъ во дни Ездры и Неемш. Въ I кн. 
Езд. (IX, 23) читается: Шимей.

Семеронъ Гместро стражи, сторожевое место) 
(Ш Цар. XVI, 24)—гора, которую АмврШ, ц. 
ИзраильскШ, купилъ у прежняго владельца ея, 
Семира, на которой была построена Самар1я, 
и по имени которой былъ названъ самый го- 
родъ. Гора эта теперь вся до верху представ
ляется застроенною и по склону своему окру
жена небольшою террасою земли, а выше на 
ней видны признаки террасъ, где, быть мо- 
жетъ, лежали дороги древняго города. Окру-

жаюпця ее горы большею частш возделаны 
и окружены селами и садами.

Семиръ (стражъ) (Ш Цар. XVI, 24)—лице, 
у котораго АмврШ, ц. ИзраильскШ, купилъ за 
2 таланта (5,160 р. с.) серебра гору, Семе
ронъ. О другихъ лицахъ подъ симъ именемъ 
см. Шемеръ.

Сенаа (можетъ быть: терновый) (I Езд. II, 
35, Неем. Ш, 3)—это слово, повидимому, со- 
ставляетъ имя родоначальника одного семей
ства, возвратившагося изъ плена, но некото
рые полагаютъ, что это есть назваше города 
или местности, находившейся въ колене 1уди- 
номъ.

Сене (утесъ, скала) (I Цар. XIV, 4—5)— 
назваше одной изъ двухъ острыхъ скалъ ме
жду Михмасомъ и Гивы. Точное положеше оной 
неизвестно, но она должна была находиться 
въ недалекомъ разстояши къ ю. отъ Михмаса. 
См. Боцецъ.

Сениръ (латы, броня) (Втор. III, 9)—такъ 
у Амореевъ называлась гора Ермонъ, а у Фи- 
нишянъ и Сидонянъ она называлась Сирюнь. 
Въ настоящее время туземцы называютъ ее 
снежною горою, Джебель-этъ-Телъдшъ, и глав
ною горою, Джебелъ-эль-Ш ейкъ. 1езекшль 
(XXVII, 5) говорить объ Сенире, какъ объ 
месте, изъ котораго жители Тира добывали 
кипарисовое дерево, употребляемое ими для 
кораблестроешя.

.Сеннааръ (слово древняго происхождешя и 
неизвестнаго значения) (Быт. X, 10, XI, 2, 
Ис. XI, 11, Зах. V, 11). Полагаютъ, что это 
была область въ Вавилоне, но границы оной 
точно не определены. Въ равнине земли Сен- 
наръ поселились ближайпие потомки Ноя и 
воздвигли здесь Вавилонскую башню съ горо- 
домъ того же самаго назвашя. Здесь также 
произошло смешеше языковъ и разсеяше на- 
родовъ (Быт. XI, 1— 9). Назваше Сеннааръ 
нередко встречалось во времена прор. Исаш 
(XI, 11) и Захарш (V, 11). Самое раннее 
упоминание о Сеннааре встречается въБиблш 
по случаю исчислешя городовъ, построенныхъ 
Нимродомъ. Изъ означеннаго свидетельства 
Библш видно, что города Вавилонъ, Эрехъ, 
Аккадъ и Халне все находились въ земл'Ь 
Сеннааръ (Быт. X, 10). Въ тождестве оныхъ 
не можетъ быть сомнейя, такъ какъ Дашилъ 
говорить о Навуходоносоре, что онъ отвелъ 
1удеевъ и отослалъ сокровища храма 1удейскаго 
въ землю Сеннааръ. Поэтому землю Сеннааръ 
обыкновенно отождествляли съ Вавилошею или 
съ ю. Месопоташи. Сеннааръ, но гвоздеобраз- 
иымъ надписямъ, иначе называется: Сумиръ)
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названы довольно распространенное между 
1удеями.

Сеннахеримъ (Синъ—богъ луны, или можетъ 
быть—Синъумножилъ, много соделалъ братьевъ) 
(IV Цар. XVIII, 1 3 - 1 9 ,  Ис. XXXVI, 1—37)— 
царь АссирШскШ, сынъ и преемникъ Салма
нассара, разрушившаго царство Израильское. 
Онъ построилъ дворецъ въ Куюнджуке противъ 
Мосула, где впоследствш находилась Нишшя. 
На стенахъ и вратахъ этого дворца, на бы- 
кахъ, находившихся при вратахъ онаго, части 
которыхъ находятся въ настоящее время въ 
Британскомъ музее, содержатся повествовашя 
объ его войнахъ или по меньшей мере о т’Ьхъ 
изъ нихъ, кои были успешны. ВъПГкн.Цар. 
(XYIH, 13) и у Исаш (XXXVI, 1) содержатся 
начала повествованШ о его войнахъ противъ 
царя Езеши, которыя и продолжаются до конца 
следующей главы. После царствоватя, быв- 
шаго вообще довольно благополучыымъ, онъ 
былъ умерщвленъ двумя своими сыновьями 
въ храме Нисроха и ему наследовалъ третШ 
сынъ его, Асарданъ.

Сенуа (Неем. XI, 9) — Израильтянинъ изъ 
колена Вешаминова, отецъ 1уды.

Сенъ (зубъ, отсюда—острый, зубчатый ка
мень, скала) (I Цар. VII, 12). Въ означенной 
цитате мы читаемъ: «И взялъ Самуиаъ одинъ 
камень, и поставить между Массифою и ме
жду Сеномъ и назвалъ его Авен-езеръ» (ка
мень помощи). Мы не имеемъ никакихъ даль- 
нМшихъ сведешй относительно Сена, который 
былъ вероятно острая скала, или местность 
лежащая на скале.

Сёоримъ (I Пар. XXIV, 8)—начальникъ IV-й 
чреды, состоявшей изъ 24-хъ очередей, на ко
торый Давидъ разделилъ священниковъ, изъ 
потойковъ Елеазара и Иеамара, сыновъ Ааро- 
новыхъ.

Сепарваимъ (IV Цар. XVII, 24 и др.)—го
родъ АссирШскШ, изъ коего колотя пересе
лена была въ Самарно, после того какъ Изра
ильтяне были отведены въ пленъ по ту сто
рону 1ордана Салманассаромъ. Вероятно, это 
Сифара светской исторш, самый южный Ме- 
сопотамскШ городъ, на восточномъ берегу 
Евфрата. Означенный городъ былъ средошйемъ 
небольшой области, имелъ своего царя и его 
главными божествами были Адрамелехъ и Ана- 
мелехъ. Въ клинообразныхъ надписяхъ онъ 
называется, городомъ Солнца. Впрочемъ двой
ная форма слова указываете на то, что го
родъ Сепарваимъ былъ ностроенъ на обоихъ 
берегахъ Евфрата.

Сепфора (птица, птичка) (Исх. II, 21)—

жена Моисея и одна изъ дочерей священника 
Мад1амскаго. Одинъ изъ ея детей не былъ 
обр'йзанъ своевременно, по каковому случаю 
Господь, явившись "Моисею, угрожалъ ему 
смертш за такое иарушете Закона. Тогда 
Сепфора тотчасъ исправила эту погрешность, 
совершивъ обрезате, именно: взявши камен
ный ножъ, она обргьзала крайнюю плоть 
сына своею, и бросила острое орудие, обагрен
ное свежею кровно къ ногамъ своего мужа съ 
восклицашемъ: «ты женихъ крови у  меня, 
женихь крови— по обргъзантъ (flex. IV, 25,
26). Вероятно вследств!е сего обстоятельства 
она и ея дети были отосланы обратно къ отцу 
и Моисей свиделся съ нею только тогда, когда 
народъ ЕврейскШ во время странствовашя по 
пустыне пришелъ въ Рефидимъ. Долго ли жила 
Сепфора после сего—неизвестно.

Cepaifl (воияъ, вождь 1еговы)—имя несколь- 
кихъ лицъ:

а) (II Цар. VHI,17) писецъ при ц. Давиде, 
или делопроизводитель.

б) (IV Цар. XXV, 18—21) первосвященникъ 
во дни ц. Седекш, уведенный въ пл1нъ На- 
вузарданомъ и тамъ убитый.

в) (Iep. XL, 8) сынъ Оанасмееа, пересе
ленный вместе съ другими въ страну 1удей- 
скую после плена.

г) (Неем. VII, 7) спутникъ Неемш, иначе 
называемый A3apieio.

д) (I Езд. VII, 1) отецъ священника Ездры, 
возвратившагося въ 1ерусалимъ изъ страны 
плена при Персидскомъ ц. Артаксерксе.

е) (Неем. XI, 11) одинъ изъ начальствую- 
щихъ въ храме во дни Неемш; называется 
также A3apieio (I Пар. IX, 11).

ж) (Неем. XII, 1, 12) отецъ Mepaia, свя- 
щенникъ во дни ц. 1оакима.

з) (Iep. LI, 59, 64) сынъ Нирш, который 
сопровождалъ Седекш въ качестве постель- 
ничаго на пути его въ Вавилонъ, и которому 
1еремш поручидъ прочесть въ Вавилоне все 
его пророчесшя предсказатя о погибели этого 
города

и) (I Пар. IV, 13, 14) изъ сыновъ Кеназа 
и отецъ 1оава.

i) (I Пар. IV, 35) дедъ 1иуя, изъ колена 
Симеонова.

к) (Неем. X, 2) изъ священниковъ во дни 
Ездры и Неемш.

Сераръ (II Езд. V, 22)—изъ служителей при 
1ерусалимскомъ храме. Въ I Езд. (II, 53) чи- . 
тается: Сисра.

Серафимы (значеше этого слова по однимъ: 
пламень, гореше, а по другимъ—возвышенный,
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благородный) — одинъ изъ девяти чиновъ • не
бесной iepapxm, ближайший къ Богу, упоми
наемый прор. Hcaieio въ связи съ его виде- 
темъ (Не. XI, 2, 6). Въ виденш прор. Исаш 
серафимы представляются окружающими пре- 
столъ Господа; ониимеютъчеловеческШобразъ, 
но при этомъ у каждаго изъ нихъ по шести 
крыльевъ: румя закрываютъ они свои лица, 
какъ недостойные взирать на Господа Саваооа, 
румя—ноги, какъ недостойные того, чтобы Го
сподь взиралъ на нихъ, и двумя летаютъ для 
того, чтобы неустанно исполнять небесныя 
повелешя своего Царя и Господа, и неумолкно 
поютъ песнь: « Святъ, Сеять, Сеять, Го
сподь Саваоеь! вся земля помш славы Егоh  
и отъ звука голоса ихъ потрясались основания 
здашя и храмъ наполнился дымомъ куренЩ. 
Посему серафимы не просто только духи, но 
самыя выспня духовныя существа, ближайиия 
къБогу, какъ и изображаются они въ небесг 
ной iepapxk, занимая первое место въ пер- 
вомъ лике (см. Дшн. Ареоп. Небесн. Iepap. 
гл. V—IX).

Серахъ (Быт. XLYI, 17, Числ. XXYI, 4 6 1 -  
дочь Асира и внука патр. 1акова отъ Зельфы, 
служанки «Ши. Въ кн. Числ. (XXVI, 46) она 
называется Сарою.

Серпй Павелъ (Деян. ХШ, 7)—проконсулъ 
о-ва Кипра, обращенный св. ап. Павломъ къ 
вере во' Христа и принявший затемъ креще- 
вае. Подобно Римскимъ патрищямъ вообще онъ 
подчинялся вл1янно тЬхъ маговъ и лжепроро- 
ковъ, которые въ виду MipoBaro, всюду рас
пространенная ожидашя Спасителя Mipa, вы
давали себя завеликихъ иважныхъ лицъ. Вар- 
шсусъ, одинъ изъ нихъ противодМствовалъ 
ап. Павлу въ его желанш обратить Серия въ 
Хриснанство и за это былъ чудесно наказанъ 
слепотою, такъ'что вдругъ напалъ на него 
мракъ и тьма, и онъ, обращаясь туда и сюда, 
искалъ провожатаго. Серий Павелъ, видя это, 
уверовалъ во Христа. По замечаний 1еронима 
и Августина, Савлъ въ воспоминаше этого со- 
бьгая началъ называться Павломъ.

Серебро (Быт. ХШ, 2)—одинъ изъ драго- 
ц£нныхъ металловъ замечательный по своей 
красоте и пользе, равно какъ по своей чи
стоте и прочности. Очевидно, что серебро было 
известно съ самыхъ древнихъ временъ. Оно 
встречается ср ер  богатствъ патр!арховъ (Быт. 
XLIY, 2, Исх. XI, 2, XXY, 3 , 1ов. XXYIII, 1). 
После того, какъ Израильтяне оставили Еги- 
петъ, они въ большомъ количестве употреб
ляли серебро для устройства порожШ для 
брусьевъ, серебряныхъ связей (Исх. XXYI,

19, 32, XXYII, 17), для устройства церковной 
утвари (I Пар. XXYIII, 14—17), для приго
товления музыкальныхъ инструментовъ (Числ. 
X, 2) и вместе съ темъ для украшешя идо- 
ловъ (Ис. XL, 19). Серебро составляло зна
чительный предметъ торговли Евреевъ съ Фи- 
нишянами и ценилось при торговле на весь 
(Быт. ХХШ, 16). 30 сребренниковъ, которые 
были даны, какъ цена неповинной Крови (1е. 
XXYI, 15, XXYII, 3) вероятно были серебря
ные сикли, имевшие въ общемъ ценность не
много более 3 хъ фунтовъ стерлинговъ. Дра
гоценные металлы находились въ изобилш въ 
древнее время; особенно ихъ много было во 
времена Соломона. При семъ не следуетъ за
бывать, что въ Свящ. Писанш слово: серебро 

и выражеше серебро и золото являются рав
носильными выражению: деньги, богатство.

Середъ (страхъ) (Быт. XLYI, 14, Числ. 
XXYI, 25) — изъ сыновъ Завулона, сына 1а- 
кова отъ Лш, родоначальникъ поколешя Се- 
редова.

Серна, иначе Тавиеа (Деян. IX, 36)—одна 
изъ ученицъ Христовыхъ въ Ionnin, Хрисшнка, 
известная своимъ трудолюб!емъ и благотвори
тельное™). Ея болезнь и смерть были причи
ною глубокаго огорчешя для всехъ Хрисйанъ, 
жившихъ въ 1опти, и доставили ап. Петру 
случай обратить многихъ ко Христу, вслед
ствие чудесная воскресешя оной. Печальна 
быле обстановка при прибьшя ап. Петра въ 
домъ, въ которомъ лежала умершая. Вдовицы 
со слезами предстали предъ нимъ, показывая 
рубашки и платья, к а т  делала Серна. Апо- 
столъ выслалъ всехъ вонъ, помолился, и об
ратившись къ телу умершей сказалъ: * Тави
еа! встань». И она открыла свои глаза и, уви- 
девъ Петра, села. Подавши руку ей, опъ под- 
нялъ ее и, позвавъ святыхъ и вдовпцъ, по- 
ставилъ ее предъ ними живою. HcTopia Тавиоы 
всегда представляла и представляетъ въ насто
ящее время, каковою должна быть современ
ная Христианская женская деятельность.

Серьги (Быт. XXXY, 4, Исх. XXXII,2идр.). 
Серьги на Востоке издревле были въ употрсб- 
лешиу женъ и детей обоего пола. Неизвестно, 
носили ли у Евреевъ серьги и мужчины: прямо 
говорится лишь о женахъ и детяхъ (Исх. 
XXYII, 2), упоминается впрочемъ и о мужахъ 
(Исх. XXXY, 22), но весьма вероятно, что 
серьги у Евреевъ постоянно служили украше- 
шемъ более для женщинъ, чемъ для мужчинъ 
(1уд. X, 4). У Мад1анитянъ и Измаильтянъ но
сили ихъ и мужчины (Суд. YIH, 24—26 . Ча
сто серьги служили вместо талисмановъ (Быт.
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4). У Исаш упоминаются серьги и 
привлеки волшебный (Ис. Ш, 19). Обыкно
венно серьги д'Ьдались изъ золота, иногда укра
шались драгоценными камнями и жемчугомъ и 
были различной формы и величины. Тяжесть 
означеннаго украшешя, упомянутаго въ кн. 
Бьгия (золотую серьгу? вгъсомъ полсикля, и  
два запястья на руки вгъсомъ въ десять сик
лей золота), такая тяжесть (XXIV, 22) могла 
бы показаться почти невероятной, если бы мы 
не знали изъ показанШ путешественниковъ, 
что вооточныя женщины носятъ даже и въ 
настоящее время серьги равной, или даже боль
шей тяжести. Бедные люди вместо золота и 
серебра употребляли на приготовлеше серегъ 
стекло, или рогъ.

Серугъ (Быт. XI, 20, 23, Лк. Ш, 35) -  
сынъ Рагава и отецъ Нахора, одинъ изъ вет- 
хозаветныхъ послепотопныхъ патр!арховъ, 
живпнй 330 летъ; онъ упоминается въ родо
словии Господа 1исуса Христа въ Евангелш отъ 
Луки подъ именемъ Оеруха.

Оесай (белый, беловатый) (Числ. ХШ, 23)— 
орнъ  изъ сыновъ Знака, жившихъ въ Хев
роне, когда были посланы соглядатаи обозреть 
землю Ханаанскую и которые, по овладенш 
Израильтянами Обетованнною землею, были 
изгнаны оттуда Халевомъ.

Сесисъ (II Езд. IX, 34)—Израильтянинъ изъ 
сьшовъЭзора, имевшихъ женъ иноплеменныхъ.

Сесеилъ (II Езд. IX, 31)—изъ Израильтянъ, 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ. Въ I Езд. 
(X, 30) стоить: Веселгилъ.

Сефа (по объяснешю Гезешя, холмъ, сто
рожевая будка). Означенная местность упоми
нается по поводу преследовала Сауломъ Да
вида только въ I кн. Дарствъ (XIX, 22).
{Разгнтъвавшись) Саулъ самъ пошелъ въ Раму , 
и дошелъ до большаго источника, что въ Се- 
фп>, изъ чего можно заключать, что Сефа была 
известная местность въ Раме, или недалеко 
отъ нея.

Сефаръ (значеше точно не определено) (I 
Быт. X, 30)—местность, находившаяся, какъ 
думаютъ, на ю. Аравш и можетъ быть тож
дественная СЪ Настоящею месТНОСТШ: D h a f a r .  

Она называется восточною горою въ Аравш и 
определяла собою границу 1октанитовъ.

Сефарадъ (значеше неизвестно) — слово, 
встречаемое только у прор. Авд1я (20), где 
мы читаемъ следующее: «переселенные изъ
Iepyсалима, находящееся въ Сефарадгъ, полу
чать во владгъте города южныеу>. 1удеи озна
ченную страну полагали въ Испаши, но веро
ятнее, что она лежала вблизи Босфора, какъ

на то намекаетъ блаж. 1еронимъ. Императоръ 
Адр1анъ многихъ 1удеевъ вьгелалъ въ означен
ную местность. Местность съ подобнымъ же 
наименовашемъ вблизи Каппадокш упоминается 
на некоторыхъ древнихъ Персидскихъ памят- 
никахъ въ честь Дар1я.

Сефила, Сефела (I Мак. XII, 38 и др.) — 
Палестинская равнина или низменное место, 
въ которомъ вождь 1удейсшй, Симонь Маккавей, 
укрепилъ городъ Адиду для защиты отъ напа- 
дёшй царей СирШскихъ. Означенная равнина 
съ древнихъ времень была населена храбрымъ, 
воинственнымъ народомъ—Филистимлянами, и 
на ней лежали кроме другихъ пять известныхъ 
Филистимскихъ городовъ: Газа, Аскалонъ, 
Азотъ, Аккаронъ и Гееъ.

Сехенш (I Езд. УШ, 29)—такъ назывался 
отецъ Латтуса изъ потомства Давида, знача- 
щагося въ числе возвратившихся изъ Вавило
на съ Ездрою.

Сива (столпъ, колонна, основаше):
а) (II Цар. IX, 2 )—одинъ изъ рабовъ, находив

шихся во рорце Саула. Черезъ его посредство 
Давидъ узналъ, что сынъ 1онаеана, Мемфиво- 
сеей, находится еще въ живыхъ. Когда Давидъ 
отдалъ Мемфивосеею все, что принадлежало 
Саулу и всему дому его, Сива, невидимому, 
вступилъ въ исправлеше своей прежней долж
ности раба или невольника. Съ этого вре
мени его имя въ свящ. исторш постоянно 
связано съ именемъ Мемфивосеея и притомъ 
не въ очень благощнятномъ для него свете. 
Его лукавая попытка поставить Мемфивосеея 
въ ложное положеше къ царю въ то время, 
когда тотъ спасался бегствомъ отъ Авессало
ма и черезъ то обезпечить свое состояше, 
свидетельствуешь далеко не въ пользу Сивы. 
См. Мемфивосеей.

б) (Ш Цар. IV, 3) (ссылка) отецъ двухъ 
писцовъ при ц. Соломоне.

Сивай (II Езд. V, 30) -  изъ служителей при 
храме во времена Зоровавеля. Въ I кн. Езд.
ГИ, 46) читается: Ш амлай, а у Неемш (VII, 
48)— Салмай.

Сиванъ (Есо. ХШ, 9) (вероятно древнее 
Персидское слово, относившееся къ какому 
либо языческому божеству)—назваше третьяго 
месяца Еврейскаго года отъ новолушя шля, въ 
которомъ у Евреевъ совершался праздникъ 
Пятидесятницы. Повидимому, онъ быль принять 
1удеями после Вавилонскаго плена. См. Годъ, 
Мёсяцы.

Сивраимъ (по Гезенпо, двойная надежда, по 
Фюрсту—ройной холмъ) (1езек. XLVII, 16)—
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городъ въ Сирш, находивппйся между Дамас
скою и Емавскою областями. ' .

Сивхай, или Сивохай (быть можетъ. Господь 
поддерживаетъ, (II Цар. XXI, 18, I Пар. XI, 
29)—Хушатянинъ, который былъ однимъ изъ 
начальниковъ войска Давидова впродолженш 
восьми месяцевъ и убилъ великана Сафута во 
время битвы въ Гобе.
. Сигонъ (Числ. XXI, 21—81 и др.) (по Фюр- 

сту—великШ, сильный, по Гезенш, сметающШ, 
низлагаюпцй и т. д.) — царь АморейскШ, ли
шившийся своихъ владенШ вследств!е своего 
отказа Евреямъ пройти черезъ оныя на ихъ 
пути въ Ханаанскуто землю. Самъ Сигонъ былъ 
убитъ въ битве, столица его Евонъ была взята 
и его земля разделена между Израильтянами. 
Означенная победа надъ Сигономъ и вскоре 
другая надъ Огомъ, ц. Васанскимъ, много со 
действовали Евреямъ въ завоеванш земли Ха
наанской. Воспоминаше о нихъ сохранилось 
между Евреями до позднМшихъвременъ, и оне 
служили сильнымъ средствомъ для подкрепле 
шя веры въ народе. Онъ. . .  поразилъ народы 
многге, и истребилъ царей сильныхъ, вОСКЛИ- 
цаетъ Псалмопевецъ: Стона, царя Аморей
скою, и Ога, царя Басанскаго, и есть царства 
Ханаанстя; и отдалъ земмо ихъ въ наслгъдге, 
еъ наслгъдге Израилю , народу Своему (Пс.
СХХХ1Г, 1 0 -1 2 ) .

Сигоръ (малый) (Быт. XIY, 2 )—небольшой 
городъ первоначально называвппйся Белою, 
по мненш толкователей, на юго-восточной око
нечности Мертваго моря, въ долине именуемой 
Керекъ. Сюда удалились Лотъ и его дочери 
при разрушенш Содома и Гоморры. Онъ суще- 
ствовалъ еще во времена пр. Исаш (XY, 5) 
и упоминается у прор. 1ерем1и (XLYIH, 84). 
Въ означенномъ месте путешественники до
селе нахортъ еще развалины, оставппяся, 
быть можетъ, отъ древняго города, впрочемъ 
некоторые толкователи полагаютъ положеше 
Сигора къ с. отъ Мертваго моря. Несомненно, 
что онъ находился недалеко отъ Содома, но 
местность Содома въ настоящее время не мо
жетъ быть съ точностно определена. Царь Си- 
горсшй вместе съ четырьмя другими возсталъ 
противъ Кедорлаомера и былъпобежденъ. Впо- 
следствш ему грозила та же гибельная участь, 
какъ и Содому, но онъ былъ пощаженъ по 
просьбе Лота, который убежалъ сюда для 
спасешя жазни своей и своего семейства отъ 
Божественная гнева. 1осифъ ФлавШ считалъ 
городъ Сигоръ Арабскимъ городомъ и полагалъ 
оный также при конце Мертваго моря.

Сигоръ, или Со (1Y Цар. XVII, 4 )—Ефши-

скШ царь, союзникъ Осш, какъ полагаютъ 
лице тождественное съ Сабакономъ всеанриой 
исторш. Онъ былъ однимъ изъ Египетскихъ 
царей XXY династш. Въ вышеозначенной ци- 
тате онъ называется царемъ Египетскимъ, по
тому что онъ вторгнулся въ Египетъ и цар- 
ствовялъ въ немъ несколько летъ, въ каковое 
время получилъ предложение отъ Осш, послед
н я я  ц. Израильская, что разгневало и побу
дило Салманассара, ц. АссирШскаго, напасть на 
эту страну.

Сида (1 Мак. XY, 23) — приморсмй городъ 
въ Памфилш съ гаванью и храмомъ Минервы, 
некогда былъ столицею Памфилш.

Сиддимъ (равнина) (Быт. XIY, 3, 8)—об
ширная равнина на ю.-в. Палестины, где на 
ходились города Содомъ, Гоморра и друие и 
где образовалось потомъ Мертвое море. До 
разрушешя Содома и Гоморры, не смотря на 
общие въ ней асфальта, или земляной смолы, 
означенная равнина отличалась красотою и пло- 
дорощемъ и была какъ садъ 1еговы, какъ зем
ля Египетская. Въ ней до разрушешя оной 
жительствовалъ Лотъ, племянникъ Авраама. 
Жители . долины Сиддимской были слишкомъ 
грешны предъ Б огомъ, и вотъ ихъ постигъ 
страшный судъ БожШ за ихъ беззакошя. Го
сподь истребилъ ее и стоявпие на ней города 
огненнымъ сернымъ дождемъ и на месте оныхъ 
образовалось Мертвое море.

Сидонъ (рыбная ловля)—назваше лица и 
места:

а) (Быт. X, 15, I Пар. I, 13)—первенецъ 
Ханаана, сына Хамова, какъ полагаютъ, родо- 
начальникъ Сидонянъ.

б) (Быт. X, 19, XLIX, 13 и др. Me. XI, 
21, Деян. XXYII, 3) древнейший, богатейшШ 
и знаменитейппй ФиникШшй городъ, основан
ный, вероятно, лицемъ упомянутымъ въ пер
вой цитате, почему и назывался Великимъ Си- 
дономъ (Нав. XI, 8), находился въ северо- 
западномъ углу земли Ханаанской въ 20 или 
30 англ, миляхъ на с. отъ Тира. Онъ былъ 
отданъ колену Асирову (Суд. XYIH, 28), но 
туземны жившие въ ономъ не могли быть со
вершенно изгнаны изъ этого города и постоян
но тревожили Изряильтянъ (Суд. X, 12). По 
слову Пророка, Сидоняне служили колючимъ 
терщемъ и волчцомъ для Израиля (1езек. ХХШ,
24). Изъ пророчества патр. 1акова видно, что 
онъ былъ известенъ еще до Моисея (Быт. 
XLIX, 13). Сидонъ иногда подпадалъ подъ 
власть своего могущественнаго соседа Тира, 
но и въ это время онъ имелъ своихъ царей 
(Iep. XXY, 2), свои стеклянные заводы, льня-
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ныя мануфактуры, искусныхъ мореплавателей, 
равно какъ и своихъ искусныхъ плотниковъ 
и строителей. Онъ былъ столько же великъ 
и богатъ во время Персидскаго владычества. 
Но онъ возсталъ противъ Дар1я и выгналъ 
изъ города Персидсшя войска, за что и под
вергся ужаснымъ жеетокостямъ со стороны 
грознаго властелина. 40,000 его гражданъ 
заперлись въ стенахъ своего города со своими 
женами и детьми и зажгли свои жилища, пред
почитая смерть отъ огня смерти отъ руки 
дикихъ воиновъ. После битвы при Иссе, Си
донъ открылъ свои врата Александру Маке
донскому. Сидонъ былъ великъ и находился 
въ цветущемъ состоянш также и во времена 
Римскаго владычества. Онъ выдержалъ ни
сколько осадъ во времена Крестоносцевъ и 
наконецъ, въ 1840 г. былъ осажденъ и взятъ 
аншйскимъ полководцемъ Непиромъ и войска 
Магомета Али были выгнаны оттуда. Его по
ложите на берегахъ Средиземнаго моря, слава 
объ его отличномъ строевомъ лесе и объ 
искусныхъ рабочихъ, выдающаяся известность 
его во многихъ полезныхъ и изящныхъ искус- 
ствахъ доставляли ему особенно болышя ком
мерчески преимущества, какъ то мы можемъ 
видгЬть изъ гражданской исторш. Стекло Си- 
донское было столько же знаменито, какъ и 
пурпуръ ТирскШ. Сидонское искусство было 
общимъ приточнымъ изречешемъ у древнихъ 
и эпитетъ: Сидонстй, употреблялся для обоз- 
начешя всего, что могло только быть изящ- 
иымъ ивеличественнымъ. Счастливая и роскош
ная жизнь Сидонянъ довела ихъ до безпеч- 
ности и нечесия, на что указывается въ кн. 
Судей (ХТШ, 7). О судьбе означеннаго горо
да находится очень много замечательиыхъ про- 
рочествъ (Ис. ХХШ, 4 — 18, 1ер. ХХУ, 17 — 
8 8 ,1езек.ХХУШ, 21—24). «Живущге въ окрест- 
ностяхъ Тира и Сидона, говорится въ Еван- 
гелш отъ Марка (III, 8), услыгиавъ, что От 
(Господь 1исусъ) д*ьлалъ, шли къ Нему въ 
великомъ множества», и въ числе ихъ однажды
пришла та Ханаанская женщина, которая об
наружила такую веру въ Господа, которая 
получила полное одобреше отъ Него и кото
рая будетъ служить постояннымъ воспомина- 
шемъ объ ней где бы ни проповедывалось 
Евангел1е (Мрк. Y1I, 24—80). Ап. Павелъво 
время плавашя своего въ Римъ, когда корабль 
на время останавливался въ Сидоне, былъ 
радушно принять Хрисшнами Сидонскими и 
виделъ ихъ усерд1е къ себе (Деян. XXYII, 8). 
Въ первые века Христианства епископы Сидон- 
сше присутствовали на соборахъ Никейскомъ,

въ 825 г., Константинопольскомъ въ 381 г. 
и Халкидонскомъ въ 581 г. Въ настоящее 
время Сидонъ остается небольшимъ беднымъ 
городомъ и известенъ подъ именемъ Саида, въ 
которомъ, впрочемъ, считается до 10,000 жи
телей. Знаменитая некогда гавань Сидона въ* 
настоящее время совершенно безполезна, такъ- 
какъ въ нее не могутъ уже входить никаше 
корабли, да и вообще и самый городокъ очень 
грязенъ. Въ окрестностяхъ Сидона кроме дру- 
гихъ развалинъ находятъ несколько подзе- 
мельевъ, гробницъ и саркофаговъ, изъ кото- 
рыхъ самая замечательная гробница съ сар- 
кофагомъ царя изъ Мунацара, открытая иска
телями сокровищъ въ 1855 г. Своему чрезвы
чайному значешю означенный саркофагъ обязанъ 
покрывающей его большой надписи фияикШ- 
скаго шрифта. Вотъ эта замечательная над
пись по переводу г. Олесницкаго, отступаю
щему отъ другихъ переводовъ по ихъ неудов
летворительности. Существуюпце друпе пере
воды, пишетъ г. Олесницшй, делаютъ изъ 
надписи элегно, вызывающую сожалеше о без- 
помощности царя, о его сиротстве; мы видимъ 
въ надписи твердое и строгое слово царя, не 
чуждаго самоуважения и угрожающаго изъ самой 
гробницы. «Въ месяцъ Булъ, говорится въ 
надписи, въ годъ 14-й царствовавйя его, царя 
Езмунацара, царя Сидонскаго, сына царя Таб- 
нита, ц. Сидонскаго, сказалъ Езмунацаръ, ц. 
Сидонстй, говоря: нораженъ, плененъ я, нас- 
ледникъ дней героевъ; сошелъ во адъ сынъ 
бога смерти. И теперь я лежу въ саркофаге 
этомъ и въ гробе этомъ, на месте, которое 
я построилъ. Закляие мое предъ всемъ цар
ств омъ и всемъ человечествомъ. Яикто да не 
вскрываетъ гробницы этой, да не ищетъ въ 
ней сыновъ мамоны, потому-что нетъ тамъ 
сыновъ мамоны, да не поднимаетъ съ места 
саркофага, въ которомъ я лежу, и да не оскорб- 
ляетъ гробницы этой внесешемъ другаго гроба. 
Если же какой-либо человекъ будетъ совето
вать это тебе, ты не слушай такихъ внуше- 
нШ, будь они даже отъ царской власти. А 
всякШ человекъ, кто откроетъ входъ гробницы 
этой и кто сниметъ съ места саркофагъ, въ 
которомъ я лежу, и кто оскорбить меня въ 
гробнице этой, да не будетъ таковымъ места 
покоя съ рефаимами, да не будутъ они погре
бены въ гробнице, да не будетъ у нихъ сыновъ 
и потомства после нихъ; боги святые да истре- 
бятъ ихь вместе съ темъ царемъ прокдатымъ, 
который будетъ царствовать надъ ними, и ко
торый да будетъ дишенъ власти. Если же тотъ 
человекъ, который откроетъ входъ гробницы
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этой и который выброситъ саркофагъ этотъ 
и семя царское это, если человекъ этотъ бу- 
детъ изъ народа, то да не будетъ ему корня 
внизу и плода вверху и процветашя между 
живыми подъ солнцемъ. Да, я пораженъ, пле- 
ненъ, насл'Ьдвикъ дней героевъ, сошелъ во 
адъ сынъ бога смерти. Я, да я, Езмунацаръ, 
ц. СидонскШ, сынъ ц. Табнита, ц. Сидонскаго, 
а мать моя Емъ-Астер отъ, жрица Астарты, 
госпожи нашей, царица, дочь Езмунацара, ц. 
Сидонскаго. Вотъ мы построили домъ боговъ, 
домъ Астарты въ Сидоне, земле приморской, 
и вселили Астарту дарами богатыми. Мы те, 
что построили домъ Езмуна, озаряющаго глаза 
слабыхъ, который и воздалъ мне дары бога
тые.. Мы те, что построили домы Елону Си- 
донскому въ Сидоне, земле приморской, домъ 
Ваалу Сидонскому, и домъ Астарте, супруге 
Ваала. И еще: владыка царей далъ намъ Доръ 
и Ionnuo, землю лучшаго хлеба, что при Шаръ- 
Шароне за то великое, которое я совершилъ,

Ж

Монета сикль.

и прибавилъ намъ земли на граница между 
Хапанеянами и Сидонянами во векъ. Заклято 
мое предъ всемъ царствомъ и всемъ челове- 
чествомъ. Никто да не вскрываетъ входа моего 
и дане перед'Ьлываетъ входа моего: да не оскорб- 
ляетъ меня въ гробнице этой; да не сригнетъ 
съ места саркофагъ гробницы моей; иначе 
сокрушатъ его боги святые эти и истребятъ 
его—будетъ ли онъ царь или человекъ изъ 
народа—и потомство его на векъ».

Синимы (Сир. L, 28). Нодъ Сикимами разу
меется Сихемъ или Сихарь, главный городъ 
СамарШсшй. Жители его, Сикимиты или Сама- 
ряне, называются уСираха народомъ глупымъ, 
конечно по ихъ духовной слепоте и безразсуд- 
ности относительно веры и по ихъ лукавству 
и непостоянству. См. ^Самарине.

Сик'юнъ (I Мак. XY, 23) — древнШ городъ 
въ Пелопонесе, къ с.-з. отъ Коринеа, на с. 
границе Арголиды, развалины котораго пола- 
гаютъ близъ настоящаго селешя Базилика. 
Находясь въ древности въ центре неболыпаго 
государства Сишоши, онъ славился въ свое 
время различными искусствами и роскошью.

Сикль (весъ, тяжесть) (Исх. XXX, 24, Лев. 
V, 15, Гезек. IY, 10). См. Btcb, Монета.

Сикоморы, сикоморовое дерево (Ш Цар. X, 27, 
АмосъУИ, 14)—известное дерево въ 1удее по 
всему Востоку. Сикоморы въ Свящ. Писаши 
вообще означаютъ Египетскую смоковницу. 
Плоды ея, очень схож1е съ смоквою, ценятся 
высоко и сбирате оныхъ бызо вверяемо осо- 
беннымъ приставникамъ (I Пар. XXVII, 27, 
Амосъ VII, 14). Сикоморовое дерево употреб
лялось для построекъ, и не смотря на то, что 
ценилось гораздо ниже кедра (Ш Цар. X, 27, 
Ис. IX, 10) по твердости своей ему не усту
пало. Часто находили Египетсте гробы, сде
ланные изъ сикомороваго дерева въ проч- 
номъ и твердомъ состоянш по прошествш даже 
3000 летъ. Оно часто бываетъ болыпихъ раз- 
меровъ, по крайней мере въ ширину, и имеетъ 
много ветвей съ широкими, зелеными, глянцо- 
витыми листьями. Сикоморовое дерево расло 
главнымъ. образомъ на равнинахъ морскихъ 
береговъили въ жаркой долине 1ордана. «Вино- 
ьрадъ ихъ побилъ (Господь) ъромомъ, и сико
моры ихъ льдомъ», говорить Псалмопевецъ 
(Пс. LXXV1I, 471. Сикоморы даютъ хорошую 
тень, и потому Евреи садили ихъ у дороги для 
путешественниковъ; и въ настоящее время они 
разсаживаются въ Египте около жилшцъ для 
тени.

Сила (Деян. XY, 40) (сокращенное слово 
Силуанъ II Кор. 1 ,19)— одинъ изъ 70-ти апо-

Монета полсикля.

столовъ, называемый въ кн. ДеянШ началь- 
ствующимъ между братоми (XY, 22) и вер- 
нымъ братомъ (I Петр. Y, 16). Полагають, 
что онъ былъ уроженецъ Антшхш и члеиъ 
АнтахШской Христонской Церкви. Сила сопут- 
ствовалъ ап. Павлу во время несколькихъ его 
апостольскихъ путешествШ и разделилъ съ 
нимъ темничное заключеше въ Филиппахъ 
ГДеян. XY, 40, XYI, 25—29). Въ кн. ДеянШ 
(XY, 32) онъ называется также пророкомъ. 
По преданно онъ былъ епископомъ Кориноской 
Церкви и здесь скончался. Память его празд
нуется Церковно 4-го января и 30 1юля.

Оилла (дорога, большая, шоссейная дорога) 
(IY Цар. XII, 20)—местность въ 1ерусалиме 
или по близости отъ него, но определенно 
неизвестная. По Фюрсту—это назваше боль
шой дороги отъ Яфскихъ воротъ, проходящая
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поперекъ воротъ къ площади храма, или на
стоящая Давидова дорога (I Пар. XXYI, 16). 
По этой дороге въ доме Милло былъ убитъ 
заговорщиками 1оасъ, ц. Гудейсшй.

Силоамъ (Исх. УШ, 6, 1оан. IX, 7— 11 и 
др.)—источникъ или водоемъ Силоамсшй и 
находившаяся при немъ купальня Силоамская 
на ю.-в. стороне Iepy салима, при подошве 
горъ Сшнъ и Mopia. Некоторые думаютъ, что 
Силоамъ то-же самое что и Ен-Рогель и Понъ. 
Объ источнике Силоамскомъ въ Свящ. Писанш 
упоминается 3 или 4 раза, и между прочимъ 
у евангелистовъ 1оанна и Луки. Первый, по
вествуя объ нецелеши Спасителемъ одного 
слепаго (IX, 7— 11), говорит, что Господь 
сделавъ бреше и помазавъ имъ очи слепому, 
послалъ его умыться въ купальне Силоамской, 
что тотъ сделалъ и прозрелъ; а второй гово
ритъ о разрушившейся башне Силоамской, по
губившей своимъ падешемъ восьмнадцать че- 
ловекъ (Лк. ХШ, 4). Источникъ Силоамсюй 
посредствомъ каналовъ заимствовалъ свою воду 
изъ источника Преев. Девы, лежащаго выше 
источника Силоамскаго, на западномъ склоне 
долины Кедронской, противъ селевая Силоам
скаго и который такъ назывался потому, что, 
по преданно, Преев. Дева часто ходила сюда 
черпать воду вместе съ другими женами и де
вами Офела. Вода Силоамскаго источника, равно 
какъ и источника Преев. Девы имеетъ вкусъ 
сладковато-солоноватый. Замечательно еще то, 
что изъ Силоамскаго источника въ праздникъ 
Кущей брали воду въ храмъ, для торжествен- 
наго возл]яшя оной на жертвеннике вч, ло- 
следшй день праздника изъ золотаго сосуда 
при радостиыхъ восклицашяхъ народа, при 
звукахъ трубъ и кимваловъ. Это совершалось 
въ память чудеснаго изведешя воды изъ скалы 
во время странствовашя Евреевъ по пустыне, 
на что указывается въ Свящ. Писанш (loan. 
УН, 2, 37, 39, Ис. XII, 3). По сему-то вода 
Силоамскаго источника считалась священною 
и была предметомъ торговли (Ис. LY, 1), и 
доныне соседше жители продаютъ эту воду 
1ерусалимскимъ жителямъ. Что она имеетъ це
лебную силу, вера въ это была издревле, даже 
Магометане въ настоящее время имеютъ боль
шую веру въ целебность оной и называютъ 
оба эти источника райскими.

Силомъ (миръ, спокойств1е):
а) (Быт. ХХХУШ, 5, Числ. XXYI, 20 и др.) 

третШ сынъ 1уды отъ Хананеянки Шуи, отъ 
котораго произошло поколеше Силомово или 
Шелино.

б) (Пав. XYIU, 1, Суд. Х Ш , 31, Нс.

I
LXXYII, 60 и др.) городъ Силомъ находился 
въ колене Ефремовомъ къ с. отъ Вееиля въ 
12-ти или 10 миляхъ отъ Сихема, почти въ 
средине земли Обетованной, по эту сторону 
1ордана. Здесь, по переходе черезъ lopданъ, 
поставлена была Скипая Моисеева съ Ковчегомъ 
Завета, которая и находилась здесь до вре- 
менъ Ил1я и Самуила. Здесь при Скиши вос
питывался пр. Самуилъ, испрошенный молит
вами матери (I Цар. I, 3). Здесь впоследствш 
прор. Ах1я предсказалъ 1еровоаму царство надъ 
Израилемъ, и после возвестилъ ему судъ Бо- 
жШ за идолослужепае. Городъ существовалъ 
еще и во время пленешя Вавилонскаго (1ер. 
XLI, 5). Но въ настоящее время здесь пока
зывают одни только неболышя развалины древ - 
няго города. Уже 1еронимъ въ свое время пи- 
салъ о немъ: Vix ruinanim рагуа vestigia, vix 
altaris fundamenta monstrantur (Здесь ера видны 
малые следы развалинъ, здесь едва заметны 
основашя древняго жертвенника).

Силуанъ (I Петр. У, 12 и др.)— одинъ изъ 
70-ти апостоловъ, спутникъ и сотрудникъ ап. 
Павла. По преданно, онъ былъ первымъ епи- 
скопомъ въ Солуне. Память его 4-го января 
и 30 поля.

Симеонъ (слышаше)—имя несколькихъ лицъ, 
упоминаемыхъ въ Свящ. Писанш: 

а) (Быт. XXIX, Зл и др.) второй сынъ 
1акова отъ Лш. По предсказанйо умирающаго 
naTpiapxa 1акова (Быт. XLIX, 5, 7) и въ на- 
казаше за жестокое и кровавое истреблеше 
Симеономъ жителей Сихема (см. Дина), потом
ство его было разделено и сыны его получили 
въ уделъ только небольшую среднюю часть 
въ колене 1удовомъ (Пав. XIX, 1).

б) (I Пар. IY, 20) Симеонъ и сыновья его 
изъ колена 1уды.

в) (I Езд. X, 31) одинъ изъ Израильтянъ, 
сыновъ Харима во дни Ездры и Неем1и.

г) (I Мак. II, 1) изъ предковъ священника 
Маттафш во дни Anrioxa Епифана, ц. Сирчй 
скаго, именно, оиъ былъ дедъ 1Иаттафш и 
прадедъ 1уды Маккавея.

д) (Лк. II, 25— 34) Симеонъ Богопр1имецъ, 
благочестивый, праведный старецъ, жившШвъ 
1ерусалиме и ожидавнпй здесь утешешя Из
раилева, т. е. Спасителя Mipa. Ему было пред
сказано Духомъ Святымъ, что онъ не умрет, 
пока не увидит Христа Господня. По древ
нему, очень трогательному, преданш, это т 
Симеонъ былъ однимъ изъ LXX переводчиковъ 
Библш на ГреческШ языкъ и на его долю вы- 
палъ переводъ книги прор. Исаш. Онъ усо
мнился въ пророчестве о рождеши Еммануила
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отъ Девы (Ис. YII, 14): тогда явился ему 
ангелъ и сказалъ, что онъ не умретъ до техъ 
поръ, пока не увидитъ своими глазами испол- 
нешя этого пророчества. И вотъ, действитель
но, старедъ жилъ, ожидая исполнетя даннаго 
ему откроветя. Въ 40-й день по рождеши, 
когда по закону Mapia Богоматерь и 1осифъ 
принесли Младенца 1исуса въ храмъ, чтобы 
представить предъ Господа и принести при 
этомъ узаконенную жертву, Симеонъ, по осо
бенному вдохновенно отъ Бога пришелъ въ 
храмъ, взялъМладенца на свои руки и сказалъ: 
«Ныть отпутаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, съ миромъ; ибо видгьли очи 
мои спасете Твое, которое Ты уготовалъ 
предъ лицемъ всгьхъ народовъ, свгьтъ къ про- 
шьщетю язычпиковъ, и славу народа Твоего 
И зраиля». 1осифъ и Mapin Богоматерь диви
лись словамъ его, и Симеонъ благословилъ ихъ 
и сказалъ Марш, Матери Господа: «Сележить 
Сей на падете и на возстате многихъ во 
Израилгь и въ пред меть пререкатй, и Тебгь 
самой оруоюге пройдешь душу да откроются 
помышлетя многихъ сердецъъ (Лк. II, 22— 35). 
Память праведнаго Симеона празруется 3 фев
раля. Молитва его (Ныне отпущаеши и проч.) 
издревле принята Церковно въ составъ вечер- 
няго Богослужешя. Объ ней, какъ вечерней 
молитве, упоминается еще въ Иостановлешяхъ 
Апостольскихъ (кн. VII, гл. 48).

е) Симеонъ, срорикъ Господень. Онъ былъ 
сынъ Клеопы, братъ 1осифа, мужа Марш, былъ 
самовидецъ Господа и лично слышалъ Его 
учете. После мученической кончины 1акова, 
брата Госпоря, онъ былъ единодушно возве- 
денъ на престолъ 1ерусалимской Церкви и 
мирно управлялъ ею 40 летъ, до времени 
Траяна. Еончилъ жизнь свою мученически, 
будучи распятъ на кресте. Память его 4-го 
янв. и 27 апреля.

ж) Симеонъ, по прозвашю Нигеръ (черный) 
(Деян. ХШ, 1), причисляемый къ 70-ти апо- 
столамъ. Въ указанной цитате онъ упоминается 
въ числе пророковъ и учителей АнтшхШской 
Церкви, вместе съ Варнавою и Савломъ. Па
мять его 4-го января.

Симеоново колено занимало 19 городовъ въ 
лределахъ колена 1урна, преимущественно 
къ ю. отъ колена Данова. Во времена -Езекш 
они владели некоторыми частями горы Сеиръ 
(I Пар. IY, 42).

Симонъ (испытатель, оценщикъ, а вероят
нее—услышаше)—имя несколькихъ лицъ:

а) (Сирах. L, 1) Симонъ первый, сынъ и 
преемникъ первосвященника Онш 1-го, за свое

благочеоте и благотворительность прозванный 
праведнымъ.

б) (Ш Мак. II, 1) первосвященникъ Симонъ 
II, сынъ и преемникъ Онш Н-го. Его деяшя 
описаны въ Ш кн. Маккавейской.

в) (II Мак. Ш, 4 и др.) Симонъ изъ колена 
Ветаминова, бывнйй попечитель храма Iepy- 
салимскаго при Селевке Филопаторе и Антшхе 
IY Епифане.

г) (I Мак. II, 3, 65, Y, 17, 20, 21, II 
Мак. X, 19, 20 и др.) Симеонъ Маккавей, 
последшй сынъ Маттафш, принялъ начальство 
надъ 1удеею после 1онафана, брата своего. 
Самъ отецъ Симона предъ смертш назвалъ его 
мужемъ совета и советывалъ всемъ прочимъ 
сынамъ своимъ во всехъ трудныхъ обстоятель- 
ствахъ слушаться Симона. Симонъ еще при 
жизни отца, а потомъ и по смерти его вме
сте съ своими братьями иринималъ самое жи
вое и деятельное учаше въ деле освобожде- 
шя своего народа отъ ига язычпиковъ (I Мак. 
II, 65). 1удеи благоденствовали подъмудрымъ 
управлетемъ Симона, и радовался Израиль 
великою радостно, говоритъ свящ. историкъ, 
и сиделъ каждый подъ виноградомъ своимъ и 
подъ смоковницею своею, и никто не страшилъ 
ихъ, и не осталось на земле никого, кто-бы 
воевалъ противъ нихъ, и цари смирились въ 
те дни. Тогда народъ 1ерусалимскШ, видя все 
это что сдёлалъ для него Симонъ и не зная 
чемъ выразить ему и всему его дому благо
дарность за его благодеяшя и подвиги, общимъ 
советомъ положилъ на медныхъ доскахъ на
чертать все его заслуги и общимъ соглас!емъ 
постановилъ, чтобы Симонъ былъ начальникомъ 
и первосвященникомъ во векъ, пока не воз- 
станетъ Пророкъ Вгьрньгй. Актъ сего поста- 
новлен!я, начертанный на медныхъ доскахъ, 
поставленъ на видномъ месте во дворе храма 
(I Мак. XIY, 4 -1 5 , 16-24 , 25-49). Къ 
сожаленпо, счастливому правленпо Симона не 
соответствовала кончина его. Онъ коварно 
былъ убитъ своимъ зятемъ Птоломеемъ, кото
рый былъ поставленъ отъ него начальникомъ 
надъ равниною 1ерихоискою, но не доволь
ствуясь темъ хотелъ властвовать надъ всею 
страною 1удейскою (I Мак. XYI, 11—22).

д) Симонъ Петръ (Me. IY, 18 и др.). См. 
П етръ Ап.

е) (Me. ХШ, 55, Мрк. YI, 3) Сирнъ изъ 
сродниковъ Господнихъ по плоти. См. Братья 
Господа нашего I. X.

ж) (1оан. YI, 71) отецъ 1уды Искарштскаго 
(1оан. ХШ, 2, 26).

з) (Лк. VII, 40, 50) Симонъ, одинъ изъ
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фарисеевъ Галилей, въ домъ котораго былъ 
приглашенъ однажды Господь 1исусъ Христосъ 
разделить трапезу. Въ это время одна жен
щина города, грешница, узнавши что Господь 
возлежитъ здесь въ доме Симона, принесла 
алавастровый сосудъ съ мтромъ, стала позади 
у ногъ Господа, начала слезами омывать ноги 
Его, отирать ихъ волосами головы своей и 
мазать муромъ. Простивъ грешнице грехи ея, 
Господь сказалъ ей: «иди съ миромь, вгьра 
твоя спасла тебя».

и) (Me. XXVI, 6 -13 , Мрк. XIV, 3— 9) 
Симонъ Прокаженный, живннй въ Виоаши 
(по всей вероятности, одинъ изъ исцеленныхъ 
прежде сего Господомъ отъ проказы), приняв
ши 1исуса въ качестве почетнаго гостя неза
долго до Его страдашй и смерти, именно за 
два дпя до Пасхи. На этой вечери Mapia, 
сестра Лазаря, помазала муромъ ноги Господа, 
въ знакъ имевшаго вскоре наступить Его по- 
гребешя. Отъ синедршна уже дано было гроз
ное повелеше тотчас/ь давать знать ему, 
если узнаютъ, где находится Господь (Me. 
XXVI, 1— 5 и др.). Сколько же самоотверже- 
шя, сколько любви и преданности надо было 
иметь ко Христу, чтобы въ своемъ доме де
лать вечерю для Него, и притомъ только за 
два дня до Его страдашй и < мерти! Но таково 
свойство истинной веры, соединенной съ лю- 
бовш.

i) (Mo. XXVII, 32, Мрк. XV, 21 и др.) 
Симонъ КиринейскШ (одинъ изъ 1удеевъ, изъ 
города Киринеи, или Кирена въ Ливш, въ 
Африке, на з. отъ Египта), котораго заставили 
понести крестъ Спасителя, когда Онъ палъ 
подъ тяжестно креста. Въ Евангелш отъ Марка 
говорится, что онъ былъ отецъ Александра и 
Руфа (какъ полагаютъ, того самаго Руфа, 
который упоминается въ послаши къ Римля-' 
намъ) (XVI, 13). Какъ бы то ни было, изъ 
этого фанта становится очевйднымъ, что сы
новья Симона были весьма известныя лица 
при написанш Евангельскихъ повествовашй и 
что упомииаше ихъ именъ служитъ не малымъ 
доказательствомъ истинности и подлинности 
самыхъ ЕвангелШ.

в) (Me. X, 14, Мрк. Ш, 18, Лк. VI, 15, 
Деян. 1,13) Симонъ Кананитъ или Зилотъ— 
одинъ изъ 12-ти апостоловъ. Зилоты состав
ляли фанатическую секту 1удеевъ и отличались 
особенною ревностно къ соблюдение обрядо- 
ваго закона. Кананитомъ назывался потому,, 
что происходилъ изъ Каны, города Галилей- 
скаго. Предаше Греческой Церкви считаетъ его 
темъ женихомъ, на браке котораго были Го

сподь и Богоматерь и где Господь претворилъ 
воду въ вино (1оан. П, 1— 11). Посошествш 
Св. Духа на апостоловъ, онъ просветилъ уче- 
шемъ Христовымъ Африку, проповедуя въ 
Египте, Киринее, Лив|’и, Нумидш и Маврита- 
ши; по другому же преданно, онъ проповеды- 
валъ на Британскихъ островахъ и даже въ 
Вавилоши и Нерсш, где и скончался мучени
чески въ Персидскомъ городе Суанире, или 
Сумире. Православная Церковь празднуетъ па
мять его 10 мая и 30 поня.

л) (Деян, VIH, 9) Симонъ волхвъ, уроже- 
нецъ Самарш, прославивпийся своею майею и 
выдававпий себя за великую силу Божно. Не 
смотря на свое чародейство, Симонъ волхвъ 
уверовалъ во Христа и крестился; но какъ 
показываетъ его последующая истор1я, уверо
валъ и крестился не по чистому побуждению, 
а именно, вследств!е корыстолюб!я и алчности, 
такъ какъ онъ хотелъ испросить себе у апо
столовъ за деньги низведете даровъ Св. Духа. 
Ап. Петръ грозно обличилъ его за такое по- 
кушеше получать даръ БожШ за деньги и 
Симонъ показалъ при. этотъ видъ раскаян!я 
(VIH, 9— 24); но после онъ обратился съ 
новою ревностно къ волхвованно и ложными 
чудесами многихъ привлекалъ къ себе. Въ 
Риме имелъ состязаше съ нимъ св. ап. Петръ 
и посрамилъ его, воскресивъ сына одной бла
городной вдовы, котораго (имонъ тщетно ста
рался представить ожившимъ. Волхвъ, въ 
доказательство своего могущества хотелъ воз
нестись на небо, иуспелъ подняться до неко
торой высоты, но, по молитве Петра, это 
очаров1е исчезло: волхвъ упалъ ипогибъ бед- 
ственнымъ образомъ— по однимъ, отъ болезни, 
по другимъ, отъ отчаяшя.

м) (Деян. IX, 43, X, 6) Христ1анинъ въ 
Ioniiin по прозванпо кожевпикъ, въ доме ко
тораго долгое время жилъ ап. Петръ после 
воскресешя* Тавиоы, и отсюда былъ призванъ 
для проповеди Евангел1я въ Kecapiu къ Кор- 
HMiro сотнику.

н) (II Езд. IX, 32) одинъ изъ Израильтяпъ, 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ.

Симъ (имя, назваше) (Быт. VI, 10)— стар- 
ш1й сынъ Ноя, родоначальникъ многочислен- 
наго потомства. Изъ кн. Бьтя (XI, 10) мы 
видимъ, что Симъ родился, когда отцу его было 
500 летъ отъ роду или около того, такъ какъ 
мы читаемъ въ означенной цитате: Симъ былъ
ста Л7ътъ и родилъ Арфаксада, черезь два 
года поелгъ потопа. Симъ съ своею женою и 
прочимъ семействомъ спасся вместе съ Ноемъ 
въ ковчеге отъ потопа и жилъ 500 летъ по-
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сл'Ь рождешя Арфаксада. Сыновья его были: 
Еламъ, Ассуръ, Арфаксадъ, Лудъ и Арамъ. 
Почтение, какое оказали къ отцу Симъ и 1а-

фетъ, доставило имъ особенное благословеше 
отъ отца, а Хамъ, за непочтительность къ 
отцу, преданъ проклятии. «П рокляпы  Х а т -

Синагога въ 1ерусалимЪ.
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говорилъ Ной, рабъ рабовъ будешь от  
у братьевъ евоихь. Благословенъ Богъ Симовъ; 
Ханаанъ же будешь рабомъ ему. Д а распро
странить Боъь Тафета, и да вселится от  
въ шатры Симовы; Ханаат  оюе будешь р а 
бомъ ему». Какъ родоначальник семитиче- 
скихъ народовъ, Симъ занимаетъ весьма важ
ное положеше въ м1ровой исторш. Въ потом
ства Сима первоначально сохранялись черезъ 
предашя учешя веры и самый древшя обыкио- 
вешя, оно же удерживало въ наибольшей чи
стоте первоначальный языгь, бывшШ прежде 
всеобщимъ, который также отличенъ именемъ 
Евера. Самъ Христосъ по плоти происходилъ 
изъ этого рода и среди его провелъ всю зем
ную жизнь Свою и совершилъ великое дело 
спасешя нашего и искуплешя. Симъ, какъ уже 
мы заметили выше, прожилъ до 600 л'Ьтъ, и 
если хронологически! обзоръ событШ веренъ, 
пережилъ время рождешя Исаака. Ояъ им'Ьлъ 
пять сыновей, населившихъ прекраснейшая 
страны Востока, и языки этихъ народовъ до- 
сел̂  еще называются семитическими языками, 
въ томъ числе: Еврейсшй, ХалдейскШ, СирШ- 
сюй, АрабскШ, Еешпсмй.

Синагога (Mo. XII, 9). Нетъ положитель- 
ныхъ доказательствъ, что до плена Вавилон-- 
скаго существовали определенный народныя 
собрашя для Богбслужешя, или собрашя для 
общественныхъ релипозныхъ наставлешй. По
сле же плена подобный собрашя сделались 
общими и были названы синагогами. Первона
чально, вероятно, 1удеи собирались въ част- 
ныхъ домахъ или на открытомъ воздухе. По 
предашю въ 1ерусалиме прежде покорешя онаго 
Римлянами было не менее 480 подобныхъ зда- 
шй. Конечно, въ этомъ есть преувеличеше, 
но все таки общая цифра представляется до
вольно правдоподобною. Строить синагоги счи
талось деломъ благочестивымъ и благотвори- 
тельнымъ (Лк. УИ, 5). Синагоги можно было 
устроять во всякомъ месте, где только нахо
дилось достаточное число истинныхъ поклон- 
ииковъ изъ Евреевъ. Существовало некоторое 
сходство между устройствомъ этихъ синагогъ 
и устройствомъ храма. Въ цептральномъ зда- 
ши, называемомъ храмомъ, помещался шкафъ 
или ящикъ, где хранились свитки закона Мо
исеева, который предлагался для чтетя народу. 
Срер синагоги возвышался низшй налой или 
каеедра. Некоторый изъ местъ для сидешя 
были выше прочихъ и назначались для ста- 
рейшинъ. Въ Евангелш отъ Матвея (ХХШ, 6) 
они называются предсгьдатями. Каждая си
нагога имела своихъ особенныхъ служителей.

Соборъ, которому принадлежало высшее управ- 
леше синагогою, состояло изъ старейшихъ, 
или престарелыхъ и вл1ятельныхъ лицъ. Пред
седатель этого совета назывался правителемъ 
или начальникомъ синагоги (Мрк. V, 22, Деян. 
ХШ, 15). Начальники синагоги имели власть 
отлучать и подвергать бичеванно нарушителей 
закона (Mo. X, 17, 1оан. ХУ1, 2). Изгнаше 
изъ синагоги считалось наказашемъ, котораго 
1удеи страшились даже более, чемъ самаго би- 
чевашя. Какъ кажется, въ синагогахъ разби
рались также и различный судебный дела. Би- 
чеваше производилось въ синагогахъ по распо- 
ряжешю трибунала какимъ либо назначеннымъ 
лицомъ.

Синай, Синайсшй полуостровъ (скалистый, 
утесистый)— гора и пустыня Камепистой Ара- 
вш, куда пришли Израильтяне въ третШ ме- 
сяцъ по выходе своемъ изъ Египта, и съ вер
шины которой былъ данъ Евреямъ законъ отъ 
Бога, и потому Синай въ Свящ. Писаши не
редко называется горою Бож'ьею и горою Бе
говы. У Арабовъ въ настоящее время назы
вается гора Туръ, или Джебель-Туръ-Сина. 
Синай, какъ место законодательства, указы
вается и въ другихъ местахъ какъ|Ветхоза- 
ветныхъ (Пс. ЬХУИ, 9, 18), такъ и Новоза- 
ветныхъ книгъ (Деян. УИ, 38, Гал. 1У, 24,
25). О Синае, какъ горе законодательства, 
свидетельствуетъ и древнее предаше. Туда съ 
древнихъ временъ удалялись Египетсме Хри- 
спане, спасаясь отъ гонешй. Тамъ укрывалась 
некоторое время св. великомученица Екатерина 
и на одной изъ вершинъ онаго до настоящаго 
времени еще существуетъ монастырь, посвя
щенный ея имени и вообще на немъ поселялись 
древше пустынножители, ища безмолв!я и уеди- 
нешя для святыхъ своихъ подвиговъ. Въ У 
веке весь пустынный Синайсшй край, не смотря 
на пустынность своей природы, весь былъ 
усеянъ скитами. Полагаютъ, что гору Синай 
хорошо зналъ и Магометъ и далъ поведете 
своимъ полководцамъ не нарушать тихой и 
безмятежной жизни пустынниковъ Синая. И 
действительно, по завоевании этихъ месть 
Магометанами, Синайсшй монастырь хотя и 
открыть для ихъ нападешй, но существуетъ и 
доселе, и предашя не говорить ни о какихъ на- 
сил1яхъ съ ихъ стороны. |Синайсшй полу
островъ, на которомъ возвышается г. Синай 
съ Хоривомъ, образуется двумя заливами Черм- 
наго моря: Суэцкимъ и Акабскимъ, но въ об- 
ширномъ смысле къ нему относятъ северную 
пустышо до самой земли Ханаанской и до Сре
диземная моря. гтрапа эта имеетъ особенную
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для насъ важность и значеше по тЬмъ собы- 
шмъ, которыя совершились здесь во время 
путешеств1я Евреевъ изъ Египта въ землю 
Обетованную и сорокалетняго ихъ странство
вала. Взглядъ на Синай, Синайшй полуостровъ 
и его окрестности представляешь столько чрез
вычайного и особеннаго, что ни одна гора не 
можетъ идти въ сравнеше съ ней. Кроме 
близъ лежащихъ равнинъ нигде не видно ни 
зеленеющаго луга, ни леса, ни журчащаго 
источника, ни водопада, никакой хижины, ни 
селешя, никакой зелени, никакого дерева, ни

каждая В саж. въ квадрате; на северной пло
щадке построена небольшая церковь въ честь 
Преображешя. Господня, а на другой—мусуль
манская мечеть. Въ скале за церковно къ с. 
указываюшь место, где укрывался Моисей во 
время чудеснаго видешя купины, горящей и не 
сгорающей. Но тогда какъ горы Синая представ- 
ляютъ совершенную пустыню, мы находимъ совер
шенно другое въ долинахъ: оне оживлены ис
точниками и ихъ высокое положеше произво
дить такое благотворное действ1е въ климате, 
что въ жаркое время года жительство, напр

Г. С и н а й .

одного животнаго, ни птицъ, ни скота, ни лю
дей. Ори утесы и хребты изъ гранита и пор
фира возвышаются повсюду. Въ самыхъ уще- 
лтть разселина и нигде не видно ни песча
никами известняка,— одни камни или глыбы 
гранита, свалившаяся съ вершины утесовъ. 
На всемъ продолжительномъ и крайне утоми- 
тельномъ пути на вершину горы, где насчи- 
тываютъ В,100 ступеней, путешественники упо- 
минаютъ только объ одномъ пробивающемся 
изъ подъ камня источнике воды и объ одномъ
великолепномъ кипарисе, высящемся на горной 
равнине, и еще по близости онаго о колодце 
воды, собирающейся отъ дождей, и только въ 
некоторыхъ местахъ изъ каменпыхъ разселинъ 
показывается пепловидпая трава и зелень. 
(Труд. К. Акад. 1872 г., май, стр. 298— 299, 
ВОЗ— 3041 Вершина горы возвышается более 
чемъ на 8,000 фут. надъ поверхностью моря 
и состоишь изъ 2-хъ неболыпихъ площадокъ,

въ монастыре Св. Екатерины путешествен
ники иаходятъ самымъ благощнятнымъ для здо
ровья. Зимою снегъ покрываетъ вершину горы 
и на короткое время и самый монастырь. Ле- 
томъ, когда въ равнинахъ при море свиреп
ству етъ самумъ, въ монастырскихъ равнинахъ 
воздухъ бываешь самый умеренный. Лршя мол- 
ши и страшные раскатьшгрома бываютъ только 
изредка, а землетрясения весьма редки. Моро
вой язвы здесь никогда не бываешь. Климатъ 
производить благотворное действ1е на самую 
растительность. Въ монастырскихъ садахъ по- 
спеваютъ превосходные плоды всякаго рода, 
которые высоко ценятся въ Каире. Кроме раз- 
личныхъ пряиыхъ травъ, здесь растутъ также 
сикоморы, кипарисы, пальмы, фиговыя и мас- 
личныя деревья, а изъ царства животныхъ 
особенно замечательны: козероги, антилопы, 
подводные барсуки, орлы, перепела и др.

Синедршнъ (Me. V, 22, XXVI, 59, Мрк.
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XIY, 55, XY\ 1, Лк. XXII, 66, loan. XI, 47, 
Деян.ГУ*,15, Y, 21,27, 41, Y I,12 ,15ДХ1КВ0, 
ХХШ, 1, 6, 20, 28, XXIY, 20). Подъ сло- 
вомъ синедршнъ разумеется верховное су
дилище 1удеевъ, находившихся въ 1ерусалиме, 
которое состояло изъ 72-хъ членовъ подъ 
председательствомъ первосвященника. Члены 
великаго синедршна преимущественно изъ фа
рисейской и саддукейской сектъ, избирались 
подачею голосовъ или жреб!емъ. Председате- 
лемъ былъ первосвященникъ, который назы
вался глава, тж паси  ̂ и онъ созывалъ соб- 
рашя и безъ него ничего не решалось (1оан. 
XI, 47, Деян. Y, 21). Местомъ собрашя, по 
мненш талмудистовъ, была зала въ отделе- 
шяхъ при 1ерусалимскомъ храме, но въ особен- 
ныхъ и крайнихъ случаяхъ собирались въ доме 
первосвященника (Me. XXYI, 3, 1оан. XVIII,
24). По разрушенш 1ерусалима, синедршнъ не 
былъ уже более судилищемъ, а школою или 
училищемъ Закона. Последшй глава синедрш- 
на, Гамалшлъ Y, при Оеодоме II, или Млад- 
шемъ, лишенъ былъ всехъ правъ, и съ его 
смертш въ 425 году исчезъ последшй следъ 
древняго синедршна и достоинства президента 
его. Судилищу синедршна подлежали важней
шая дела народныя, менее важныя дела ре
шались въ низшихъ судилищахъ, которыя были 
въ каждомъ городе: такъ напр. ему подлежали 
обсуждешя о войне и мире, о правительствен- 
ныхъ должностяхъ, дела аппелящонныя, важ
нейшая административный меры относительно 
церковныхъ делъ, определеше новолунШ, уч- 
реждешя богослужебный, касательно жертвъ, 
суждешя о способности священниковъ, город- 
сшя и церковныя строешя и т. п. Решешямъ 
синедршна обязаны были повиноваться безу
словно все. Вл1яше синедршна простиралось 
и на царя. Хотя о царе и говорится, что онъ 
не судимъ и не подлежитъ суду, но въ прин
ципе синедршнъ удерживалъ свою судебную 
власть и касательно царя. Безъ его соглаыя 
царь не могъ начинать никакой войны (Древ. 
IY, §§ 8, 17). До покорешя 1удеи Римлянами 
синедршну принадлежало право жизни и смер
ти; но съ итого времени власть его была огра
ничена: онъ могъ произносить смертные при
говоры, но на исполнеше ихъ требовалось 
согламе Римскаго правителя (1оан. XYIII, 31, 
XIX, 6).

Синей (скалистый, утесистый) (Быт, X, 17, 
1Пар. 1,15)— изъсыновъХанаана, сына Хамова.

Синимъ (страна, земля) (Ис. XLIX, 12)— 
страна, очевидно, на дальнемъ Востоке на 
которую указываешь пр. Hcain, предсказы

вая будущее призваше язычниковъ. По об
щему мненно, подъ симъ словомъ разумеется 
Китай, такъ-какъ слово Синимъ ближе прочихъ 
подходитъ къ тому назвашю, подъ которымъ 
былъ известенъ Китай между древними. Такимъ 
образомъ можно остановиться на этомъ общемъ 
изъяснеши и считать обитателей страны Си
нимъ за жителей страны Синъ, или Китая. 
Впрочемъ LXX толковниковъ подъ этимъ сло
вомъ разумели и Персовъ.

Синтиш (говоряпцй) (Филип. IY, 2— 3)— 
одна изъ благочестивыхъ Хрисианокъ въ Фи- 
липпахъ, трудившаяся въ благовествованш 
Евангешя вместе съ ап. Павломъ.

Синъ (грязь, болотистое место)— назваше 
города и двухъ пустынь:

а) (1езек. XXX, 15, 16) Пелузш  Грековъ, 
называемый кргьпостт Египт а, по своему 
твердому и физически укрепленному положе
нно. Ныне близъ развалины Сина, или древ
няго Пелуз1я лежитъ небольшое селеше Те- 
негъ, вся окрестность котораго занесена пе- 
скомъ и покрыта болотистою грязью.

б) (Числ. XXXIII, 11) пустыня Синъ въ 
Аравш близъ Синая, между Емимомъ и горою 
Синаемъ, въ которую вошли Израильтяне вследъ 
за переходомъ Чермнаго моря. Здесь, въ этой 
пустыне, по случаю ропота Евреевъ на недо- 
статокъ пропиташя, Богъ послалъ имъ вече- 
ромъ множество перепеловъ, а для отвращешя 
нужды на последующее время утромъ носылалъ 
манну, которая съ сего времени сходила съ 
неба каждый день кроме субботы каждое утро 
въ виде росы и покрывала землю въ виде 
мелкаго града. Манной питались Евреи 40 летъ, 
пока не вошли въ пределы земли Обетованной.

в) (Числ. ХШ, 21, XX, 1, Втор. XXXII, 
51)—пустыня на ю. Палестины, въ Камени
стой Аравш. Это северная часть пустыни Фа- 
ранъ, совершенно отличная отъ пустыни Синъ. 
См. Цинъ.

Сипъ (Лев. XI, 18). Подъ означеннымъ име- 
немъ разумеется ЕгипетскШ коршунъ, котораго 
древше причисляли къ роду орловъ, но изоб
ражали, какъ коршуна. Это по указанно естество
испытателей— отвратительная птица, подобная 
ворону съ черными крыльями, съ голою головою 
и шеею; питается падалью и всякою нечисто
тою. Птицъ этихъ много водится въ Аравш, 
Палестине и Сирш. Означенная птица, почи
таемая въ Египте священною, служить сим- 
воломъ сострадательности и материнской люб
ви; тамъ ее не трогаютъ, и потому въ Египте 
ея много. По словамъ известнаго естество
испытателя доктора Гассельквиста, видъ сипа
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ужасенъ и отвратителенъ: лице голое и все 
въ морщинахъ; глаза болыше, страшные, носъ 
черный, хшцничешй, ноги болышя, з1яюнця 
на добычу; все тело вънечистотахъ; питается 
всякою падалью и гадостно.

Сира (уклонеше, отступлеше) (II Цар. III,
26)—назваше колодца, отъ котораго слуги 
1оава возвратили Авенира. Онъ более нигде 
не упоминается. Местность его точно не опре
делена, но, очевидно, онъ находился въ не- 
дальнемъ разстоянш отъ Хеврона (въ 20 ста- 
щяхъ).

Сиракузы (Деян. XXVIII, 12)— богатый и 
важный городъ на восточномъ берегу о— ва 
Сицилш, основанный за 735 летъ до Р. X. въ 
которомъ останавливался на 3 дня св. ап. Па- 
велъ во время своего пути въ Римъ. Онъ имелъ 
некогда две зпачительныя гавани и 100,000 жи
телей;— место рождешя известнаго математика 
Архимеда. Его древшя развалины незначитель
ны, но все-таки достаточно свидетельствуютъ 
о его древнемъ величш. Новый городъ содер
жать въ себе 13,000 жителей. Гавань города 
занесена пескомъ и въ ней могутъ останавли
ваться только неболыше корабли. По словамъ 
жителей Сиракузы, первымъ епископомъ здесь 
былъ Марщалъ, но главнымъ образомъ ими 
почитается память св. муч. Луши.

Cnpifl (II Цар. YIH, 12). Слово Cnpin озна
чается въ Еврейскомъ тексте словомъ Арамъ 
(см. это слово). Въ обширнейшемъ значенш 
слова, Cnpifl простиралась отъ Средиземнаго 
моря и р. Кидна до Евфрата и отъ г. Тавръ 
на севере до Аравш и до границъ Египта на 
ю. Она разделялась на Сирт П а л е с т и н с к у ю , 

которая вмещала въ себе Ханаанъ и Финикпо, 
Килисиргю— между двумя рядами горъ Ливана, 
и верхнюю Сирт. Последняя была известна 
подъ назвашемъ Сирш въ тесномъ смысле. 
Цари СирШсше вели частыя войны съ сынами 
Израилевыми и иногда были подчиняемы ими, 
а иногда вступали въ союзъ съ ними. Сир1я 
преимущественно находилась подъ владычествомъ 
Ассщнянъ, Вавилонянъ, Персовъ, Македонянъ, 
Римлянъ и Магометанъ, которымъ принадле- 
житъ и въ настоящее время. Сир1я и Ассир1я 
суть назвашя совершенно различнаго проис
хождения. Первое родственно съ Тиромъ или 
Суромъ, какъ обьшновенно произносить, а 
другое ведетъ свое начало отъ Ассура. Отли
чительный черты въ физическомъ виде Си
рш составляютъ болыше горные хребты Ли- 
ванъ и Антиливанъ, тянунцеся съ с. къ ю. и 
болышя пустыни, лежания на в. и ю.-в. До
лины Сирш очень плодоносны и доселе еще

изобилуютъ пшеницею, вииоградомъ, табакомъ, 
тутовыми деревьями, оливками, превосходными 
плодами, какъ иапр. апельсины, финики, фи
сташки и др. Климатъ въ обитаемыхъ частяхъ 
Сирш удивительно здоровъ и пр1ят$нъ. Сирио 
населяютъ разный народности, но въ городахъ 
народонаселеше по преимуществу состоять изъ 
Турокъ и Грековъ. Единственное поколете, 
которое можетъ считаться туземнымъ,— суть 
жители вершинъ Ливана. ЗамечателыгМппя 
изъ нихъ суть Друзы и Марониты. ОбщШ языкъ 
ихъ АрабскШ..Воины и правительственные чи
новники говорить по Турецки. Отъ древнихъ 
СирШцевъ почти не существуетъ никакихъ сле- 
довъ. Ни ора страна не была такъ известна 
въ древности, какъ Сир1я. На ю.-з. находилась 
Обетованная земля, страна Израильтянъ, колы
бель Христанства. Финиш, особенно города 
ея— Тиръ и Сидонъ славились своею торговлею. 
Первоначально столицею Сирш былъ г. 1оншя, 
а затемъ Дамасскъ, бывшШ долгое время сто
лицею могущественная государства. Airrioxia 
была некогда царскою резиденщею и считалась 
третьимъ городомъ въ Mipe по богатству и на
родонаселении. Баалбекъ и Пальмира доселе 
еще пред став ляютъ замечательнейпйя развали
ны своего древняго велшпя. Здесь некогда въ 
различныя времена сражались за свое господ
ство и преобладаше Ассир1яне, 1удеи, Греки, 
Парояне, Римляне, Сарацины, Крестоносцы и 
Турки. Нина, Семирамида, Сезострисъ, Алек
сандру Помпей, Антоний, Титъ, Аврел1аиъ и 
др., въ позднейшее же время Готфридъ Буль- 
онстй, Ричардъ-Львиное Сердце, Саладинъ и 
др., и потомъ во времена ближайшая къ намъ, 
Наполеонъ и Магометъ-Али на равнинахъ Сирш 
представляли собою грозныхъ завоевателей. Въ 
настоящее время невежество, суeBepie и варвар
ство господствуютъ въ этой стране и отъ ея 
древней славной цивилизацш не остается почти 
никакихъ следовъ. Нестор)ане настоящая вре
мени называюсь себя СирШскими Хрисгтиами, 
потому что они употребляютъ у себя древьпя 
формы богослуя е̂шя. Они имеютъ Новый За- 
ветъ, переведенный на СирШскШ языкъ, вооб- 
ще-же въ настоящее время въ Сирш нреобла- 
даетъ Арабсшй языкъ и СирШцы читаютъ Биб
лио на означенномъ языке. Сир1я составляетъ 
одно изъ самыхъ интересныхъ поприщъ для 
миссшнерской деятельности, какое только можно 
найти въ наше время. Въ ея пределахъ можно 
найти девять десятыхъ местностей различныхъ 
событШ изъ Свящ. Исторш. Она впродолжеше 
целаго тычячелет!я была единственною мест
ное™ для оохраиешя Церкви Бож1ей, она была

650



СИРГЯ.

светильникомъ и светочемъ, свете котораго 
ыялъ во мраке Mipa почти впродолжеше 12-ти 
столетШ; все части ея были освящены стопами 
Сына Бож1я, или Его пророковъ иапостоловъ; 
едва-ли какой-либо холмъ и долина здесь не 
оглашались песнопешями Моисея, Давида и 
Исаш; здесь, наконецъ, пролилась кровь Бого
человека, вземмощаго гргьхъ Mipa. Такимъ 
образомь вся эта страна составляете огромный, 
живой комментарШ слова Бож1я, раскрытый 
для релииознаго и нравственнаго чтешя во все 
века и для посрамлешя неверующихъ. Въ но
вейшее время Сир1я делится на 4 эйялета, 
или наместничества: Дамасское, Вейргутъ,
Алеппо и Жерашъ; къ последнему присоеди
нена и древняя Коммагена. Изъ свидетельствъ 
новейшихъ путешественниковъ видно, что какъ 
во внешнемъ, такъ и во внутреннемъ ея со- 
стояши продолжается то-же неустройство, ка
кое давно господствуете въ стране этой: тотъ 
же деспотизмъ властей, тотъ же произволъ, 
то-же разорете и опустошеше земли, та-же 
свирепость Турокъ, то-же грабительство Ара- 
бовъ, та-же дикость, то-же варварство. Жи
тели Сирш давно не имеютъ возможности поль
зоваться безопасностно жизни и собственности, 
благодаря своему правительству. Воте какъ 
описываете эту страну Портеръ, бывший въ 
Гауране*. «Холмы со всехъ сторонъ казались 
внезапно преисполненными жизни, и долины 
и равнины огласились крикомъ пастуховъ и 
блеяшемъ огромныхъ стадъ ихъ, когда они 
гнали ихъ на пажити. Но пастухи не имели 
того спокойнаго и смиреннаго вида, который 
обыкновенно соединяется съ пастушескою жиз
ни» и ея привычками; все они имели видъ 
свирепый и дишй, въ особенности Арабы. 
Кроме длиннаго ружья, мнопе изъ нихъ име
ли маленьше топоры и за поясомъ были писто
леты и кинжалы». Кроме такой постоянной 
опасности для оседлой жизни, Арабсшя племе
на не только питаютъ постоянную наследствен
ную вражду къ Хрисччанамъ и Туркамъ, но 
часто ведутъ междоусобныя войны и между 
собою, часто одно племя ведете войну съ дру- 
гимъ нлеменемъ, почему правильное возделыва- 
ше почвы и усовершенствоваше естественныхъ 
богатствъ, которыми такъ 4 щедро наделена 
страна эта, становится деломъ невозможнымъ. 
Отсюда мнопе разрушенные города и селешя 
остаются въ своихъ развалинахъ и запустеши; 
во многихъ местахъ счастливо можно бы было 
жить, но жителей нетъ. Мнопя равнины, вме
сто изобшпя, которое должны были бы произ
водить, представляютъ безнлодный видъ пу

стынь, который только кое-где оживляется ро
щами изъ дикихъ фиговыхъ деревьевъ; травы 
остаются нескошенными, поля пустыми, Обра- 
ботываются только неболышя частички лучшей 
почвы и то лишь тогда, когда есть надежда 
и средства оградить свою жатву оте втор- 
жешя непр1ятелей. Арабсшя стада свободно 
бродятъ по долинамъ и равнинамъ и полевыя 
ограды не составляютъ для нихъ никакого 
препятств1я. Нигде въ Mipe нетъ такого пла- 
чевнаго примера тиранства, хтцешя и безчин- 
ства, какъ въ большей части Сирш. Большая 
часть жителей терпятъ отъ своевол1я толпы 
вооруженныхъ людей, которые располагаютъ 
всемъ по своимъ прихотямъ и произволу. Въ 
каждой провинцш пашгё есть совершенный дес
поте. Въ деревняхъ жители ограничиваются 
однимъ уже необходимымь для жизни; у нихъ 
известны только ташя искусства, безъ кото- 
рыхъ существовать невозможно. Здесь нетъ 
убежища оте насилШ, исключая разве горо- 
довъ. Нельзя не сказать еще, что нигде, 
кажется, нетъ такого множества и смешешя 
различныхъ народностей и вместе съ этимъ 
такого множества различныхъ веровашй и ис- 
поведанШ и различныхъ ересей, секте и рас- 
коловъ, какъ въ Сирш, и при этомъ здесь 
господствуете грубое невежество, множество 
суеверШ и нечестивыхъ обрядовъ и большой 
разврате преобладающей массы; и отсюда по
стоянная ненависть и вражда партШ и бедств1е 
страны. Въ недавнее время Ливанъ, въ про
должении многихъ вековъ сохранявший свою 
независимость, населяемый деятельнымъ и 
промышленнымъ нлеменемъ и изобиловавшая 
разными прекраснейшими произведешями стра
ны-шелковицей, оливковыми деревьями, вино- 
градомъ и проч., представлялъ самую печаль
ную картину вследств1е вражды и междоусобш 
между Маронитами и Друзами. УбШства, гра
бежи и опустошительные пожары свирепство
вали въ разныхъ частяхъ горы въ 1846 и 
1847 г., и снова возобновились въ 1860 г. 
Мнопя деревни были охвачены пламенемъ и 
некоторый изъ самыхъ цвету щихъ месте въ 
Ливане сделались необитаемыми и покрылись 
развалинами.ИзъБейрутабылоизвеспе: бОгоро- 
довъ и деревень въ Ливане сожжены, и эта 
прекрасная гора обратилась въ угрюмую степь.
По цриблизительнымъ соображешямъ, сгорев- 
шихъ деревень было 150. Целый Хрисиансшй 
кварталъ въ Дамаске, который самъ по себе 
былъ какъ городъ безжалостно ограбленъ и 
сожженъ до основания. Въ 1861 г. Европей- 
сшя державы должны были послать туда и въ
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Бейрутъ свои войска (Франц, и Англ.), чтобы 
обуздать Магометансшй фанатизмъ.

Сиронъ (I Мак. Ill, 13— 2В)—военачальникъ 
СирШскаго ц. Антшха Епифана, истор1я кото- 
раго указана въ I Мак. книге въ указан- 
ныхъ цитатахъ. У Флав1я Сиронъ называется 
военачальникомъ въ Килисирш (Древ. кн. XII, 
гл. XII, 1), можетъ быть по ошибка, или онъ 
могъ заимствовать это изъ Греческихъ источ- 
никовъ.

Сирофинишянка (Мрк. VII, 26, ск. Me. XV,
22)—Сир1янка изъ Финиши. Въ означенной 
цитате мы читаемъ о женщине, которая назы
вается язычницею, родомъ Сирофинишянка. 
Изъ означенной цитаты мы можемъ заключить, 
что она была язычницею, можетъ быть Гре
чанка по своему языку, родившаяся въ Фини- 
шйской части Сирш. Это место указываетъ, 
что Финикпо некоторые считали тогда въ Си
рт, какъ и въ настоящее время. У другихъ 
Евангелистовъ она называется женою Хананей- 
скою, что несомненно показываетъ, что она 
была древняго Хананейскаго происхождевая, или 
Финишйскаго, или вообще что она принад
лежала къ Хананейской стране. Не смотря на 
то, изъ Евангел1я видно, что она не чужда 
1удейства и имела великую веру во Христа и 
потому удостоилась Его милости.

Сисара (порядокъ битвы)—имя двухъ лицъ:
а) (Суд. IV, 2) военачальникъ войска 1ави- 

нова. Это первый военачальникъ, который въ 
Библш означается по имени во время долгихъ 
войнъ Израильтянъ въ это время. Краткое 
повествоваше объ его деятельности, сообщае
мое намъ Библ1ею. можно найти въ кн. Судей 
(IV, V). Войско подъ его начальствомъ было 
многочисленно и хорошо устроено, заключало 
въ себе 9U0 колесницъ и представляло заме
чательный контраста съ неболыпимъ войскомъ 
Барака, состоявшимъ только изъ пехоты. Темъ 
не менее последшй сделалъ сильный напоръ 
на громадный полчища Сисары и, при чудесной 
помощи свыше, а также вследств!е различия 
потока Киссона (Суд. V) получилъ полный 
успехъ, вполне поразилъ и преследовалъ Си- 
сару. « if сошелъ С исара съ колесницы  (своей) 
и  побгъжалъ т ьш т ъ и укрылся было въ куще 
одного Кенеянина, Хевера, и здесь былъ убить 
женою его, 1аилью. Непр1ятельское войско было 
истреблено, и такимъ образомъ иго 1авина, 
ц. Асорскаго, было свергнуто. Девора и Варакъ 
прославили Бога благодарственною песнно. Со- 
бьше это долго воспоминалось у Израильтянъ 
и после (I Цар. XII, 9, Пс. L XXXII, 10). 
<Сдп>лай имг то-же, (т. е. врагамъ) что М а -

dia.uy, что Сисаргъ, что Хавину у потока 
Киссона», восклицаетъ Псалмопевецъ.

б) (I Езд. II, 53, Мнем. VII, 55) лице, 
потомки котораго именуются въ означенныхъ 
цитатахъ въ числе Пеоинеевъ, возвратившихся 
изъ плена съ -Зоровавелемъ. Въ I Езд. (II, 53) 
означенное ими читается согласно съ Евр. Сисра, 
а во II Езд. (V, 32) — Сераръ.

Сисинни (И Езд. V, 3— 7)— правитель Сирш 
и Финиши при ц. Дар1е. У Сир1янъ называется: 
Оавнай.

Сисмай (темный) (I Пар. II, 40)— отецъ Сал- 
лума и потомокъ Шешана.

Ситна (враждебность, вражда) (Быт. XXVI,
21)— назвате колодца, такъ наименованнаго 
вследств!е того, что пастухи Исаака спорили 
здесь съ пастухами Филистимскими. Онъ нахо
дился въ долине Гераръ, или въ этомъ на
правлены. Следы этого назвашя находятъ въ 
имени реки Шутейнъ, къ ю. отъ Кулазы 
(Елузы).

%

Ситтимъ а) (1оил. Ш, 18)— долина Ситтимъ 
находилась въ стране Моавитской, почти про- 
тивъ 1ерихона и въ недальнемъ разстоянш отъ 
него, но выражеше— догина Ситтимъ, упо
требленное въ. означенной цитате, вероятно, 
означало какую нибудь долину, известную по 
обилио растущихъ въ ней ситтимовыхъ дере- 
вьевъ, или акацШ; или, можетъ быть, поэти
чески употреблено, какъ назваше какой нибудь 
твердой невозделанной местности.

б) (Числ. XXV, 1, Нав. И, 1, Ш, 1, Мих. 
VI, 5)-долина на поляхъ Моавитянъ, гдt> 
Израильтяне долго стояли лагеремъ до перехода 
своего черезъ 1орданъ; лежита къ с. отъ Мер- 
тваго моря и къ в. отъ нижняго 1орданапро- 
тивъ 1ерихона. Это вероятно та же самая долина, 
что и Лее- Ситтимъ (см. это слово).

Ситтимовое дерево изъ породы акащй (Исх. 
XXV, 5, Ис. XLI, 19), гибкое, очень твердое 
дерево, между прочимъ употребляемое и на 
постройку Скиши и на приготовлеше утвари 
въ ней. Вообще думаютъ, что оно было изъ 
рода акащй, растущихъ въ изобилш во всехъ 
иустыняхъ отъ северной Аравш до Eoionin, п 
изъ котораго добывается нашъ гумми-арабикъ. 
Это прекрасное дерево съ широко-распростра- 
няющимися ветвями и пахучими цветами. Сит
тимовое дерево упоминается также въ числе 
ириношепШ для Скинш (XXXV, 5, 24). Оно 
также упоминается какъ дерево достойное 
насаждешя въ связи съ миртомъ и другими 
пахучими кустарниками. «Насажу въ пустышь 
кедръ и мирту и маслину, насажу въ степи
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кипарись, яворъ и букъ вмгьстгь» (Ис. ХЫ,
19), говоритъ пр. Hcaia.

Юуалъ (Вар. I, 3)— это м'Ьсяцъ Сиванъ 
(вероятно древне-персидское слово, указываю
щее на какое-либо языческое божество), иа- 
зваше третьяго месяца въ Еврейскомъ году съ 
новомесяч1я ноня до новомесяч1я шля (Есв. 
YHI, 9). Оиъ кажется былъ принятъ Евреями 
после Бавилонскаго плена.

тонина» (570 г. по Р. X.) говоритъ, что оиъ 
пришелъ въ городъ, прежде называвшийся Са- 
Mapieio, а теперь Неаполисомъ, въ котор омъ 
нахортся колодезь, изъ котораго Господь про- 
силъ пить у Самарянской женщины. Здесь была 
устроена церковь въ честь св. 1оанна Крести
теля, и передъ решетками алтаря здесь на
ходится колодезь и сосудъ, изъ котораго, по 
преданно, напился 1исусъ. Если Сихарь не былъ

Развалины Сихема.

Сихарь (1оан. IY, 5). Этимъ словомъ озна
чается Сихемъ, но, по мненш другихъ, оиъ 
былъ совершенно другое место. Въ древне- 
СирШскомъ переводе стоить слово: Шохаръ, 
что можетъ иметь значеше—упившийся. Пола- 
гаютъ, что это было укоризненное слово, об
ращаемое 1удеями къ Самаринскому городу. 
Несомненно, что въ IY веке Сихемъ и Сихарь 
различались между собою, потому-что путе- 
шественникъ Бордо упоминаетъ о каждомъ изъ 
нихъ въ отдельности. Но несомненно, что это 
разграничеше между городами не удержалось, 
такъ какъ въ YI столетш составитель книги 
подъ назвашемъ: «Путеводитель св. муч. Лн-

Сихемомъ, то онъ могъ быть небольшимъ 
Самарянскимъ городомъ или селешемъ, нахо
дившимся несколько къ с. отъ колодца, назы
ваема™ теперь Ашаромъ. Между столь проти
воположными мнешями трудно решить этотъ 
вопросъ положительно, но мы предпочитаемъ 
оставаться на более общемъ мненш, которое 
отождествляетъ Сихарь съ Сихемомъ.

Сихемъ (плечо, или, лучше, верхняя часть 
спины, между плечами): а) (Быт. XXXIY, 2,
26)—сынъ Эммора, Евеянина, князя земли 
Сихемской, который былъ жестоко и вероломно 
пораженъ Симеономъ и Лев1емъ за его недо
стойное поведете относительно ихъ сестры Дины.
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б)— Известный Хананейсшй городъ въ Са- 
марш, названный такъ, вероятно, по имени 
сына Эмморова, упомянутаго въ предъидущей 
статье. Назваше означеннаго города является 
также въ форме Сихарь (1оан. IV, 5). Мы 
встречаемъ его въ кн. Бьшя еще во времена 
Авраама (Быт. XII, 6). Въ указанной цитата 
онъ называется мгьстомъ Сихемъ, а въ ХХХШ 
(ст. 18) главе — юродомъ Сихемъ. 1аковъ 
скрылъ языческихъ боговъ и идольстя укра- 
шешя своихъ домочаддевъ подъ дубомъ близъ 
Сихема (Быт. XXXV, 4) и въ окрестностяхъ 
Сихема паслись его стада подъ руководствомъ 
его сыновей (Быт. XXXVII, 12— 14). Онъ 
былъ однимъ изъ городовъ убежища (Нав. 
XX, 7) и имъ владели некоторое время ле
виты (XXI, 21). Здесь I. Навинъ собралъ 
колена Израилевы передъ своею смертш (XXIV, 
1— 25) и здесь погребены были кости 1осифа 
(ст. 32). Здесь ила  наложница Гедеона (Суд. 
VIE, 31) и онъ былъ местомъ злодеянШ Ави- 
мелеха (IX, 1— 57). Ровоамъ былъ поставленъ 
царемъ въ Сихеме (Ш Цар. XII, 1), но вскоре 
затемъ онъ сделался резиденщею 1еровоама 
(ст. 25). Существуютъ еще и друия указашя 
на этотъ городъ въ Ветхомъ Завете; въ Новомъ 
Завете [Сихемъ, подъ именемъ Сихарь, яв
ляется передъ нами, какъ городъ, въкоторомъ 
Господь 1исусъ бесЬдовалъ съ Самарянскою 
женщиною (1оан. IV, 5). Когда Римляне‘ во
зобновили городъ после войпы, то назвали 
его Неаполемъ, или новымъ городомъ, и онъ 
доселе носить это назваше, нисколько изме
ненное въ назваше: Наблусъ. Изъ предше- 
ствующихъ указанШ видно, что Сихемъ упо
минается уже почти за 4000 лг£тъ до нашего 
времени, а потому онъ есть одинъ изъ древ- 
нейшихъ городовъ въ Mipe. Въ течеше всего 
Библейскаго першда онъ представляется го
родомъ довольно значительным^ равно какъ 
и спустя долгое время после того. По свиде
тельству некоторыхъ толкователей, одинъ изъ 
епископовъ Сихемскихъ, по имени Германъ, 
присутствовалъ на первомъ Никейскомъ соборе 
въ 325 году, хотя друие именуютъ Германа 
епископомъ СамарШскимъ. Объ этомъ городе 
упоминаетъ ЕвсевШ, равно какъ и пилигримъ 
Бордо. Очень естественно, что когда усилилось 
паломничество въ Палестину, Сихемъ получилъ 
свое особенное значеше. По преданно, въСи- 
хеме Иродъ приговорилъ 1оанна Крестителя къ 
усекновенно главы. Нетъ необходимости пе
речислять все историчешя и литературный 
воспоминашя объ этомъ замечательнейшемъ 
городе. Его важное значеше и положеше под

тверждается, между прочимъ, темъ что при 
Римскихъ Императорахъ въ Сихеме чеканились 
монеты, съ надписашемъ на оныхъ ихъименъ. 
ДревнШ Сихемъ несомненно находился на 
месте иынешняго Наблуса или недалеко отъ 
него, и лежалъ къ с. отъ горы Гаризимъ, по 
долине, отделяющей оный отъ Гевала. Здесь 
находились: гробница 1осифа и колодезь Ско
кова. Колодезь 1акова имелъ надъ собою цер
ковь, о которой упоминаетъ беодорикъ (въ 
1172 г. по Р. X.) въ следующихъ словахъ: 
«Теперь— кладезь, у котораго сиделъ Господь, 
находится въ разстоянш полу-мили отъ города 
и расположенъ передъ алтаремъ церкви, не
когда построенной надъ онымъ». Народонасе- 
леше Наблуса состоитъ теперь изъ 10,000 
человекъ, Магометанъ, Хриотанъ, Самарянъ 
и 1удеевъ. Интересъ этого города въ настоя
щее время заключается не только въ его исто- 
рическихъ воспоминашяхъ и его антикварныхъ 
остаткахъ, но, главнымъ образомъ, и въ томъ, 
что онъ въ настоящее время служить место- 
пребывашемъ Самарянъ, которые доселе удер- 
живаютъ свое существоваше какъ отдельная 
секта и совершаютъ свое богослужеше по об- 
рядамъ Самарянскаго исповедашя.

Сихемляне—потомки Сихема, изъ потомства 
Манассш (Числ. XXVI, 31).

Сихоръ (темный, мутный) (Нс. ХХШ,3)— 
по мненно некоторыхъ, назваше р. Нила у 
Грековъ,. такъ-какь вода еябыла часто покры
та, чернымъ иломъ и вследств1е этого мутна 
и болотиста. Пить воды Нила у Пр. 1еремш 
(II, 18) значить искать помощи у Египтянъ. 
Въ кн. I. Навина (ХШ, 3) мы читаемъ, что 
границы страны Израильской простирались огг.ъ 
Ci-хора у что предъ Еъиптомъ, до предгъ.шъ 
Екрона къ егьверу. Впрочемъ, въ означенной 
цитате едва ли подъ Сихоромъ разумеется 
Нилъ, такъ какъ страна на с. отъ Синап- 
скаго полуострова между Египтомъ и уделомъ 
колена Симеонова не была назначена для по- 
селешя 12-ти коленъ, по этому является бо
лее правдоподобнымъ, что назваше Сихоръ при
лагается здесь къ потоку, или ручью, впадаю
щему въ Средиземное море при Риноколуре. 
Тоже самое замечаше относится и къ Сихору 
Египетскому въ I кн. Парал. (XIII, 5). Загемъ 
въ одной изъ цитатъ въ кн. Пр. Исаш(ХХШ,
3), очевидно, разумеется р. Нилъ.

Сиери (Господь защищаетъ)(Исх. VI, 22)— 
сынъ Узшла, потомства Лев1я, сына 1акова.

Сиеъ (основаше, утверждеше) (Быт. IV, 
25, V, 3, Лк. Ш, 38)— третШ сынъ Адама, 
родившийся, когда Адаму было 130 летъ отъ
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роду; онъ былъ предкомъ Еноха, Маеусала й 
Ноя и, вероятно, сыновъ Божшхъ, о которыхъ 
говорится въ кн. Бьшя (VI, 4). Жилъ 912 
летъ. Предаше приписываетъ Сиеу изобрете
те  буквъ. Упоминается въ родословш Господа 
1исуса Христа (Лк. Ш, 38).

Giara (советъ, собрате) (I Езд. II, 44)— 
лице, котораго потомки изъ Неоинеевъ возвра
тились изъ плена съ Зоровавелемъ. Въ кн. 
Неемш (VII, 47) называется О гя.

CieHa (1езек. XXIX, 10, XXX, 6)-очень 
древнШ городъ на ю. границе Египта, близъ 
развалинъ котораго расположепъ новейший го
родъ Ассуанъ, или Ессуанъ. Местоположете 
С1енна обозначаютъ несколько гранитныхъ ко- 
лоннъ, и несколько полуразрушенныхъ древ- 
нихъ памятниковъ. Здесь Фараонъ иПтоломей 
воздвигли язычесше храмы и дворцы, которые 
находятъ теперь засыпанными сыпучими песка
ми. Здесь каменоломни, въ которыхъ выделы
вались обелиски и колоссальный статуи Еги- 
петскихъ храмовъ. На отполированной по
верхности некоторыхъ здешнихъ туземныхъ 
скалъ находятся 1ероглифичест и скульптур
ный изображетя языческихъ божествъ. Ка
мень, извлекаемый изъ этихъ скалъ и каме- 
ноломенъ, составляетъ одинъ изъ видовъ гра
нита и въ настоящее время называется по 
имени страны менитомъ. Онъ отличается отъ 
обыкновеннаго гранита темъ, что имеетъ такъ 
называемую роговую обманку вместо слюдистаго 
сланца. Древше знали, что въ самые долпе 
дни солнце стоить здесь надъ самою головою 
и тело не даетъ ни какой тени.

Сюнъ (солнечный, блестящШ) (Нс. СХХХН, 
3, Втор. IV, 48). Этимъ назватемъ вообще 
означается холмъ, или кргьпость (I Пар. XI,
5) Огонь, которую 1оавъ, одинъ изъ воена 
чальниковъ Давида, завоевалъ у квусеевъ. Сюда 
удалился Давидъ изъ Хеврона, почему городъ 
былъ названъ городомъ Давидовымъ (II Дар. 
V, 9, VI, 10), С1онъ считался самымъюжнымъ 
изъ холмовъ, на которыхъ былъ построенъ 
1ерусалимъ, и граничилъ на в. съ долиною 
Кедронскою, на ю. и з . съ долиною сыновъ 
Еномовыхъ, или Геенною, на с. съ Акрою и 
на с.-в. съ горою Mopia. На горе Сюнъ былъ 
воздвигнуть дворецъ Соломоновъ, названный 
домомъ лесовъ Ливанскихъ, и впоследствш 
великолепный дворецъ Ирода, разрушенный 
Римлянами. Храмъ и его предмест на горе 
Mopia также назывались Стномъ (Нс. LXIV, 
2, LXXXIH, 8). Означенное назвате иноска
зательно прилагается къ Церкви, какъ къ 
земной такъ и къ небесной, какъ къ живому

Храму 1еговы (Ис. II, 3, Евр. XII, 22, Откр. 
XIV, 1). Выражеше: дщерь Огонова означаетъ 
самый городъ 1ерусалимъ, но иногда во мно- 
жественномъ: дщери Сюновы означаетъ вооб 
ще женское населеше 1ерусалима, равно какъ 
выражеше,— сыны Сюна (Зах. IX, 13) озна-
чаетъ мужское населеше онаго.

Скева (Деян. XIX, 14)— одинъ изъ 1удеевъ, 
жившихъ въ Ефесе. Онъ называется перво- 
священникомъ, что, вероятно, значить, что

ИМ алъонъ былъ священническаго рода и заг 
почетное место въ нароромъ собраши. Онъ 
имелъ семь сыновей, которые, вместе съ не
сколькими другими 1удейскими заклинателями, 
употребляли заклинашя. Они начали такъ по
ступать после того,. какъ увидели чудеса, 
совершенный ап. Павломъ, именно стали за
клинать злыхъ духовъ именемъ Господа 1ису- 
са, котораго проповедывалъ ап. Павелъ; но
это послужило только къ посрамление ихъ 
дерзости, обмана и корыстолюб1я. Бесноватый, 
изъ котораго они думали выгнать духа, бро
сился на нихъ, какъ на дерзкихъ самозван- 
цевъ, не призванныхъ къ тому отъ Бога, 
изъязвилъ ихъ и вынудилъ въ такомъ состоя- 
нш бежать изъ дома. Собьте это, когда молва 
о немъ разнеслась по всему городу, имело 
важныя последств1я. Много лицъ уверовало въ 
Господа 1исуса Христа, и мноие чародеи, со- 
бравъ свои чародейныя книги, добровольно 
сожгли ихъ, не смотря на ихъ ценность. Цена 
сожженныхъ книгъ простиралась до 50,000 
драхмъ (около 10,000 р.).

Снижя (Hex. XXV, 9)— собственно означаетъ 
подвижной шатеръ, переносную палатку, кущу. 
Въ этомъ смысле слово cie употребляется въ кн. 
Числъ (XXIV, 5), 1ова (XI, 14, XXII, 23), 
Me. (XVII, 4), но вообще въ Свящ. Писаши
оно прилагается къ священному здашю, уст
роенному Моисеемъ по повеленно Божт для 
служешя въ ономъ Господу. Окитя собрангя 
(Исх. ХХХШ, 7) была возригнута Моисеемъ 
для собственнаго употреблетя. Въ ней онъ 
давалъ аущенцш народу, выслушивадъ и ре- 
шалъ различныя тяжбы и споры и просилъ 
Божественныхъ откровешй. Въ ней также, 
вероятно, отправлялись общественныя бого-
служешя, и отсюда она получила свое наиме- 
новаше. Другая Скивая была устроена Давидомъ 
для поставлешя въ оной Ковчега Завета (II 
Цар. VI, 17); но Скишя, преимущественно 
такъ называемая, была построена, какъ заме
чено выше, Моисеемъ для богослужешя, частш 
для того чтобы служить местомъ пребыванш, 
1еговы, какъ царя Израилева, а частно, какъ
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место для отправлешя торжественнейшая об
щественна™ богослужешя. Она была устроена 
съ необыкновеннымъ великолешемъ во всЪхъ 
частяхъ своихъ, по особенному повелению 
Господа, и очевидно имела таинственное и 
иносказательное значеше (Евр. IX, 1— 8). 
Средства для сооружешя оной составлялись въ 
обилш изъ добровольныхъ пожертвованШ на
рода (Исх. XXXV, 4 - 9 ,  XXXVI, 3 - 7 ) .  
Наблюдете за построешемъ Скиши было по
ручено Веселшлу и Апшаву, которые были 
одарены особеннымъ высоко-художественнымъ 
даровашемъ для совершешя означеннаго дела.

Внутреннее, первое отделеше Скиши назы
валось Святое, или святилище, или первая 
Сития, а самая внутренняя часть оной назы
валась второю Скишею, или Святое Свптыхъ 
(Евр. IX, 2, 3). Что касается до сооруженШ 
во дворе Скинш, то въ ней находились, во 
первыхъ, жертвенникъ всесожжешй, стоявшШ 
посреди, во вторыхъ—медный умывальникъ, 
соответствовавшШ мурому морю (Ш Цар. 
VII, 23), который стоялъ между жертвенни- 
комъ и Скишею и, по своему образцу, похо- 
дилъ на урну. Въ ней находилась вода для 
омовешя рукъ и ногъ священниковъ, когда 
они готовились приступать къ священнодей
ствие. Что касается до принадлежностей самой 
Скинш, то въ ней находилось следующее: во 
первыхъ, золотой седмисвещникъ, стоявший 
налево отъ входа, въ лампадахъ коего непре
станно горелъ елей; направо— столъ, или тра
пеза, изъ дерева акацШ, обложенный золотомъ, 
съ лежащими на немъ хлебами предложешя, 
переменяемыми каждую субботу, и къ з. жерт
венникъ или алтарь кадильный изъ того же 
дерева, обложенный золотомъ, для курешя 
еийнама. Въ самой внутренней части Скинш— 
Святое Святыхъ— отделенной отъ святилища 
внутреннею завесою, нахорлся Ковчегъ За
вета, сделанный изъ дерева ситтимъ, или 
акащй, и покрытый извнутри и снаружи чистымъ 
золотомъ. Въ Ковчеге находились скрижали 
Закона, на которыхъ были начертаны десять 
заповедей, золотой сосудъ, или золотая стам- 
на съ манною и прозябппй жезлъ Аароновъ. 
Скишя и дворъ ея были окончены совершенно 
точно по плану, указанному Богомъ Моисеею, 
на горе Синае. Что касается до ценности 
постройки Скиши, то пошло на оную одного 
только серебра и золота, не считая меди, 
железа, дерева, завесъ, балдахиновъ и проч., 
почти на двести тысячъ ф. стерлинговъ, что 
по настоящему курсу составляетъ 2 миллшна 
рублей. По окоичаши сооружешя, Скишя была

освящена для служешя Богу съ весьма тор
жественными, величественными обрядами (Исх. 
XXX, 23-33, XL, 9 -1 1 , Евр. XI. 21). Во 
время странствовашя Израильтяиъ по пустыне 
Скишя всегда ставилась среди стана. Шатры 
священниковъ и левитовъ окружали ее въ 
указанномъ порядке (Числ. И, 2— 29), а въ 
некоторомъ разстояши отъ нея ставили шатры 
коленъ Израилевыхъ, разделенныхъ на четыре 
великихъ отдела, состоящихъ каждый изъ трехъ 
коленъ и каждый отделъ имелъ свое собствен
ное наимеиоваше и знамя (Числ. II, 2—29). 
Скишя и ея принадлежности были устроены 
такъ, что ихъ удобно было снимать, перено
сить съ места на место и возстановлять снова. 
На особенныя лица, или на особенные разря
ды лицъ была возложена обязанность перене- 
сешя Скинш и смотрешя за ея принадлежно
стями. Остановка каждаго стана, подъемъ въ 
путь, даже порядокъ самая пути, указывались 
непосредственно Самимъ Господомъ. Въ тотъ день, 
когда была окончена постройка Скиши, Господь 
открылся въ облаке, которое покрыло Скишю 
собрашя и Слава Бож1я такъ наполнила ее, 
что самъ Моисей на этотъ разъ не могъ войти 
въ'Ъную. Съ этихъ поръ облако покрывало 
Скйнно впродолжеше всего странствовашя 1у- 
деевъ. Каждый разъ, какъ поднималось облако 
отъ Скиши, сыны Израилевы снимали свои 
шатры и отправлялись въ путь и где оно 
останавливалось, тамъ они снова располагали 
свой станъ. Ночью это облако делалось бле- 
стящимъ, какъ огненный столпъ, и предше
ствовало имъ, какъ дневное облако (Числ. IX, 
15— 23, Исх. XL, 39, 40). По окоичаши 
странствовашя Евреевъ и по вступленш ихъ 
въ Обетованную землю, Скишя была постав
лена въ -Галгалахъ (Нав. IV, 19), а по совер- 
шенномъ завоевании и разделении ея, была 
перенесена въ Силомъ, какъ средоточ1е земли 
Обетованной, и оставалась здесь отъ 300 до 
400 летъ. Затемъ отсюда ее перенесли въ 
Номву (I Цар. XXI, 1 — 9) и после въ цар- 
ствоваше Давида—въ Гаваонъ (I Пар. XXI, 28), 
где она и находилась еще въ начале царство- 
вашя Соломона (И Пар. I, 1— 13). По соз- 
даши храма Соломонова, Ковчегъ Завета со 
всеми принадлежностями Скинш былъ перене- 
сенъ сюда въ новоизданный храмъ (Ш Цар. 
VIH, 3, 4). Съ этого времени о Скиши ничего 
более не говорится. Въ одно время соверша
лось двойное богослужеше: первосвящешшкъ 
Садокъ свящепнодействовалъ въ ГаваоггЬ, а 
другое богослужеше совершалось въ 1ерусали- 
М'Ь, где находился Ковчегъ Завета.
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Скишя, какъ мы уже заметили выше, имела 
высшее иносказательное духовное значеше, 
какъ то объясняешь ап. Павелъ въ посланш 
къ Евреямъ (IX, 24): «Ибо Христосъ, гово
ришь св. ап. Павелъ, вошелъ не го рукотво- 
ренное святилище, по образу истиннаю 
устроенное, но въ самое небо, чтобы предстать 
ныне за насъ, предь лице Boowie»] и въ дру- 
гомъ м!ст! онъ говоришь: «Но Христосъ, 
Первосвященникъ будущихъ б лап, пришедши 
съ большею и совершеннейшею скинъею, неру- 
котворенною, т. е. we таковаю устроетя, 
и не съ кроет козловъ и тельцовъ, wo са 
Своею кроет , однажды вошелъ во святили
ще, и прюбрелъ вечное искупленге» (Евр.
IX, И , 12).

Скипетръ (Быт. XLIX, 10, Есе. YHI, 4) — 
деревянный жезлъ въ 5 или 6 фут. длины, 
обыкновенно обложенный золотомъ, или убран
ный золотыми кольцами съ богато убраннымъ 
наконечникомъ. Его носили въ рукахъ цари и 
друпя почетяыя лица въ знакъ своей власти. 
Не отойдетъ скипетръ отъ 1уды, говорилъ 
умирающШ патр. 1аковъ въ своемъ предсмерт- 
номъ пророчеств! объ 1уд!, и законодатель 
отъ чреслъ его, доколе не пргидетъ Прими
ритель, и Ему покорность народовъ (Быт. 
XJLIX, 1 0 ,. Вероятно, царскш скипетръ ведетъ 
свое начало отъ пастушескихъ жезловъ, такъ 
какъ патр1архальные вожр были вм!ст! и па
стырями и князьями. Съ другой стороны, копье 
Саула, повидимому, служило ему и вместо ски
петра. Палицы, которыя носили передъ чинов
никами гражданскихъ и муниципальныхъ корпо- 
ращй, устроились,, вероятно, въ вид! скипетра. 
Дарсшй скипетръ въ настоящее время делает
ся въ вид! богато украшеннаго жезла. Когда 
царь касался своимъ скипетромъ до того, кто 
приближлся къ престолу, то это служило зна- 
комъ царской милости и расположешя (Есе. 
У, 2). Герои Гомера употребляли свой ски
петръ для наказашя провинившихся. Жезлъ 
правоты (Нс, XLIY, 7) служить символомъ 
справедливая правлешя. Жел!зный скипетръ 
служить выразительнымъ символомъ строгости 
и сокрушительной силы власти помазанниковъ 
Господнихъ противъ возмутителей (Нс. II, 9).

Скиеы (И Мак. 1У, 47, XII, 29, Ш Мак. 
УН, 5, Кол. Ш, 11)— обитатели Скиеш. Подъ 
Скиеами разумеются вс! пастушесшя кочуюиця 
племена, живпйя къ с. отъ Каспийская и Чер- 
наго моря и разс!янныя далеко на в. отъ 
оныхъ. Объ этой громадной стран! въ древ
ности знали очень мало, известно только, что 
они жили въ пред!лахъ Русской Ммперш, къ

которой на громадномъ протяженш причисля
ются и самыя означенныя местности. Наиця 
Скиеовъ, повидимому, состояла изъ многихъ 
различныхъ народностей, большею частш гру- 
быхъ, воинственныхъ,кочевыхъ и не цивили- 
зованныхъ. Скиеы принадлежали къ потомкамъ 
1афета. Бъ истор1и Скиескихъ племенъ осо
бенно сохраняется одна замечательная  ̂ выда
ющаяся черта, именно, стремлеше делать на
бега и вторжешя въ страны друтихъ народовъ. 
Быть можешь, это происходило всл!дств!е ихъ 
кочеваго и разбойническая образа жизни, но 
при этомъ особенно живо вспоминаются слова 
кн. Б ы т  (IX, 27). «Да распространить Богъ 
1афета; и да вселится онъ въ шатрахъ Си- 

j мовыхъ». Большинство церковныхъ историковъ 
согласно утверждаютъ, что въ Скиеш Еванге- 
л!е пропов!дывалъ св. ап. Андрей, и такимъ 
образомъ начало ХрисНанства восходить здесь 
къ самымъ временамъ апостольскимъ. Здесь 
известны были въ древности епархш: Ские- 
ская, Херсонская и другГя.

Скиеополь (Суд. I, 27, 1уде. Ш, 10), иначе 
Бео-Санъ, Скивскгй градъ—городъ въ кол!н! 
Иссахаровомъ, принадлежавши* колену Манас- 
ыину лежавш!й въ 120 стащяхъ отъ ТиверИ 
ады и въ 600 стад!яхъ отъ 1ерусалима. Онъ 
былъ весьма сильною кр!постш, какъ по сво
ему естественному положенно, такъ и по сво
имъ искусственнымъ укр!плешямъ, величе
ственный развалины коихъ сохранились и до
ныне. Во времена Спасителя Бее-Санъ, или 
Скиеополь, былъ главнымъ городомъ Декаполя 
или союза 10 городовъ, населенныхъ большею 
частно язычниками. Некогда это былъ цв!ту- 
нцй городъ, который въ Талмуд! называется 
воротами рая, городомъ пальмъ и маслинъ, но 
въ настоящее время это бедная деревня ереди 
нагой, безплодной пустыни, въ которой насчи- 
тываютъ только отъ 70 до 80 домиковъ.

Скнипы. См. Комары.
Сковорода (Лев. II, 5, УН. 9, I Дар. Н, 

14, II Дар. ХШ, 9 й др.)—металлически* или 
глиняный сосудъ, глубокий, а иногда плоский, 
съ загнутыми краями, употребляемый для при- 
готовлешя разныхъ печешй и жарешя мяса. До 
насъ не дошли образцы сковородъ, катя были въ 
употреблеши у 1удеевъ и мы можёмъ только пред
полагать, что он! имели сходство съ подоб
ными же сосудами, употребляемыми въ древней 
и новой Азш и въ Египте. Объ сковородахъ 
для жарешя неоднократно упоминается въ Ветх. 
Зав., какъ то видно изъ указанныхъ выше 
цитатъ. Во II кн. Маккавейской (УН) пове
ствуется, что во время гонешя Антшха Епи-

657



СКОРШОНЪ— с к о т ъ .

фана семь сыновей семейства Соломш были 
осуждены царемъ на мучешя за веру, и что 
они, по сократи съ нихъ кожи, одинъзадру- 
гимъ на глазахъ м̂атери были изжарены на 
сковородахъ.

Скоршонъ (Втор. УШ, 15, Лк. X, 19, Откр. 
IX, 3, 5, 10)— вредное и ядовитое животное, 
водящееся въ Африка, Индш, IlepciH и др. 
Оно такъ походить на рака, что посл'ЬднШ 
называется у Арабовъ морскимъ скортономъ. 
Обычная его длина отъ вершка до двухъ верш- 
ковъ, но въ тропическихъ странахъ онъ 
встречается иногда 6— 8 вершковъ. Ужалеше 
скортономъ сопровождается мучительными бо
лями (Откр. IX, 3— 6) и оканчивается нередко 
смертно въ страшныхъ судорогахъ. Это насе
комое скрывается вообще въ развалинахъ, въ 
холодныхъ и темныхъ местахъ, въ щеляхъ,

Скоршонъ.

подъ камнями, и когда свертывается въ клу- 
бокъ, то походить на яйцо. Въ этомъ можно 
видеть пояснение словъ Евангел. Луки (XI, 12). 
Моисей говорить, что Израильтяне, проходили 
черезъ пустыню вешкую и страшную, гдгь 
змгъи, василиски, скорпгоны и мгьста сухгя...
(Втор. УШ, 15). Въ кн. 1исуса, сына Сира- 
хова, злая жена сравнивается съ скортономъ, 
и взявпнй ее за себя не избежитъ уязвлешя 
(Сир. XXYI, 9): <берущш ее, говорить онъ, 
то же, что хватаю ф и  снортона». ВъСвящ. 
Писанш слово: скорпгоны употребляется въ 
иносказательномъ смысле для означешя нече- 
стивыхъ людей, которые подобно скортонамъ 
нравственно жалятъ людей благочеетивыхъ 
(1езек. н, 6). Спаситель сказалъ Своимъуче-
никамъ: <Се даю вамь власть наступать на 
змгьй и скорпгоновъ» (Лк. X, 19), въ томъ 
же самомъ иносказательномъ смысле. Подъ сло- 
вомъ: скоршонъ разумеется также оруд!е на- 
казан!я, похожее на нашъ бичъ, но съ мно
гими узлами и малыми камнями на конце, каж

дый ударъ котораго по спине долженъ былъ 
производить мучительную боль (III Цар. XII, 11).

Скотъ (Быт. I, 25). Въ общеупотребитель- 
иомъ смысле въ Свящ. Писаши подъ назваш- 
емъ скота разумеются те же самыя четверо- 
иоия животныя, которыя въ настоящее время 
находятся на службе у человека, какъ то: волы, 
лошади, овцы, козлы. Въ пастушескихъ стра
нахъ Востока скотъ составлялъ главное бо
гатство человека (Быт. XXX, 43). Объ 1ове
говорится, ЧТО *имп>нгя у него было: семь ты- 
сячъ мелкаго скота, три тысячи вербтдовъ, 
пять сотъ паръ воловъ и пять сотъ ослицъ, 
и весьма много прислуги; и былъ чсловтъ 
этотъ знаменитые всгьхъ сынов ъ востока» (1ов. 
I, 3). Богатые люди делали подарки изъ своего 

I скота другъ другу, какъ напр. Авимелехъ и 
| Авраамъ (Быт. XX, 14, XXI, 27). Стада до- 
машняго скота у Авраама и Лота были такъ 
многочисленны, что они должны были разде
литься другъ съ другомъ. 1удея, состоявшая 
изъ холмовъ и долинъ, представляла отличное 
место для пастбищъ. Сами собственники стадъ 
лично наблюдали за скотомъ и не считали это 
заняые низкимъ для себя, подвергаясь всемъ 
превратностямъ погоды. 1аковъ говорить .о 
себе: « Я  томился днемъ отъ жара, а ночью 
отъ? стужи; и сот мой убгьгалъ отъ глазъ
моихьг (Быт. XXXI, 40). Во время изгнашя, 
Моисей пасъ стада своего тестя и Давидъ былъ 
призванъ на престолъ Израилевъ, будучи па- 
стыремъ овецъ. пР. Амосъ былъ пастырь и 
Самегаръ точно также былъ поставлеиъ су- 
д1ею Израильскимъ после занятШ скотовод- 
ствомъ. Равно и женщины принимали учасие 
въ скотоводстве. При первомъ свидаши 1акова 
съ Рахилью, она шла съ м -лкимъ скотомъ от
ца своею. Въ кн. Бьтя (XXIX, 9, 10) гово
рится следующее: «Еще онъ говор иль съ ними, 
какъ пришла Рахиль ( дочь Лавана)  сь мел
ки мъ скотомъ отца своего, потому что она 
пасла ( мелкгй скотъ отца своего) .  Когда 1а- 
ковъ увидгьлъ Рахиль у дочь Лавана, брата 
матери своей, и овецъ Лавана, брата мате
ри  своей', то подошелъ 1аковъ, отвалилъ ка
мень отъ устья колодезя, и напоилъ овецъ Ла
вана, брата матери своей». Дочери священ
ника 1офора были также пастушки; и сцена, 
представленная въ книге Есходъ (II 16—21), 
отзывается всею свежестио и прелестно пасту
шеской жизни. Должность пастуха или надзи
рателя за стадами считалась ответственною и 
часто требовала не малаго мужества при со
хранении оныхъ отъ нападенШ разбойниковъ и 
дикихъ животиыхъ. Указание въ кн. Iona
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(XXXVI, ВЗ) объясняется темъ фактомъ, что 
некоторый животныя изъ домашняго скота 
особенно чувствительны къ переменами воз
духа и температуры, предшествующимъ дождю 
и грому.

Скрижали Завйта (Исх. XXIV. 12, Втор. IV, 
13, II Кор. Ш, 3, Евр. IX, 4). Подъ симъ 
назвашемъ разумеются две каменныя доски, 
на которыхъ самимъ Господомъ были начер
таны 10 заповедей Закона Бож1я. Четыре пер- 
выя заповеди, написаныя на одной доске, со
держать въ себе познаше и почиташе Истин- 
наго Бога, а проч1я шесть, написанныя на 
другой, заключаютъ въ себе обязанности къ 
ближнему. Десять заповедей закона Бож1я раз
делены на две скрижали, въ означеше того, 
что въ нихъ заключается два рода любви, т. е. 
любовь къ Богу и любовь къ ближнему, и 
потому предписывается два рода должностей.

Слово, Богъ-Слово (1оан. I, 1, 14, I 1оан. 
I, 1 и др.). Слово «Логосъ» въ указанныхъ 
местахъ означаетъ второе лиде Св. Троицы- 
Сына Бож1я, какъ Вечное и Ипостасное Слово 
Бож1е, отъ вечности бывшее со Отцемъ и по- 
томъ воплотившееся для насъ человековъ и 
для нашего спасешя. <Въ началгь было Слово, 
и Слово было у  Бога, и Слово было Богъ» ,— 
сими возвышенно потрясающими словами на- 
чинаетъ свое благовествовате св. ап. и ев. 
1оаннъ (1оан. I, 1)

Слово Bowie, или Отнровеже Bowie,— оно
двоякое: устное и письменное. О последнемъ 
см. Свящ. Писаже, о первомъ: Свящ. Предаже.

Слонъ (I Мак. VI, 30 и дал. I, 18, Ш, 34, 
II Мак. XI, 4, ХШ, 2, XV, 20). Слонъ-са- 
мое большое изъ млекопитающихъ четвероно- 
гихъ, принадлежащее къ разряду толстокожихъ, 
величиною бываетъ иногда до 16-ти футовъ; 
на верхней части рта вместо резца у него на
ходятся два болынихъ клыка, выдаюнцеся изо 
рта впередъ. Въ устройстве организма слона 
замечателенъ хоботъ, служащШ ему для обоня- 
шя, осязашя и хваташя. Имъ онъ можетъ лег
ко вырывать самыя толстыя деревья, а также 
и поднимать самые малые предметы, какъ напр. 
булавку, мелкую монету. Живетъ до 150 летъ. 
1удеямъ хорошо известна была слоновая кость, 
выделываемая изъ клыковъ слона (Ш Цар. 
X, 22, II Пар. IX, 21), составлявшая не ма
ловажный предметъ м^овой торговли, но объ 
самыхъ слонахъ въ Свящ. Писанш, повиди- 
мому, нетъ никакихъ указанШ до того самаго 
времени, когда они употреблялись Антшхомъ 
Евпаторомъ въ войнахъ съ Маккавеями. Изо
бражения слоновъ нередко находятъ на древ-

нихъ АссирШскихъ памятникахъ. На слонахъ 
укреплялись твердыми канатами деревянный 
башни, изъ которыхъ въ каждой находилось 
по 32 сильныхъ мужа. Къ каждому слону 
присоединялось множество воиновъ и всадни- 
ковъ въ кольчугахъ и медныхъ шлемахъ, со- 
провождавшихъ его съ обеихъ сторояъ и слу- 
жившихъ для него защитою и подкреплешемъ 
(I Мак. VI, 34-38, II Мак. XV, 20). Предъ 
сражешемъ, для болынаго раздражешя слоновъ, 
кормили ихъ ладаномъ и поили виномъ (Ш 
Мак. V, 1, 2, 5). Что касается до слоновой 
кости, то издел!я и украшешя изъ оной со 
временъ Соломона были нередки. Въ Ш кн. 
Царствъ (X, 18, XXII, 39) говорится, что пре- 
столъ Соломона былъ сделанъ изъ слоновой 
кости, и что Ахавъ царь йзраильсшй постро- 
илъ дворецъ изъ слоновой кости. У Псалмо
певца упоминается о чертогахъ изъ слоновой 
кости (Пс. XLIV, 9).

Слюна (I Цар. XXI, 13, Лев. XV, 8, Me. 
XXVI, 67, 1оан. IX, 7 и др.). По Моисееву 
закону слюна имйющаго очищеше и падшая 
на кого либо почиталась осквернешемъ и тре
бовала законнаго очшцешя. Оплеваше кого либо, 
особенно плеваше въ лице вообще служить 
выражешемъ величайшаго неуважетя, отвра- 
щешя, презрешя, и следовательно величайшаго 
позора и поругашя (Ис; L, 6, Me. XXVI, 67). 
Даже плевать на полъ передъ кемъ либо слу
жило знакомь нарушешя должнаго уважешя 
(1ов. XXX, 10), и нынешше Арабы почитаютъ 
это для себя оскорблешемъ. Приточное выра- 
жеше у 1ова (VII, 19): «доколгъ не дашь мнть 
проглотить слпону мою?ъ значить: доколе 
хотя на мгновеше Ты не отойдешь отъ меня?
Въ Евангелш упоминаются три случая исце- 
лешя слепыхъ, где Господь употреб.ляетъ слюну 
или плюновеше (1оан. IX, 6, Лк. VII, 33, 
Мрк. Vin, 22). Слюна особенно человека 
ничего еще не евшаго употреблялась некогда 
какъ некое целебное средство, какъ напр. при 
ужаленш змеею, или скоршоыомъ, при воспа- 
лешяхъ и т. п. и здесь вместе употреблялись 
различный волшебства и суевер1я (сн. Плин1я 
VII, 2, XXVin, 7, 22).

Смарагдъ (Откр. IV, 3, XXI, 19) — драго
ценный камень прекраснаго зеленаго цвета.
Онъ находится въ призматическихъ кристал- 
лахъ, и состоитъ изъ силшця, алюмин!я, глю- 
цишя, отъ которыхъ и получаетъ свой пре
красный цветъ. Древше доставали смарагдъ 
изъ окрестностей горы Цабаръ въ Египте; въ 
настоящее время лучппе смарагды вывозятся 
изъ Перу. На этотъ драгоценный камень ука-
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зывается въ описанш радуги, окружавшей пре- 
столъ БожШ (Откр.У, В); и онъ составляетъ 
четвертое основаше стенъ небеснаго Iepyca- 
лима (XXI, 19). Означенный драгоценный ка
мень такъ красивъ, что съ его красотою и 
прелестно не можетъ сравниться ни одинъ 
драгоценный камень. Онъ составляетъ для глазъ 
одно изъ пр!ятнейшихъ явлешй въ природе. 
По словамъ Плшпя, зелень деревьевъ достав
ляешь большое удовольств1е, но съ зеленью 
смарагда или изумруда не можетъ сравниться 
ни одинъ предметъ. Древше историки свиде-

благодати Бож1ей, которая оживляла ее выс
шею духовною жизнпо. Душа также можетъ 
умереть, но не такъ какъ умираетъ тело. 
Тело, когда умираетъ, теряетъ чувства и раз
рушается; а душа, когда умираетъ грехомъ, 
лишается духовнаго света, радости и блажен
ства, но не разрушается, не уничтожается, а 
остается въ состоянш мрака, скорби и стра- 
дашя. Смерть вошла въ м1ръ черезъ трехъ 
нашихъ прародителей. Все люди родились отъ 
Адама, зараженнаго грехомъ, и сами гр'Ьшатъ. 
Какъ изъ зараженнаго источника естественно

Смирна.

тельствуютъ, что изумруды украшали двери 
рорца Клеопатры, когда она встречала Юл1я 
Цезаря. Кроме того, древше приписывали имъ 
таинственную силу предохранять отъ падучей 
болезни. Цари и богатые люди вешали изу
мруды на шею своимъ детямъ и сами носили 
ихъ въ ограждете отъ падучей болезни.

Смертная казнь. См. Казнь.
Смерть. Смерть бываешь двоякая: телесная 

и духовная. Телесная смерть состоитъ въ томъ, 
что тело лишается души, которая оживляла 
его, а духовная въ томъ, что душа лишается

течетъ зараженный потокъ: такъ отъ родо
начальника, зараженнаго грехомъ и потому 
Смертнаго, естественно происходить зараженное 
грехомъ и потому смертное потомство. Свящ. 
Писаше говорить о семь следующимъ обра- 
зомъ: «Цосему, какъ однимъ человгъкомъ грпхь 
вогиелъ въ т ръ , и гргьхомъ смерть; т а к ъ  и  

смерть перешла во всгьхъ человшовъ, по-
тому что въ немъ ест согргьшили» (Римл.
Y. 12).

Смиреше (Притч. XV, 33). Смиреше—добро
детель противоположная гордости, и одна изъ
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самыхъ главныхъ добродетелей въ Христан- 
ской жизни. Оно состоитъ въ томъ, что чело- 
векъ не высоко думаетъ о себе, питаетъ въ 
своемъ сердце духовное убеждеше, что ничего 
своего не имеете, а имеетъ только то, что да- 
руетъБогъ, и что онъ ничего добраго не мо- 
жетъ сделать безъ Бож1ей помощи и благодати; 
такимъ образомъ вменяетъ себя за ничто и 
во всемъ прибегаете къ милосердш Божно. 
Въ Свящ. Писанш означенная добродетель осо
бенно предписывается и заповедуется всемъ 
последователямъ Христовымъ. « Б т  же, под
чиняясь другъ другу, облекитесь смиренно му д- 
р1емъ, говорите св. ап. Петръ, потому что

преизобильнымъ по своему богатству и выдаю
щимся по изящнымъ искусствамъ. Городъ под
вергался по крайней мере шесть разъ боль- 
шимъ или меньшимъ землетрясешямъ, лишился
60,000 жителей отъ чумы въ 1814 году и 
сильно пострадалъ о те холеры въ 1831 году. 
Слово Бож1е посеяно здесь еще во времена 
апостольсюя. Церковь здесь насаждена св. ап. 
1оанномъ Богословомъ. Первымъ епископомъ 
здесь былъ св. Поликарпъ, ученикъ 1оанна 
Богослова. Въ настоящее время Смирна счи
тается однимъ изъ самыхъ цветущихъ торго- 
выхъ городовъ Оттоманской Имперш. Впрочемъ 
улицы его, при народонаселенш въ 150 ты-

Смоковница.

Богъ гордымъ противится, а смиреннымъ 
даетъ благодать. И таясь, смиритесь подъ 
кргьпкую руку Божко, да вознесешь васъ въ 
свое время» (I Петр. Y, 5, 6). Въ этомъ какъ 
и во всехъ прочихъ отношешяхъ земная жизнь 
Божественнаго Спасителя представляете собою 
для всехъ насъ совершеннейпий примеръ и 
образецъ. « Онъ смирилъ Себя, бывъ послуш- 
нымъ даже до смерти, и смерти крестной» 
(Филип. II, 8), говорите о Немъ ап. Павелъ. 
Свящ. Писаше обилуете обетовашями благо
дати и милости Бож1ей смиреннымъ, и угро
зами различныхъ наказашй для людей гор- 
дыхъ.

Смирна (II, 8) — знаменитый 1онШскШ го
родъ и одинъ изъ прекраснейшихъ въ Ле
ванте; расположенъ въ разстояши 320 стадШ 
отъ Ефеса и въ томъ же самомъ разстояши 
отъ морскаго берега, при устье р. Мелесъ на 
западномъ берегу Малой Азш. Древше считали 
его венцемъ 1оши, драгоцениымъ камнемъ Азш,

I

I
I

сячъ человеку узки и грязны. Дома большею 
частщ деревянные безъ печей и въ одинъ 
этажъ. Въ новейшей Смирне сохранилось не
много остатковъ отъ древняго города, какъ-то: 
остатки амфитеатра, въ которомъ пострадалъ 
ап. Поликарпъ и въ немъ своды техъ лого- 
вищъ, въ которыхъ содержались звери и др. 
Смирна въ настоящее время Турками назы
вается Исмирь и имеете 4 мили въ окруж
ности. Гавань Смирны очень поместительна и 
представляете отличное место для стоянки ко
раблей.

Смоковница, смоквы (Ис. XXXIY, 4, Втор. 
YUI, 8, Mo. XXI, 19, 1оан. I, 48, Откр. YI, 
13 и др. )—хорошо известное дерево и плоды, 
которыми въ древности изобиловала 1удея и на 
которые делаются нередко указашя въ Свящ. 
Писанш. Плоды смоковницы, или смоква въ 
естественномъ виде походите на грушу. Смо
ковница распространяете свои ветви въ вы
соту и въ ширину и листья оной широки (Быт.
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Ш, 7). Въ оромъ изъ видовъ смоковницы, 
по словамъ естествоиспытателей, они доходятъ 
до 4 и 5 футовъ въ длину и до 3 въ ширину, 
потому-то тень смоковницы высоко ценилась 
на Востоке, и выражете «сидпть подъ смо
ковницею» иносказательно означало миръ и 
благосостояше (Ш Цар. IV, 25, IV Цар. XVIII, 
31 ,1оан. I, 48). Одно изъ особенныхъ свойствъ 
смоковничнаго дерева состоитъ въ томъ, что 
плодъ является на немъ безъ всякаго признака 
цветешя и даже прежде листьевъ. По сему-то 
смоковница съ листьями, но безъ плода, въ 
пасхальный перюдъ можно было признать за 
безплодную смоковницу по времени года (Me. 
XXI, 19). Цветете смоковницы служило однимъ 
изъ раннихъ признаковъ наступающаго лета 
(Пес. Пес. II, 13, Me. XXIV, 32). Истребле- 
ше смоковничныхъ деревьевъ считалось оримъ 
изъ величайшихъ наказашй Божшхъ (Iep. V, 
17, YIH, 13, 1оил. I, 7, 12). Смоквы, ра- 
ступця на означенномъ дерева въ течете де
сяти месяцевъ года, разделяются на три 
вида:

а) Рант я смоквы (Пес. Пес. II, 13) обык
новенно созреваютъ въ конце шня. Эти ран- 
шя смоквы самыя красивыя на видъ и самыя 
пр1ятныя для вкуса (Iep. XXIV, 2). Такъ прор. 
Осш употребляетъ это слово въ иносказатель- 
номъ смысле, обозначая древнее благоволеше 
Бога къ Израилю. «Какъ первую ягоду на смо- 
ковнищь, въ первое время ея, увидгьлъ Я  отцовъ
вамшхъ'ь, говорить онъ (Ос. IX, 10). Въ это 
время года смоквы легко сваливаются съ вет
вей дерева, если его потрясти. Прор. Наумъ 
также говорить по поводу этого следующее 
относительно Ниневш: « В т  у крип летя твои 
подобны смоковницгь со стълыми плодами:
ест  тряхнуть ихъ, то они упадутъ прямо 
въ ротъ оюелающаю петь» (Наум. Ш. 12).

б) Жгьття смоквы, который являются въ 
ноне около времени созревашя раннихъ смоквъ 

. и который созреваютъ въ августе; оне долго

висятъ на дереве и ихъ можно хорошо со
хранять.

в) Зимтя смоквы являются въ августе и 
I созреваютъ въ конце осени, когда дерево ли
шилось уже своихъ листьевъ. Если зима не 
сурова, то ихъ обираютъ даже въ послезимнее 
время и у потребляюсь какъ лакомство. Смоквы 
означеннаго сезона больше чемъ первый, про- 
долговатее, и обыкновенно бываютъ темнаго 
цвета.

Эти различные виды смоквъ употребляли въ 
пищу, какъ скоро они падали съ дерева; а равно 
также сушили въ связкахъ. Авигея принесла 
Давиду 200 связокъ смоквъ (I Цар. XXV, 18). 
Смоквы, какъ уже замечено выше, употребля
лись въ пищу, но кроме того они также при
знавались полезными при врачеванш различ
ный» болезней. Прор. Иса1я сказалъ: «шь*
мите пластъ смоквы. И  взяли , и приложили 
къ нарыву (ц. Еземи), и онъ выздоровгьлъ» 
(IV Цар. XX, 7). Проклята смоковницы Спа- 
сителемъ (Мрк. XI, 13— 21) ставило въ за
труднение некоторыхъ толкователей вслед- 
CTBie того, что въ означенной же цитате ска
зано, что еще не время было собиратя смоквъ. 
Означенныя слова могутъ иметь такой смыслъ, 
что не наступило еще время собирать смоквы 
и потому естественно было ожидать, что со 
временемъ на ней выроетесь несколько смоквъ; 
но на ней не было вовсе никакихъ плодовъ 
(зрелыхъ и незрелыхъ), хотя она имела листья, 
которые на смоковницахъ являются только 
после самаго плода. Листья на дереве пока
зывали, что это былъ сезонъ плодовъ и время 
года показывало, что время собирашя смоквъ 
еще не наступило; потому, если бы это де
рево могло принести смоквы, то было бы уже 
время обирать и есть ихъ. Потому-то она и 
была проклята Господомъ за свое нешвде. 
Цель эта несомненно была направлена къ тому, 
чтобы напечатлеть великую нравственную ис
тину въ умахъ учениковъ.
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Смола горная. См. Асфальтъ.
CHtrb (II Цар. ХХШ, 20, Исх. IV, 6 ) -  

воздушныя испарешя, замерзаюнця въ возду
ха и падаюнця на землю большими белыми 
хлопьями. Указашя на снегъ въ Свящ. Писа- 
нш, особенно на его белизну, встречаются не-

BtTBb смоковницы.

редко. Снегъ былъ любимымъ иносказатель- 
нымъ выражешемъ у Евреевъ. Оставляешь 
ли снтъ Ливанскш скалу горы? вопроша- 
етъ пр. IepeMia (XVIII, 14). Церковь, по 
слову Псалмопевца, забиъмъла, какь снтъ 
на Салмонгъ (Псал. LXVII, 15). Засуха и 
жары поглощаютъ смьжную воду, говоритъ

1овъ, такъ преисподняя груьшншовь (XXIV,
19). Омой меня, восклицаетъ Псалмопевецъ, 
и буду бгьмъе снша (Е, 9). Если гргьхи 
ваши будутъ, какь багряное, свидетельству- 
етъ пр. Hcaia отъ лица Господня, какь снтъ 
убгьмо (I, 16). Снегъ, обыкновенно падаю- 
щШ зимою и довольно глубоко покрывающШ 
землю, иногда даже въ 1ерусалиме, хотя и 
не долго лежаний на оной, служить также 
предметомъ особыхъ иносказательныхъ указа- 
шй. Такъ о Ваяее говорится, что онъ убилъ 
льва во рве въ стьжное время (II Цар. 
ХХШ, 20). Ситу Онъ говорить: будь на 
землгь, говорится въ кн. 1ова (XXXVII, 6). Онъ 
даетъ снтъ, какь волну, восклицаетъ Псалмо
певецъ, сыплешь иней, какь пепелъ (Псал. 
CXLVII, 5). Какь дождь и снтъ нисходить 
съ неба, и туда не возвращается, говорить
пр. Hcaia (EV, 10). Болезнь проказа неодно
кратно въСвящ. Писанш сравнивается съ сне- 
гомъ (Исх.IV, 6, Числ. XII, 10, IV Цар. V, 27).

Сны и сновидешя. Въ Библш различаются 
разные видысновъ: сны обыкновенные, есте
ственные и сны посылаемые человеку свыше. 
Последше сны съ самыхъ древнихъ временъ, 
служили средствомъ для открьтя воли Бож1ей 
человеку, и мнопе изъ нихъ отличались сво- 
имъ высокопророческимъ значешемъ (Быт. XX, 
3 -6 , XXVIII, 12— 14, Дан. II, IV, 1оил. II,
28). Господь давалъ людямъ способность ис
толковывать сны. Саулъ жаловался на то, что 
Господь не отвгъчалъ ему ни во снгъ, ни чрезъ 
уримъ, ни чрезъ пророковъ (I Цар. XXVIH, 6). 
Сему подражали лжепророки, и IepeMia сильно 
обличаетъ ихъ за, это (ХХШ, 25, 27, 28).
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Нередко чудесвыя откровешя воли Б о mi ей 
называются виденьями (Лук. 1? 22, 1Цар. III,
15) . Считаемъ излишнимъ входить здесь въ 
психологическШ анализъ сновиденШ. На сно- 
видешя нередко указывается въ Свящ. Писа
ны, каиъ на обыкновенный явлетя. 1овъ 
нанр. говоритъ (VII, 14): Ты страшишь меня 
сномъ, и видгьтями пугаешь меня. Соломонъ 
объясняешь источникъ многихъ сновиденШ, 
когда говоритъ: сновидгьнгя бываютъ при 
множества заботь (Екк. V, 2), и описываетъ 
сущность большинства оныхъ въ сл'Ьдующихъ 
словахъ: во множества сновидпнш , какъ и 
во множества словь, много суеты (V, 6). 
Способность истолковывать сны, по отношенно 
сновиденШ къ будущимъ событшмъ, конечно, 
была сверхъестественными даромъ, такъ какъ 
сы сновид'Ьшя известны только единственно 
Верховному Виновнику оныхъ. Такъ напр. 
1осифъ получили Божественное откровеше ис
толковать сны хлебодару и виночерпш (Быт. 
XL, 5, 8, XLI, 16). Не отъ Бога ли истол- 
коватя? сказали они ими,— и растолковали 
сны; равно какъ Дашилъ, по Божественному 
внушепш, разъяснили сони Навуходоносору. 
Въ заключение заметимъ, что такъ какъ пол
ное и совершенное откровеше воли Бож1ей 
начертано для всехъ насъ въ Евангелш, то 
всякая вера въ сновидешя, будто бы предве- 
щающ!я будупця собьтя, неразумна и обман
чива, и что все попытки усвоить себе воз
можность истолковашя оныхъ должны счи
таться въ высокой степени греховными и без- 
разсудными.

Со. См. Сигоръ.
Собака. У  древпихъ Египтянъ собаки, рав

но какъ и кошки, пользовались особенными 
уважешемъ. По 1удейскому закону эти жи- 
вотныя считались нечистыми, какъ one и до
селе еще считаются у Мусульмане Между 
Евреями считалось крайними оскорблешемъ 
сравнить кого либо съ мертвымъ псомъ (I Цар. 
XXIV, 15), и даже деньги полученныя за про
дажу столь презрениаго животнаго, равно 
какъ плата блудницы, не могли быть вносимы 
въ Скинш—въ домъ. Господа (Втор, ХХШ, 
18). Посему-то назваше песъ прилагается ап. 
Павломъ къ лжеучителями (Филипп. Ш, 2), 
а Соломонъ и ап. Петри сравниваютъ греш- 
никовъ съ псами (Прит. XXVI, 11, II Петр. 
II, 22). Слово псы употребляется иноска
зательно для означешя гонителей (Псал. XXII,
16) , лжеучителей (Исаш LVI, 11), нечести- 
выхъ людей (Mo. VII, 6) и язычниковъ (Me. 
XV, 27). Впрочемъ даже и у Евреевъ собаки

назначались для охранешя стадъ (1ов. XXX, 1, 
Исаш LVI, 10, 11). Соломонъ говоритъ: псу 
живому лучше, нежели мертвому льву (Еккл. 
IX, 4), обозначая сими словами, что всякое, 
даже самое ничтожное существо пользую
щееся жизшю счастливее и важнее самаго бла
городная и великаго существа уже умершаго. 
Восклицаше Авенира: развгь я собачья голова? 
(И Царств. Ш, 3) означаетъ почти то же 
самое. Какъ домашнее животное, собаки въ 
Библы являются уже поздно. Собака сопрово
ждала Товита въ его путешествы (Тов. V, 17). 
Что около времени Господа 1исуса Христа 
собаки нередко держали при домахъ, показы
ваешь ответъ жены Хананейской на отказъ ей 
Спасителя въ помощи (Mo. XV, 27). Не да
вайте святыни псамъ, говоритъ Спаситель 
Своими учениками, и не бросайте жемчуга 
вашего передь свиньями (Mo. VII, 6), пока
зывая теми, что они не должны предлагать 
святыя истины Евангел1я людями гордыни, 
ожесточенными и нераскаянными, иначе по
добно псамъ они могутъ попрать оныя своими 
ногами, и возвратившись растерзать ихъ са- 
михъ. Соб:жъ, какъ мы заметили выше, бого
творили въ древнемъ Египте. ЕгипетскШ богъ 
Апубисъ имели собачью голову. Въ древней 
Грецы, какъ то можно видеть изъ Гомера, 
собаки пользовались большою любовно ираспо- 
ложешемъ.

Сова (Лев. XI, 16)— изъ породы ночныхъ 
хищныхъ птицъ. Хотя слово сова часто встре
чается въ Свящ. Писаны, но по всей вероят
ности поди этитъ словомъ разумеется всякая 
птица, любящая пустыя и ундиненныя места. 
Совы любятъ селиться въ нежилыхъ башияхъ, 
въ старыхъ, развалившихся здашяхъ и по 
близости кладбищъ. Ночью они вылетаютъиа 
добычу и часто при этомъ испускаютъ прон
зительный, жалобный крикъ, который особенно 
резко выделяется при окружающей ночной 
тишине. По закону Моисееву эта птица почи
тается нечистою (Лев. XI, 16).

Сова. См. Сува, Цоба.
Совавъ (И Цар. V, 14)— одинъ изъ сыновъ 

Давида и Вирсавы, родившихся въ Iepy- 
салиме.

Совакъ (расширенный, распространенный) 
(II Цар. X, 16— 18)— военачальникъ Адра- 
азара, ц. Сувскаго, во времена Давида, уби
тый въ битве между Адраазаромъ и Давидомъ, 
при Еламе.

Сови (берущШ въ пленъ) (И Цар. XVII,
27)— сынъ Нааса, царя Аммонитскаго, кото
рый выказалъ свое благородство въ ласковомъ
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и гостепршмномъ обращенш съ Давидомъ во 
время его бегства изъ 1еруоалима въ Маха- 
наимъ.

Совохай. См. Сивхай.
Соди (Числ. ХШ, 11) — отедъ Гаддшла, 

колена Завулонова, избранный представите- 
лемъ колена въ чиеле 12-ти соглядатаевъ, 
посланныхъ для обозрешя земли Ханаанской.

Содомъ (горящШ) (Быт. X, 19)—древшй 
городъ въ долина Сиддимъ. Жители Содомсше, 
повидимому, были Хананеи. Содомъ лежалъ въ 
долине 1орданской, бывшей въ означенное 
время очень плодородною. Ради плодород1я въ 
ней поселился Лотъ, племянникъ Авраама, 
хотя жители Содома были злы и весьма греш
ны предъ Господомъ (ст. 12, 13). Незадолго 
предъ грозною катастрофою, разразившейся 
надъ Содомомъ, царемъ его былъ Вера, побеж
денный вместе съ другими мелкими князьями 
Кедарлаомеромъ, царемъ Еламскимъ. После
14-ти летняго рабства они сделали неудачную 
попытку свергнуть съ себя ненавистное иго, 
при чемъ Лотъ, вместе съ своимъ имуще- 
ствомъ и домочадцами впалъ въ руки победите
ля (см. Лоть); Неправды и грехи жителей Со
дома вызвали грозный и праведный судъ Бо- 
жШ на нихъ, не смотря даже на усиленное 
ходатайство Авраама предъ Господомъ объ 
ихъ пощаде. «И  пролилъ Господь на Содомъ 
и Гоморру дождемъ спру и огонь ошь Госпо
да съ неба. К  ниспровергъ города сги и окрест
ность съю, и всгьхъ жителей городовъ сихъ, 
и есть произрастенгл земли» (Быт. XX, 24,
25, Быт. ХГШ, 16-33, XIX, 1— 29). Па
мять о грозномъ суде Бож1емъ надъ Содомомъ 
сохранялась и сохранится во все века. На 
Содомъ и его разрушеше указывается въ сле- 
дующихъ местахъ Свящ. Писашя: Втор. XXIX, 
23, Исаш I, 9, 10, 1ерем. ХХШ, 14, 1ез. 
XVI, 46— 56 Амос. XI, 4, Соф. II, 9, Мар. 
VI, И , Лук. X, 12, Римл. IX, 29, Откр. XI,
8 и др. Въ означенныхъ местахъ Свящ. Пи
сашя назваше Содома упоминается въ каче
стве грознаго урока всемъ проводящимъ не
честивую жизнь, а въ последнемъ оно упо
треблено символически, какъ назваше вели- 
каго града,— быть можетъ 1ерусалима. Неко
торые изъ писателей полагаютъ, что развали
ны Содома видны доселе подъ водами Мертваго 
моря; но означенное предположеше едва ли 
основано на какихъ либо достоверныхъ осно- 
вашяхъ. Гибель Содома, какъ видно изъ Бдб- 
лейскаго повествовашя, была полная и совер
шенная. Древше пилигримы, конечно, стара
лись убедить себя въ томъ, что имъ виделись

будто пепелъ и камни Содома и Гоморры, и 
будто бы доселе еще отъ нихъ восходитъ 
дымъ и4 серный паръ. Но неправдоподобность 
сего очевидна, какъ то видно изъ новейшихъ из- 
следованШ известныхъ аншйскихъ путеше- 
ственниковъ, напр, Д. Стэнли, Тристрама и 
другихъ.

Содомляне (Быт XIX, 4, 5)—жители г. Со
дома, отличавшиеся своимъ нечесыемъ и не- 
естественнымъ развратомъ (Римл. I, 27).

Содомская виноградная лоза (Втор. XXXII,
32). Въ настоящее время почти вполне дока
зано, что известный СодомскШвиноградъ, или 
яблоки суть ничто иное какъ ошеръ Арабовъ. 
Плодъ ошера походить на большое яблоко, 
или скорее на апельсинъ, наполненный возду- 
хомъ, какъ пузырь. Въ средине Содомскаго 
яблока находится стручекъ, заключающШ въ 
себе семена и шелковидное вещество. Если 
взять въ руки созревшее Содомское яблоко 
и покрепче сжать его, то оно съ шумомь ло
пается, оставляя въ руке обломокъ своей 
оболочки да несколько волоконъ. Содомсшя 
яблоки, или виноградъ, растутъ въ Палестине 
только по берегамъ Мертваго моря, отчего оне 
и признаны спещальнымъ и характеристиче- 
скимъ произведешемъ этого бассейна.

Созвез/ця (IV Дар ХХШ, 5)—группы, или 
отделы, на который разделялись съ древней- 
шихъ временъ звезды, съ тою целью чтобы 
можно было съ болыпимъ удобствомъ разли
чать оныя. Созвезд1ямъ присвоили назвашя 
или людей, или животныхъ, имевшихъ какое 
либо хотя приблизительное сходство съ ними. 
Име:а героевъ и царей обыкновенно перено
сились и на созвезд1я. Боготворете небеснаго 
воинства (IV Дар. ХХШ, 5) составляло одинъ 
изъ древнейшихъ видовъ идолопоклонства. Со- 
звезд1я, особо упоминаемыя въ Свящ. Писанш, 
суть следующая: Арктуръ, Оршнъ, Плеяды, 
Касторъ и Поллуксъ, и др. Число всехъ со- 
звездШ северной и южной половины неба до
ходить въ настоящее время до 117-ти.

Соно или Сохо (кустъ, кустарникъ)—назва
нье двухъ местностей:

а) (Нав. XV, 48) городъ на горахъ 1удн- 
ныхъ, ниже Хеврона, въ настоящее время, 
какъ полагаютъ, Шувейкехъ.

б) (Нав. XV, 35) городъ кол. 1удина въ 
низменности, въ 9 Римскихъ миляхъ отъ Елев- 
терополя, по пути къ Iepyсалиму. Близъ сего 
города былъ пораженъ юнымъ Давидомъ Го- 
л!афъ (I Дар. XVII). При Соломоне здесь былъ 
особый приставишь (Ш Дар. IV, 10).Бъпо- 
следствш этотъ городъ былъ укрепленъ Ро-
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воамомъ противъ Филистимлянъ (II Пар.
ХХПП, 18).

Солнце (Быт. I, 16, XV, 12 и др.). Еврей
ское назвав!е солнца есть шемесъ, встречаю
щееся нередко въ собственныхъ назвашяхъ 
городовъ, какъ напр.: Бео-Шемешъ, Ир-Ше- 
мешъ и др. Великое значеше и важность сего 
небеснаго светила достаточно объясняетъ намъ 
причины, почему оно такъ часто упоминается 
въ Свящ. Писанш. Мнопя изъ этихъ указа
на совершенно понятны и не требуютъ 
особыхъ объяснен^, но мы можемъ сказать 
несколько словъ касательно языческаго бого- 
творешя солнца, о которомъ нередко гово
рится на страницахъ Библш. Какъ кажется, 
боготвореше солнца было однимъ изъ древней- 
шихъ видовъ язычества (1ов. XXXI, 26, 27). 
Съ течешемъ времени оно распространилось 
более, и солнце получило несколько разнооб- 
разныхъ наименованШ и стало олицетворяться 
въ различпыхъ символахъ и образахъ. Егип
тяне выработали особенную систему иоклоне- 
шя солнцу. Финишйсшй Ваалъ, очевидно, былъ 
олицетворешемъ солнца. Вавилоняне, Халдеи 
и большая часть языческихъ народовъ Азш 
предавались поклонению солнца, подъ темъ 
или другимъ наименовашемъ. Отъ нихъ при
няли оное Греки и Римляне, и отсюда оно 
распространилось въ большей части тогдашней 
Европы. Боготвореше солнца служило одною 
изъ техъ формъ идолопоклонства, въ которое 
впадали иногда Евреи. Вотъ почему въ Биб
лш встречаются татя выражешя: кони, кото- 
рыхъ ставит цари 1удеисте сотцу (IV Дар. 
ХХШ, 11), куретя, которыя возжигали 
предъ Вааломъ, солнцемъ, и др. (ст. 5). По- 
клонеше солнцу было воспрещено въ Пятикни- 
жш Моисеевомъ (Втор. IV, 19, XVII, 8). Бо- 
готворевие солнца было особенно распростра
нено между некоторыми АравШскими племе
нами, и, по свидетельству англичанина М. Пал- 
грава, существуетъ даже до настоящаго времени. 
Символическое значеше солнца въ Св. Пи
сания весьма разнообразно: 1) захождеше и 
затмеше солнца означаетъ гневъ БожШ и Его 
праведное наказаше, также бедств!е, скорбь и 
страдашя(Ме. XXVII, 45); его светъ и ясное 
сляше означаетъ счастливое состояше (Исаш 
XXX, 26). Самъ Господь, какъ источникъ вся- 
каго света, блага и блаженства, образно на
зывается въ Св. Писанш солнцемъ (Псал. 
ЬХХХШ,12). Онъ просвещаетъ человека, очи- 
щаетъ, укрепляетъ, оживляетъ, согреваетъ и 
делаегь способнымъ и готовымъ ко всякому 
благому делу. Что закатъи затмеше солнца слу

жить образомъ несчасйя для людей и для целыхъ 
народовъ, это видно изъ многихъ месть Св. 
Писашя (напр. 1ерем. XV, 9, Мих. Ш, 6, 
Исаш V, 30, ХШ, 10, 1езек. XXXII, 7, 8, 
Амос. VIH, 9). 2) Все делающШ яснымъ и 
открытымъ светъ солнца служить символомъ 
открьгия, обнаружешя, возмезд!я и правед- 
наго наказашя (Сир. XVII, 16, ХХШ, 28,Числ. 
XXV, 4, II Дар. XII, 11,12). 3) Неизменяемый 
порядокъ, въ которомъ солнце целыя тысячи 
летъ совершаетъ свое дневное и годичное 
течеше, служить залогомъ и образомъ неизме
няемости Божественныхъ советовъ и опреде- 
ленШ (1ерем. XXXI, 35, 36, Псал. LXXI, 5, 
17, LXXXIX, 36, 37). 4). Въ особенности солнце 
служить образомъ слова Бож1я. Какъ оно въ 
царстве природы распространяетъ светъ и 
теплоту, жизнь и плодород!е, тоже самое 
производить слово Бож1е въ царстве духов- 
номъ и нравственномъ (Псал. XVHI, 2—7). 
И если небо и земля съ своими светилами 
некогда прейдутъ, то слово Бож1е никогда не 
прейдетъ (Лук. XXI, 23, сн. I Петр. XXIV,
25). 5) Носители слова Бож1я имеютъ солнце 
своимъ символомъ. Истинная Церковь въ Откро- 
веши 1оанна изображается облеченною въ солнце 
(Апок. XII, 1). Праведники, возрожденные сло- 
вомъ Божшмъ, возшютъ некогда, какъ солнце, 
въ царствш Отца ихъ (Me. ХШ,43, сн. Дан. 
XII, 2, Исаш XXX, 26, Суд. V, 31). 6) Но 
истинное солнце, истинный светъ, коего види
мое нами солнце служить только слабымъ от- 
блескомъ, есть Вечное Слово, Господь, Хри- 
стосъ. Лице Его ш етъ какъ солнце въ силе 
Своей (Апок. I, 16). Онъ есть Солнце правды 
(Мал. IV, 2), истинный светъ (1оан. I, 9), 
пришедшШвъ Mipb, чтобы отделитьсветъ отъ 
тьмы, чтобы служить светомъ Mipy (1оан. Ш, 
19, Vffl, 12, IX, 5) и все просвещаетъ,—Онъ 
светъ невечершй, вечный, незаходимый (Апок. 
XXI, 23, XXII, 5).

Соломошя (II Макк. VII) — мать семи сыновъ, 
пострадавшихъ за веру во дни Антюха Епи- 
фана. Имя сей матери не читается въ свящ. 
тексте; по предашю она называлась Соломо- 
шей. Когда, после ужаснейшихъ страдашй и 
мученической кончины благочестиваго старца 
Елеазара, она приведена была съ детьмикъцарю, 
царь требовалъ, чтобы она ела и дети еяидоло- 
жертвенное; но они подъ ударами бичей отве
чали ему: «о чемъ ты хочешь спрашивать 
насъ, или что хочешь узнать отъ насъ? Мы 
готовы мучше умереть, нежели преступить 
законы отечеств». Раздраженный царь велелъ 
казнить ихъ жесточайшими пытками. Но не
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смотря на молодость лете дети смело шли на 
встречу смерти, въ надежде снова получить 
жизнь отъ Подателя ея. Мужественная мать 
смотрела, какъ при ея глазахъ отсекали у 
ея сыновей руки и ноги, отрезали языкъ, 
сдирали кожу со всего тела и сожигали ихъ 
на раскаленныхъ сковородахъ, и не только не 
смущалась духомъ, но благодушно все перено
сила въ падежде на Господа, ободряла и 
поощряла страдальцевъ все терпеть за Пода
теля жизни. «Творецъ мгра, который образо- 
валъ природу человгька, иустроилъ происхож
дение всуьхъ, опять дастъ вамъ дыханге и
жизнь съ милостью, такъ какъ вы теперь не 
щадите самихъ себя за Его законы»— такъ 
говорила мать каждому сыну страдальцу. 
«Умоляю тебя, дитя мое,' говорила она по
следнему сыну, посмотри на небо и земмо и 
видя все, познай , что все сотворило Богъ изъ 
ничего, и что такъ произошелъ родъ человгь- 
ческт. Не страшись убгйцъг, но прими смерть, 
чтобъ я по милости Божьей опять пргоб- 
ргьла тебя съ братьями твоими» (VII, 28,
29). Страдальцемъ окончилъ жизнь и послед- 
шй сынъ. После сьшовей скончалась и мать. 
Память св. мучениковъ Маккавеевъ, матери 
ихъ Соломонш и учителя Елеазара празднуется 
Церковью 1 августа. Начало сего праздника 
восходитъ къ древнимъ временамъ. Въ 4-мъ 
веке известны поучешя на сей праздникъ: 
ГригорШ Наз1анзена, 1оанна Златоуста и блаж. 
Августина. Страдашя, по преданно, происходи
ли въ Антшхш, столице царей СирШскихъ. 
Мощи св. мучениковъ, по предашю Западной 
Церкви, перенесены были изъ Антюхш въ 
Константинополь, и после въ Медшланъ, 
и потомъ предаше о ихъ положенш колеб
лется между Римомъ и Кедьномъ.

Соломонъ. Означенное слово означаетъ мир
ный. Соломонъ былъ десятый сынъ Давида и 
рорлся отъ Вирсавш, бывшей сначала женою 
Урш, въ 1033 г. до Р. X. (1 Пар. III, 5). 
Имя Соломона дано ему родителями, согласно 
пророчеству Наеана; въ знакъ возвращешя къ 
нимъ мира и милости Бож1ей и въ ознамено- 
ваше мирнаго его царствовашя, въ противность 
воинственному царствовашю Давида (1 Пар. 
XXII, 8—-10). Господь возлюбилъ новорож- 
деннаго, и пр. Наеанъ, по слову Господа, на- 
звалъ его Iedudin — возлюбленный Богомъ 
(II Цар. XII, 23). 0 детстве и юности сына 
Виреавшна свящ. дееписателемъ не передается 
никакихъ сведешй. Судя по глубокой любви, 
оказываемой Давидомъ своему будущему пре
емнику, и темъ торжественнымъ заветамъ,

которыми онъ обязалъ его, передавая ему 
царскую власть,— заветамъ,. осуществлеше ко- 
торыхъ носомненно требовало бодынаго ума 
и большой учености, можно безошибочно пред
полагать, что Соломонъ вполне былъ воспи- 
танъ и обученъ всей тогдашней премудрости 
Израильской, и что умъ его кроме того былъ 
глубоко напоенъ мудростью, сходящею свыше.

Когда Давидъ состаргьлся, вошелъ въ пре
клонный мьта (III Цар. I, 1), Адошя, стар
шей сынъ его, сделалъ попытку вступить на 
престолъ своего отца. Въ этомъ предпр!ятш 
ему помогали 1оавъ, главный начальникъ войска, 
и первосвящ. Ав1аоаръ, какъ глава церкви по сво
ему высокому положенно пользовавппйся боль- 
шимъ вл!яшемъ среди Израиля. 1оавъ и Aeia- 
еаръ, конечно, хорошо сознавали, что они 
жили въ переходный перщъ и что наступа
ете новый порядокъ вещей, при которомъ 
легко могутъ усилиться ихъ сила и вл!яше. 
Адошя подозревалъ сына Вирсавш, и когда 
тотъ пригласилъ прочихъ братьевъ на предпо
лагаемое венчаше на царство, то не послалъ 
приглашешя къ Соломону: вероятно онъ уже 
зналъ о намерения своего отца и о Божествен
ной на то воле не въ его пользу. Пророкъ 
Наеанъ, провидя бедств1я, которыя могли 
произойти отъ этого замысла, немедленно со- 
ветовалъ Вирсавш отправиться къ своему пре
старелому царственному мужу и напомнить ему 
объ его клятве— сделать Соломона наследни- 
комъ своего престола. Царица отправилась къ 
Давиду, и благодаря ея усиленнымъ просьбамъ, 
были своевременно приняты меры, чтобы уни
чтожить вероломное посягательство Адоши на 
престолъ. Въ предупрежден! е же чего либо 
подобнаго на будущее время Давидъ немедленно 
приказалъ Ванею, опытному военачальнику, 
Садоку-первосвященнику, Наоану-пророку при
вести Соломона къ потоку Понъ, помазать его 
мгромъ и провозгласить его предъ народомъ 
какъ будущаго царя Израильтяне Все это было 
исполнено въ точности. «И  затрубили тру
бою и весь народъ закричало: да живетъ царь 
Соломонъэ. Радостные звуки трубъ, раздавав
шиеся въ городе, скоро были услышаны Адо- 
шею и его сообщниками, которые немедленно 
въ страхе разбежались, изъявили раскаяше 
и принесли присягу будущему царю. — При
близилось время умереть Давиду, и вотъ 
онъ, призвавъ къ себе Соломона, убеж- 
далъ его тщательно сохранять чистоту сердца 
и справедливость, какъ въ своемъ собствен- 
номъ лице, такъ и въ управленш делами; 
сообщить ему подробный наставлешя отно-
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сительно устройства храма 1егове, приказалъ 
ему наказать 1оава за убийство Авенира и 
Амессая, равно какъ Семея за жестоюя. про
клятая, произнесенный имъ некогда на главу 
царя. Вскоре после того престарелый царь 
почилъ съ своими отцами, и Соломонъ сде
лался единственнымъ царемъ во Азраиле. 
Строго исполняя завещаше своего отца и 
въ видахъ обезпечешя мира для своего цар
ства, юный царь прежде всего воспользовался 
случаемъ освободить свое царство отъ наибо
лее могущественныхъ враговъ: съ этою целио 
Адоши, Ависага, последняя-наложица въ доме 
Давида, 1оавъ и Семей были убиты, первосвящ. 
Ав1аеаръ былъ лишенъ своего сана и изгнанъ 
въ Анаоовъ, въ городъ убежища, въ колене 
Вешаминовомъ. Согласно съ Восточными обы
чаями, Соломонъ взялъ за себя дочь Фараона, 
царя Египетскаго, и ввелъ ее въ домъ Дави- 
довъ— событае, хотя и бывшее нарушешемъ 
закона, но отпразднованное и тогда съ необык
новенною роскошью (1 Цар. Ш, 3, Псал. 
XLIV). Соломонъ счелъ необходимымъ оста
вить на время нечестивыя идольсш бого- 
служешя некоторыхъ изъ его подданныхъ, ко
торые даже до сего времени еще не совсемъ 
освободились отъ идолопоклонства, но при
носили жертвы и курете на высота ось. И 
хотя онъ самъ возлюбилъ Господа и ходиль 
по уставу Давида, отца своего; но и онъ 
приносило жертвы и куретя на высотахъ.
(III Цар. Ш, 2— 3). До построешя храма свя
тыня, пользовавшаяся болыпимъ благогове- 
шемъ со стороны народа, находилась въ 
Гаваоне, где стоялъ медный жертвенникъ и 
алтарь, сделанный Моисеемъ еще въ пустыне. 
Сюда-то пришелъ Соломонъ во время одного 
изъ торжественныхъ собранШ и здесь принесъ 
на этомъ жертвеннике Господу Богу тысячу 
всесожженШ. Господь явился ему во сне ночью 
и сказалъ ему: «проси что дать тебе»? Мо
лодой царь съ глубокимъ чувствомъ смирешя 
и покорности воле Бож1ей просилъ себе только 
орого — сердце разумное, чтобы справедливо 
судить и управлять многочисленнымъ наро- 
домъ, ввереннымъ его управлению. И «благо 
угодно было Господу, замечаетъ священный 
дееписатель, что Соломонъ просилъ этою». 
Ему было дано отъ Господа сердце мудрое и 
разумное и кроме того богатство и слава, 
гораздо больше чемъ было у его предшественни- 
ковъ. Соломонъ возвратился тогда въ1ерусалимъ 
и предъ Ковчегомъ Завета принесъ Господу 
благодарственную жертву. И сделалъ онъ боль
шой пиръ для всехъ слугъ своихъ. ( I llЦар. III).

Вполне утвердившись на престоле и всецело 
приготовившись къ исполнешю своихъ много- 
трудныхъ обязанностей, преемникъ Давида 
является теперь предъ нами мудрымъ прави- 
телемъ избранныхъ 12 коленъ. Такъ какъ 
деяшя славнаго царствовашя Соломона, изло
женный въ III кн. царств. (III,— XI), и въ II кн. 
Паралип. (IX), за немногими выдающимися 
исключешями, имеютъ отрывочный характеру 
то мы сделаемъ краткШ очеркъ во I)—мудрости 
Соломона, И)— его богатства, III)—его цар
ствовашя и личнаго его характера.

I. Мудрость Соломона. Умъ Соломона обла- 
далъ всеми началами, на которыхъ зиждется 
истинная мудрость,— т. е. здравымъ суждень 
емъ, обширною памятью, громаднымъ запасомъ 
знашй и искуснымъ применешемъ оныхъ къ 
делу. Мудрое решете спора между двумя ма
терями касательно живаго и мертваго младенца, 
спора происходившая въ его присутствие 
обнаруживаетъ въ немъ ясное и точное пони- 
маше чувствъ человеческаго сердца и глубо
кую мудрость. (III Цар. III, 16— 28). Здра
вый начала; которыми онъ руководствовался 
въ административные делахъ, возбуждали 
глубокое уважеше и страхъ къ столь мудрому 
судш. Нельзя не заметить при семъ, что .су
дебный обязанности въ означенное время со
ставляли одинъ изъ наиболее важныхъ отде- 
ловъ царская правлешя; и вотъ мы читаемъ 
въ Библш, что Соломонъ, уже въ начале сво
его царствовашя, сдгьлалъ притворъ съ пре• 
столомъ, съ котораю онъ судилъ, притворъ 
для судилища сдгьлалъ онъ (III Цар. VII, 7), 
на которомъ онъ возседалъ и решалъ много- 
численныя тяжбы, возникавпня въ среде его 
подданныхъ. Различныя его познашя въ раз- 
личныхъ делахъ по истине были изумительны. 
*И  была мудрость Соломона, замечаетъ свящ. 
дееписатель, выше мудрости всгьхъ сыновь 
востока, и всей мудрости Египтянъ. Онъ 
былъ мудргье всгьхъ людей (IV, 30, 31). Онъ 
изрекъ три тысячи притчей, и тьсней его 
было тысяча и пять» ( ст. 32), Его познашя, 
были очень разнообразны. По словамъ свящ. 
дееписателя, «w говорилъ онъ о деревахъ отъ 
кедра, что въ Ливангь, до иссопа, выроста- 
ющаго изъ стгъны; говорилъ и о животныхъ, 
и о пт ицах о, и о пресмыкающихся, иоры-
бахъ» (Ш Цар. IV, 33). Кроме сихъ громад- 
ныхъ ученыхъ знаний, и указаныхъ выше 
иисьменныхъ произведешй, Соломонъ соста- 
вилъ еще следуюнця книги: Пгьснь Пгьсней, 
Притчей и Екклезгастъ, несомненно написан- 
ныя имъ по вдохновенно Св. Духа. Слава объ
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его необыкновенной мудрости, естественно, не 
могла при этомъ ограничиться тесными пре
делами 1удеи. Между всеми соседними наро
дами и далеко, далеко, даже до границъ Ара- 
вш, передавались о Соломоне различные уди
вительные разсказы. «И  приходили отъ всгьхъ 
народовъ послушать мудрости Соломона>
(IV, 34). Услышавъ о мудрости и славе Со
ломона, къ нему пришла въ 1ерусалимъ съ 
весьма болыпимъ богатствомъ царица Савская, 
или Южная, что бы испытать его загадками, 
и беседовала съ нимъ обо всемъ, что было на 
сердце у ней. объяснилъ ей Соломонъ есть 
слова ея , и не нашлось ничего незнакомаго 
Соломону, чего онъ не объяснилъ бы ей> (X 
1— 3). «И  вошь, мнгь и въ половину не ска
зано о множествгъ мудрости твоей, восклик
нула царица отдаленной Савеи, разставаясь 
съ нимъ, ты превосходишь молву, какую я 
слышала» (II Пар. IX, 6).

II. Богатство Соломона. Во время царство- 
вашя Соломона все очевидно благощнятство- 
вало къ умножешю его богатствъ въ громад- 
номъ количестве. 1уда и Израиль жили беспе
чально подъ своей смоковницей. Войнъ еще 
не знали. Подати съ побежденныхъ имъ со- 
седнихъ народовъ, плоды туземной деятель
ности— земледельчесме и пастушесше, и все 
стяжашя, приходившая отъ развившейся боль
шой торговли, обильно наполняли сокровищ
ницы Соломона. Отъ последняго изъ сихъ 
источниковъ пршбретешя были по истине 
громадны. Торговыя сношешя производились съ 
Тиромъ, Арав1ей, Египтомъ, весьма вероятно, 
съ Вавилономъ и можетъ быть также съ 
Ищцею. Онъ имелъ флотъ пъ ИндШскомъ оке
ане, который при одномъ морскомъ путешествш 
далъ ему 400 талантовъ золота, и другой — 
въ Средиземномъ море, торговавпий съ Фарси- 
сомъ и привозивший ему драгоценные различ
ные металлы. У него также были торговые 
склады въ Пальмире и Бальбеке для загра
ничной торговли. «Падутъ предъ нимъ жи
тели пустынь, восклицаетъ Псалмопевецъ, 
и врат его будутъ лизать прахъ. Цари Оар- 
сиса и острововъ поднесутъ ему дань; цари 
Аравги и Савы поднесутъ ему дары» (Псал.
LXXI, 9— 10). Изъ этихъ различныхъ странъ 
и городовъ вывозились въ болыномъ количе
стве золото и серебро, также слоновая кость, 
красныя и друпя драгоценный деревья, ткани, 
лошади, обезьяны и колесницы, кроме пря- 
ныхъ растешй и другихъ ценныхъ предметовъ 
торговли. Другимъ обильнымъ источникомъ при 
умножеши богатства служила слава объ его

j мудрости, которую онъ стяжалъ среди всехъ 
другихъ народовъ. Со всехъ концовъ земли 
собирались многочисленные посетители къ нему, 
мудрейшему изъ людей, и каждый приносилъ 
ему дары ежегодно въ знакъ своего глубокаго 
уважешя—именно серебряные и золотые со
суды, и воинсшя принадлежности, и одежды и 
благовонныя пряности, лошадей и муловъ. 
И весьма вероятно, что различный сунруже- 
ш я  связи, въ который вступалъ Соломонъ 
съ различными царственными дочерьми, не мало 
увеличивали его личныя богатства. Такимъ 
образомъ богатства его сделались такъ вели
ки, что серебро въ 1ерусалиме было равно
ценно простому камню, и кедры по ихъ мно
жеству сделались равноценными сикоморамъ. 
Домашшя издержки Соломона простирались до 
громадныхъ размеровъ. Образъ его жизни въ 
теченш многихъ летъ былъ крайне роскошенъ: 
700 женъ и 300 наложницъ съ большою сви
тою евнуховъ и другихъ слухъ, конечно тре
бовали ежедневно громадныхъ расходовъ на 
ихъ продовольств1е (Ш Цар. IV, 22 — 23). 
Жертвоприношетя изъ воловъ и овецъ, при- 
носимыхъ царемъ 1егове при различныхъ тор- 
жественныхъ случаяхъ (III Цар. Ill, IV, VIII, 
63), могли быть делаемы только лицомъ, 
владевшимъ неограниченными денежными сум
мами. Мы не упоминаеиъ при этомъ о техъ 
болынихъ издержкахъ, который онъ произво- 
дилъ на устройство различныхъ высотъ, жер- 
твенниковъ для курешя ешпама и др., къ чему 
склоняли его сердце жены иноплеменницы. 
Во время своего царствовашя Соломонъ воз- 
двигъ много различныхъ прекрасныхъ зданШ, 
и самымъ величественнымъ, изъ нихъ, конечно, 
было—храмъ 1егове, воздвигнутый имъ на г. 
Mopia (см. Храмъ). Онъ построилъ также вели
колепный дворецъ для себя—домъ изъ дерева 
Ливанскаго леса, притворъ съ дрестоломъ 
для судилища, сделаннымъ изъ слоновой кости 
и обложеннымъ чистымъ золотомъ (III Цар. 
VII, 1— 11), и вне стенъ града 1удина— дво
рецъ для дочери Фараоновой. Было воздвиг
нуто имъ и много другихъ городовъ и зданШ, 
менынихъ по величине и не столь богато 
убранныхъ (Ш Цар. IX, 11— 19). Матер1алъ, 
изъ котораго строились храмы и дворцы, былъ 
всегда весьма цененъ, его иногда доставляли 
изъ самыхъ отдаленныхъ странъ, и издержки, 
употребленный на сооружеше оныхъ, прево
сходили повидимому всякое веронце.

III. Царствование Соломона. «К  жили 1уда 
и Израиль, замечаетъ свящ. дееписатель о 
царствован!и Соломона, многочисленные какъ

669



соломонъ.

песокь у моря, спокойно, каждый подъ вино- 
градникомъ своимъ и подъ смоковницею своею 
отъ Дана до Bupcaeiu , 00 всгъ дни Соломона
(Ш Цар. IV, 20— 25). Эту громадную терри- 
Topiio Соломонъ разделилъ на 12-ть областей, 
не соответствовавшихъ впрочемъ 12-ти ко- 
л'Ьнамъ Мзраилевымъ, и надъ каждою изъ нихъ 
поставилъ особая приставника, которые въ 
свою очередь должны были доставлять еже
месячно продовольственные запасы для содер
жала царскаго двора (III Цар. IV). Продолжи
тельный миръ въ его правлеше и безпример- 
ное благосостояше его подданныхъ стяжали 
Соломону и его царству особенную громкую 
славу и известность преимущественно предъ 
всеми царями и царствами земли. По истине 
его царствоваше считалось какъ бы, золотымъ 
тъкомъ Еврейской исторш. Къ сожалении, сле- 
дуюпце годы царствовашя Соломона не соот
ветствовали первымъ годамъ его царствовашя. 
Забывъ Царя Небеснаго, онъ не внялъ долж- 
нымъ образомъ тому голосу Господа, который 
предостерегалъ его по освящен!и храма, увлекся 
внешнимъ блескомъ своего царства, оставилъ, 
или по крайней мере уклонился отъ веры 
своихъ отцовъ, сталъ служить Астарте, бо
жеству Сидонскому, и Мылхому, мерзости Ам- 
монитской. Неслыханная и безпримерная ро
скошь царствовала при дворе, и въ его га
реме содержалось до 700 женъ и 300 налож- 
ницъ, большею частно язычницъ изъ окрест- 
ныхъ народовъ— Моавитянъ, Аммонитянъ и др. 
Кроме того, онъ наложилъ на народъ свой 
тяжелое иго, усиленный трудъ. Любовь и при
вязанность народа къ- такому государю сде
лались теперь невозможными. Народъ посте
пенно отчуждался отъ дома Давидова, и обильно 
сеялись семена возмущешя, что и привело 
впоследствш къ гибельному разделенно царства. 
Да еще и при жизни Соломона стали пости
гать его разный испыташя и потрясешя. Въ 
Идумее, давно приведенной въ подданство Да- 
видомъ, теперь утвердился Адеръ, царскаго 
рода Идумейскаго. Во время покорешя Иду- 
меевъ Давидомъ и изб!ешя ихъ его военачаль- 
никомъ 1оавомъ, Адеръ, будучи еще юношей, 
съ некоторыми другими Идумеями, служившими 
при отце его, убежалъ въ Египетъ здесь 
благосклонно принятъ былъ Фараономъ и сни- 
скалъ у него большую милость. Теперь, услы
шавши о смерти Давида и 1оава, онъ испро- 
силъ у Фараона увольнешя себе, возвра
тился въ свою землю и утвердился въ ней. 
Другимъ противникомъ Израиля во дни Соло
мона былъ Разонъ. Онъ былъ поддаинымъ

Адраазара, царя Сувскаго, но бежалъ отъ него 
и во время разбит Адраазара Давидомъ, со
бравши около себя шайку вольныхъ людей, 
водворился въ Дамаске и владычествовалътамъ, 
и своиминабегамимногозла причинялъ Израилю. 
Но особенно опаснымъ врагомъ для Соломона 
былъ его подданный 1еровоамъ. Онъ родомъ 
былъ изъ колена Ефремова, изъ города Цар- 
тана, временно работалъ на укреплешяхъ, кото- 
ыя производилъ Соломонъ въ городе Давида, 
аметивъ его мужество и расторопность, Со

ломонъ поставилъ его смотрителемъ надъ об
рочными изъ дома 1осифова. Разъ 1еровоамъ 
вышелъ за городъ; на дороге встретилъ его 
пророкъ Ах1я. Снявши съ себя новую одежду, 
которая была на немъ, Axia разодралъ ее на 
12 частей, и повелевши 1еровоаму взять изъ 
нихъ 10-ть, сказалъ ему: «Такъ говорить 
Господь, Богъ Израилевъ: вотъ II исторгаю 
царство изъ руки Соломона, и даю тебе 
10 коленъ за то, что Меня оставили и 
стали покланяться Астарте, Хамосу, и Мил- 
хому. Впрочемъ Я не отниму царства отъ 
самого Соломона; пока онъ живъ, онъ оста
нется царемъ ради Давида, раба Моего, ко
торого Я избралъ и который сохранилъ по- 
велешя Мои, а отниму царство отъ рукъ сына 
его; тебе дамъ 10 коленъ, но и ему оставлю 
одно колено, чтобы остался светильникъДавида, 
раба Моего, во все дни предъ лицемъ Моимъ. 
Итакъ, я назначаю тебя быть царемъ надъ 
Израилемъ. Если ты сохранишь все, что Я 
заповедаю тебе, и будешь исполнять повелЪшя 
Мои, какъ рабъ Мой Давидъ, то Я буду съ 
тобою и укреплю домъ твой, какъ домъ Да- 
видовъ». 1еровоамъ не имелъ столько покор
ности высшему избрашю, чтобы предоставить 
свое будущее Божио соизволешю, и началъ 
самъ домагаться овладеть престоломъ; но Со
ломонъ, узнавъ объ этомъ, искалъ погубить его, 
и онъ убежалъ въ Египетъ къ Сусакиму, 
царю Египетскому, и тамъ оставался до кон
чины Соломона (III Цар. XI, 1— 40). Обличеше 
изъ устъ пророка и разныя испыташя послед
няя времени царствовашя Соломона не могли, 
конечно, не иметь благотворная на него дЪй- 
CTBia. Господь самъ обещалъ Давиду, что Онъ 
будетъ отцемъ его сыну, и если онъ худо бу- 
детъ поступать, то Онъ накажетъ его ударами 
сыновъ человеческихъ, но милости Своей не 
отниметъ отъ него, какъ отнялъ отъ Саула 
(II Цар. VII, 14—15). Книга Екклезиаста. 
писанная Соломономъ въ преклонный лета 
жизни его, ясно даетъ видеть, что онъ дей
ствительно понялъ теперь суету всего земнаго,
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всехъ ут'Ьхъ Mipa и всехъ земныхъ трудовъ 
и -усилШ человеческихъ, и потому искалъ самъ 
и поучалъ другихъ только въ Боге и въ ис
полнении заповедей Его искать истинное для 
себя успокоеше и счасше (12, 13).

Въ заключеше о Соломоне заметимъ здесь, 
что какъ ни велики были падешя и заблуждения 
его, которыхъ главнымъ источникомъ были сле
пая страсть къ жешцинамъ и тщеслав1е, но муд
рость первыхъ летъ его царствовашя и его 
боговдохновенныя пиеашя навсегда останутся 
училищемъ мудрости и добродетели для всехъ 
людей. Кроме книги Екклез1аста, Соломонъ 
оставилъ намъ книгу Притчей и Пжнь пж- 
ней. Имя его носитъ еще на себе книга Пре
мудрости; но при всемъ высокомъ поучи- 
тельномъ ея содержант, она принадлежить 
позднейшему времени и ея иетъ на Еврейскомъ 
языке. Книга Пжнь тъсней, по общему тол
кование отцевъ Церкви, таинственно изобра
жаешь любовь, которая соединяетъ Бога съ 
человекомъ и Христа съ Церковью и каждою 
душею верующею. Въ Притчахъ, или иноска- 
зашяхъ и краткихъ изречешяхъ своихъ, Соло
монъ поучаетъ юношество мудрости, благо- 
честно, верному исполненпо своихъ обязан
ностей и счастно жизни, полагая его въ доб
родетели. Какъ много у Соломона прекрасныхъ 
уроковъ для всехъ возрастовъ и состояний! 
Сколько мудрыхъ уроковъ для царей! Какъ 
много самыхъ назидательныхъ советовъ, пра- 
вилъ и наставлений касательно должностей об- 
щественныхъ и жизни семейной, для мужей и 
женъ, для детей и родителей, для вельможъ 
и слугъ, для юношей и старцевъ, касательно 
богатства и бедности, чистоты сердца и откро
венности, труда и отдохновешя, благочесшя и 
богобоязненности, справедливости и правосуд!я, 
умеренности и воздержания, бережливости и 
расточительности, милосер/ця и благотворитель
ности, благости и кротости, благоразум1я и 
мудрости, любви и сострадашя ко всемъ, со
страдашя къ самымъ животнымъ! Нельзя не 
заметить также, что векъ Соломона былъ са
мымъ благопр!ятиымъ вообще для наукъ и 
искусствъ. Искусство строительное, плавиль
ное, искуство гравировашя на драгоценныхъ 
камняхъ, обработка металловъ, золочеше, ис
кусство скульптурное получили значительное усо- 
вершенствоваше. Постройка храма, царскихъ 
дворцовъ и ихъ богатое убранство, изящныя 
произведешя, золотыя, изъ слоновой кости и 
резныя изъ дерева, музыкальные инструменты 
всякаго рода, все это поощряло и развивало 
художественный духъ народа. Архитектура яви

лась въ формахъ более изящныхъ и утончен- 
яыхъ, сообразныхъ со вкусомъ. Науки также 
стояли на высокой степени. Астрономш сде
лалась наукою практическою и не замедлила 
сделать значительные успехи. Соломонъ обла- 
далъ обширными познаниями и въ медици
не. Онъ написалъ также трактаты о всехъ 
животныхъ, птицахъ, деревьяхъ, растешяхъ, 
которые къ сожаленпо не дошли до насъ, но 
которые въ то время должны были пролить 
свой светъ на состоите наукъ. Навигащя и 
мореплавание должны были приворть къ раз- 
нымъ наблюдешямъ и открьшямъ и также 
иметь большое значеше для географш, астро- 
номш и исторш, знакомя съ разными дру
гими народами и ихъ нравами и обычаями. 
Въ Новомъ Завете имя Соломона упоминается 
неоднократно I. Христомъ. Такъ, говоря о кра
соте и великоленш полевой лилш, Госпор 
сказалъ, что ш  Соломонъ во всей сшвгъ своей 
не одгьвалсл такъ, какъ всякая изъ нихъ».
(Me. VI, .29). Въ другое время Господь, укоряя 
книжниковъ и фарисеевъ, которые искали отъ 
Него знамений, напоминаешь имъ объ извест
ной всемъ необыкновенной мудрости Соломона, 
говоря такъ: «царица южная возстанетъ на 
судъ съ родомъ симъ, и осудить его; ибо она 
приходила отъ предгъловъ земли послушать 
мудрости Соломоновой; и вотъ, здгьсь большее 
Соломона» (Me. XII, 42).

Соломоновы книги: Притчи Соломона, Е к - 
клезгастъ— его же,— Пжнь т есней , его же, 
Премудрости Соломона.

а) Въ кн. Притчей, состоящей изъ XXXI гл., 
собраны мудрыя изречешя о поведеши и сур- 
бахъ человека въ домашнемъ и общественномъ 
быту. Особенно замечательно здесь описаше 
добродетельной жены (XXXI).

б) Ежлезгастъ, или проповедникъ, книга со
стоящая изъ 12-ти главъ, решаешь вопросъ: въ 
чемъ можно найдти на землгъ самое высшее бла
го? Онъ указываешь на собственный опыты какъ 
онъ искалъ счасшя и въ знанш, и въ удоволь- 
ств1яхъ, и въ прихотяхъ роскоши, и какъ изве- 
далъ, что м1ръ изменчивъ и все, чемъ люди 
прельщаются въ этой жизни, не более какъ 
вымыслы безпокойнаго духа. Одно, заключаешь 
проповедникъ, надлежащимъ образомъ успо- 
коиваетъ духъ: богобоязненность и соединен
ное съ нею исполнеше заповедей Божшхъ.

в) Пжнь пжней, книга состоящая изъ 
YIH главъ, есть превосходнейшая песнь, или 
если сравнивать ее съ другими тысяча пятью 
песнями, излившимися изъ души Соломоновой,- 
но не дошедшими до насъ, песнь по преиму-
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ществу боговдохновенная. Она содержитъ въ 
себе таинственный смыслъ. Подъ символомъ 
чистой любви, какую выражаютъ другъ къ 
другу таинственный женихъ и невеста, кн. 
Песнь-песвей изображаетъ ту высокую любовь, 
которою Христосъ Господь возлюбилъ Свою 
Церковь, и то пламенное стремление къ соеди
ненно съ Господомъ, какое питаетъ всякая 
душа истинно верующая и любящая Его.

г) Кн. Премудрости Соломона состоять 
изъ XIX главъ; но при всемъ высокомъ по- 
учительномъ содержант книга эта несомнен
но принадлежитъ позднейшему времени, ибо 
ея нетъ на Еврейскомъ языке, и она пере
ведена съ Греческаго. Кроме означенныхъ 
книгъ, въ Псалтири именемъ Соломона надпи- 
санъ Пс. GXXYI. Ему-же долженъ принадле
жать и Пс. CXXXI.

Соль (Лев. II, 13)—минеральное вещество, 
нахормое въ обилш въ Палестине. Изъ водъ 
Мертваго моря добывается превосходная столо
вая соль. Употреблеше соли, какъ приправы 
къ кушаньямъ, хорошо известно всемъ. Боль
шая часть растительной и животной пищи 
безъ соли делается безвкусною (1ов. XI, 6). 
Слово соль нередко употреблялось для оз- 
начешя содержашя техъ лицъ, которые 
находились въ у служены у другихъ. Такъ 
въ I кн. Ездры (IY, 14) употреблено вы
ражеше: гьсть соль отъ дворца царскаю , 
т. е. получать содержая1е отъ царя. И даже 
въ настоящее время, у Персовъ и востот- 
ныхъ Инд1йцевъ выражеше: гьстъ чью-либо 
соль значить: состоять у кого на служ
бе. Соль употреблялась при жертвоприноше- 
шяхъ (Лев. II, 13, Map. IX, 49). Новорож
денный дети у Евреевъ посыпались солью 
(1езек. XY, 4). Ни одно растете не можетъ 
расти на почве, покрытой солью. По сему 
выражеше въ Библш: соляная земля служить 
эмблемою земли безплодной и необитаемой. Слово 
соль употребляется также въ Свящ. Писанш 
и прямо какъ очевидный символъ безплощя. 
Когда Авимелехъ взялъ Сихемъ, то разрушилъ 
городъ и засеялъ его солью (Суд. IX, 45). 
Равнымъ образомъ поступилъимпер.- Фридрихъ 
(Барбаросса), когда разрушилъ городъ Миланъ въ 
1642 году. Съ другой стороны, такъ какъ соль 
сообщаетъ пр1ятный вкусъ пище, то подъ ело 
вомъ соль разумеется чистая и святая жизнь и 
деятельность (Марк. IX, 50, Колос. IY, 6). 
гВы  соль земли», сказалъ Спаситель Своимъ 
ученикамъ (Me. Y, 13). Здесь соль означаетъ 
нравственныя качества души. Какъ сольпредо- 
храняетъ пищу отъ порчи, делаетъ ее здоровою

и пр1ятною, такъ и Христаане, и въ особенно
сти апостолы, призваны къ тому, чтобы сво
ими духовными совершенствами, своимъ просве- 
щеннымъ умомъ, своимъ добрымъ поведешемъ 
и примеромъ, своею жизнно и делами предо
хранить Mipb отъ нравственной порчи, отъ 
заразы греховной, пороковъ и растлешя, раз
вивая, питая и укрепляя вокругъ себя во 
всехъ добрыя расположешя, здравыя начала 
нравственной жизни, здравыя мысли, поняш 
и чувствовашя (сн. Кол. IY, 6). *Если оюе 
соль, произносить Господь, потеряешь силу, 
то чтьмъ едгьлаешь ее соленою. Она ни къ 
чему не годнау какъ только развгъ выбросить 
ее вонь на попранге людямг» (Me. Y, 13). 
Господь даетъ Своимъ ученикамъ образно ви
деть, какое зло произошло бы, если бы и они, 
ученики Его и учители вселенной, потеряли 
нравственную силу и вл1яьпе на Mipb, тогда не 
стало бы въ Mipe нравственной живительной 
и укрепляющей силы для предотвращена его 
отъ дальнейшей порчи и общаго растлешя, и 
всемъ угрожала бы общая гибель. Наконецъ 
выражеше: «всякш огнемъ о солится^ (Мар.
IX, 49) означаетъ вечность мучешй грешни- 
никовъ въ геенне огненной.

Соли зав-Ьть (Числ. XYIII, 19, II Пар. ХШ,
5). Такъ какъ соль предохраняетъ отъ гше- 
шя и разложешя, то было въ обычае при ут
верждены торжественныхъ договоровъ подавать 
сосудъ съ солью, изъ котораго бывпие при 
семь лица ели и брали по несколько, зеренъ 
оной. Посему-то твердый и нерасторжимый 
союзъ называется заветомъ соли. Всть соль 
вместе считается доселе у Арабовъ доказатеь- 
ствомъ и гарашией постоянной дружбы.

Соляная долинами Дар. YHI, 13, II Пар. XYUI, 
12). На юго-восточной оконечности Мертваго 
моря тянется большая и длинная долина, почва 
которой совершенно насыщена солью и не 
имеетъ ни малейшихъ признаковъ раститель
ности. Въ ней по средине находится гора, 
всецело состоящая изъ горной твердой массы 
соли, покрытой местами слоями мергеля и из
вестняка.

Сомей (II Ездр. IX, 34)—изъ Израильтяне 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ, изъ сыновъ 
Ваашя. Въ I Ездр. (X, 38 ст.) стоить— 
Шимей.

Сонаиъ, Сонамитянка (бугристое, неровное 
место) (Нав. XIX, 18)— городъ въ колене 
Иссахаровомъ. Назваше города соединено съ 
различными важными собьгаями изъ исторш 
Евреевъ. Здесь стояли станомъ Филист. вой
ска предъ последнимъ сражешемь съ ними
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царя Саула; здесь родилась Ависага, служив
шая Давиду и ходившая за нимъ во время 
его старосты (Ш Цар. I, 3, 15). Здесь жила 
та богатая женщина, которая, по предсказанш 
пророка Елисея, за его благотворительность 
къ нему была награждена отъ Бога сыномъ, 
и по молитвамъ которой впослйдствш, когда 
возроспнй сынъ ея померъ, пророкъ воскре- 
силъ его изъ мертвыхъ (IY Цар. IY, 8). 
Ныне это местечко называется Соламъ или 
Сулемъ,въ 3-хъ англШскихъ миляхъ отъ 1ез- 
рееля.

Соресъ (Нав. XY, 59)—изъ нагорныхъ го- 
родовъ колена 1удина. Вероятно, это городъ 
Сорисъ, въ 4-хъ часахъ на западъ къ1еруса- 
лиму, къ югу отъ Вади-Али.

Сорекъ (красная виноградная кисть) (Суд. 
XYI, 4)—потокъ и долина на юге колена 
Данова, где жила Филистимлянка Далида, ко
торую полюбилъ Сампсонъ и которая была 
виновницей его погибели. Местечко получило 
свое назваше отъ растущихъ зд'Ьсь благород- 
ныхъ, или отборныхъ лучшихъ ветвей и ви- 
ноградныхъ лозъ. Потокъ Сорекъ впадаетъ 
въ Средиземное море, близъ Аскалона.

Сосипатръ—имя двухъ лицъ:
а) (II Макк. ХИ, 19) одинъ изъ вождей 1уды 

Маккавея.
б) (Дйян. XX, 4) одинъ изъ учениковъ св. 

ап. Павла, родомъ изъ Верш. Онъ, вместе съ 
другими, сопровождалъ апостола изъ Грецш до 
Троады, во время третьяго его путешеств1я. 
Будучи епископомъ въ Иконш, онъ, по пре
данно, пострадалъ при Нероне въ 64 г. по 
Р. X. Память его 2о апр. и 10 ноября.

Состратъ (II Макк. 1Y, 27— 29)—началь- 
ствовавпий надъ одною крепостно въ Iepyca- 
лиме, при ц. Антмхе Епифанй и первосвящ. 
Менелай.

Сосвенъ (Деян. XYHI, 17)—начальникъ 1у- 
дейской синагоги въ Кориной. Онъ былъ 
схваченъ и битъ предъ судилищемъ Еллинами 
въ этомъ городе, во время пребывашя здесь 
ап. Павла, и возмущешя, произведеннаго про- 
тивъ него 1удеями. Вероятно, после онъ былъ 
обращенъ апостоломъ къ вере во Христа и 
былъ его сотрудникомъ, Его принимаютъ за 
одно лице съ Сосфеномъ, упоминаемымъ въ 
перв. посланш къ Корииеянамъ (I, 1). По 
свидетельству Евсев1я, онъ принадлежалъ къ 
лику 70 апостоловъ. По преданно, онъ былъ 
епископомъ въ Колофонй, въ Малой Азш. Память 
его 4 генваря и 8 декабря.

Сосна (Исаш XLIY, 14)—дерево изъ се
мейства хвойныхъ. Это высокое дерево,

I покрытое корою бураго или пепельнаго 
цвета. Наружный видъ сосны известенъ каж
дому. Прочное бревно сосны было въ боль- 
шомъ употребленш у древнихъ Евреевъ; оно 
служило и какъ хорошее топливо, и какъ хо
роший матер1алъ для построекъ и разныхъ 
издйлШ; изъ сосновыхъ деревьевъ выделывали 
и идоловъ. Пр. Hcaifl говоритъ въ своей 
книге по поводу сего следующее: плотникъ
рубить себгь кедры, берешь сосну и дубъ,
который выберешь между деревьями въ лгьсу__
И  изъ того же дгьлаеть бога и покланяется 
ему, дгьлаеть и повергается предъ нимь
(XL1Y, 14). Сосновыя деревья были весьма 
обыкновенны на горахъ Ливанскихъ, и въ са
мой Палестине. Известный руссшй путеше- 
ственникъ Муравьевъ, бывшШ на Ливане въ 
1849 г., пишетъ, что тамъ кроме сосенъ 
нельзя найдти никакой другой растительности; 
и въ настоящее время, по свидетельству раз- 
личныхъ путешественниковъ, сосны растутъ 
около Бейрута, на вершине Кармила и на 
пространстве 10-ти или 12-ти верстъ вокругь 
Хеврона.

Сотай (отступлеше отъ Бога) (I Ездр. II, 
55)—изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ, по
томки котораго возвратились изъ плена съ 
Зоровавелемъ.

Софаръ (чирикаюпцй, веселяпцй) (1ов. II, 
И )—Наамитянинъ, орнъ изъ трехъ друзей, 
приходившихъ навещать 1ова въ его бедствш. 
Это былъ одинъ изъ самыхъ язвительныхъ и 
безжалостныхъ друзей, судя по рйчамъ его.

Софериеъ (писательство, ученость) (I Ездр.
II, 55)—предокъ одного семейства возвратив
шегося изъ плена съ Зоровавелемъ.

Софержцы (писцы, книжники) (I Пар. II, 
55)—ученые, или книжники, живпие въ одномъ 
изъ городовъ кол. 1удина, въ г. 1абеце, мйсто- 
положеше котораго впрочемъ еще не найдено. 
СоферШцевъ значится здесь три ветви: Т и - 
рейцы , Шимейцы, и Сухайцы, и иные ус- 
вояютъ имъ служебный должности при слу
жены, подобно левитамъ.

Софожя (котораго осеняетъ Богъ)—имя слй- 
дующихъ лицъ:

а) (1ерем. XXI, 2) сынъ Маасеи, первосвя- 
I щенникъ въ царствоваше Седекш. При одномъ 
! или двухъ случаяхъ Седешя посылалъ его къ 
| пр. 1еремш (XXIX, 25) и впоследствш онъ 
занималъ положеше emopaw священника (1ер.
LII, 24-27) После побйдоноснаго нападешя 
Халдеевъ на 1ерусалимъ, Софошя былъ взятъ 

; въ пленъ, отведенъ къ Навуходоносору въ 
1 Ривлу, и тамъ преданъ смерти (ст. 19— 21).
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б) (Зах. XIY, 10—14) Отецъ Iociu, изъ 
священническаго рода, жившаго по возвраще- 
ши изъ плена въ 1ерусалиме.

Софошя проронъ (Соф. I, 1)— одинъ изъ 
12-ти малыхъ пророковъ, девятый въ числе 
ихъ. Объ обстоятельствахъ его жизни намъ 
ничего неизвестно, кроме того что содержится 
въ начале его пророческой книги и въ неко- 
торыхъ предашяхъ. Онъ былъ сынъ Xycifl, и 
происходилъ, какъ полагаютъ не безъ осно
вания, изъ царскаго рода Езекш. Софошя про- 
рочествовалъ въ царствоваше ц. 1удейскаго 
1осш, между 642 и 611 г.г. до Р. X. по пре- 
дашю Епифашя, онъ происхорлъ изъ колена 
Симеонова, а не 1удина, и родился на некоей 
горе Сараваеа или, по другимъ, въ Вараое и 
Сараое. Память его празднуется Церковно 3 
декабря.

Софон1и книга.— Пророческая книга означен- 
наго пророка состоитъ изъ 3 главъ. Содержа- 
ше оной очень общее. Писатель обличаетъ 
идолопоклонство своихъ соотечественниковъ, 
убеждаетъ ихъ раскаяться, и угрожаетъ гне- 
вомъ Божшмъ. Темъ же гневомъ Божшмъ пр. 
Софошя грозить и язычникамъ. Въ конце книги 
тонъ содержанм ея делается более торжествен- 
нымъ, и съ уверенностш имъ провозве
щается освобождеше Израиля отъ греха и бед
ствий. Весьма вероятно, что означепныя про
рочества относятся ко времени великихъ ре- 
дипозныхъ преобразованШ, произведенныхъ ц. 
Iociero. Подробности и указашя въ обшемъ 
весьма интересны, и въ особенности те изъ 
нихъ, которыя имеютъ строго MecciaHCKoe 
значеше, какъ напр.: гл. III, ст. 8— 20. Не- 
которыя изъ пророчествъ Софонш исполнились 
удивительнымъ образомъ, какъ напр. содержа- 
нцяся во II главе, противъ Хананеевъ, Моави- 
тянъ, Ассир1янъ и др. Подлинность пророческой 
книги Софоши несомненна и очевира. Речь 
его отличается простотою, но она полна силы, 
жизни и глубокаго чувства: такънапр. въ конце 
книги онъ восклицаетъ: «Жшуй, дщерь Сгона! 
Торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся 
отъ всего сердца, дщерь Теру салима! Отмгь- 
нилъ Господь приговоръ надъ тобою! прогналг 
врага твоею; Господь, Царь Нзраилевъ, по
среди тебя: уже бомье не увидишь зла». (III,
14-15).

Спарта, (I Макк. ХП, 2)— страна, находив
шаяся въ южной части Пелопонеза Главный го- 
родъ оной былъ Спарта, одинъ изъ известней- 
шихъ и древиейпшхъ городовъ древней Грецш. 
За 400 летъ до Р. X. Спарта сделалась пер- 
венствующимъ государствомъ Греческимъ; но

въ 222 г. она должна была смириться предъ 
Македонянами, а за 146 летъ до Р. X. поко
рена Римлянами. Некогда одинъ изъ царей 
Спартанскихъ АрШ (ДарШ) писалъ къ перво
священнику Онш 1-му о своемъ сродстве съ 
1удеями. Это было около 300 л. до Р. X. После 
1онаоанъ, братъ 1уды Маккавея, принявъ по 
его смерти правлеше надъ 1удеею, возобнов
ляя союзъ свой съ Римлянами, писалъ и къ 
Спартапцамъ. Наконецъ, по смерти lonaeana, 
союзъ съ Римлянами и Спартанцами снова 
возобновленъ Симономъ (I Мак. XIY, 16—20).

Спаситель (Лук. II, И , loan. IY, 42). Слово 
Спаситель, иначе 1исусъ, употребляется въ 
Свящ. Писаши и о людяхъ, и о Боге вообще, 
а въ особенности объ 1исусе Христе, Сыне Бо- 
ж1емъ, нашемъ Спасителе. Имя 1исусъ, или 
Спаситель, наречено Сыну Божт при Его рож- 
деши на земле, Ангеломъ Гавршломъ, и на
речено потому что Онъ родился спасти чело- 
вековъ. «Годить же Сына, сказалъ Ангелъ 
1осифу о Пр. Деве Марш, и наречешь Ему 
имя Тисусь, ибо Онь спасешь людей своихъ 
отъ гргьховь ихъъ (Me. I, 21).

Сребренники (Зах. XI, 13, М о. XXYI, 15 и др). ■— 
Сребренники, за тридцать коихъ была продана 
неповинная кровь Господа, вероятно, были се
ребряные сикии. Каждый сребренникъ равнялся 
4-мъ драхмамъ, а въ общемъ тридцать сребрен- 
никовъ равнялись на наши деньги несколько 
более чемъ 30 руб. сер.

Средиземное море, иначе Великое море, За
падное, Филистимское, или просто море (Числ. 
XXXIY, 6, Нав. XIX, 29, Исх. ХХШ, 31)- 
лежитъ между Европой, Аз1ею и Африкою 
представляя собою огромный заливъ Атланти
ческого океана, соединяющаяся съ нимъ Гиб
ралтар скимъ проливомъ. При северныхъ бе- 
регахъ онаго находится несколько различных']» 
большихъ заливовъ, известныхъ подъ назва- 
шемъ морей, какъ напр. Адр1атическое, Эгей
ское и др. Длина Средиземнаго моря съ во
стока на западъ около 2,000 англ, миль, а 
ширина отъ 400 до 800 миль. На восточныхъ 
берегахъ Средиземнаго моря лежала зевая Ха
наанская. Море весьма богато рыбою. Для про
изводства торговли оно представляетъ большой 
просторъ. Но такъ какъ законъ Моисеевъ не 
благощнятствовалъ торговле съ чужими наро 
дами, какъ напр. съ Финишянами и Египтя
нами, обладавшими моремъ, то Израильтяне 
мало пользовались прилежащими къ нимъ бе
регами Средиземнаго моря.

Стада. См. подъ словомъ Скотъ.
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Стад*1Я. См. подъ словомъ Меры разетояшя.
Стакти (Исх. XXX, 3 4 )— одно изъ предпи- 

саниыхъ закономъ Моисеевымъ веществъ, вхо- 
дившихъ въ свящ. курительный составъ. Это 
Греческое назваше, обозначающее самую чи
стую благовонную смирну, иначе такую ко
торая свободно течетъ изъ дерева безъ вся- 
каго надреза, тогда кагь обыкновенная смирна 
добывается черезъ надрезы, делаемые въ коре. 
По мнетю Н'Ькоторыхъ толкователей, стакти 
есть смола стираксоваго дерева.

Сталь. Сталь— это крепкое и топкое же
лезо, которое добывается изъ лучшей желез
ной руды посредствомъ многократнаго плавле- 
шя и горешя. См. Железо.

Станы, или станцш Евреевъ — во время 
шеств1я ихъ изъ Египта въ землю Обето
ванную. См. о каждомъ изъ нихъ въ своемъ 
месте.

Старость, старецъ, старчество (1ов. ХУ, 10). 
На Востоке оказываютъ большое уваженГе и 
почтете старцамъ. ВъМоисеевомъ законе за
ключалось следующее выразительное постанов- 
лоше: впредь лицемъ сгьдаго вставай и почти 
лице старца» (Лев. XIX, 32). Въ Аеинахъ, 
Спарте и Египте господствовалъ тотъ же са
мый прекрасный обычай, основанный конечно 
на природе. Если 1овъ, какъ полагаютъ, былъ 
Аравитянинъ, то въ его. стране подобное же 
почтете оказывалось старцамъ: такъ, напри- 
меръ, Ел1уй ждалъ, пока 1овъ говорилъ, по
тому что три друга его были летами старше 
его. «И  стьдовласый и старецъ есть меоюду 
нами, днями превышающие отца твоего»,
говорилъ Елифазъ Оеманитянинъ 1ову (1ов. 
XV, 10). 1удеи смотрели на долголет какъ 
на особое благоволеше Бож1е. Богомъ было 
обещано Израилю следующее: «увидишь сы
новей у сыновей твоихь. Ширь на Израиля /»
(Псал. CXXYII, 6) и въ другой форме— сле
дующее: «войдешь во гробь въ зроьлости, какъ 
укладываются снопы пшеницы въ свое время» 
(1ов. V, 26). Потому-то Евреи такъ желали 
долгоденств!я и старости, что, по слову Божно,
«вгьнецъ славы—егьдина, которая находится 
на пути правды» (Притч. XVI, 31) и потому 
ЧТО «слава юношей — сила ихъ, а украшенге 
стариковъ— спдинаъ (Притч. XX, 29). Обшне 
старцевъ въ какой либо земле служило зна- 
комъ и доказательствомъ мира и благоден- 
с,тш. Пророкъ живописуетъ это следующимъ 
образомъ: «Такъ говорить Господь Саваовъ; 
опять старцы и старицы будутъ сидгьть 
на улицаосъ въ 1ерусалимгь, каждый съ посо- 
хомъ въ рукахъ, отъ множества дне#» (Захар.

VIH, 4). Многолетняя опытность давала пре- 
старелымъ лицамъ особую способность для 
исправлешя различныхъ должностей; и старей
шины или люди зрелыхъ и преклонныхъ летъ 
получали различный почетныя назначешя при 
Моисее и въ последующее время. Жестокость 
Халдейскихъ завоевателей особенно вырази
лась въ томъ, что они не пощадили ни юно
шей, ни девицъ, ни старца, ни седовласаго 
(IIПарад. XXXVI, 17). Живое изображеше по
степенной старости изображается въ книге 
Екклез1астъ, въ главе 12-ой.

Старейшины. Старейшинами въ Ветх. За
вете назывались лица, занимавшие различный 
общественный положешя въдомашнемъ, граж- 
данскомъ и церковныхъ делахъ; вообще они 
были начальниками, главами и председателями 
въ народныхъ собрашяхъ. Первое формальное 
признаше и назначеше старейпшнъ въЕврей- 
скихъ государственныхъ делахъ состоялось въ 
пустыне, когда 70 изъ нихъ были избраны 
помогать Моисею (Исх. ХУШ, 26, Числ. XI, 
16— 30). Старейшины упоминаются почти въ 
течете всей библейской исторт, и, какъ ка
жется, они были въ каждомъ городе. Былъ 
также синедршнъ или соборъ изъ 70 стар
цевъ, существовавпнй впродолжети долгаго 
времени и на который указывается въ Новомъ 
Зацете, какъ на собрашя или соборъ. Ста
рейшины имели сильное вл]’яше на народъ и 
весьма уважались народомъ; ихъ злобная дея- - 
тельность особенно сказывалась въ постоян- 
номъ противленш Христу и Его аностоламъ. 
Въ первый разъ старейшины церковные, какъ 
известно, упоминаются въ Антшхш и потомъ 
въ 1ерусалиме. Затемъ мы встречаемъ ихъ въ 
Малой Азш и въ другихъ местахъ (Деян. XI, 
30, XV, 2). Это были не по летамъ старей
шины, но опытнейшие и прежде уверовавшие 
во Христа (I Еор. XVI, 1 5 ,1 6 ), которые са
мими апостолами, съ соглаш общества, съ 
молитвою и возложешемъ рукъ избираемы и 
посвящаемы были на свое служеше въ Церкви 
(Деян. XIV, 23, Тит. I, 5, II Еор. УШ, 19,
I Тим. IV, 15). Въ Откровеши упоминаемые 
старцы, повидимому, суть представители всего 
человечества, всехъ племенъ и народовъ, ис
купленные и спасенные кровно Агнца (Апок.
IV, 4, 10, V, 5 - 1 4 ,  VII, 13,|Х1, 16 ,XIV, 3, 
XIX, 4).

Статиръ — Греческая монета, упоминаемая 
у еванг. Me. (XVII, 27). Но своей ценности 
она равнялась румъ дидрахмамъ. Означенная 
монета чеканилась серебряная и золотая. Са
мый употребительный статиръ есть Аттичешй,
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серебряшй, равняющейся 4-мъ Аттич. драх- 
мамъ, или Еврейскому сиклю.

Стахш (колосъ) (Римл. XVI, 9)— изъ Рим- 
скихъ Х ританъ, приветствованный ап. Пав- 
ломъ въ посланш къ Римлянамъ; по преданно, 
былъ орнъ изъ 70 апостоловъ и первымъ 
епископомъ ВизантШскимъ и рукоположенъ въ 
этотъ санъ апостоломъ Андреемъ Первозван 
нымъ. Память его совершается Церковно 4 
января и 31 октября.

Стекло (I Кор. ХШ, 12). Изобретете стекла 
обыкновенно приписываютъ Фннишнамъ; но 
стекло могло быть изобретено и раньше, въ 
самой глубокой древности въ разныхъ местахъ. 
Китайцы за 2000 летъ до Р. X. умели при
готовлять стекло; около этого же времени и 
Египтяне показывали удивительное искусство 
въ выделыванш стеклянной посуды, какъ видно 
изъ картинъ на стенахъ и въ склепахъ вре- 
менъ Моисея. Въ это вероятно время и Изра
ильтяне познакомились съ стекломъ. Зеркала 
(1ов. ХХХУП,18) вероятно делались изъ по- 
лированнаго металла, какъ то видно изъ I Поел: 
къ 'Корине. (ХШ, 12), где они называются 
тусклымъ стекломъ. Стекло делали въ Египте, 
какъ мы уже заметили выше, во времена очень 
глубокой древности, — можно думать, даже во 
времена 1осифа и исхода Евреевъ изъ Египта,—  
и способъ производства стекла представленъ 
на самыхъ древнихъ памятникахъ. Стекло на
ходясь также и въ развалинахъ Ниневш. Та- 
кимъ образомъ оно не могло быть неизвестнымъ 
для Евреевъ.

Стефанъ (венецъ) (Деян. VI, 5) апостолъ 
и первомученикъ, первый изъ 7 д1аконовъ, по- 
ставленныхъ апостолами. Священный писатель 
книги Деяшй Апостольскихъ отзывается о немъ, 
какъ о муже, исполненномъ веры и силы, со- 
вершившемъ велишя чудеса и знамешя въ на
роде (Деян. VI, 8). Его мужественная защита 
противъ ложныхъ и злобныхъ нападешй со сто
роны своихъ противниковъ (Деян. VII, 2 и 
53 ст.), между которыми находился Савлъ Тар- 
сШсшй, служить образцомъ исповедания веры. 
Во время этой защитительной речи необыкно
венная ясность шяла въ его лице, такъ что 
все бывпне въ синедршне, смотря на него, 
смотрели какъ на лице Ангела. Не будучи въ 
состоянш противостоять его мудрости, про
тивники оклеветали его предъ синедртномъ въ 
хуле на Бога и Моисея (Деян. VI, 9— 15), и 
онъ после обличительной речи къ синедршну 
былъ побить камнями. Последняя предсмертная 
молитва первомученика была молитва о про- 
щеши своихъ враговъ: «Господи! не вмгьпи имъ

гргьха сегоh  воскликнулъ онъ предъ смертью, 
и съ сими словами скончался. Древнее сказа- 
ше передаетъ, что если-бы св. Стефанъ не мо
лился, то и Савлъ не обратился-бы ко Христу. 
Мощи первомученика Стефана были открыты 
близь 1ерусалима въ 415 году. Память его 
празднуется 4 января и 27 декабря; обретете 
мощей— 15 сентября и перенесете— 4 августа.

Стефанъ (I Кор. I, 16, XVI, 1 5 )—членъ Хр. 
Церкви въ Кориное, трижды упоминаемый ап. 
Павломъ въ первомъ посланш къ Кориноянамъ. 
Его семейство, въ числе немногихъ, приняло 
крещение отъ руки святаго апостола, послй 
чего оно ревностно посвятило себя на служе- 
Hie святымъ и Церкви.

Стиракса (Быт. XXXVII, 25 , Ос. IV, 1 3 ) -  
дерево, имеющее кору, листья и цветы белаго 
цвета; оно очень развесисто и въ жаркое время 
даетъ широкую тень. Туземное въ Аравш и 
Сирш, оно растетъ и въ Палестине, особенно 
въ Галилеи и за 1орданомъ— въ Галааде. Проч
ные прутья этого дерева, подъ которымъ не
честивые Израильтяне, во дни своего отступ- 
лешя отъ Бога, любили приносить жертвы 
идоламъ, служили у Израильтянъ вместо по- 
соховъ и жезловъ. Изъ ствола дерева чрезъ 
надрезы на немъ вытекала нежная, благо
вонная, клейкая, бурокрасная смола въ виде 
капель въ довольно значительномъ количестве. 
Мад1анитяне добывали столько стираксо
вой смолы, что не только удовлетворяли оною 
свои нужды, но и производили значительный 
торгъ съ Египтомъ (Быт. XXXVII, 25). Из
раильтяне прибавляли эту смолу (по Евр. на- 
тафъ) къ другимъ душистымъ веществамъ для 
составления курительнаго порошка, употреб- 
лявшагося въ Скиши.

Стоики, стоичесюе философы (Деян. XVII ,18)— 
философская школа, основанная Зенопомъ, 
уроженцемъ о. Кипра, за 300 л. до Р. X. 
Говорить, что Зенонъ заимствовалъ миопя изъ 
своихъ мнешй изъ Еврейскихъ свящ. книгъ, 
но, какъ известно, Сократъ и Платонъ разви
вали некоторый изъ нихъ еще до временъ Зе
нона. Философы оной получили иазваше сто- 
иковъ отъ греческаго слова а т о а  (портигь), 
вследств!е того, что Зенонъ училъ своихъ по
следователей въ известномъ Аеинскомъ пор
тике. Они вообще учили, что только мудрость 
делаетъ людей счастливыми, что бедств1я жизни 
суть только воображаемыя бедств1я и что 
мудрый человекъ вообще не долженъ увле
каться ни радостно, ни печалио. Въ практи
ческой жизни стоики оказывали много терпе- 
шя, строгость иравовъ и нечувствительность
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къ страдашямъ. Стоическая секта существо
вала долгое время по смерти своего основа
теля. Почти во всехъ главныхъ городахъ Гре- 
цш и Римской импер1и находились последова
тели Зенона, готовые всегда противостоять 
всякому несогласному съ ихъ страннымъ уче- 
шемъ. Вотъ почему, когда св. ап. Павелъ при
быль въ Аеины, эти надменные философы, 
считавпие его суесловомъ, стали спорить съ 
нимъ, потому что онъ благовествовалъ имъ 
Iucyca и воскресенге (Деян. XVII, 18).

Столпотвореше Вавилонское (Быт. XI, 1— 9). 
См. Вавилонская башня.

Столпъ облачный и огненный (Исх. XIII, 21). 
Когда Евреи начали свое странствоваше по 
пустыне, самъ Богъ шелъ предъ ними днемъ 
въ столпе облачномъ, а ночью въ столпе огнен- 
номъ. Облако служило также знакомь для даль
нейшая inecTBifl Израильтянъ по пустыни и 
остановки ихъ (Числ. IX, 17— 23). Это было 
чрезвычайное, чудесное проявлеше присутств1я 
Бож1я среди народа Своего. Облако нередко 
останавливалось надъ Чистилищемъ и покры
вало Скишю. — Пр. Mcain виделъ славу Бо- 
ж!ю въ храме наполнеыномъ дымомъ, или свет- 
лымъ облакомъ. Богъ Отецъ свидетельствовалъ 
о Своемъ Сыне ученикамъ на горе Преобра- 
жешя и светлое облако осенило ихъ. пР. Иса1я 
обещаетъ присутств1е Бож1е въ Его Церкви въ 
следующихъ выразительныхъ словахъ: «« со
творить Господь надъ всякимъ местомъ горы 
Сюна и надъ собратями его облако и дьгмъ 
во время дня, и блистате пылающаго огня 
во время ночи» (HcaialY, 5). Облако служить 
иногда символомъ численности или множества, 
какъ наприм. въ послаши къ Евреямъ (XII, 
1), где встречается следующее выражеше:
«имея вокругъ себя такое облако свидетелей»; 
равно какъ у пр. Исаш (LX, 8): «кто это ле
пить, какъ облака, и какъ голуби— къ голу- 
бятнямъ своимъ?» «Изглажу беззаконгя твои, 
какъ тумань, и грехи твои, какъ облако; об
ратись ко М н е , ибо Я  искупилъ тебя», гово-
8итъ пророкъ въ другомъ месте (flcaiaXIY,22).

блако, взятое иносказательно, выражаетъ и 
велич1е Бож1е: грядетъ съ облаками», го
ворить св. Тайновидецъ (Откр. I, 7). Кроме 
того, облако служить образомъ общая. Ми
лость даря сравнивается съ облакомъ, ибо оно 
изливаетъ свеж!е и обильные потоки на землю 
(Прит. XVI, 15). Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
по свидетельству ев. Луки, сказалъ народу 
следующее: иногда вы видите облако, подни
мало щееся съ запада, тотчасъ говортпе: дождь 
будешь; и бываешь такь> (Лук. XII, 54). Сими

словами Господь указываетъ на физическое яв- 
леше, съ которымъ народъ быль хорошо зна
комь,У т. е. Онъ указываетъ на облако, подни
мающееся съ запада или съ горъ Ливанскихъ, 
которое было несомненнымъпредвозвестникомъ 
обильнаго дождя. За появлешемъ 'такого об
лака на западе неизменно следовала дождли
вая погода (срав. III Дар. ХТШ,544). Бъ озна
ченной цитате говорится, что слуга пр. Илш 
увидалъ тоже самое небольшое облако, вели
чиной съ ладонь человеческую; но провидецъ 
уразумелъ, что оно служить верньшъ про- 
возвестникомъ дождя, потому что вследъ за 
темъ небо стало мрачно отъ бури и ветра, и 
пошелъ большой дождь. Особенное было явле- 
Hie Бож1е въ столпе облачномъ и огненномъ 
у Чермнаго моря, когда Египтяне съ войскомъ 
догнали здесь Евреевъ и имъ предстояла не
минуемая гибель. Тогда Ангелъ БожШ и столпъ 
облачный и огненный сталъ позади Израиль
тянъ и имъ светилъ, а Егидтянъ омрачалъ 
(Исх. XIV, 1 2 - 2 0 ,  24).

Стражи дневная и ночная (Ме.Х1Х 25. Исх. 
XIV, 24 и др.). Первоначальное делеше ночи 
было: на ночную, полуночную и утреннюю стра
жу; но после плена 1удеи усвоили Римсшй и 
ГреческШ обычай, разделявпий 12 часовъ ночи 
на четыре стражи, начиная съ б часовъ по по
лудни (Me. ХШ, 35). Время, которое прохо
дило между стражами, для человека спящая 
глубокимъ, здоровымъ сномъ, представляется 
какъ бы одной минутой, какъ это видно изъ 
словъ Псалмопевца: «Ибо предъ очами Твоими 
тысяча летъ , какъ день вчерашнт , когда онъ 
прошелъ, и какъ стража въ ночи» (LXXXIX,5). 
Первая стража называлась началомъ каждой 
стражи (Плачь 1ерем. II, 19), вторая стража 
называлась среднею стражею (Суд. VII, 19), 
третья стража называлась утреннею стражею 
(Исход. XIV, 24). На последнюю, четвертую 
стражу указывается въ следующихъ местахъ 
Евангел1я: Me. XIV, 25, Map. VI, 48, Лук. 
XII, 38.

Страусъ (1ов. XXXIX, 13) — замечательная 
птица странъ Африки и Аравш; она имеетъ 
иногда до 7 фут. въ высоту, а голова и шея 
ея—до 3 фут., любить уединенныя и пустын
ный места; крикъ ея пронзителенъ и печаленъ. 
Onepeflie страуса бываетъ белое и черное. Весь 
его простирается отъ 75 до 80 фунтовъ. Устрой
ство тела его препятствуетъ леташю. Образъ 
жизни страусовъ подробно описанъ въ кн. 1ова 
(XXXIX, 13— 18). ъТы ли даль красивыя 
крылья павлину, говоридъ Господь 1ову, и 
716ръ я и пухъ страусу ? Онъ оставляешь яйца
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свои на землгь, и на пескгь согргьваеть ихъ . 
И  забываешь, йога можешь раздавить 
ихъ и полевой звгъръ мооюетъ растоптать 
ихъ. Онь жестокъ къ дгьтямъ своимь, какъ бы 
не своимъ, и не опасается, что трудъ его 
будешь напра :енъ; потому что Богь не даль 
ему мудрости, « we удгьлиль ему смысла. А  
■когда поднимается на высоту, посмгъвается 
коню и всаднику ею*. Боязливость страуса 
такова, что малМшШ шумъ спугиваетъ его съ 
гнезда, находящагося часто на земле, на от- 
крытыхъ местахъ; и всл$дств1е того же са- 
маго молодые страусы нередко и внезапно пред
оставляются самимъ себе. По сему-то, по мнё- 
шю некоторыхъ, въ страусахъ мало развитгь 
инстинктъ материнской естественной любви.
«Дщерь народа моего стала жестока подобно 
страусамь вь пустить», говорить пр. Iepe- 
Mia въ своей книге «Плачъ» (IY, В). Самая за
мечательная отличительная черта страуса за
ключается въ быстроте бега, съ которой не 
можетъ сравняться быстрота самой лучшей ло
шади, о чемъ особенно упоминаетъ даже Ксе- 
нофовтъ. Страусы въ Св. Писаши почитаются 
нечистыми животными, но яйца и мясо ихъ 
употребляются въ пищу всеми жителями внут
ренней Африки. Яйца ихъ бываютъ весьма 
крупны;' одно яйцо весить З1/* фунта, равня
ясь по тяжести 24 муринымъ яйцамъ. Страусъ 
нередко сравнивается^ верблюдомъ, на ко- 
тораго онъ очень походить по строешю своего 
тела и, главнымъ образомъ, потому что оба 
они обитатели пустынныхъ степей. Страусовыя 
перья составляютъ даже и въ настоящее время 
предметъ значительной торговли Европы съ 
Африкой.

Страхъ Бошш (I Петр. I, 17). Страхъ БожШ 
есть Христанская добродетель,— такое благо- 
говеше къ безпредельной святости Бож1ей и 
такое опасеше оскорбить Господа нарущешемъ 
Его святой воли, что невольно развиваетъ въ 
Христанине особенную бдительность, смиреше 
и непрестанную молитву. Хрисшнинъ, испол
ненный страха Бож1я, всегда благоговеетъ 
предъ Богомъ, т. е. почитаетъ гяевъ Отца Не- 
беснаго величайшимъ для себя н есчастм ъ , а 
потому старается, чтобы не прогневить Его. 
<Въ любви тътъ страха, пишетъ св. ап. 
1оанпъ, но совершенная любовь изгоняешь 
страхъ, потому что ьь страхгь есть му чете, 
боящгйся не совергиень въ любви» (1оан. IV, 18). 
По силе этого-то, конечно, совершеннейшая 
страха Бож1Я, преподобный Антошй Египетшй 
говорилъ некогда о себе: «я уже не боюсь 
Бога, а люблю Его».

Ступа, ступка (Числ. XI, 8, Прит.ХХТН,22)— 
известная хозяйственная принадлежность для 
толчен1я пестомъ чего-либо, какъ напр. зеренъ, 
семянъ. Когда Богъ посылалъ Евреямъ въ 
пустыне манну съ неба, тогда пародъ соби- 
ралъ ее и различнымъ образомъ приготовлялъ 
изъ нея для себя пищу: мололи ее въ жерно- 
вахъ и въ ступке, варили въ котлахъи проч. 
Ступки доселе употребляются на Востоке для 
толчетя риса и кофе. «Толки глупаго въ ступгь 
пестомъ вмгьспт съ зерномь, не отделится 
оть нею глупость его*, говорится въ Прит- 
чахъ Соломоновыхъ (XXYII, 22), т. е. глупость 
для глупаго составляетъ какъ бы вторую при
роду: что ни употребляй для его вразумлешя, 
все напрасно, глупость не отстанегь отъ него

Суаль (лисица) (I Царствъ ХШ,17)— область 
или округъ въ колене Вешаминовомъ, въ ко- 
торомъ находился городъ Офра. До иастоящаго 
времени неизвестно и можетъ быть тоже
ственно это место съ землей Соалимъ (IX, 5).

Суахъ (превосходство, богатство)— одинъ изъ 
сыновъ Цофаха, колена Ассирова.

Суббота. Этимъ словомъ означается седьмой 
день недели, въ-который 1удеи подъ страхомъ 
даже смертной казни должны были оставлять 
всякШ трудъ, посвящая все время этого дня 
богоустановленному покою (flex. XX, 10. XXXI, 
13, XXXIY, 21, XXXY, 2 , Числ. XY, 32). 
Праздноваше субботы долженствовало напоми
нать Евреямъ сотвореше Mipa и освобождеше 
изъ Египта. Праздничный день этотъ, какъ и 
все священные дни Евреевъ, начинался и окан
чивался вечеромъ, отъ вечера пятницы до ве
чера субботы. Строгость субботняго покоя 
простиралась даже до запрещешя разводить 
огонь для приготовлешя пищи, которую по
этому надлежало за день приготовить къ суб
боте. Но такая строгость, безъ сомнешя, не 
возбраняла дйлъ необходрщости, делъ любви. 
Богослужеше въ субботу отличалось противъ 
ежедневнаго сугубымъ жертвоприношешемъ 
(Числ. XXYHI, 9, II Пар. XXXI, 3, Неем. X, 33).. 
Въ позднейшее время, уже после плена Ва
вилонская п о н я т  о покое субботняго дня 
было извращено. Такъ, по мнешю фарисеевъ, 
нарушителемъ субботняго покоя, былъ тотъ, 
кто въ субботу проходя мимо засёяннаго поля 
сорвалъ бы несколько колосьевъ и елъ; также 
и тотъ, кто оказалъ бы вт> этотъ день посо- 
6ie больному, а вместе съ темъ и самъ вы
здоровевший, если бы онъ, вставъ на ноги, 
уносилъ съ собой больничное ложе (Me. XII, 2, 
10, Мрк. И, 23, Ш, 2, Лк. YI, 1, ХШ, 14, 
loan. IX, 14). Но если представлялась опас-
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ностъ лишиться чего ыибудь изъ имущества, 
то т'Ь-же самые фарисеи и въ субботу допу
скали всякШ житейсшй трудъ (Mo. XII, 11, 
Лк. XIV*. 5).

Субботшй путь. См. Mtpbi разстояшя.
Сува, Сувсш (иасаждеше, основаше) (I Цар. 

XIV, 4 7 )—городъ и область въ Сирш, лежав- 
шШ вдоль р. Евфрата, къ с. отъ Дамаска, по 
направленно къ Алеппо. По словамъ новей- 
шаго 1удейекаго путешественника, Бенъ-1амина, 
Сува тоже самое что настояпцй г. Алеппо. 
Саулъ, равно какъ и Давидъ вели войны съ 
царями Сувы (II Цар. YHI, 3, X, 6). Въ Си- 
рШскомъ переводе Библш вместо Сува стоитъ 
Низибисъ. Положеше города и области теперь 
съ точностно определить нельзя. Ha3Banie Сувы 
встречается въ некоторыхъ гвоздеобразиыхъ 
АссирШскихъ надписяхъ.

Сува (И Ездр. V, 34)— изъ сыновъ рабовъ 
Соломоновыхъ, возвратившихся изъ плена съ 
Зоровавелемъ.

Суда (I Ездр. V, 2 9 )—имя одного изъ слу
жителей при храме. ВъПЕздр. (II, 44) чи
тается: Ciaiu, у Неем. (VII, 47 )— От.

Судш (П Ездр. V, 2 6 )— одинъ изъ левитовъ, 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ. 
Въ I Ездр. (И, 40) стоитъ: Годав1я, у Неем. 
(VII, 4 3 )— Годева.

Судш ИзраилbCKie (Дели. ХШ, 20). Когда по 
смерти 1исуса Навина и Елеезара первосвящен
ника умерли и старейшины, бывппе свидете
лями великихъ делъ Божшхъ, и возникло но
вое поколеше, тогда сыны Израилевы прене
брегли повелешемъ Божшмъ. Они не только 
не истребили оставшихся среди себя Ханаие 
евъ, но еще сблизились съ ними, переняли ихъ 
дурные обычаи, стали брать дочерей ихъ въ 
жены и своихъ дочерей отдавать за сыновей 
ихъ, и участвовали съ ними въ суеверномъ 
богослужеши передъ ФиникШскими идолами Ва
ала и Астарты. Богъ разгневался на нихъ за 
это и предалъ ихъ въ руки этихъ же Хана- 
неевъ, съ которыми они искали мира и дружбы. 
Когда Хананеи стали врагами ихъ, было очень 
тяжело Израильтянамъ: имущество ихъ расхи
щали и самихъ обращали въ рабство. Но вся- 
кШ разъ, какъ они покидали нечесНе и злыя 
дела и обращались къ Богу о помощи, Богъ 
воздвигалъ имъ мужей крепкихъ верою и пол- 
ныхъ уповашя на Бога, которые избавляли ихъ 
отъ иноплеменниковъ и съ именемъ Судей 
правили народомъ отъ имени и по воле Го
спода. «И  послгь сею, около четырехъ сотъ 
пятидесяти лоьтъ, говорить свящ. писатель 
книги Деяшй Апостольскихъ, дашлъ имъ (Го

сподь) судей до пророка Самуила» (ХШ, 20). 
Всехъ судей было четырнадцать. Они следую- 
пце: Гооошилъ, Аодъ, Самгаръ, Девора съ Ва- 
ракомъ, Гедеонъ, Оола, 1аиръ, 1ефеай, Есевонъ, 
Елонъ, Авдонъ, Самсонъ, ИлШ, бывпий вместе 
съ темъ и первосвященникомъ и наконецъ 
пророкъ Самуилъ. Подробнее о каждомъ смотри 
въ своемъ месте. HcTopin Судей, кроме Илш 
и Самуила, излагается въ кн. Судей.

Судей книга, состоящая изъ XXI главы, счи
тается седьмою въ каноне В. 3. книгъ. Она по
лучила свое наименоваше отъ своего содержа- 
шя, такъ какъ передаетъ исторш Израильтянъ 
подъ управлешемъ Судей. По мненно боль
шинства толкователей, писателемъ оной былъ 
последнШ изъ судей, именно пр. Самуилъ. Изъ 
кн. Судей мы видимъ постоянное попечеше и 
Промыслъ БожШ о Своемъ народе, Его мило- 
серд!е и долготерпеше и т. д. Истор1я Евре- 
евъ подъ управлешемъ Судей служить рази- 
тельнымъ подтверждешемъ великаго ееократи- 
ческаго принципа, изреченнаго пр. Иса1ею въ 
позднейппя времена въ следующихъ словахъ: 
«jЕсли захотите и послушаетесь, то будете 
вкушать блага земли. Если же отречетесь и  
будете упорствовать, то мечъ пожретъ в ось: 
ибо уста Господни говорятъ (I, 19— 20).

Судъ (Вар. I, 4 )—река, при которой жили 
1удейсме переселенцы. Более о ней ничего не
известно.

Судъ, или судопроизводство у Израильтянъ
(Втор. XVI, 18, I Цар. VII, 16, Vffl, 1 и др.). 
Какъ въ начале, во времена патр!архальныя, 
отецъ какъ глава семейства имелъ вместе 
право и власть судш надъ всеми своими до
машними, даже надъ ихъ жизшю и смертно 
(Быт. XXXYHI, 24), такъ, съ размноженземъ 
семействъ, эта власть естественно перешла 
къ главамъ коленъ и родовъ, который какъ 
главы вместе съ отправлешемъ делъ коленъ 
производили также и судъ, исправляя должность 
судей падъ своими соплеменниками и сочленами 
своего народа, насколько это позволяло тогдаш
нее положеше Израильтянъ въ Египте. Когда 
Моисей освободилъ свой народъ отъ рабства 
Египетскаго, тогда все ис-кавпйе правосу/ця 
естественно стали обращаться къ нему, какъ 
избавителю народа, какъ чудесно уполномо
ченному Богомъ въ качестве Его посланника, 
и онъ судилъ ихъ (Исх. XVffl, 13). Но такъ 
какъ Моисей одинъ не могъ управлять судомъ 
такого множества людей, то по совету Iooopa 
не безъ воли конечно Бож1ей (Исх. XVffi, 23), 
онъ изъ всего числа старейшинъ Израильскихъ 
избралч>мудрыхъ,разумныхъибогобоязненныхъ,
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правдивыхъ и безкорыстныхъ мужей и поста- 
вилъ ихъ судьями въ виде начальниковъ надъ 
тысячами, сотнями и десятками и надзирате
лей для колйнъ, предписавъ имъ правильно су
дить, не взирая на лица, ибо творятъ судъ 
БожШ, а дела трудный и неудоборешимыя до

дала восходили къ пятидесятиначалышку, отъ 
сего—къ стоначальнику и т. дал'Ье,—въ Мои- 
сеевомъ Закона не видно такихъ инстанцШ, 
напротивъ каждый судья въ своей области окон
чательно^ рйшалъ самъ малыя дела и только 
трудныя представлялъ на решеше Моисею. Эти

Римская зала судебныхъ учрежден^.

водить до него (Втор. I, 9— 18, Исх. ХУШ, 
14—26). Подобно этому учреждеиио порядка 
судебной расправы по д'Ьламъ народнымъ сде
лано было распредйлеше и по управление вой- 
скомъ, т. е. и здесь учреждены были тысяче- 
начальники, стоначальники, пятидесятиначаль- 
ники и десятиначальники (Чис. XXXI, 14). Ка
сательно отношены судей между собою нельзя 
понимать ихъ какъ рядъ ступеней судебныхъ 
инстанцШ, чтобы отъ десятиначальника, напр.

обнця постановлена относительно СудейЦоста- 
вались между Израильтянами и въ последую
щая времена, когда они обладали уже Обето
ванною землею. Для этого Моисеемъ сделано 
было общее распоряжеше: «2?о всгьхъ жили- 
щахъ твоихъ поставь себгь судей и надзира
телей по комьнамъ твоимъ, чтобы они су
дили народъ судомъ праведнымъ, не извращая 
закона* (Втор. XYI, 18). Эти судьи, безъ со- 
мнеиш, были учреждаемы изъ старейшлнъ,
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потому что, говоря о разныхъ судебныхъ слу- 
чаяхъ, Моисей предоставляетъ судъ старей- 
шинамъ (Втор. XXI, 18— 21, XXII, 13, 15, 18, 
XXY, 2, 8). Но для затруднительныхъ делъ, 
которыя при жизни Моисея предоставлены были 
ему самому для р'Ьшешя, после него долженъ 
быль устроиться высший судъ, который дол- 
жеиъ былъ иметь свое засЬдаше въ Святилище 
и состоять изъ свящеиниковъ и судей, подъ 
председательствомъ первосвященника и свет- 
скаго судьи во главе (Втор. XYII, 8— 12, 
XIX, 1 6 —19, XXI, 2, 5) Во дни Судей судъ 
производили Судьи, какъ призванные къ сему 

.Господомъ (Суд. III, 9 — 10, IY, 4 — 5). После 
последияго Судьи, который былъ вместе перво- 
сващенникомъ (I Цар. IY, 18), высшая судеб
ная власть вместе съ правительственною вла- 
стш перешла къ пророку Самуилу (I Цар. VII, 
15, XII, 3 и дал.) и потомъ къ царямъ. До- 
ступъ къ дарю былъ открыть всякому поддан
ному ищущему суда (II Цар XV, 2, 6, XIV, 4, 
III Цар. Ill, 16j. Но окончанш войнъ, когда 
приведены были въ порядокъ устройство цар
ства и въ особенности Богослужеше, Давидъ 
назначилъ шесть тысячъ левитовъ судьями и 
писцами въ разныхъ городахъ для наблюдешя 
и расправы какъ въ делахъ релипозныхъ, такъ 
и въ MipcKHXb (I Пар ХХШ,4, XXVI, 29— 32). 
Еще более для благоустройства суда сделадъ 
1осафатъ Онъ не только поставилъ судей по 
всемъ укрепленнымъ городамъ изъ старейшинъ, 
конечно, и свящеиниковъ (II Пар. XIX, 5 и дал. 
Втор. XXI, 5, XVI, 18), но устроилъ еще 
вь Iepyc-алиме верховное судилище изъ леви
товъ, свящеиниковъ и племенныхъ начальни- 
ковъ, чтобы творить судъ 1еговы и разрешать 
судебный тяжбы. Въ этомъ суде председатель
ствовали— первосвященникъ для делъ 1еговы 
и князь дома 1удтша для делъ царя; къ нему 
же были определены левиты, какъ писцы. Это 
судилище имело своимъ назначешемъ давать 
приговоръ по всемъ труднымъ деламъ, кото
рыя будутъ поступать къ нему отъ местныхъ 
судовъ (II Парал. XIX, 8 — 11, Втор. XVII,
8 -  18, XIX, 1 6 ,1 8 , Нсал .CXXI, 5). Около 
временъ 1исуса Христа и апостоловъ у Евреевъ 
было три судилища: 1) верховный советъ или 
синедршнъ въ 1срусалиме, состоящШ изъ 71 
члена, во главе котораго былъ председатель, 
коимъ могъ быть первосвященникъ и вице- 
президентъ. Здесь решались самыя важныя 
дела. 2) Средшй судъ состоялъ изъ 23 чле- 
новъ и былъ въ главныхъ городахъ. 3) Низ
ший судъ состоялъ изъ 3-хъ члеиовъ (Мо. 
Y, 22). Самое судопроизводство и порядокъ

суда были очень просты. Судьи должны были 
во всякое время судить народъ (Hex. XYHI,
22). Во время Моисея судъ происходилъ предъ 
Скишей, где онъ заседалъ съ Аарономъ и 
князьями общества, чтобы давать решеше о 
праве и законе (Числ. XXVII, 2 , сн. Исх. 
XY4H, 19). Судьи въ городахъ, по обычаю 
древияго Востока, имели свое седалище у во- 
ротъ (Втор. XXI, 19, XXII, 15, Притч. ХХН, 
22, Амос. Y, 14, 15), на открытомъ месте 
города, где также была базарная площадь 
(IY Цар. VII, 1). Сюда предъ нихъ являлись 
тяжуицеся, принося свои жалобы устно (Втор. 
I, 16, XXI, 20, XXY, 1), а подсудимый, если 
онъ самъ не являлся, былъ призываемъ (XXY, 8). 
Адвокатовъ или поверенныхъ въ Ветхомъ За
вете не встречается. Даже самые высппе судьи 
народа решали дела публично: Девора— подъ 
пальмою (Суд. IV, 5), цари — въ воротахъ и 
во дворе дворца (II Цар. XY, 2, 6, сн. XIY, 4 
и дал. Ш Цар. Ш, 16). Соломонъ при своемъ 
дворце устроилъ притворъ для судилища съ 
престоломъ, съ котораго судилъ (ШЦар.УИ, 7). 
Позднее князья 1удины производили судъ въ 
зале царскаго дворца (Iep. XXXYI, 12), но 
при этомъ изъ дома царя переходили въ храмъ, 
при входе въ иовыя ворота, судить 1ерешю 
(1ерем. XXYI, 10 и дал.). Судье поставляется 
въ обязанность тщательно разследовать и строго 
испытывать обвинешя и объяснешя (Втор. 1 ,16, 
ХШ, 14). Для удостоверена въ истине доволь
ствовались иногда простыми признаками (Исх. 
XXII, 13, Втор. XXII, 25), даже словомъ отца 
и матери, обвиияющихъ непокорнаго сына 
(Втор. XXI, 18—21). Обыкновеннымъ сред- 
ствомъ дознашя истины служили свидетели. 
Законъ при этомъ требовалъ не менее двухъ 
или трехъ свидетелей (Втор. XIX, 15, Мо. 
XYHI, 16, II Кор. ХШ, 1, I Тим. Y, 19), 
особенно въ уголовныхъ делахъ (Втор. XYII, 6, 
Числ. XXXY1, 30). При томъ предписывалось 
строгое испытате свидетелей, и кто обличался 
въ ложномъ свидетельстве, тотъ самъ подвер
гался тому же наказашю, какое угрожало ви
новному (Втор. XIX, 18). Где не доставало 
свидетелей, напр. при воровстве, должна была 
ткпать дело клятва (Исх. XXII, 1 0 — 11, 
,3вр. VI, 1б). Иногда, за неимешемъ дока- 
зательствъ и средствъ къ открытию истины, 
бросали жребШ (Нав. YII, 14, I Цар. XIY, 
40). ЖребШ употреблялся какъ непосред
ственное Божественное реш ете (Притч. XYI,
33, XYHI, 19). Принудительны я средства, 
пытки, заключения въ темницу чужды бы
ли закону Моисееву; они явились поздно,
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подъ чужимъ владычествомъ (сн. Лук. 
XII, 58).

Сузы (лшпя) (Неем. I, 1, Есе. I, 2 , Дан. 
ТШ, 2) — древний, великолепный, обширный 
городъ, расположенный на р. Улай, некогда 
бывшШ митропол1ею всего Елама, въ Персш 
(ныне Куджистанъ). Его стены, по Страбону, 
были сооружены изъ кирпичей и цемента, по
добно Вавилонскимъ, и были 115 или 200 ста- 
дШ въ окружности. По покорены Мидш Ки- 
ромъ, Сузы въ зимнее время служили рези- 
денщею Персидскихъ царей, какъ г. Екбатана, и 
служили летнею ихъ резиденщею. Онъ названъ 
такъ вероятно по множеству и обилйо лшпй 
въ окрестностяхъ. Въ кн. прор. Дашила мы 
читаемъ также, что Сузы, царская резиденщя 
Валтасара, находилась близъ р. Улай, въ 
Еламской области; и, по Греческимъ пнсателямъ, 
главною рекою въ означенной территорш была 
р. Евлей. Акрополисъ Сузъ служилъ крепо- 
стпо, въ которой хранились сокровища Пер
сидскихъ царей, какъ то мы знаемъ изъ 
Геродота. Развалины г. Сузъ были изсле- 
дованы въ не столь давнее еще время. 
По древнимъ надписямъ видно, что строете 
города было начато Дар1емъ и окончено Арта- 
•ксерскомъ Мнемономъ. Теперь это груда раз
валишь, находящаяся около 80 англ, миль къ 
з. отъ Шустера, столицы настоящей Худжи- 
станской области. Сузанскою областно, по мне- 
mio некоторыхъ толкователей, управлялъ пр. 
Даншлъ, удаленный отъ двора при Валтасаре, 
и въ Сузахъ, по преданно, находится его гроб
ница. Истор1я съ Есеирыо и Мардохеемъ, какъ 
то известно изъ кн. Есеирь, происходила въ 
Сузахъ. По нашему мненпо, откры т разва
лишь г. Сузъ, описанное столь сходно съ биб- 
лейскимъ повествовашемъ, служитъ однимъ изъ 
наиболее разительныхъ доказательствъ истины 
и боговдохновенности Свящ. Писашя. Друпе 
остатки древности, находимые въ Сузахъ, при
надлежать къ различнымъ першдамъ, быть мо- 
жетъ, къ седьмому или восьмому векамъ по
Р. X.

Суккотъ-Беновъ (палатки дочерей) (IY Цар. 
XYI1, 30) — назваше божества, которое сде
лали себе Вавилонше переселенцы въ Сама
рии. По мнению Робинсона, это могло быть 
назваше Вавилонской богини, Зирбаниты, жены 
Меродаха.

Сукхиты (II Пар. XII, 3 )—-одинъ изъ древ- 
нихъ народовъ, отъ которыхъ была отделена 
часть силъ, и съ нимш, Египетшй царь Су- 
сакимъ устремился на Черусалимъ. Въ Грече- 
скомъ и Латинскомъ переводахъ они называ

ются троглодитами или живущими въ пеще- 
рахъ;но какъ означенное слово есть Еврейское, 
то оное вернее озпачаетъ живущихъ въ палат- 
кахъ, шатрахъ или Сенитовъ. По мненпо 
Фюрста, Сукхиты жительствовали въ Соке, 
гористой стране, близъ Чермнаго моря, где, 
по Плинпо, находился троглодитскШ г. Сухо.

Суламита (мирная) (Песн. Песн. VII, 1)— 
такъ называется въ кн. Песнь Песней возлюб
ленная таинственная невеста и вероятно, по 
отечественному своему городу, Суиемъ или Со- 
намъ, въ кол. Иссахаровомъ. Но Евсевш и 
1ерониму, Сунемъ или Сопамъ находился на ю. 
отъ горы Саворъ. И теперь эта местность на
ходится на з. конце малаго Ермона, недалеко 
отъ великой равнины Изреельской и удобной 
караванной дороги, идущей здесь отъ р. lop дана 
къ морскому берегу.

Суръ (ограда, стена) (Быт. XYI, 7, Исх. 
XY, 22 и др .)—городъ между Палестиною и 
Египтомъ, отчего получила свое назваше и 
пустыня, лежавшая въ той же самой стране. 
Въ нее вошли сыны Израилевы по переходе 
черезъ Чермное море. Черезъ эту пустыню, 
т. е. Суръ, проходила Агарь съ своимъ сы- 
номъ Измаиломъ (Быт. XVI, 7), и до этой 
пустыни простирались нападешя Давида, про- 
изводимыя изъ Секелага на окрестныхъ обита
телей (I Цар. XXVII, 8).

Суръ ворота (IY Цар. XI, 6 )— вероятно подъ 
симъ назвав1емъ разумеются ворота внешннго 
притвора, иазываемыя въ параллельномъ месте 
(II Пар. XXIH, 5) воротами 1есодъ.

Суса (светъ, блескъ) (I Пар. XYIH, 1 6 ) -  
одинъ изъ писцовъ въ царствование Давида, 
называемый также Сива.

Сусакимъ (Ш Цар. XIY, 25)— царь Египет- 
скШ въ последше годы царствовашя Соломона 
и въ первые Ровоама. Думаютъ, что это былъ 
Сезострисъ гражданской исторш. Въ царство- 
вате Ровоама онъ вторгнулся въ 1ерусалимъ 
съ громаднымъ войскомъ, разграбилъ храмъ 
по взятш 1ерусалима и похнтилъ царсгия со
кровища (Ш Цар. XIY, 26, II Пар. XII, 9). 
Библейское повествоваше о семъ подтверждается 
откры тии въ Египте. На одной изъ полураз- 
рушенныхъ колоннъ въ Оаворе находится въ 
числе прочихъ изображеше Сусакима, повер- 
гающаго къ ногамъ Египтянъ более тридцати 
боговъ побежденныхъ народовъ, между кото
рыми начертано во всю длину фоиитическими 
1ероглифами «Царство Iydeucuoe, или 1удаъ. 
Въ другихъ надписяхъ подробно перечисляются 
друпе укрепленные города, взятые во время 
означеннаго военнаго похода Сусакимомъ и
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упоминаемые во II кн. Парал. (XII, 4). Среди 
ихъ находятся также различныя изображешя 
въ воспоминан1е победъ надъ 1удеями, сохра
нившаяся доселе на Египетскихъ скульптурахъ 
по прошествш 2700 летъ.

Сусанна (лшия)— имя двухъ лицъ:
а) (Дан. ХШ) богатая и красивая 1уде- 

янка, жена 1оакима, несправедливо оклеветан- 
пая старейшинами въ нарушены супружеской 
верности. Она была оправдана и спасена отъ 
смертнаго приговора по указанно Божно моло- 
дымъ юношею, пр. Даныломъ. Въ Еврейскомъ 
тексте сего повествовашя нетъ; въ Библей
ской исторш митроп. Филарета оно отнесено 
къ сомнительнымъ.

б) (Лук. VIII, В) имя одной. благочести
вой женщины, служившей вместе съ дру
гими женами Господу 1иоусу Христу во время 
Его земной жизни. Память ея 6 доня и 
2 августа.

Сусанцы—назваше народа, о которомъ упо
минается вместе съ прочими въ I кн. Ездры 
(IV, 9) какъ о вошедшихъ въ спошешя съ 
врагами 1удеевъ съ целио воспрепятствовать 
Зоровавелю и его парты возстановить Iepy- 
салимсшй храмъ. Сусапцы или Сусанахеи со
стояли изъ колонистовъ, поселившихся въ Па
лестине по завоеваны оной Ассир1янами, и 
вероятно были прежде жителями АссирШской 
области Сузы.

Суфирское, или Офирское золото (Сир. VII, 
^0) считалось лучшимъ. См. Офиръ.

Суфъ (тростникъ) (Втор. I, 1)—подъ симъ 
именемъ разумеется Чермное или Красное море 
съ лежащей за онымъ равниною, въ которой 
Моисей говорилъ сьшамъ Израилевымъ все то, 
что заповедалъ ему о нихъ Господь. Такъ на
зывается въ Свящ. Писаны не только СуезскШ 
заливъ сего моря (Исх. Х1Н, 18), но и Акаба 
или ЕланитскШ заливъ (Числ. XIV, 25).

Сухайцы (живунце въ шатрахъ) (I Пар. II, 
5 5 )— одно изъ семействъ писцовъ, изъ рода 
1уды, жившихъ въ 1абеце.

Сущж (Я есмь, Который есмь) — одно изъ 
именъ Божыхъ, выражающихъ самобытность, 
вечность и неизменяемость существа Бож1я. 
См. 1егова.

Схед^я (плотъ, лодка, барка) (ШМак. IV, 9 )— 
такъ называлось место предъ Алексащцпею 
съ пристанью для кораблей и таможнею для 
сбора пошлинъ.

Сынъ Божы (Mo. IV, 3 и др.)—такъ назы
вается второе Лиде Святыя Троицы по Своему 
Божеству, по Своему единству съ Богомъ 
Отцемъ, «Ты Сынъ Мой, говоритъ о Иемъ

Псалмопевецъ отъ лица Господа, Я  нынгь ро- 
дилъ Тебя* (Псал. II, 7).

Сынъ человечески* (Me. VHI, 20, XXVI, 2 
и др.)—такъ называется Господь I. Христосъ 
по человечеству, по человеческой Своей при
роде, по единству Его человеческой природы 
съ нашею и по Его уничиженному состояние, 
въ которомъ Онъ былъ здесь на земле, хотя 
впрочемъ человеческая Его природа несрав
ненно выше нашей, потому что Онъ безгре- 
шенъ. Cie назваше 1удеи понимали ясно и 
прямо относили оное къ Мессы.

Сыны Бонни (Быт. VI, 2). При сыне патр. 
Сиоа, Еносе, начали отличать благочестивыхъ 
его потомковъ именемъ сыновъ Вожшхъ, въ 
отлич1е отъ нечестивыхъ потомковъ Каина, 
которыхъ называли сынами человуъческими.

Древш  восточный сЪдалища.

Сыръ (I Цар, XVII, 18), или сгущенное и 
выработанное млеко,’ былъ особенно распро- 
страненяымъ предметомъ пищи между Евреями, 
какъ и въ настоящее время у большинства 
Восточныхъ народовъ. Въ пастушеской стране, 
какою была Палестина, сыроделаше считалось 
общимъ и постояннымъ зашшемъ. Десять 
сыровъ, послаиныхъ 1есеемъ тысяченачальнику 
войска Саула, конечно составляли вместе съ 
прочими приношениями довольно ценный для 
него даръ. Целый кварталъ въ Иерусалиме, 
называемый 7иропеонъ (сыр о делателей), сви
детель ствуетъ, что Евреи уже въ древности 
умели делать разнаго рода сыры подобные 
иашимъ.

седалища (Me. XXI, 12). Восточные народы
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обыкновенно въ домахъ сидели на цииовкахъ 
или коврахъ, которыми были покрыты ихъ 
полы. Въ домахъ богатыхъ лицъ на полахъ 
бывали подушки набитыя шерстью, а въ осо- 
бенныхъ случаяхъ ставилась широкая, но очень 
низкая софа, или диванъ, и тамъ размещались 
подушки и богатыя украшешя. На этихъ ди- 
ваиахъ, равно какъ и на полу, садились под
жавши подъ себя ноги. Древше Евреи также 
и въ томъ же положенш садились на полу. 
После плена богатыя и знатиыя лица усвоили 
себе обычай возлегать на подушкахъ, каковой 
обычай въ последствш приняли Греки и Рим
ляне. Пророкъ Амосъ осуждаетъ изнеженность 
Израиля и грозить за tie судомъ Божшмъ: 
«Вы^ которые лежите на лооюахъ изъ слоно
вой кости и тьжитесь на постеляхъ ва- 
тихъ... пойдутъ они въ плгънъ во ълавгъ плуън- 
ныхъ, и кончится ли ко вате измьженныхъ»
( A m . VI, 4 , 7). Эти ложи изъ слоновой кости 
были подобны указаннымъ выше диванамъ.

Сено (Исаш V, 24 и др.)— скошенная и вы
сушенная трава. У древнихъ Евреевъ не толь
ко свежая, растущая трава составляла кормъ 
для скота, но у нихъ употреблялась для озна
ченной цели и сушеная трава или сено. Вы
сохшая трава или сено, какъ удобосгораемое 
вещество, служащее легкою пищею для огня, 
часто употребляется въ Свящ. Писаши въ ино- 
сказательномъ смысле. Она часто представ
ляется образомъ слабости и безсшия человека, 
тленности и ничтожности всего земнаго-, славы, 
с ч а с т  и богатства и пр л  Вы  беременны сгъ- 
номъ, говорить въ одномъ месте объ 1удеяхъ

пр. Hcaia, разродитесь соломою» (ХХХШ, 11). 
«Дни человгька, какъ трава , какъ цвшгъ по
левой, восклицаетъ Псалмопевецъ, такъ онъ 
цвшгетъ» (Псал. СИ, 15).

Ctpa (Быт. XIX, 2 4 )— известное минераль
ное вещество, легко воспламеняющееся и при 
гореши издающее удушливый запахъ. Мы 
знаемъ, что города долины Содома и Гоморры 
были разрушены дождемъ состоявшимъ изъ 
серы и огня. Въ этомъ нетъ ничего неверо
ятного, если даже предположить, что здесь 
действовали одне естественный силы. Почва 
въ означенной местности, равно какъ и во 
многихъ другихъ частяхъ такова, что всякое 
сильное извержеше можетъ наполнить воздухъ 
легко воспламеняемыми веществами, которыя 
разъ воспламенившись прошли потоками жид- 
каго огня на эти нечестивые города. Смола и 
сера встречаются въ болыномъ количестве на 
берегахъ Мертваго моря, или Асфальтова озе
ра, вследcTBie чего оно такъ и называется. 
Слово сгьра употребляется часто иносказательно 
(1ов. XVHI, 15, Ис. XXXIV, 9). Въ послед
ней цитате делается ясный намекъ на ужас
ную гибель, постигнувшую нечестивые города 
равнины. Вообще въ Свящ. Писаши слово 
сера употребляется тамъ, где речь идетъ о 
наказапш Бож1емъ грешникамъ, начиная съ 
Содомскихъ и Гоморскихъ жителей и кончая 
вечнымъ мучешемъ грешниковъ въ озергъ 
оьненномъ. а Кто не быль записанъ въ кни- 
т  жизни, тотъ быль брошенъ въ озеро 
огненное, говорить св. Тайновидецъ (Откр.
XX, 15).
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т.
Таббаоеъ (перстни, кольца) (I Ездр. II, 4 3 )— 

семейство Нееинеевъ, называемое сыновьями 
Таббаоеа, возвратившееся изъ плена Вавилон- 
скаго съ Зоровавелемъ. Быть можетъ, это есть 
назваше и места, о которомъ впрочемъ ничего 
определенно неизвестно. Во II Ездр. (V, 29) 
стоить: Таваовъ.

Табаеа (быть можетъ, знаменитый) (Суд. VII, 
22)— городъ, находившийся близь Авел-Ме- 
холы, вь колене Ефремовомъ, и при которомъ 
были поражены Гедеономъ Мад1анитяне.

Табеелъ (благость Бож1я) (I Ездр. IY, 7 )— 
правитель Самар1и при Персидскомъ ц. Арта- 
ксерске, старавшШся вместе съ другими вос
препятствовать Ездре въ возстановленш Iepy- 
салима.

Таваовъ (II Ездр. Y, 29)— одинъ изъ слу
жителей при храме, сыновья котораго возвра
тились изъ плена съ Зоровавелемъ.

Тавеилъ (Исаш YII, 6 )— отецъ неизвестнаго 
лица, которое хотели возвести на престолъ 
въ 1ерусалиме на место Ахаза цари СирШсюй 
и СамаргёскШ, при содействш колена Ефре
мова; впрочемъ попытка ихъ кончилась не
удачно и послужила поводомъ къ изреченш 
следующаго замечательнаго пророчества отно
сительно воплощешя Господа Incyca Христа:
« Се Дгьва во чревгь прг иметь,  и родить Сына, 
и нарекуть имя Ему Еммануиль»(Ис. Y1I, 14).

Тавера (гореше) (Числ. XI, 4 )—место, по
лучившее свое назваше отъ огня Господня, 
истребившаго роптавшихъ Израильтянъ во 
время страиствовашя по пустыне. Это про
изошло въ пустыне Фаранъ; но положеше 
места доселе еще не определено съ точностно.

Тавива (серна) (Деян. IX, 36— 39) — одна 
изъ ученицъ, т. е. Христовыхъ, жившая въ 
Ionnin (ныне Яффа), которая была исполнена 
добрыхъ делъ и творила много милостынь. 
Во время пребывашя ап. Петра въ Лидде, опа 
занемогла и умерла, и была уже приготовлена 
къ погребенно. Ап. Петръ, приглашенный в е
рующими, прибыль изъ Лидды въ 1ошпю, и 
вошелъ въ горницу, где лежала умершая, 
окруженная плачущими вдовицами. Вдовицы 
въ слезахъ показали апостолу рубашки и 
платья, катя шила неустанно Тавива, чтобы 
темъ помогать бедпымъ. Выславъ воехъ вонь, 
Петръ помолился и сказалъ: «Тавива , встань/> 
Тавива открыла глаза и села. Затемъ, при
звавши вдовицъ и прочихъ верующихъ, онъ 
представилъ имъ ее живою. Это чудо имело 
большое вшяше па жителей 1опши, и мноие 
уверовали въ 1исуса Христа.

Тавкегавъ (ожидаше, надежда) (II Пар. 
XXXIY, 22 )—отецъ Шаллума, мужа проро
чицы Олдамы. Бо IY Цар. (XXII, 14) тоже имя 
читается: Тиква.

Тавримонъ (богъ есть Риммонъ, или угод
ный Риммону) (Ш Цар. XY, 18)— отецъ Ве- 
надада, царя СирШскаго, современнаго ц. 1у- 
дейскому Асе.

Таинство, тайна (Еф. Y, 31— 32) — есть 
священнодейств!е, чрезъ которое тайнымъ об- 
разомъ действуетъ на человека благодать, или 
что тоже, спасительная сила Бож1я. Таинетвъ 
седмь: Крещеше, Мгропомазаше, Причащеше, 
Покаяше, Священство, Бракъ и Елеосвящеше. 
Какая сила и значеше въ каждомъ изъ сихъ 
Таинетвъ см. подъ отдельными назвашями оныхъ.
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Талантъ ( le x . XXXVIII, 2 5 - 2 9 ,  Me. XVIH, 
2 9 )— счетная монета Евреевъ, равнявшаяся 
60 минамъ, или 6,000 драхмамъ, или В,000 
свящ. сиклямъ. Подобно вс'Ьмъ прочимъ моие- 
тамъ, она изменялась въ своей ценности въ 
различный времена и въразличныхъ местахъ, 
но во время земной жизни Господа прибли
зительная ценность оной на наши деньги была 
въ 1,290 р. Бъ Новомъ Завете слово та
лантъ въ значенш денегъ упоминается только 
въ притче Спасителя (Me. XXV, 18 и др.). 
Въ другихъ же местахъ Свящ. Писашя это 
слово относится къ весу, который былъ у 
Евреевъ для металловъ: талантъ золота, се
ребра, свинца, меди, железа. Такъ напр. ве- 
иецъ Аммонитскаго царя имелъ весу талантъ 
золота (И Цар. XII, 30); СамарШская гора, 
на которой построенъ г. Самар1я, куплена 
Амвр1емъ за два таланта серебра (Ш Цар. 
XVI, 24) и т. п. Особенно много талантовъ 
золота и серебра было употреблено для свящ. 
утвари скинш и храма (Исх. XXV, 39, XXXVHI, 
24— 27, Ш Цар. IX, 14). И после плена во 
времена СирШскихъ царей счетъ производился 
талантами (I Жак. XI, 28, II Жак. Ш, 11 
и яр.).

Талива-куми—СирШское выражеше, употреб
ленное въ Еванг. Жарка (V, 41) и значущее 
въ переводе: дгьвица, встань! Такое выраже
ше встречается у одного Жарка, хотя о са- 
момъ событш повествуется у Матвея (IX, 
2 3 — 25) и у Луки (Y in, 51— 55).

Талмонъ (угнетенный) (I Пар. IX, 17, I Ездр. 
II, 42 , Неем. XI, 19) — имя трехъ лицъ изъ 
привратниковъ при храме' Соломоновомъ, жив- 
шихъ въ 1ерусалиме.

Тамара (пальма) (1езек. XEYII, 1 9 )—городъ 
и местность, упоминаемыя только въ означен
ной цитате въ пророческомъ виденш 1езекшля 
о новомъ распределены св. земли. Городъ 
находился въ южныхъ пределахъ Палестины.

Тамарискъ, тамарисковое дерево. См. Дубъ.
Таммузъ (1езек. VIU, 1 4 )—назваше одного 

языческаго божества, соответствовавшего Гре
ческому Адонису. Ихъ тождество не цодле- 
житъ сомнение. Въ одномъ изъ своихъ виде- 
шй пр. 1езекшль виделъ жешцинъ, сидящихъ 
при северныхъ вратахъ храма и плачущихъ 
по Оаммузе. Это указаше на форму служешя 
языческому идолу Оаммузу сходится и съ древ
ними сказашями объ ономъ. Одинъ изъ меся- 
цевъ въ Еврейскомъ календаре даже доселе 
называется Таммузъ. Обряды служешя сему 
языческому божеству сопровождались особенно 
гиуснымъ развратомъ. Празднество соединялось

съ поклонешемъ солнцу. Въ Сирш и Финиши 
оно начиналось въ месяце Таммузе, соответ- 
ствующемъ нашему полю, когда вода въ реке 
Адонисе, протекавшей при г. Библосе (Ге- 
вале), во время таяшя снега на Ливане, отъ 
глинистой земли принимала красный цветъ, -  
это почиталось кровно Адониса,— и тогда жен
щины начинали оплакивать смерть его; остри
гали волосы, надевали трауръ, и въ дикомъ, 
необузданномъ вое и съ плачевными песнями 
сидели на земле. Когда же потомъ объявля
лось возвращеше его къ жизни, плачъ изме
нялся на радость и тогда предавались веселью 
и безнравственнымъ удовольс/шямъ. Что подъ 
Таммузомъ надобно разуметь Адониса, объ 
этомъ единогласно свидетельствуютъ и древ- 
Hie отцы Церкви.

Танисъ или Танесъ (Гуде. I, 10) (по Еврей
ски Доайъ) -  одинъ изъ городовъ въНижнемъ 
Египте и при томъ очень древнихъ. По сло- 
вамъ кн. Числъ (ХШ, 23 ), онъ построенъ семь 
летъ спустя после Хеврона и былъ некогда 
столицею Нижняго Египта. Въ настоящее время 
на месте Таниса одне развалины. Жестиость, 
на которой находился Танисъ, ныне известна 
подъ назвашемъ Cam  или Дшани.

Танхумееъ (утеш ете) (IV Цар, XXV, 23, 
1ерем. XL, 8) — Нефеалимлянинъ, отецъ Се- 
раш, одного изъ военачальниковъ 1удей- 
скихъ, поддерживавшаго Годолно, сына Ахи- 
комова.

Танцы, пляска (Же. XI, 17 , Жар. VI, 22). 
Въ Восточныхъ странахъ чувства обыкновенно 
выражаются въ сильныхъ и порывистыхъ гЪ- 
лесныхъ движешяхъ. Радостное настроешс 
духа у Восточныхъ народовъ по большей ча
сти выражалось въ пляске или танцахъ. Ев- 
рейш я дети съ раннихъ летъ тцнучались къ 
пляске щ. прыганью (Же. XI, 17, 1ов. XXI,
11). Пляска служила любимымъ развлечешемъ 
молодыхъ Еврейскихъ девицъ (Суд. XXI, 21) 
и вообще служила у Евреевъ выражешенъ 
релипозиой радости и благодарности. Иногда 
Евреи предавались этому удовольствие въ честь 
победителей, какъ напр. после победы Давида 
надъ Гоюафомъ, «оюенщины изъ всгьхъ горо
довъ Израильскихь выходили на встргьчу Са
улу царю съ тьснями и плясками» (I Цар. 
XVIU, 6). Пляски употреблялись также и при 
семейныхъ радостяхъ. При возвращении блуд- 
наго сына къ своему отцу происходило въ 
доме его отца nenie и ликоваше (Лук. XV,
25); тоже самое совершалось и при сборе 
винограда (1ерем. XXXI, 4, 13). После того, 
какъ Евреи перешли Чермное море и увидели
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конечную гибель Египтяиъ, ихъ радость и 
благодарность къ Богу выразилась слйдующимъ 
образомъ: «и взяла ■ Шаргамъ пророчица,
сестра Ааронова, въ руку свою тимпанъ, и 
вышли за нею есть женщины съ тимпанами 
и ликовангемъ».. (Исх. XT, 20). Частный

онъ скакалъ и плясалъ предъ Ковчегомъ За
вета, но за то что онъ при семъ случай ски- 
нулъ съ себя царское одйяте предъ глазами 
рабынь рабовъ своихъ и смйшался съ про- 
стымъ народомъ (II Дар. YI, 20). Постыдный 
примйръ пляски дйвицы предъ мущинами пред-

Поклонеше Таммузу.

лица выражали чувства своей сердечной ра
дости подобнымъ же образомъ (Дйян. Ш, о). 
Вообще въБиблш нигдй не упоминается о та- 
кихъ случаяхъ, при которыхъ общественныя 
пляски производились бы ради простаго уве- 
селешя и забавы, за исключешемъ развй пляски 
Тйхъ пустыхъ людей, потерявшихъ стыдъ, 
на которыхъ указывала Давиду Мелхола, упре
кавшая впрочемъ своего мужа не за то, что

ставляется во дворцй ц. Ирода на пиршествй 
по случаю дня его рождешя (Map. TI, 21— 23), 
кончившейся, какъ известно, усйкновешемъ 
главы св. 1оанна Крестителя. Въ Библш нйтъ 
указашя на то, чтобы Еврейшя женщины и 
дйвнцы танцовали вмйстй съ мущинами по
парно, но мужешй полъ обыкновенно танцо- 
валъ самъ по себй, а женскШ—также особо, 
за исключешем'ы развЬ того случая, когда во
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время поклонешя золотому тельцу мущииы и 
женщины плясали передъ нимъ вместе (Исх. 
XXXII, 6 ,1 9 );  но это было временное отступ- 
лбше слепотствующаго народа отъ Бога и оно 
было строго наказано. Вообще же танцы и 
пляски у Израильтянъ какъ народа Бож1я отли
чались целомудр1емъ; они происходили большею 
частш по особенно важнымъ обстоятельствамъ, 
совершались во славу Божпо и нередко соеди
нялись съ пешемъ священныхъ гимновъ (Исх. 
XT, 20, Псал. LXYII, 26).

Таппуахъ (яблоко)—имя одного лица и на- 
зваше двухъ городовъ: 

а) (I Парал. И, 43) одинъ изъ сыновъ 
Хеврона, сына Мареши, рода 1удина.

б  ̂ (Нав. XII; 17, ХУ, 34) одинъ изъ горо
довъ кол. 1удина, прежде царская резиденщя 
Хананеянъ. Положеше означеннаго города до- 
сел^ неизвестно.

в) (Нав. XVI, 8) городъ колена Ефремова, 
пограничный. Онъ доселе еще не открыта. 
Думаютъ, что это настоянцй Атуфъ. См. Еч- 
Таппуахъ.

Тараны (1езек. XXI, 22 и др.)—такъ назы
ваются воинсшя стенобитныя машины для 
разбивашя стенъ. См. Война.

Тарахъ (по Евр. Терахъ) (Числ.ХХХЩ>27) 
(остановка)— одинъ изъ становъ Израильтянъ 
въ пустыне, положеше котораго, впрочемъ, не
известно.

Тарпелеи (I Ездр. IV, 9) — народъ, упоми
наемый въ указанной цитате, но какой именно 
это народъ и где онъ обиталъ, определенно 
неизвестно.

Тарсъ (II Макк. IV, 30, Деян. IX. 11 , XXI, 
39 и др.)—главный городъ древней Киликы и 
место рождешя ап. Павла. Онъ былъ располо 
женъ при р. К и р е , въ 6-ти миляхъ отъ устья 
оной и, подобно Александры, славился своею* 
торговлею и ученостш. Когда Килиш сдела
лась Римскою областью, Тарсъ получилъ отъ 
императора Августа привиллегы Римской коло
ши. Посему-то ап. Павелъ говорить о себе,
какъ о Римскомъ гражданина, родившемся въ 
ономъ гражданства (Деян. ХХП, 27— 28), и въ 
друтомъ месте какъ о граоюданитъ небезъиз- 
вгьстнаоо Килитйскаго города (XXI, 39). Стра- 
бонъсъ особенною похвалою отзывается о ревно- 
стиомъ усердш, съ каковымъТарсШцы предава
лись учености (кн. XIV, стр. 673— 675). По мне- 
нш некоторыхъ, Гамалылъ, наставникъ Савла 
(впоследствш знаменитаго ап. Павла), жилъ въ 
Тарсе; но более правдоподобно, что онъ жилъ 
въ 1ерусалиме. Городъ Тарсъ несомненно при- 
надлежалъ къ числу древнейшихъ, былъ, что

называется, волънымъ юродомъ и занималъ 
важное положеше по своей торговле; но, не 
смотря на это, онъ все-таки далеко уступалъ 
г. барсису, съ которымъ иногда смешивали 
Тарсъ, и къ которому отправлялись отъ бере- 
говъ Сиры Финишйсше корабли. Древняя при
стань Тарса, отождествляемая ныне съ иастоя- 
щимъ селешемъ Кацалу , стоящимъ близь оной, 
въ действительности служить таковою же и 
для новаго города Терсоса. Означенный новый 
городъ лежитъ въ 12 англ, миляхъ отъ моря 
и въ немъ находится довольно замечательныхъ 
остатковъ древности отъ прежняго Тарса. Река 
Кидня была некогда судоходна даже для боль- 
шихъ кораблей, но въ настоящее время входъ 
въ*нее почти совсемъ засоренъ и заваленъ 
глыбами песка и грязи. Около времени Никей- 
скаго собора Тарсъ былъ местоиребывашемъ 
Епископа и потомъ митропол]'ею КиликШской 
области. Городъ грязенъ, въ немъ живутъ не
сколько семействъ Армянъ и Грековъ и около
30,000 Мусульманъ. Замечательно, что доселе 
въ Тарсе и его окрестностяхъ главное заш те 
состоять въ приготовлены ковровъ и войлоковъ 
для палатокъ, какъ то было еще во времена 
ап. Павла, который самъ даже умелъ делать 
палатки (Деян. ХТШ, 3).

Тартакъ (IV Цар. XVII, 3 1 ) -  -идолъ сделан
ный АввШцами, поселившимися въ Самары, въ 
виде осла. Другихъ указашй на это языческое 
божество въ Свящ. Писаны не встречается.

Тартанъ (Исаы XX, 1) — одинъ изъ воена- 
чальниковъ АссирШскихъ, который при Саргоне 
былъ посланъ противъ города Азота и взялъ 
его. Впрочемъ, быть можетъ, это иазваше слу
жило только оффищальнымъ титуломъ.

Татами (Нав. XV, 59 )— одинъ изъ нагорныхъ 
городовъ колена Гудина, но неизвестно где онъ 
находился. Въ Еврейскомъ назвашя этого го
рода нетъ, а только имеется у LXX-ти.

Тафнисъ (глава Mipa или начало земли, го
родъ такъ названный отъ положешя его на 
самомъ крайнемъ конце земли Египетской) (1ер. 
II, 1 6 ,1езек. XXX, 1 8 )—ЕгипетскШ городъ, на- 
ходивпнйся недалеко отъ Пелуз1я и известный 
Грекамъ подъ назвашемъ Дафна ̂ а у LXX-ти— 
Тафна. Повидимому, это былъ значительный 
городъ съ царскимъ дворцомъ (1ер. Х1ЛП, 9). 
Сюда бежали 1удеи отъ Халдеевъ по разруше- 
шены Iepyсалима, но были преследуемы Паву - 
ходоносоромъ, ц. Вавилонскимъ, устроившимъ 
себе здесь престолъ, согласно съ пророчествомъ 
1еремы. Пр. 1ерем1я, какъ думаютъ, умеръ въ 
г. Тафне.

Таханъ (доброта, благость) (Числ. XXVI ,3 5 )—
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изъ сыновъ Ефрема, сына 1осифа, родоначаль
н и к  поколетя Таханова.

Тахашъ (хранящШ молчаше) (Быт. XXII, 24 )— 
третЩ сыиъ Нахора отъ его наложницы Реумы.

Тахавъ (место, место стояшя).
а) (Числ. ХХХШ, 2 6 )— одинъ изъ 17-ти ста- 

новъ во время странствовашя Евреевъ по пу
стыне АравШской. Положеше неизвестно.

б) (I Пар. YI, 24) мужъ колена Левшна, 
одинъ изъ предковъ пр. Самуила, сына Асира.

в) (I Пар. VII, 20) одно изъ лицъ потом
ства Ефремова, сынъ Береда.

скомъ переводе Библш оно опущено. Вероятно, 
она находилась на с.-в. границе царства Да
видова.

Таеань (III Цар. IY, 11) (капля, м а л о с т и -  
дочь Соломона, бывшая замужемъ за сыномъ 
Авинадава, одного изъ приставниковъ при p o p e  
Соломона.

Тебееъ (Персидск.—холодный месяцъ года) 
(Eco. II, 16 )—назваше, принятое позднейшими 
Евреями для обозначешя 10-го месяца.года, 
начииавшагося съ новолушя января и продол- 
жавшагося до новолушя февраля. Египтяне (на-

Г Т а р с ъ.

Тахпенеса (III, Цар. XI, 19, 2 0 ) -  Ешпет- 
ское имя жены Фараона, царя Египетскаго, 
жившаго во времена Давида и Соломона. Ея 
сестра, была выдана замужъ за Адера Идумея- 
иина, потомда Идумейскихъ царей. Тахпенеса 
поместила сына сестры, своего племянника, въ 
своемъ дворце, и онъ заиялъ место между сы
новьями Фараона. По мненно некоторыхъ, имя 
Тахпенесы есть также назван!е одной Египет
ской богини.

Тахтим-Ходши (земля или страна Ходши) 
(II Цар. XXIY, 6 )— очень темное назваше земли, 
упоминаемой въ указанной цитате. Въ СирШ-

зывали одинъ нзъ своихъ месяцевъ: Тиби, или 
Твои (отъ 20 декабря до 20 января), но озна
ченное слово можетъ быть Персидского про- 
исхождешя и означаетъ—холодное время года.

Тевал1я (Богъ очищаетъ) (I Пар. XXYI, 1 1 )— 
сынъ Хосы, левитъ изъ рода Мерари.

Тевахъ (заклатель, убШца скота) (Быт. XXII, 
2 4 ) -сы н ъ  Нахора, брата Авраамова отъ его 
наложницы Реумы.

Тевецъ (блескъ, ciame) (Суд. IX, 5 0 )—го- 
родъ на с.-в. отъ Сихема, въ колене Ефре- 
мовомъ, известный какъ место въ которомъ 
кончилъ самоубШствомъ свою жизнь Авимелехъ,
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властолюбецъ и братоуб1йца. Тевецъ находится 
въ 13 Римскихъ миляхъ отъ Наблуса и на
зывается въ настоящее время Тубасъ.

Тел-Авивъ (грудаколосьевъ, или новыхъ пло- 
довъ) (1езек. Ill, 15) — городъ въ Месопотамш 
при реке Ховаре, въ которомъ жили пр. 1е- 
зек!иль и мнопе 1удейск!е переселенцы. Ныне 
эту местность полагаютъ въ местности назы
ваемой'Арабами: Талабанъ, или Талабба.

мненно некоторыхъ, онъ тождествеиъ съ го- 
родомъ Телаимъ, — и находился на месте на- 
стоящаго города Эль-Кузсйръ, въ 2D англ ми
ляхъ на ю. отъ Хеврона, по прямой лиши.

Твлецъ, нежный, откормленный (Быт. XYIII, 
7, Лук. XT, 23) Откормленный телеиокъ счи
тался у Евреевъ самою изысканною животною 
пищею. Указание въ словахъпр. IepeMin (XXXIT. 
18) им'Ьетъ некоторую особенность. «И от-

З о л о т о й тел е ц ъ.

Телаимъ (ягнята) (I Цар. XT, 4) — место, 
где Саулъ собралъ свои войска для нападешя 
на Амаликитянъ, въ колене 1удиномъ, близь 
Идумейской границы. Некоторые прииимаютъ 
этотъ городъ за одно съ городомъ Телемъ; но 
это едва-ли правдоподобно.

Телемъ (угнетете, утЬсиете):
а) (IЕздр. Х ,24 )— одинъизъпривратииковъ, 

имевшихъ женъ иноплеменныхъ. Во II Ездр. 
(IX, 25) читается: Толванъ, а у Неем. (ТИ, 45)—
Талмонъ.

б) (Нав. XT, 24) городъ колена 1удина, на 
юге. Положете онаго неизвестно, хотя, по

дамъ преступившихь завптъ М ой , говорить 
пророкъ отъ лица Господня, и не устоявшихг 
въ словахъ завгьта, который они заключили 
предъ лицемъ Моимъ, разсгькши тельца на 
двое, и прошедши между разстъченными час
тями ею князей Тудейекихъ и князей Iepy- 
салимскихъ. . .  отдамъ въ руки враговъ ихъ» и пр. 
Сими словами указывается на древшй обычай 
закреплять договоръ или заветъ следующими» 
образомъ: вступающее между собою въ запеть 
разсекали тельца на р о е  и проходили между 
разсечепными частями, знаменуя темъ свою 
готовность быть разделенными на части и са-
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мимъ, въ случай если .какая сторона нару
шить завйтъ. Въ завйтй, зашоченномъ Бо- 
гомъ съ Авраамомъ, была соблюдена та же 
самая обрядность (Быт. XT, 9, 10, 17). См. 
Авраамъ.

Телецъ золотой (литой) (Исх. XXXII, 4 )— 
язычесшй идолъ, или кумиръ, сделанный Аа- 
рономъ, по усиленному настоянно сыновъ Из- 
раилевыхъ, соскучившихся долгимъ отсутствЕ 
емъ Моисея на Синай и пожелавшихъ имйть 
при себй какое-либо видимое изображеше бо
жества: вйроятно, онъ быль сдйланъ въ видй 
Египетскаго чернаго свящ. быка Аписа, или 
бйлаго быка Мневиса. Изъ Библш извйстно, 

-какой строий судъ постигъ поклонниковъ ли
того тельца и самый идолъ (Исх. гл. XXXII). 
См. Ааронъ.

Тельцы золотые 1еровоама (III Цар. XII, 28). 
1еровоамъ, царь ИзраильскШ, опасаясь, чтобы 
его подданные, ходя въ 1ерусалимъ для покло- 
нешя Богу, не отреклись отъ него и не при 
соернились къ Ровоаму, царю 1удейскому, слилъ 
двухъ золотыхъ тельцовъ и поставилъ ихъ на 
границахъ своего царства, одного въ Вееилй, 
а другаго въДанй,и объявилъ, что народу не 
нужно болйе ходить въ 1ерусалимъ; гвотъ твои 
боги, Израиль, сказалъ онъ, которые вывели 
тебя изъ земли Египетской». Иолагаютъ, что 
этотъ нечестивый царь ознакомился съ фор
мами и обрядами языческаго идолослужешя еще 
въ то время, какъ жилъ въ Египтй (III Цар. 
XII, 2). ■«И  предаешь Господь И зраиля , го- 

.воритъ пророкъ отъ лица Господня, за грш и  
Теровоама, которые онъ самъ сдгълалъ и ко
торыми ввелъ въ ъргъхь И зраиля» (III Цар. 
XIV, 16). См. 1еровоамъ.

Тел-Мелахъ(соляной столпъ) (I Ездр. II, 5 9 )— 
мйсто въ Вавилонй изъ котораго плйнные 1у- 
деи возвратились въ свое отечество. По мнй- 
шо Фюрста— Тел-М елахь , равно какъ и Тел- 
Харша  (лйсистый холмъ) (Неем. ТН, 61), на- 
хорлись въ Вавиловой при р. Ховарй; друг!е 
же полагаютъ, что они лежали значительно да- 
лйе къ ю. отъ рйки Ховаръ.

Темница или тюрьма. Темничное заклгочеше у 
многихъ древнихъ Восточныхъ народовъ встрй- 
чалось не такъ часто, какъ въ настоящее время 
у современныхъ цивилизованныхъ народовъ, 
такъ какъ виновные, въ болыиинствй случа- 
евъ, наказывались тотчасъ же послй краткаго 
судопроизводства. Но, повидимому, темничное 
заключеше въ Египт̂ Ь было довольно обыкно- 
веннымъ явлен!емъ. Такъ 1осифъ, бывши до- 
моправителемъ ц. Египетскаго Фараона, былъ 
заключеиъ въ темницу, котор-я въ Библ1и на

зывается мйстомъ, гдгь заключены узники царя. 
Она находилась подъ вйдйшемъ особеннаго 
начальника (Быт. XXXIX, 2 0 — 23). Заточеше 
преступника въ темницй продолжалось иногда 
довольно долгое время до окончательнаго рй- 
шешя его дйла (XLI, 1). Въ законй Моисе- 

| евомъ нигдй не упоминается о темнщахъ. Един
ственный случай заключешя подъ стражу во 
времена Моисея упоминается въ кн. Левитъ 
(XXIV, 12). Мы должны замйтить при этомъ, 
что во времена Моисея былъ еще и другой 
случай заключешя подъ стражу одного лица, 
который собиралъ дрова въ день субботшй. 
Тотъ и другой заключенный содержались подъ 
стражею до тйхъ поръ, пока не было опре-

Т е р а ф и м ы.

дйлено, что должно сдйлать съ виновными 
(Ч исл. XV, 34). 1овъ говорить о темничномъ 
заключенш, въ которомъ узники не знали по
коя, и слышались тамъ крики приставника (III 
18). Узники и темница неоднократно упоми
наются н въ псалмахъ Давидовыхъ (CXIJ, 7, 
LXXV1U, 11 и др.). Филистимляне имйли домъ 
узниковъ въ Газй, куда былъ заключенъ Сам- 
сонъ, осужденный на тяжк1й трудъ молотьбы 
въ цйпяхъ (Суд. XVI, 21— 25). Давидъ при- 
бйгнулъ къ мйрй заключешя въ особомъ домй 
подъ надзоръ десяти своихъ наложшщъ (И Цар. 
XX, 30). Послй временъ Давида указашя на 
темницы или дома темничные въ Свящ. Писа- 
iiiii дйлаются чаще (III Цар. XXII, 27, IV, Цар.
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XYII, 4, XXY, 27— 29, Исаш XLII, 7, Еккл. 
IY, 14, 1ерем. XXXII, 2 и др.). Мы читаемъ 
о тюрьмахъ или темиицахъ и въ неканони- 
ческихъ книгахъ (II Макк. XIII, 21), и изъ Но- 
ваго Завета прямо видно, что темницы въ то 
время были уже обществениымъ учреждешемъ 
(Лук. III, 20, ХХШ, 19, Деян. Y, 18, YIII, 3 
и др.). Намъ мало известны подробности тем
ничной дисциплины у Евреевъ, но, вероятно, 
оне имели много общаго съ Римскою, разъ
ясненною подробите и обстоятельнее: такъ 
напр. тюрьмы находились при домахъ началь- 
никовъ телохранителей (Быт. XXXIX, 20), или 
въ караульняхъ при домахъ царскихъ (1ерем. 
XXXII, 2 ), или при вратахъ (XX, 2) и состояли 
иногда въ глубокихъ, безводныхъ рвахъ во 
дворахъ зданШ и подземельяхъ (Iep. XXXYII,
16). Узниковъ сковывали цепями (1ов. XXXYI,
8 ) ,— сажали ихъ въ колоду (Iep. XX, 2, 1ов. 
ХШ, 27), состоявшую изъ двухъ болынихъ 
брусьевъ, въ которую вкладывались руки и 
ноги преступника.

Темничныя ворота (Неем. XII, 39) — ворота 
темничнаго двора, находившагося при царскомъ 
дворе, где содержали заключенныхъ и въ ко- 
торомъ былъ заключенъ во дни ц. Седекш и 
нр. IepeMia.

Терафиглъ (Суд. XYII, 5 )— назваше идола, 
имевшаго человеческую фигуру и почитавшаго- 
ся домашнимъ божествомъ. Къ нему обраща
лись съ вопросами о будущемъ, какъ къ ора
кулу (Осш 1 1, 4). Во времена Судей, мать 
Михи, одного изъ жителей г. Ефремовой, вы
лила изъ своего серебра ефодъ, терафимъ и 
истуканъ и литой кумиръ, и поставила въ 
своемъ доме; сюда былъ приглашенъ одинъ 
левитъ, и такимъ образомъ было открыто бого- 
служеше, происходившее тамъ во все время, 
когда домъ Божш находился въ Силоме (Суд. 
м . XYII, XYIII). Навуходоносоръ, отправляясь 
въ походъ, представляется въ кн. пр. 1езекшля 
вопрошающимъ терафимовъ, противъ кого ему 
направлять свое орулпе (XXI, 21). Впрочемъ 
боготвореше терафимовъ (идоловъ) существо
вало еще за долго прежде и до кремеии Су
дей и до царя Вавилоискаго, какъ это видно 
изъ исторш Рахили, жены ккова (Быт. XXXI, 
19, 34) и изъ исторш Мелхолы, дочери Сау- 
ловой, жены Давида (I Дар. XIX, 13, 16). 
Обыкновенно же думаютъ, что терафимы у 
Евреевъ были тоже самое, что впоследствш 
и пенаты, или домашшя божества Римляиъ.

Теревинеъ (Осш IY, 13, Исаш YI, 13, Сир. 
XXIY, 19). Означенное дерево иногда смеши - 
ваютъ съ дубомъ, но это неправильно. Тере

винеъ есть особенное дерево изъ семейства 
фисташковыхъ. ростетъ въ южной Европе, 
какъ не большое кустарное дерево. Но на 
Востоке— въ Палестина, Сирш, Аравш, Пер- 

1 ели и другихъ восточныхъ государствахъ те- 
: ревнноъ представляетъ собою одно изъ кра- 

сив'Ьйшихъ деревьевъ. Густота листьевъ его, 
составляющая его красу и славу (Сир. XXIY,
19), даетъ л'Ьтомъ совершенную тень, и по
тому это дерево въ Св. Писанш нередко на
зывается ттвистымъ (Ис. LYII, 5, Ocin IY,
13). Самое важное въ теревинве— это тер
пентинный сокъ, вытекающШ ;изъ дерева и 
составляющШ высошй сортъ благовонной смо
лы. По свидетельству естествоиспытателей, 
это дерево достигаетъ тысячелетняго возра
ста; но и тогда, когда оно отживаетъ свой в£къ, 
изъ его корня поднимаются молодые побеги и 
занимаютъ место отжившаго, такъ что объ 
этомъ дереве можно сказать, что оно живетъ 
почти вечно: такъ и семя святыхъ, по слову 
пророка, служитъ на земле Boxiefi корнемъ 
возрождешя новой, обновленной жизни (Исаш 
YI, 13).

Терше и волчцы и тернистые кустарники (Быт. 
III, 18 и др.). Трудно решить, каше именно 
виды растешй разумеются подъ сими сло
вами. Слова терпи и волцы вообще сто- 
ятъ нераздельно въ Св. Писанш и означаютъ 
весьма часто всякую растительно!ть безполез- 
ную, вредную, негодную, какъ наприм. пле
велы и т. п. Въ иносказательноыъ смысле 
употреблеше этпхъ словъ значить опустеше 
(Притч. XXIY, 30, Исаш Y, 6 и др.), посе- 
щеше Божьяго промысла (Числ. XXXIII, 55), 
затруднеше и лрепятств1я (Притч. XXII, 5). 
T e p H ie  и волчцы были присуждены Богомъ 
земле, обреченной проклятио вследств!е грехо- 
падешя прародителей (Быт. III, 17— 19). Про
клята земля въ д)ьлахь твоыхъ, сказалъ Гос- 
подь Адаму, изрекая Свой праведный судъ; со 
скорбт будешь питаться отъ нея; тернгяи 
волчцы произрастить она тсб/ь... (Быт. III,
17— 19). «Нельзя впрочемъ думать, пишетъ 
митр. Филаретъ въ своихъ Запискахъ на кн. 
Был!я, что именно съ этого времени терше и 
волчцы появились на земле. Благословенная 
Богомъ земля могла произращать ихъ, но для 
тйхъ тварей, которымъ оне служили въ поль
зу и благо; теперь она произращаетъ ихъ че
ловеку н при томъ тамъ, где онъ насаждаетъ 
цвете или сгЬетъ пшеницу, дабы память о 
грехе преследовала его и въ нуждахъ и въ 
удовольств1яхъ» (Част. I, стр. 114). Означен
ный негодныя и сориыя растешя росли въ Па-
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1

лестине особенно по развалинамъ и на ме- 
стахъ запущенныхъ; такъ ими и въ настоя
щее время обильно покрыты развалины Капер
наума и мноия места долины Саронской.

Терновый кустъ. См. Купина.
Терновый венецъ. Венецъ возложенный на 

главу Господа (Me. XXYII, 29 ), по мненно 
большинства толкователей, былъ сделанъ изъ 
белаго терновника, росшаго въ изобилш въ 
окрестностяхъ 1ерусалима.

Тернъ. Выражете въ кн. пр. Осш (II, 6)
<вотг я загорожу путь ея тернами» на
глядно поясняется следующею заметкою од
ного аншйскаго современнаго путешествен
ника по Палестина, с Когда мы проезжали чрезъ

стосъ служитъ высочайшимъ образцомъ тер- 
пешя для всехъ верующихъ (Исаш LIH, 7 и 
др.). В ъ -В . 3. образцовымъ примеромъ тер- 
пешя служитъ св. праведный 1овъ. *Вы слы
шали о т ерпент  Ioea , говоритъ о немъ св. 
ап. 1аковъ, и видели конецъ онаго оть £о- 
спода» (Y, II). Ап. Павелъ побуждаетъ къ 
терпенш всехъ верующихъ следующими воз
вышенными словами: « Съ терпетемъ будемъ 
проходить предлежащее н а ш  попригце, го
воритъ онъ, взирая на начальника и совер
шителя веры Iucyca , который, вместо пред
лежавшей Ему радости, прётерпгьлъ крестъ, 
пренебрегши посрамленге, и возегьлъ одесную 
престока Божгя. Помыслите о претерпев-

Терже и волчцы.

Рифу, говоритъ онъ, то увидели, что это 
небольшое селеше, состоящее не более, какъ 
изъ пятидесяти домиковъ; все они были очень 
бедны на видъ, и каждый изъ нихъ спереди 
былъ огражденъ терновыми кустарниками; рав
но какъ и все селеше было обнесено ими какъ 
непроницаемою стеною». Несомненно, это слу
жило для поселенцевъ самою естественною и 
грозною оградою для защиты отъ нападешй 
бедуиновъ или конныхъ враговъ,— единствен- 
ныхъ враговъ, которыхъ они должны были 
бояться.

TepntHie— добродетель, состоящая въ благо- 
душномъ перенесены всехъ бедъ, скорбей и 
несчастШ, неизбежныхъ въ жизни почти каж- 
даго человека. Богъ есть Богъ терпетя и 
ущгъшещя (Рим, XY, 5 ) f Господь 1исусъ Хри-

шемъ такое надъ Собою поруъанге отъ гргьш- 
никовъ, чтобы вамъ не изнемочь и не осла
беть душами вашими» (Евр. XII, 1 — 3).

Терты (третЩ) (Римл. XYI, 2 2 )— по преда
нно, одинъ изъ 70-ти апостоловъ, КориноскШ 
Хританинъ, переписывавшШ послаше ап. Павла 
къ Римлянамъ. После Сосипатра былъ вторымъ 
епископомъ въ Икоши, где и скончался муче
нически. Память его 4 января, 30 октября и 
10 ноября.

Тертуллъ (третШ) (Деян. XXIY, 1 — 2 )—ри- 
торъ, въ роде адвоката или стряпчаго, который 
отъ лица первосвященника Анаши и 1удейскихъ 
старейшинъ говорилъ обвинительную речь на 
ап. Павла передъ Феликсомъ. По его имени 
видно, что онъ былъ РимскШ уроженецъ. Такъ 
какъ 1удеи не были достаточно знакомы съ
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формами Римскаго судопроизводства, то есте
ственно, они должны были обратиться для сего 
къ лицу сведущему.

ТеТрархъ (Me. XIY, 1 )— правитель четвер
той части области или страны. ВъСвящ. Пи
саны этотъ титулъ усвояется такому лицу, 
которое управляло известною областш Рим
ской Имперш. Титулъ этотъ носили следуюнця 
лица, упоминаемый въ Новомъ Завете*.

а) Иродъ Антипа четверовластникъ Гали
леи и Иереи (Лук. Ш, 1, Деян. ХШ, 1). Онъ 
носйлъ также и титулъ царя (Me. XIY, 9).

б) Филиппъ, тетрархъ Трахониды, Ватомеи 
и Авранитиды (Лук. [И, 1).

в) ЛисанШ, тетрархъ Авиленеи (Лук. Ш, 1). 
Все означенные тетрархи были подчинены Рим
скому императору и были поставляемы имъ.

Тефонъ (I Макк. IX, 5 0 )—крепость, построен
ная Вакхидомъ въ 1удее во времена 1онаеана 
для того чтобы вредить 1удеямъ. Ныне это

Техинна (милость, молитва) (1 Пар. IY, IV)— 
основатель г. Нааса, лице вероятно принад
лежавшее къ колену 1удину. Городъ или се- 
лев1е Наасъ указываютъ въ настоящемъ се- 
лент того же наименоватя, съ древними раз
валинами, лежащемъ къ в. отъ Елевтеропо- 
лиса, или Бейтъ-Джебрина.

Тивер'тда (въ настоящее время ТабарШе)— 
Палестинсшй городъ на юго-западномъ берегу 
Тивердадскаго озера, въ 4V* часахъ пути отъ 
Назарета и въ 3 отъ Капернаума. Городъ 
получилъ означенное назваше отъ имени Рим
скаго императора Тибер1я. По свидетельству 
1осифа Флав1я, онъ основанъ Иродомъ Анти- 
пою въ 16 году по Р. X. Въ неболыиомъ 
разстоянш отъ города, по его же словамъ, въ 
селеши называемомъ Эммаусъ находились теп
лые источники. Большинство жителей города 
состояло изъ Галилеянъ. Для украшешя но
вого города, сделавшагося столицею Галилеи, 
Иродъ Антипа построилъ въ немъ царсюй дво- 
рецъ По разрушены 1ерусалима, Тивер1ада 
славилась какъ центръ 1удейской литературы 
и учености. Крестоносцы взяли Тивер1аду и 
основали здесь церковь съ каеедрою для Ла- 
тинскаго епископа. Вскоре после сего отнялъ 
ее у Хрисианъ султанъ Оаладинъ. Въ 16-мъ 
веке обитателями Тиверады были Арабы, дико- 
воинственнаго характера; они обратили древ
нюю церковь въ конюшню для скота; городъ 
лезкалъ при нихъ въ развалинахъ, имея весьма 
незначительное народонагелете. Въ первой по
ловине XYIH-ro столе™  Тивер1ада вошла въ 
составь владешй известнаго Шейка-Дакхера,

который на одномъ изъ холмовъ возригнулъ 
крепость и оградилъ городъ стенами. При втор- 
женш Наполеона въ Сирш, Тивер1ада была 
взята Французами и некоторое время остава
лась подъ ихъ властью. Въ 1837 г. городъ 
разрушенъ страшнымъ землетрясешемъ. Тиве 
р1ада, какъ уже замечено выше, славилась 
своими теплыми источниками, почитавшимися 
за целебные. О Тивер1аде въ Свящ. Писаны 
упоминается только трижды (1оан. YI, 1, 23, 
XXI, 1), и между прочимъ о ней говорится 
какъ о мгъсгмъ, отъ котораго пришли друггя 
лодки, близко къ тому мгьсту, гдгь гьли хлгьбъ 
по блаюсло-ienm Господнемъ. Настояний го
родъ ТабарШе грязенъ и имеетъ нездоровый 
воздухъ, по чему путешественники весьма часто 
обхортъ его.

Тивер1адсное море (1оан. XXI, 1) т о ж е  са
м ое, ЧТО Галилейское море, Геиисаретское 
озеро. См. Галилейское море.

Тиверш (Лук. Ill, 1 )— Римшй имлераторъ 
Августъ. Въ царствоваше Тивер1я явился на 
проповедь Предтеча Христовъ 1оаннъ Крести
тель. При немъ-же съ 14-ти летъ протекала 
вся последующая земная жизнь и самого Спа-

Серебряная монета Тивер|я.

сителя. Въ 15-й годъ его царствования 1оанну 
Крестителю и 1исусу Христу было около 30 
летъ (Лук. Ш, 2 3 ). При TflBepie, после кре- 
щешя отъ 1оанна, Господь проходилъ откры 
тое Свое служеше для спасешя людей; при 
немъ же Онъ пострадалъ, умеръ и воскресъ 
изъ мертвыхъ. Известнейшее свидетельство 
Тивер1я объ 1исусе Христе следующее: «Въ 
это же время, пшнетъ онъ сенату, жилъ 
1исусъ, мужъ мудрый, если только не мало 
будетъ назвать Его мужемъ. Ибо Онъ совер- 
шалъ чудныя дела; былъ учитедемъ челове- 
ковъ, съ удовольств!емъ пр!емлющихъ истину, 
и пршбрелъ Себе множество последователей 
какъ изъ 1удеевъ,такъ и изъ язычниковъ*.— 
Это былъ Христосъ. И хотя Пилатъ по до
носу 1удейскихъ старейшииъ осудилъ Его на 
смерть, однако последователи не оставили преж
ней къ Нему любви. Въ третШ день Онъ явился
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предъ ними опять живымъ, согласно предска- 
затямъ Божественныхъ пророковъ, предрек- 
шихъ какъ о семъ, такъ и о другихъ много- 
численныхъ чудесахъ Его. Названное по имени 
Его общество Христанъ существуетъ еще до
ныне» (Древ. кн. Х Ш , глЛИ, § 2 ) . Подлин
ность сего свидетельства, какъ находящагося 
безъ всякихъ переменъ во всехъ древнихъ 
рукописяхъ, не подлежитъ никакому сомнешю. 
Замечательны еще такъ называемые акты, или 
донесения Пилата императору Тивер1ю объ 1исусе 
Христе, Его жизни, чудесахъ, осужденш на 
смерть и воскресении. По свидетельству древ
нихъ перковныхъ историковъ, ТиверШ, про
читавши донесете Пилата о чудесахъ Христо- 
выхъ, хотёлъ включить 1исуса Христа въ число 
боговъ и предложилъ о томъ Римскому сенату,

вытекающей изъ горной цепи Тавра въ Арме 
ши. То и другое назваше реки нередко встре
чается на древнихъ АссирШскихъ памятникахъ 
Назваше реки Хиддекель (по Самарянски) или 
Тигра, въ первый разъ встречается въ Библш, 
какъ назваше реки, протекавшей въ Раю. Она 
также упоминается и въ книге пр. Дашила (X,
4 ), где, впрочемъ, въ СирШскомъ переводе 
Библш читается Фрашъ (т. е. Евфратъ). Река 
Тигръ беретъ свое начало на с. отъ Амиды и 
къ в. отъ реки Евфрата, и прежде чемъ до
стигнуть Ниневш, расположенной на берегахъ 
оной, принимаетъ въ себя много побочиыхъ 
рекъ и потоковъ. Общее течете реки постоянно 
идетъ къ ю -в. и она соединяется съ р. Ев- 
фратомъ въ довольно зиачительномъ разстоя- 
нш отъ Персидскаго залива, въ который впа-

К р о т ъ.

но сенатъ не согласился съ императоромъ на 
томъ основаны, что не изследовалъ самъ этого 
деда и не самъ одобрилъ его.

Тиншемееъ (Лев. XI, 30) -животное изъ по
роды кротовыхъ, принадлежавшее по закону 
Моисееву къ разряду нечистыхъ. (См. Кротъ).

Тивхавъ (вероятно—место уб1ешя, заклан in) 
(I Пар. ХУШ, 8 )— тотъ же самый городъ, что 
въ другихъ местахъ Библш называется Бетахъ, 
или Бееъ. Это былъ одинъ изъ городовъ Адра- 
азара, ц. Сувскаго. Изъ этого города, и дру 
гаго вместе съ нимъ— Куна, Давидъ вывезъ 
много меди.

Тигръ (быстрый) (Быт. II, 14, Тов. II, 6, 
1удиоь I, 6, Дан. X, 4 ), иначе Хиддекель— одна 
изъ известнейшихъ и величайшихъ рекъ Азы,

даетъ Главные города, находяпцеся теперь па 
берегахъ Тигра, суть: Мосулъ и Бсидадъ; но 
кроме нихъ здесь встречается много разва
лишь и другихъ древнихъ городовъ. Въ своемъ 
теченш отъ Армены она образуетъ восточную 
границу Месопотамы и западную границу соб
ственно Ассирш. Побочныя реки и потоки, впа- 
даюпце въ Тигръ за Мосуломъ, берутъ свое 
начало въ Курдистанскихъ горахъ. Самый важ
ный притокъ Тигра къ с. отъ Мосула есть 
река Кабуръ. Въ древности река Тигръ была 
соединена съ Евфратомъ множествомъ кана- 
ловъ, орошавшихъ и оживлявшихъ окрестныя 
страны.

Тимонъ (почитающШ) (Деян. YI, 5 ) .— одинъ 
изъ семи д!акоиовъ, избранныхъ апостолами.

696



ТИМО0ЕИ— ТИРЪ.

По преданно онъ былъ епископомъ Востры (въ 
Аравш), где мученически скончался. Память его 
28 ноля и 30 декабря.

Тимоеей (почитающШ Бога)—имя двухъ лидъ:
а )  1 М акк.у, 6 — 7 и д р .) одинъ изъ СирШ- 

скихъ предводителей войскъ Ашчоха Епйфана 
въ войнахъ его съ 1удеями, во времена 1уды
Мзккйв6Я *

б) (Деян. XYI, 1 — 3, Римл. XYI, 2 1 , 1 Тим. 
I, 2 и др.) ученикъ и ревностнМппй сотруд 
никъ св. ап. Павла въ деле Евангельской про
поведи, уроженедъ Дервш, Ликаонской об
ласти или г. Листры. Имя его матери было 
Евника, 1удеянка, а имя бабки Лойда. Мать его 
и бабка уже были обращены къ Христанству 
(Деян. XVI, 1), и ихъ в е л и т  добродетели 
имели благодетельное вл!яше на юнаго Тимо- 
еея. Отъ нихъ-то онъ получилъ превосходное 
XpflGTiaHCKoe воспиташе. Отедъ Тимоеея былъ 
изъ Грековъ; Всецелымъ обращешемъ своимъ 
къ Хришанству Тимоеей, безъ сомненм, былъ 
обязанъ св. ап. Павлу, потому что апостолъ 
везде называетъ его то сыномъ, то возлюблен- 
нымъ сыномъ, то вернымъ въ Господе сыномъ 
I  Тим. I, 18 , I Кор. IY. 17, II Тим. I, 2). 
>нъ былъ изъ детства наученъ Свящ. Писа

нию (II Тим. III, 15); онъ пользовался раннимъ, 
но эдравымъ, релииознымъ воспиташемъ, бла
годаря неусыпнымъ заботамъ о семъ со сто
роны его матери и бабки; онь имелъ и воз- 
гревалъ въ себе даръ БожШ, такъ что св. ап. 
Павелъ избралъ его своимъ сотрудникомъ въ 
деле Евангельской проповеди. Въ позднейшШ 
першдъ его жизни ап. Павелъ съ такою вы
сокою похвалою отзывается о немъ: < Онъ дгь-
лаетъ дгьло Господне, какъ и я» (I Кор. XYI, 
10) въ другомъ месте онъ свидетельствуетъ, 
что « Сыт Божгй, 1исусъ Христосъ, пропо- 
вгъданъ у Коринвянъ имъ самимъ вмгъсмыгъ съ 
Силуаномъ и Тимооеемъ (II Кор. I, 19). Въ 
посланш къ Филипшйцамъ (II, 19—20; онъ 
превозносить его, какъ человека, съ которымъ 
никто не можетъ равняться въ усердш и за- 
ботахъ о нихъ. Св. апостолъ послалъ къ сво
ему духовному возлюбленному сыну двапосла- 
шя, первое и второе. По преданно, рукополо
женный самимъ апостоломъ въ епископы Ефес- 
ской церкви, Тимоеей, по смерти апостола, 
долго управлялъ оною. <Рукъ ни на кого не 
возлагай поспгъшно* (I Тим, Y, 22), писалъ 
въ это время, между прочймъ, апостолъ. Свое
15-ти летнее служеше въ сане епископа Ти 
мееой, по предашю, окончилъ мученическою 
смертно при Домищане, а по другимъ— при 
Нарве, будучи побить камнями, во время од

ного языческаго праздника въ честь Д1аны, отъ 
раздраженныхъ язычниковъ. Святая память его 
празднуется Церковно 4 и 22-го января.

Къ Тимовею 1 и 2 послаше св. ап. Павла. 
См. Послажя ап. Павла (Эвцикл. выл. Ш, 
стр. 103).

Типсахъ (переходъ, бродъ)— назваше двухъ 
городовъ:

а) (III Дар. IY, 24) городъ, расположенный 
на западномъ берегу реки Евфрата въ местности 
Оургйехъ. Онъ былъ крайнимъ пределомъ вла- 
дёнШ Соломона въ означенномъ направленш. 
Близь онаго войска молодаго Кира и Александра 
Македонскаго перешли рекуЕвфратъ. Во вре
мена Плишя онъ назывался Амфиполисъ.

б) (IY Дар. XY, 16) городъ въ Самарш при 
реке 1ордане, недалеко оть Оерцы. Названъ 
такъ, быть можетъ, отъ бывшаго здесь пере
хода черезъ 1орданъ, хотя оный и доселе еще 
не могутъ найдти здесь.

Тираннъ (властелинъ, имеющШ неограничен
ную власть, мучитель) (Деян. XIX, 9 )— одинъ 
изъ жителей Ефеса. Въ училище, помещавшемся 
въ доме его, св. ап. Павелъ собиралъ учени- 
ковъ и ежеревно беседовалъ объ истинахъ 
веры Хрисианской съ приходившими къ нему. 
Былъ ли Тираннъ Греческимъ софистомъ, или 
1удейскимъ учителемъ, неизвестно. Двухгодич
ное проповедаше апостоломъ Евангелш въ доме 
его имело счастливый успехъ, такъ что все 
жители Азш какъ 1удеи, такъ и Еллины слы
шали апостольскую проповедь о Господе 1исусе.

Тиранъ (II Макк. ГУ, 40). См. Авранъ.
Тиргакъ (значеше неопределенное) (1УЦар. 

XIX, 9, Исаш ХХХУН, 9 ) - ц а р ь  ЕеГопскШ и 
биваидскШ, ходивший войною на АссирШскаго 
царя Сеннахирима и бывппй современникомъ 
царя Езекш.

Тирейцы (врата) (I Пар. II, 55) — назваше 
писцовъ, изъ племени Софер1йцевъ, жившихъ 
въ 1абеце; очевидно, подъ симъ назвашемъ 
разумеются Кинеяне.

Тиршава — слово встречающееся только въ 
книгахъ Ездры и Неемш и означающее высо
кую гражданскую должность, или санъ. По Ге- 
зенно, это слово Персидскаго происхождешя и 
значить: строгость. ~Такъ назывался Персид- 
скШ правитель 1удеи (I Ездр. II, 6 3 , Неем. УИ, 
65, 70). Этотъ титулъ носилъ также Неем1я 
(Неем. УШ, 9).

Тиръ (скала) — назваше древняго, знамени- 
таго ФиникШскаго города, на который много
кратно указывается въ Свящ. Писанш и у кдас- 
сическихъ авторовъ (Нав. XIX, 29). По сви
детельству I. Флав1я, основанъ за 240 деть
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до храма Соломонова. При разделенш Обето
ванной земли Тиръ находился на границе ко
лена Асирова, но имъ владели его первона
чальные жители, и онъ долгое время управлялся 
своими собственными царями. Имена некото- 
рыхъ изъ нихъ указаны въ Свящ. Писаши 
(И Цар. Y, 11, III Цар. Y, 1). Въ царство- 
вате Давида и Соломона, между Тиранами и 
Евреями существовалъ особенно дружескШ со- 
юзъ, и, несомненно, онъ много благопр1ятство - 
валъ торговымъ сношешямъЕвреевъ,такъкакъ 
Тиряне издавна уже славились своею мор
ского торговлею. Роскошь, н е ч е т е  и идоло
поклонство Тирянъ неоднократно съ особою

а другая на материке; но которая изъ нихъ 
древнее — вопросъ спорный. Часть Тира на
ходившаяся на материке называлась Пале- 
Тиръ , или старый Тиръ, она простиралась 
вдоль берега на 7 англ, миль, а островной 
Тиръ имелъ 22 стадш въ окружности; впро- 
чемъ, по мнению большинства толкователей, 
часть Тира находившаяся на материке древ
нее первой. Объ ней упоминаетъ уже 1исусъ 
Навинъ, какъ объ ущтпленномъ города (XIX, 
29). При городе находились две гавани, одна 
на северной части, называвшаяся Сидонскою, 
а другая наюжномъ— Египетская. Громадный 
каналъ, проведенный черезъ весь городъ, сое-

Развалины г. Тира.
силою обличались пророками, предсказывав
шими за это конечную гибель Тира (Исаш ХХШ, 
1, Iep, XXY, 22, Амосъ I, 9— 10,11езек. XXYI, 
2 и др.). Некоторый изъ этихъ Библейскихъ 
предсказаний, и преимущественно находящихся 
въ кн. пр. 1езекшля, отличаются * особенною 
своею силою, ясностью и полнотою. Въ нихъ 
указывается на могущество Тира, на его 
разнообразную и громадную торговлю, его 
богатства, роскошь, и др. Тиръ не былъ такъ 
древенъ какъ Сидонъ, но онъ сталъ выше 
его. Онъ состоялъ изъ двухъ отдельныхъ 
частей: одна изъ нихъ находилась на скале 
или неболыпомъ острове, вблизи отъ берега,

динялъ между собою .обе эти гавани. О Тир! 
неоднократно упоминается въ Библш въ цар- 
ствоваше Давида и Соломона, какъ. на это 
указано уже выше. Хирамъ, царь Тирсшй, 
вступилъ въ союзъ съ Давидомъ и Соломо- 
номъ и доставлялъ имъ кедровыя деревья, 
плотниковъикаменьщиковъ дляпостроешя храма 
и дворца въ 1удейской столице. Съ помощно 
Хирама Соломонъ завелъ флотъ на конце Эла- 
нитскаго залива Чермнаго моря, неподалеку 
отъ Елафа, въ Идумейскомъ городе Ещенъ- 
Гавере, и вместе съ Тирскими мореходцами 
Евреи отправлялись въ Офиръ, вывозя оттуда 
множество золота, серебра, драгоценныхъ кам-
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ней слоновой кости и пр. Черезъ нисколько 
времени по смерти Соломона, дочь Тирскаго 
ц. Еоваала, 1езавель, была выдана замужъ за 
Израильскаго ц. Ахава. О торговыхъ сноше- 
шяхъ Тирянъ съ Израильтянами ясно пишетъ 
пр. 1езекшль (гл. XXYII). Но вместе съ воз- 
вышешемъ Тирянъ, съ увеличешемъ ихъ бо
гатства и славы, возрастали и умножались ихъ 
пороки и беззакошя. Въ своей наренности 
и безмерной гордости, Тиръговорилъ въ сердце 
своемъ: «л богь, и возсгьдаю на сгьдалиги/гъ 
боотемь въ сердцгь морей# (1езек. XXYIH, 2). 
Одн'Ь только имена 1езавели и ея дочери Го- 
оолш, Тирянокъ по происхождении, уже доста
точно свидЪтельствуютъ о томъ жалкомъ со
стояли, въ какомъ находилась нравственность 
Тирянъ при царяхъ Израильскихъ. Вообще же 
о глубокомъ нравственномъ упадка Тира пр. 
1езешиль пишетъ следующее:— <Ты печать со
вершенства, полнота мудрости и вгънецъ кра
соты. Ты находился въ Едемть, въ саду Бо- 
эняемъ; твои одежды были украшены всякими 
драгоценными камнями; ты бьглъ помазан- 
нымъ херувимомъ; ты бьглъ совершенъ въ пу- 
тяхь твоихъ. Но отъ обширности торговли 
твоей внутреннее твое исполнилось неправды. 
Множествомъ беззаконт твоихъ въ неправед
ной торговмь твоей, ты осквернилъ святи
лища твои. . . .  За то вотъ Я  на тебя, Тиръ, 
говорить Господь, подниму на тебя многге 
народы, и разобьютъ стены Тира , и разру
шать башни его; и вымету изъ нею прихъ 
его; и сдгьлаю его голою скалою. Мгьстомъ для 
разстилатя сетей будете онъ среди моря и 
будеть онъ на расхищенге народамь» Пезек.
XXYI, 1 - 5 ,  1 2 - 1 4 ,  XXYII, 2 6 - 3 6 ,  XXYIH,
6— 19, Исаш, гл. III). Все это въ свое 
время исполнилось. Когда Тиръ разселилъ мно- 
ия колоши въ разныхъ местахъ и основалъ 
Кареагенъ, когда его владычество на море было 
безопасно, онъ въ первый разъ въ собствен
ной земле своей вошелъ въ столкновете съ 
однимъ сильнымъ Аз1ятскимъ завоевателемъ, 
Салманассаромъ, царемъ АссирШскимъ, и за 
темъ съ Навуходоносоромъ, д. Вавилонскимъ, 
который, осадивъ его, держалъ въ осаде, по 
сказанио некоторыхъ, тринадцать летъ, и, на- 
конецъ—съ знаменитымъ царемъ Македонскимъ, 
Александромъ, отъ котораго вытерпёдъ снова 
ужаснейшую осаду. Хотя онъ съ громад
ными усил!ями и издержками построидъ огром
ную земляную плотину отъ Тира на материке до 
Тира на острове, не смотря на это городъ после 
семимесячной обороны былъ взятъ присту- 
помъ. Взяпе города сопровождалось страшными

последcTBinMH; онъ былъ сожженъ; 10 ,000  
изъ его народонаселешя предано смерти, а 
4 0 ,0 0 0 —проданы въ рабство. Плотина, соору
женная Александромъ Македонскимъ, осталась 
въ виде руины еще доселе, какъ незабвенный 
памятникъ древняго Тира, и, носредствомъ оной 
островъ сделался полуостровомъ. Подчиненный 
некоторое время власти Селевкидовъ, Тиръ 
вследъ затемъ подпалъ подъ власть Римлянъ; 
но онъ уже никогда не могъ возвратить себе 
прежняго блеска и велич1я. Въ средше века 
Тиръ неорократно осаждали Крестоносцы и 
затемъ имъ некоторое время владела Вене- 
щанская республика. Тиръ, сугцествовавшШ на 
материке во дни пророковъ во всемь своемъ 
величш и богатстве, въ настоящее время со
вершенно исчезъ, и отъ него, за исключешемъ 
обломковъ разрушеннаго- водопровода, не со
хранилось ни малейшихъ следовъ; камни и 
бревна, изъ которыхъ онъ былъ построенъ, и 
даже самый прахъ и мусоръ его лежатъ на 
дне морскомъ, куда ихъ бросилъ грозный за
воеватель. Рыбаки новой деревушки, стоящей 
на древнемъ острове, подъ назвашеыъ Суръ 
или Соръ, буквально, согласно съ пророче- 
ствомъ, разстилаютъ здесь свои сети на песке, 
которымъ покрыта поверхность плотины. Въ 
ней до 3,000 жителей, и она, по пророчеству 
1езекшля, стоить ныне бедною, пустою, уеди
ненно на острове, среди необозримаго моря, 
какъ единственная представительница древняго, 
некогда славнаго, богатаго и надменнаго Тира. 
Да, повторимъ опять, пророчеств указашя на 
Тиръ въ Библейскихъ книгахъ многочисленны 
и разнообразны: такъ напр. въ кн. пр. 1езе- 
кшля (гл. XXYII) передъ нашими глазами про
ходить оживленная панорама въ последова- 
тельномъ порядке съ кораблями и торговлею 
Тира, съ его торговыми рынками и биржами, 
съ его разнообразными предметами ввоза и 
вывоза, съ его различнымъ народонаселешемъ 
изъ многихъ и далекихъ странъ; наконецъ, 
съ его громарыми богатствами, роскошью и 
великолешемъ. Онъ вывозилъ изъ Хеврона Се- 
нирсте кипарисы для устроешя своихъ • по- 
мостовъ и Ливансше кедры для устройства 
мачтъ на своихъ корабляхъ. Изъ дубовъ Ва- 
санскихъ онъ делалъ весла свои. Изъ Трещи, 
или Греческихъ острововъ, доставлялась ему 
слоновая кость для украшешя судовъ его; изъ 
Египта—узорчатыя полотна на паруса и флаги; 
голубыя и пурпуроваго цвета ткани—изъ По
лонеза для покрывалъ. Изъ Сидона и Аравш 
стекались въ него гребцы; но у Тира были и 
свои знатоки морскаго дела, и онъ ставилъ ихъ

699



ТИСРИ— ТКАНЬ.

кормчими. Богатый барсисъ платилъ ему за то
вары его серебромъ, железомъ, свинцомъ и 
оловомъ. Изъ Грещи и странъ граничащихъ 
съ Поитомъ онъ получалъ невольниковъ, не- 
вольницъ и медную посуду, изъ Арменш ло
шадей, строевыхъ коней и лошаковъ. Съ бе- 
реговъ Персидскаго залива и лежащихъ на 
ономъ острововъ доставлялись въ Тиръ сло
новая кость и черное дерево. Изъ Сирш онъ 
получалъ пурпуровыя ткани, виссонъ, кораллы 
и рубины; изъ Греи и земли Израилевой— пше
ницу, масло, медъ и бальзамъ; изъ Дамаска— 
вино Хелбонское и белую шерсть; изъ Каме
нистой Аравш и отъ князей Кидарскихъ— 
ягнятъ, барановъ и козлятъ; изъ Савы и Раемы— 
все лучпня благовошя; изъ Индш — золото и 
драгоценные камни; изъ Месопотамии, Харана, 
Вавилоши Ассир1яне привозили въ Тиръ все 
предметы самой утонченной роскоши. Но до
вольно. Для насъ, чадъ новаго Израиля, более 
интересны указанш на этотъ славный некогда 
городъ, встречаюпцяся въ Новомъ Завете. Жи
телей Тира, не смотря на все ихъ нравствен
ные недуги, Господь 1исусъ Христосъ находилъ 
более способными къ воспр1ятно истинъ спа- 
сешя, нежели каковы были некоторые изъ 1у- 
деевъ. «Если бы въ Тиргь и Сидоигь, говорить 
Онъ, явлены были силы, явленныя въ васъ,
т. е. въгородахъ1удейскихъ, Хоразине иВиеса-
иде. то давно бы они во вретии/гъ и пеплгъ 
покаялись. Но говорю вамъ, присоединилъ Спа
ситель жителямъ упомянутыхъ городовъ, что 
Тиру и Сидону отраднгье будешь въ день суда, 
нежели вамъ» (M e.XI,2 1 —22, Лук. X, 13— 14). 
Во время земной жизни Господа 1исуса Христа 
мнопе изъ приморскихъ местъ Тира и Сидона 
приходили къ Господу 1исусу слушать Его уче
т е  и для исцелешя отъ своихъ болезней (Мар. 
III, 8 , Лук. YI, 17). Въ странахъ Тирскихъ и 
Сидонскихъ Онъ исцелилъ некогда бесноватую 
дочь орой  Сирофиншиянки, которая не смотря 
на то что была язычница, имела великую веру 
въ Него, какъ Спасителя (Vie. XY. 21— 28). 
Изъ кн. ДеянШ Апостольскихъ видно, что въ 
Тире рано образовалась Хриотанская Церковь. 
Ап. Павелъ, возвращаясь въ1ерусалимъ, после 
третьяго своего путешеств1и, на пути своемъ 
остановился въ Тире, нашелъ здесь учени- 
ковъ, т. е. верующихъ, и пробылъ у нихъ 
семь дцей. 0тшеств1е его изъ Тира, по сло- 
вамъ свящ. писателя книги ДеянШ Апостоль
скихъ, походило на отшеств1е отца семейства: 
все веруюпце съ женами и детьми провожали 
его за городъ, и на берегу, преклонивъ ко
лена, молились, испрашивая апостолу отъ Го

спода счастливаго пути (Деян. XXI, 3— 6). Въ 
196 г. по Р. X. въ Тире была епископская 
каоедра; въ этомъ же городе, въ III веке, 
окончить свою жизнь знаменитый Оригенъ — 
Такова судьба Тира и таковы-то жалме следы 
его прежняго велшня и славы!

Тисри— сентябрь, первый месяцъ граждан- 
скаго и седьмой церковнаго года у Евреевъ. 
Весь этотъ месяцъ состоитъ изъ праздниковъ, 
какъ напр. освящеше храма Соломонова и др. 
См. Аеанимъ.

Титъ-Манлш (II Макк. XI, 3 4 ) — одинъ изъ 
посланниковъ и старейшинъ Римскихъ, при 1уде 
Маккавее и Антюхе Евпаторе, писавшихъ по
слаще къ 1удейскому народу. Подъ нимъ разу- 
меютъ консула Тита Машия Торквата.

Титъ (почтенный) (Галат. II, 1 )— одинъ изъ 
70 апостоловъ, язычникъ по происхожденно, 
изъ Антюхш, но обращенный въ Христаиство 
проповедш св. ап. Павла (I, 4 ). Впрочемъ 
онъ отказалъ подвергнуть его обряду обреза- 
шя, хотя былъ сильно поиуждаемъ къ этому, 
какъ то можно заключать изъ послашя къ 
Галатамъ (11, 3— 5). Титъ былъ спутникомъ 
ап. Павла въ его апостольскихъ путешеств1яхъ 
(II Кор. Ylfl, 6, 16 , 2 3 ), его сотрудникомъ 
въ деле Евангельской проповеди, и нередко 
былъ посылаемъ къ разнымь церквамъ съ его 
поручеьиями. Апостолъ въ послаши своемъ къ 
Титу пишетъ ему, что онъ, бывши съ нимъ на 
о. Крите, оставилъ его здесь для того, чтобы 
онъ устроилъ недоконченное имъ и по всемъ 
городамъ поставилъ пресвитеровъ (I, 5). Изъ 
сего видно, что Титъ былъ рукоположенъ ап. 
Павломъ въ епископы о. Крита, где онъ и 
скончался мирно на 94 г. своей жизни, въ цар- 
ствоваше императора Траяна. Память его со
вершается Церковно 4 января и 25 августа.

Къ Титу послаше. См. Ап. Павла послажя. 
(Энцикл. вып. III, стр. 102).

Тихикъ (случайный) (Деян. XX, 4 )— одинъ 
изъ 70 апостоловъ, .Аз1атскШ Хрисшнинъ, со
провождавший ап. Павла, вместе съ Трофимомъ 
и другими, во время его путешес/шя изъ Ма- 
кедонш въ 1ерусалимъ. Апостолъ называетъ 
его возлюбленнымъ братомъ и вернымъ въ 
Господе служителемъ и сотрудникомъ (Кол. 
IY, 7, Еф. YI, 21) По преданно, Тихикъ былъ 
епископомъ въ Колофоне, а по другимъ— епи- 
скопомъ Халкидонскимъ въ Виеинш Память 
его 4 января и 8-го декабря.

Ткань, ткачъ (Исх. XXXY, 35). Искусство 
ткать и прясть было известно съ древиихъ 
временъ, и особенно въ Египте, какъ то мы 
видимъ на миогихъ древиихъ Египетскихъ па-
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мятникахъ. Здесь и Евреи научились этому и 
искусно прилагали оное къ устройству завесъ, 
покрывалъ и т. п. въ Скинш. Тканье и пряжа 
вообще считались деломъ женскимъ (Брит. 
XXXI, 21— 22). «Я долоюенъ отрезать, по
добно ткачу, жизнь лшо»— вошялъ въ своей 
предсмертной молитв^ пр. Hcain. «От (т. е. 
Господь) отргьжеть меня отъ основы» (Исаш 
XXXYIH, 1 2 ), т. е. перережетъ концы нитей, 
которыми ткань, или пряжа, прикрепляется къ 
ткацкому челноку. Это ткачъ обыкновенно де- 
лалъ тогда, когда работа тканья заканчивалась 
совершенно. Когда Самсонъ уснулъ на коле- 
няхъ Далилы, то она, чтобы выведать тайну 
его силы, взяла семь косъ головы его и при
крепила ихъ къ ткальной колоде, и сказала
ему: «Филистимляне идутъ на тебя, Сам
сонъ! ̂  тогда онъ пробудился отъ сна своего 
и выдернулъ колоду вместе съ тканью (Суд. 
XYI, 14). Въ Свящ. Писанш нередко упоми
наются не только ткачи и ткунця женщины, но 
и разныя ихъ издел1я— полотна, ковры и т. п .,

Египетсшя женщины ткуиЦя лень.
равно какъ разныя оруд!я и принадлежности, 
употребляемый при семъ, какъ напр. ткацмй 
станокъ (Суд. XYI, 14), навой (I Дар. XYII, 7) 
и утокъ (Лев. ХШ, 48). * Дни мои бтутъ 
скорт челнока, говорилъ въ своихъ страда- 
шяхъ пр. 1овъ, и кончаются безъ надежды».

Тминъ (flcaia XXYfll, 2 5 - 2 7 ,  Me. ХХШ, 23)— 
трава изъ семейства зоитичныхъ, обильно расту, 
щая въ Сирш и дающая ароматичесшя семена. 
Въки. пр. Исаш (XXVIII, *5— 27j указывается 
на известный способъ сеять тминъ и выкола
чивать его палкой. Вътакомъ роде возращаютъ и 
возделываютъ это растете на о. Мальте и въ 
настоящее время. Семена тминныя употребля
лись и употребляются для приправы въ пищу 
и въ лекарствахъ. Книжники и фарисеи, хва
лясь; точностт исполнешя Закона, приносили 
десятины съ мяты, укропа и тмина. Господь, 
обличая, ихъ лицемер1е, говорилъ, что они 
исполняютъ маловажныя дела Закона и пре
небрегают! важнейшими, составляющими сущ
ность Закона.

Тоахъ (I Пар. YI, 3 4 )— одинъ изъ мужей ко
лена Левшна и одинъ изъ предковъ пр. Са
муила. Въ I кн. Дар (I, 1) онъ называется 
Тохь.

Тов-Адожя (благъ есть 1егова—мой Господь) 
(II Парал. XYII, 8 )— одинъ изъ левитовъ, по- 
сланныхъ 1осафатомъ наставлять народъ 1удей- 
сшй въ законе Госпоремъ.

Товисъ (II Ездр. Y, 28) —  одинъ изъ при- 
вратниковъ, сыновья котораго значатся въ 
числе возвратившихся изъ плена съ Зарова- 
велемъ. Въ I Ездр. (II, 42) и у Неем. (YII, 42) 
читается: Шоваи.

Товитъ и ToBifl (угодный 1егове) (Тов. 1 , 1, 
IX, 3, ХТП, 6 и др.). Между Изралльтянами 
отведенными въ пленъ было семейство То- 
вита. Живя въ Ниневш, Товитъ лршбрелъ 
торговлею большое богатство. Много благоде- 
яшй онъ оказывалъ своимъ единоплеменникамъ, 
раздавалъ хлебъ и одежду беднымъ и погре- 
балъ умершихъ. Сначала никто не мешалъ ему 
въ этомъ, но скоро настало тяжелое время 
дляИзраильтянъ. Новый царь АссирШскШ, Сен- 
нахиримъ, началъ ихъ преследовать и убивать. 
Трупы убитыхъ валялись по улицамъ города. 
Товитъ тайно погребалъ ихъ, но за это былъ 
осужденъ на смерть. Онъ скрылся изъ Нине
вш, а имущество его было разграблено. По 
смерти Сеннахирима ему позволено было воз
вратиться домой. Ьъ праздникъ Пятидесятницы 
Товитъ устроилъ у себя пиръ и посладъ сына 
своего Товш пригласить къ себе на праздникъ 
какого нибудь беднаго Израильтянина. Тов1я 
возвратился съ извесиемъ, что на площади 
лежитъ удавленный Израильтянинъ. Товитъ тот- 
часъ же всталъ изъ-за стола, принесъ трупъ 
убитаго въ свой домъ и вечеромъ похоронилъ 
его. Но закону же 1удейскому прикоснувпййся 
къ умершему считался на этотъ день нечистымъ 
и не могъ войти въ домъ; потому Товитъ легъ 
сиать на дворе у стены. Ночью попала ему 
въ глаза отъ сидевшихъ на стене воробьевъ 
нечистота, и у него образовались бельма. То
витъ более не могъ работать. Жена его Анна 
пропитывала семью своими трудами. Они очень 
обеднели, питались однимъ хлебомъ и не ели 
мяса. Однажды добрые люди подарили Анне 
козленка. Товитъ, услышавъ въ своемъ доме 
блеянье его, удивился. Явилось у него подо- 
зреше, не краденный ли это козленокъ. Такое 
подозреше оскорбило Анну и она сказала:
<аГдгь же милостыни твои и праведныя дгъла? 
вотъ какъ есть они обнаружились на шебгьh
Горько стало Товиту отъ упрековъ жены, и 
онъ нросилъ у Бога смерти. Бспомнилъ онъ
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тогда о 10-ти талантахъ (на наши деньги
24,000 руб.), которые положшгъ на хранение 
у Израильтянина Гаваила, жившаго въ Рагахъ 
МидШскихъ. Призвалъ Товитъ сына своего То
вш , далъ ему завещаше на случай своей 
смерти, передалъ цотомъ росписку Гаваила и 
приказалъ найти человека, который за услов
ную плату согласился бы проводить его въ 
Раги Мищйшя. TOBifl скоро нашелъ молодаго 
человека, который сказалъ ему, что онъ зна- 
етъ и дорогу въ Раги и Гаваила, и взялся про
водить его Товитъ снарядилъ сына въ дорогу 
и, отпуская его съ путникомъ, сказалъ: «Богъ 
да сд'йлаетъ счастливымъ путь вашъ и ангелъ 
Его да сопутствуетъ вамъ». Вечеромъ путники 
пришли къ реке Тигру. Тов1я спустился съ 
берега въ воду, чтобы вымыться. Въ это время 
кинулась на него рыба. Онъ испугался, но 
спутникъ вел’йлъ схватить ее и выбросить на 
берегь. Рыбу эту они испекли, а сердце, пе
чень и желчь ея взяли съ собою. Спутникъ 
ебъяснилъ Товш, что желчь этой рыбы уничто- 
жаетъ бельма, а курете сердцемъ и печенью ея 
исцеляетъ отъ мучешя демона. Пришли они 
въ городъ Экбатаны и остановились у Израиль
тянина Рагуила. У Рагуила была дочь Сарра. Семь 
разъ выдавали ее замужъ и все мужья въ первый 
же день умирали. Спутникъ далъ советъ Товш 
жениться на ней, обещая благословете Бож1е. 
Тов1я послушался. Родители Сарры благосло
вили ихъ. Пламенно молились ToBia и Сарра, 
чтобы Господь благословилъ ихъ брачный со- 
юзъ. Молитва новобрачныхъ была услышана. 
Тов1я, по совету спутника, желчь и сердце пой
манной рыбы положилъ въ кадильницу и курилъ 
и тЬмъ изгналъ демона, который умерщвлялъ 
мужей Сарры. После этого Тов1я остался въ 
доме. тестя на нисколько дней, а спутникъ его 
взялъ росписку и сходилъ за деньгами къ Га- 
ваилу. На четырнадцатый день после свадьбы 
Тов1я собрался домой. На прощанш отецъ ска
залъ своей дочери: точитай свекра и све 
кровь: они теперь твои родители. Желаю 
слышать о тебе добрый слухъ*. Мать, про
щаясь съ ToBieio, говорила ему: <да дастъ 
мшь Господь увидеть детей отъ Сарры, до
чери моей И  есть отдаю тебгъ дочь мою па 
сохранены; не огорчай ел». Между т'ймъ То
витъ съ женою сильно скорбели о своемъ сыне. 
Не знали они, ч'Ьмъ объяснить его замедлеше, 
и приходило имъ на мысль: не умеръ ли онъ? 
Анна каждый день выходила на дорогу и съ 
тоской смотрела вдаль. Однажды она увидала 
путниковъ, которыхъ давно ожидала, и побе
жала къ нимъ на встречу. Въ реряхъ дома

Товш встретилъ отецъ. Тов1я помазалъ отцу 
глаза желчью рыбы и темъ снялъ бельма съ 
глазъ его. Увиделъ онъ сына и заплакалъ отъ 
радости. Тов1я разсказалъ отцу и матери все 
что съ нимъ случилось, и потомъ все вместе 
вышли на встречу Сарре. Пришло время раз- 
статься съ добрымъ путникомъ. Въ благодар
ность отецъ и сынъ предложили ему половину 
имени, но онъ ответилъ: -< Тайну цареву при
лично хранить, а о делахъ Божгихъ возве
щать похвально. Делайт е добро и зло не 
постигнешь васъ. Лучше малое съ справедли
востью, нежели многое съ неправдою; лучше 
творить милостыню, неоюели собирать зо
лото. Не скрою отъ васъ ничего. Когда ты, 
Товитъ, и невестка твоя Сарра молились, 
я возносилъ ваши молитвы предъ Святаго; 
и когда ты погребалъ умершихъ, я былъ съ 
тобою Я  вотъ Господь послалъ меня изце- 
лить тебя и невестку твою. Я  Рафатъ, 
одинъ изъ семи ангеловъ, которые возносятъ 
къ Богу молитвы святыхъъ. Отецъ и сынъ въ 
страхе пали на землю. Рафаилъ сказалъ: <ше 
бойтесь, а вечно благословляйте Бога. По 
Его воле пришелъ я. Теперь восхожу къ По
славшему меня. Напишите въ книгу все, что 
случилось съ вами>. Товитъ и Тов1я встали, 
но уже не видали Ангела хранителя. Все съ 
ними случившееся они записали въ книгу, ко
торая называется книгою ^Товита*.

Книга Товита состоитъ изъ XIV* главъ. Въ 
ней находится, между прочимъ, такое завеща- 
ше Товита своему сыну: t Когда я умру, по
хорони меня и не покидай матери своей, всю 
жизнь почитай ее и не делай ей огорчетя. 
Когда она умрешь, похорони ее возмь меня. 
Помни Господа Бога нашею и не о/селай гре
шить и преступать заповеди Его. Изъ тою, 
что имеешь, твори милостыню. Берегись вся- 
каго рода распутства. Во всемъ веди себя 
осторожьо. Что самъ ненавидишь, того не 
делай другому. В ина до опьяненгя не пей. 
Не пренебрегай советовъ мудраго. Во всякое 
время благословляй Господа и проси у Нею, 
чтобы пути твои были правы и все дела и 
намеретя твои блаюуспешны». Книга эта, 
хотя и це каноническая, отличается особенною 
назидательное™. Здесь ясно открываются пре
мудрые и блаие пути промысла Бож1я въ на
шей жизни, которыхъ часто мы не примеча- 
емъ, или видимъ въ нихъ одно стечете слу 
чайиыхъ обстоятельства Здесь мы видимъ не
видимое для насъ благодетельное служеше намъ 
Ангеловъ Божшхъ. Здесь мы видимъ поучи
тельнейшие примеры добродетелей. Где, въ
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самомъделе, найдемъ мы такое изображеше 
добродетелей семейныхъ, тамя картины нра- 
вовъ патр1архальныхъ, какъ въ исторш Тови- 
товъ? Какая безграничная любовь къ несчаст- 
нымъ и угнетеннымъ брайямъ! Какая предан
ность Провиденно среди жесточайшихъ испы- 
ташй! Ничто въ этомъ человеке не можетъ 
поколебать его веры въ Бога. Столь же уди
вительна и покорность сына отцу. Тов1я мо
жетъ служить образцомъ покорности и уваже- 
шя, какое дети должны иметь къ своимъ ро
дителями Но «назидательное это жизнеописа-

Товшъ (Тов. I,1' 1 )— отецъ Товита изъ ко
лена Нефеалимова.

Toeifl (Богъ благъ)— имя несколькихъ лицъ:
а) (Тов. I, 9) сынъ Товита, о которомъ 

было сказано выше.
б) (II Пар. XVII, 8) одинъ изъ левитовъ во 

времена ц. 1оеафата.
в) (I Ездр. II, 60) одно изъ лицъ, сыновья 

котораго возвратились изъ плена съ Зорова- 
велемъ. Во II Ездр. (V, 37) стоитъ: Ваенань.

г) (Неем И, 10, IV, 3 и др.) Аммонитскй 
рабъ, быть можетъ изъ слугъ Персидскаго

Древнья подземная тюрьма, открытая подъ 1ерусалимскимъ храмомъ.

nie, пишетъ митрополитъ Филаретъ, неудовле
творительно для ищущаго чистой исторической 
истины. ГреческШ и ЛатинскШ тексты сей книги 
далеко отстоятъ одинъ отъ другаго. 1осифъ 
ФлавШ не говорить ни слова о Товите». (Библ. 
Ист. въ конце 7-го пер!ода). Когда и кемъ 
написана эта книга, неизвестно. Въ Еврей
скому тексте ея нетъ. Вроисхождеше ея от
носить къ временамъ Маккавейскимъ, или къ 
двумъ последнимъ векамъ до Р. Хр. Она из
вестна на разныхъ языкахъ; но первоначаль- 
нымь текстомъ ея признается ГреческШ LXX.

! царя. Онъ вместе съ Санаввалатомъ препят- 
ствовалъ Неемш въ возстановленш и укреп- 
лент 1ерусалима. Въ последствш времени, во 
время отсутств1я Неемш, онъ поселился было 
въ одной изъ комнатъ храма, но узнавъ о 
семь, Неемш по возвращении приказалъ вы
бросить все домашнш вещи изъ комнаты.

д) (Зах. VI, 10— 14) одинъ изъ Вавилон- 
скихъ переселенцевъ, посланныхъ изъ Вави
лона въ 1ерусалимъ съ золотомъ и серебромъ 
для храма, изъ коихъ по повелешю Ангела 
были сделаны пророкомъ венцы и возложены
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на главу первосвященника 1исуса. Означенные 
венцы хранились после сего въ храме 1еговы 
на память потомству.

Товъ (Суд. XI, 3, 5, I Макк. V, 1 3 )—назва- 
ше области на в. отъ 1ордана, въ которой по
селился 1ефвай, после бегства отъ своихъ 
братьевъ. Вероятно, эта же самая область ра
зумеется и во II кн. Цар. (X, 6), хотя и подъ 
назвашемъ Истовъ (т. е. мужиТови). На нее 
же, какъ думаютъ, указывается въ I кн. Макк. 
(Y, 13). Упоминаемые во II кн. Макк. (XII,
17) 1удеи, называемые Тувшнами, называются 
такъ потому, что жили въ земле Тови —  по 
Гречески To’3[Uov.

Токъ, или гумно (Числ. XY, 20, Суд. YI, 37)— 
сухое, убитое, углаженное место, на к<>торомъ 
молотятъ хлебъ. Оно должно было находиться 
на возвышенномъ, сухомъ месте, где бы могъ 
продувать ветеръ. Вовремя молотьбы хозяева 
и спали на этихъ гумнахъ для охранешя зерно- 
ваго хлеба (Руо. Ill, 3). Иныя гумна съ давнихъ 
временъ удерживали свои особыя назвашя, какъ 
напр. гумно Нахоново, гумно Орны (И Цар. 
XXIY, 16). Cie последнее находилось въ 1е- 
русалиме и принадлежало Орне 1евусеянину. 
Оно замечательно въ исторш Давида темъ, 
что было на горе Mopia, где некогда Авраамъ 
хотелъ принести въ жертву Исаака и где п<.- 
томъ Соломономъ былъ построенъ храмъ (I Пар. 
XXII, 1 , 2, II Пар. Ill, 1).

Толванъ (II Ездр. IX, 2 5 )— изъ привратни- 
ковъ, имевпшхъ женъ иноплеменныхъ. Въ I 
Ездр. X, 24) стоитъ: Телемь.

Толманъ (II Ездр. Y, 28) — изъ привратни- 
ковъ, сыновья котораго возвратились изъ плена 
съ Зоровавелемъ. Въ I Ездр. (11,42) стоитъ:
Талмонъ.

Топазъ (Исх. XXYIII, 17)— драгоценный ка
мень различныхъ цветовъ, по мненио многихъ— 
древнШ хризолитъ. Самые лучппе топазы на
ходятся въ Восточной Индш. Назваше свое 
имеетъ вероятно отъ о. Топаза въ АравШ- 
скомъ заливе. Въ Англш несколько летъ тому 
назадъ орн ъ  топазъ былъ проданъ за 208,363  
фунтовъ стерлинговъ.

Топазъ Ееюпсжй (1ов. XXYIH, 19), вероятно, 
отличался своею красотою и ценностш. Что 
въ EeioniH встречались въ древности весьма 
драгоценные камни, это известно и изъ древ- 
нихъ классиковъ.

Тополь (Быт. XXX, 37, Осш IY, 13). В е
роятно, здесь разумеется белый тополь, наи
более распространенный на ю. Европы. Здесь 
онъ составляете» прекрасное тенистое дерево 
и потому-то его особенно могли выбирать для

отправлешя подъ нимъ языческихъ идолопо- 
клонническихъ обрядовъ. Означенное дерево 
вообще распространено въ Сирш и Палестине. 
По мненио некоторыхъ, тополь БиблейскШ есть 
ничто иное, какъ стираксовое дерево.

Торговля, торговецъ (I 1езек. XYII, 4). Тор
говля въ глубокой древности несомненно про
изводилась посредствомъ каравановъ Купцы, 
которымъ былъ проданъ 1осифъ, были изъ 
Мад1ами и ехали съ караванами. Древнейипй 
способъ торговли, которую производили купцы 
Аравш и Египта съ Инд1ею, былъ точно также 
караванный. Нпрочемъ между многими госу
дарствами Востока торговля производилась и 
морскимъ путемъ. Въ числе коммерческихъ на- 
родовъ Финишяне занимали первое место и 
первою митропол1ею ихъ считался Сидонъ, а 
затемъ Тиръ. Объ ихъ торговле можно иметь 
сведешя изъ XXYII и XXYfll гл. ьн. пр. 1е- 
зекшля. Торговля Египта достигала большихъ 
размеровъ. Египтяне вывозили товары изъ Ин
дш и продавали ихъ въ различныхъ портахъ 
Средиземнаго моря. На переходы изъ города 
въ городъ для торговли въ древности, повиди- 
мому, содержится косвенное указаше въ посла
ния ап. 1акова (IY, 13)

Тофелъ (известь, смола) (Втор. I, ^ —ме
стечко, известное въ настоящее время подъ 
назвашемъ Таф т е  и находящееся въ рав
нине подъ темъ же самымъ наименовашемъ, 
которое тянется на с. отъ Восоры къ ю.-в. 
углу Мертваго моря.

Тофетъ См. Енномъ.
Тоху (I Цар. I, 1 )— изъ предковъ Елканы, 

отца пр. Самуила. Отъ этой же лиши проис- 
ходилъ и известный певецъ Эманъ.

Точило. См. Виноградъ.
Трава (Исаш LI, 12). Это слово нередко 

прилагается въ Свящ. Писаши вообще ко вся
кой зелени (Исаш XY, 6 ), хотя и есть разли- 
4ie между овощами и зеленью, употребляемою 
въ пищу главнымъ образомъ скотомъ и жи
вотными (Псал. Х Ш ,14). Быстрое возрасташе 
и нежность различныхъ травъ прекрасно по- 
ясняютъ намъ некоторыя места Свящ Писа- 
шя Такъ напр. слова Псалмопевца: «Т ы с я ч а
м ы т ,... кат т рава , которая утромъ вы- 
ростаетъу утромъ цветешь и зелетьетъ, ве- 
черомъ подсгъкаетея и засыхаешь» (LXXXIX, 
6). «Тогда какъ нечестивые возникаютъ кап  
трава*... (CXI, 8). «Дни человека какъ трава, 
какъ цвгьтъ полевой, такъ онъ цветешь» (СИ, 
15 и др., Исаш XL, 6 — 8). «Ибо всякая плоть, 
кат трава , и всякая слава человеческая, какъ  
цвгьтъ на траве; засохла трава и цветъ ея
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опалъ») говоритъ св. ап. Петръ (I, 24). Ничто 
не можетъ сравниться по красоте и величие 
съ следующими словами пр. McaiH къ царю 
Езекш: « Они (т. е. жители 1ерусалима) стали 
какъ трава на полгъ и нгъжная зелень, какъ 
порошъ на кровляхъ, и опаленный хмьбъ, 
предюде нежели выколосился* (IУЦар. XIX, 26). 
Въ сихъ словахъ изображается слабость и неж
ность первыхъ побеговъ всякой вообще зе
лени и поростовъ, выростающихъ на кровляхъ 
домовъ и опаленной солнцемъ хлебной зелени, 
прежде чемъ она обратилась въ колосъ. За
сохшую траву Евреи часто употребляли на 
отопление овинныхъ печей, какъ у насъ для 
сего употребляется хворостъ (Me. VI, 3 0 ,ХШ, 
30, Лук. XII, 28 ).

Трауръ. См. Погребете. У Восточныхъ на- 
родовъ и у Евреевъ въ частности трауръ, или 
глубокая скорбь, особенно по умершихъ, вы-

ной жизни Господа 1исуса Христа находилась 
подъ влаетш Филиппа, третьяго сьша Ирода 
Великаго. Жители оной жили большей частно 
разбойничествомъ, чему особенно благощнят- 
ствовали пещеры и ущелья горъ Трахонитиды. 
Иродъ Велишй получилъ оную въ управлеше 
съ темъ услов1емъ, чтобы искоренить въ ней 
грабежи и разбои. Въ настоящее время вся 
эта область называется Жедта.

Трезвость (I Петр. Y, 8 )— Христианская уме
ренность въ употребленш пищи и п и т ,  равно 
какъ особенная, непрестанная бдительность 
надъ собою въ охранеши души и тела отъ 
всякихъ нечистыхъ, греховныхъ мыслей, по- 
желашй и делъ. «Трезвитесь, бодрствуйте, 
говоритъ апостолъ, потому что противникь 
вашъ дгаволь ходить, какъ рыкающт левъ, 
ища кого поглотить*.

Три гоетинницы (Деян. XXYHI, 15)— место

Египетское виноточило.
ражалась различно: такъ напр. они ударяли 
себя въ грудь (Наум. II, 7 ), рвали волосы на 
голове и бороде (I Ездр. IX, 3), посыпали 
пепдомъ голову (I Цар. IV, 12), раздирали на 
себе одежду (Быт. XXXYII, 29), терзали лицо 
и покрывали ранами тело (1ерем. XYI, 6), про
водили время въ посте (II Цар. XII, 16), за
крывали голову, лицо и подбородокъ, ходили 
босикомъ (II Цар. XY. 30), брили голову и 
бороду (Hcain XY, 2), облекались въ печаль
ную одежду, надевая на себя вретище (Ш Цар. 
XXI, 27), во время глубокаго траура ложились 
на землю и садились на пепелъ (II Цар. XII, 
16г Исаш III, 25, 1ов. 11,8). Съ плачемъ сое
диняли плачевныя песни и призывали для того 
плакальщицъ (Iep. IX, 17, II Пар. XXXY, 25). 
Трауръ продолжался семь дней, но въ особен- 
ныхъ случаяхъ и долее. Подобные же обычаи 
существовали у древнихъ Грековъ и Римлянъ.

Трахонитская область (Лук. Ill, 1 )—гористая 
область на в. отъ 1ордана. Она во время зем-

названное такъ быть можетъ потому, что на 
немъ стояли три торговыхъ гоетинницы для 
путешественниковъ. Это была можно сказать 
станщя на Апшевой дороге, въ разстояши 
33 англ, миль отъ Рима; здесь встретили св. 
ап. Павла Римсше Хриотане, когда онъ въ ка
честве пленника былъ препровожденъ въ Римъ. 
Объ этомъ месте неоднократно упоминаетъ 
Цицеронъ въ своей переписке съ Аттикомъ 
(кн. I, 13, II, 10, XI, 12). По свидетельству 
Луки Голстишя, развалины трехъ гостинницъ 
видны были еще въ его время, близь Цистерны, 
на Апшевой дороге.

Триполь (U Макк. XIY, 1 )—приморсюй Фи- 
нишйсшй городъ къ с. отъ Сидона; онъ имелъ 
гавань и находился при подошве Ливанскихъ 
горъ въ 90 миляхъ отъ Дамаска и въ 54 отъ 
Гелюполя. Настояний Триполь лежитъ восточ
нее древняго и составляетъ весьма важное и 
населенное место торговли.

Трифена (Рим. XYI, 12 )— Римская Хрштанка,
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которую приветствуете св. ап. Павелъ вместе 
съ прочими.

Трифонъ (I Мак. XI, 39)—военачальникъ Си- 
рШскаго царя Александра Балиса, ncTopia ко- 
тораго передается въ Макк. книге.

Трифооа (I Римл. XVI, 12)— одна изь бла- 
гочестивыхъ Римскихъ Хрис/ианокъ, которую 
приветствуете св. апостолъ Павелъ вместе 
съ прочими.

Троада (Д'Ьян. XVI, 8— 11)—городъ, назы- 
ваемый также Александра, или Троада-Алек- 
caudpia, находившейся въ Малой Азш на бе
регу Мисш, въ некоторомъ разстоянш отъ 
древней Трои; отъ которой онъ собствевно и 
получилъ свое назваше. Троада основана Анти- 
гономъ и Лизимахомъ и некогда славилась своею 
торговлею, но съ течешемъ времени пришла 
въ упадокъ. Въ настоящее время ея разва
лины называются Ески- Стамбул*. Св. ап; Па
велъ имелъ здесь видите, въ которомъ Го
сподь повелелъ ему идти и проповЪдывать въ 
Македонш. Онъ былъ въ Троаде также, и при 
другихъ случаяхъ и съ успехомъ проповеды- 
валъ здесь (II Кор. И, 12, II Тим. IV, 13). 
Ап. Павелъ былъ въ Троаде и оставилъ здесь 
фелонь и книги. Место древняго города по
крыто въ настоящее время л'Ьсомъ дубовыхъ 
деревьевъ, и потому труро обнять однимъ 
взглядомъ развалины древней Троады, которыя 
тянутся на много миль. Впрочемъ новейшее 
селеше Ески-Стамбулъ, лежащее вблизи оныхъ, 
теперь очень мало населено.

Трогилл*1я (ДЬян. XX, 15) — городъ и мысъ 
на з. берегу Малой Азш, нисколько къ ю. отъ 
Ефеса, противъ Самоса и при подошве горы 
Микалы въ 1онш. Городъ славился некогда сво- 
имъ значешемъ и торговлею, имея подъ своею 
властш до 75-ти городовъ. Здесь останавли
вался на о р у  ночь ап. Павелъ на своемъ пути 
изъ Самоса въ Милеть. Въ настоящее время 
это незначительное местечко, въ которомъ не 
сохранилось даже развалинъ.

Св. Троица. Слово «Троица» въ Свящ. Пи
сании собственно не встречается; но учеше о 
Святой Троице такъ ясно и открыто предло
жено въ немъ, что составляете основную и 
существенную, отличительную черту Х ристн- 
ской веры. Самое слово «Троица» читается: 
у Оеофила Анткшйскаго, Тертулл1ана, Григория 
Чудотворца, у Оригена, Аеанаш Александшй- 
скаго и др. и постоянно употребляется въ Пра
вославной Церкви во время богослужешя въ 
молитвахъ, песняхъ и священнодейств!яхъ цер- 
ковныхъ. Въ Свящ. Писанш о Св. Троице мно
гократно говорится и въ Ветх. Завете только

не такь ясно. Напримеръ: «Словомъ Господа 
сотворены небеса, и духомъ устъ Его— все 
воинство ихъ» (Исал. XXXII, 6). « Святъ, 
Сеять, Святъ, Господь Саваивъ! вся земля 
полна славы Его» (Исаш VI, 3) Но особенно 
ясно, определенно и раздельно о Св. Троице 
говорится въ Новомъ Завете. По явленш 1исуса 
Христа въ м1ръ, тайна Св. Троицы открывается 
при самомъ вступлеши Господа въ открытое 
служеше спасешю человековъ—при крещенш 
отъ 1оанна. Когда Господь, крестившись, вы- 
шелъ изъ воды, тогда <отверзлись Ему не
беса, и Гоаннъ увидгълъ Д уха BoM ia , кото
рый сходилъ, какъ голубь, и ниспускался на 
Него. И  се гласъ съ небесь глаголющт: Сей 
есть Сыпь М ой возлюбленный, въ которомъ 
Мое благоволенге'ь (Mo. III, 16— 17, Марк. I,
1 0 — 11, Лук. III, 21— 22). По воскресенш Сво
емъ, посылая апостоловъ на проповедь, Го
сподь сказалъ имъ: «Идите, научите все на
роды, крестя ихъ во имя Отца и Сына и
Св. Духаъ  (Me. XXVIH, 19). И Церковь по
стоянно исполняете ciio заповедь въ таинстве 
Крещешя, крестя верующихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, обязывая такимъ обра- 
зомъ веровать въ TpirnocTacHaro Бога, Ему 
единому служить и Его единаго прославлять 
всею своею жизнш и делами. Ап. Петръ, пре
подавая отъ Бога благодать и миръ верующимъ, 
называете ихъ избранными по предведенш Бога 
Отца, при освящеши отъ Духа, къ послушашю 
и окроплешю кровно 1исуса Христа (I Петр. 
1 , 1— 2). Св. 1оаннъ Богословъ пишете: «Три 
свидетельствуютъ на небе: Отецъ, Слово 
и Св. Духъ: и сги три суть едино» (I 1оан. 
V, 7). Наконецъ, учеше о Св. Троице посто
янно сохранялось и возвещалось и доселе свято 
хранится и возвещается въ св. Церкви отъ 
самыхъ временъ апостольскихъ. Такъ читаемъ 
мы въ древнихъ Гимволахъ веры, напр. аио- 
стольскомъ, известномъ въ Римской церкви, и 
читаемъ въ Постановлешяхъ апостольскихъ, 
въ Символахъ у Иринея Лшнскаго, Тертулл1ана, 
Оригена. Въ Символе св Григор1я НеокесарШ- 
скаго со всею точностно определяются отно- 
шешя Лицъ Св. Троицы: «Единъ Богъ— Отецъ 
Слова живаго, премудрости самосущей, единъ 
Господь,—Богъ отъ Бога— образъ и выражеше 
Божества, и единъ Св. Духъ, отъ Бога про- 
исходядщй и чрезъ Сына явившийся, т. е. лю- 
дямъ. Нетъ въ Троице ни сотвореннаго, ни 
служебнаго, ни приходящаго. Ни Отецъ ни
когда не былъ безъ Сына, ни Сынъ безъ Духа; 
но Троица непреложна, неизменна и всегда 
одна и таже» (<оч. Григор1я Неокес. стр. 1).
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Изъ другихъ древнихъ церковныхъ свиде- 
тельствъ о Св. Троицк известны: Славослов1е 
малой («Слава Отцу и Сыну и Св. Духу>), обще
употребительное въ Церкви съ самыхъ пер- 
выхъ в'Ьковъ; Славословщ Ангеловъ («Святъ, 
Святъ, Святъ, Господь Саваооъ! исполнь небо 
и земля славы Его>); Славошше великое 
(«Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, 
въ человекахъ благоволеше»), воспетое Анге
лами при рожденш Спасителя, и мнопе гимны, 
воспеваемые Церковно во славу Тр1гпостаснаго 
Бога. Свидетельства частныхъ лицъ, отцевъ 
и учителей Церкви, исповедниковъ и мучени- 
ковъ, весьма многочисленны. Есть даже сви
детельства враговъ Церкви (Цельса, Лушана). 
День Св Троицы Хр. Церковь торжественно 
празднуетъ въ 50-й день после Пасхи съ са
мыхъ первыхъ вековъ. Хотя мы не постига- 
емъ внутренней тайны троичности Божества, 
но веруемъ ей, по непреложному свидетельству 
слова Бож1я: «Бож1яю никто не знаешь, кромгь 
Духа Биж1яъ (I Кор. II, 11). Различ1е между 
Лицами Св. Троицы следующее: Богъ Отецъ не 
рождается и не исходить отъ другаго Лица; 
Сынъ Бож1й предвечно рождается отъ Отца; 
Духъ Святый предвечно исходитъ отъ Отца. 
Три Упостаси или Лица Пресвятыя Троицы суть 
совершенно равнаго Божескаго достоинства. 
Какъ Отецъ есть истинный Богъ, такъ равно 
и Сынъ есть истинный Богъ, и Духъ Святый 
есть * истинный Богъ, но лритомъ такъ, что 
въ трехъ Упостасяхъ есть единъ токмо Tpi- 
тпостасный Богъ.

Тростникъ, трость. Тростникъ принадлежитъ 
къ разряду травянистыхъ растешй, растущихъ 
въ местахъ болотистыхъ и приречныхъ. Такъ, 
корзина, въ которую былъ положенъ матерью 
младенецъ Моисей, была сделана изъ тростника 
Египетской реки Нила. <Онь (т. е. бегемотъ) 
ложится подъ тгънистыми деревьями, гово
рить Господь 1ову, подъ кровомь тростника 
и в\ёолотахь» (XL, 16). «И  оскудгьють руьки, 
и каналы Египетскге обмелгъютъ и высохнуть, 
пророчествуетъ пр. Mcain отъ лица Господня, 
камышъ и тростникъ завянуть» (XIX, 6). 
Обыкновенный тростникъ въ обилш росъ въ 
пустыне 1орданской, где пребывалъ 1оаняъ, и 
въ техъ частяхъ Галилеи, въ которыхъ нахо 
дился Господь 1исусъ въ то время, когда Онъ 
обращался съ Своею речью къ народу. Вся 
внутренняя часть пути по долине Саранской 
называется 1Кассабъ, т. е. тростниковый, и 
одинъ изъ потоковъ въ той же самой области 
д оселе еще носить назваше Кана, т. е. тростни- 
Й Ш . Тростникъ употреблялся въ древности

для писанш, какъ у насъ перья, а равно также 
и для измерешя, и въ Еврейской древности 
мера длины, равная тремъ ярдамь съ тремя 
вершками, обозначалась тростникомъ, или тро- 
стгю измгъремя, какъ онъ называется иначе 
въ Свящ. Писанш (1езек. XL, 3). Въ семь по- 
следнемъ случае онъ совершенно напоминалъ 
собою наши обыкновенный деревянный сажени. 
Во время страдашй Господа 1исуса воины вло
жили Ему въ правую руку трость въ насмешку 
вместо скипетра, били Его по голове тростш, и 
губка, напоенная уксусомъ и поданная Ему для 
питья, была наложена на трость. Слово тростникъ 
употреблено въ Свящ. Писанш въ иносказатель- 
номъ смысле для означешя слабости, ломкости

Т р о с т н и к ъ .
и колеблемости. Такъ напр. Фараонъ уподоб
ляется надломленной трости съ целш пока
зать его безсил!е относительно поддержки царя 
Езекш ПУ Цар. ХУШ, 21). Въ кн. прор. Исаш 
(ХЕП, о) выражеше надломленная трость 
употреблено для означешя верующихъ слабыхъ 
въ вере, но имеющихъ при семъ сердце со
крушенное и уничиженное. «1Г поразить Го
сподь Израиля, и  будешь онъ какъ тростникъ, 
колеблемый въ водгъ», говорится въ Свящ. Пи
санш (III Цар. Х1У, 15). <Что смотр\ьть хо
дили вы въ пустыню? Трость ли вгьтромъ 
колеблемую?» (Me. XI, 7) вопрошалъ Господь 
народъ, дабы исправить въ немъ ложное впе- 
чатлеше и засвидетельствовать непреклонную
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твердость и неизменное постоянство 1оанна 
Крестителя.

Тростникъ благовонный (flex. XXL23). Лучший 
благовонный тростникъ росъ въ Аравш и Ин-

после его падетя (Быт. III, 19, Y, 29). Трудъ 
необходимъ какъ для удовлетворешя нашихъ 
собственныхъ нуждъ, такъ и нуждъ другихъ, 
и, по слову апостола, «если кто не хочешь тру-

Древшя музыкальный трубы.

дай, а низшего качества—въ Египте и Сирш. 
Онъ входилъ въ составъ свящ. мура и со
став лялъ преретъ торговли съ Тиромъ. «Данг 
и 1ованъ изъ У зала платили тебгь, говорится 
въ кн. пр. 1езекшля (XXVII, 19), за товары 
твои выдгьланнымъ желгъзомъ; кассгя и бла
говонная трость шли на обмгьнъ тебгь». Онъ 
растетъ и въ настоящее время въ некоторыхъ 
ст^анахъ Европы, особенно въ Великобрита- 
нш, и, по замечаний Линнея, есть единствен
ное туземное ароматическое растете север- 
ныхъ страяъ.

Трофииъ (вскормленный, питомецъ) (Деян. 
XX, 4 )—одинъ изъ спутниковъ св. ап. Павла 
во время третьяго его апостольскаго путе- 
niecTBia, не оставлявпнй его и въ самыхъ узахъ 
въ Риме. Онъ принадлежали къ числу 70 
апостоловъ и былъ родомъ изъ Ефеса. Неве- 
руюпце 1удеи видели его съ ап. Павломъ въ 
1ерусалиме, и предполагая, что Трофимъ ввелъ 
его въ храмъ, подняли противъ него возму- 
щеше, кончившееся оковами и темничнымъ за- 
ключешемъ апостола. Во II поел, къ Тимовею 
(IV, 20) говорится, что апостолъ оставил'!» 
Трофима больными; но неизвестно, чемъ кон
чилась болезнь его. По преданно видно, что 
онъ принялъ мученичесную смерть при Рим- 
скомъ императоре Нероне. Память его празд
нуется св. Церковш 4 января и 15 апреля.

Трубы древтя музыкальный. См. Музыка.' 
Энцикл. выл. Ill, стр. 46.

Трудъ, или делаше— заповедано человеку Са- 
мимъ Богомъ и требовалось огь него еще въ 
Раю до его падетя (Быт. II, 15) и особенно

диться точа не долженъ и  петь* (II Солун. 
III, 10). Необходимость для каждаго изъ насъ

Тутовое дерево.

въ труде превосходно доказывается въ Свящ. 
Писанш наглядными примерами трудолюбивая
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муравья, трудолюбивой пчелы (Притчей VI, 
6—8), равно какъ добродетельной жены(Прит. 
XXXI, 1 0 - 3 1 ) .

Трупъ, иначе мертвое тело (Mo. XXIV, 28). 
Касательно труповъ или мертвыхъ телъ въ 
Свящ. Писавши Вет. Зав. содержатся следую- 
щш постановлена: «Все мертвое почитается 
нечистым?^ и всяюй прикоснувшшся къ нему
также нечистъг (Числ. XIX, 11, Лев. XI, 
39—4 0  и др.), и место то нечисто, и все имею
щее какое либо соприкосновеше къ нему не
чисто и требуетъ законнаго очшцешя (Лев. XI,

Тубшны или ТувЬшы (II Мак. XII, 17). См. 
Товъ.

Тувал-каинъ(значеше слова неизвестно) (Быт. 
IV, 22)—сынъ Ламеха отъ Цаллы, живш!й до 
потопа. Въ Библш о немъ говорится только 
то, что онъ былъ ковачемъ всехъ орудай изъ 
меди и железа

Тувалъ (значеше слова не определено) (Быт. 
X, 2). См. вувалъ.

Тукъ, или жиръ. Употреблеше чистаго жира 
или тука, какъ пререта пшци, было воспре
щено 1удеямъ. *Весь тукъ Господу, говорится

Т у ш н а н ч и н и .

32—38, Втор. XIV, 8—12). Въ иносказатель- 
номъ смысле слово т р ут , или гниль, слу
жить образомъ разрушительной болезненности 
(1ов Хш, 28), равно какъ символомъ нрав
ственна™ гшешя иразложешя народа, духов
ной смерти его (1езек. XXIX, 5, XXXII, 4—5), 
причемъ подъ образомъ хищныхъ птицъ разу
меются воинственные народы, которыхъ Богъ 
употребляетъ средствомъ наказашя для соде- 
лавшагося нравственнымъ трупомъ народа < Ибо 
гдгь будешь т р ут , говорилъ Господь Сво- 

[Ъ ученикамъ, тамг соберутся орлыъ (Me.
28).

въ кн. Левитъ. Это постановлете вгъчно въ 
роды ваши, во всгъхъ жилищахъ вашихъ; ни
какого тука , никакой крови не гьшътеъ (Лев. 
III, 17). Безъ сомнешя, этимъ запрещешемъ 
Евреямъ преподавался нравственно-релипозный 
урокъ, именно, что лучшая часть каждаго дара, 
посылаемаго намъ Богомъ, должна быть прежде 
всего посвящаема Ему. 1удеи вообще по сво
ему образу жизни были расположены къ про
казе и другимъ заразительнымъ болезнямъ, и 
такимъ образомъ запрещеше принимать въ пищу 
жиръ, какъ средство обыкновенной щеты, было 
вместе съ темъ мудрымъ предупреждешемъ
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противъ возбуждешя или усилешя подобныхъ 
болезней. Тукъ, или жиръ часто употребляется 
въ иносказательномъ смысла для обозначения 
лучшихъ и богатМшихъ земныхъ произведе
н а , равно какъ для означения отрадныхъ ду- 
ховныхъ благословешй. Откормленное живот
ное обыкновенно называется въ Священномъ 
Писаны тучнымъ или упитаннымъ (Быт..XXVII, 
28, Псал. LXII, 6).

Тутовое дерево (II Цар. V, 23—24), листья ко- 
тораго служатъ обычною пищею для шелко- 
вичныхъ червей. Въ одной изъ войнъ Давида 
противъ Филистимлянъ возникъ вопросъ: дол 
женъ ли онъ нападать на нихъ, когда они 
расположились въ долин! Рефаимъ? и Господь 
отвечалъ Давиду: «Не выходи на встргьчу 
имъ, а  зайди имъ съ тылу, и иди къ нимъ 
со стороны тутовой рощи. Л  когда услы
шишь шумъ какъ бы идущаго гг о вершинамъ 
тутовыхъ деревъ, то двинься; ибо тогда по- 
шелъ Господь предъ тобою, чтобы поразить 
войско Филистимское*. Тутовыя деревья ро- 
стутъ въ обилии въ Сирш и Аравш въ настоя
щее время. При надрезе листьевъ он! исто- 
чаютъ изъ себя белую острую смолу или 
сокъ, подобно каплямъ слезъ. Не отъ зтихъ 
ли тутовыхъ деревьевъ получила свое назва- 
ше упоминаемая въ псалмахъ Давида (По. 
ЬХХХШ, 7) долина плача? Вообще тутовыя 
деревья похожи на кустарники бальзама, имея
длинные и широые листья.

Туя. См. 01ино дерево.
Тушканчикъ (прячущаяся, скрывающаяся) 

(Лев. XI, 5). По мн!нш Еврейскихъ равви- 
новъ, это кроликъ, или, вернее, СирскШ кро- 
ликъ. Онъ изъ отряда грызуновъ, изъ семей
ства прыгающихъ, им!етъ много сходства съ 
зайцемъ, но живетъ не на глинистой и песча
ной земле, а на горахъ, утесахъ и скалахъ. 
По закону Моисееву онъ причисленъ къ не- 
чистымъ животнымъ, потому что хотя и жу- 
етъ жвачку, но не им!етъ раздвоенныхъ ко- 
пытъ; питается растешями. Впрочемъ, по мне
нию некоторыхъ толкователей, подъ назвашемъ 
тушканчика нельзя разуметь кролика, и по
тому они р азу м еть  здесь особый родъ пры
гающихъ полевыхъ мышей, известныхъ, по 
новейшей Линнеевой систем'!, подъ назвашемъ 
Ierboa. Это также млекопитаюидя животныя изъ 
отряда грызуновъ и близко подходящихъ къ

зайцамъ, хотя и отличныхъ отъ нихъ и съ 
следующими особенностями: задняя часть т!ла 
ихъ толще передней и задшя ноги втрое длин
нее переднихъ; они отличаются длиннымъ хво- 
стомъ, образующимъ на конце раздвоенную 
кисть, и очень толстою голового съ длинными 
усами. Все виды ихъ совершенно безвредны; 
одинъ только видъ ихъ портитъ сады и ого
роды. Впрочемъ Арабы считаютъ ихъ чистыми 
.и употребляютъ въ пищу, и меха ихъ не оста
ются безъ употребления. Свящ. Писание гово- 
ритъ о тушканчикахъ только какъ о нечистыхъ 
животныхъ.

Растеше изъ породы тынвенныхъ.

Тыква (loan. IV, 6 - 11)—растете, которое до 
сихъ поръ возделывается въ иашихъ садахъ и 
огородахъ. Оно очень красиво на видъ и скоро 
растетъ. Это растете Господь п рои зр асти л ь  
въ одну ночь, чтобы тетю  его прикрыть про 
рока 1ону отъ зноя солпечнаго и которое въ 
одну ночь подточено червемъ и за с о х л о . Въ 
дикомъ состояти некоторые виды означенного 
растетя несомненно были ядовиты, и потому 
вредны для здоровья (IV Цар. IV, 38—41).

710



.  .л

Убмство (Исх. XX, 1 3 )— грЫхъ запрещае
мый шестою заповедно закона Б ойля и состоитъ 
въ отнятш жизни у ближняго какимъ бы то ни 
было образомъ. Но не всякое отнят1е жизни 
есть законопреступное убШство, и именно въ 
слЫдующихъ случаяхъ: а) когда преступника 
ттзываюшъ смертно по правосудш; б) когда 
убиваютъ непр1ятёля на войны за государя и 
отечество. Есть невольные уб1йцы, которые 
убиваютъ нечаянно и безъ намЫрешя. О тако- 
выхъ.о должно думать, что они не могутъ по
читаться невинными, если не употребили пад- 
лежащихъ предосторожностей противъ нечаян
ности, и во всякомъ слу1?аЫ имЫютъ нужду въ 
очшцеши совести, по установление Церкви. 
гКромЫ непосредственнаго убШства, какимъ 

бы то ни было образомъ, къ сему преступле
ния) относиться могутъ слЫдуюпце подобные 
случаи: 1) Когда судья осуждаешь подсуди
мого^ котораго невинность ему известна; 2) 
когда кто укрываешь или освобождаешь губищу, 
и тЫмъ подаетъ ему случай къ новымъ убШ- 
ствамъ; 3) когда кто могъ бы избавить ближ
няго отъ смерти, но не избавляешь, какъ на- 
примЫръ, если богатый допускаетъ бЫднаго 
умереть съ голода; 4) когда кто превышаю
щими силы тягостями и жестокими наказаниями 
изнуряешь подчиненныхъ и тЫмъ ускоряетъ 
ихъ , смерть; 5) когда кто невоздержашёмъ и 
другими пороками сокращаешь собственную 
оюизнь.

Самоубийство, когда люди лишаютъ жизни 
самихъ себя, есть самое законопреступное изъ 
убШствъ. Ибо если противно природы убить 
другаго подобиаго намъ человека, то еще больше

противно природы убить самого себя. Жизнь 
наша не принадлежим намъ какъ собствен
ность, но Богу, который далъ ее.

Иные для рЫшешя своихъ частныхъ распрей 
прибЫгаютъ къ такъ называемымъ поединкамь. 
Разрешать частныя распри есть дЫло правитель
ства; вместо же того поединщикъ своевольно 
решается на такое дЫло, въ которомъ пред- 
стоитъ явная смерть и ему и сопернику, и та- 
кимъ образомъ въ поединкЫ заключаются три 
ужасныя преступлешя: мятежъ противъ пра
вительства, убШство и самоубШетво.

КромЫ тЫлеснаго уб!йства есть еще убшство 
духовное. Родъ духовнаго убШства есть соблазнъ, 
когда кто совращаетъ ближняго въ невЫр1е 
или въ беззакошя, и тЫмъ подвергаетъ душу 
его смерти духовной. Спаситель говоритъ: 
«кто соблазнить одного изъ малъгхь еш ь , вгь- 
рующихьвъ Меня:тому лучше было бы, если бы 
повысили ему мельничный жерновь на шею, 
и потопили его во глубины м-рекой* (Me.
XYIII, 6).

Къ убШству въ некоторой степени отно
сятся также всЫ дЫла и слова, противныя 
любви къ ближнему, несправедливо нарушаю- 
цця его cnoKoScTBie и безопасность, и нако- 
нецъ внутренняя ненависть противъ него, хотя 
бы она и не обнаруживалась. «Всякие пена- 
видящгй брата своею есть человгъкоубища* ,
говоритъ св. 1оаннъ Богословъ(11оан. Ш, 15).

Если запрещается вредить жизни ближняго, 
то тЫмъ самымъ поведывается, сколько можно, 
беречь жизнь и благосостояте ближняго, и въ 
частности: 1) помогать бЫднымъ, 2) служить 
больнымъ, 3) утЫшать печальныхъ, 4) облег
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чать состояние несчастныхъ, 5) со всеми об- 
хорться кротко, любовно и назидательно, 6) 
примириться съ гневающими, 7) прощать обиды 
и благотворить врагамъ.

Уб%жище, города убежища. Первоначальное 
учреждеше городовъ убежища подробно опи
сано въ кн. Числъ (XXXV, 10—15). Какъ въ 
латр1архальныя времена до Моисея, такъ при 
Моисее и после него, человеческая жизнь счи
талась весьма священною. Сознательный убШца 
былъ осуждаемъ на смерть, и даже убившШ 
своего ближняго ненамеренно подвергался опас
ности отмщешя со стороны его ближайшаго 
родственника (отмстителя за кровь). Впрочемъ 
эта суровая справедливость растворялась ми- 
лосердаемъ, такъ какъ для такихъ невольныхъ 
убШцъ были назначены особые города: три 
Моисеемъ на в. берегу 1ордана и три 1исусомъ 
Навиномъ на западномъ, какъ города убежища, 
въ которые могъ бежать и спасаться неволь
ный уб1йда и оставаться въ нихъ, по изсле- 
доваши дела, до смерти первосвященника (Числ. 
XXXY, 1 0 - 3 2 ,  Втор. XIX, 7 - 1 3 ,  Нав. X, 
1—8). Города. убежища на в. берегу 1ордана 
были следуюпце: Вецеръ, Рамооъ и Голанъ 
(Втор. IY ,43), а н а з .  берегу—Хевронъ (Нав. 
XXI, 13), Сихемъ (ст. 21) и Кедесъ (I Парад. 
YI, 74). Въ каждый изъ означенныхъ городовъ 
могъ бежать несчастный, невольный убШца, 
и спасаться въ немъ отъ мстителя крови. По 
свидетельству раввиновъ, дороги въ означен
ные города были всегда свободны, находились 
въ хорошемъ еостоянш, а по направлешямъ 
ведущимъ къ нимъ стояли указательные столбы, 
и вообще убШце давалась полная возможность 
спастись туда бегствомъ отъ руки мстителя. 
Если по изследоваши дела оказывалось, что 
онъ повиненъ въ умышленномъ убШстве, то 
его удаляли даже изъ города убежища и пре
давали смерти (Числ. XXXY, 31—32); если же 
находили, что онъ совершилъ преступлеше 
невольно или случайно, то ему дозволялось 
жить въ городе убежища, но не выходить за 
пределы онаго до смерти первосвященника. 
Жилище давалось таковому безвозмездно, граж
дане обучали его какому либо ремеслу или 
искусству, и такимъ образомъ онъ прмбреталъ 
себе средства къ лропитанно; но если по ка
кой либо случайности отмститель крови встре- 
чалъ его за пределами города, то могъ убить 
его и остаться безнаказаннымъ (Числ. XXXY, 
26—27). Были города убежища и у дру- 
гихъ народовъ древности, у Грековъ и 
Римлянъ. Такъ напр. Дафны близъ Антшхш 
былъ городомъ убежища (II Макк. IY, 33—34).

Храмъ Д1аны въ Ефесе также считался местомъ 
убежища, и др. Вообще же храмы и алтари въ 
древности, помимо городовъ, считались ме
стами убежища для невольныхъ убЩцъ (Исх. 
XXI, 14). Такъ мы читаемъ, что Адошя и 
1оавъ, по смерти Давида, опасаясь за свою 
жизнь убежали къ жертвеннику и ухватились 
за рога онаго. Впрочемъ это святое место 
убежища не спасло 1оава. Онъ былъумерщвленъ, 
не смотря на принятую предосторожность (Ш 
Цар. I, 50—51, II 28— 31). Такъ въ Грече
ской исторш мы читаемъ, что Павзашй, под
вергаясь опасности лишиться жизни, убежалъ 
въ капище Минервы, но посланные за нимъ 
убШцы завалили двери капища и обрушили по- 
толокъ, чтобы онъ скорее тамъ умеръ.

Уголь (Притч. XXYI, 21). Слово уголь не 
редко встречается въ Свящ. Писаши, и въ 
некоторыхъ местахъ онаго повидимому разу
меется минеральный уголь. «Уголь— для жару 
и дрова-^для угля, говорить Премудрый, а чело- 
вгъкъ сварливый для разжетя ссоры». «Отъ 
блистатя предъ Нимъ (т. е. Господомъ), 
восклицаетъ Псалмопевецъ, бгьжали облака 
Его, градъ и  угли огненные» (Псал. XYII, 13). 
Вообще же уголь былъ древесный и употреб- 
леше онаго съ глубокой древности было изве
стно Евреямъ. Его употребляли для нагрева- 
нш, для ковашя и плавлешя металловъ (Исаш 
LIY, 16), для приготовлешя различной пищи, 
какъ-то:для печешя хлеба (Исаш XEIY, 19), 
для варки горячаго кушанья, для согревашя 
во время холода и для другихъ потребностей. 
Горяпце угли всегда находились въ храме на 
жертвеннике (Исх. XXYII, 3) и алтаре ка- 
дильномъ для курешя оим1ама (Лев. XYI, 12). 
Собираше горящихъ углей на голову врага 
(Прит. XXY, 22, Римл. XII, 20) означаетъ въ 
иносказательномъ смысле невыносимую боль 
пристыжешя, какую производятъ въ сердце 
врага оказываемый ему милости и бдаготво- 
решя. Горяпцй уголь, взятый съ жертвенника 
и коснувшийся устъ пр. Исаш, знаменовалъ 
собою просвещающее действ1е Духа Бо?шя, 
освящающаго уста пророка, какъ главный ор- 
ганъ пророчествъ, и делающаго его способ- 
нымъ къ пророческому служенш (Исаш YI, 6). 
На Востоке особенно ценились тамарисковые 
угли по ихъ особенному свойству долго удер
живать въ себе жаръ.

Удодъ (Лев. XI, 19)— очень красивая птица, 
нечистая по закону Моисееву и похожая на 
нашу кукушку. На Востоке гнезда удо- 
довъ очень часто встречаются въ земле, вблизи 
проезжихъ дорогъ, вероятно потому что здесь
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болЕе людно и оживленно, чЕмъ въ степныхъ 
и пустынныхъ мЕстностяхъ, и вслЕдств1е чего 
онЕ рЕже подвергаются опасности быть разо
ренными отъ хищныхъ шакаловъ и пенъ.

Уель (воля Божйя) (I Ездр. X, 34)—одинъ 
изъ сыновъ Вашя, женатыхъ на инопле- 
мённицахъ. Во II Ездр. (IX, 34) читается:
1утъ.

Ушинъ. См. ОбЕдъ.
Ужичество (Втор. XXV, 5—10). ДревнШ, 

унаслЕдованный отъ предковъ, обычай ужи- 
чёства у Евреевъ, по словамъ книги Второза- 
кошя, состоялъ въ слЕдующемъ: «Если братья 
живутъ вмЕстЕ, говоритъ бытописатель, и 
одинъ изъ иихъ умретъ, не имЕя у себя сына, 
то жена умершаго. не должна выходить на 
сторону за человЕка чужаго, но деверь ея 
должеиъ войти къ ней, и взять ее себЕ въ 
жену и жить съ нею. Первенецъ, котораго 
она родитъ, останется съ йменемъ брата его 
умершаго, и такимъ образомъ имя его не из
гладится въ ИзраилЕ. Если же онъ не захо- 
четъ взять невЕстку свою, то невЕстка его 
пойдетъ къ воротамъ, къ старЕйшинамъ, и 
скажетъ: деверь мой отказывается возставить 
имя брата своего въ ИзраилЕ, не хочетъ же
ниться на мнЕ. Тогда старЕйшины города его 
должны призвать его и уговаривать, и если на 
увЕщашя старЕйшинъ о т в е т и т ь : не хочу взять 
ее; тогда невЕстка его пусть пойдетъ къ нему 
въ глазахъ старЕйшинъ, и сниметъ сапогъ его 
съ ноги его, и плюнетъ въ лиде его, и ска
жетъ: такъ поступаютъ съ человЕкомъ, который 
не созидаетъ дома брату своему (у Израиля). 
И нарекутъ ему имя въ ИзраилЕ: домъ разу- 
таго». Обычай ужичества, получивпнй у Ев
реевъ начало ранЕе времени naTpiapxa 1акова, 
существовалъ и у Моавитянъ; онъ былъ из- 
вЕстенъ также и другимъ Восточнымъ наро- 
дамъ, какъ-то ИндШцамъ, Персамъ и др. Про- 
исхождеше его объясняютъ различно; но ско- 
рЕе всего его нужно искать въ сильномъ же- 
лаши Восточныхъ пародовъ имЕть дЕтей съ 
цЕлно увЕковЕчешя своего рода и своего имени
въ ПОТОМСТВЕ.

Уза, или Узза (крЕпость, сила)—имена слЕ- 
дующихъ лицъ:

а) (I Пар. VI, 29) одинъ изъ сыновъ Ше- 
мея, потомства Мерари.

б) (IV Цар. XXI, 18—26) владЕтель мЕста 
или сада, въ которомъ были погребены царь 
MaHaccifl и сынъ его Аммонъ. Этотъ садъ при- 
мыкалъ къ дворцу, находившемуся вЕроятно 
въ 1ерусалимЕ, или близъ онаго.

в) (I Пар. Yin, 7) Вешамитянинъ, изъ сы
новъ Егуда.v

г) (I Ездр. II, 49) лице, потомки котораго 
внесены въ списки Нефинеевъ, возвратившихся 
изъ плЕна съ Зоровавелемъ.

Узай (сильный, крЕпмй) (Неем. Ш, 2 5 )— 
одинъ изъ мужей, возобновившихъ стЕну Iepy- 
салимскую при Неемш, отецъ Фал ала.

Узалъ (странникъ, пришлецъ) (Быт. X, 27, 
I Пар. 1 ,21)—имя одного изъ сыновъ 1октана. 
Впрочемъ, по мнЕшю Гезешя, слово Узалъ 
означаетъ городъ или страну въ Счастливой 
Аравш, сдЕлавшуюся извЕстною въ послЕдствш 
подъ назвашемъ Санаа. Фюрстъ указываетъ 
на одно Арабское предаше, что Узалъ, или 
Санаа, сынъ Узала, основалъ г. Санаа, и за- 
мЕчаетъ при этомъ, что слово Узалъ доселЕ 
еще есть древнее назваше страны. Не трудно 
догадаться, что Узалъ далъ свое имя не только 
своимъ потомкамъ, но даже цЕлой области, 
которую они занимали, и даже ихъ главному 
городу.

Уз!я, Узз1я (Господь силенъ) — имя слЕдую- 
щихъ лицъ:

а) (I Пар. VI, 24) левитъ, изъ предковъ пр. 
Самуила, изъ рода Кааеа, отецъ Саула

б) (I Пар. XI, 44) Аштероеянипъ, изъ глав- 
ныхъ воиновъ Давида.

в) (I Пар. XXVII, 25) отецъ 1оыаеана, од
ного изъ приставниковъ Давида надъ его имЕ- 
шемъ.

г) (I Ездр. X, 21) изъ сыновъ Харима, свя- 
щенникъ, отъ котораго Ездра потребовалъ, 
чтобы онъ развелся съ своею женою инопле
менницею.

д) (Неем. XI, 4) отецъ Аеаш, которому было 
назначено жить въ 1ерусалимЕ, по возвращенш 
изъ плЕна.

Уззенъ-Шеера (I Пар. VII, 24)—городъ, по* 
лучивпий свое назваше отъ Шееры, дочери 
Ефрема, сына 1осифова. Онъ находился, вЕ
роятно, близъ Бее-Орона. Значеше слова: 
ocTpie/верхъ или вершина, и вЕроятно озна
чаетъ какую либо особенность въ его построй- 
кахъ.

Узз1елъ, Уззшъ, Узшъ (сила Бож1я)—имена 
сдЕдующихъ лицъ:

а) (1 Парал. IV, 42) начальникъ колЕна Си- 
меонова, одинъ изъ четырехъ сыновей Иппя, 
который съ своими собратьями и сообщниками 
напалъ на Амаликитянъ, истребилъ ихъ въ д о
л и н е  Гедоръ и занялъ ихъ землю. ВЕроятно, 
это происходило во второй п о л о в и н е  царство- 
вашя Езеши.
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б) (flex. VI, 18) одинъ изъ сыновъ Кааеа, 
сына Лев1я, дядя Аарона.

в) (I Пар. YII, 7) одинъ изъ сыновъ Белы, 
сына Вешаминова, славившихся своею воин- 
ственност1ю.

г) (II Пар. XXIX, 14) левитъ, сынъ Иди- 
еуна, помогавшш Нееши въ деле очшцешя 
храма при ц. Езекш.

д) (Неем. Ш, 8) изъ сыновъ Xaprain, се- 
ребряникъ; по возвращеши изъ плена онъ 
принималъ учасые при Неемш въ исправлеши 
стены 1ерусалимской.

Узз1й (Господь—моя сила)—имя сл'Ьдующихъ 
лидъ:

а) (I Пар. VII, 2) сынъ болы, и внукъ Исса- 
хара.

б) (I Пар. VII, 7) одинъ изъ сыновъ Белы 
и внукъ Вешамина, одинъ изъ главъ своего 
поколотя.

в) (I Пар. IX, 8) сынъ Михри, изъ потом
ства Вешаминова, бывшШ также главою рода 
въ своемъ поколыши.

г) (I Ездр. VIU, 4) сынъ Б уш я и прямой 
потомокъ Аарона. Во II Ездр. (VIA, 2) чи
тается: С ауй .

д) (Неем. XI, 22) изъ сыновъ Вашя, кото
рому былъ врученъ въ Ьрусалиме надзоръ надъ 
левитами, по возвращенш ихъ изъ плена.

е) (Неем. XII, 19) глава первосвященниче- 
скаго дома 1еда1и при первосвященнике к а 
кими.

ж) (Неем. XII, 42) священникъ, принимав- 
ш1й учасйе въ торжестве освящешя стены 
1ерусалимской при Ездре и Неемш.

Укалъ (изнуряемый печалью, CKop6iio) (Притч. 
XXX, 1) — одинъ изъ мудрыхъ мужей, коимъ 
Агуръ предлагалъ свои изречения, излагаемый 
въ указанной главе кн. Притчей Соломоновыхъ. 
По древнему Еврейскому преданно,Укалъ вместе 
съ Иешломъ былъ или ученикомъ, или совре- 
менникомъ Агура.

Укамъ (Быт. XXXVI, 27)—одинъ изъ сыновъ 
Езера, Хорреянинъ, живпий въ земле Едомъ.

Уксусъ (Притч. X, 26). УЕвреевъ, какъ ка
жется, было два вида уксуса,—одинъ они упо
требляли какъ обыкновенное питье и, веро
ятно, онъ былъ ничто иное, какъ слабое красное 
вино (Числ. VI, 3), а другой состоялъ изъ из
вестной кислоты, разбавленной водою. Хлебъ 
обмакиваемый въ уксусъ въ древнее время 
составлмъ обычную пищу между рабочимъ 
классомъ въ Палестине и вообще въ странахъ 
Восточныхъ (Руо. U, 14). Предъ распяйемъ 
Господа Ему давали пить уксусу, смешаннаго 
по Еванг. Матвею съ желчш, а по Марку—

съ мгррою. (Me. XXVII, 34, Map. XV, 23): это 
былъ одуряющШ напитокъ, притупляющШ чув
ство, и его обыкновенно давали пить осужден
ным^ чтобы хотя несколько уменьшить му
чительность страданий; но Господь 1исусъ Хри- 
стосъ отведавъ его не хотелъ пить Другаго 
рода уксусъ, поданный Господу, когда въ отраш- 
ныхъ мучешяхъ, томимый жаждою, Онъ вос- 
кликнулъ: ж аж ду! состоялъ изъ легкого крас- 
наго кислаго вина, служивший обычиымъ на- 
питкомъ Римскихъ воиновъ и особенно во 
время сильныхъжаровъ. Непр1ятное шцущеше, 
производимое уксусомъ на зубы и раздражаю
щее несомненно раны, побудило Премудрого 
выразиться о ленивомъ въ следующихъ сло- 
вахъ: < Что уксусъ для зубовъ , и дъгмъ для 
глазъ, то лгънивъгй для посылаю щ ихъ еюъ
(Притч. X, 26), и въ другомъ месте: «что
уксусъ для р а н ы , т о поющгй тъсни печаль
ному сер д ц у» (XXV, 20).

Улай (Дан. YIH, 2, 16)—река, отделявшая 
Елимаиду, или Еламъ, отъ Персидской области 
Суз1аны и впадавшая въ соединенный реки 
Тигръ и Евфратъ. Вероятно, это таже самая 
река, что и Евлеусъ. Пр. Даншлъ слышалъ 
голосъ человечесшй отъ средины руъки, т. е. 
между рекой Улай и какимъ-либо изъ глав- 
ныхъ притоковъ оной.

Улаиъ (притворъ)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. YUI, 39—40) иервенедъ Ешека, 

брата Адела, Вешамитянинъ.
б) (I Пар. VII, 16) изъ сыновъ Шерета, 

сына Махарова.
Улитка (Псал. LVII, 9)—мягкотелое, слизи

стое животное, имеющее шгВшшшъ свонмъ 
покровомъ раковину, а друпя безъ раковинъ, 
какъ слизни. One живутъ по преимуществу въ 
сырыхъ и тенистыхъ местахъ, садЯхъ, огоро- 
дахъ, на листьяхъ капусты и другихъ моло- 
дыхъ растешяхъ. По наблюдешямъ естество
испытателей, улитка ползая устилаетъ свой 
путь следами своей слизи, и такимъ образомъ 
чемъ более оне ползаютъ, темъ более теря- 
ютъ своей слизи, и следовательно чрезъ по
степенное отделеше оной сами истощаютъ свои 
силы и затемъ окончательно расплываются. 
11осему-то Псалмопевецъ сравниваетъ съ рас- 
плывашемъ улитокъ скорое исчезновеше не- 
правдъ и замысловъ людей нечестивыхъ. «Какъ 
расп ускаю щ аяся  у л и т к а , говорить онъ о ие- 
честивыхъ, да  исчезнут ъ; да  не видятъ солнца, 
какъ вы т ды ш ъ ж енщины> (JLYII, 9).

Улица (Быт. XIX, 2). Улицы въ Восточныхъ 
городахъ большею частно узки, грязны и не
мощены, отъ 3 до 10 футовъ въ ширину. Царь
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Иродъ провелъ я устроилъ нисколько улицъ 
въ Иерусалиме. Въ некоторыхъ местахъ надъ 
улицами съ кровли на кровлю перебрасываются 
циновки^ чтобы хотя нисколько защищать про- 
ходящихъ отъ солнечныхъ лучей. Улицы, какъ 
и въ наше время, имели свои особый назва-

шественники часто указываютъ на обыкнове- 
iiie Восточныхъ жителей сидеть на улицахъ и 
площадяхъ, каковое обыкновеше существовало 
въ древности и у Евреевъ (I Цар. IV, 13, 
1ов XXIX, 7 и др.).

Улла (тяжесть, бремя) (Шар. VII, 39)—глава

Улица въ г КаирВ.

ниц. какъ напр. Прямая улица  (Деян. IX, 11). 
Путешественники и лица беднейшего класса 
обыкновенно проводили время на улицахъ. 
Улицы служили также рынками, или базарами, 
отведенными для различиыхъ торговцевъ, какъ 
напр. ул и ц а  хлтъбопсковъ Современные путе-

въ колене Асировомъ, потомки котораго по
именованы въ указанной цитате..

Умлеа(близость, соседство)(Нав. XIX, 30) — 
городъ колена Асирова. Онъ упоминается ме
жду городами Ахзивомъ и Афекомъ. Положеше 
его неизвестно. Въ Сир1йскомъ переводе онъ
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называется Умка. Местечко подъ назвашемъ 
Амка доселе еще существуешь въ 6 или 7 
миляхъ на с.-в. отъ Акры.

Унжй (страж дущШ)—имя двухъ лидъ:
а) (Неем. XII, 9) орн ъ  изъ левитовъ во 

дни Ездры и Неемш.
б) (I Пар. XV, 18—20) одинъ изъ леви

товъ во дни царя Давида; принадлежалъ къ 
разряду певцовъ съ музыкальными оруд1ями.

Урбанъ (Римл. XVI, 9 )—сотрудникъ св. ап. 
Павла, орн ъ  изъ 70 апостоловъ, живший въ 
Риме. Ап. Павелъ въ указанномъ месте назы
ваешь его своимъ сотрудникомъ во Х р и см гь . 
По преданно, будучи епископомъ въ Македоши, 
скончался мученически. Церковь празднуешь 
память его 4 января и 31 октября. Еще въ 
XII веке по Р. X. въ Константинополе суще
ствовала церковь (на Пигахъ), въ которой, 
по свидетельству паломника Антошя, почивали 
мощи семи апостоловъ— У рванова друж и н а , 
церковь поставленная прежде Цареграда.

Урииъ и Туммимъ (Исх. XXYfll, 30). Озна
ченный слова въ буквальномъ смысле значатъ: 
свгьтъ и  соверш енст во. Составляли ли уримъ 
и туммимъ особое украшеше первосвященника, 
или означали только свойство наперсника и 
камней его, или это были самые камни съ вы
резанными на нихъ именами коленъ Израиле- 
выхъ, или составляли и означали другое что 
нибудь — определенно неизвестно. Въ Свящ. 
Писанш уримъ и туммимъ представляются въ 
тесной связи съ наперсникомъ первосвящен
ника. « Сдгьлай, пишется въ кн. Исходъ, н а - 
персникъ судны й искусною р а б о т о ю ... и
вставь въ нею  оправленные кам ни ьъ четыре 
р я д а ... Сихъ кам ней долж но быть 1 2 -т ь , 
по числу двп/надцат и именъ сыновъ И зр а и л е- 
вы х ъ » ... И далее присоединяется: на-
персникъ судны й возлож и уримъ и  т уммимъ, 
и  они будут ъ у  сердца А а р о н о ва , когда онъ 
будешь входить въ свят илищ е предъ лице Г о
сподне, и  будешь А аронъ всегда, носить судъ 
сыновъ И зраилевы хъ у  сердца своею предъ  
лицемъ Г осп одн и м и  (XXYHI, 1 5 ,1 7 , 21, 30). 
Изъ этого видно, что уримъ и туммимъ со
ставляли особое внешнее украшеше, отличное 
отъ наперсника, хотя къ нему и принадле
жащее. Если же они составляли особое украше
ше наперсника, то следовало бы было ожидать, 
что они, подобно другимъ принадлежностямъ 
Скиши и священнослужешя, точно будутъ опи
саны въ книгахъ Моисеевыхъ. Но этого-то и
нетъ. Такъ, въ кн. Исходъ (XXIX, 8—21), 
Числъ (XXVII, 21), Второзакошя (ХХХШ, 8) 
подробно описаны наперсникъ и драгоценные

камни на немъ, но объ уриме и туммиме вовсе 
не упоминается. Въ кн. Царствъ нередко го
ворится о вопрошеши Господа (I Цар. XIV, 
36, 37, XXII, 10, ХХШ, 69, XXYfll, 6, XXX,
7—8 и др.), но объ уриме и туммиме дается 
видеть только, что это было одно изъ различ- 
ныхъ средствъ, какими Богъ отвечалъ вопро- 
шающимъ Его (XXYIH, 6). Сирахъ, прослав
ляя древнихъ великихъ мужей и упоминая объ 
Аароне и его одеждахъ, уримъ и туммимъ 
также соединяешь нераздельно съ наперсни
комъ (Сир. XLV, 12); изображая подробно 
велич!е священнаго облачешя и украшешя 
первосвященника Симона праведнаго, ничего не 
говорить объ уриме и туммиме (гл. L). Въ 
Новомъ Завете объ уриме и туммиме вовсе 
не говорится. Предате 1удейское также не 
даетъ точныхъ сведенШ по этому предмету. 
ФлавШ не отделялъ ихъ отъ драгоценныхъ 
камней наперсника, приписывая имъ особен
ное блисташе, когда Богъ милостиво внималъ 
приносимымъ жертвамъ и предвещалъ победу 
идущимъ на сражеше. ФлавШ присоединяешь, 
что камни этй перестали мять летъ за двести 
до того времени, какъ онъ началъ писать свою 
историо(Древн. К. 3. гл. 8). Друпе разумеютъ:-  
самый наперсникъ или слово судное съ драго
ценными камнями его, находя основаше въ 
томъ, что имена уримъ и туммимъ соответ
ствуют^ камнямъ наперсника, которые по 
своему блеску могли быть названы светомъ 
и по своему превосходству какъ естествен
ному, такъ и искусственному, совершенствомъ. 
По мненш некоторыхъ Западныхъ толковате
лей Свящ. Писашя уримъ и туммимъ, какъ сим- 
волъ истины, заимствованъ Моисеемъ у Егип- 
тянъ, у коихъ верховный жрецъ носилъ ни 
золотой цепочке на шее, какъ образъ или 
символъ истины, украшеше изъ драгоценныхъ 
камней, которое называлось ист ина.

Въ заключеше мы должны сказать, что объ 
уриме и туммиме мы не имеемъ определеннаго 
понятая, также и относительно того, какимъ 
образомъ чрезъ нихъ узнавалась и возвеща- 
сась воля Бож1я и каше случаи и решешя 
подлежали этому способу откровешя воли Бо- 
ж!ей, ибо въ народе Бошемъ были и друг1е 
способы, чрезъ кои открывалась и возвеща
лась воля Бож1я (I Цар. XXVIU, 6). Одно 
известно, что велишй первосвящениикъ чрезъ 
уримъ и туммимъ могъ вопрошать Господа 
(Числ. XXVII, 21) и имелъ даръ предсказывать 
будущее и открывать волю Божно воспрошаю- 
щимъ о ней; видно также, что Бога вопрошали 
такимъ образомъ въ важныхъ случаяхъ, ка-
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савщихся всего народа, а не частныхъ запу- 
танныхъ споровъ и распрей (Суд. 1 ,1, XX, 18); 
для р'Ьшешя обыкновенныхъ спорныхъ делъ 
служило законное судопроизводство, определен
ный закономъ решешя, а чрезъ уримъ и туммимъ 
вопрошали Бога въ такихъ случаяхъ, въ коихъ 
никакой законъ не могъ давать реш етя и су
ществующее право не могло удовлетворять 
трёбованш дела. Касательно самаго образа или 
способа, какъ узнавалась и возвещалась при 
этомъ воля Бож1я: голосъ ли какой слышенъ 
былъ, или особенный блескъ и светъ камней 
наперсника давалъ понимать смыслъ ответа, 
или это было внутреннее некое озареше и 
просвещеше въ вопрошающемъ Господа, или 
это было мистическое, таинственное действ1е 
священныхъ именъ, въ Свящ. Писаши не пред
ставляется на это никакихъ объяснен^, по
тому ли что это предполагалось известнымъ 
тогда, или потому что по особенной таинствен
ности нельзя было подробнее говорить объ 
этомъ. Известно только, что это было высо
кое отлич1е и преимущество первосвященника, 
которое не подчинялось произволу человече
скому, и после слова пророческаго имело 
особенное значеше. Но и оно, такъ какъ 
и самые уримъ и туммимъ, прекратилось. 
После Самуила и Давида употреблешя спо
соба познашя воли Бож1ей посредствомъ урима 
и туммима уже не видно, а после плена прямо 
говорится, что священника съ уримомъ и тум- 
мимомъ тогда не было, и потому некоторый 
дела оставлены тогда не решенными, доколе 
не возстанетъ священникъ съ уримомъ и тум- 
мимомъ (I Ездр. II, 63, Неем. VII, 55). Ожи
даемый этотъ первосвященникъ съ уримомъ 
и туммимомъ есть, конечно, Господь нашъ 
1исусъ Христосъ. Если и вообще первосвя
щенникъ Ветхаго Завета былъ прообразомъ 
Христа (Евр. V, 7—9), то въ особенности 
первосвященникъ съ уримомъ и туммимомъ, 
въ которомъ онъ является не только какъ 
первосвященникъ-ходатай, искупитель и уми- 
лостивитель, но и какъ пророкъ небесный, 
учитель и просветитель, Христосъ есть истин
ный первосвященникъ и вместе истинный 
пророкъ, принесшШ намъ полное и совершен
ное откровеше воли Бож1ей. Онъ въ высшемъ 
смысле есть светъ и истина (Исаш XLII, 1—7, 
У , 4—5, Лук. II, 3v, 1оан. 1,9). Въ откро- 
венномъ слове Его для насъ содержится ре
ш ете на все обстоятельства жизни нашей въ 
Mipe, проливается светъ на все знамешя вре- 
мёнъ, на наше настоящее, прошедшее и бу
дущее.

Урш (светлый, освещенный) — имя р у х ъ  
лицъ:

а) (Исход. XXXI, 2) отецъ Веселшла, ко
торый вместе съ Ахошавомъ отличался своимъ 
художествомъ и боговдохновенною мудростио 
въ деле устроешя Скинш при Моисее.

б) (Ш Цар. IV, 19) отецъ Гевера, кото
рому было назначено доставлять помесячно 
продовольств!е изъ Галаада для рорца Соло
монова.

в) (I Ездр. X, 24) одинъ изъ левитовъ, 
привратяиковъ, имевшихъ женъ иноплемен- 
ныхъ.

Уршъ (Богъ—мой светъ)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Парал. VI, 24) Кааеитянинъ, сынъ 
Тахаеа.

б) (II Пар. ХШ, 2) мужъ изъ Гивы, дочь 
котораго, Mflxaia, была одною изъ женъ Ро- 
воама и матерью Авш. Во П кн. Пар. (XI, 20) 
мать Авш называется М а а х о ю , дочерью Авес
салома; но вероятно это произошло по ошибке 
переписчика.

в) (Ш Ездр. IV, 1, V, 20) Ангедъ, послан
ный Богомъ къЕздре для наставлешй и объ- 
яснешй ему сокровенныхъ путей Божшхъ. См. 
Ангелъ.

Ур1я (Господь—мой светъ)—имена следую
щихъ лицъ:

а) (II Цар. XI, 3) Хеттеянинъ, мужъ Вир- 
савш, и военачальникъ при войске Давида. 
Его смерть была умышленно подготовлена, по 
взаимному соглашешю между 1оавомъ и Дави- 
домъ, съ целно скрыть трехъ Давида, совер
шенный имъ съ Вирсав1ею, после чего онъ 
женился на ней. Храбрый военачальникъ измен
нически палъ мертвымъ въ одной изъ битвъ, 
ничего не зная о безчестш своей жены. Ничто 
не даетъ намъ права и основанш думать, чтобы 
Вирсав1я принимала участ1е въ замысле Давида 
противъ мужа; быть можетъ, она вовсе и не 
знала о страпшомъ преступленш, сделавшемъ 
ее вдовою. Между темъ благоволеше Бож1е 
къ ней (II Цар. XI, 26, XII, 24—25) и уча- 
CTie пр. Наеана въ судьбе ея могутъ служить 
не маловажнымъ доказательствомъ, что если 
она разделяла преступлеше Давида, то разде
ляла также безъ сомнешя и его глубоко 
искреннее покаяше. См. Вирсав1я.

б) (IV Цар. XVI, 1 0 - 1 1 ,  Исаш VUI, 2) 
У[ня первосвященникъ при ц. Ахазе, сделав
ший по приказанш и данному имъ чертежу 
новый жертвенникъ, поставленный въ храме 
вместо жертвенника Соломонова.

в) (1ерем. XXVI, 20, XXI, 23) Урш, сынъ
717



УРЪ -  УФАЗЪ.

Шемаш, пророкъ живпий во времена ц. 1оа- 
кима и пр. 1ерем1и и предсказывавшей о гря- 
дущихъ бедств!яхъ на 1удею. За cin предска- 
зашя онъ былъ убитъ Ьакимомъ.

Уръ (светъ, огонь) а) (Быт. XI, 23)—такъ 
называемый Уръ Халдейскш , близъ ларрана, 
городъ служивппй местомъ рождения Авраама. 
На этотъ городъ указывается только въ связи 
съ истор1ею Авраама и его потомства (Неем. 
IX, 7). Относительно мЪстоположешя означен- 
наго города большинство толкователей дер
жится того мнЬшя, что онъ находился на

манскихъ. Орфа въ новой исторш известна 
какъ место войны между императоромъ Hhia- 
номъ и Персами.

б) (I Парал. XI, 35)—отецъ Елифала, од- 
наго изъ главныхъ воииовъ Давида. Во II книге 
Царствъ (ХХШ, 34) вместо Елифалъ стоитъ 
Елифелешъ и вместо имени отца его—Уръ чи
тается: Атасбай, сынъ Магахати.

Утренняя звезда (II Петр. I, 19). Въ ино- 
сказательномъ выраженш апостола въ озна
ченной цитате несомненно разумеется тотъ 
светъ, который шяетъ въ душе каждаго ве-

Г У Р ъ.

месте г. Едессы, называемая въ настоящее 
время Урфа или Орфа, и у СирШскихъ пи
сателей известная подъ иазватемъ: Урхои. 
НастоящШ городъ Урфа расположенъ на пока
тости довольно высокая холма съ неболынимъ 
ручьемъ, текущимъ вдоль северной части го
рода. Въ немъ содержатся древше остатки отъ 
временъ Грековъ и Римлянъ, между которыми 
замечательны развалины Мугъ-ейеръ (смоли
стая) и остатки высокая храма на 700 фу- 
товъ выше равнины. Въ стенахъ его живетъ 
до 1,800 армянскихъ семействъ и около 180 
семействъ яковитскихъ, кроме 1,200 мусуль-

рующаго и ободряетъ его къ терпеливому ожи
дание полная дня света и радости. Самъ Го 
сподь 1исусъ Христосъ въ Откровенш (XXII, 
16) называется евтплою утреннею звгъздою.

Утро. См. Времясчислеше, День.
Утъ (II Ездр. Y, 30)-оди н ъ  изъ служите

лей храма, сыновья которая значатся въ числе 
воротившихся изъ плена съ Зоровавелемъ. 
Въ1 книге Ездры и у Неемш означенная имени 
нетъ.

Уфазъ— место упоминаемое только дважды 
въ Библш, какъ место откуда возилось зо
лото (Iep. X, 9, Дашила X, 5). Обычное мне-
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Hie касательно онаго состоитъ въ томъ, что 
это другое назваше Офира, какъ то значится 
въ СирШскомъ переводе. Друйе думаютъ, что 
такъ называлась известная область или стра
на, славившаяся своимъ золотомъ. По мненш 
большинства толкователей, означенное место 
находилось на Востоке.

Уцъ (песчаная земля)—назваше 3-хъ лицъ и 
одного города:

а) (Быт. X, 23) Уцъ — сынъ Арама, сына 
Симова, родоначальника Арамеевъ, поселив
шихся въ Сирш и Месопотамш, по преданно 
древнихъ, построившШ городъ Дамаскъ и дав- 
шШ свое имя Дамасской равнине на Ливана, 
которую 1удеи. назьпваютъ Уцъ, а Арамляне 
Гаутъ.

б) (Быт. XXII, 20) первенецъ Нахора, брата 
Авраамова, отъ жены его Милки.

в) (Быт. XXXYI, 28) Уцъ, сынъ Дишана, 
сына Сеира Хорреянина, изъ старейшим» Хор- 
реевъ, прежнихъ обитателей Идумеи.

г) (1ов. 1 ,1, Плачъ Iep. IY, 21) АравШская 
область, вероятно занятая въ древности по- 
томствомъ Уца или Хуца, потомка Симова (Быт. 
X, 23), известная какъ место жительства 1ова, 
который несомненно управлялъ ею вроде на- 
стоящихъ Аравйскихъ бедуиновъ-шейховъ. По 
всей вероятности, это была область очень об
ширная (1ерем XXY, 20) и лежала между Си- > *

pieio на северъ и Идумеею на югъ. По древ-. 
нему преданш она находилась въ Гауране, въ 
местечке «Макамъ-Эйюбъ», где показываютъ 
путешественникамъ могилу 1ова и каменное 
корыто, называемое корытомъ. 1ова, потому 
что, по ихъ словамъ, 1овъ здесь купался по 
своемъ выздоровленш. Въ недальнемъ разсто- 
янш показываютъ источникъ 1ова съ холодною 
ключевою водою, а за нимъ камень 1ова или 
скалу, къ которой, по ихъ словамъ, онъ при
слонялся во время тяжкихъ своихъ страдашй 
и къ которому мусульмане подходятъ босыми 
ногами и целуютъ какъ священное место. Близъ 
Макама на четверть часа къ югу находится 
здаше, называемое у Арабовъ «Деръ-Эйюбъ, 
монастырь 1ова, представляющее теперь видъ 
развалившагося четвероугольнаго здашя.

Уеай (Богъ есть прибежище, или заступле- 
Hie) -  имя двухъ лицъ:

а) (I Парал. IX, 4) сынъ Амм1уда, изъ по
томства Фареса, сына 1уды, живший въ Iepy- 
салиме.

б) (I Ездр. YHI, 14) Уеай изъ сыновъ Бигвая, 
вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою. Во П 
книге Ездры (YHI, 40) читается: Уфгй, изъ 
сыновъ Вагоя.

Уем (II Ездры Yfll, 40) — изъ сыновъ Ва
гоя, сынъ Исталкура, изъ начальниковъ пле- 
менъ, вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою. 
Въ I книге Ездры (YIU, 14) читается: Уеай.
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Фааеъ-Моавъ (II Ездр. Y, 1 1 )— одинъ изъ 
Израильтян^ сыновья котораго возвратились 
изъ плена съ Зоровавелемъ, и отчасти съ Ез^ 
дрою. В ъ1кн. Ездр. (И, 6) иНеем. (VII, 11) 
читается: Пахав-Моавъ.

Фагеръ (Нав. XY, 59)—одинъ изъ городовъ 
1удиныхъ. По Ономатике Евсев1я Фагоръ во 
времена 1еронима назывался Фаоръ и находился 
близь Виелеема. Въ настоящее время это ме- 
сто развалинъ Фагуръ къ ю.-з. отъ Виелеема.

Фадонъ (избавлеше) (I Ездр. II, 44, Неем. 
ТН ,47)—изъ Нееинеевъ, сыновья котораго воз
вратились изъ плена съ Зоровавелемъ Во II 
Ездр. (Y, 29) стоить: Фалей.

Факей (зорко-смотрящШ) (IY Цар. XY, 25, 
II Пар. XXYIU, 6,Исаш, YII, 1 )—восьмнадца- 
тый царь ИзраильскШ, сынъ Ремалш. Онъ былъ 
военачальникомъ при войскахъ своего пред
шественника, царя Фашя, но составивъ про- 
тивъ него заговоръ, съ помощно 50 челов'Ькъ 
Галаадитянъ, коварно убилъ его и самъ взо- 
шелъ на престолъ. Помимо того, что его двад
цатилетие царствование знаменовалось темъ 
же нечесйемъ и развратомъ, какъ и царство- 
ванш многихъ прежде него бывшихъ царей 
Израильскихъ, свящ. историкъ ничего не со- 
общаетъ объ немъ отъ вступлешя на престолъ 
до семнадцатая года его царствовашя, когда 
онъ вступилъ въ союзъ съ Рециномъ, царемъ 
СирШскимъ. Факей вместе съ Рециномъ оса- 
р л и  1ерусалимъ, но они не могли однако взять 
его. Факей былъ непримиримымъ врагомъ 1у- 
дейскаго царства, и объ упорной войне съ нимъ 
повествуется въ кн. пр. Исаш (YII, IX). Во 

оной папство Извремя царство Израильское много тер

пело отъ вторженШ Ассир1янъ подъ предводи- 
тельствомъ Феглафоелласара, и самъ Факей сде
лался жертвою заговора. Онъ былъ умерщвленъ 
нешимъ Ocieio, сыномъ Илы, занявшимъ после 
него престолъ, потерявши так. обр. жизнь и 
престолъ, подобно своему предшественнику, ко
тораго онъ некогда убилъ.

Фашя (имеющШ отверстая очи) (IY Дар. 
XY, 22)—сынъ и преемникъ Манаима и сем
надцатый царь ИзраильскШ После двухлет- 
няго нечестиваго царствовашя былъ коварно 
умерщвленъ Факеемъ, своимъ военачальникомъ.

Фалалъ (суд!я) (Неем. Ш, 25)— сынъ Узая, 
одно изъ лицъ, чинившихъ 1ерусалимскую стену 
при Неемш.

Фаларисъ (III Макк. Y, 12, 27)—известный 
АгригенскШ царь, живпнй въ половине YI-го 
века до Р. X. и отличавшийся своею чрезвы
чайною жестокостш. Такъ напр. онъ «заклю- 
чалъ виновныхъ въ медную накаленную ста
тую быка, такъ что они постепенно въ ней 
изжаривались. Въ означенной цитате этому 
тирану уподобляется царь ЕгипетскШ Птоле
мей Филопаторъ, не менее жестокШ по отно
шению къ 1удеямъ.

Фалдей (II Ездр.IX,44)—бытьможетъ,одинъ 
изъ начальниковъ надъ 1удеями при Ездре, но 
по мнешю некоторыхъ, онъ принадлежалъ къ 
разряду священниковъ. Въ кн. Неемш (ТШ, 4) 
стоить: Федага.

Фалей (II Ездр. Y, 29 )—одинъ изъ служи
телей при храме, сыновья котораго возврати
лись изъ плена съ Зоровавелемъ. Въ 1 кн. 
Ездры (II, 44) и Неемш (YU, 47) читается: 
Фадонъ.
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:( Фалекъ (разделеше! (Быт. X, 25 XI, 16—19, 
Лук. III, 34)—сынъ Евера; названъ такъ по
тому, что во дни его разделена земля. Впро- 
чемъ мы не можемъ определенно сказать, о 
какомъ разсеяши и разделенш говорится въ 
указанной цитате. Кажется, что это было 
прежде разсёяшя после Вавилонскаго столпо- 
творешя (XI, 8) и быть можетъ, въ ней ука
зывается на более общее разсеяше потомковъ 
Ноя после потопа, о которомъ говорится въ 
Пятокнижш Моисеовомъ (Быт. X, 5, 32, Втор. 
XXXII, 8). Нахоръ, праотецъ Авраама, былъ

Фалти (Богъ—спасете, избавлеше) (1езек. 
XI, 1, 13)—сынъ Ванеевъ, одинъ изъ кпязей 
народа, который 1езекшлю представился въ 
виденш съ 24 другими лицами стоящимъ при 
восточныхъ вратахъ храма. Все они давали 
нечестивый советъ народу, уча ихъ невердо 
въ Божественное слово, изреченное устами 
пророка. Когда 1езекшль пророчествовалъ про- 
тивъ нихъ, Фалтая внезапно умеръ.

Фануилъ (Лук. И, 36) — отецъ пророчицы 
Анны изъ колена Асирова.

Фара (телица, или места телицъ) (Нав. XVIII,

Фаранъ пустыня.

внукъ Фалека. Фалекъ упоминается у еванге
листа Луки въ родословш Господа.

Фал1я (II Ездр. IX, 48)—изъ левитовъ, по- 
учавшихъ народъ Закону во дни Ездры. Въ 
кн, HeeMia (VIII, 7) читается: Фелагя.

Фаллу (отделенный) (Быт. XLVI, 9, I Пар. 
V ,3)—второй сынъ Рувима, первенца 1акова. 

Фалт1й (Бож1е избавление)—имя двухъ лицъ:
а) (I Цар XXV, 44) сынъ Лаиша изъ Гал- 

дима, которому Саулъ далъ въ жены дочь свою 
Мелхолу, уже прежде выданную имъ за Давида.
, б) (Числ ХШ, 10) изъ соглядатаевъ земли 
Обетовднной при Моисее.

23)—одинъ изъ городовъ колена Вешаминова. 
Ныне это развалины Вади-Фара къ с.-в. отъ 
1ерусалима и на з. отъ 1ерихона, на разстоя- 
ши 6 англ, миль отъ того и другаго.

Фаракемъ .(И Ездр. V, 31)—одинъ изъ слу
жителей при храме, сыновья котораго воз
вратились изъ плена съ Зоровавелемъ. Въ I 
книге Ездры (II, 51) этого имени нетъ, или 
быть можетъ оно заменено именемъ Хархуръ .

Фаранъ (страна, изобилующая листвяными 
деревьями и пещерами) а) (Быт. XXI, 21, Числ.
X. 12, 13, Втор. I, I, Авв. III, 3) — пустая 
и гористая страна, простиравшаяся до полу-
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острова Синайскаго и отъ Мертваго моря до 
пустыни Египетской, такъ что въ обширнМ- 
шемъ смысле она вмещала въ себе пустыни 
Кадисъ и Синь. Въ этой-то пустыне посели
лась Агарь съ своимъ сыномъ Измаиломъ, и 
сюда удалился Давидъ по смерти пр. Самуила 
(I Цар. XXV, 1). Почти все сорокалетнее стран- 
ствоваше сыновъ Израилевыхъ происходило въ 
громадной и ужасной, пустынь Фаранъ (Втор.
I, 12, ср Числ. X, 12, XII, 16). Въ настоя
щее время это пустыня Тть, а по другимъ: 
Вадч-Фейранъ. Своимъ однообраз1емъ и го- 
лымъ печальнымъ видомъ пустыня Тигъ даже 
доселе наводитъ ужасъ на всЬхъ путешествен- 
никовъ. Во все стороны тянется на неизме
римое пространство только страшная пустыня, 
въ которой глазъ не встретить никакого де
рева, никакого кустарника, никакой былинки, 
одне лишь бЬлыя, мЬловыя горы, подобно свер- 
кашю молнш изъ мрачныхъ громовыхъ тучъ, 
просвечиваютъ кое-где среди этихъ пустыхъ 
и мрачныхъ пустынь и горъ. Пустыни Синь 
и Кадесъ, какъ мы уже сказали выше, суть 
части пустыни Фаранъ.

б) гора, упоминаемая въ книге Второз. 
(ХХХШ, 2) и Аввак. (Ш, 3). Разумеются ли 
подъ оною все гористыя части пустыни Фа
ранъ, или она составляетъ одиноко стоящую 
гору—cie неизвестно.

Фараонъ (царь, царствуюпцй, управляюпцй) 
(Быт. XII, 15, Исх. I, 11, I Цар. II, 27, 
Псал. CXXXV, 15, 1ерем. XXV, 19, I Мак. 
IV, 9, ДЬян. VII, 1 0 ,1 3 , Римл. IX, 17, Евр. 
XI, 24 и др.)—общий титулъ древнихъ царей 
Египетскихъ, какъ титулъ Птоломеевъ въ Греко- 
Македонской исторш. Въ Свящ. Писанш онъ 
прилагается къ несколькими лицамъ, царство
вавшими въ Египте. Фараоны, упоминаемые 
въ Свящ. Писанш, суть следующие: 1) Фара
онъ современный Аврааму. О немъ намъ из
вестно очень немного. Онъ могъ быть одними 
изъ пятнадцатой или пастырской династш 
(Быт. ХП, 15—20); 2) Салатисъ, Фараонъ 
времени 1осифа, принадлежали по всей веро
ятности къ той же самой динас™ (Быт. ХЫ, 1, 
ДЬян. VII, 9, 10 и др.); 3) Фараонъ, упоми
наемый при рождении Моисея (Исх. I, 11), 
быть можетъ это Рамсесъ или Сезострисъ 
гражданской исторш; 4) Фараонъ, при кото- 
ромъ происходили казни Египетсшя, и Евреи 
вышли изъ Египта (Исх. V, 14), быть мо
жетъ—Аменоеисъ гражданской исторш; 5) Фа
раонъ Фу земенъ, тесть Соломона (ШЦар. Ш, 1, 
IX, 16); 6) Фараонъ Шишаки или Сусакимъ, 
покровительствовавшШ 1еровоаму (Ш Цар. XI,

40) и победивший Ровоама (II Пар. XII, 2—9); 
7). Фараонъ Зарай, разбитый ц. Асою (И Пар. 
XIV, 9— 15); 9) Фараонъ Сигоръ или Со, съ ко
торыми вступили въ союзъ ИзраильскШ царь 
О ш , противъ АссирШскаго царя Сеннахирима 
(IV Цар. XVII, 4— 7); 9) Фараонъ Нехао, за- 
воевавшШ Газу во время своего похода про
тивъ Навуходоносора (Гер. XLVII, 1) и по
бедивший ц. Iociro при Мегиддо (IV Цар. ХХШ,
29) и наконецъ 10) Фараонъ Хофра, при ко- 
торомъ Навуходоносоръ завоевали Египетъ 
(Iep. XLIV, 30). Изъ нихъ особенно замеча
тельны три первые вышеупомянутые Фараоны, 
современные Аврааму, 1осифу и Моисею. При 
последнемъ изъ нихъ Евреи вышли изъ Египта. 
Этотъ Фараонъ въ нагломъ упорстве и ожесточе- 
ши противъ Бога, говорили: «.Кто такой Го
сподь, чтобы я послушался Его голоса и отпу-. 
стиль Израиля*(Hcx.V, 2)? и тЬмъ самыми при-_ 
готовили себе и всему своему войску страшную 
погибель въ волнахъ Чермнаго моря (Исх. 
XIV, 15). О.немъ упоминаетъ и св. ап. На
вели, въ примерь и назидаше всеми ожесто
ченными грешниками (Рим. IX, 17). Изъ до
черей сихъ Фараоновъ въ Библш упоминаются 
три: одна спасшая жизнь Моисею, другая 
Бифра—жена Мерода и третья—царевна Еги
петская, жена Соломона.

Фараеонъ, иначе Пираеонъ (верхи, первен
ство) (I Макк. IX, 50, Суд. XII, 13 — 15)— 
место въ колене Ефремовомъ на г. Амалекит- 
ской, отождествляемое въ настоящее время 
съ селешемъ Фератою, на ю.-з. отъ Сихема. 
По словами одного изъ новейшихъ путеше- 
ственниковъ (Ван-Вейде) оно лежитъ въ раз- 
стоянш двухъ съ половиною часовъ къ з.-ю.-з. 
отъ Наблуса.

Фаресъ (расторгающий) (Быт. XXXVIU, 29, 
Me. I, 3) — сынъ 1уды отъ Оамари, братъ и 
близнецъ Зары. По смерти Ира и Онана Фа
ресъ заступили место первенца. Его потом
ство считалось многочисленными, и вслЬдстше 
сего явилось обычное благожелаше: «И да 
будешь домь твой, какь домъ Фареса, кото- 
раго родила бамарь Iудгьъ (Руо. IV, 12). 
Фаресъ упоминается въ родословш Господа 
1исуса Христа (Me. I, 3, Лук. Ш, 33). После 
плена оставалось въ 1ерусалиме только 468 
человекъ его потомковъ, которые все были 
людьми отличными (Неем. XI, 6).

Фарира (И Ездр. V, 33)—изъ рабовъ Соло- 
моновыхъ, сыновья котораго значатся въ числе 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ. 
Въ I Ездр. (И 55) и въ кн. Неемш (VII, 57) 
стоить: Феруда.
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Фарисеи (отлученные) (Мо. Ш, 7, ХХШ, 26 
и др.)—известная секта, возникшая между 
1удеями, после долговремеинаго ихъ плена въ 
Вавилоне. Назваше фарисеевъ произошло отъ 
Еврейскаго слова, значущаго отлучать, отде
лять*, но HCTopiH ихъ происхождешя скрыта 
во мраке неизвестности. Гордость и лице- 
Mipie были ихъ отличительные пороки. Они 
имели притязаше на необычную святость, и 
со строгою заботливостио исполняли много
численные обряды, очшцешя и т. п. дошедпйе 
до нихъ по преданно (Mo. XV, 2), но во мно- 
гйхъ случаяхъ своимъ чрезмернымъ исполне- 
темъ преданШ человеческихъ поступали во
преки закону Божие и делались рабами лице- 
Mtpifl, корыстолюб1я и гордости. За это и 
обличалъ ихъ Господь 1исусъ Христосъ и осо-

• k  Iоенно за то, что они выставляли на показъ 
народу свои подвиги, какъ-то: молитвы и раз
дачу милостыни (Me. VI, 2, 5). Съ особою 
силою и полнотою изобразилъ 1исусъ Христосъ 
учёникамъ и народу книжниковъ и фарисеевъ— 
ихъ гордость, лицемер1е, наружное благочеейе 
и внутреннюю нечистоту, предъ Своими крест
ными страдан1ями, и тогда же изрекъ Свой 
страшный приговоръ надъ этими слепыми 
вождями народа. Въ ХХШ главе Евангел!я 
отъ Матвея содержится эта строго-обличитель 
ная речь 1исуса Христа въ такихъ выраже- 
шяхъ: «На Моисеевомъ седалище были книж
ники и фарисеи. И такъ все, что они велятъ 
вамъ соблюдать, соблюдайте л делайте; по 
деламъ же ихъ не поступайте; ибо они гово
рить, и не делаютъ. Связываютъ бремена тя
желый и неудобоиосимыя, и возлагаютъ на 
плеча людямъ, а сами не хотятъ и перстомъ
двинуть ихъ. Bet же дела свои делаютъ съ 
г&мъ, чтобы видели ихъ люди; расширяюсь 
хранилища свои*), и увеличиваютъ воскршйя 
одеждъ своихъ. Также любятъ предвозлежашя 
на пиршествахъ и председашя въ сииагогахъ, 
ц npHBtTCTBifl въ народныхъ собрашяхъ, и 
чтобы люди звали ихъ: учитель! учитель! А вы 
не называйтесь учителями: ибо одинъ у васъ 
Учитель, Христосъ; все же вы братья. И отдемъ 
себе не называйте никого на земле: ибо одинъ 
у васъ Отецъ, который на небесахъ. И не на
зывайтесь наставниками: ибо одинъ у васъ 
Наставникъ, Христосъ. Болышй изъ васъ да 
будетъ вамъ слуга. Ибо кто возвышаетъ себя, 
тотъ униженъ будетъ, а кто унижаетъ себя, 
тотъ возвысится. Горе вамъ, книжники и фа-

1

- - *) Повязки на лбу и на рукахъ съ словами изъ 
закона.

рисеи, лицемеры, что поддаете домы вдовъ и 
лицемерно долго молитесь: за то примете темь 
большее осуждеше. Горе вамъ, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что обхорте море и сушу, 
дабы обратить хотя одного; и когда это слу
чится, делаете его сыномъ геенны, вдвое худ- 
шимъ васъ. Горе вамъ, вож р слепые, кото
рые говорите: если кто поклянется храмомъ, 
то ничего; а если кто поклянется золотомъ 
храма, то повиненъ. Безумные и слепые! что 
больше, золото или храмъ, освящаюпцй зо
лото? Также: если кто поклянется жертвенни- 
комъ, то ничего; если же кто поклянется да- 
ромъ, который на немъ, то повиненъ. Безум
ные и слепые! что больше, даръ или жертвен- 
никъ, освящаюпцй даръ? И такъ клянупцйся 
жертвенникомъ клянется имъ и вс1шъ, что на 
немъ; и клянупцйся храмомъ клянется имъ и 
живущимъ въ немъ; и клянупцйся небомъ кля
нется престоломъ Божшмъ и сидящимъ на 
немъ. Горе вамъ, книжники и фарисеи, лице
меры, что даете десятину съ мяты, аниса и 
тмина, и оставили важнейшее въ законе: судъ,. 
милость и веру; cie надлежало делать, и того 
не оставлять. Вожди слепые, оцеживавшие 
комара, а верблюда поглощаюнце! Горе вамъ, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между темъ какъ 
внутри оне полны хищешя и неправды. Фари
сей слепой! очисти прежде внутренность чаши 
и блюда, чтобы чиста была и внешность яхъ. 
Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь окрашеннымъ гробамъ, ко
торые снаружи кажутся красивыми, а внутри 
полны костей мертвыхъ и всякой нечистоты. 
Такъ и вы по наружности кажетесь людямъ 
праведными, а внутри исполнены лицемер1я и 
беззакотя. Горе вамъ, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что строите гробницы пророкамъ, 
и украшаете памятники праведниковъ, и гово
рите: если бы мы были во дни отцовъ на- 
шихъ, то не были бы сообщниками ихъ въ 
продитш крови пророковъ. Такимъ образомъ 
вы сами лротивъ себя свидетельствуете, что 
вы сыновья техъ, которые избили пророковъ. 
Дополняйте же меру отцовъ вашихъ. Змш, 
порождешя ехиднины! какъ убежите вы отъ 
осуждетя въ геенну? Посему вотъ Я посылаю 
къ вамъ пророковъ, и мудрыхъ, и книжни
ковъ, и вы иныхъ убьете, и распнете, а иныхъ 
будете бить въ сииагогахъ вашихъ и гнать 
изъ города въ городъ. Да пртдетъ на васъ 
вся кровь праведная, пролитая на земле, отъ 
крови Авеля праведнаго до крови Захарш, 
сына Варахшна, котораго вы убили между

723



ФАРУРИМЪ— ФЕГОРЪ.

храмомъ и жертвенникомъ. Истинно говорю 
вамъ, что все cie прШдетъ на родъ сей. Iepy- 
салимъ, 1ерсалимъ, избивавший пророковъ и 
камнями побивающШ посланныхъ къ тебе! 
сколько разъ хотЪлъ Я собрать детей твоЪхъ, 
какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ 
крылья, и вы не захотели! Се оставляется 
вамъ домъ вашъ пустъ. Ибо сказываю вамъ: 
не увидите Меня отныне, доколе не восклик
нете: благословенъ грядый во имя Господне». 
ВслЪдств1е означенныхъ обличенШ лицемер)я 
и гордости фарисеевъ, они естественно были 
злейшими врагами Христа и, безъ сомнЬшя, 
по своему вл1янно на народъ много содейство
вали возмущенно народа противъ Господа во 
время суда надъ Нимъ у Пилата. Богословсшя 
п о н я т  фарисеевъ были правильнее и вернее 
чемъ у саддуккеевъ, такъ какъ они веровали 
въ воскресеше тела и въ будущее воздаяше 
наградъ и наказанШ, равно какъ въ бъ те  
ангеловъ и духовъ (Деян. ХХШ, 8). Хотя 
секта фарисеевъ и была враждебно располо
жена къ Господу 1исусу Христу, однако въ- 
первые годы Хританства некоторые изъ по
следователей оной сделались истинными после
дователями Христа, какъ напр. Никодимъ, Савлъ, 
Гамалшлъ и др.

Фаруримъ (предм ете) (IV Цар. ХХШ, 11, 
I Пар. XXVI, 18) — пристройка на западной 
стороне внешняго притвора храма у воротъ 
Шаллехетъ при поднимающейся дороге изъ 
города къ притвору храма; въ ней вероятно 
находились жилыя комнаты и конюшни, назна
ченный ближайшимъ образомъ для жертвенныхъ 
животныхъ.

Фарфаръ (скорый, быстрый) (IV Цар. V,
12)—река упоминаемая СирШскимъвоеначальни- 
комъ Нееманомъ, вместе съ Аваною (см. Авана),, 
какъ о р а  изъ рекъ Дамасскихъ. Новейпие 
путешественники отождествляютъ ее съ пото- 
комъ Аваджъ, протекающимъ по долине Да
масской съ ю стороны и впадающимъ на во
сточной стороне въ озеро Геидшань (Хид- 
жанъ). Она состоитъ изъ соединешя многихъ 
ручьевъ, орошающихъ поля, сады и виноград
ники, лежание по берегамъ ея.

Фасга (вершина) (Числ. XXI, 20 и др.)— 
назваше одной горной вершины изъ горъ Ава- 
римскихъ въ земле Моавитской, на которой 
Валакъ принесъ жертву (Числ. ХХШ, 14), и 
где Господь показалъ Моисею передъ его кон
чиною всю Обетованную землю (Втор. Ш, 27). 
Невидимому, она составляла часть горы Нево 
(Втор. XXXIV, 1). По завоеванья земли Обе
тованной все места лежавпия близъ г. Фасги

достались колену Рувимову (Втор. Ш, 16,17). 
Еще во времена Евсев1я одна возвышенность, 
лежавшая между «ЛЬшасъ и Есевономъ, носила 
назваше Фаем,.

Фасдамимъ (конецъ или граница крови) 
(I Пар. XI, 13) — назваше места въ колене 
1удиномъ, между Сокхооомъ и Азекомъ, и по- 
видимому то-же самое что и Ефесъ-Даммимь 
(I Пар. XVII, 1). См. Ефесъ-Даммимь.

Фасилида (I Макк. XV, 23 )—большой при- 
морстй городъ на восточномъ берегу Лиши, 
въ ПамфилШскомъ заливе, на в. отъ Миры, 
упоминаемый въ означенной цитате. Некогда 
торговый и оживленный городъ, Фасилида въ 
настоящее время, представляетъ одне только 
жалюя развалины.

Фасиронъ (I Макк. IX, 66) — началышкъ 
одного племени номадовъ, кочевавшихъ въ 
шатрахъ въ пустыне близъ местности Вевваси 
во время правлешя надъ 1удеею 1онаеана.

Фассуръ (II Ездр. V, 2 5 )—одипъ изъ свя- 
щенниковъ, сыновья котораго возвратились изъ 
плена съ Зоровавелемъ. Въ I кн. Ездр. (II, 38) 
и у Неем. (VII, 41) читается: Пашхуръ.

Фахарееъ (II Ездр. V, 34)—изъ рабовъ Со- 
ломоновыхъ, сыновья котораго значатся въ 
числе возвратившихся изъ плена съ Зорова
велемъ. Въ I Ездр. (II, 57) и Неем. (VII, 59) 
стоитъ: Похеревъ.

Фегоръ (открьте, отверсые) (Числ. ХХШ, 
28) на Еврейскомъ Пеоръ— одна изъ Моавит- 
скихъ горъ, на которой стоялъ МоавитскШ 
идолъ Фегоръ, или Ваалъ Фегоръ, служеше 
которому отличалось особеннымъраспутствомъ. 
Означенная гора находилась недалеко отъ устья 
1ордана въ хребте горъ Аваримскихъ. На вер
шину этой горы, съ которой можно было 
обозреть весь-стань ИзраильскШ, расположен
ный по долине 1ордана, привелъ Валахъ Ва
лаама для п р о к л ят  Израиля (Числ. ХХШ, 
28— 30). Служеше Ваалъ-Феюру, какъ уже 
замечено выше, отличалось особеннымъ рас- 
путствомъ. «Они (т. е. Израильтяне), гово
рить пр. Ocjfl, пошли къ Ваалъ-Феюру и пре
дались постыдному, и сами стали мерзкими, 
какъ тгь, которыхъ возлюбили* (IX, 10). 
Ваалъ-Фегора принимаютъ за известнаго въ 
языческой миеологш HpiaHa (сына Вакха и Ве
неры), патрона виноградниковъ, садовъ, полей 
и любострасыя. Гора Фегоръ была известна 
еще во времена Евсев1я и 1еронима и, по сви
детельству ихъ, находилась противъ 1ерихона, 
между JleBiacb и Есевономъ, къ в. отъ пер- 
ваго.
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Федшя (Богъ есть спаситель) — ш я  не- 
сколькихъ лицъ:

а) (IV Цар. ХХШ, 361 отецъ Зебудды, ма
тери ц. 1оакима, изъ гумы, или что тоже 
Арума, яаходившагося вероятно близъ Си- 
хема.

б) (I Парал. Ш, 18, Mo. 1 ,12, Лук. Ш, 27) 
отецъ Зоровавеля, одинъ изъ сыновъ 1ехонш, 
рода Давидова. Зоровавель же, по словамъ 
кн. пр. Аггея, Ездры, Матвея и Луки, былъ 
сш ъ  Салаешла. Разность эта объясняется 
темъ, что какъ IexoHia не имелъ детей, а 
детьми его называются дети по праву ужиче- 
ства, такъ и Феда1я считался отцемъ Зорова
веля по праву ужичества.

в) (I Пар. XXVII, 20) отецъ 1оиля, одного 
изъ главвыхъ начальниковъ надъ колунами 
Израильскими при Давида.

г) (Неем. Ш, 25) сынъ Пароша, участвов- 
ппй во времена Неемш въ возобновлен^ стены 
1ерусалимской.

д) (Неем. V1H, 4) вероятно одинъ изъ свя- 
щенниковъ во времена Ездры.

е) (Неем. XI, 7) одинъ изъ сыновъ Веша- 
миновыхъ, изъ сьшовъ Саллу.

ж) (Неем. ХШ, 13) одинъ изъ левитовъ, 
жившихъ во времена Неемш.

Фела'га (Богомъ отличенный)—имя несколь- 
кихъ лицъ:

а) (I Пар. Ш, 24) изъ сыновъ Елшеная, 
происходившихъ изъ рода Давида и Зорова
веля.

б) (Неем. YIH, 7) левитъ, вместе съ дру
гими объяснявшей народу Законъ. Во II Ездр. 
(IX,: 48) стоить: Фалгя.
: в) (Неем. X, 10) одинъ изъ левитовъ, жив

шихъ при Ездре и Неемш.
Фелаш (суд!я Бож1й) (Неем. XI, 12)—одинъ 

изъ священниковъ, жившихъ въ 1ерусалиме 
по: возвращенш изъ плена.
• Фела*пя (избавлеше отъ Господа)—имя сле- 

дующихъ лицъ:
а) (I Пар. Ш, 21) изъ сыновъ Хананш, 

внукъ Зоровавеля.
б) (I Пар. IV, 42) начальникъ отряда Си- 

меонитянъ, напавшихъ на остатокъ Амалеки- 
тянъ, жившихъ на г. Сеиръ, истребившихъ 

*ихъ и поселившихся на месте ихъ.
в) (Неем, X, 22) изъ главъ народа, во вре

мена Ездры и Неемш.
г) (1езек. XI, 1, 13). См. Фаляя.
Фелерсъ (II Ездр. V, 37). См. Тел-Харша.
Фелетъ (бегство, спасете) (I Пар. XII, 3) —

одинъ изъ храбрыхъ воиновъ, перешедшихъ 
къ Давиду въ Секедагъ.

Фелеееи (II Цар. VIH, 18) — назваше осо- 
беннаго класса лицъ, упоминаемыхъ вместе 
съ Хелеоеями. Если означенное слово проис
ходить отъ того же самаго корня, что и Фе
летъ (быстрота, скорость), то оно можетъ 
означать царскихъ скороходовъ или курьеровъ. 
По мнение Кейля, фелеееи и хелеееи состав
ляли царскую гвардио при Давида, что хеле
ееи нередко действовали въ качестве палачей, 
и что фелеееи часто посылались Давидомъ въ 
качестве посланниковъ или курьеровъ. О нихъ 
упоминается только во времена Давида. Не
которые, впрочемъ, подъ назвашемъ фелеееевъ 
и хелеееевъ разумели, хотя едва ли съ досто
верное™ , Критянъ и Филистимлянъ.

Феликсъ(отъЛатинскаго—счастливый)(Деян. 
XXIH, 24—26) — Римсмй правитель 1удеи во 
времена св. ап. Павла, въ 53 г. по Р. X. 
Онъ убедилъ Друзиллу оставить своего мужа, 
Азиза, ц. Емесскаго, и вступить съ нимъ въ 
бракъ. Въ то время, когда ап. Павелъ былъ 
приведенъ въ Kecapiio подъ стражею для до
проса по делу о возмущенш, они проживали 
въ означенномъ городе (см. Друзилла). Въ 
назначенный день потребовали ап. Павла предъ 
лице Феликса, чтобы онъ и жена его могли 
слышать изъ устъ самого апостола о новой 
вере, которую онъ проповедывалъ. Св. ап. 
Павелъ явился согласно приказание на сур - 
лище и съ такою силою обличаль и .увеще- 
валъ правителя, что привелъ его въ трепетъ 
обличетемъ .его греховъ и угрозами неизбеж
н ая  наказашя за оные. Феликсъ держалъ апо
стола два года подъ стражею, и всячески ста
рался продлить его заключеше.« Онъ надгъялся, 
какъ замечаетъ свящ. новозаветный дееписа-
тель, что Павелъ дастъ ему денегъ, чтобы 
отпу стиль его» (XXIV, 26). По своемъ уда- 
леши отъ должности правителя, желая до
ставить удовольствге Тудеямъ, онъ оставило
Наела въ узахъ (XXIV, 27). Некоторыя све- 
дешя о характере и нравленш Феликса пере
даны 1осифомъ Флав1емъ (Antiq. XX, 8, 10, 
«Войны» II, 12, 8) и Тацитомъ (Hist. V, У, 
Annal. XII, 54). Въ сочинешяхъ того и дру- 
гаго писателя характеръ Феликса обрисованъ 
совершенно согласно съ словами свящ. писа
теля книги ДеянШ апостольскихъ. По свиде
тельству 1осифа Флав1я, сынъ Феликса рож
денный отъ Друзиллы, погибъ при изверженш 
Везув1я, бывшемъ въ царствоваше императора 
Тита! После Феликса правителемъ 1удеи сде
лался Фестъ.

Феннана (коралдъ) (I Цар. I, 2, 4—5)— 
жена Елкана, отца пророка Самуила, хотя
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имевшая много д’Ьтей, но менее любимая, 
чемъ первая жена его, Анна, которая долгое 
время была безплодна, и которую Феннана 
вслЪд(Уше того часто оскорбляла своими упре
ками (стих. 6, 7).

Фенуилъ (лице Бож1е) (I Пар. YHI, 25)— 
одинъ изъ сыновъ Шашака, колена Вешами- 
нова.

Ферезеи (жители деревень, селяне) (Быт. 
ХШ, 7)—древнее назваше одного изъ Ханаан- 
скихъ народовъ, населявпшхъ гористую страну 
къ ю. и ю.-з. отъ хребта г. Кармилъ. Изъ 
кн. Быт1я явствуетъ, что во времена Авраама 
они жили въ гористой стране къ с. отъ Iepy- 
салима, и во времена 1акова еще далее къ с . 
близъ Сихема. Ферезеи сопротивлялись было 
вторжение 1исуса Навина въ ихъ землю, но 
безуспешно (Нав. IX, 1, XI, 3), и потому по
пали въ число побежденныхъ племенъ. Въ 
означенное время они, по словамъ Библш, 
жили уже на горе Ефремовой (XYII, 15). После 
временъ 1исуса Навина, Соломонъ сделалъ 
ихъ, въ числе другихъ народовъ, своими оброч
ными работниками (Ш Цар. IX, 20); впрочемъ, 
какъ кажется, они существовали въ качестве 
отдельнаго народа даже до временъ Ездры. 
Дадьвейппя генеалогичесшя сведешя о Фере- 
зеяхъ во всякомъ случае довольно темны, и 
время ихъ действительнаго исчезновешя въ 
Библш точно не обозначено.

Феруда, или Ферида (разделеше, разъеди- 
неше) (I Ездр. II, 55, Неем. YII, 57). Сьшы 
Феруды считались потомками рабовъ Соломо- 
ноаыхъ, возвратившихся изъ Вавилона съ Нее- 
м1ею и . Зоровавелемъ. Во II Ездр. (Y, 33) 
читается: Фарира.

Фестъ Порцм (Деян. XXY, 1 и др.) наследо- 
валъ Феликсу въ управлении 1удеею, по всей 
вероятности въ первый годъ царствовашя 
императора Нерона въ 60 г. по Р. X. Вскоре, 
по его прибыты въ 1удею, ап. Павелъ, остав
ленный въ узахъ Феликсомъ, былъ представ- 
ленъ къ нему для суда (гл. XXY). Фестъ по- 
видимому охотно желалъ оказать справедли
вость и помощь апостолу въ его положены, 
насколько самъ могъ понять его дело; и не 
безъ удивлетя внимательно выслушалъ силь
ную апостольскую речь его (Деян. XXYI, 24). 
Но св. ап. Павелъ, не надеясь получить спра
ведливость въ предубежденныхъ и продажныхъ 
судилищахъ 1удеи, аппеллировалъ къ Римскому 
Цезарю, и потому былъ отправленъ для суда 
въ Римъ. Мы имеемъ мало сведешй отно
сительно общественной деятельности Феста. 
1осифъ ФлавШ отзывается о немъ какъ о пра-

у У - а У - - ■ » г------1

вителе энергическомъ и безпристрастномъ въ 
судебныхъ делахъ. Фестъ умеръ после крат 
каго управлешя 1удеею, именно на 62 г. по 
Р. X.
• Фесуръ (II Ездр. IX, 22) одинъ изъ свя- 
щенниковъ во времена Ездры. Въ I Ездр. (X, 22) 
стоитъ: Пашхуръ.

Фива (луна) (Римл. XYI, 1) — доаконисса 
ц. Кенхрейской, съ которою по всей вероят
ности было отправлено послаше апостола Луки 
къ Римлянамъ изъ Коринеа (Кенхр1я составляла 
тогда портъ Коринеа). Фива отправлялась въ 
Римъ по деламъ Церкви, и въ своемъ посла
ны апостолъ проситъ Римлянъ помогать ей, 
въ чемъ она будетъ иметь нужду у нихъ, ибо 
и она была помощницею многимъ, даже самому 
апостолу. «Не блаженна ли она (т. е. Фива), 
спрашиваетъ св. 1оавнъ Златоустъ, когда удо
стоилась такого свидетельства отъ Павла, и 
была въ состояны помогать самому Павлу, 
учителю вселепной? Это веиецъ всехъ ея со
верш енства. Память св. Фивы празднуется 
Церковно 3 сентября.

Фигеллъ (II Тим. I, 15) — одинъ изъ АзШ- 
скихъ Хрисианъ, равно какъ и Ермогенъ, оба 
они находились съ ап. Павломъ въ Риме во 
время первыхъ узъ его, но вместе со встш 
Астскими его оставили. Апостолъ Павелъ въ 
посланы къ Тимоеею со скорбно говорить объ 
этомъ Тимоеею.

Филадельфия (братская любовь) (Откр. III, 
7—13)—городъ въ ЛидШской области въ Ма
лой Азы, въ 70 миляхъ къ в. отъ Смирны. 
Жителей въ немъ около 15,000 человекъ, въ 
числе ихъ не мало Хрисйанъ. Церковь Фила- 
дельфШская особенно славилась между семи 
Мало-азШскими церквами; и тогда какъ те давно 
уже не существуютъ, ФиладельфШская Цер
ковь доселе сохранилась съ остатками своихъ 
Хриотанскихъ храмовъ и другихъ памятниковъ 
священной древности. Народонаселешё Фила
дельфии, по свидетельству путешественниковъ, 
самое чистое въ Малой Азы. «И въ настоящее 
время, пишетъ известный РусскШ путеше- 
ственникъ, Норовъ, не смотря на бедность Фи- 
ладельфы, въ ней находится пять церквей и 
при ней пять приходовъ. Въ исторы оной мы 
видимъ какъ бы символическое осуществлеше 
высокихъ словъ Откровешя: «побгъждающаю 
сдгьлаю столпомъ въ храмгъ Бога Моего... и 
напишу на немъ имя Бога Моего, и имя 
града Бога Моегоъ (Ш, 12). По выражение 
Целлера, этотъ небольшой ХриетанскШ горо- 
докъ, какъ последняя сторожевая башня, уеди- 
неннно стоитъ среди магометанскихъ областей,
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получивъ знаменательное отъ Турокъ назваше 
Аллахъ Шеръ (градъ Бомай). У древнихъ Фи- 
дадельф1я называлась малыми Аеинами. Къ жи- 
телямъ Филадельфш писано ев. Игнатсемъ Бого- 
иосцемъ одно изъ 7-ми послашй. Первымъ 
епископомъ оной, по преданно, былъ ДимитрШ, 
рукоположенный св. аностоломъ 1оанномъ, ко
торый ото, лица Всевидящаго и Всезнающаго 
обращается къ ангелу Церкви ФиладельфШской 
безъ слова упрека и обличешя. Жители оной

последствш времени Филимонъ былъ еписко
помъ Колосской Церкви и пострадалъ при Не
роне, пр1явъ мученическую смерть отъ градо
начальника Ефесскаго. Домъ его въ Колоссахъ 
существовалъ еще въ иятомъ веке.

Къ Филимону посламе св. ап. Павла. См. По
слами ап, Павла. Энциклопедшвып.ИЦстр. 102.

Филиппъ (любящШ коней)—имя сл'Ьдующихъ 
лицъ:

а) (I Макк. I, 1, VI, 2) известный царь Ма-

•; ;!г:‘-f

Ф и л а д е л ь ф i я.

доселе показываютъ иутешественникамъ древ- 
шя развалины церкви, где некогда собирались 
ученики, къ которымъ были обращены посла
ния 1оанна.

Филимонъ (Филям. I, 1) (любящШ, люби
мый)-—былъ уроженцемъ и почетнМшимъ изъ 
Христанъ Колосскихъ въ Фригш, принадле
ж а в  къ числу 70 апостоловъ и сотрудниковъ 
ад. Павла, а можетъ быть именно имъибылъ 
обращенъ ко Христу (ст. 19). Домъ его слу- 
зрлъ домашнею церковно, въ которой соби
рались верующие. По свидетельству св. 1оанна 
Златоуста, Анф1я, супруга его, также отлича
лась великимъ благо чеслчемъ и гостепрпш- 
ствомъ. Древнее предаше говоритъ, что въ

кедонскШ, отецъ Александра Великаго, цар
ствовавший 359—336 гг. до Р. X.

б) (Макк. УШ, 5) Филиппъ III, сынъ Ди- 
митщя II, првдпоследшй царь Македоншй, съ 
321 по 179 до Р. X.

в) (I Макк. VI, 14) одинъ изъ друзей и 
любимцевъ Anrioxa Епифана, ц. СирШскаго, 
родомъ изъ Фригш.

г) (Лук. Ill, 1 , Me. XVI, 13, Map. VIII, 27) 
Филиппъ, иначе Иродъ Филиппъ, по словамъ 
ев. Луки четверовластникъ въ Итурее и Тра- 
хонитской области. Четверовдастниками назы
вались лица, властвовавшая въ областяхъ Па
лестины и въ соседнихъ странахъ, подъ вер- 
ховнымъ владычествомъ Римлянъ, после за-
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воевашй сделаниыхъ ими въ Азш. Титло че- 
тверовластника, означавшее первоначально пра
вителя одной изъ четырехъ соединенныхъ об
ластей и сделавшееся впоследствш независи- 
мымъ достоинствомъ, было ниже царского до
стоинства, хотя и четверовластникъ могъ быть 
называемъ общимъ и более употребительнымъ 
въ народе именемъ даря, въ обширномъ смысле 
слова (Me. XIV, 9). Филиппъ былъ сыномъ 
Ирода Великаго. Мать его называлась Клео
патрою, а братъ—Иродомъ Антипою. О немъ 
только однажды упоминается въ Евангелш за 
исключешемъ техъ местъ въ Евангелш, отъ 
Me. (XVI, 13) и отъ Марк. (VIII, 27), въ ко- 
торыхъ говорится о Кесарш Филипповой, го
роде названномъ такъ по имени его и Рим- 
скаго императора. По смерти своего отца, онъ 
получилъ во владеше Трахонею, Гавланитиду 
и Ватанею, и Августъ утвердилъ его въ зва- 
ши правителя оныхъ. Его царствование, про
должавшееся тридцать семь летъ, было со
вершенно мирно, и кротость нрава, соединен
ная съ снисходительное™ къ подданнымъ, 
заслужила полную любовь и признательность 
съ ихъ стороны. Онъ не только возобновилъ 
Кесарш Филиппову (въ настоящее время Ва- 
нея), но расширилъ и украсилъ также Виеса- 
иду, которую назвалъ КЫею. Воздвигнутая 
имъ великолепная гробница послужила для 
него последнимъ местомъ успокоетя. Такъ 
какъ Филиппъ умеръ бездетнымъ, то все его 
владешя по его смерти перешли подъ власть 
Римскаго императора

д) (Me. XIV, В, Map. VI, 17) одинъ изъ 
членовъ семейства Ирода, иногда называемый 
Иродомъ Филиппомъ I, сыяг Ирода Пеликаго 
и Мар1амны, жены его, дочери первосвященника 
Симона. Онъ былъ первымъ мужемъ Ирощады, 
родившей ему дочь Соломонш (См. Ирод1ада). 
Въ Новомъ Завете онъ упоминается един
ственно въ связи съ темничнымъ заключешемъ 
1оанна Крестителя. Отецъ Филиппа липшлъ 
его наследства, и онъ впоследствш не зани- 
малъ никакой общественной должности

е) (Деян. XXI, 8 и др.) Филиппъ одинъ изъ 
семи д!аконовъ 1ерусалимской Церкви (Деян. 
VI, 5 ).t . По, р^реяши верующихъ по смерти 
первоёён^нйка-Стефана, Филиппъ отправился 
въ Самарш и проповедывалъ въ оной Еванге- 
л!е съ великимъ успехомъ (Деян. VIH, 26 ,29 , 
39). Находясь въ Самарш онъ получилъ Бо
жественное повелеше идти по направленно къ 
востоку отъ Самарш, по дороге ведущей отъ 1е- 
русалима къГазе. Во время своего путешеств!я 
онъ встретился съ известнымъ вельможею

Ефшской царицы Кандакш, возвращавшимся 
изъ 1ерусалима. Сидя па колеснице своей онъ 
читалъ книгу пр. Исаш. Увидавъ его Филиппъ 
по Божественному внушению, подошелъ къ нему 
и услыхавъ, что онъ читаетъ пророка Mcaiio 
спросилъ его:—разумеетъ ли онъ, что читаетъ?
«Какъ моьу разумгътъ, если кто нс наставить 
летя»,смиренно отвечалъвельможа и попросилъ 
Филиппа взойдти въ экипажъ и сесть съ нимъ. 
Филиппъ воспользовался случаемъ объяснить 
ему великую тайну искуплешя, на которое ука
зывалось въ книге пророка Исаш (LIII, 7 ,8). 
Следств1емъ его благовествовашя было обра- 
щеше вельможи ко Христу и его крещеше. 
Когда евнухъ крестился и выходилъ изъ воды, 
Духъ Святый сошелъ на него, а Филиппа по 
повелению Божио восхитилъ Ангелъ Господень 
отъ очей евнуха, такъ что онъ уже одинъ про- 
должалъ путь въ радости. После сего Филиппъ 
проповедывалъ въ Азоте (Деян. VIH, 40), на
ходившемся въ сорока миляхъ отъ Газы, а 
потомъ жилъ въ своемъ отечественномъ го
роде, Кессарш (Деян. XXI, 8). У него было че
тыре дочери, владевппя даромъ пророчества 
(XXI, 9). Ап. Павелъ, возвращаясь въ Iepy- 
салимъ после третьяго своего путешеств1я, 
прибывъ въ Кессарно, останавливался въ доме 
Филиппа на довольно долгое время (XXI,.8—10). 
По преданно Филиппъ былъ епископомъ въ 
Траллш АзШской и скопчался въ глубокой ста
рости. Память его 11 октября и 4 января.

Филиппъ апостолъ (1оан. I, 43, 44, Me. X, 3, 
Map. III, 18, Лук. VI, 14, Деян. I, 3)—одинъ 
изъ 12-ти. Объ его жизни до призвашя къ 
апостольству намъ ничего неизвестно, кроме 
того что онъ былъ уроженцемъ Веосаиды, по 
словамъ евангелиста, «одного города съ Ан 
дреемъ и Петромъ» (1оан. I, 44). Онъ ни
сколько не колебался и не медлилъ, когда услы- 
шалъ Божественное призваше Господа: «иди 
за Мною*. О немъ. упоминается въ Евангелш 
также во время чудеснаго насыщешя Госпо- 
домъ несколькихъ тысячъ народа пятью хле
бами и двумя рыбами. Господь 1исусъ сказалъ 
ему тогда: пдгь намъ купить хлгъбовъ, чтобы 
ихъ накормить?ъ Филиппъ отвечалъ на это: 
«.имъ на двгьети duuapieeb не довольно будешь 
хлгьба, чтобы каждому изъ нихъ досталось 
хотя по немногу». Когда Еллины обратились 
къ Филиппу съ следующею просьбою: <Госпо- 
динъ, намъ хочется видгьть Тисуса >, онъ не 
осмелился лично заявить объ ихъ желаши Го
споду, но предварительно сказалъ объ этомъ 
Андрею, а затемъ Андрей и Филиппъ уже 
вместе сказали о семъ Господу 1исусу (1оан.
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XII, 22). После тайной вечери, когда Господь 
въ прощальной беседе съ апостолами возве- 
стилъ имъ о Своемъ отшествш къ Отцу, Фи- 
лшгаъ подъ вл!яшемъ чувственныхъ и земныхъ 
пр« дставлешй сказалъ Ему:«Господи! Покажи 
намъ Отца, и этого бцдетъ намъ довольно»
(loan. XIV, 8). По вознесенш Господа на небо, 
онъ упоминается вместе съ прочими апосто
лами, пребывавшими въ Iepyсалима въ гор
нице въ ожиданш сошеств1я Св. Духа (Деян. 
I, 13—14) Предате говорить, что онъ впо- 
сл'йдствш времени проповедывалъ Евангел1е въ 
Скиош и Фрипи и скончался мученически при 
Домищане, именно распятый на кресте въ 1е- 
раполе. Тоже предаше гласитъ, что онъ бьыъ 
женатъ и им'Ьлъ трехъ дочерей. Память его 
празднуется св. Церковно 14 ноября.

Филиппы (Деян. XVI, 12) — городъ въ Ма- 
кедонш, известный въ древности подъ назва- 
шемъ Криниды, славившШся золотоносными 
рудниками. Возобновленный и значительно рас
ширенный царемъ Филиппомъ, отцемъ Алек
сандра Великаго, онъ получилъ отъ него но
вое назваше Филиппы  въ 358 г. до Р. X. 
Городъ находился при устье Эгейскаго моря, 
въ 9-ти или 10-ти англ, миляхъ на с.-з. отъ 
Неаполиса и въ настоящее время носитъ на- 
звате Филибатъ или Фелибе. Императоръ Ав
густа возвысилъ городъ Филиппы на степень 
Римской колоши и даровалъ ему ИталШское 
право, что подтверждается древними Филип- 
шйскими монетами. Для насъ этотъ городъ

Монета Филиппа, ц. Македонскаго.

им'Ьетъ наибольшее значеше, потому что здесь 
было положено ап Павломъ основа1Йе знаме
нитой въ древности Церкви Филиптйской. Осо- 
беннымъ откровешемъ Божшмъ въ Троаде 
ап. Павелъ призванъ былъ сюда для подашя 
духовной помощи (XVII, 8—9). Онъ прибылъ 
сюда въ сопровождены Силы, Тимоеея и Луки, 
и здесь онъ началъ свою проповедь Это по
истине былъ первый апостольскШ трудъ на 
Европейской почве. Въ числе нервыхъ верую- 
щихъ пршбретена имъ для Церкви одна бога
тая женщина, по имени Лщця, которая и кре
щена имъ. Въ доме ея нашелъ себе жилище

св. апостолъ и отсюда всяшй разъ по суббо- 
тамъ ходилъ онъ въ молитвенный домъ для 
проповеди Евангел1я въ сопровождеиш орой 
служанки, одержимой духомъ прорицашя и до
ставлявшей темъ великШ доходъ своимъ го
сподами Когда же ап. Павелъ изгналъ изъ нея 
духа нечистаго, то господа, лишившись доходу, 
обвинили Павла въ возмущеши города и после 
многихъ побоевъ заключили его вместе съ Си
лою въ темницу (Деян. XVI, 16—24). Но вотъ 
въ полночь, когда Павелъ съ Силою воспе
вали Богу псалмы, сделалось сильное земле- 
трясеше, оковы съ узниковъ спали, двери 
темницы растворились. Темничный стражъ, ду
мая, что все узники пользуясь случаемъ раз
бежались, и зная, что за свое несмотреше 
онъ можетъ поплатиться жизнш, въ отчаянш 
хотелъ умертвить себя, но удержанный отъ 
сего Павломъ, палъ къ ногамъ апостоловъ и 
просилъ ихъ наставить его на путь спасешя. 
Апостолъ проповедывалъ ему и домашнимъ его 
Евангел1е и они съ радостно приняли св. кре- 
щеше (Деян. XVI, 25—34). Можетъ быть вслед- 
CTBie означеннаго собыыя въ тюрьме, апостолы 
скоро были отпущены и они оставили городъ 
Филиппы, но въ последующее время, въ 57 и 
58 гг. no Р. X. апостолъ неорократно посе- 
щалъ этотъ городъ. Развалины города Филишгъ 
существуютъ еще доселе къ с. отъ Кавалло, 
или Неаполя, на возвышенной равнине въ не- 
сколькихъ миляхъ отъ моря. Река, упоминае
мая въ кн. Деян. (XVI, 13) доселе еще те- 
четъ близь стены древняго города; впрочемъ 
развалины представляются въ настоящее время 
въ гораздо ыеныпемъ виде, чемъ даже въ то 
время, когда обозревалъ оныя Павелъ-Жукасъ, 
известный путешественникъ, въ конце VII-го 
столет1я; но и тогда уже въ этихъ развали- 
нахъ не сохранилось ни одного цельнаго дома.

Нъ Филипп!йцамъ послаше св. ап. Павла. См. 
Послашя ап. Павла. Энциклопед.вып. III, стр. 102.

Филистимляне (страна странниковъ) (Быт. X, 
14, Псал. LX, 8). Земля Филистимская, насе
ленная Филистимлянами, тянулась по берегу 
Средиземнаго моря между Яффою и окраиною 
Египта. Полагаютъ, что Филистимляне были 
Египетскаго происхождешя (Быт. X, 14) и что 
они пришли въ Ханаанъ изъ Кафтора или Крита 
(A m . IX, 7), отчего они называются иначе 
Кафторимами (Втор. II, 23). Когда Евреи 
овладели Ханааномъ, Филис™ была разделена 
на пять областей или сатрашй (Нав. ХШ, 3). 
Историчешя книги Ветх. Зав. обилуютъ по- 
вествовашями о битвахъ Евреевъ съ Фили
стимлянами, о переыенныхъ победахъ и пора-
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женшхъ того и другого народа (I Цар. IV, YII, 
Ylli, И Цар. Y, 17, Yin, 1 , ХХИ1, 9, Исаш, XX, 
1 и мног. другш). Касательно сего языческаго 
народа было изречено много замечательныхъ 
пророчествъ (lep. XLYII, 1езек. XXY, 15— 17, 
Амосъ I, 6—8, Зах. IX, 5), который все ис
полнились почти буквально въ должное время. 
После разрушены Александромъ Великимъ 
Филистимскаго города Газы, Филистимляне весь
ма редко упоминаются въ Священномъ Писанш 
въ качеств^ особаго народа. Съ появлешемъ 
Христианства, начало Церкви Христовой поло
жено въ этой стране самими апостолами. Азотъ, 
Лидда, 1опшя слышали проповедь самихъ апо- 
столовъ (Деян. YKl, 40, IX, 32—43). Со вре- 
менъ Константина Беликаго до нашествш Сара- 
цинъ Хрисшнская Церковь здесь процветала; 
Газа, Аскалонъ, Азотъ, служили каеедрою Хри- 
шанскихъ епископовъ. Бпрочемъ, въ настоя
щее время въ бывшей земле Филистимской 
мало населенныхъ местъ, и эти места давно 
уже представляютъ одне груды развалинъ.

Филитъ (любимый, достойный любви) (II Тим. 
Ц, 1 7 ,1 8 )—одинъ изъ еретиковъ во времена 
апостольск1я, живпнй, вероятно, въ Ёфесе и 
упоминаемый вместе съ Именеемъ. Они гово
рили, что воскресенье уже было. Отрицаше ими 
будущаго воскресешя составляло ересь гности- 
ковъ и делало ихъ последователями Николаи- 
товъ. Ап. Павелъ писалъ о нихъ: <и слово 
ихъ какъ ракъ будешь распространяться», и 
въ предотвращеше ихъ вреднаго влтшя на 
другихъ исключилъ ихъ изъ общества верую-. 
щихъ.

Филологь (любяпцй ученость) (Римл. XVI,
15)— одинъ изъ Римскихъ Хришанъ, къ ко
торому обращается съ приветств1емъ св. ан. 
Павелъ. Иредаше причисляетъ его къ числу 
70 апостоловъ; по другому преданно, св. ап. 
Андрей Первозванный поставилъ его еписко- 
помъ города Синопа въ Понте. Память его 
празднуется Церковно ;4 января и 5 ноябре.

Философ’га (Кол. II, 8, XYI1,18) (любовь къ 
мудрости) — наука имеющая предметомъ ум
ственное изследоваше началъ и основанШ, за- 
коновъ и целей, порядка и связи всего види- 
маго и невидимаго, чувственнаго и сверхчув- 
ственнаго, и отсюда— изследоваше и опреде
лено законовъ и целей и всего бьшя вообще, 
и умственной и нравственной жизни и дея
тельности человека въ особенности. Св. Пи- 
саше внушаетъ и одобряетъ употреблеше ра
зума и знашя (Прит. 111,13— 18, YHI, 10 ,11 , 
Прем. Солом. Y1,20, Сир. VI, 18—37). Въ Но- 
вомъ Завете самъ Господь, пришедпнй про-

светить родъ человечешй, сравнивая умъ нашъ 
съ телеснымъ зрешемъ и неведеше съ мра- 
комъ и слепотою, ясно даете видеть важность 
умственнаго образоващя (Лук. XI, 33—36, loan. 
XII, 35, 46, Me. XV, 14). Онъ обличалъ только 
ложную мудрость и заблуждешя человечесш, 
но не истинное знаше (Лук. XI, 52, Мо.ХХП, 
29). Апостолы внушали верующимъ, чтобы 
они не были детьми по уму, но были совер
шенными (1 Кор. XIY, 20) и молились, чтобы 
они избыточествовали въ разуме и во всякомъ 
чувстве, чтобы узнать лучшее (Филип. I, 9, 
10). Истор1я Церкви свидетельствуетъ, что 
мнопе изъ отцевъ и учителей Церкви обла
дали глубокими и обширными познашями въ 
философш, исторш, естествениыхъ и другихъ 
наукахъ (1устмнъ муч,, Климеитъ Александр., 
Пасший БеликЫ, ГригорШ Богословъ и др.). По 
все попытки разума въ достиженш истины зна- 
нш, въ решеши высшихъ задачъ, во всехъизы- 
скашяхъ своихъ безъ света Божественнаго От- 
кровешя, вне учешяЦеркви, не только недоста
точны, не полны и односторонни, но иногда 
совершенно ложны и разрушительны. Примеры 
сего видимъ въ самыхъ знаменитыхъ филосо- 
фахъ Греческихъ. Оократъ и Платонъ, веруя 
въ едииаго Бога, допускали многихъ низшихъ 
боговъ, учили чтить боговъ отечествениыхъ и 
не изменять народной религш. Сократе сомне
вался въ безсмертш души, платонъ искажалъ 
истину безсмерш учешемъ о переселеши душъ. 
Аристотель признавалъ вечность матерш. Зе- 
нонъ подчинялъ Бога и человека судьбе. И 
между новейшими философами, къ сожаленно, 
встречаются и матер1алисты, и атеисты и нр. 
и пр. Ботъ это и есть та ложная философ1я, 
о которой велишй учитель Языкове говорите:
« Смотрите, братья, чтобы кто не увлекъ 
васъ философгею и пустымь оболыценьемъ, по 
преданью человеческому, по стихгямъ мгра, 
а не по Х рист у» (Кол. II, 8). Где начало и 
корень этой ложной философиН Болезненная 
любовь къ новизне несомненно увлекаете че
ловечешй разуме и къ ереси. Поистине люди 
часто забываютъ величественно трогательный 
слова Спасителя 0 детяхъ: «Истинно говорю
вамь, если не обратитесь и не будете какъ 
дет и , не войоете въ царство небесное (Me.
XYH1, 3 и след.).

Финеесъ (по Гезешю, медныя уста)—имена 
трехъ следующихъ лице:

а) (Исх. VI, 25, Псал. 0Y, 30 и друг.) сыне 
первосвященника Ёлеазара и внуке Аарона. 
Когда Моавитяне, по совету Валаама (Числ. 
XXXI, 16), вовлекли Израильтяне въ грехи
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иротивъ седьмой заповеди (за что были нака
заны отъ Бога язвою), Финеесъ ознаменовалъ 
себя тЬмъ, что собственноручно убилъ двухъ 
главныхъ преступниковъ: Замвр1я, начальника 
поколотя Оимеонова, и Хаану, дочь Мад1ам- 
скаго начальника (Числ. ХХТ, 1 и др.). За 
eiio благочестивую ревность Богъ обещалъ ему, 
что л священство навсегда останется въ его 
роде (Числ. XXV, 13 и др.). Онъ принялъ впо
следствии начальство надъ войскомъ, разбив- 
шимъ Мад1анитянъ въ одной битве, во время 
ш орой  былъ убитъ Валаамъ (Числ XXXI, 
(5- 8); Онъ стоялъ также во главе посольства, 
посланная къ Затрданскимъ племенам ь съ 
Т'Ьмъ, чтобы потребовать объяснена! объ ихъ 
участш въ устройстве жертвенника, вместо 
жертвенника существовавшаго доселе въ Си
лом^, по каковому случаю оиъ обнаружилъ ту 
же самую благочестивую ревность, какъ и 
прежде (Нав. XXII 13). По смерти Елаезара, 
на Финееса было возложено первосвященни- 
чество (Гуд. XX, 28), именно въ то время, 
когда колено Вешаминово было почти все 
истреблено. Далее мы видимъ, что въ лице 
первосвященника Ил in первосвященство пере
шло въ родъ Иеамара, но оно утвердилось 
въ роде Финееса именно когда Соломоиъ на- 
значилъ Оадока первосвященникомъ на место 
Asiaeapa (III Цар. II, 27, 35). I. ФлавШ (Древн. 
ТШ, 1 ,3 )  сообщаетъ имена членовъ рода Фи- 
пееса, который, по его оловамъ, существовалъ 
въ неизвестности т  все время первосвящен
ства дома ABiaeapoBa.

б) (I Цар. I, 3, II, 12) одинъ изъ нечести- 
выхъ сыновъ первосвященника Мл1и. При всей 
важности безпорядковъ и безчинствъ во время 
прииошешя жертвъ въ Скиши, который дозво
ляли себе онъ и его братъ, Офни (II, 22 и др.), 
ихъ отедъ довольствовался единственно выго
ворами и упреками, вместо того чтобы при
нять стропя меры иаказашя (гг. 23, 25). За 
это Богъ иредрекъ чрезъ пр. Самуила совер
шенное истреблеше дома Илшна (ст. 31). Фи- 
иеесъ и Офни были убиты въ битве съ Фи
листимлянами, во время которой они несли 
Ковчегъ Завета (IV, 4, 14). Жена Финееса, 
услыхавши о смерти своего мужа, скончалась 
въ родахъ, назвавъ родившаяся сына име- 
немъ Ихаводъ (т. е. отошла слава отъ Из
раиля). Оамъ первосвященникъ Йл1я, услыхавъ 
страшную весть о взятш Ковчега и смерти 
своихъ сыновей, упалъ съ седалища и умеръ. 
См. Первосвященникъ Ил2я.

в) (I Ездр. VHI, 33) отецъ Елеазара, ле- 
витъ, живппй во времена Ездры.

Финиш (II Ездр. II, 17, II Макк. III, 5, III 
Макк. III, 15, Деян. XI, 19, XV, 3 и д р . ) -  
область ОирШскаго царства, въ которой Тиръ 
и Сидонъ были главными городами. Въ сущ
ности Финиш была узкая полоса территорш, 
тянущаяся вдоль восточнаго берега Средизем
н ая  моря и имевшая около 28 англ, миль въ 
длину и около одной мили въ ширину. Въ об- 
ширномъ смысле Финиш обнимала собою весь 
морской берегъ отъ Ортозш до Иелуз!я—про
странство около 450 миль, но въ смысле тес- 
нейшемъ Финиш простиралась на 120 англ, 
миль въ длину и 20 миль въ ширину. Начало 
назвашя этой страны Финишею неизвестно. 
Женщина, называемая въ Евангелш отъ Матвея 
(XV, 22) женщиною Хананеянкою, называется 
въ Евангелш отъ Марка (VII, 26) Сиро-Фи
никиянкою. У LXX Еврейское слово Ханаанг 
часто заменяется словомъ Финипгя. Пуниче- 
CKie обитателиКароагена, Фишшйской колоти, 
на вопросъ: кто они? назвали себя на своемъ 
отечественномъ языке Хт анеями  (св. Авгу- 
стинъ). Эта страна была хорошо орошена, пло
доносна и усеяна многими городами. Протекаю- 
иця по ней реки берутъ свое начало на Ливан- 
скихъ горахъ и суть следуюиця: Елевтерусъ, 
Гдонисъ, Ликосъ, Тамиръ, Леонтесъ, Бостренъ 
и Белусъ. Главными городами Финиш кроме 
Тира и Сидона, считались Акко (с. Жанъ-д’Акръ) 
Ортоз1я, Арка, Триполисъ, Ботресъ, Верить, 
Доръ и др. Гавани ея были превосходны и 
страна славилась своею обширною торговлею 
на далекомъ разстояши. По своему происхож
дение Фмыишне принадлежали къ Хамитамъ, и 
переселеше на берега Средиземная моря не
сомненно относилось къ глубокой древности. 
По свидетельству Геродота, они прибыли сюда 
съ береговъ Чермнаго моря. Финиш, какъ часть 
Ханаана, никогда не была вполне покорена Ев
рейскими коленами—Дановымъ, Ассировымъ, 
Яефеалимовымъ, которымъ была отдана при 
разделенш земли Обетованной; но отношешя 
Израиля къ Финиши вообще были мирными. 
Хирамъ, царь Тирсша, былъ неизменньшъ дру- 
ям ъ  и союзникомъ Давида, и рабы Хирама, ко
рабельщики, хорошо знакомые съморемъ, охотно 
поступали для службы во флотъ Соломона. Еще 
въ глубокой древности Финишяне занимались 
уже торговлею и навигащею. Какъ купцы, мо
реплаватели и колонисты, они въ течете мно- 
гихъ вековъ не имели себе солерниковъ. Въ 
древшя времена страна Финишнъ была огром- 
нымъ складочнымъ местомъ, въ которомъ можно 
было найдти все необходимое для житейской 
обстановки и все предметы роскоши, и Фини
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ш  долгое время по всей справедливости счи
талась однимъ изъ главнМшихъ торговыхъ 
городовъ Востока. Ея морская торговля про
стиралась отъ береговъ Средиземнаго моря до 
Британскихъ острововъ, Испаши, Чернаго моря 
и озера Меотисъ. Сухимъ путемъ Финишне 
производили обширную торговлю съ Cnpiero, 
Accnpiefi, Пермей, Арав1ей и Инщей. Финиш 
населяла своими колонистами различныя части 
света, и потому Кареагенъ, Утика и Гадесъ, 
какъ государства, всецело обязаны своимъ су- 
ществовашенъ ихъ основателям^ Финишянамъ. 
Доказательствомъ ихъ искусства въ морепла- 
ванш служить тотъ фактъ, что некоторые Фи- 
нишйсше моряки, находясь на служба Нехао, 
царя Египетскаго, предприняли и совершили 
морское путешеств1е кругомъ Африки изъ Черм- 
наго моря и возвратились обратно чрезъ Гиб- 
ралтарсшй проливъ. Корабли Финишянъ о 50 
веслахъ славились повсюду, особенно те изъ 
нихъ, которые вели торговлю съ барсисомъ 
въ Испаши. Жители Финиши боготворили Ва
ала, назваше котораго значить Господь, и 
Астарту— Еврейскую Аштаровъ. Греческая 
Афродита считалась также однимъ изъ глав- 
ныхъ божествъ. Жрицами оной были много
численный вольныя женщины и дгЬвы, вместе 
съ евнухами, и юноши для удовлетворешя гнус- 
наго разврата. Служеше Ваалу было въ Iepy- 
салиме даже во дни царствовашя Соломона 
(Ш Цар. XI, 5). Женщинъ Сидоняиокъ нахо
дилось не мало въ его гарема и оне ввели 
здесь свои туземные суеверные, язычесше об
ряды и поддерживали ихъ. Въ важныхъ слу- 
чаяхъ приносились ими человечесш жертвы, 
какъ въ 1ерусалиме, такъ равно и въ Фини- 
шйской колоши, КароагенЬ Назваше Ваалъ 
здесь связано съ многими именами, какъ напри- 
меръ, Аннибалъ, Гасдрубалъ, и было также 
общераспространеннымъ въ Палестина. Въ день 
смерти Адописа, или ваммуза, другаго Фини- 
кШскаго божества, ежегодно происходилъ плачь 
и сетоваше Финишйскихъ женщинъ. 1езешиль 
въ одномъ изъ своихъ вид'ЬнШ говорить сле
дующее: «И  привелъ меня ко во оду во врата 
Дома Господня, которыя къ сгьверу, и, вотъ, 
тамг сидять женщины, плачугцгя по ваммузгь
(YIH, 14). Въ Тире быль воздвигнуть также 
великолепный храмъ языческому божеству 
Мелькарту (царь города), иначе Греческому 
Геркулесу, божеству встречаемому почти во 
всехъ колошяхъ Финиши. Они боготворили 
также семь кабиримовъ, или великихъ боговъ, 
по числу небегныхъ планетъ. Финишне зани
мались иногда разбоемъ на море и вели торговлю

невольниками. Финишйсше купцы торговали 
нередко въ разносъ, скупая по пути покры
вала, пояса и т. п. Ilp. Ocia говорить о Ха- 
нанеяяахъ, или Финишянахъ: «Хананеянтъ  
съ невгьрными вш ами въ руюь любить оби
жать)) (XII, 7). Грещя и Римъ, вследств1е 
своихъ торговыхъ сношешй съ Финишею, не 
редко заражались развратомъ и безнравствен- 
ностио, такъ какъ вывозили оттуда предметы 
роскоши и удовольствШ, способствовавине ихъ 
деморализацш. Финишне были хорошо знакомы 
съ acTpoHOMieio и ариеметикою; имъ же при- 
писываютъ изобретете письменъ. По Геродоту, 
Кадмъ, Финишянинъ по рожденно, впервые 
ввелъ въ'Грещи буквы и письмена. Они также 
славились издел1емъ прекрасныхъ льняныхъ 
матерШ, изобретешемъ стекла, зеркалъ Сидон- 
скихъ и Тирскаго пурпура. Такъ какъ Фини
ш н е  принадлежали къ Хамитамъ по своему 
происхожденш, то и языкъ ихъ былъ тожде- 
ственъ съ древнимъ Еврейскимъ, или языкомъ 
Ханаансшшъ. На Еврейскомъ языке говорили 
Хананеи, когда Авраамъ пришелъ въ Ханаанъ 
на жительство. Пуничесшй языкъ Еареагенянъ, 
по замечанно 1еронима и Августина, даже после 
долговременной ихъ разлуки съ своимъ преж- 
нимъ отечествомъ, сохранилъ близкое сходство 
съ древнимъ Еврейскимъ. Финишйсш монеты 
и многочисленный надписи сходны между со
бою и взаимно поясняютъ другъ друга. Объ
ясняемый по Еврейской аналойи 
(назваше Ваала) значить «царьгорода». Кар
еагенъ значить новый городъ; Бирса— холмъ, 
на которомъ стоялъ городъ, тоже самое, что 
и Воура, и др. На крыше одного жертвенника, 
найденной въ 1845 г въ Марселе, 74 слова 
изъ 94 словъ можно найдти въ Ветхомъ За
вете. Въ 1855 году въ Сидоне былъ открыть 
саркофагъ и, но разборке найденной надписи 
на ономъ, прочитано, что въ немъ заключи 

. лось тело Ашмунацера, поименованнаго здесь 
владетелемъ Дора, 1опши и обширныхъ хлеб- 
ныхъ местностей въ колене Дановомъ. Въ 
настоящее время не сохранилось почти ника- 
кихъ следовъ Финишйской литературы. От
рывки изъ Санхотаеона (Sanchoniathon) счи
таются теперь подделкою со стороны Фило- 
библ1уса, хотя онъ и утверждаетъ, что пере- 
велъ ихъ. съ Финишйскаго языка на Гречесшй 

Финйкъ (Финиша) Деяп.ХХУП, J 2).—го
родъ съ пристапью на южной оконечности 
о—ва Крита. О немъ упоминаетъ уже извест
ный географъ древности—Птоломей, но насто
ящее точное мёстоноложеше онаго оставалось 
неизвЬстньшъ до 1856 г.; въ этомъ году онъ
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былъ открыть двума англШскими путешественни
ками., Во время плавашя ап. Павла въ Римъ, 
корабельщики предполагали достигнуть этой 
пристани, чтобы перезимовать здесь, но по 
причин!* поднявшаяся сильная ветра, имъ 
не,удалось попасть въ эту гавань; впрочемъ 
она и доселе, не смотря на свою небольшую 
вместимость, удивительно приспособлена для 
помещешя кораблей, находящихся во время 
бури въ опасности.

Финикъ, Финиковая пальма (1оан. XII, 13). 
См. Пальмам

Фйное (Д  Ездр. V, 31) — одинъ изъ служи
телей при храме. Въ 1 Ездр И, 49 и у Неем. 
(VII, 51) стоитъ: Пассахъ.

Фирамъ (подобный дикому ослу—по Гезешю) 
(Пав. X, 3, V, 23)—царь 1армуесшй одинъ 
изъ союзниковъ Адониседека царя 1ерусалим- 
скаго, побежденный 1исусомъ Навиномъ и, взя
тый въ пленъ, вместе съ прочими повешен
ный на дер-ве.

Фисонъ (Быт. II, 11)—одпа изъ четырехъ 
рекъ Едема. Это слово, по мненш некото- 
рыхъ, означаетъ обили воды, но оно опреде
лено еще не совсемъ точно. Съ большею ве
роятностно надобно полагать, что подъ Фисо- 
номъ разумеется одна изъ величайшихъ рекъ 
Индш и при томъ самая восточная изъ 4-хъ 
Вайскихъ рекъ. Некоторые отождествляютъ 
ее съ р. Гапгомъ. По словамъ бытописателя, 
она обтекала всю землю Х авила,— ту гдгъ 
золото.

Фиспа (I Пар. VII, 38) (расширеше, раз- 
сечеше)—сынъ 1ефера, изъ главъ иоколенШ 
Ассировыхъ, мужъ храбрый и воинственный.

Филинъ. См. Сова.
Фисташки. (Быт. XLIII, 11). Фисташковое 

дерево имеетъ сходство съ теревинеомъ, потому 
переводчики смешивали означенныя деревья; но 
плоды ихъ совершенно различны. Плоды фисташ
ковая дерева суть высшая сорта орехи,съ зеле- 
нымъ ядромъ, продолговатые, пр1ятнаго вкуса. 
Фисташковое дерево даетъ дорогую камедь, 
собираемую обыкновенно въ августе. Во вре
мена патр. 1акова фисташки росли въ боль- 
шомъ количестве въ Палестине и считались 
за одно изъ лучшихъ произведенШ этой стра
ны, Израиль, отправляя вторично детей сво- 
ихъ въ Египетъ за хлебомъ, приказалъ имъ 
взять съ собою, между прочимъ, и фисташекъ 
въ даръ начальнику той страны, какъ npinT- 
ный подарокъ (XLIII, 11). Греки стали упо
минать о фисташковомъ дереве со временъ 
Александра Македонская. ВъИталш и Испаши 
стали разводить его при имп. Вителлш; но

въ древнемъ Египте фисташки, кажется, не 
росли. Галенъ 11-го века первый упоминаетъ 
о найденномъ фисташковомъ дереве въ Алек
сандры, и ныне только поодиночке косецъ 
находитъ его тамъ, почему и въ настоящее 
время фисташки привозятъ въ Египетъ изъ 
Сирш.

Флегонтъ (горяпцй) (Римл. XVI, 14) - Рим- 
скШ Хрисйанинъ, которая приветствуетъ св. 
ап. Павелъ въ своемъ посланш. По преданно, 
онъ былъ изъ 70 апостоловъ, и впослед- 
ствш былъ епископвмъ Фрашйскаго города 
Мараеона. Память его 8 апр. и 4 января.

Фогоръ (Пав. XXII, 17)—назвашекакъ Мо- 
авитской горы, такъ и Моавитскаго божества. 
См. Фегоръ и Ваалъ-Фегоръ.

Форосъ— имя трехъ лицъ:
а) (И Ездр. V, 9) — Израильтянину сы

новья которая возвратились изъ плена съ 
Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (П, 3) и у Неем. 
(VII, 8)—стоитъ: Паротъ.

б) (II Ездр. VIII, 30) -  одинъ изъ Израиль
тя н е  сынъ которая, Захар1я, возвратился изъ 
Вавилона съ Ездрою. Въ I Ездр. (VIH, 3) 
стоитъ Паротъ.

в) (II Ездр. IX, 26) —изъ Израильтянъ, 
сыновья которая имели женъ иноплеменницъ. 
Въ I Ездр (X, 25) стоитъ: Паротъ.

Фортунатъ (счастливый, благополучный) (I 
Кор. XVI, 17) по преданно, одинъ изъ 70 
апостоловъ. На него указываетъ св. ап. Па
велъ въ первомъ посланы къ Кориноянамъ, 
какъ но одного изъ своихъ друзей и сотрудни- 
ковъ въ Коринеее. Св Климента РимскШ 
(Поел, къ Корине. LIX) упоминаетъ о неко- 
торомъ Фортунате, который несомненно былъ 
тотъ же самый мужъ, что и упоминаемый апо- 
столомъ Память его 4-го января.

Фрипецъ (II Макк. V, 22). Филиппъ Фри- 
иянинъ, т. е. родомъ изъ Фригш, одинъ изъ 
жестокихъ приетавниковъ ц. СирШскаго, Ан- 
Tioxa Епифана, котораго онъ поставидъ надъ 
1ерусалимомъ.

Фрипя (Деян. II. 10 и др.)—большая об
ласть Малой Азы, граничившая па с. съ Ви- 
еииею, на ю. — съ Лишею, на в —съ Кап- 
падотею. къ з .—съ Мишею и Лид1ею. Глав
ные города въ ней были: Колоссы, Лаодишяи 
1ераполь. Некоторые изъ жителей Фригш на
ходились въ 1ерусалиме и обратились ко Хри
сту, въ день Пятидесятницы. Фригш неодно
кратно посещалъ св. ап. Павелъ (Деян. XVI, 
6, XVIII, 23). Фриийцы, какъ говорить, изо
брели в'-е виды вышивапья иглою и довели 
до такой высокой степени музыку и танцы,
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что даже самые Греки учились у нихъ этимъ 
искусствами». Главнымъ божествомъ Фрииянъ 
считалась богиня Цибелла, въ честь которой 
празднество отправлялось оъ особенною тор
жественно стш. Баснословные Танталы, равно 
какъ Филимонъ и Бавкида, были Фрипйцы. 
Отъ лица ФригШской Церкви было послано 
въ первый Никейск й соборъ (въ 325 г.) во
семь еиископовъ; еще более присутствовало 
ихъ на собора Константинопольскомъ въ 
381 г.

Фуа (пр1ятность, миловидность) (Исх. 1 ,1 5 3 -  
одна изъ Еврейскихъ повивальныхъ бабокъ, 
которая вместе съ Шифрою, боясь Бога, спа
сала новорожденныхъ Еврейскихъ младенцевъ, 
вопреки приказашю Фараона. За ихъ богобо
язненность Господь устроялъ дома ихъ (Исх. 
I. 20—21). Конечно, въ память и назидаше 
потомству имена ихъ сохранились, и изъ при
мера ихъ мы научаемся сохранять покорность 
вере и закону, не изменяя имъ, при всЪхъ 
обстоятельствахъ жизни

Фува, Фуа: а) (I Пар YII 1)—второй изъ 
четырехъ сыновъ Исгахара.

б) < Суд X, 1)—отецъ судш болы изъ ко
лена Иссахарова.

Фудяне и Лудяне (Iy p e  II, 23)—тоже са
мое, что ФутШцы и Лщцянеизъ Африканскихъ 
народовъ. Пророки обыкновенно иоставляютъ
ИХЪ BM^CTfe.

Фулъ (слово—значеше котораго определено 
не точно; впрочемъ,поФюрсту—крепкШ, силь
н ы й ) ^ ,  Цар XY. 19, 1 flap. Y, 26)—одинъ 
изъ царей АссирШскихъ, бывший, по видимому, 
иредшественникомъ Феглаефелласара, между 
774—759 до Р. X. Это былъ первый Асси- 
рШшй царь, имя котораго является въ Биб- 
лш после первобытнаго пер!ода. Онъ вторг
нулся, въ царствоваше Менаима, въ царство

Израильское. Чтобы избавиться отъ врага и 
удержать са собою царство, Меиаимъ запла
тить ему 1000 талаитовъ серебра. На Асси- 
рШскихъ памятникахъ и въ клииообразныхъ 
надписяхъ нигде не встречается имени Фула, 
но оно встречается въ историческихъ выдерж- 
кахъ приводимыхъ Евсев1емъ.

Фура (по Гезегшо — виноградное точило) 
(Суд. YII, 10, И ) —слуга судш Гедеона, со
провождавши! его ночью въ станъ Мад!амсшй.

Футъ, Футшцы, Фудяне: а) (Быт. X, 6) 
одинъ изъ четырехъ сыновъ Хама. 
б) (1ерем, XLYI, 9, 1удие. II, 23) страна 
и народъ обитавший въ Африке. Опоследнемъ 
упоминается въ книгахъ пр 1ерем1и (XLYI 9), 
1езекшля (XXYII, 10) и Наума (III, 9). По го
сподствующему мнетю, ФутШцы принимаются 
за народъ, обитавший въ Северной Африке, 
къ з. отъ Египта, между местностями Лувимъ 
(Лив1янами) и Лудимъ (Лид1янами). LXX тол- 
ковниковъ и Вульгата въ указанныхъ местахъ 
пророковъ назван1е Футъ переводили словомъ: 
Либгя или Jlueinue. ФутШцы аз!атскаго про- 
исхождешя и родственны Семитамъ. Пересе- 
леше ихъ въ Африку принадлежитъ древней- 
шимъ временамъ, Они служили въ разныхъ 
войскахъ и въ войске Егяпетскомъ, и въ вой
ске Гога и Магога, и между наемными вой
сками Тирянъ. Въ настоящее время, оттеснен
ные отъ береговъ, они населяютъ большую 
часть Сахары.

Футшлъ (Богъ есть светъ) (Исх. YI, 25)— 
тесть Елеазара, сына первосвященника Аарона.

Фуляне (безхитростный, откровенный) (1 
Пар. II, 53). Племя, обитавшее въ Knpiao- 
1ариме, изъ рода 1уды. О нихъ более ничего 
неизвестно. Въ Еврейскомъ тексте они на
зываются: Пуфитами.

Футъ См. Меры длины.
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Хабайя (1егова защита) (I Ездр. II, 61, Неем. 
Ш , 63) — вероятно одинъ изъ потомковъ 
Аарона. Его сш овья были въ числе священ- 
ншовъ, возвратившихся изъ Вавилона съ Зо- 
ровавелемъ; но они, вместе съ некоторыми 
другими, не нашли родословной записи о своемъ 
происхождеши, и потому исключены изъ свя
щенства и имъ ^запрещено участвовать въ ве- 
ликихъ священнодейств1яхъ и вкушать великой 
святыни, пока не возстанетъ первосвященникъ 
съ уримомъ и туммимомъ. У Неемш (VII, 63) 
это: имя читается: Ховагя а во II кн. Ездры— 
(V, 38) Овдгй.

Хаббонъ (замокъ, укреплеше) -  городъ при
надлежавши колену 1удину. Положеше онаго 
неизвестно.

Хавила (окружность) -  имя несколькихъ лицъ 
и назваше некоторыхъ местностей:
* а) (Быт. X, 7) второй сынъ Хуша, сына 

Хамова.
б) (Быт. X, 29) двенадцатый сынъ 1октана, 

сына Еверова.
в) (Быт. II, 11) страна. Въ означенной цитате 

мы читаемъ, что р. Фисонъ обтекала всю землю 
Хавила, въ которой находилось много золота 
и драгоценныхъ камней. Было писано очень 
много о доложенш этой страны, но даже до 
настоящаго времени положительно не решено, 
где именно она находилась. По мненш однихъ, 
Хавила тоже самое что и обильная золотомъ 
Колхида древнихъ, лежавшая на в. отъ Черм- 
наго моря; по мненно же другихъ, р. Фисонъ 
тождественна съ р. Курою, берущей свое на
чало въ Арменш и впадающей въ КаспШское 
море, равно какъ и р.Араксъ. Мнопе новей-

niie ученые думаютъ, что именно въ этой 
стране, къ ю. отъ Кавказскаго хребта горъ, 
и находилась Хавила; а если это действительно 
такъ, то страна Хавила отчасти соответство
вала настоящей Грузш.

г) несомненно, что подъ назвашемъ Хавилы  
въ кн. Бы ш  (XXV, 18) и въ I кн. Дар. 
(XV, 7) разумеется местность отличная отъ 
упомянутой выше. Въ первой указанной ци
тате мы читаемъ, что потомки Измаила жили 
отъ Хавила до Суры что передъ Египтомъ, 
на пути къ Ассирш. Означенная здесь 
страна вероятно называлась такъ по имени 
Хавила, сына 1октанова, и быть можетъ была 
Страна Хавлотаевъ на границахъ Каменистой 
и Счастливой Аравш. Она лежала на в. оть 
Шура и Египта (см. Шуръ) и по направленно 
къ Ассирш. Изъ второй цитаты явствуетъ, 
что назвашемъ Хавилы обозначался городъ, 
находивпнйся во владешяхъ Амалекитянъ, ко- 
торыхъ поразилъ Саулъ отъ Х аеи т  до окрест
ностей Суры, что предъ Египтомъ.

Хаворъ (связанный, союзный, т. е. притокъ) 
(IV Дар. XVII, 6 и др.). Хаворъ, р. Гозанская, 
не местность при Гозане, а река при этой 
местности: такъ оказывается въ подлиннике, 
по атласамъ и по толковании библейскихъ 
толкователей. Вытекая изъ горы MasiycB, озна
ченная река протекаетъ по левую сторону 
Ассирш и впадаетъ въ Евфратъ. Область Го- 
занъ, которую обтекаетъ р. Хаворъ, замеча
тельна для насъ особенно гймъ, что сюда 
между прочимъ были переселены Израильтяне 
АссирЫскимъ царемъ Салманассаромъ (I Пар. 
V, ^6). Въ настоящее время она называется
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Хабуръ ( Chdbur) и составляешь значительный 
притокъ р. Евфрата.

Хаврш, Хавринъ (дружественный, союзный) 
(1удио. VI, 15, VIII, 10)—одинъ изъ началь- 
никовъ и старейшинъ г. Ветулш при наше- 
ствш на оную военачальника АссирШскаго, 
Олоферна.

Хагаба, Хагава (саранча) (I Ездр. II, 45, 
Неем. VII, 48) — одинъ изъ Неоинеевъ, сы
новья котораго возвратились изъ плена съ Зо
ровавелемъ. Во II Ездр. (V, 29) читается: 
Аграва.

Хагавъ (значете слова тоже) (I Ездр. II, 
46)—имя встречаемое въ списке Неоинеевъ, 
возвратившихся изъ плена Вавилонскаго. У 
Неемш (VII. 48) сего имени нетъ.

Хагги (праздникъ, праздничный) (Быт. XLVI, 
16, Числ. XXVI, 15) — одинъ изъ сыновъ 
Гада, отъ котораго произошли поколете Хаг- 
пево.

Хагпя (праздникъ 1еговы) (I Пар. VI, 30)— 
одинъ изъ потомковъ Марари, которыхь Да- 
видь постаешь начальниками надъ пгъвцами 
въ Дошъ Господнемъ, со времени поставленгя 
въ немъ Ковчега.

Хададъ (острый) (Быт. XXV, 15) — сынъ 
Измаила, называемый также Хадаромъ. Съ его 
именемъ соединялась славившаяся у, древнихъ 
Арабовъ своими копьями приморская земля 
Хаттъ между Омономъ и Багреномъ.

Хадасса (Есе. II, 7). См. Гадасса.
Хадаша (новый) (Нав. XV, 37)—одинъ изъ 

городовъ колена 1урна. Хадаша, или Адаса, 
причисляемая къ Гофне, очень небольшой го- 
родокъ, состояний только изъ 50 димовъ, она 
лежитъ въ низменности Сефела.

Хадидъ (острый конецъ) (I Ездр. II, 33)— 
городъ колена Вешаминова, упоминаемый вме
сте съ Ономъ и Лодомъ; последшй въ Новомъ 
Завете называется Жиддою (Деян. IX, 32), 
Дшсполисомъ у Римлянъ, а въ настоящее 
время—Жуддъ. Такимъ образомъ мы должны 
искать г. Хадидъ близъ Лудда, и весьма ве 
роятно, что онъ представляется въ настоящее 
время неболышшъ селешемъ на невысокомъ 
холме къ в. отъ Лудда подъ назвашемъ Эль- 
Хадивъ.

Хадасеи и Аммидеи (II Ездр. V, 20) зна
чатся въ числе возвратившихся изъ плена съ 
Зоровавелемъ; думаютъ, что подъ Хадисеями 
разумеются жители Кедеса (Нав. XV, 23), 
а подъ Аммидеями—жители Хумта (XV, 54).

Хадлай (слабый, вялый) (II Нар. XXYHI, 
12)—отецъ Амасы, одного изъ начальниковъ 
колена Евфремова, который во дни Ахаза воз-

сталъ противъ сыновъ Израилевыхъ шедшихъ 
съ войны и требовалъ, чтобы не вводили въ 
1ерусалимъ шгЬнныхъ, а отправили ихъ въ 
1ерихонъ къ братьямъ ихъ, после чего они 
возвратились въ Самарш.

Хадрахъ (Зах. IX, 1 )— область и городъ 
СирШскШ вблизи Емаеа и къ в. отъ Да
маска.

Хаза1я (Богъ есть видящШ) (Неем. XI, 5)— 
одинъ изъ предковъ Маасеи, которымъ назна
чено жить въ 1ерусалиме по возвращеши изъ ПЛ£На

Хазва (лжецъ) (Числ. XXV, 15, 18)—Ма- 
д1анитянка, дочь Мад1амскаго вождя Цура, уби
тая Финеесомъ вместе съ Зимр1емъ на wUrb 
гнуснаго преступлетя.

Хазш ъ (видете Бож1е) (I Пар. ХХШ, 9)— 
имя одного изъ сыновъ Шимеевыхъ, изъ рода 
Гирсона.

Хазо (видете) (Быт. XXII, 22)—сынъ На- 
хора и Милки.

Хакуфа (I Ездр. II, 51) — изъ Неоинеевъ, 
сыновья котораго возвратились изъ плена съ 
Зоровавелемъ. Во II Ездр. (V, 31) читается: 
Ахива.

Халакъ (гладкШ, обнаженный) (Нав. XI, 17)— 
одна изъ горъ по южной стороне Мертваго 
моря къ Сегулу и Кадисварни. Назваше свое 
получила отъ того, что вовсе не имеетъ леса, 
въ противоположность Сеиру (косматый), густо 
покрытому деревьями.

Халке (Быт. X, 10, Амос. VI, 2). См. 
Калне.

Халамакъ (укрепленное место) (II Цар. X, 
16*—18)—назвате города по ту сторону 1ор- 
дана, при которомъ Давидъ разбилъ войско 
Адраазара. Положете неизвестно.

Халаса. См. Кесихъ и Елуза.
Халахъ— АссирШская провинщя, въ которую 

были отведены Оеглаефелласаромъ и Самнан- 
нассаромъ 10 коленъ йзраильскихъ. По сло- 
вамъ Свящ. Писатя, они были отведены въ 
Ассирпо и поселены въ Халахе и при Хаворе 
р. Гозанъ и въ городахъ МидШскихъ (IV Дар. 
XVII, 6). Точное местоположеше оной въ на
стоящее время определить трудно.

Халванъ (древесный клей, смола) (Исх. XXX,
34)—горькая, хотя душистая смола, употреб
ляемая для курешя. Добывается чрезъ надре- 
заше коры одного душистаго растешя 8 или 
10-ти фут. въ вышину, растущаго въ Сирш, 
Аравш и Абиссивпи. Халванъ былъ известенъ 
классикамъ: Виргил1ю, Плинно и друг. Онъ вхо- 
дилъ въсоставъ священнаго курительнаго ве
щества въ Скинш, и даже до настоящаго вре-
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цени ценится за свои медицинсш свойства, 
сходный съ действ!ями известнаго лекарства 
подъ назвашемъ: Asa foetida.

Халдея, Халдеи (1ерем. I. 10, 1ов. I, 17)— 
Аз1атскаа страна, въ которой Вавилонъ былъ 
столицею, и которая потому называлась Вави- 
лошею. Она орошалась двумя реками, Тигромъ 
и Евфратомъ, между которыми и находилась. 
Означенный реки, принимая въ себя массу 
воды съ Армянскихъ горъ, весьма часто вы
ступали изъ береговъ, обильно оплодотворяли 
всю страну наноснымъ иломъ. Вавилонская 
равнина имеетъ около 400 англ, миль въ 
длину и 100 въ ширину. Она, какъ мы заме
тили выше, очень плодотворна. Жатва и уро
жай различныхъ хльбныхъ растешй вознаграж
дались здесь сторицею. Обширныя поля пше
ницы, сжатой дважды въ году, и после того 
давали обильный и прекрасный кормъ для 
скота. Произведешя пальмовыхъ деревьевъ были 
также многоразличны и обильны. Въ 630 г. 
до Р. X. Халдеи спустились съ Кавказскихъ 
и Таврскихъ горъ бурнымъ потокомъ, овла
дели западною A3ieio, разрушили 1ерусалимъ, 
покорили подъ свою власть Тиръ и Финикио 
и основали государство, простиравшееся до 
береговъ Средиземнаго моря и названное по 
имени ихъ Халдеею. Въ 536 по Р. X. Халдея 
соединилась съ Першею, въ 640 г. какъ Пер 
ыя, такъ и Халдея подпали подъ власть Ма
гомета, и наконецъ въ 1639 г. подъ власть 
Турокъ, которые доселе владеютъ последнею. 
Два назвашя—Халдея и Вавилошя повидимому 
очень часто прилагались къ одной и той же 
стране (1ерем. XXIV, 5, XXV, 12, 1езек. XII,
13). Первоначальное иазваше по крайней мере 
известной части Халдеи было Сеннааръ (Быт. 
X, 10, Дан. I, 1, 2). Такъ какъ 1удеи долгое 
время находились въВавилонскомъ плену, то они 
постепенно усвояли себе языкъ своихъ вла- 
стелиновъ. Знаше Еврейскаго языка значи
тельно забылось по крайней мере въ среде 
простаго народа, и потому чтобы дать ему 
возможность читать и понимать Свящ. Писаше, 
были сделаны парафрастичесше переводыветхо- 
заветныхъ писашй на ХалдейскШ языкъ, обык
новенно называемые Таргумот.

Халдейсмё маги. Ом. Волхвы.
Халевъ (горячи!, храбрый)— имя следующихъ

а) (Числ. ХШ, 6) былъ сдаъ 1еоеоншнъ изъ 
колена Тудина. Когда Израильтяне на пути изъ 
Египта въ землю Ханаанскую пришли въ пу
стыню Фаранъ, Моисей получилъ повелеше 
отъ Бога послать 12 человекъ, по одному изъ

каждаго колена въ качестве соглядатаевъ, обо
зреть Обетованную землю и удостовериться 
въ положенш и плодородш ея и доставить 
ему сведешя объ этомъ. Халевъ и 1исусъ На- 
винъ находились въ числе 12-ти соглядатаевъ. 
После 40 дневнаго пути и по обозренш Хана
анской земли они возвратились къ Израиль
тянам^ взявши съ собою, какъ имъ то было 
велено, несколько наиболее выдающихся про
изведены почвы, служившихъ живымъ доказа- 
тельствомъ ея плодород1я, именно: принесли 
съ собою виноградную вгътвъ съ одною кистью 
ягодъ, и понесли ее на шестгь двое; взяли 
также ъранатовыхъ яблоковъ и смоквъ (Числ. 
ХШ, 24). Все соглядатаи единогласно дали 
показате, что страна, которую они обозре
вали, чрезвычайно плодородна; но десять изъ 
нихъ утверждали, что жители въ оной много
численны и исполинскаго роста. Последнее 
извест!е привело въ ужасъ станъ ИзраильскЫ:
поднялся вопль и плакалъ народъ во всю ту 
ночь, съ ропотомъ на Моисея и Аарона>,
говоритъ свящ. историкъ (Числ. XIV, 1). Ха
левъ виделъ потрясающее действ1е этого из- 
в е с ш  на народъ, и преддожидъ ему немед
ленно двинуться и овладеть страною, вполне 
уповая на то, что Господь Богъ веренъ испол
нить Свое обещаше, какъ бы ни были много
численны и страшны враги Израиля. Десять 
соглядатаевъ продолжали упорно распростра
нять въ народе свои разсказы о силе соседей, 
и вотъ народъ, поддавшись чувству паниче- 
скаго страха, мгновенно забылъ все чудеса, 
явленный падъ нимъ отъ Господа, и говорилъ: 
«Не лучше ли намъ возвратиться в ъ Шипеть
(Числ. XIV, 3), для чего нужно было ему 
удалить Моисея и Аарона отъ управдешя и 
избрать старейшину. Въ этомъ критическомъ 
положенш Халевъ и Ысусъ Навинъ сокруша
лись о безразсудстве и ослепленш сыновъ 
Израилевыхъ, уверяли, что земля Ханаанская 
необыкновенно хороша, и плодородна и кра
сива, и что если они посдедуютъ указашямъ 
Божшмъ и безбоязненно выступятъ впередъ 
противъ жителей Ханаана, то легко одолеютъ 
ихъ и вполне овладеютъ страною. Не смотря 
на cie сыны Израилевы такъ сильно возбуж
дены были речами 10-ти соглядатаевъ, что 
вознамерились было побить камнями 1исуса 
Навина и Халева. Возмутительный образъ дей- 
ствШ Израильтянъ прогневалъ Господа, и Онъ 
произнесъ надъ ними грозный судъ,— «всякШ 
Израильтянинъ, имевпнй более чемъ 20 летъ 
отъ роду, за исключешемъ Халева и 1исуса 

I Навина, умретъ въ пустыне прежде чемъ
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войдетъ въ Обетованную землю >. Затемъ они 
полумили повелевав отъ Господа снова возвра
титься къ Чермному морю. Судъ БожШ не за
медли лъ открыться надъ возмутителями народа: 
они тотчасъ же были поражены смертно. Евреи 
же хотя и сознались въ своемъ грехе про- 
тивъ Бога, не смотря однако на запрещеше 
Моисея и вопреки воле Бож1ей, вставши рано 
по утру, пошли на вершину горы съ упор- 
нымъ намерешемъ самимъ силою пробиться 
въ обещанную имъ землю. Тогда Хананеи, 
живпие на горе той, отразили ихъ и прогнали 
отъ своихъ пределовъ, такъ что Евреи должны 
были возвратиться въ свой станъ (Числ. XIV, 
29, 32, 34). Сорокъ пять летъ после того, 
когда Обетованная земля была уже вполне 
завоевана и была разделена между коленами 
Израилевыми, Халевъ, уже восьмидесятипяти- 
леттй  старецъ, обратился къ 1исусу Навину 
съ требовашемъ себе удела, напоминая ему 
обетоваше Бож1е, и просилъ себе въ качестве 
удела въ Обетованной земле Knpiae-Арбу, въ 
которой жили сыны Енаковы, въ большихъ 
укрепленныхъ городахъ;«мооюетъ быть, при- 
бавилъ къ своей просьбе Халевъ, Господь бу
дешь со мною, и я изгоню ихъ, кань говорилъ
Господь» (Нав. XIV, 6—12). И действительно, 
онъ взялъ и покорилъ Knpiae-Ap6y, и затемъ 
пошелъ съ Израильтянами на Кщнае-Сефиръ, 
другую крепость, названную впоследствш Де- 
виромъ, Здесь онъ предложилъ выдать дочь 
свою, Ахсу, замужъ за того, ктовозьметъ эту 
крепость. Его племянникъ,Гоеотилъ. вызвался 
исполнить эту задачу, и по взятш крепости 
получилъ обещанную награду (Числ. ХШ, 14,
I Дар. XXX, 14). О кончине Халева ничего 
неизвестно. О личности Халева самъ Господь 
свидетельствовадъ въ краткихъ, но вырази- 
тельныхъ словахъ въ кн. Числъ: «Раба М о
его Халева, говорить о немъ Господь, за то, 
что въ немъ быль иной духъ, и онъ совер
шенно повиновался М н е , введу въ землю, въ 
которую онъ ходилъ, и сгьмя его наследуешь
ее» (XIV, 24). Это-былъ поистине мужъ энер
гичный, верующШ и решительный, храбрый 
между робкими, уверенный среди маловерныхъ. 
Рука его никогда не ослабевала въ неизмен- 
номъ уповаши на помощь Божио, и его сердце 
постоянно было преисполенно надеждою на 
благость, всемогущество и праведность 1еговы. 
Изъ потомства его свящ. историки постав- 
ляютъ на видъ дочь его, Ахсу (Нав. XV, 16, 
Суд. I, 12), правнука его, художника Весе- 
лшла (I Пар. Н, 20, Исх. XXXI, 2), и не ме
нее известнаго, жившаго въ царствовате Да

вида, потомка его—богача Навала (I Цар. 
XXV, 3).

б) (I Наралип. II, 1^— 19) Халевъ, гынъ 
Есрома, сынъ Фареса. сынъ 1уды, сынъ патрь 
арха 1акова, имевший двухъ или трехъ женъ, 
двухъ наложницъ и многочисленное потомство.

в) I Цар. XXX. 16. Подъ именемъ Халева 
въ означенной цитате разумеется земля, въ 
области 1уды, принадлежавшая Халеву близъ 
Хеврона.

Халевъ • Ефраеа (плодород1е, изобшие) (I 
Пар. II, 24). Это слово встречается только 
однажды, именно въ указанной цитате, и зпа- 
чеше оной не совсемъ ясно. Изъ нея видно, 
что Халевь-Ефраеа былъ городъ, въ кото- 
ромъ умеръ Есромъ, тогда какъ Есромъ от
правился съ своимъ отцемъ въ Египетъ и, 
по всей вероятности, умеръ тамъ. СирШскШ 
пер.еводъ цитаты следующ!й: въ стране Ха 
лева въ Ефравгь. У LXX по Еврейскому тек
сту 1еронима читается: Халевъ пришелъ къ 
Ефраеу, подъ которымъ некоторые разуме- 
ютъ Вивлеемъ (Быт. XLVIII, 7. Мих. V, 2); 
друие—подъ симъ назвашемъ разумеютъ из
вестную местность въ земле Ефраима; неко
торые думаютъ, что подъ симъ назвашемъ 
значится вторая жена Халева, Ефраеа. Вообще 
же должно заметить, что мнешя касательно 
означеннаго слова очень неопределенны.

Хали (Нав. XIX, 25) (украшеше)—назваше 
пограничнаго города въ колене Асировомъ, 
находившаяся, вероятно, въ недалекомъ раз- 
стояши отъ Средиземнаго моря.

Халнидонъ (Откр. XXI, 19)—назваше мипе- 
ральнаго камня различныхъ цветовъ, встре
чающееся только въ означенной цитате. Ка
мень состоитъ изъ смеси кварца и опала, и 
подобно агату употребляется на издел1я куб- 
ковъ, чашъ и т. п. Назваше свое получилъ 
отъ г Халкидона , лежавшаго противъ Кон
стантинополя, въ которомъ былъ собранъ IV 
Халкидонешй вселенсюй гоборъ, и где еговъ 
первый разь открыли. Очевидно, что если Ев
реи знали этотъ камень, то, вероятно, подъ 
какимъ либо другимъ назвашемъ. Въ настоя
щее время нередко находятъ оный въ Европе 
и некоторыхъ областяхъ Соединенныхъ Шта- 
товъ въ Америке.

Халколиванъ (Откр. I, 1 5 )-зеленая медь, 
или бронза, родъ металла изъ золота и сереб
ра. По другимъ, это слово означаетъ теку
щую медь, въ расплавленномъ состояши, рас
каленную до бела, и вследств1е того произво
дящую ослепительный блескъ.
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Халколъ (быть можетъ-помощь, поддерж- 
' —имя двухъ лицъ:
а ) ,(1 Пар. II , 6) — изъ сыновъ Вары, во

й н а  1удина.
.6) III Дар. IY, 3 1 )--и зъ  сыновъ Махола, 

известныхъ своею мудростью прежде или око
ло временъ Соломона.
. Халне (Быт. X, 10, Исаш X, 6. Амосъ YI, 

2 ) —одинъ изъ городовъ въ Вавилоши, по- 
строенныхъ Нимродомъ. Онъ лежалъ на во- 
сточномь берегу р. Тигра, и былъ значитель- 
рщ ъ торговымъ городомъ Въ кн. лрор, 1е- 
земиля называется: Хана, а въ позднейиня 
времена— Лефиромъ.

Халонъ (пещерный) (Iep. XLYII1, 21 )— Мо- 
авитсшй городъ въ рае нить.

Хал([невъ (I Макк. XI, 70)— одпиъ изъ воин- 
скихъ иачальниковъ при 1оиафаие, братВ 1у- 
ды Маккавея,

Халхулъ (пещеристый) (Нав. XY, 58)— одинъ 
изъ городовъ, принадлежавшихъ колену {уди
ну.- Следы его можно видеть на одномъ хол
ме къ с. отъ Хеврона, подъ тЬмъ же самымъ 
назвашемъ Х алхулъ , съ мечетыо подъ назва- 
даемъ ReGu-Юнасъ, на пути изъ Хеврона въ 
1ерусалимъ. Сюда нередко стекаются Е вреи -  
пилигримы, считая означенное место местомъ 
погребешя пр. Гада.

Хамаахадскя земля (II Дар. XIII, 37)— 
земля, въ которую убежалъ Авесгаломъ, такъ 
какъ мать его была дочь Гессурскаго ц. 0ал- 
мана. Земля Маахская находилась въ цар
ств^ Гессурскомъ. Въ Еврейскомъ и Вульгата 
этого назвашя нетъ, но LXX нашли нуж- 
нымъ внести оное для более определенного 
означешя местности.

Хамаееи или Химаееи (Быт. X, 18. I Пар. I,
16)—изъ сыновей Ханана, сына Хамова.

Хамаеъ или Емаеъ (крепость, укр'Ьплеше). 
См. Емаеъ.

Хамаеъ или Хаммавъ (горяч1е источники):
а) (Нав. XIX, 35) укрепленный городъ ко

лена Нефеалимова, при Тивер1адскомъ озере. 
1удейсме писатели отождествляютъ Хамаеъ съ 
Тивер1адою, гд'Ь съ древнихъ временъ доселе 
существуютъ горяч1е врачебные источники. 
Гбродъ лежитъ въ одной англ, мили къ ю. 
отъ Тивер1ады, недалеко отъ берега озера. 
Водами Хамаеа, какъ целебными, пользуются 
доселе, какъ было во времена Флав1я. Неко
торые, впрочемъ, полагаютъ, что это тоже 
что: Хамовъ-Доръ въ кн. I. Навина (XXI, 32). 
См, Тивер^ада.

б) (I Пар. И, 55) родоначальник Рехави- 
тянъ, отецъ Бетрехава. Отъ него, по указанно

кн. Паралип., происходили Кинеи, живппе въ 
1абеде, городе колена 1удина.

Хамелеонъ (Лев. XI, 30) — пресмыкающееся 
животное изъ рода ящерицъ, замечательное 
по способности изменять цветъ своей кожи, 
которая изъ сераго переходить въ желтова
тый, зеленый, красный цвета, каковое изме- 
неше и сделалось эмблемою непостоянства. 
Оно питается насекомыми и для схватывашя 
ихъ пользуется своимъ длиннымъ и выдвиж- 
нымъ языкомъ. Этотъ органъ у хамелеона по
крыть особенною, липкою влагою, такъ.что 
мухи и друия насекомыя легко пристаютъ къ 
ней. Выпуклые глаза его постоянно находятся 
въ движенш и поворачиваются во все стороны, 
подсматривая добычу. Водится онъ въ Африке и 
южной Испаши. По закону Моисееву считался 
животнымъ нечистымъ.

Хамитяне (I Пар. IY, 40) — потомки Хама, 
сына Ноева (I Пар. I, 8), обитавшие близь 
Герары.

Хаммонъ (значеше тоже, что и Хаммаеъ) (Нав. 
XIX, 28)— одинъ изъ городовъ колена Ассирова, 
положеше котораго неизвестно Полагаютъ, что 
это настоящШ Хамулъ.

Хаммуилъ (Богъ-солнце по Фюрсту, а по 
Гезешю— жаръ, пламя Бож1е) (I Пар. IY, 2 6 )— 
Симеонитянинъ, сынъ Мишмы.

Хамосъ (огонь, пламя) (Чисд. XXI, 2 9 )— 
назваше Моавитскаго идола. Онъ называется 
Моавитскою мерзостно, подобно тому какъ 
Молохъ считался мерзостно Аммонитскою. Со- 
ломонъ въ честь Хамоса построилъ для своихъ 
женъ Моавитянокъ капище, которое оставалось 
до 1осш, и только при семь царе было разру
шено. Не безъ основашя думаютъ, что Хамосъ 
представдядъ собою планету Жарсъ.

Хамоса народомъ (Iep. XLYH1, 46) называ
ются поклонники Хамоса. См. Хамосъ.

Хамоо-Доръ (Нав. XXI, 3 2 )— левитскШ го
родъ, изъ городовъ колена Нефеалимова.

Хамулъ (Быт. XLYI, 12) — сынъ Фареса и 
выукъ 1уды и Оамари.

Хамуталь и Амиталь (свежесть, прохлада 
жизни) дочь пр. 1еремш, изъ Ливны (IY Дар. 
ХХШ, 31, XXIY, 18, Iep. LII, 1 )-ж е н а  царя 
1осш и мать Седекш и 1охаза, царя 1удейскаго.

Хамъ (темный, загорелый, смуглый) — имя 
следующихъ лицъ:

(Быт. YI, 10) — одинъ изъ трехъ сыновей 
Ноя. Хамъ вместе съ своею женою спасся въ 
ковчеге отъ потопа. Затемъ изъ Библейскаго 
повествовашя мы видимъ, что онъ оказался 
непочтительнымъ къ своему отцу, вследств!е 

I чего подвергся его прокдятш. Иыперш Асси-



ХАНААНЪ.

рШская и Египетская были основаны потом
ками Хама. Сыновья Хама были: Хушъ, 1иц- 
раимъ, Кутъ и Ханаанъ, потомки которыхъ и 
распределеше ихъ обозначены въ кн. Быия 
(X, 6 — 20). По древнему 1удейскому предашю 
Хамъ считается изобретателемъ идоловъ, а 
некоторые даже отождествляютъ его съ язы- 
ческимъ божествомъ Аммономъ, боготворимымъ 
въ Египта.

Ханаанъ, Хананейскш, Хананеи (покорная, 
подвластная, униженная земля).

а) (Быт. IX, 25) сынъ Хама и внукъ па- 
Tpiapxa Ноя, родоначальникъ племенъ Ханааи- 
скихъ. Ему возвещено проклят рабства, ко
торое навлекъ на себя Хамъ своимъ безстыд- 
нымъ поругашемъ надъ отдемъ своимъ Ноемъ 
во время сна. «Прокляшъ Ханаанъ, рабъ 
рабовъ будешь онъ у братъевъ своихъъ, пред- 
рекъ Ной. Ханаанъ имЪлъ многочисленное по
томство, известное подъ общимъ именемъ Ха- 
нанеевъ.

б) Х а н а н е и и л и  Ханаане (Быт. X,
15— 18, ХШ, 7, XIV, 2 и д р .)—первоначаль
ные жители земли Ханаанской, поселившиеся 
прежде Израильтянъ въ означенной земле, сыны 
и потомки Ханаана, сына Хамова, разделяв
шиеся по числу сыновъ его на 11 племенъ 
(Быт. X, 1 5 — 19). Состоите земли Ханаан
ской и Хананеевъ при Аврааме было далеко 
не то, что во времена Моисея. Земля при Ав
рааме была еще мало населена и застроена и 
пастушесш племена свободно переходили тогда 
съ одного места на другое. Городовъ тогда еще 
было мало, какъ, напримеръ: СихемъДевронъ, 
Лузъ, Сидонъит. д. Жители Сидона особенно 
выдавались между прочими народами земли Ха
наанской своею торговлею, богатствомъ и об- 
разовашемъ (Нав. XI, 8, Быт. X, 15, Суд. I,
31). Аморреи представляли наиболее сильный 
и воинственный народъ Во время пребывания 
Евреевъ въ Египта земля Ханаанская, вместе 
съ ея различными обитателями, является въ 
совершенно иномъ виде. Въ означенный пе- 
ршдъ времени густота народонаселения усили
лась и вся земля была занята многочислен
ными народами, которые были могущественнее 
Израильтянъ и потому временами представляли 
имъ сильное противодейтие. Въ ней возникли 
тогда большие города, управлявшиеся самосто
ятельно, города ограниченные укрепленными 
стенами и воротами, со множествомъ боевыхъ 
колесницъ (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16). Въ 
земле вообще процветало хлебопашество, ви- 
нодел!е и торговля (Втор. VI, 10— 11). На- 
зваше города Kupiae-Сеферъ (itoXic ура]лца-

текоу— городъ писцовъ) показываетъ употреб- 
леше въ немъ письменъ. Распавшись по вре
мени на безчисленныя, не больная группы, Ха
нанеи не имели надъ собою одного общаго 
главы— царя, и гибли отъ взаимныхъ междо- 
усобШ: такъ, напримеръ, въ северныхъ зем- 
ляхъ Ханаана, упоминается о 31-мъ царстве, 
а въ кн. Судей говорится о 70-ти царяхъ Ха- 
наанскихъ, покоренныхъ Адониседекомъ (I, 7). 
Къ этому присоединялись еще язычесше нравы 
и н е ч е т е , языческое идолослужете, cyesepie, 
волхвоваше и друпя беззакошя. Божествами 
ихъ были: Ваалъ, Астарта, Дагонъ, Молохъ, 
Хамосъ, и въ честь ихъ насаждались рощи, 
воздвигались высоты, приносились жертвы, 
освящались самые пороки и беззакошя. Мера 
беззаконШ ихъ теперь исполнилась (Быт. XV, 
16) Вотъ почему Израильтянамъ даны были 
тате стропе законы противъ Хананеевъ. Въ 
силу ихъ не должно было терпеть никакихъ 
язычниковъ и идолопоклонниковъ, всехъ Ха
нанеевъ надобно было истребить, всяшй союзъ 
съ ними былъ воспрещенъ. а особенно браки 
съХананейками. При сихъ столь строгихъ за- 
конахъ преимущеттвенно имелось въ виду 
предохранить Израильтянъ отъ ихъ языческихъ 
нравовъ, обычаевъ, отъ ихъ нечесня и идоло- 
служешя (Исх. ХХШ, 32, XXXIV, 1 5 - 1 6 ) ,  за 
которыя они и были осуждены Богомъ на 
истребление (Нав. X I,'1 9 — 20) Но Израиль
тяне относительно Хананеевъ не выполнили 
воли Бож1ей. Въ некоторыхъ местахъ Хананеи 
оставались долго не истребленными, какъ на
примеръ, въ коленахъ Ефремовомъ, Манассш- 
номъ и др. Финиш и страна Ливанская почти 
не были покорены. Филистимляне были поко
рены долгое время спустя по завоеваши Евре 
ями земли Ханаанской. Покоренные жили вместе 
съ Израильтянами и последше довольствова
лись иметь ихъ своими данниками и союзни
ками, брали дочерей ихъ себе въ жены и сво- 
ихъ дочерей отдавали за ихъ сыновей, стали 
перенимать ихъ язычесше обычаи, участвовать 
вместе съ ними въ ихъ языческомъ служеши 
божествамъ и идоламъ. Отсюда произошли для 
Израильтянъ величайшая бедств1я, особенно во 
времена Судей, и только по мере своего об 
ращешя къ Богу Израильтяне снова делались 
ихъ победителями. Но Хананеи не были ис
треблены совершенно и во времена Судей. Во 
время завоевашя земли Обетованной иные изъ 
нихъ переселялись въ Финикно и друпя места 
и даже въ Африку, где были ФиникШсшя ко
лоши. Въ самой Палестине они оставались и 
после временъ Судей. Во времена прор. Самуила
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объ Аморреяхъ говорится, что между ними и 
Израилемъ быль миръ (I Цар. VII, 14). 1еву- 
сеевъ нобедилъ уже Давидъ и взялъ ихъ кре
пость, но они не были совершенно истреблены 
w m  то время (IIЦар. V, 6— 9,11 Дар. XXIV,
16—24). 1оавъ, вовремя переписи, обходилъ 
города Хивеянъ и Хананеевъ въ странахъ Тира 
и Сидона (И Цар. XXIV, 6 — 7). Во времена 
Соломона Хананеи обитали въ Газе (III Цар. 
IX, 16). Соломонъ оставшихся отъ разныхъ Ха- 
наанскихъ народовъ Хананеевъ сделалъ только 
оброчными работниками, не истребляя ихъ 
(III Цар, IX, 2 0 - 2 1 ,  II Парал. VIII, 7 - 8 ) .  
У Хеттеевъ были свои цари и во времена про
рока Елисея (III Цар. X, 29, IV Цар. VII, 6). 
Во время плена Вавилонскаго все эти народы 
снова свободно распространялись по 1удее, и 
после возвращешя 1удеевъ изъ плена посред- 
ствомъ брачныхъ союзовъ снова были иску- 
шешемъ для Израильтян^ но при Ездре ви
новные строго были обличены, незаконные 
браки расторгнуты и все 1удеи клятвенно обя
зались быть верными Богу въ храненш всЬхъ 
Его заповедей (1 Ездр. IX и X, II Ездр. Ш ,  
6 5 - 9 2  и IX).

в) (Исаш ХХШ, 8, Соф. гл. I, И  1ов. XL, 25 
и др.), Подъ именемъ Хананеевъ разумеются 
иногда купцы и торговцы вообще. Такъ какъ 
Ханаанская земля обнимала и северные Фи- 
ншцйше города и южныя приморсшя земли, 
известныя своею промышленности) и торгов
лею, то Хананеями не редко называются въ 
Свящ. Писаши торговцы, купцы, промышлен
ники. Такъ, въ указанныхъ здесь местахъ въ 
Еврейскомъ тексте читается Ханаанъ или Ха- 
нанеянинъ, а говорится о купцахъ и торговцахъ.

Хананеянка, Сирофинишянка (Me. XV, 22, 
Марк* VII, 26). Хананеяне, теснимые Ев
реями во время и после завоевашя Палести
ны, во множестве переселялись на северъ 
Палестины, въ Сирно и ФиникПо, и со вре- 
менемъ смешались съ туземными, сродными 
впрочемъ имъ, племенами. Такимъ образомъ, 
упоминаемая у еванг. Матеея, Хананеянка была 
Сирофинишянка, жившая въ пределахъ Фини- 
кШскихъ городовъ Тира и Сидона. Она была 
язычница, но имела великую веру во Христа.

Ханани, Ханажй (милостивый, благш, доб
рый! имя следующихъ лицъ:

а) (I Пар. XXV, 4) изъ сыновъ певца Емана.
б) (Деем. I, 2 , VII, 2) братъ Деемш, слу

жившая виночершемъ у Артаксеркса.
в) (I Ездр. 10, гО) изъ священниковъ, сы

новъ Иммера, имевшихъ женъ иноплеменныхъ. 
Во II Ездр. (IX, 21) читается: Анангя.

г) (Деем. (XII—36) изъ сыновъ священни- 
ческихъ, певцовъ, во дни Ездры и Неемш.

Ханажя (милость, благость Бож1я, или Богъ 
благъ, милосердъ)— имя следующихъ лицъ:.

а) (И Пар. XXVI, 11) изъ главныхъ санов- 
никовъ царскихъ при царе Озш.

б) (I Пар.* XXV, 23) изъ певцовъ временъ 
Давида.

в) (I Пар. III, 19) изъ сыновъ Зоровавеля, 
потомства Давидова.

д) (I Пар. V1U, 24) изъ сыновъ Шашака, 
главъ поколенШ колена Вешаминова, жившихъ 
въ 1ерусалиме.

е) (1 Ездр. X, 28) изъ Йзраильтянъ, сы
новъ Бевая. Во II Ездр. (IX, 29) читается:
Анангя.

ж) (Деем. III, 8) сынъ Гараккахима —изъ чи- 
нившихъ стену 1ерусалимскую во дни Неемш.

з) (Деем. Ill, 30j сынъ Шелемш—изъ чи- 
нившихъ стену 1ерусалимскую во дни Деемш.

и) (VII, 2) начальникъ 1ерусалимской кре
пости, известный особенною своею верностш 
и богобоязненносшо.

i) (Неем1и X, 23) изъ главъ народа, давшихъ 
обязательство быть верными Богу и не иметь 
родственныхъ связей съ иноплеменными.

к) (Деемш ХП, 12) изъ священниковъ, изъ 
дома 1еремш, при первосвященнике 1оакиме.

л) (Деем. ХП, 41) изъ священниковъ съ 
трубами, уломинаемыхъ при освшцеши стены 
1ерусалимской, во дни Ездры и Неемш.

Хананъ (бдагШ, милосердый, милостивый)— 
имя следующихъ лицъ:

а) (1 Пар. Y11I, 23) сынъ Шашака.
б) (I Пар. Yin, 38, IX, 44) изъ сыновъ Ацела, 

потомства Пшаеана, сына Саулова.
в) (I Пар XI, 43) сынъ Маахи, изъ глав

ныхъ воиновъ Давида.
г) (I Ездр. II, 46, Деем. VII, 49) одинъ изъ 

Нееииеевъ,
д) (Деем. Y1U, 7) изъ левитовъ, поучав- 

шихъ народъ закону и объяснявшихъ его ему 
при Ездре. Во II Ездре (IX, 48) стоитъ: А нат я .

е) Деем. (X, 10) одинъ изъ левитовъ.
ж) (Деем. X, 22 и 26) одинъ изъ началь- 

никовъ народа при Деемш.
з) (Деем. ХШ, 13) сынъ Закхура изъ при- 

ставниковъ, поставленныхъ Нееем1ею дляраз- 
даяшя приношешй браыямъ.

Хананэлъ (Богъ есть благъ), (Деем. Ill, 1, 
XII, 39)—башня, которая находилась на се- 
веровосточномъ углу 1ерусалима, близь башни 
i\lea, между Овечьими воротами. Называется 
такъ, вероятно, но имени строителя. У пр.
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1ереши (XXXI, 38), Захарш (XIY, 10), читается:
Ананеилъ.

Ханнавонъ (благодатный, б лагощнятный) (Нав. 
Ж ,  14)— городъ колена Завулонова, на с е 
верной границе его.

Хане (1езек. XXYil, 23) — городъ или об
ласть, находившаяся въ торговыхъ связяхъ 
съ Тиромъ, на южномъ берегу Счастливой Ара- 
вш, известная у Грековъ подъ именеыъ K&vYj. 
Некоторые принимаютъ ее за Калне или Халне, 
лежавпий за Евфратомъ, на восточномъ берегу 
Тигра, въ Вавилонш.

Ханесъ (Исаш XXX, 4) — городъ Гредняго 
Египта, лежалъ въ центре Египта, на острове, 
образуемомъ Ниломъ и каналомъ, на западъ 
отъ Нила и къ востоку отъ канала Менги.

Ханшилъ (благость Бож1я)—имя следующихъ 
лицъ:

а) (I flap. YII, 39) изъ сыновъ Уллы, лю
дей воинствённыхъ.

б) (Числ. XXXIY, 23) сынъ Ефода, князь 
изъ сыновъ Манассшныхъ.

Ханохъ (учитель, наставникъ)— имя следую
щихъ лицъ: •

а) (Быт. XXY, 4 , I Пар. I, 33) сынъ Ма- 
д1ана, сьша Авраамова отъ Хеттуры.

б) (Быт. XLYI, 9, Hex. YI, 14, Числ. XXYI, 
5 ,1  Пар. Y, 3) сьшъ Рувима, первенца патрь 
арха 1акова.

Хануней (II Ездр. YHI, 4 7 )— одинъ изъ ле- 
витовъ. Въ I Ездр. (YIH, 19), вместо Хану- 
нея, читается: изъ сыновей Мерариныхь.

Ханунъ (милостивый; — имя р ухъ  лицъ:
а) (Неем. 111,13) одно изъ лицъ чинившихъ 

ворота и часть стены 1ерусалимской во дни 
Неемш;

б) (Неем. III, 30) шестой сынъ Цалафа, изъ 
чинившихъ стену 1ерусалимскую вместе съ Ха 
нашею во дни Неемш.

Харааеаланъ (II Ездр. Y, 3 6 )— первый изъ 
начальниковъ надъ Израильтянами, вышедшими 
изъ плена Вавилонскаго.

Харада (страхъ, ужасъ) (Числ. ХХХШ, 24,
2 5 )— одинъ изъ становъ еврейскихъ, местность 
неизвестная.

Харакъ (II Мак. XII, 17 )— МоавитскШ городъ 
Киръ-Моавъ, при реке Керакъ, въ двухъ ми- 
ляхъ отъ впадешя ея въ Мертвое море.

Харанъ и Харранъ (степь, место сожженное 
солнцемъ):

а) (Быт .XI, 32, IY Дар. XIX, 12, Ис. XXXYII, 
1 2 ,1ез. XXYII, 23, Деян. YII, 2, 4) местность и 
городъ лежавпий на с.-в. отъ Месопотамш., 
между реками Евфратомъ и Хаворомъ, въ ко
торой умеръ и погребенъ Оарра, отецъ Авра

ама (Деян. YII, 2, 4 ). Въ ней также жилъ Ла- 
ванъ, братъ Ревекки (Быт. XXYII, 43). Земля 
Харранъ имела торговыя сношешя съ Тиромъ 
(1езек. XXYII, 3) и была покорена АссирШ- 
цами (1Y Дар. XIX, 12). Она доселе еще из
вестна подъ своимъ древнимъ наименовашемъ. 
По мненш Д-раБэка, г. Харанъ лежалъ близь 
Дамаска. Ныне это незначительный и неболь
шой городокъ Месопотамш.

б) (I Пар. II, 46) сынъ Халева отъ налож
ницы Эфы.

Хэрашимъ (художники, плотники) (Неем. XI, 
35, I Пар. IY, 14). Долина плотниковъ нахо
дилась вблизи 1ерусалима, но более объ оной 
ничего неизвестно, разве кроме того, что она 
была занята потомками 1оава и что въ по- 
следствш времени въ ней жили Вешамитяне. 
Замечательно выражеше второй приведенной 
нами цитаты: *1оавъ, родоначальника долины 
плотниковъ, потому что они были плотники*.

Харбона (погонщики ословъ, ослиный) (Есо. 
1,1 0 )— одинъ изъ 7 евнуховъ при АртарксерксЬ, 
царе Нереидскомъ.

Xapraia (защитникъ, охранитель) (Неем. III,
8 )— одно изъ лицъ, чинившихъ 1ерусалимскую 
стену при Неемш.

Хареа (II Ездр. Y, 32) —одинъ изъ служи
телей при Храме. Въ1Ездр. (II, 52) и у Нее
мш (YU, 54) стоить: Харш а.

Харефъ (I Пар. II, 5 1 )— сынъ Халева и отецъ 
Бее-Гадера.

Харимъ (тупоносый)—имя следующихъ лицъ:
а) (I Пар. XXIY, 8) одинъ изъ потомковъ 

Аарона.
б) (I Ездр. II, 32 , Неем. YII, 35) одинъ изъ 

Израильтяиъ, сыновья котораго (320-ть) зна
чатся въ числе возвратившихся изъ плена съ 
Зоровавелемъ.

в) (I Ездр. II, 39, Неем. YII, 42) одинъ изъ 
священниковъ; его потомства 1017-ть значится 
въ числе возвратившихся изъ плена съ Зоро
вавелемъ.

г) (I Ездр. X, 21) одинъ изъ рода священ
никовъ при Ездре.

д) (I Ездр. X, 31) лице изъ Израильтяиъ.
е) (Неем. III, И )  также, какъ и предыду

щий, чинили стену 1ерусалимскую.
ж) (Неем. X, 5) одинъ изъ свшцешшковъ 

при Ездре и Неемш.
з) (Неемш X, 27) изъ главъ народа Из

раильская во дни Ездры и Неемш.
и) (Неем. XII, 15) священникъ Адиа при 

1оакиме.
Харифъ— имя двухъ лицъ:
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! ф (Н еем . VII, 24 ) изъ Израильтян^ воз
вратившихся изъ плЗша съ Зоровавелемъ.

б) (Неемш X, 19) изъ главъ народа Из
раильская.

Харив’тнинъ (I Пар. XII, 5 )— одинъ изъ храб- 
рыхъвоиновъ, перешедшихъ къ Давиду въ Се- 
келагъ, щЪ онъ укрывался отъ Саула.

Харми—имя слйдующихъ лицъ:
aj (Быт. XLVI, 9, Исх. VI 14) четвертый 

сынъ Рувима, первенца naT piapxa 1акова.
б )  ' (Г Пар. И, 7, Нав. VII, 1) ХармШ, сьшъ 

Завд1я, сына Зары.
в) (II Ездры V, 25) одинъ изъ священни- 

ковъ при Ездр'Ё. Въ 1 кн. Ездры (II, 39) и у 
Неемш (VII, 42) читается: Харимъ.

Харм1й, Харминъ (1удие. VI, 15, ТШ, 10, X, 
6)— сынъ Мелхшла, изъ начальниковъ города 
Ветелуи, осажденнаго Олоферномъ.

Харнеферъ (I Пар. VII, 3 6 )—изъ сыновъ Цо- 
фаса, сына Гелема.

Хародитянинъ (II Дар. ХХШ, 25)— одинъ изъ 
сильныхъ царя Давида.

Хародъ (Суд. VII, 1 )— источникъ и м естн о сть  
близь Онаго въ ИзрашгЬ, при подошвЪ горы  
Гилбоа, или Гелвуя, на которой Гедеонъ распо- 
ложйлъ свое войско предъ сражен!емъ съ Фи
листимлянами. Въ настоящее время называется: 
Айнъ-Жалудъ.

Харошевъ - Гоимъ (искусство, художество) 
(Суд. IV, 2̂  ХШ, 16)—городъ Сисары, воена
чальника 1авина, царя Асорскаго, разбдтаго Де- 
ворою и Варакомъ. Онъ находился въ кол'йнй 
Нефеалимовомъ, въ местности названной въ 
ДОСЛ&дствш Галилеею языковъ, вблизи Аз о ра. 
ИомнМюД. Томсона— это настояиця развалины 
ХароЫехъ, въ 8 англ, миляхъ отъ Мегиддо.

Харранъ. См. Харранъ.
Харумафъ (Неем. III, 1 0 )— одно изъ лицъ, чи- 

нившихъ при Неемш 1ерусалимскуш сгйну.
Харуцъ (острый, внимательный) (IV Дар. 

ХХ1^9)— отецъ Мешуллемеои, жены царя Ма- 
насш .

Хархасъ (блескъ, cinnie) (IV Дар. XXII, 14)—  
предокъ Шаллума, мужъ пророчицы Олдамы, 
одинъ изъ хранителей одеждъ Во II Вар. 
(XXXIV, 22) онъ именуется Хасра.
1 Хархуръ (воспалеше, жаръ) (1 Ездр. И, 51)— 

изъ Неоинеевъ, возвратившихся изъ Вавилона

Харша (землед'йлецъ, ремеслеииикъ) (I Ездр. 
52)—изъ Неоинеевъ, возвратившихся изъ 

пЛ£на съ Зоровавелемъ.
Харшибъ (1ерем. XIX, 2 )—Кирпичныя, или 

Горшечниковыя ворота, находились при долина 
сыновъ Енномовыхъ въ 1ерусалим'Ь.

Хасад’т  (благость, благоволеше) (I Пар. Ш,
20)— одинъ изъ сыновъ Зоровавеля, потомокъ 
Давида.

Хасева (И Ездр. V, 31)—одинъ изъ служи-, 
телей при храмй Въ I кн. Ездр. (II 47, 49) 
и у Неем. VII, 49 - 5 1 )  находятся совсймъдру- 
пя имена.

Хаслевъ (Неем. I, 1, Зах. VII, 1 )—девятый 
мйсяцъ священнаго Еврейскаго года и третШ 
гражданская, соотв^тствукицШ второй поло- 
вин£ ноября и первой декабря. Полагаютъ, что 
1удеи вынесли назваше мйсяцевъ изъ Вавилона.

Хасра (II Пар. XXXIV, 22) — изъ предковъ 
пророчицы Олдамы. См. Хархасъ.

Хасуфа (нагота, обнажеше) (I Ездр. И, 4 3 )— 
лице изъ семейства Пооинеевъ, возвратившихся 
изъ шгйна съ Зоровавелемъ.

Хасфонъ и Хасфоръ (I Макк V, 26, 36)— 
одинъ изъ городовъ Галаатиды.

Хатита (копаше, изсл'Ьдоваше) (I Ездр. U, 
42, Леем. VII, 4 5 ) — глава семейства, значу- 
щагося въ списка Неоинеевъ, возвративншхся 
въ 1ерусалимъ посл£ пл£яа.

Хатифа (I Ездр. II, 54, Деем. VII, 5 6 )— 
одинъ изъ привратниковъ, сыновья которая 
возвратились изъ шгЪна съ Зоровавелемъ.

Хаттилъ (шатшй, колеблющшся) (I Ездр, II,
57 )—изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ.

Хаттушъ (боецъ, борецъ)—имя слЪдующихъ 
лицъ:

а) (I Парал. III* 2 2 , 1 Ездр. VIII, 2) изъ сы
новъ Шемаш и потомокъ Зоровавеля во дни 
первосвященника Ездры.

б) (Неем. XII, 2) священникъ, сопровож
давши! Зоровавеля и Incyca изъ Вавилона.

в) (Неем. III, 10) одно изъ лицъ, чинив- 
шихъ сгйну 1ерусалимскую при Неемш.

г) (Неем. X, 4) одно изъ лицъ, давшихъ 
обязательство быть верными Богу и приложив- 
шихъ къ оному свою подпись.

Хафараимъ (два источника, двойной источ
никъ) (Нав. XIX, 1н)—изъ городовъ колена 
йссахарова, по Евсевш, въ шести миляхъ на 
с'Ьверъ отъ Магеддо.

Хафарсалама (I Мак. VII, 31) — селеше на 
югъ отъ 1ерусалима, близъ котораго происхо
дило сражеше 1уды Маккавея съ военачальни- 
комъ СирШскимъ, Никаноромъ.

Хафенаоа (Мак. XII, 37)—новоукрйпленная 
стйна 1ерусалима, построенная 1онафаномъ, 
братомъ 1уды Маккавея, при Кедронй.

Хахмонш ([Пар. XXVII, 3 2 )—отецъ или пре
докъ Iexiium, бывшаго при сыновьяхъ царя 
Давида.
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Хацар-Гадда (поле, или дворъ, или село 
Гадда) (Нав XY, 27) — изъ городовъ колена 
1урна, на югЬ колена.

Хацар- Мавееъ (село или страна смерти) 
(Быт. X, 26, I Пар. I, 20)—третй изъ сы- 
новъ 1октана, сына Еверова, потомства Сима 
и Арфаксада. Отъ него — Атрамиты и страна 
или область Атрамитовъ въ Счастливой Аравш.

Хацар-Суса или Хацарсусимъ(поле, или дворъ 
коня, или консшй дворъ) (Нав. XIX, 5, 
I Пар. IY, 31) — изъ городовъ колена Си- 
меонова.

Хацар-Тихонъ (1ез. XLYII, 16)—область ме
жду Дамасскою и Емаескою областями на гра
ниц^ Аврана.

Хацар-Шуалъ (поле лисицъ, или шакаловъ)
28, XIX, 3, I Пар. IY, 28, Неем. 

городъ колена 1удина, отданный послЪ 
колену Симеонову. Въ немъ жили сыновья 
1уды и по возвращенш изъ ш&на Вавилонскаго.

Хацацон-Ваморъ (рядъ пальмъ, лЪсъ паль
мовый) (Быт. XIY, 7, II Пар. XX, 2 )—городъ 
колена 1урна въ пустыне, на западЪ Мерт- 
ваго моря, знаменитый своими пальмами, посл'Ь 
называвшШся Ен-Гедди.

Хаци (покой, отдыхъ, м^сто покоя) (I Пар. 
И, 52) — исчисляемые зд£сь Гарое, Х а ц и , 
Гамменюхошь суть сыны Шовала, сына Хура, 
сьша Халевова. Какъ въ Еврейскомъ, такъ 
и у LXX имена эти читаются раздельно и при
нимаются за имена собственный.

Хашав1я (Богъ есть ценитель, суд!я)—имя 
сл'Ьдующихъ лицъ:

а) (I Пар. YI, 45) одинъ изъ шЬвцовъ на 
служба по уставу.

Аац
ГНав. XY, 
XI, 27)

б)
ства £ Пар. IX, 14, 14) левитъ изъ потом- 

ерари.
в) (I Пар. XXY, 3, 19) одинъ изъ сыновъ 

Идиоуна, избранный для игры на музыкаль- 
ныхъ инструментахъ въ храмЪ.

г) (I Пар. XXYI, 30) Хевронитянинъ, им'Ьв- 
шШ во дни Давида надзоръ надъ Израилемъ 
по ту сторону 1ордана къ западу, по всякимъ 
дгъламъ служетя Господня и по смужбгъ
царской.

д) (I Пар. XXYII, 17), .сынъ Кемуила, 
одинъ изъ начальниковъ надъ левитами при 
Давид!*.

е) (II Пар. XXXY, 9) одинъ изъ началь- 
ствующихъ надъ левитами при locin, подарив- 
niffi левитамъ для великой пасхальной жертвы
5,000 овецъ и 500 воловъ.

ж) (I Ездр. YU1, 19) одинъ изъ левитовъ, 
избранныхъ Иддою по просьб^ Ездры для со
провождена посл'Ьдняго въ 1ерусалимъ.

з) (Неем. Ш, 17) одно изъ лицъ, чинив- 
шихъ 1ерусалимскую ст^ну при Неемш.

и) (Неем X, 11) изъ левитовъ, приложив
ший печать къ обязательству быть в'&риымъ 
Богу.

i) (Неем. XI, 22) дгЬдъ Узз1я, пачальникъ 
надъ левитами въ 1ерусалим,Ь.

к) (Неем. XII, 21) священникъ, глава по
колотя, во дни 1оакима.

л) (Неем. ХП, 24) изъ главъ левитовъ, 
поставленныхъ для славослов1я при благода- 
решяхъ во дни 1оакима.

Хашавна (Неем. X, 2 5 )— изъ главъ народа 
Израильского при Неемш.

Хашавшя— имя слОдующихъ двухъ лицъ:
а) (Неем. Ш, 1 0 ) — отецъ Хаттуша, уча

ствовавший въ починкО 1ерусалимской сгЬны 
при Неемш.

б) (Неем. IX, 5) одинъ изъ левитовъ, при
нимавший выдающееся учас/ие въ богослуже- 
шяхъ великаго праздника по возвращенш изъ 
Вавилона.

Хашбадданна (мудрый суд!я) (Неем. YHI, 4 ) -  
изъ главъ и начальниковъ поколОшй при 
ЕздрО.

Хашмона (тучность, плодород1е земли) (Числ. 
ХХХШ, 29— 3 0 )— станщя Евреевъ въ пустьигЬ 
между станщями: Тахаоа, Миока, Мосерооъ и 
Бене-Яаконъ

Хашува (дружество, товарищество) (I Пар. 
Ш, 20) — изъ сыновъ Зоровавеля, потомства 
Давида. .

Хашумъ (знаменитый, богатый) (I Ездр. II, 19, 
Неем. YII, 22 , I Ездр. X, 33, И Ездр. IX, 33, 
Неем. YIII, 4, X, 18) — вероятно во всОхъ 
указанныхъ здОсь цитатахъ говорится объ 
одномъ и томъ же лицг£, Израильтянин!*, сы
новья котораго значатся въ числ'Ь возвратив
шихся изъ пл^на съ Зоровавелемъ.

Хашшувъ (товарищъ, разумный)— имя сл'Ь- 
дующихъ лицъ:

а) (I Пар. IX, 14, Неем. XI, 15) отецъ 
Шемаш, изъ левитовъ.

б) (Неем. Ш, 11) сынъ Пахао-Моава, чи
нивший стйну 1ерусалимскую во дни Неемш.

в) (Неем. Ш, 23) вм’ЬсгЬ съ Вешаминомъ 
чинившШ стЬну 1ерусалимскую противъ своего 
дома.

г) (Неем. X, 23) изъ главъ народа во дни 
Ездры и Неемш.

Хававъ (страхъ, ужасъ) (I Пар. IY, 13)— 
сынъ Гоеошила, сына Кеиаза, брата Халевова.

Хеваръ, Ховаръ (длина, продолжен!е) (1ез. 
I, 3, Ш, 15) — притокъ Тигра, вытексЧющШ 
изъ горъ Арменш и впадающ!й въ Тигръ.
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Хеверъ (еоюзъ, общество}—имя сл'Ьдующйхъ
Г Г *

а) (Быт. XLYI, 17, Числ. XXYI,45, I Пар. 
VII, 31) сыиъ Брш или Берш, внукъ Асира, 
отъ него поколете Хеверово

б) (Суд. IY, 11, 17, Y, 24) Кенеянинъ, 
изъ потомства Ховава, родственника Моисеева, 
(Суд. IV, 11 , Числ. X, 29, Суд. I, 16). Въ 
его шатре укрылся было Сисара, военачаль- 
никъ 1авияа, царя Асорскаго, отъ преследо
вания Барака, и здесь былъ убитъ 1авилыо,

. 1Y, 18) отецъ Сохо, сынъ Ме- 
реда и 1удш, потомства 1уды, внукъ неизвест
ная некоего Езры

г) (I Пар. YIH, 17) изъ сыновъ Елпаала, 
колена Вешаминова.

Хевронъ (связь, соединеше) (Числ. ХШ, 22)— 
городъ, названный такъ по имени сына Ха
лева, былъ однимъ изъ древнейшихъ городовъ 
въ 1удее, и первоначально назывался Киргав- 
Арба, иначе городомъ Арба , такъ какъ онъ слу- 
жилъ некогда резиденщею известнаго великана, 
изъ сыновъ Енаковыхъ, иосившаго означенное 
назваше (Нав. XIY, 15). Моисей называетъ его 
Мамре (Быт. ХХШ, 19, XXXY, 27). Городъ 
дежалъ на возвышенности около 20 миль къ 
ю. отъ 1ерусалима и почти въ 100 англ, ми- 
ляхъ отъ Назарета (Лук. I, 39) и доселе еще 
известенъ подъ назвашемъ цветущаго города 
Хабрунъ или ЭлъХалилъ, что значитъ другъ 
или мобимецъ Божт (такъ какъ Авраамъ въ 
Свящ. Писанш называется другомъ Божтмъ) 
(II Пар. XX, 7), и славится своими стеклян
ными издел1ями. Хевронъ, какъ мы уже заме
тили1 выше, одинъ изъ древнейшихъ городовъ 
въ свете. Онъ построенъ семью годами ранее 
чемъ Цоанъ въ Египте (Числ. ХШ, 23). Этотъ 
пограничный городъ Палестины и столица на
горной страны построенъ квадратомъ изъ ди- 
каго известковаго камня. Дома не выше обыч- 
яыхъ рухъ-этажныхъ и покрыты плоскими 
кровлями. Мнопе изъ нихъ полуразрушены и 
необитаемы. Ворота находятся не только при 
входе въ городъ, но и въ разныхъ частяхъ 
внутри его; на ночь оне обыкновенно за
пираются для лучшаго сохранения порядка, 

городской мечети указываютъ гробницы 
, Исаака и 1акова, съ ихъ женами 

, Ревеккою и Jlieio. «Всгь они, по сдо- 
вамъ Библш, были похоронены въ пещергъ 
поля въ Махпелп>, противъ Мамре, что ныть 
Хевронъ, вь землгь Ханаанской» (Быт. ХХШ,
19). НастоящШ городъ лежитъ частно на склоне 
горъ, uacTiio въ низменности долины. Съ го-
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родомъ Хеврономъ соединено несколько самыхъ 
интересныхъ воспоминашй изъ свящ. исторш. 
Долина Есхолъ, какъ полагаютъ, находилась 
вблизи его, и долина Хевронская въ одно 
время служила местомъ пребывашя 1акова 

5ыт. XXXYII, 14). Здесь также жилъ Авраамъ 
Быт. ХШ, 18) и здесь погребено его семей

ство. По завоевати земли Ханаанской Хевронъ 
былъ отданъ Халеву, какъ часть его удела 
(Числ. ХШ, 30, 31), хотя впоследствш онъ 
считался городомъ убежища и находился во 
владенш священниковъ (Нав. XX, 7, XXI, 
11, 13). Хевронъ служилъ также резиденщею 
Давида, прежде чемъ 1ерусалимъ стлался сто
лицею (II Цар. II, 1, Y, 4 — 9), и здесь онъ 
былъ помазанъ на царство надъ всемъ Изра
ил емъ. После Вавилонскаго плена онъ былъ 
снова занять 1удеями Во времена Хриотансшя 
въ Хевроне находилась епископская каоедра. 
Хевронъ особенно славится своими большими 
и превосходными виноградными деревьями. 
Здесь настояпцй виноградный климатъ. Это 
тотъ историческШ виноградъ, котораго сре
занную ветвь съ одною кистью ягодъ двое 
несли на шесте, какъ наглядное доказатель
ство плодород1я земли Обетованной (Числ. ХШ, 
2 4 —28). По западной стороне 1ерусалимской 
дороги въ одной версте или около версты 
къ с. отъ Хеврона лежитъ знаменитая тере- 
винеовая роща Мамре, по Славянски дубъ 
Мамргйскш (Быт. ХШ, 18, XIY, 13). Въ Свящ. 
Писанш говорится, что дубрава Мамре находи
лась противъ Махпелы (Быт. ХХШ, 1 7 — 19), 
и по преданно известно, что дубъ существо- 
валъ еще во времена Флавш и 1еронима, и 
несомненно, ранее ихъ. Такъ отъ временъ 
Авраама это место, ознаменованное славою 
Богоявлешя, до ныне сохранилось и сохра
няется въ памяти народовъ Востока. Обита
тели Палестины во все времена указывали 
его благоговейнымъ поклонникамъ святыхъ 
местъ. Въ настоящее время означенная мест
ность съ уцелевшимъ на ней деревомъ при
надлежим Россш. «Каждая местность, пишетъ 
г. ОлесеницкШ, имеетъ своего исполина, сви
детеля древней народной жизни: Сир1я имеетъ 
свои кедры, Месопотам1я имеетъ прославлен
ное Арабами дерево Атле, потомокъ висячихъ 
садовъ Бавилона, Мекка — свою священную 
смоковницу... Для Палестины же такимъ свя- 
щеннымъ деревомъ служить издревле знамени
тый ветхозаветный Руссшй дубъ. Но онъ выше 
и Меккской смоковницы, и Атле, и кедровъ 
по связаннымъ съ онымъ нредашямъ. Мест
ные Арабы считаютъ его потомкомъ перво-
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Оытнаго Рая, бывшаго, по ихъ мн£щю, именно 
на этомъ месте». Невдалеке отъ свящ. дуба 
протекаетъ прекрасный источники». Тутъ же 
построеиъ прекрасный новый страннопршмный 
домъ для Русскихъ поклонниковъ, съ террасы 
котораго вира значительная часть западной 
Палестины до Средиземнаго моря. Изъ другихъ 
древнихъ памятниковъ Хеврона путешествен
ники упоминаютъ о гробнице Авенира, также 
1ессея, отца Давидова и Халева. Но означен
ный места еще не достаточно изследованы. 
Въ заключеше можемъ прибавить, что глубо
чайшая древность означенной местности и уди
вительная производительность и богатство 
почвы, не смотря на продолжающееся съдав- 
нихъ временъ запущеше и разрушеше, по 
истина изумительны и невольно поражаютъ 
умъ и воображеше. Тридцать три съ полови
ною века прошло съ того времени, какъ Мои
сей посылалъ соглядатаевъ для осмотра земли 
сей, съ приказатемъ принести для образца 
плоды ея; тысяча восемьсотъ л^тъ минуло съ 
т£хъ поръ, какъ Израильтяне уже изгнаны 
изъ земли этой, но и теперь въ опустошенной 
этой страна местность Хеврона изобилуетъ 
и виноградомъ, и гранатами, и фигами, и если 
не самый тогдаштй дубъ Авраама, то пото- 
мокъ онаго продолжаетъ свой родъ на томъ 
самомъ месте, где было Богоявлеше Аврааму!

б) (Исх. VI, 18) одинъ изъ левитовъ, по- 
томковъ Кааоа, сына Левшна, отъ него про
изошло поколете Хевроново.

в) (I  Пар. II, 42— 43) сынъ Мареша, изъ 
потомства Халева.

Хезивъ (лживый) (БытХХХУЩ б)—городъ, 
по мненио некоторыхъ, находЦвшШся въ ко
лене 1удиномъ; но въ Библш о немъ упоми
нается только какъ о месте, где родился Шела, 
сынъ 1уды. Вероятно, это тотъ же самый го
родъ, что Ахзивъ (Нав. XV, 44. Суд. I, 31) 
и Хбзева (I Пар. IV, 22). #

Хезиръ (кабанъ, вепрь)—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. XXIV, 15) священникъ изъ дома 

Ааронова, которому при Давида выпалъ 17-й 
жребШ въ чреде служен]*я въ храме.

б) (Неем. X, 20) изъ главъ народа Изра- 
ильскаго при Неемш, давшихъ письменное обя
зательство соблюдать Закопъ.

Хезюнъ (явлеше, видение) (Ш Цар. XV,
1 8 )— дйдъ Бенадада, царя СирШскаго.

Хела (слабость, безсил!е, слабая) (I Пар. 
IV, 5, 7 ) —одна изъ женъ Ахшура, отца Оекои.

Хелалъ (исполнеше, совершеше) (I Ездр. 
X, 30) — изъ Израильтянъ, сыновъ Пахао- 
Моава.

Хелбонъ (жирный, плодоносный) (1езек. XXVII, 
1 8 )— СирШскШ городъ, упоминаемый только 
въ означенной цитата. Вино Хелбоиское осо
бенно славилось. Можетъ быть Хелбонъ былъ 
тоже самое что и Халибоиъ Страбона, городъ 
славивнийся также своимъ виномъ. Некоторые 
думаютъ, что онъ тождественъ съ Алеппо, но 
некоторые указыващтъ на местечко подъ на- 
зван1емъ Хелбонъ, въ нбсколькихъ миляхъ отъ 
Дамаска, доселе еще замечательное по обилно 
растущаго здесь винограда.

Хелва (тукъ, жиръ, тучная, плодородная 
страна) (Суд. I, 31) — изъ городовъ колена 
Асирова. Й естош ш ш е сего города неиз
вестно.

Хелдай (живущШ, долговечный)— имя слг1- 
дующихъ лицъ:

а) (I Пар. XXVII, 15) Нетофаеяпинъ, изъ 
рода и потомства Гоооншла.

б) (3ax .V I, 10) одинъ изъ переселеыцевъ, 
пришедшихъ изъ плена съ серебромъ и золо- 
томъ для храма. Имя это въ 14 ст. читается: 
Хелемъ.

Хелввъ (тукъ) (II Цар. ХХШ, 29) - -  сынъ 
Бааны, одинъ изъ главныхъ воиновъ Давида. 
Тоже имя (I Пар. XI, 30) читается: Хеледъ.

Хеледъ (I Пар. XI, 30). См. Хелевъ.
Хелекъ (часть, жребШ) (Числ. XXVI, 30, 

Нав. XVII, 2 )— сынъ Галаада, сына Махира, 
сына Манассшна.

Хелемъ (крепшй, сильный) (Захар. VI, 14)— 
тоже что Хелдай. См. Хелдай, б).

Хелефъ (перемена, смешеше) (Нав. XIX.
33 )— изъ городовъ колена Нефоалимова, иа 
северной границе колена нынешняго Бейт- 
лифъ.

Хелецъ (чресла, крепость)— имя следующихъ 
лицъ:

а) (I Пар. II, 39) сыиъ Азархи, отецъ 
Елеаса.

б) (I Пар. XXVII, 10 , II Пар. ХХШ, 26, 
I Пар. XI, 27) Пелонитянинъ, изъ начальни- 
ковъ отделетй, помесячно служившихъ царю 
Давиду во всехъ делахъ его, начальникъ для 
седьмаго месяца, изъ сыновъ Ефремовыхъ 
(I Пар. XXVII, 10 ).

Хелеееи (II Цар YHI, 18, XV, 18, XX, 7, 
Ш Цар. I, 38, 44, I Пар*. Х Ш , 17) — танъ 
называются оруженосцы и телохранители цар- 
CKie (IV Цар. XI, 4 ). Вероятно, потому такъ 
называются они, что Давидъ избиралъ ихъ 

j себе изъ Критянъ и Филистимляпъ, какъ лю
дей воинственныхъ, храбрыхъ, искусныхъ 

I стрельцовъ и пращниковъ.
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I, 9) — изъ городовъ кол'Ьиа 
1удина, которые Иавуходоиосоръ приглашалъ 
гь участио въ в ой a t  его противъ Арфа- 

i, и которые всА отказали ему въ этомъ
г

Хёлкаеъ (часть земли, уделъ) (Нав. XIX, 25, 
ХХ1,: 31)—изъ городовъ колена Асирова. Въ 
параллельномъ месте I Пар. (VI, 75) вместо 
Хелкаеъ читается: Хукокъ.

Хелкаеъ-Хацдуримъ (поле скалъ, или, по мне
ние некоторыхъ, поле мечей, или сильныхъ 
мужей) (II Дар. II, 1 6 )—место близъ Гаваона, 
получившее свое назваше отъ единоборства 
между 12-ю  Вешамитянами со стороны 1евос- 
фея, сына Саулова, и 12-ю храбрыми воинами

Хелк!я (наслЗДе Bo®ie) — имя следующихъ
» *

-

а) (IV Дар. XVIU, 18) отепъ Ел1акима, 
домоправителя ц. Езеши.
: б) (IV Дар. XXII, 4 , 8, 12, 14, ХХШ, 4, 
II Пар. - XXXIV, 9, II Ездр. I, 8) первосвя- 
щенникъ въ царствоваше Iocin, который при 
возобновленш храма, предпринятомъ царемъ, 
обрелъ книгу Закона и былъ посланъ Iociero 
къ пророчице Олдаме вопросить Бога о своей 
судьба и судьбе своего народа. При немъ во 
дни 1осш была- торжественно отпразднована 

(И Ездр. I, 1 - 2 3 ) .
в) (I Пар. VI, 45) одинъ изъ потомковъ

i>) (I Пар. XXVI, 4) сынъ Хосы, изъ потом
ковъ Мерари, одинъ изъ числа привратвиковъ 
при Давиде.

д) (Неем. ТШ, 4) вероятно одинъ изъ свя- 
щенниковъ, стоявшихъ по правую сторону 

, когда онъ читалъ народу книгу За-

XII, 7) одинъ изъ главныхъ свя- 
щенниковъ, возвратившихся изъ Вавилона съ

ж) . (1ерем. I, 1) отедъ пр. 1еремш и свя- 
щенникъ г. Анаеоеа.

з) (1ерем. XXIX, 3) отецъ Гемарш, одного 
изъ послапииковъ царя Седеши къ царю Ва
вилонскому.

и) (I Парал. VI, 45) одинъ изъ предковъ 
певца Ееана.
■Щ- (Неем. XI, 11) отецъ Сераш, одного изъ 
началъствующихъ священниковъ.

к) (Барух. I, 1) одинъ изъ предковъ про
рока Баруха
• л) (Дан. ХШ, 63) отецъ Сусанны, упоми

наемой въ кн. пр. Даншла.

Хеллеонъ, Хеллеонская земля (1уде. II, 23) 
лежала па югъ отъ Измаильтянъ. Но такъ 
какъ Измаильтяне жили сначала въ пу
стыне Фаранъ, и потомъ распространились по 
всей Аравш и Вавилоши до Персидскаго за
лива, потому и трудно определить положеше 
оной.

Хелувай (смелый, отважный, храбрый) (I Пар. 
II, 9) — изъ сыновъ Есрома, сына Фареса, 
сына 1уды отъ Оамари. Имя это иначе чи
тается: Халевъ (ст. 18, 19).

Хелувъ (клетка, западня)— имя двухъ лицъ:
а) (I Пар IV, I I )  братъ Шухи, отецъ Ма- 

хира, изъ племени 1уды.
б) (I Пар. XXVII, 26) отецъ Езр1а, началь

ника при Давиде надъ полевыми работами и 
земледел1емъ.

Хемданъ(пр1ятный, любезпый) (Быт. XXXVI, 
26, I Пар. I, 4 1 )—изъ сыновъ Дишона, сына 
Сеира, Хорреянина.

Хенаана (низменная земля) — имя двухъ 
лицъ:

а) (Ш Цар. ХХП, 11, II Нар. XVIU, 1 0 ) -  
отецъ Седеши, одного изъ лжепророковъ во 
дни 1осафата и Ахава.

б) (I Пар. VII, 10) изъ сыновъ Билгана, 
сына 1ед1аила.

Хенададъ (благоволеше, благость)—имя сле- 
дующихъ лицъ:

а) (I Ездр. Ш, 9) изъ левитовъ, сыновья 
котораго были въ числе надзирателей за про
изводителями работъ при основанш и строенш 
втораго храма 1ерусалимскаго.

б) (Неем. Ш, 18) отецъ Баввая \
в) (Неем. Ш, 24) отецъ Бенпуя / 

стену 1ерусалимскую.
г) (Неем. X, 9) одинъ изъ левитовъ во дни 

Неемш.
Хенашя (подпора, покровитель) — имя сле- 

дующихъ лицъ:
а) (I Пар. XV, 22, 27) начальникъ леви

товъ, учитель пешя.
б) (I Пар. XXVI, 29) левитъ изъ племени 

Ицгара. Онъ и сыновья его определены были 
Давидомъ на внешнее служеше у Израильтянъ 
писцами и судьями. Для этого служешя Давидъ 
иазначилъ 6,000 левитовъ.

Хенъ (милость, благосклонность) (Захар. 
VI, 14)— сынъ Софонш, изъ жителей lepyca- 
лима по возвращеши изъ плена, и вероятно изъ 
рода священническаго, а можетъ быть это 
сынъ того Софонш, который во время взяш  
и разрушешя 1ерусалима при Седеши вместе 
съ другими отосланъ былъ въ Ривлу къ На

чинивппе
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вуходоносору и тамъ предаиъ смерти (IY Цар. 
XXY, 1 8 - 2 1 ) .

Херанъ (союзъ, товарищество) (Быт XXXYI, 
26, I Пар I, 41)---*- брать Хемдана. изъ сы
новъ Дишона, сына Сеира Хорреянина.

Херей (II Мак. X, 32, 3 7 )—начальникъ кре
пости . Газара, погибпий здесь въ крепости 
вместе съ братомъ овоимъ во время осады и 
завоевашя оной 1удою Маккавеемъ.

Хересъ (солнце)— наимеповаше следующихъ 
местностей:

а) (Суд. I, 35) гора и городъ въ колене 
Дановомъ, где оставались неизменными Амо- 
реи, покоренные впоследствш Ефремлянаыи.

б) (Суд. YHI, 1 3 )  гористая местность 
по ту сторону р. 1ордана, около Сокхоеа.

Херетъ (лесъ) (I Цар. XXII, 5) — лесистая 
местность въ нагорной стране колена 1удина, 
въ юго-западной части колена, недалеко отъ 
Кеиля (I Цар. ХХШ, 1). Отсюда Давидъ от
правился для спасешя Кеиля отъ Филиотимлянъ.

Хёрецъ (II Цар. ХХШ, 26, I Пар. XI, 27). 
См. Хелецъ.

Херешъ (искусство, художество) (I Пар. 
IX, 1 5 )—изъ главъ родовъ левитскихъ, жив- 
шихъ въ 1ерусалиме.

Херубъ-Адданъ Имнеръ (I Ездр. II, 59). Это 
слово нередко принимали за имя человека, но 
грамматическая связь речи показываетъ, что 
подъ онымъ разумеется назваше какой-либо 
местности, находившейся, быть можетъ, на 
берегахъ р. Хабора, или Ховара, въ кото
рой находилась колонзя Еврейскихъ пересе- 
ленцевъ.

Херувимъ. Слово херувимъ встречается въ 
первый разъ въ кн. Бьгпя въ следующихъ 
словахъ: «И  поставилъ (Богъ) на востокгъ 
сада Едемскаго херувима съ пламеннымъ ме- 
чемъ, по изгнаши Адама и Евы изъ Рая, чтобы 
охранять путь къ древу живит  (Ш, 24). 
Затемъ говорится о херувимахъ при устроеши 
Скиши во времена пророка Моисея (Исх. 
XXY, 18— 22) и при создаши храма Соломо
нова (Ш Цар. YI, 27, YHI, 6 - 7 ,  II Пар. Ш, 
1 0 — 13). Изображеше ихъ въ образе челове- 
ческомъ, но съ крыльями, и поставлеше этихъ 
изображетй во Святомъ Святыхъ надъ Ковче- 
гомъ Завета и очистилищемъ, съ преклонен
ными къ нему лицами, даетъ намъ видеть, что 
они, какъ выснйя духовныя существа, удо
стоены особенной близости къ Богу, пред
стоять престолу Его, благоговейно служатъ 
Ему, всегда готовы исполнить волю Его, про
никая въ тайны нашего спасешя (Исх. XXY,
18— 22, I Петр. I, 12). Въ Псалмахъ Давида

(XYII, И ,  LXX1X, 2), у пророка Исаш (XXXYII,
15) и у другихъ свящ. писателей (I Цар. 
1Y, 4 , II Цар. YI, 2 , XXII, 11, IY Цар. XIX, 
15, I Пар. XIII, 6, 8) Господь представляется 
возседящимъ на херувимахъ, чемъ дается 
также видеть ихъ особенную близость къ Богу. 
Пророки Моисей и 1езекшль и еванг. 1оашп> 
говоратъ о нихъ какъ о действительныхъ суще- 
ствахъ, и они поставляются вместе сь анге
лами и въ числе ангеловъ (Псал. СШ, 3—4, 
XYII, И ,  Апок. IY, 6 - 9 ,  Y, 11). Херувимы 
составляютъ особенный высшШ чииъ въ не
бесной iepapxin, отличный отъ ангеловъ (Апок. 
Y, 11, 14 , YII, И ) .  Они представляются са
мыми приближенными къ Богу умными силами, 
одаренными отъ Бога особенными совершен
ствами и имеющими свое особенное служеше. 
Херувимъ охраняетъ таинственное древо жизни 
въ саду Едемскомъ. Херувимы осеняютъ Ков
чеги Завета и чистилище, приникая въ тайны 
спасешя (Евр. IX, 5). Херувимы окружаютъ 
престолъ Вседержителя и Агнца на небесахъ, 
и неумолкно день и ночь ирославляютъ без- 
конечныя совершенства Его не только въ ве- 
ликомъ деле творешя, но и нашего искупле- 
шя. Въ нихъ полнота высшей жизни и высшее 
отражеше славы Bomiefi (Апок. IV 6, 8, 1ез. 
XXYIH, 14). Въ небесной iepapxin Д1оиисля 
Ареопагита они поставляются подле серафи- 
мовъ въ первомъ лике, занимая такимъ обра- 
зомъ второе место въ ряду девяти чииовъ 
ангельскихъ.

Хеферъ (ровъ, яма, колодезь)— имя следую
щихъ лицъ и назваше города:

а) (Числ. XXYI, 3 2 - 3 3 ,  Нав. XYIL 2, 3) 
изъ сыновъ Галаада, отъ него поколете Хе- 
ферово.

б) (I Пар. IV, 6) изъ сыновъ Ашхура, отца 
Оекои.

в) (I Пар. XI, 36) Хеферъ изъ Махеры, 
изъ главныхъ воиновъ Давида.

г) (Нав. XII, 17, Ш Цар. IY, 10) городъ 
Ханаансшй, прииадлежащШ колену 1удипу; 
прежде былъ столичиымъ городомъ одного изъ 
царей Ханаанскихъ (Нав. XII, 17). Область и 
городъ Хеферъ надо полагать на юге колена 
1удина на склоне горы, между 1ерусалимомъ 
и Газою, въ равнине Сефела.

Хетлонъ (скрытное, уединенное место, убе
жище) (1ез. XLYII, 15, XLYIU, 1) — городъ 
на севере Палестины, въ Сирш Дамасской, 
упоминаемый въ виденш пророка 1езекшя.

Хетъ (страхъ, ужасъ) (Быт, X, 15, I Пар. 
I, 1 3 )—второй изъ сыновъ Ханаана, сына 
Хама, сына Ноева.
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Сарры (Быт. ХХШ, 3 —20). 
волй  Бож1ей Исавъ взялъ

Хеттеи (Быт. XV, 20, ХХШ, 3 и др.)—на
роде Ханааншй, отъ родоначальника Хета, сына 
Ханаанова. Во времена Авраама они обитали 
въ гористыхъ местахъ на югъ отъ Хеврона 
иi BnpcaBiH (Быт. ХХШ, 3, XXVI, 23, 33, 34). 
Они были въ благопр1ятныхъ отношешяхъ къ 
Аврааму, и Авраамъ купилъ у нихъ участокъ 
земли для погребешя 
Совершенно противъ 
р ухъ  женъ себе изъ Хананеянокъ, къ огор
ченно своихъ родителей (Быт. XXVI, 34, 35, 
XXVII, 4 6 ). Около временъ Моисея Хеттеи 
обитали подле Аморреевъ вънагорныхъ стра- 
нахъ (Числ. ХШ, 30) и были весьма много
численны и сильны (Втор. VII, 1). При за
воеваны земли Обетованной участь ихъ была 
одинакова съ другими Ханаанскими племенами, 
но 1исусъ Навинъ не могъ совершенно истре
бить ихъ (Дав. I, 4 , Суд. I, 26, Ш, 5), и 
они оставались жить среди Израильтянъ и въ 
цоследуюнця времена, и были искушен1емъ 
для Израиля (Суд. Ш, 1— 7). Во времена Да
вида Хеттеи находились въ числе воиновъ его 
(I Дар. XXVI, 6, II Дар. XI). Въ царство- 
ваще Соломона они были данниками его (Ш Дар.

. IX, 20— 21). До язычесюе нравы ихъ всегда 
оставались заразою для 1удеевъ. Самъ Соло- 
монъ,; среди множества женъ своихъ, имелъ 
и Хеттеянокъ (Ш Дар. XI, 1). Въ последую
щее время нравы 1удеевъ отъ близости и 
смешешя съХеттеями и другими Ханаанскими 
племенами такъ изменились къ худшему, что, 
по слову пророка, они какъ бы и самый родъ 
свой вели не отъ Авраама, а отъ Аморреевъ 
и Хеттеевъ (1езек. XVI, 3, 45).

Хеттура (благоухаше). (Быт. XXV, 1— 6. 
I. Пар. 1, 32) — вторая жена Авраама (или 
его наложницы), отъ которой онъ имелъ 6 
сыновей, и которыхъ отослалъ отъ Исаака 
сына своею на востокъ. 1осифъ ФлавШ гово
рить (Древн. 1 , 15), что они овладели Триглоди- 
йею и страною' Счастливой Аравш до береговъ 
самаго Чермоаго моря. По одному изъ 1удейскихъ 
предашй, Хеттура тождественна съ Агарью.

Хефциба (въ немъ мое благоволеше) (IV 
Дар. XXI, 1 )— имя матери царя Манассш.

Хецрай (Кармелитянинъ) (II Дар. ХХШ, 35 )— 
былъ одшшъ изъ 30 храбрыхъ и сильныхъ 
воиновъ Давида. Въ I Пар. XI, 37 читается: 
Хецрой.

Хецронъ (окруженный, огражденный) — имя 
лица и назваше города:

■ а) (Быт. XLVI, 9) трет1й сынъ Рувима.
Л)  (Дав, XV, 3, 25) городъ въ колене 1у- 

диномъ, на Идумейской границе между Кадисъ-

Верни и Аддаромъ. Въ кн. Числъ (XXXIV, 4) 
читается: Гатръ-Аддаръ. Этотъ же городъ 
называется иначе: Гацоръ (Дав. XV, 25).

Хешмонъ (плодород^, тучность земли) (Дав. 
XV, 27 )—городъ на юге колена 1удина. 

Хивеяне (11 Дар. XXIV, 7). См. Евеи. 
Хиддеколь) (Быт. II, 14). См. Тигръ. 
Хйдонъ (погибель, смерть) ГДар. XIII, 9. 

II Дар. VI, 6) назваше места между lepyca- 
лимомъ и Кир1ае1аримомъ'. Здесь пораженъ 
смертно Оза за то, что простеръ руку для 
поддержашя Ковчега Завета.

Хизюй (сильный, крепкШ (I Пар. VIII, 17;— 
изъ сыновъ Елпаала, изъ главъ и поколешй 
колена Вешаминова.

Хиленъ (крепшй, твердый) (I Пар. VI, 53 )— 
изъ городовъ, данныхъ сынамъ Аарона отъ 
колена 1удина, городъ на горе 1удиной. У Да- 
вина (XV, 5 i ,  XXI, 17), вероятно тотъ же 
городъ называется Холонъ. Следы его нахо- 
дятъ въ развалинахъ къ западу отъ Бейтъ- 
Джибрина.

Хилеонъ (переходяицй, тленный) (Руо. I, 2, 
5, IV, 9 )—второй изъ сыновъ Елимелеха и 
Поеммини изъ Виелеема 1удейскаго.

Хилмадъ (1езек. XXVII, 23) — городъ или 
область, поставляемая у пророка вместе съ 
городами или землями: Хараномъ и Хане и 
Еденомъ и Савеей и Ассуромъ, производив
шими торговлю съ Тиромъ; но местоположе- 
ше, равно какъ и значен.е неизвестны.

Хима (1ов. IX, 9, XXXVШ, 31, Амос. V, 
7). См. Звезды.

Химамъ (1ерем. XLI, 17) — селеше близъ 
Виелеема.

Хиникоъ (мера пшеницы за динарь) (Апок. 
VI, 6)— малая хлебная мера, дневное содер- 
жаше.

Хиннароеъ (Пав. X, 2 и Хиннеревъ(Дав.ХП, 
3,Х1П, 27, XIX, 35). См. Киннерееъ и Генни- 
саретъ.

Хира (знатность, благородство) (Быт. XXXVIII, 
1, 1 2 )—имя одного одолламитянина, близъ 
которого поселился 1уда, сынъ naTpiapxa 1а- 
кова, отделившись отъ братьевъ, после того 
какъ 1осифъ проданъ былъ ими купцамъ Ма- 
д1амскимъ.

Хирамъ (знатный, светлый, благородный) 
II Дар. V, И ,  III Цвр. V, 1 - 1 8 ,  IX, 1 1 - 1 4 ,  
X, 11 ,1  Пар. XIV, 1, II Пар. II, 3 ,1 1 ,  VIII, 
2 ) —царь ТирскШ, современникъ Давида и Со
ломона, находившШся въ дружественныхъ съ 
ними отношешяхъ. Онъ, по Флавш и Фнни- 
мйскимъ источникамъ, былъ сыномъ и преем- 
никомъ Авибаала; жилъ 53 года и умеръ по
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тридцати-четырехлетнемъ мирномъ царствова- 
н1и. Въ его царствоваше Тиръ достигъ самаго 
цветущая состояшя такъ, какъ и Израиль 
при Давида и Соломоне. Онъ воздвигъ огром
нейшая здашя и укр'Ьплешя на- острове Тира, 
чтобы иметь здесь охранительный бастшнъ 
для всей Финиш; возстановилъ древшя свя
тилища, покрывъ ихъ кедровымъ деревомъ, 
прстроилъ новый храмъ въ честь Иракла— Мель- 
карта и А старты, и д'Ьлалъ богатыя прнно- 
шешя въ главный храмъ Зевса— Ваалсамима, 
и именно устроилъ золотыя колонны, которымъ 
удивлялся еще Геродота Древн. Флав. к. 8, 
гл. 5, § 3). Вскоре по своем ьвступлевш на 
престолъ, Хирамъ вступилъ въ дружественный 
отношешя съ Давидомъ. инъ отправилъ по- 
словъ къ Давиду и плотниковъ и кедровыхъ 
деревьевъ д м  построения его дворца въ 1е- 
русалиме (И Цар. V, 11, 1 Пар. XIV, 1). От
сюда дружеское расположение его къ Давиду и 
его дому не прекращалось и по смерти Давида, 
но перешло и къ сыну и преемнику его, Со
ломону. При вступлении Соломона на престолъ, 
Хирамъ, чтобы поддержать прежшй дружешй 
союзъ съ домомъ Давидовымъ, прислалъ къ 
нему посольство (III Дар, V, I). Пользуясь 
этимъ случаемъ и Соломонъ, съ своей сторо
ны, приступая къ исполнешю завещашя отца 
своего, Давида, о храме, писалъ о семъ къ 
Хираму и просилъ его содейств!я въ этомъ 
деле. Хирамъ былъ язычникъ, но онъ зналъ 
й имя 1еговы, Бога Израилева, и услышавъ о 
благочестивомъ намеренш Соломона благослов- 
лялъ Господа, что даетъ Давиду сына мудрая 
для управлешя многочисленнымъ народомъ 
(III Цар. V, 7 и II Пар. il, 1 <0, и они заклю
чили дружественный союзъ между собою (III Цар. 
гл. V), по которому Хирамъ присылалъ Соло
мону деревьевъ кедровыхъ и кипарисовыхъ, 
и работниковъ, и каменыциковъ и плотниковъ 
и золото для строешя храма и дворцовъ 
(III Цар. V, 7 - 1 0 ,  IX, 1 0 - 1 1 ,  14 ), а Со
ломонъ посылалъ за эго пшенипы и оливко
в а я  выбитая масла (III Цар. V, l l j  и от- 
далъ Хираму 20-ть городовъ въ земле Гали
лейской. Города эти не понравились Хираму; 
но это не нарушило дружбы ихъ (III Цар. IX,
11— 14), И выгодная морская торговля Соло
мона на Чермномъ море также производилась 
при содействш корабелыциковъ Хирамовыхъ 
(III Цар. IX, 26— 28, X, 11, 22 , II Пар. YJII, 
18, IX, 10 , 21). Преемникомъ Хирама былъ 
сынъ его, Валеацаръ. Гробницу Хирама ука- 
зываютъ даже и въ новейшее время,— это въ 
двухъ частяхъ отъ Тира, въ юго-восточномъ

направлен!и по пути къ Ване, на высокомъ 
пьедестале стоящ1й колосальвый саркофагъ 
известковая камня.

Хирамъ-Авш (отецъ мой) (III Цар. VII, 13, 
40 , II Пар. II, 13, 14, IV, 11, 16 )— человтъ 
умный, имтюгщй знат я , сынъ вдовы изъ ко
лена Нефоалимова, присланный къ Соломону 
царемъ Тирскимъ для производства различныхъ 
работа въ храме. Объ отце его, по происхож
дений изъ Тира, во II Пар. сказано: онъ умнеть 
дгълатъ издгьлгя изъ золота, и изъ серебра, 
изъ мчьди, изъ о/селюза, изъ камней и изъ де- 
ревъ, изъ пряоюи пурпуроваю , яхонтовою 
цвгъта, и изъ виссона, и изъ багряницы и 
исполнять все что будетъ поручено ему 
вмгъстгъ съ художниками (И 14).

Хислевъ См. Хаслевъ и Кислевъ.
Хиттимъ. См. Ииттимъ.
Хитонъ, иначе одежда, риза  (Hex. XXIX,5. 

1оан. XIX, 2 3 )— нижняя одежда у Евреевъ, 
какъ у мущинъ, такъ и у женщинъ; она со
ставляла также нижнюю одежду у священни- 
ковъ и левитовъ (Исх XXVIII, 40). Надева
лась она на голое тело какъ рубашка и 
была съ рукавами. Впрочемъ слово хи
тонъ въ Свящ. Писанш употребляется и о 
верхней одежде и вообще объ одежде. Хитонъ 
Господа 1исуса Христа, о которомъ бросили 
жребШ воины при Его распятш, былъ несши
тый, а весь тканый сверху и, какъ гово
рить предаше, руками Богоматери.

Хиелисъ (отделеше, стена) (Пав. XV, 4 0 )— 
одинъ изъ городовъ въ низменности 1удейскои, 
положен:е котораго въ настоящее время со
вершенно неизвестно.

Хюсъ (Деян. XX, 15)— одинъ изъ остро- 
вовъ Эгейская моря, мимо котораго плылъ и 
на которомъ останавливался на некоторое вре
мя св. ап. Павелъ во время своего послед
н я я  путешеотия изъФилиппъ въ1ерусалимъ. 
Въ настоящее время онъ называется Сто и 
лежитъ между Самосомъ и Лесбосомъ. Сла
вился своимъ винодел1емъ и считался роди
ною Гомера. Xioc/L былъ изъ числа 1оииче- 
скихъ острововъ и занималъ выдающееся по- 
ложеше въ известные пер!оды Греческой ис- 
торш. Онъ имеетъ около 90 англ, миль въ 
окружности и его главный городъ называется 
также Сто. Его виноградный и фисташковый 
деревья доселе еще въ славе.

Хлоя (зеленая трава) (I Кор. I, 11)— одна 
изъ благочестивыхъ Кориноскихъ Хрис/панокъ, 
упоминаемая только въ означенной цитате. 
Домъ ея, по всей вероятности, былъ домаш
нею церковно.
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,Х^бодаръ (Быт. ХЕ, 1 , 2 )— должность при 
дворе царей Египетскихъ 

Хл’Ьбы предложена (Псх. XXV,30, 23. Л ев. 
XXIV, 5 ,9 .  Me. XII, 24. Марк. И, 26. Лук. VI, 4). 
Столъ для хлебовъ предложеы1н въ Святилище 
былъ сд'Ьланъ изъ дерева акащи и обложенъ
золотомъ; къ нему принадлежали кольца и ше
сты для ношешя. На немъ находились 12-ть 
хлебовъ, по числу коленъ Пзраилевыхъ, каж
дую .субботу заменяемые новыми. Хлебы были 
не квасные, а пресные, они полагались одипъ 
на другой въ двухъ рядахъ, по шести въ каж- 
домъ и при нихъ для каждаго ряда курился 
ошпамъ. Мера муки для каждаго хлеба (р а  
гомера) равнялась нашимъ 3/8 четверика, или 
около 12 фунтовъ. Хлебы взятые со стола 
предложешя по истечеши недели принадле
жали священникамъ, которые должны бы
ли* вкушать ихъ только въ святоыъ месте 

в,. XXIV, 8 , 9). Столъ, на которомъ пред- 
дрались хлебы предложешя, находился подле 
завесы закрывающей Святая святыхъ, и по 
устроенно своему не одинаковъ былъ въ Ски- 
ши и лотомъ въ храмахъ, первомъ и второмъ 
(Дед. XXIV, 6, II Пар. ХШ,11,Числ. IV, 7, I 
la p .XXVIII,1 6 .1осифъ ФлавШ говоритъ, что во 
время земной жизни Христовой столъ для хле
бовъ предложешя былъ золотой въ песколько
талантовъ, значитъ въ несколько пудовъ ве- 
сомъ (Bell. Jud. VII, 5, 5). Хлебы предложе- 
шя служили образомъ того духовного хлеба, 
который имелъ преподать намъ Господь и 
о которомъ самъ Онъ сказалъ: Я  ест хтбъ  
жизни (loan. VI, 35)

Хова (скрытное место, убежище) (Быт. XIV, 
15)— одипъ изъ городовъ на с. отъ Дамаска. 
Точно определенное положеше онаго неиз
вестно.

Ховавъ (возлюбленный) (Числ. X, 29, Суд. 
IV, 11 )—иначе 1осфоръ, тесть Моисея. Въкн. 
Судей (IV, 11) онъ называется Кенсяниномъ, 
а въ кн. Числъ (X, 20) Мадъанытяниномъ. 
Это объясняется см'Ьшешемъ племеиъ.

XoBaifl. (Неем. VII, 63). См. Хабайя.
Ховаръ (1езек. I, 1— 2 ) —тоже что Хеваръ. 

(См. это слово). Иные его отождествляютъ съ 
Хаворомъ Месопотамскимъ, но друпе разли
ч а ю т  Подобное отождествлеше впрочемъ не 
основательно, такъ какъ Хеворч> составляетъ 
притокъ Тигра, а Хаворъ—прнтокъ Евфрата.
; Ховацдимя (собраше Bomie) (Гер. XXXV,
3)—Рехавитяшшъ, предокъ котораго, 1азашя, 
щ  видимому, состоялъ главою Рехавитовъ во 
дни пророка 1еремш.
а Ховая.(1удо. XV, 4 )—местность въ преде-

лахъ Израильскихъ; это, какъ полагаютъ, на
стоящее селеше Kaoamiyexo, въ \Чъ верстахъ 
на ю.-в. отъ Дафаима. Ея нельзя отождествлять 
съ Ховою близъ Дамаска.

Хогла (куропатка) (Числ. XXVI, 33 и др.)— 
одна изъ дочерей Салпаада.

Ходеша (новолуше, новый месяцъ) (I Парал. 
VHI, 9 )—одна изъ жепъ Шегараима, изъ ко
лена Вешаминова. Оыъ имелъ отъ иея семь 
сыновей.

Хозай (прозорливсцъ) (II Пар. XXXIX, 19) — 
одинъ изъ пророковъ, который въ своихъ за- 
писяхъ передалъ дела и жизнь царя Ма- 
нассш.

Хозева (лжецъ) (I Пар. IV, 22) — назваше 
одной местности, находившейся въ уделе ко
лена 1удина.

Кола (1удио. XV, 4) — неизвестная мест
ность, быть можетъ Кеала, или Кеилъ, или 
вернее Холонъ (кн. Нав. XV, 51, XXI, 15).

Холера (желчь, отсюда отвращеше, тош
нота, рвота) (Сирах. XXXVn, 33, XXXI. 23 )— 
желчная болезнь, обнаруживающаяся раз- 
стройствомъ желудка, рвотою и поносомъ.
«Пресыщете доводить до х о л е р ы гово
ритъ 1исусъ, сынъ Сираховъ; и въ дру- 
гомъ месте: <страдате безсонницею, и хо
лера и р)ъзъ въ животгь бываютъ у человгъка 
ненасытнаю».

Холонъ (пещеристый), можетъ быть тоже 
самое, что и Хшенъ, — назваше двухъ горо
довъ:

а) (Нав. XV, 51, XXI, 15) священничесшй 
городъ въ 1удее.

б) (1ерем. XLYUI, 21) Моавитстй городъ 
въ равнине Моавитской.

Хонашя (Богъ защищаетъ) (II Пар. XXXI, 
12)—левитъ, одно изъ лицъ, поставленныхъ 
для надзора за прпношешями и десятинами, 
доставляемыми народомъ въ Домъ Господень, 
при Езекш и Iocin.

Хотя (Богъ утверждение) (Iep. XXII, 24, 
XXXVII, 1) — сынъ 1оакима, царь 1удейскШ. 
См. 1ехошя.

Хор-Агидгадъ (гора Гидгада) (Числ. ХХХШ, 
32, 33)— одипъ изъ Еврейскихъ становъ ме
жду Бене-Лакаиомъ и 1отваоою. Въ кн. Втор. 
(X. 7) онъ называется иначе Гудюдомь. Къ 
ю.-в. отъ г. Оръ доселе еще существуетъ до
лина подъ назвашеыъ Вади-Эль-Гудагдидь и. 
находящаяся вблизи горы, упоминаемой Мои- 
сеемъ.

Хоразинъ (Me. XI, 21, Лук. X, 1 3 )—Гали- 
лейсшй городъ, лежавний въ недальнемъ раз- 
столпит отъ Виесаиды и Капернаума на бере-
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гахъ Галилейскаго моря. По мн'йиио некоторыхъ, 
это настояний Тель-Хумъ, npyrie же утверж- 
даютъ, что Тель-Хумъ тождествеиъ съ Капер- 
наумомъ. Но всей вероятности, Хоразинъ въ 
настоящее время ничто иное какъ большая 
груда развалинъ, называемая Керазе, и ле
жащая въ разстоянш 3-хъ англ, миль на 
с.-з. отъ Телль-Хума. Господь часто посещалъ 
города Капернаумъ, Виосаиду и Хоразинъ, и 
сотворилъ здесь много чудесъ и знамешй, но 
жители не покаялись и не уверовали въ Него, 
и Господь укорялъ ихъ за это: «Горе пгебгъ, 
Хоразинъ! Горе тебгъ, Вивсаида! говорилъ 
Онъ, ибо если бы въ Тиргь и Сидоть явлены 
были силы, явленныя въ васъ, то давно бы 
они во вретищгь и пеплгъ покаялись» (Me.
XI, 21) И действительно, грозный судъ Бо- 
жШ доселе еще тяготеетъ надъ этими горо 
дами!

Хорашанъ (дымящаяся печь) (I Цар. XXX,
30)— одинъ изъ городовъ, въ которые Давидъ 
изъ Секелага послалъ къ старейшинамъ 1уди- 
нымъ, друзьямъ своимъ, изъ добычи после по
беды надъ Амалекитянами.

Хораеъ (III Цар. XVII, 3, 5 )—потокъ, что 
противъ 1ордана. Въ царствоваше нечести- 
ваго царя Израильскаго Ахава, пророкъ Ил1я 
по повелению Божио изрекъ трехлетий голодъ 
и затемъ скрылся у. потока Хораеа. «Вороны 
приносили ему хлпбъ и мясо по утру, и хмьбъ 
и мясо по вечеру, а изъ потока от пилъ»
(ст. 6 ). Когда же потокъ этотъ высохъ, то 
по слову Господню Ил1я отправился въ Са- 
репту Сидонскую къ бедной вдове, которая 
особеннымъ чудомъ чрезъ пророка получила не
истощимый, до хорошаго урожая, запасъ муки 
и масла.

Хорве (II Ездр. V, 12) -  изъ иачальниковъ 
1удеевъ, возвратившихся въ 1ерусалимъ съ Зо- 
ровавелемъ. Сыновъ Хорве возвратилось семь- 
сотъ пять. Въ I Ездр. (II, 9) и у Деем. (VII, 
14) читается: Запхай.

Хоремъ (Нав. XIX, 38 )— одинъ изъ укреп- 
ленныхъ городовъ, доставнпйся въ шестомъ 
жреб!е сынамъ Нефеалима.

Хори (Быт. XXXVI, 2 2 , 1 Пар. I, 3 *)— одииъ 
изъ сыновей Лотана, поименованных!» въ ро- 
дословш Исава.

Хоривъ (cvxoM, пустой, разореный) (Исх.Ш , 
1, XVII, 6, ХХХШ, 6, Втор. 1 ,2 , 6, III Цар. 
VIH, 9 и др.)— гора въ пустыне АравШской. 
При этой горе было явлеше Болие Моисею въ 
купине горящей и несгораемой (Исх. III и IV); 
здесь Моисей ударомъ жезла источилъ воду 
изъ скалы (Исх. XVII, 6); здесь изъ среды огня

Господь изрекалъ Законъ Израилю. Восточный 
хребетъ горы Хоривъ называется Синаемъ, по
чему въ Св. Писаши часто смешивается съ го
рой Синаемъ. Такъ о законодательстве Бож1смъ 
чрезъ Моисея и обстоятельствах!» при этомъ 
бывшихъ, говорится, что это происходило на 
Синае (Исх. XIX, И ,  18 , 20, 23, XXIV, 16, 
Лев. VII, 38, XXVI, 46 , Числ. Ill, 1, Втор. 
ХХХШ, 2 , Деян. VII, 38— 40); въ другихъ 
местахъ говорится, что то было на ХоривТ» 
(Втор. IV, 10— 15, V, 2,111 Цар Vm, 9, II Пар. 
V, 10). Разница эта объясняется темъ, что 
подъ именемъ Хорива разумеется вся централь
ная группа горъ Синайскаго полуострова, а 
подъ Синаемъ — только одна гора изъ этой 
группы. См. Моисей (Энциклопед1я, выи. III, 
стр. 38), Синай (Энцикл. вып. III, стр. 205).

Хорма (заклята) (Числ. XIV, 45, XXI, 3, 
Втор. I, 44 , Нав. XII, 14, XV, 30, Суд. I, 17, 
I Цар. XXX, 30, I Пар. IV, 3 0 )— изъ городовъ 
Ханаанскихъ, на юге Палестины, къ границе 
Идумейской. На границе земли Обетованной 
Израильтяне, не разъ возмущавнпеся въ пу
стыне противъ Моисея и Аарона, снова во
преки запрещение Моисея отважились, оставивъ 
Ковчегъ Завета и Моисея, взять гору Аморрей 
скую. Но, какъ и предсказалъ имъ Моисей, они 
были разбиты Амалекитянами и Хананеями и 
прогнаны доХормы (Числ. XIV, 4 0 —45). После 
победы царя Ханаанскаго, Арады, надъ Израи-
лемъ 'Господь услыгиалъ голосъ Израиля и 
предалъ Хананее^ъ въ руки  ему, и онъ поло- 
жилъ заклятге на нихъ и на города ихъ, и 
нарекъ имя мгьсту тому: Х орм а» (закляние)
(Числ. XXI, 1— 3). Хорма и Арадъ поставля
ются вместе и по всей вероятности были со
седними. Гм. Арадъ. (Энциклоп. вып. I, стр 52).

Хоронаимъ (Исх. XV, 5). См. Оронаимъ. 
(Энциклоп. вып. III, стр. 93).

Хоронить (Неем. II, 10, 19, ХШ, 28)—по 
месту происхождешя изъ Хорона, или Бео- 
Орона, такъ называемый Санаваллатъ, Персид- 
сшй вельможа, одииъ изъ враговъ Изральтянъ 
во дни Ездры и Неем1и, который вместе съ 
ToBieio Аммонитяииномъ былъ возмущенъ внп- 
магйемъ Артаксеркса къ Иеем1и и разрешешсшъ 
царя последнему возобновить 1ерусалимъ: т о
имъ было весьма досадно, что пртиелъ чело- 
вшъ заботиться о блат сыном Израилсвыхъъ
(Неем. II, 10).

Хорреи (яма, пещера) (Быт. XIV, 6, XXXVI, 
21, 30, Втор. II, 12, 2 2 )— жители въ горгь ихъ 
Ceupib, на юге земли Ханаанской между Мерт- 
вымъ моремъ и Еланитскимъ заливомъ. Отъ 
пещеръ и ущелШ, въ которыхъ жили они, и
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получили назвате Хорреевъ или Хоритовъ, Тро- 
глодитовъ. Первое и з в е т е  о нихъ заключается 
въ кн. Б ь тя  (XIV, 6), во времена Авраама 
они были поражены царемъ Еламскимъ, Ке- 
дорлаомеромъ. Но,какъ видно изъ кн. Второ- 
закошя (II, 4 , 12 ), они оставались еще неза
висимыми до временъ Исава, потомство кото- 
раго овладело Сеиромъ. Последнее известе о 
жителяхъ Сеира въ Священномъ Писанш та
кое; Въ парствован1е 1осафата Моавитяне, а 
съ ними некоторые изъ страны Моавитской 
пошли войною на 1осафата. 1удеямъ грозило 
лишиться наследственна™ владешя, даннаго 
имъ, Богом ь. 1осафатъ и все 1удеи обратились 
съ молитвою къ Господу. И вотъ «Господь 
возбудилъ иесогласге между Аммонитянами, 
Моавитянами, и  обитателями горы Сеира, 
пришедшими на Iydeio, и были они пора
жены: ибо возстали Аммонитяне и Моави
тяне на обитателей юры Сеира, побивая и 
истребляя ихъ , а когда покончили съ жите
лями Сеира, тогда стали истреблять другъ
друга* (II Пар XX, 22, 23). Ныне землю эту 
иаселяютъ кочуюнця орды Бедуиновъ.

Хоса (I Пар. XVI, 38, XXTI, 10, 1 1 , 1 6 ) -  
изъ сыновей Мерариныхъ, привратникъ при 
храме во время Давида. У Хосы было сыновей и 
братьевъ всего 13. Изъ сыновей егоШимри былъ

— <%отя онъ не былъ первенцемъ но
отецъ поставилъ ею главнымъ».

Хосса (Нав.Х1Х, 2 9 ) —городъ изъ удела ко
лена сыновъ Иссахаровыхъ, между Тиромъ и 
местечкомъ Ахзивомъ.

Хофра, или Anpiii, или Вафрш (Iep. XLIY,
30)—царь ЕгипетекШ, современникъ Навухо
доносора, царя Вавилонскаго (съ 5 9 0 — 571 г. 
до Р. X .). Къ царю этому въ сгЬсненныхъ об- 
стоятельствахъ обратился съ просьбою о по
мощи царь 1удейсшй Седешя (1езек. XVII,
12— 18), Хофра послалъ ему войско, и Халдеи 
на время прекратили осаду (Iep. XXXVII, 3— 18), 
но это не спасло 1ерусалима: Халдеи снова воз
вратились и взяли его. Оставпиеся въ живыхъ 
Худей, въ противность воле Bomiefi, пересели
лись въ Египетъ, здесь ища себе спасешя. 
Хофра не препятствовалъ переселенпо ихъ въ 
его землю. Но переселеше это вследств1е об- 
ращешя'Тудеевъ къ идолослужешю, имело по- 
следств1емъ гибель 1удеевъ и самого Хофры, 
что и предсказано пр. IepeMieio (XLIV).

Ховамъ—имя двухъ лицъ:
а) (I Пар. VII, 32) сынъ Хевера изъ поко- 

лешя Асира.
б) (I Пар. XI, 44) Ароерянинъ, отецъ Шамы 

и Шела изъ главныхъ воиновъ Давида.

Храмъ 1ерусалимскш. Скишя, походаый храмъ 
1удеевъ до временъ Соломона, была устроена 
по образцу, указанному Богомъ на горе Синае 
(Исх. XXV. 9 ,1 0 ) , по этому и храмъ Iepyca- 
лимскШ, въ главныхъ частяхъ своихъ, похо- 
дилъ на скшшо. Опуская устройство скинш и 
ея принадлежностей, мы опишемъ устройство 
храма 1ерусалимскаго, съ теми изменешями, 
какпмъ онъ подвергался во времена Зоровавеля 
и Ирода.

I) Здаше храма Соломонова, со всеми при
стройками, можетъ быть представлено следую- 
щимъ образомъ. Главнейдпя частя храма, по
добно какъвъ скиши, были: Святилище (26 ар. 
и 4 вер. длины, 13 ар. и 2 вер ширины, и 
20 ар. 5 вер. высоты) и Святое святы п, 
(кубическое пространство въ 13 ар. и 2 вер.). 
Святое святыхъ было 7-ю аршинами ниже Свя
тилища; эти семь аршинъ заключали въ себе 
комнату, которая находилась въ задней части 
храма надъ Св. святыхъ и служила для хра- 
нешя священныхъ вещей (II Пар.Ш ,9). Ближе 
къ востоку, у передней частя здан!я, былъ 
притворъ, длиною 13 ар. 2 вер., шириною 
6 ар. 9 вер., а высотою равный пятидесяти 
аршинамъ. Святилище освещалось светильни- 
комъ, горевшимъ день и ночь, а Святое свя
тыхъ было совершенно темное. Впрочемъ при 
богослужеши то и другое освещалось въ от
верстый двери. Кедровыя стены Святилища и 
Святаго святыхъ и кипарисовый полъ были 
украшены резными изображешями херувнмовъ, 
цветовъ и плодовъ. Все эти изображешя были 
обложены золотомъ (III Цар. VI, 35). Между 
Святилищемъ и Святымъ святыхъ была завеса, 
висевшая на золотыхъ цепяхъ (с т / 22—25), 
и дверь изъ масличпаго дерева (ст. 31). Дру
гая дверь, также съ завесою, отделяла при
творъ отъ Святилища. Между прытворомъ и 
дворомъ были только двери безъ завесы. Предъ 
спускомъ на площадь двора, по сторонамъ две
рей, стояли два медныхъ, обложенныхъ золо
томъ, столба, въ 4 сажени высотою, съ рез
ными вызолоченными венцами. Правый назы
вался 1ашнъ (стоящи! прямо), а левый Воазъ 
(легки!). Во Святомъ святыхъ находился Ки- 
вотъ завета, тотъ самый который былъ въ 
скиши Моисеевой, только крылья херувимовъ 
были болышя (около 4-хъ аршинъ) и утвер
ждались не на Кивоте, а на стенахъ и по
толке (Ш_Цар VI, 23— 28). Ковчегъ длинною 
своею стороною поставденъ былъ отъ востока 
къ западу и рукояти его были такъ длинны, 
что вооточныя оконечности ихъ обозначались 
возвышешями на завесе (III Цар. YIH, Я). Въ
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Ковчеге завета находились только скрижали 
Закона (III Цар. VHI, 9). Остальнаго же, т. е. 
жезла Ааронова и чаши съ манною, уже не 
было, вероятно съ того времени, какъ Ковчегъ 
былъ въ плену у Филистимлянъ. Кроме Ков
чега, въ этомъ же отделении хранились книги 
Закона. Въ Святилище находились: а) золотой 
алтарь кадильный, стоящШ на средине, ближе 
къ завесе; б) десять седмисвещныхъ светиль- 
никовъ и десять трапезъ предложешя. По пяти 
светильниковъ и по пяти трапезъ стояло на 
обеихъ сторонахъ. Къ здашю храма съ се 
верной, западной и южной стороны прилегало 
3-хъ этажное каменное здаше, имевшее мно
жество комнатъ. Стены здашя къ верху съужи- 
вались, а комнаты расширялись. Входъ въ ком
наты былъ съ южной стороны, откуда вела 
витая лестница во все 3 этажа. Въ каждой 
комнате было по одному окну, снаружи широ
кому, а внутрь узкому. Стеколъ въ окнахъ 
не было. Это здаше было еще окружено не
высокою крытою галлереею почти въ сажень 
ширины (III Дар. VI, 10).

Дворовъ, окружающихъ здаше храма, было 
три: а) ближайший къ храму Дворъ священш- 
ковъ, окруженный оградою, на столько низкою, 
чтобы чрезъ нее народъ могъ видеть священно- 
действ!е. Северная, западная и южная стороны 
этой ограды были каменныя, а восточная кедро
вая (Ш Дар. УН, 12). На этомъ дворе нахо
дились: а) жершвенникъ изъ медныхъ досокъ, 
наполненный внутри землею и камнями. Длина 
и ширина его была 13 арш. 2 вер., высота 
6 арш. У вер.; Ь) ближе къ храму стояло лтд- 
ное море, большой водоемъ (2 саж. и 9 вер. 
въ щаметре, въ сажень и 4 вер. высота), имъв- 
шШ видъ распустившейся шестилиственной ли- 
лш и утвержденный на двенадцати медныхъ 
волахъ, которые четырьмя группами смотрели 
на все четыре стороны; с) по сторонамъ сто
яло десять умывалыгицъ, украшенныхъ изобра- 
жешями херувимовъ, львовъ, воловъ и вен- 
ковъ, и поставленныхъ на колесахъ. Эти умы
вальницы назначены были для омовешяжертвъ. 
Въ медномъ же море совершали свои омовешя 
священныя лица, б) За оградою, окружающею 
дворъ священниковъ, былъ Дворъ народа съ 
востока, севера и юга окруженный здашями 
для священныхъ лицъ и предметовъ. Въ этотъ 
дворъ, кроме главнаго входа съ востока, вели 
еще входы съ севера и юга, на каждой сто
роне по четыре. У внутренней, обращенной 
къ храму, стороны здашй были портики въ 
одинъ рядъ колоннъ. в) Паконецъ, за дворомъ 
народа былъ Дворъ язычнжовъ, окруженный

каменною стеною и имевшей четыре входа. На 
этомъ дворе полагаютъ пиарское мшто.

II) 0 второмъ храме 1ерусалимскомъ, воз
двигну томъ Зоровавелемъ чрезъ 52 года но раз
рушены первого храма, мы имеемъ весьма мало 
сведешй. Зиаемъ мы, что этотъ храмъ хотя 
былъ построенъ на томъ же месте, и можетъ 
быть на техъ же основашяхъ, но не былъ такъ 
великолепенъ, какъ первый храмъ, и уже не 
имелъ въ себе ни одной изъ техъ священ- 
ныхъ вещей, который украшали храмъ Соло- 
моновъ. Намъ понятна скорбь старцевъ при 
построений 2-го храма (I Ездры II гл.). Сли
чая некоторыя места Священныхъ книгъ съ 
показаниями 1осифа Флав1я, мы можемъ о 2-мъ 
храме сделать несколько краткихъ замечание

Широта и высота храма, согласно указу Кира 
(Ездр. VI, 3 ), была въ 60 локтей, т. е. около 
13 саженъ и 6 вершковъ. Онъ былъ сделанъ 
изъ гладкихъ камней и изъ деревъ. Въ окруж
ности здашя было множество комнатъ и прн- 
творовъ, съ дверями, при которыхъ стояли 
дверники изъ левитовъ. Ограда храма, т. е. 
дворъ народа, была недоступна не только ино- 
земцамъ, но и самимъ Евреямъ, если они не 
были очищены по закону. Святилище отдела
лось отъ Святаго святыхъ и отъ притвора 
также, какъ и въ храме Соломоновомъ, т. с. 
дверями и завесами. Священныхъ вещей преж- 
ияго храма здесь не было вовсе. На месте 
Ковчега завета лежала мраморная плита; во 
Святилище, кроме алтаря кадильнаго, былъ 
одинъ светильникъ и одинъ столъ ДЛЯ ХЛ'ЬбОВЪ 
предложен1я. По сказанно 1осифа Флав1я, Пто- 
ломей Филадельфъ, желая возблагодарить Па- 
лестинскихъ Евреевъ за совершенный ими пе- 
реводъ Свящ. книгъ, послалъ въ 1ерусалимъ 
множество подарковъ и, между прочимъ, тра
пезу, похожую на 1ерусалимскую. Она была 
почти 2 аршина (272 локтя) длины, 1 аршинъ 
ширины и почти 3 аршина высоты. Что же 
касается прочихъ священныхъ принадлежностей 
храма, то известно, что ихъ было достаточно, 
такъ какъ некоторые сосуды были возвращены 
Персидскими царями изъ Вавилона, а некото
рые устроены были на добровольный иожертво- 
вашя Евреевъ. Богатство 2-го храма было из
вестно угиетателямъ Еврейскаго народа—Сп- 
рШцамъ, и часто жажда добычи привлекала ихъ 
въ храмъ. 2-й 1ерусалимсшй храмъ испыты- 
валъ различный перемены судьбы, смотря но 
тому одолевали ли Евреевъ враги, особенно 
СирШцы, или усиливались ревнители Закона и 
отечественной свободы. Особенному поруганно 
подвергся храмъ при Aim oxe Епифане; но
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вскоре же былъ обновленъ 1удою Маккавеемъ. 
Память объ этомъ обновленш долго сохраня
лась у Евреевъ подъ именемъ праздника об- 
новлетя (1оан. X, 22).

III) Въ царствовате Ирода Великаго второй 
храмъ подвергся болыпимъ перестройками такъ 
что отъ прежняго храма не осталось почти ни
чего. Храмъ перестроенный Иродомъ можетъ 
быть представленъ въ слЪдующемъ виде. Зда- 
нгс храма стояло на цоколе изъ белыхъ мра- 
морныхъ плитъ съ лестницею предъ главнымъ 
входомъ. Высота и длина храма съ портикомъ 
были 22 сажени, ширина 4 сажени. Иритворъ 
имелъ выступа по 4 сажени на обе стороны, 
такъ что длина его пе равнялась ширине Свя
тилища, какъ было въ храме Соломоновомъ, 
а была около 10 саженъ; ширина его была 
2 сажени. Святилище имело около 8 саженъ 
длины, 4 сажени ширины, 13 саженъ и 6 вер- 
шковъ высоты; отъ притвора оно отделялось 
великолепною Вавилонскою завесою, и дву
створчатыми, всегда открытыми вратами, надъ 
которыми утверждена была огромная, въ ростъ 
человека, золотая виноградная кисть. Но Свя
тилище находились: светильникъ, столъ для 
хлебовъ предложешя и жертвенникъ. Святое 
святыхъ было кубическое, какъ и въ храме 
Соломоновомъ; каждая сторона его была въ 
1 сажень и 1 аршинъ. Кровля храма бы
ла плоская съ золотыми спицами, которыя, 
служили для отогнашя птицъ. Храмъ съ 
западной, северной и южной стороны былъ 
также обстроенъ боковыми здашями, въ 3 
этажа, имевшими 38 комнатъ, соединяв
шихся витыми лестницами. Дворовъ, окру- 
жающихъ здаше храма, было три: А) Дворъ 
священниковъ, ближайшт къ храму. Въ немъ 
находились большой жертвенникъ, подобный 
Соломонову, но менышй его въ размерахъ, 
именно трехъ саженъ и четырехъ вершковъ 
высоты. Входъ на него былъ съ южной сто
роны. Предъ жертвенникомъ ближе къ югу на
ходился большой водоемъ. Дворъ священни
ковъ былъ окруженъ невысокою стеною и сто- 
ялъ несколько выше двора народа. Б) Двору, 
народа былъ 14-ю ступенями выше двора языч- 
яиковъ. Онъ былъ окружепъ съ севера, во
стока и юга множествомъ зданШ, съ галлере- 
ями внутрь двора и съ греческими и латин
скими надписями, запрещавшими язычиикамъ 
входить сюда. Дворъ народа имелъ два отде- 
лешя, одно-для женъ, другое для мужей. От- 
делеше женъ, узкое, шло отъ севера къ югу 
и было пятью ступенями ниже отделешя му
жей, отъ котораго отделялось невысокою сте

ною. Въ этой стене былъ входъ къ храму 
отъ главныхъ, восточиыхъ, или Никаноровыхъ 
дверей, которыя, по богатству матер1ала и изя
ществу украшенШ, назывались Красными вра
тами (Деян. III, 2 ). А те врата, которыя на
ходились въ ограде, отделяющей дворъ мужей 
отъ двора женъ, были обиты золотыми и се
ребряными листами. Отделешемъ мужей окру
жался дворъ священниковъ съ севера, востока 
и юга.

Вокругъ двора народа съ трехъ сторонъ было 
множество здашй въ два и три этажа, для раз- 
ныхъ лицъ и вещей, нужныхъ для храма и 
его священнодействШ. При этихъ здашяхъ пре- 
бывалъ народъ 1удейскШ во дин ираздниковъ: 
здесь же, конечно, находился и Господь нашъ, 
когда училъ во храм 1ъ. В) Дворъ язычнтовъ, 
полагаемый въ 4 стадш (около 400 саж ) въ 
окружности, обнесешь былъ стеною и галле- 
реями съ внутренней стороны, которыя со
ставлены были изъ колоннъ, поддерживавшихъ 
крышу. На южной стороне эти галлереи имели 
три ряда колоннъ, на прочихъ трехъ два ряда. 
Каждая колонна была изъ мрамора и имела 7 
саженъ и 12 вершковъ высоты. Полъ подъ 
этими галлереями былъ изъ разноцветныхъ 
камней; кровли также были устроены съ цар
скою щедростно. Изъ двора язычииковъ вели 
въ городъ шесть воротъ. На северной сто
роне, между колопнами, было два выхода: одинъ 
на помостъ Гавваоу, другой къ Овчимъ воро- 
тамъ. Во дворе язычниковъ происходила про
дажа жертвениыхъ животныхъ и мена цер
ковной монеты на гражданскую. Изъ этого-то 
двора Спаситель, по ревности къ Дому Божпо, 
два раза изгонялъ торгующихъ (loan. II, 13— 21, 
Мате. XXI, 12— 13). Которая часть храма на
зывается въ Евапгелш притворомъ Соломопо- 
вымъ (1оан. X, 2 3 ), это определить трудно.

Хранилища (Me. ХХШ, 5 ) — это два ящичка 
изъ телячьей кожи, внутри которыхъ хранится 
четыре иеболыше куска пергамента, съ сло
вами изъ свящ. книгъ Исхода и Второзакошя, 
и которые посредствомъ кожаиыхъ ремешковъ 
прикрепляются къ челу и къ левой руке про- 
тивъ сердца. Осннвашемъ для сего служатъ 
требовашя Закона: «И  да будешь тебгъ это 
(хранилище) знакомь на рушь твоей и па- 
мятптомъ предъ глазами твоими, дабы за- 
копъ Господень былъ въ устахъ твоихъ; ибо 
рукою крпмкою вывелъ тебя Господь (Еоьъ) 
изъ Египта. Исполняй же уставь сей* (Исх. 
ХШ, 9 ,10). «Положите слова Мои въ сердце 
ваше и въ душу вашу и навяэюите ьхъ въ 
знакъ на руку свою, и да будутъ они повяз-
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кою надъ глазами вашими» (Втор. XI, 18). 
Въ силу этого въ Еврейскомъ богослуженш 
хранилища иагЪютъ весьма важное значеше и 
въ настоящее время. Каждый Еврей, достигший 
13 л’Ьтъ, когда наступаетъ часъ утренней мо
литвы, долженъ непременно надеть хранилища, 
хотя бы былъ онъ и въ дороге. Женщины и 
дети свободны отъ этого потому, какъ пола- 
гаютъ раввины, что и важныя дела ихъ не 
имеютъ никакого значешя въ очахъ Божшхъ. 
1исусъ Христосъ, обличая фарисеевъ за ихъ 
лицемере, между прочимъ дЬлаетъ указаше на 
то, что они разшнряютъ хранияигца свои 
(Же, XXIII, 6 ), разумеется для того, чтобы 
более заметна была народу ихъ благочестивая 
ревность. Хранилища по времени Евреи упо
требляли какъ предохранительное средство,какъ 
амулеты и талисманы противъ различныхъ иску-

1исуса. «И была рука Господня съ ними, и ве
ликое число уверовавъ, обратилось къ Господу». 
Въ AHTioxiio отъ Церкви 1ерусалимской былъ 
отправленъ Варнава, изъТарса пришелъ Савлъ, 
«и целый годъ собирались они въ церкви и 
учили не малое число людей; «м ученики въ 
Anmioxm въ первый разъ стали называться 
Xpucmianauu» . Пазваше это, какъ видно, 
скоро стало общеизвестными. Царь Агриппа, 
выслушавъ речь ап. Павла въ Kecapin, ска
за лъ: *Ты немного не убгъждаешъ меня сде
латься хуистганиномъу (Деян. XXYI, 28). 
Христанипъ, по слову Божш, есть чадо Бо- 
ж1е, образъ Христа, храмъ Духа Бож1я, на- 
слЬдникъ царств!я, собеседникъ ангеловъ и 
причастникъ Божескаго естества (Рим. YIII, 
17, 18, Филип. II, 5, I Кор. Ш, 16, II Кор. 
YI, .16, Ефес. II, 21, I Петр. II, 5, II Петр.

Х р а н и л и  ща .

шешй, злополучШ, противъ злыхъ духовъ, вол
шебства и проч.

, Хрйзолиеъ и Хрисолитъ (золотистый камень) 
(Hex. XXYIU, 20, XXXIX, 13, Апок. XXI, 2 0 ) -  
прозрачный, светло-зеленый драгоценный ка
мень, положенный въ четвертомъ ряду суднаго . 
наперсника и седьмымъ цсновашемъ степы ве- 
ликаго города, святаго 1ерусалима, виденнаго 
Тайиовидцемъ.

Хрисопрасъ (Апок. XXI, 2 0 )—камень светло- 
зеленый, переходящШ въ желтоватый и ко
ричневый цветъ. Этотъ камень у Тайповидца 
означенъ десятымъ осиовашемъ стены великаго 
города, святаго Ьрусалима.

Христиане (Деян. XI, 26 , XXYI, 2 8 , 1 Петр. 
IY,' 16). Происхожден1е этого назвашя изло
жено въ книге ДеянШ апостольскихъ; (XI,
19—26). По кончине первомученика Стефана 
разсеявшпеся отъ гонешя прошли до Финиши 
и Кипра и Airrioxin, благовествул Господа

I, 4 и др.). Все же занято Хрис^апина въ 
настоящей жизни должны составлять, по слову 
апостола: вера, надежда и любовь (I Кор. 
ХШ, 13), т. е. Христанинъ долженъ веро
вать въ Бога и въ таинства, который Онъ 
открываетъ; надеяться на Бога и пользо
ваться средствами Имъ указанными утвер
диться въ сей надежде и любить Бога и все 
что Онъ любить повелеваетъ.

Христосъ-МесЫя (Еф. II, 10 и друг.). Хри- 
стось есть Греческое слово, значущее пома- 
заиникъ, слово же Месш есть Еврейское 
и означаетъ то же самое, что и Греческое. 
Иосему-то 1удеи или Евреи называютъ Господа 
Meccieio, мы же Хрис/иане—Христомъ. Назва- 
н!е помазанника произошло отъ помазашя свящ. 
мгромъ, чрезъ которое подаются дары Святаго 
Духа. Помазанниками издревле называли царей, 
первосвященниковъ и пророковъ. 1иоусъ Сынъ 
БожШ называется Помазаиникомъ, потому что
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Его человечеству безмерно сообщены все дары 
Св. Духа, и такимъ образомъ Ему въ высо
чайшей степени принадлежишь в едете пророка, 
святость первосвященника и могущество царя. 
Еиръ, назначенный Богомъ для особеннаго 
высшаго служешя, называется Его помазанни- 
комъ (Исаш XLV, 1), и пророки, священники, 
равно какъ цари, помазанные св. мгромъ, на
зывались помазанниками Господними (I Цар. 
XXIV, 6, II Цар. XIX, 21). Сынъ БожШ— про- 
рокъ, первосвященникъ и царь, преимуще
ственно и въ высшей степени предъ всеми 
означенными лицами называется: Помазании- 
комъ. Такъ напр. во II псалме мы читаемъ о 
Немъ следующее: возсшаютъ цари земли, и 
княжья совещаются вместе противъ Господа
и противъ помазанника Его (ст. 2). И самъ 
Господь 1исусъ Христосъ такъ говоришь о 
Своемъ духовномъ помазаши: Духъ Господа 
Бога на Мнгь, ибо Господь помазалъ Меня 
благо весте о в атъ пищ ит , послалъ Меня исце- 
лять сокруьиенныхъ сердцемъ... (Исаш LXI, 1). 
Пр. Даншлъ также указываешь на Него какъ 
на Mecciio, или какъ на Помазанника Господня: 
и по истеченш шестидесяти двухъ седминъ 
преданъ будетъ смерти Христосъ инебудетъ
(IX, 25 , 26). Съ другой стороны, слово 1и- 
сусъ происходитъ отъ Еврейскаго слова: спа
сать или посланнаго спасти (Me. V, 21, 
Лук. II, 21)- Слово 1исусъ имело тоже самое 
значеше какъ и предыдущее, и это имя встре
чалось очень часто у Еевреевъ (См. 1исусъ). 
Оно служило человеческимъ именемъ Господа. 
Когда первые человеки исповедали предъ Бо
гомъ трехъ свой, то Богъ по милосердно Сво
ему далъ имъ надежду спасешя. И  сказалъ 
Господь Богъ змею , такъ повествуетъ свящ. 
бытописатель, вражду положу меоюду тобою 
и между женою, между семенемъ твоимъ и 
между семенемъ (потомствомъ) ея\ оно бу
детъ поражать тебя въ голову, а ты бу
дешь жалить его въ пяту  (Быт. Ш, 14— 15). 
Въ сихъ немногихъ, краткихъ, словахъ заклю
чается главное и великое начало всей нашей 
религш. Оне составляютъ, такъ сказать, ко
рень и сущность всехъ нророчествъ и обе- 
товашй во все последующая времена. Была объ
явлена непримиримая вражда между грехомъ 
и праведностш, вражда непрерывно продол
жавшаяся съ того самаго времени (Римл. 
УД, 23). Сынъ БожШ и все истинно верую- 
нце .суть семя жены; д]аволъ и все его 
слуги олицетворяютъ собою змея и его по- 
рождешя. Искушены, страдашя и поносная 
смерть на кресте Господа 1исуса, озлобленное

противление и жестомя преследовашя, кото- 
рымъ подвергались въ течет и мпогихъ вековъ 
и подвергаются даже доселе въ настоящей 
жизни все истинные Его последователи, вы
разительно высказаны подъ образомъ жале- 
т я змгемъ въ пяту, жалешя, конечно, ничтож- 
наго и безсильнаго, тогда какъ полная победа, 
пршбретенпая всесильнымъ Господомъ и Иску- 
пителемъ иадъ грехомъ и смертно, победа, 
по благодати и благости Его, даруемая каж
дому верующему въ Него, и еще полнейшая 
и совершеннейшая победа, которую Опъ одер
жишь надъ зм1емъ въ конце впдимаго wipa, 
величественно представлена подъ образомъ
сокрушенгя главы зм ея.

Книги языческой миоолоии содержать въ 
себе удивительно замечательную аналоию съ 
означеннымъ высокознамеиательиымъ местомъ 
Библш. Въ одной изъ нихъ Торг представ
ляется старейшимъ изъ сыиовъ, среднимъ въ 
числе лицъ языческаго божества, посредни- 
комъ между Богомъ и человекомъ, сокрушаю- 
щимъ голову змея и убивающимъ его; и въ 
одной изъ древнейшихъ пагодъ Индш доселе 
находятся два скульптурныхъ изваяшя, пред- 
ставляющихъ два верховныхъ языческихъ бо
жества, изъ которыхъ одно уязвляется зкпеыъ 
въ пяту, а другое поражаетъ 3Min въ голову.

Вышеприведенныя нами слова изъ кн. Бьгия 
служатъ первымъ указашемъ на имевшаго 
прШти въ м1ръ Божественнаго Спасителя, по 
грехопадеши нашихъ прародителей въ раю; 
оне суть первоевателге, первая радостная 
весть о Немъ. Во все последуioiuie за темъ 
века Церкви, въ удивительно-стройной системе 
жертвенныхъ и обрядовыхъ учреждешй, во 
всехъ прообразахъ и сеняхъ 1удейскаго законо- 
положены, въ целомъ ряду пророчествъ, при 
всехъ переменахъ и переворотахъ древнихъ 
царствъ и народовъ, Евреи такъ ясно могли 
понимать характеръ и служете обещанного 
Мессш, что ихъ HeBepie и отвержеше, когда 
Онъ действительно пришелъ въ Mipi>, нельзя 
объяснить чемъ либо ииымъ какъ только ихъ 
крайнимъ духовнымъ ослеплешемъ. Эта мысль 
особенно подтверждается, если мы обратнмъ 
внимаше на то, что все самыя подробный 
предсказашя и пророчества объ Его рождены, 
жизни и смерти были предсказаны ветхоза
ветными пророками съ такою точностно и яс
но стио, какъ будто они сами были непосред
ственными очевидцами всехъ событШ Его 
земной жизни, не смотря на целые века и 
тысячеле™, отделявпия ихъ отъ временъ 
Христовыхъ.
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Тудеи, какъ нащя, чувственно и грубо по
нимали характеръ Мессш и цель Его послан- 
пичества. Предсказашя пророковъ объ Его 
пришествш и служены были такъ ясны, что 
господствовало всеобщее ожидаше явлен!я въ 
ипръ некотораго великаго Свободителя и на 
Его npnniecTBie смотрели какъ на одно изъ 
величайшихъ событШ въ зпровыхъ летопи- 
ояхъ. Впрочемъ, вообще взгляды Евреевъ 
были очень узки и ограниченны въ этомъ 
отношены, и въ иародныхъ массахъ очень
р’Ьдко поднимались выше понятШ о времен- 
иомъ могущества и славе своего народа. Евреи 
стенали подъ чужеземиымъ игомъ и нетерпеливо 
ожидали освобождешя отъ онаго; они надея
лись на то, что обещанный Мешя, какъ царь, 
поведешь ихъ въ бой съ врагами и изгонитъ 
Рймсте лепоны съ ихъ свящ. земли. Въ 
сердечномъ ослеплены они не понимали того, 
что царство Его— духовное, что освобождеше 
Имъ Евреевъ долженствовало проявиться въ 
освобождены не только ихъ, но и всего че
ловечества отъ узъ и владычества греха, что 
плодами сего освобождешя будутъ святость и 
жизнь вечная, и что призваны къ участш въ 
этомъ все не только 1удеи, но даже и языч
ники, раекаявпнеся и уверовавпие въ Еван- 
гелхе. Сколь долгое время господствовали среди 
Евреевъ эти грубыя, чувственный пошшя о 
Мессш, даже въ умахъ техъ лицъ, которые 
лучше прочихъ могли знать истину, мы ви- 
димъ изъ Евангел1я отъ Луки (XXIV*, 21) и 
Деяшй Апостольскихъ (I, 6). Даже по воскре- 
сеши Господа изъ мертвыхъ ученики Его не 
возвысились до совершенно правильнаго поня
ты о духовномъ царстве Мессш. Впрочемъ 
должно заметить, что эти чувственныя поня- 
т  не были всеобщими, такъ какъ около вре
мени явлены въ Mipb Мессш мы видимъ, 
наир. ев. прав. Симеона, св. прав Анну и 
несколько другихъ св. лицъ чаявшихъ обе- 
щаннаго спасешя. Собьгие въ 1ерусалимскомъ
храме, когда св. правед. Симеонъ принялъ въ 
свои объятая Богомладенца 1исуса, имеетъ осо
бенный и глубоко умилительный характеръ, 
такъ какъ оно служило тороюествомъ вуъры
среци окружавшаго мрачнаго скептицизма.
1 >Господь 1исусъ Христосъ пришелъ въ Mipb, 
чтобы принести Себя въ жертву за грехи рода 
человеческаго. Повествоваше о иепрерыв- 
иыхъ, спасительныхъ действ1яхъ Божьяго Про
мысла. въ судьбахъ Церкви Христовой, отъ 
самаго начала и даже доселе, самымъ убеди- 
тельнымъ образомъ доказываетъ всю безмер
ную1 великость ?кертвы Господа, Его ходатай

ства между Богомъ и человеками, и что Онъ 
есть конець закона праведности для всякаго 
вгърующаю. Въ высшей степени ясное и иол- 
ное наставлеше относительно сего преподано 
намъ возлюбленнымъ Сыномъ Божшмъ, су- 
щимъ въ нгьдргь Отчет . Онъ есть путь, 
истина и жизнь, и никто не приходить къ 
Отцу, какъ только чрезъ Него (1оанн. XIV, 6).

Онъ принесъ Себя въ жертву, въ полное 
умилостивлеше за грехи наши, удовлетворивъ 
темъ непреложному правосудно Божш. Какъ 
великШ Первосвященникъ и Ходатай за родъ 
человечесшй (Римл. VIII, 34, Евр. IV, 14), 
вошеднпй со Своею кровно въ Святая свя- 
тыхъ (Евр. IX, 12), Онъ сталъ вечнымъ искуп- 
лешемъ за всехъ насъ. Въ Немъ мы имеемъ 
искуплеше кровно Его, прощеше греховъ, по 
богатству благодати Его (Ефес. I, 7). Онъ 
искупилъ насъ отъ клятвы закона, сделавшись 
за насъ клятвою (Гал. Ш, 13). Онъ, подобно 
всемъ намъ, воспринялъ плоть и кровь, дабы 
смертно лишить силы имеющаго державу смерти, 
т. е. д1авола, и избавить техъ, которые отъ 
страха смерти чрезъ всю жизнь были порер- 
жены рабству (Евр. II, 14, 15). Чрезъ бла
говесте Его явились въ щ ъ  жизнь и нетле- 
nie (И Тим. I, 10). Онъ сказалъ о Себе: Я  
живу, и вы будете жить (1оан. XIV, 19). 
Онъ утешаетъ, поддерживаешь и руководить 
всехъ истинно верующихъ въ Него, какой бы 
нацш и страны они ни были, открываешь имъ 
источники въ пустыне, проводить ихъ сквозь 
огнь и воду, дарствуетъ имъ победу надъ гре- 
хомъ и смертно, и, въ конце концовъ, ни
когда не увядающий венецъ славы.

Если мы внимательнее углубимся мыслш 
-въ великое дело искуплешя насъ Господомъ 
1исусомъ Христомъ, то невольно воскликнемъ 
съ апостоломъ: и безпрекословно, великая 
благочестая тайна! Богъ явился во плоти, 
оиравдалъ Себя въ Духе, показалъ Себя анге- 
ламъ, проповеданъ въ народахъ, принять в е 
рою въ Mipe, вознесся во славе (I Тим. Ш, 16). 
Откровеще о воплотившемся Сыне Бож1емъ 
обнимаешь собою все предыдунця и последую- 
1щя времена, и сущность содержатя всей 
Библш состоишь въ раскрыты этой величай
шей тайны домостроительства Бож1я, съ цед1ю 
показать, какъ было совершено наше спасе
т е  Семенемъ жены, и темъ самымъ устре
мить все наше внимаше, обратить все наши 
мысли и помышлешя къ Агнцу Божио, взем- 
лющему трехъ Mipa!

Сынъ Девы Mapin есть обещанный Мес- 
cin, ожидаемый Христосъ. Онъ явился въм1ръ

759



ХРИСТОСЪ-МЕОСШ.

въ предсказанный пророками перщ ъ времени 
(Быт. XLIX, 10). Не входя въ частное и под 
робное разсмотрРше пророчества, даннаго уми- 
рающимъ патр1архомъ 1аковомъ своему сыну 
1удр, о Примирителе (ШилохР), достаточно 
заметить только то, что отъ колена 1удина 
не отходилъ скипетръ до самаго времени рож- 
дешя Господа I. Христа, тогда какъ друпя 
кодРна давно уже разорялись. ОбщШ смыслъ' 
пророчества Даншла (Дан. IX, 24 — 25) не
обыкновенно ясень и вРренъ, и означенное 
пророчество о 70-ти седминахъ исполнилось 
со всею точностно, когда по истечеши оныхъ 
явился въ м1ръ Христосъ Спаситель. По проро
честву Аггея (И, 6 — 9) Онъ долженъ былъ 
явиться во второмъ 1ерусалимскомъ храмР, 
который вскорР послР Его смерти былъ 
обращенъ въ развалины. Онъ родился, согласно 
съ пророчествомъ Михея, въ ВиелеемР (V, 2) 
и, по особенному устроенно Божш, родился 
во градР Давыдовомъ, въ который пришли за
писаться 1осифъ и Мар1я, какъ происходившие 
изъ дома и рода Давидова.

Земная жизнь и служеше Господа 1исуса 
Христа соотвРтствовали древнимъ пророче
ствами Такъ напр. 3axapia предсказывалъ о 
Немъ слРдующее: «се Царь твой грядетъ къ 
тебР (дщери (Ионовой) праведный и спасаю- 
щШ, кротшй, сидяпцй на ослицр и молодомъ 
ослР, сынР подъяремной» (IX, 9). Сынъ Бо- 
яо8 рорлся въ бРдномъ и низкомъ состоянш; 
и въ концр Его земной жизни удивительно 
точно исполнилось это замРчательное проро
чество, когда Онъ совершалъ свой поелрдшй 
торжественный входъ въ 1ерусалимъ. Его ха- 
рактеръ всегда отличался безмРрнымъ смире- 
шемъ, благородствомъ, кротостью, терпРшемъ 
и сострадашемъ ко всРмъ бРднымъ и несчаст- 
нымъ, и вполнР согласовался съ елрдующимъ 
предсказашемъ пр. Исаш: «Не возотетъ и не 
возвысить голоса Своего, и не дастъ услы
шать его на улицахъ. Трости надломленной 
не переломить и льна курящагося не угасить; 
будетъ производить судъ по истинР» (XLII, 
2, 3). ДРла совершенный Имъ находились 
въ неменРе тРсной связи съ пророчествами 
ветхозавРтныхъ Свящ. писанШ. Такъ напр. 
Онъ ученикамъ 1оанна, посланнымъ спросить 
Его: Христосъ ли Онъ? говорилъ слРдующее: 
«подите и скажите 1оанну, что слышите и ви- 
р т е : слРпые прозрРваютъ и хромые ходятъ, 
прокаженные очищаются и глух1е слышать; 
дертвые воскресаютъи ншще благовРствуютъ > 
(Mo. XI, 4 , 5). Въ этомъ повРствоваши мы 
изъ собственныхъ устъ Господа слышимъ

чудное подтверждена и исполнеше пророчества, 
еще за нРсколько вРковъ, предрРченнаго Hcaieio:
тогда откроются глаза слепыхъ . и уши глу- 
хихъ отверзутся (XXXY, 5). Подробности 
крестной смерти Господа 1исуса также описаны 
съ необыкновенною живоетш и точностно 
ветхозавРтнымипророками. Онъ умеръ позорною 
смеряю на крестР. Царепророкъ Давидъ въ 
одномъ изъ своихъ псалмовъ говорить о Немъ:
«пронзи ли руки мои и ноги мои. Делятъ ризы 
мои между собою и объ одежде моей бросаютъ
оюребгй» (Псал. XXI, 18 ). Когда Онъ въемерт- 
ныхъ мукахъ изнемогалъ на крестР, Ему пред
ложили для питья особеннаго рода напитокъ, о 
чемъ ПсалмопРвецъ пророчествовалъ такъ: «и
дали мне въ пищ у желчь, и въ жажде моей 
напоили меня укеусомъ» (Псал. LXY1II, 21). 
Надъ Нимъ насмРхались, когда Онъ умиралъ 
на крестР, и вотъ даже самыя насмРшки и 
ругательства предречены ПсалмопРвцемъ са- 
мымъ точнымъ образомъ за много вРковъ до 
исполнешя собьтя: «Вер видянце меня ру
гаются надо мною, говорить онъ отъ лица Го
спода, говорить устами, кивая головою: Онъ 
уповалъ на Господа, пусть избавить его, 
пусть спасетъ, если онъ угоденъ Ему> (XXI, 
8, 9). Онъ былъ распять между двумя раз
бойниками. Пр. Исшя предрекъ cie въ елрдую- 
щихъ словахъ: <Ему назначили гробъ со зло
деями, но Онъ погребет у богатого» ( Ш , 9).
Какъ точно и удивительно вРрно исполнилось 
это, мы легко можемъ видрть изъ вниматель- 
наго сличетл пророчествъ съ фактами, при
водимыми у Евангелистовъ! Еще древле было 
предречено, что Онъ будетъ отвергнуть 1у- 
деями, но что по смерти и воскресеши Онъ 
восторжествуетъ надъ всРми Своими врагами 
(Исаш 1 Ж  1, 2 , 3, 12).

На Немъ исполнились также всР ветхо- 
завРтные обряды и прообразовашя. О семь 
такъ мудрствуетъ апостолъ: «Сказавъ преж
де, что ни жертвы, ни приношешя, ни все- 
сожженШ, ни я^ертвы за грРхъ (которые 
приносятся по закону) Ты не восхотРлъ и 
не благоизволилъ, нотомъ прибавилъ: вотъ 
иду исполнить волю Твою, Боже! ОтмРняетъ 
первое, чтобы постановить второе» (Евр. X, 
8, 9). Можно было бы привести еще множе
ство доказательствъ, но несомнРнпо доста
точно и приведениыхъ нами для того, чтобы 
убРдиться, что Гисусъ Иазарянинъ есть обе
щанный М ешя. Впрочемъ, не смотря на всР 
сш откровешя, пророчества и прообразованы 
о Мессш, 1удеи не познали въ Немъ обРщан- 
наго Свободителя и Примирителя, такъ какъ
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Онъ явился въ м1ръ ие въ томъ виде и образа, 
который могъ бы соответствовать ихъ гру- 
бымъ и чувствеенымъ поняиямъ.

ГлавнМшимъ доказательствомъ того, что 
Господь 1исусъ Христосъ есть истинный Богъ, 
служатъ приписываемыя Ему: Божественныя 
имена, Божественныя свойства, Божественныя 
дМствш и Божественное Ему поклонеше (Римл. 
IX, 5, I 1оан. V, 20, Откров. I, 10, Срав. 
Исаш YI, 1 — 10, 1оан. XII, 41). Доказа
тельство, содержащееся въ последнихъ двухъ 
цитатахъ, очень сильно и поразительно. Со- 
бытге указываемое въ книге пр. Исаш (YI, 
1 — 4) величественно и, по истине, потря
сающее. Боговдохновенный писатель не остав
ляешь въ насъ ни малейшаго сомнешя отно
сительно Того, Который сиделъ во славе на 
престоле высокомъ и превознесенномъ, и при- 
нималъ отъ всехъ подобающщ Себе поклоне- 
вае и честь; такъ какъ и Евангелистъ 1оаннъ 
подтверждаешь cie следующими словами: * Cie 
сказалъ Исагя, когда видгьлъ славу Его (т. е. 
Христа), и говорилъ о Иемъъ (1оан. XII, 41).

Господу 1исусу Христу приписываются су- 
щественныя свойства Вож1я, какъ напр. веч
ность (1оан. I, 1 , YIII, 58 и др.), всеведеше 
''о. IX, 4, 1оан. XYI, 30), всемогущество 

илип. Ш, 21, Колос. И, 9, 10), вездесу
щ е (Mo. XYIII, 20, XXYHI, 20) и неизменяе
мость (Евр. ХШ, 8).

Ему приписываются Божественныя действ1я 
и преимущества^ Онъ есть творецъ и созда
тель всего (Исаш XLIY, 24, 1оан. I, 1 —8), 
промыслитель мша (Евр. I, 3), прощающШ 
грехи (Дан. IX, У срав. съ Псалмомъ XXXIX), 
воскрешеше и судъ всего Mipa (Mo. XXY, 

33, loan. Y, 2 2 - 2 9 ) .
ъ есть второе Лице Св. Троицы, предъ 

которымъ, какъ и предъ Богомъ Отцемъ и Св. 
Духомъ, преклоняется съ благоговешемъ вся
кая тварь (Филип. II, 10, 11, Евр. I, 6).

Описаше всеобщаго торжественнаго благо- 
говейпаго преклонешя предъ Нимъ, содержа
щееся въ ки. Откровешя (Y, 9 — 13),  по 
истине, величественно! Ему покланяются на 
небеси святые и ангелы. Они воздаютъ честь 
и покланяются предъ Темъ, который умеръ 
за людей, передъ Божественнымъ Искупите- 
лемъ, непреложно свидетельствуя симъ Его 
вечное Божество.

Будучи истиннымъ Богомъ, Господь нашъ 
1исусъ Христосъ есть истинный человекъ. Въ 
Символе веры говорится, что Онъ «насъ ради 
человековъ и нашего ради спасешя сшелъ съ 
небесъ и воплотился отъ Духа Святаго и Ма

рш Девыивочеловечился». Подъ словомъ во- 
площешя въ Сгмволе веры разумеется то, что 
Сынъ БожШ принялъ на Себя плоть челове
ческую, кроме греха, и сделался человекомъ, 
не преставая быть Богомъ. Это слово заимство
вано изъ словъ Евангелиста 1оанна: Слово 
стало плотгю (1оан. I, 14). Въ Сгмволе веры 
прибавлено еще, что Онъ вочеловгъчился, для 
того чтобы кто не подумалъ, что Сынъ Бо- 

принялъ одну плоть или тело, но чтобы 
признавали въ Немъ совершеннаго человека, 
состоящаго изъ тела и души. Апостолъ Па- 
велъ иишетъ о семъ такъ: « Одинъ посредникъ 
между Богомъ и людьми, человгъкъ Христосъ 
Хисусъ'ь (I Тим. И, 5 ). Такимъ образомъ въ 
1исусе Христе находятся нераздельно и не- 
шянно два естества, Божеское и человече
ское, и, по симъ естествамъ, деть воли. Впро- 
чемъ, не смотря на cie, въ Немъ одно Лии#, 
Богъ и человекъ вместе, однимъ словомъ:
Боючеловуькъ.

Некоторые изъ еретиковъ, въ первенствую
щей Церкви, отрицали человечество I. Христа, 
такъ какъ они признавали греховность при
сущею всякому человеку. Увлеченные симъ 
жалкимъ мудровашемъ, они утверждали, что такъ 
какъ 1исусъ Христосъ былъ въ высшей сте
пени святъ, то Онъ и не могъ иметь веще- 
ственнаго тела, подобнаго нашему, но вместо 
онаго носилъ на Себе тело призрачное, да
вавшее Ему сходство съ сынами человече
скими. Но если Господь 1исусъ не былъ на- 
стоящимъ человекомъ, то Онъ не могъ въ 
действительности умереть за человека, постра- 
давъ за него.

ApiaHe во 2-мъ веке по Р. X. отвергали 
истинное Божество 1исуса Христа и утвер
ждали, что Абуо<; было только твореше, хотя 
и высшаго разряда. Друие, подтверждая истину 
Божества Господа 1исуса Христа, впали въ раз
личный заблуждешя относительно Его естествъ 
и личности: такъ одни допускали въ Немъ 
только одно естество (монофизиты), друие—  
только одну волю(монофелиты). Последователи 
Аполлошя учили, что Божеское естество въ 
1исусе Христе заменяло человеческую душу. 
Ересь Аполлинар1я была осуждена на I Кон- 
стантинопольскомъ соборе въ 3S1 г ., моно- 
фелитская на шестомъ Вселенскомъ соборе 
(3-мъ Константинопольскомъ) въ 680 г ., евти- 
xiaHCRan или монофизитская, на 5-мъ Все
ленскомъ (2-мъ Константинопольскомъ соборе) 
въ 553 г. отъ Р. X. Все означенныя и дру- 
ия подобныя имъ ереси естественно возни
кали вследств1е гордаго желашя мудрствовать

761



ХРИОТОСЪ-МЕССШ.

тамъ, где требовалась единственная вера. 
Люди забыли ту великую, непреложную, истину, 
что они должны принимать царств1е Бож1е 
подобно малымъ детямъ, а забывъ cie они 
естественно стали впадать въ различный ре- 
липозныя заблуждешя.

Господь 1исусъ Христосъ былъ въ высшей 
степени чисть и непороченъ. «Таковъ и дол 
женъ быть у насъ Первосвященникъ, гово
рить о Немъ св. ап. Иавелъ: святый, непри 
частный злу, непорочный, отделенный отъ 
грешниковъ и превознесенный выше небесъ> 
(1£вр. YII, 26). Онъ по всей справедливости 
могъ сказать Своимъ врагамъ: кто изь васъ 
обвинить Меня во грехе? 1уда предатель, 
умирая позорною смеряю ' самоубШцы, засви- 
детельствовалъ Его святость и непорочность 
следующими словами: согргьшиль я, предавъ 
кровь невинную (Me. XXYII, 4).

Воистину Онъ быль совершеннейшее суще
ство, которое когда либо виделъ м1ръ, суще
ство отличавшееся безпримернымъ сочеташемъ 
чистоты й благости. Благость, служащая укра- 
шешемъ человечества, во всей своей полноте 
и симметрш соединялась въ Немъ съ высшею 
чистотою и непорочностно. Въ Его сердце, пе- 
реполненномъ любовно ко всему Mipy, таилась 
глубокая и нежная любовь къ Своей Матери. 
Онъ сознавалъ, что умиралъ какъ сынъ и въ 
то-же время совершалъ умилостивлеше какъ 
Спаситель. Какая благость въ Его характере, 
какое милосерд1е и терпеше среди безпример- 
ныхъ гонешй и мученШ! Никогда не видали 
Его съ нахмуреннымъ челомъ и съ Его устъ 
никогда не сходило слово презрешя и насмешки, 
но какъ часто очи Его наполнялись слезами, 
сердце глубокимъ сострадашемъ къ несчаст- 
нымъ, и уста отраднымъ словомъ утешешя 
ко всемъ бедствующимъ! Его единственною 
целш было благо человечества. Для осущест- 
влешя сей великой цели Онъ ночыо молился, 
а диемъ делалъ и трудился. Противодейств1е 
не устрашало и неблагодарность не раздра
жала Его. Съ какою неутомимое™ и терпе- 
шемъ училъ Онъ, съ какимъ достоинствомъ 
и мужествомъ страдалъ и умеръ Онъ! Для до- 
стижешя высшей и благороднейшей цели Онъ 
умеръ ужаснейшею смертно на кресте. Можно 
сказать, Онъ жилъ въ роскоши благодеяшй и 
добрыхъ делъ,и умеръ въ славе съ полиымъ 
сознашемъ достигнутой Имъ высокой цели. Онъ 
не делалъ ни одного шага для самого Себя. 
Ни одна недостойная страсть, ии одно нечистое 
чувство не омрачали Его чистоты и непороч
ности во все время Его великаго обществен-

наго служешя на земле для блага человечества. 
Тысячи народа алкали и Онъ напиталъ ихъ, 
они заблуждались и Онъ наставлялъ ихъ на 
путь истины. Ученики Его трепетали во время 
бури на озере Галилейскомъ, и вотъ Онъ всталъ 
и запретилъ ветру и морю. Онъ воскресилъ 
съ погребальнаго одра юношу Наинскаго и 
отдалъ его матери. На браке въ Кане Гали 
лейской, когда не достало вина, Онъ совер 
шилъ первое Свое чудо и превратилъ воду вч 
вино. Онъ принималъ малыхъ детей въ Cboi 
объяыя и благославлялъ ихъ. Явившись ш 
Своемъ воскресеши плачущей Марш Магдалине 
Онъ не пожелалъ оставить ее въ недоумети 
но сказалъ ей одно только слово: Mapin! п( 
которому она узнала Его. Сестры Лазаря пла 
кали отъ горя о смерти своего брата, и Онт 
воскресилъ его. Ап. Петръ трижды отреш 
отъ Него и трижды Онъ утешалъ его, возста 
новивъ затемъ снова въ правахъ апостольства. 
Такимъ образомъ совершенный во всехъ житей- 
скихъ отношешяхъ, всегда премудрый въ слов! 
и учеши, неизменно непорочный и безгрешны! 
во всемъ своемъ образе жизни, выну проникну
тый сострадашемъ и милосерд1емъ и благотвори
тельное™ , всецело исполненный всеми досто- 
любезными качествами, которыя единственно 
восхищаютъ и привлекаюсь людей, Онъ во
истину былъ воплощешемъ и олицетворешемъ 
любви Божественной во всей полноте оной.

Представлешя, сообщаемый намъ о лице Го
спода 1исуса Христа Его учениками, также воз
вышенны и величественны. Изъ нихъ явствуетъ, 
что Онъ владелъ величайшимъ спокойсгшемъ, 
безпримерною ясностно ума, едержаннымъ бла- 
горазум1емъ, соединеннымъ съ живымъ, глубо
кимъ энтуз1азмомъ. Онъ не отличался порыви- 
стымъ, живымъ, пламеннымъ характеромъ flcain 
и 1езекшля, ни сильною, по времеиамъ могу
чею энериею законодателя Моисея,—иетъ, все 
Его существо дышетъ неизменнымъ спокой- 
ств1емъ и миромъ; пылающ1й и пожирающей 
огнь древнихъ пророковъ заменяется въ Немъ 
легкимъ дуновешемъ, тихимъ веяшемъ духа 
въ непрерывное посвящеше Своей души Богу. 
Въ духовной атмосфере, до которой поднима
ются въ известной степени только не мнопе 
изъ насъ. и только на некоторое время, по
стоянно Онъ ходитъ какъ въ Своей собствен
ной жизненной стихш. Подобно солнцу на лс- 
номъ небе, Онъ шествуетъ тихШ и безмятеж
ный вернымъ положениымъ путемъ, никогда 
не отступая отъ него и всюду разливая живо
творный светъ и жизнь. Вся Его деятельность 
проникнута любовно КЪ ЛЮДЯМЪ, ТИХОЮ, C1I0-
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койною, самоотверженною любовно, безъ вся- 
каго малейшаго отгонка страсти. Онъ ничего 
не делает® неосмотрительно и бездельно; и 
все что Онъ ни начинает®, приводитъ къ удач
ному концу и къ осуществлен^ Его целей. 
Даже и тогда, когда одушевленный святымъ 
негодовашемъ, Онъ начинаетъ обличать кого- 
либо словомъ или делом®, то это не есть 
какое либо раздраженное чувство личнаго, 
гр'йховнаго негодовашя, какое часто встре
чается у людей, но это негодоваше можно 
лучше назвать неьодоватемъ любви, святымъ, 
чуждым® всякихъ эгоистическихъ целей, не
навидящим® порока и при всемъ томъ испол
ненным®' любви даже къ самымъ злодеямъ, 
если только они способны еще къ исправлены). 
И во всемъ этомъ Онъ никогда не престу
пает® границъ умеренности.

Господь 1исусъ Христосъ всегда былъ сми
рен® и кротокъ. Онъ ищетъ прежде всего ни
щих®, б езпомощныхъ, отвсрженныхъ, и ради 
людей добровольно ир1емлетъ крайнее уничи- 
жеше и умирает® позорнейшею смеряю на 
кресте; но и подъ покровомъ бедности и уни- 
чижешя въ Немъ вьшу почти на каждомъ шагу 
Его земной жизни, светить и Ыяетъ высший 
царсшй дух®. Онъ владелъ тою способностью, 
тою высшею могущественною силою, посред
ством® которыхъ велите умы всегда и все
цело делаются владыками самихъ себя. Его 
дело было решительно какъ слово, и Его 
слово—какъ дело. Тамъ где враги Его искали 
ставить Ему ковы, Онъ разомъ разрушалъ ихъ 
и съ присущею Ему силою отражалъ все на- 
падешя, доколе не пришелъ часъ Его. Нередко 
Онъ посрамлял® своихъ враговъ простымъ 

.молчашемъ, молчашемъ особенно потрясающим®, 
когда въ спокойномъ сознаши невинности Онъ 
стоял® пред® синедршномъ, жаждавшимъ крови 
и ртмщешя. Но ничто не можетъ сравниться 
въ достоинстве, съ которым® засвидетельство
вал® Господь 1исусъ Христосъ о самомъ Себе 
предъ лицеи® Римскаго правителя и судш: 
<Я царь, Я  на то родился, и на то при
шелъ въ мгръ, чтобы свидетельствовать о 
истине; всякгй, кто отъ истины, слушаетъ 
гласа Моего» (1оан. XYUI, 37). Какая чудная 
сила и велич1е въ сихъ словахъ, и какъ блед
неют® предъ ними все npoqia громшя фразы 
других® людей о своемъ величш и превосход
стве!

Сш слова, пОлныя жизни и силы, произне
сенный съ истинно царскимъ велшйемъ, не
отразимо действуют® на душу каждаго верую
щего. Въ .них® видится человек® въ высшем®

значенш этого слова, победоносный царь, ко
торый тем® выше, что чуждый всякой внеш
ней силы и могущества поражает® единственно 
мечом® духовной силы и велич!я. И этот® ве- 
лишй мужъ, сильный словомъ и делом®, былъ 
столь любвеобилен®, благороден® и сострада
телен®, какъ самая нежная женщина, когда 
Онъ помогал®, утешал® и душевно сочувство
вал® бедным®, страждущим® и несчастным®. 
Во все время Своей земной жизни Онъ не пе
реставал® делать добро, помогал® нищим® ду
шевно и телесно, благославлялъ детей, ста
вил® Себя на один® уровень съ последними 
из® Своихъ собратШ. «Кто напоилъ одною 
изь малыхъ сихъ, говорил® Онъ, только ча
шею холодной воды, тотъ сдгълалъ сге для 
М еня». Человеколюб1е и милосердее къ лю
дям® были присущи Ему всему, и каждый чело
век® по отношенью къНему стоялъ какъ брат®. 
Онъ плакал® о граде, отвергшем® Его, и мо
лился на кресте за пригвоздивших® Его къ 
оному. Вся земная жизнь Его была жертвою. 
Онъ воистину былъ краснейшей паче всех® 
сынов® человеческих®, выполнившШ великое 
дело искуплешя рода человеческаго от® греха, 
прокляш и смерти съ самою нежною любовш 
и заботливостно даже до смерти, и этим® Онъ 
отличался самымъ выдающимся образом® отъ 
всех® даже величайших® людей и героев® 
древности.

Из® образа земной жизни Господа 1исуса 
Христа, как® оный передан® нам® писателями 
св. Евангешя, мы видим® несомненный дока
зательства того, что Онъ простирал® Свои 
взгляды гораздо далее Своей отечественной 
страны. Онъ часто обращал® Свое внимаше 
на чужеземцев®, обнимая въ благородстве 
Своей души весь род® человечесшй. То что 
Онъ думал® об® язычниках®, что Онъ часто 
нередко размышлял® об® ихъ релипозной си
стеме и их® нравственном® состояши, доказы
вается неоднократно теми местами Евангел1я, 
когда Онъ упоминал® о них® въ Своихъ бе
седах® (Me. Y, 47, Map. X, 42). При всяком® 
удобном® случае Онъ не переставал® делать 
и язычникам® наравне съ Гудеями различный 
полезный наставлешя и преподавать уроки 
нравственности. Оттого-то Его нередко упре
кали въ том®, что Онъ ест® и пьет® съ мы
тарями и грешниками (Map. II, 15, 16, Лук. 
Y, 30, XY, 12, XIX, 7), так® какъ по фра- 
зеолопи этих® строк® подъ грешниками разу
меются не только лица порочной жизни, но 
и язычники, и особенно между ними Римляне. 
Несомненно, что находилось много язычников®
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изъ среды мытарей, нанимаемыхъ на службу 
Римскимъ правительством^ и съ вероятностно 
можно предполагать, что язычники изъ раз 
ныхъ классовъ, привлекаемые Его громкою 
славою, нередко смешивались съ окружавшею 
всегда Его толпою народа въ .городахъ, а 
иногда следовавшею за Нимъ въ пустыню 
(Мар. Ш, 8, Лук. YI, 17). Жители Тира и 
Сидона, приходившие послушать Его, несо
мненно были язычники (Map. VII, 24— 26).

Выражеше м1ръ въ Свящ. Пиеанш имеетъ 
столь же растяжимое п о н я т , какъ и выра- 
жеше: Iydeu и язычники. Слово мгръ озна
чаете иногда весь земной шаръ въ смысле 
жилища и обиташя всего человеческаго рода; 
иногда же означаетъ весь человеческШ родъ. 
Господь 1исусъ Христосъ употребляетъ оное 
для указашя границъ и целей новозаветнаго 
домостроительства Бож1я. Въ притче о добромъ 
семени и плевелахъ (Me. ХШ, 24 — 30) Онъ 
сравниваетъ Своихъ верныхъ учениковъ съ 
добрымъ семенемъ, посеяннымъ между плеве
лами, и поле, на которомъ произрастало то 
и другое, не есть только Палестинское, или 
поле техъ странъ, которыя населяли. только 
1удеи, нетъ, это поле есть весь мгръ.

Онъ нарочито заявляетъ Никодиму, одному 
изъ начальниковъ 1удейскихъ, что любовь Бо- 
ж\я послала Его на землю единственно для 
спасешя Mipa, и что Онъ пришелъ сюда не 
для того, чтобы судить м1ръ, но чтобы спасти 
м1ръ (1оан. Ш, 16, 17). При другомъ случае, 
делая указаше на хлебы, которыми напиталъ 
несколько тысячъ человекъ въ пустьше, Онъ 
наименовалъ Себя хлебомъ жизни, сшед- 
шимъ съ неба »для пищи верующимъ. Впро- 
чемъ,0нъ прибавилъ къ этому, что слянебес
ная пища будетъ дана не только 1удеямъ, но 
и всему Mipy, т. е. всемъ безъ различ1я уве- 
ровавшимъ и желающимъ сердечно принять 
оную (1оан. YI, 33—51). Вътомъже самомъ 
смысле, называя Себя светомъ жизни, Онъ 
представляетъ Себя учителемъ и благодете- 
лемъ всего человеческаго рода, подобно солн
цу, изливающему всюду свой живительный 
светъ (loan. Ill, 19, YIII, 12, IX -5 ,X I , 9). 
За несколько дней до Своей смерти, когда 
одна женщина номазала Его драгоцениымъ 
муромъ, Онъ сказалъ Своимъ ученикамъ, по- 
рицавшимъ такую, безполезную по ихъ мне- 
нш , трату: <гдгь ни будетъ проповгьдано
Евангеме сге въ у/гъломъ мгргъ, сказано будетъ 
въ память ея о томъ, что она сдгьлалат> (Me. 
XXYI, 13). Покорность и смиреше, съ какими 
Онъ претерпелъ крестную смерть, по Его слову,

служатъ доказательствомъ для шра необъ
ятной Его любви къ Отцу Небесному и стро
жайшей точности, съ каковою Онъ исполнюсь 
Его заповеди (loan. XIY, 31). Онъ обещалъ 
Своимъ апостоламъ послать имъ после Своей 
смерти Духа истины, и что Онъ пришедши 
обличить м1ръ о грехе (1оан. XYI. 8). Cie 
последнее выражеше, особенно свидетельству
ющее о всеобщности Его высокой и великой 
цели, очень часто встречается въ той высоко
умилительной молитве, съ которою Онъ обра
тился къ Господу въ конце Своей прощальной 
беседы съ учениками (Смотр, ниже: Прощалъ- 
пая Весгьда 1исуса Христа съ учениками). Онъ 
долженъ послать Своихъ учениковъ въ кпръ, 
какъ Богъ Отецъ послалъ Его самого въ мфъ, 
и м1ръ (иначе весь человеческШ родъ) дол
женъ былъ убедиться въ томъ, что Онъ былъ 
посланъ отъ Бога. Изъ сего мы можемъ не
сомненно заключить, что великая цель Его 
воплощешя и сошеств1я на землю Господа 1и- 
суса Христа есть спасете всего человече
скаго рода, и Его слова, Его учете, Его дей- 
ств1я, все это служитъ подтверждешемъ все
общности спасительной для всехъ насъ умило
стивительной жертвы. Не говорилъ ли Онъ 
1удеямъ еще въ первый годъ Своего обще- 
ственнаго служешя роду человеческому, что
Muoiie пргидутъ съ востока и запада и воз- 
лягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и 1ак<>вомъ 
въ царгтвгь небесномъ? (Me. YIII, 11, 129) 
Не то ли же самое Онъ высказывалъ и жене 
Самарянской (1оан. IY, 21, 24), когда пред- 
ставлялъ ей всю землю храмомъ, въ кото
ромъ покланяюгцгеся Богу долоюны покланять- 
Ему въ духп и исшить?

Касательно наружнаго вида и лица 1исуса 
Христа Свящ. Писаше упоминаетъ только о 
Его одежде. Хитонъ Его, или нижняя одежда 
былъ не шитый, а весь тканый сверху до ни
зу. По преданно хитонъ этотъ—рукодел1е Бо- 
ж!ей Матери. Изображешя лица или опреде- 
леннаго вернаго образа 1исуса Христа въ 
древней Церкви, кажется, не было, можегь 
быть изъ опасешя обвинешя въ идолопоклон
стве какъ со стороны язычниковъ такъ и отъ 
1удеевъ. Въ древней Церкви преимущественно 

! употреблялись символичесшя изображешя Хри 
ста и Его Церкви и общества верующихъ. Сю
да относятся: чаша, дверь, крестъ, якорь, 
агнецъ, виноградная лоза, корабль, голубь, 
рыбы, пастырь и овцы и др. Изъ предашй 
объ образе Спасителя первое и главное ме
сто занимаетъ предаше о Нерукотвореыномъ
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образа Спасителя, который получилъ отъ са
мого Господа владелецъ ЭдесскШ, Авгарь. Ска- 
зан!е о семъ образа изложено подробно у 1о- 
анна Дамаскина въ слове объ иконахъ и въ 
его «Точномъ изложенш веры». По сказанш 
одного изъ очевидцевъ, видевшаго этотъ об
разъ въ Генуе, куда онъ въ XIY в. былъ 
перенесешь изъ Константинополя, «образъ 
этотъ им'Ьетъ величественный и чудный видъ; 
на немъ отражается Божественное велшие и 
слава, такъ что взирающШ на него очаровы
вается и благогов'Ьетъ передъ нимъ. Съ сре
дины довольно большаго чела спускаются по 
об'Ьимъ сторонамъ направо и налево темнору
сые и почти черные, не слишкомъ густые, но 
довольно длинные и нисколько курчавые на 
оконечностяхъ волосы; борода черная, но не
большая; брови также черныя, но несовсемъ 
круглыя; глаза живо блестяпце и проница
тельные, какъ бы испускаюнце светлые лучи 
изъ себя, такъ что думаешь, что они смот- 
рятъ на тебя со всехъ сторонъ какимъ то 
пргятнымъ и н’Ьжнымъ взоромъ. Носъ прямой 
и правильный; усы едва покрываютъ верхнюю 
губу, такъ что прекрасно очерченный и npi- 
ятныя уста виднеются безпрепятственно. Ко- 
лоритъ лица черноватый и смуглый, такъ что 
трудно узнать настояпцй цветъ его, особенно 
на челе, на носу, между глазами и на щекахъ; 
но. съ другой стороны легко видишь, что об
разъ имеетъ что-то сверхъестественное, чему 
человеческое искусство подражать не можетъ, 
и мнопе известные художники признавались, 
что нетъ никакой возможности нашими крас- 
ками передать цветъ св. образа сколько ни- 
будь сходно съ оригиналомъ» (Труды Шев. 
духов:. Акад. 1866 г., стр. 6—9). Перенесете 
изъ Ёдеса въ Константинополь нерукотвореннаго 
образа Господа нашего 1исуса Христа, иначе 
убруса, празднуется св. Церковно 16 августа.

Кроме сего нерукотвореннаго образа, по- 
сланнаго Господомъ къ Авгарю, былъ другой 
древнШ образъ известный подъ именемъ не
рукотвореннаго образа Вероники. Предаше о 
семъ образе говорить следующее: Когда вели 
Господа на Голгоеу на крестныя страдашя и 
кровавый потъ лилъ съ лица Его на землю, 
одна изъ множества со слеаами сопровождав- 
шихъ Его жеищинъ, проникнутая скорбш со- 
страдашя, снявши оъ головы своей платокъ, 
поднесла его Господу, чтобы Онъ вытиралъ 
имъ кровавый потъ съ лица Своего. Въ бла
годарность за cie Господь отпечатлелъ на 
платке этомъ черты лица Своего, изнуреннаго 
болеМю и страдашями, и подалъ ей на па

мять, какъ залогъ любви и благодарности. И 
такимъ образомъ это былъ другой нерукотво- 
ренный образъ Христа, на которомъ Господь 
изображенъ въ терновомъ венце. Предаше и 
о семъ образе восходитъ къ древнейшимъ 
временамъ. Также изъ очень древнихъ преда- 
нШ сохранилось сказаше о статуе Спасителя, 
поставленной въ Кесарш Филипповой упоми
наемою въ Евангелш женою кровоточивою въ 
благодарность за свое исцелеше. Статуя эта 
представляетъ собою медное изваяше женщи
ны съ преклоненными коленами и съ про
стертыми впередъ руками, представляющей по
до 6ie молящейся; противъ нея изъ того же 
металла фигура мужчины, красиво облеченнаго 
въ двойную манию и простирающаго руку къ 
женщине; тутъ же представляется растущая 
трава. ЕвсевШ виделъ эту статую въ бытность 
свою въ Кесарш Филипповой (Церк, Ист. кн. 
YII, гл. 18). Въ древней Церкви были и дру- 
пя изображешя Спасителя: таковъ образъ пи
санный евангелистомъ Лукою, о которомъ въ 
IX веке упоминаетъ ученикъ Оеодора Студита, 
монахъ Михаилъ, и друие. И такъ на основа- 
нш предашй о нерукотворенномъ образе Спа
сителя, или на основанш незримаго образа 
Христа, какой рисуется предъ нами на вдохно- 
венныхъ страницахъ Евангел1я, или по чувству 
только Хриснанскаго благочеспя, издавна, съ 
самыхъ первыхъ вековъ Хриотанства образо
вался въ Хриснанской Церкви такой типъ, та
кой образъ Христа, который чувствуется со- 
ответствующимъ или близкимъ къ первообразу. 
Типъ этотъ проходитъ чрезъ все века; 
онъ вдохновлялъ художниковъ; онъ является 
на памятяикахъ всего ВизантШскаго художе
ственного першда.

Вл1яше Хриснанской религии на весь Mipb 
было и есть, по истине, громадно и потряса
ющее. Если бы все люди неуклонно жили и 
неуклонно действовали подъ животворнымъ 
вл1яшемъ оной, то земля сделалась бы истин- 
ньшъ подоб1емъ неба. Она возводить человека 
къ образу и подобно Божпо, вносить миръ и 
благоденств1е въ семейства, твердость’ и сво
боду въ общества и государства. Начала оной 
суть начала неизменной истины, прямодуш1я 
и братской любви къ людямъ и народамъ, 
такъ какъ она повелеваетъ своимъ после - 
дователямъ творить правду, любить мило
сердие, и смиренно ходить предъ Богомъ. Война, 
рабство, невольничество и все виды тираншй 
и чувственности, совершенно противны духу 
и вл1янш оной. Она поощряетъ трудолюб!е и
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водворяетъ всюду порядокъ, благочестсе, по 
лезное какъ для настоящей жизни, такъ и 
для будущей. Хрисйанству обязана своимъвоз- 
никновешемъ и процвйташемъ современная 
общественная цивилизащя въ лучшемъ и бла- 
городнейшемъ значеши этого слова, цивили
защя постепенно обновляющая и оживляющая 
Mips».

Заключишь нашу статью, незабвенными 
словами двухъ извЪстнМпшхъ защитниковъ 
и апологетовъ Хрисйанства, во II и III 
векахъ по Р. X. «Вникни, говорить Ори- 
генъ въ своемъ блестящемъ ответь на 
злореч!я и насмешки еретика философа, Цель- 
с!я, вникни тщательно въ жизнь некоторыхъ 
изъ насъ; сравни прежшй и настоящШ образъ 
жизни людей, и ты увидишь, въ какомъ не- 
честш и нечистоте обращались люди, прежде 
чЪмъ они приняли Христаиское учеше... 
Но лишь только оно коснулось ума и сердца 
ихъ, они вскоре делались умеренными, спра
ведливыми и постоянными. Да мнойе изъ нихъ 
такъ воспламенялись любовно къ чистоте и 
праведности, что воздерживались даже отъ за- 
конныхъ наслаждешй. Во всехъ местахъ, где 
преобладаетъ Хрисшнство, Церковь обилуетъ 
такими людьми. Какъ могутъ быть вредными 
и дурными членами общества люди, обратив- 
fflie столь многихъ изъ недръ порока къ добро
детельной и воздержной жизни, предписывае
мой имъ Хрисйанскою релипею? Они исправ
ляюсь женщинъ отъ нескромности и безнрав
ственности, мужей отъ излишней привязанно
сти къ грубымъ удовольств1ямъ и театрамъ,и 
удерживаютъ юношей, всегда склонныхъ къ 
пороку и роскоши, живо представляя имъ не 
только ничтожество и суетность роскоши, но 
и наказаше, уготованное безнравствениымъ и 
порочнымъ людямъ».

«Не Хрисйане, говорить ЛанктанцШ, но языч
ники разбойничаютъ на суше и занимаются 
лиратствомъ на море, отравляютъ своихъ 
женъ изъ-за приданаго, или ихъ мужей за 
темъ чтобы жениться на^тихъ ирелюбодей- 
ницахъ, душатъ или подкидываюгь своихъ де
тей, предаются кровосмешении съ своими се
страми, дочерями, матерями и весталками, со- 
вершаютъ различные гнусные, противоесте
ственные пороки, которые, по слову Апосто
ла, не должны даже именоваться у Хриотаиъ» 
(Еф. Y, 3). Тотъ же самый церковный ора- 
торъ, указывая на противореч!я между учеш- 
емъ, правилами нравственности ж деятельно
сти языческихъ философовъ, и ничтожные ре
зультаты, сопровождавшие оныя, сравнительно

съ чистотою и действенностно Евангельскаго 
учешя, восклицаетъ въ следующихъ потряса- 
ющихъ словахъ: «Дайте мне человека желчна- 
го, раздражительнаго, упрямаго и необуздан- 
наго, и я нескольими словами, словами Божь
ими, сделаю его кроткимъ, какъ ягненка. 
Дайте мне скупаго, жаднаго, скрягу, и я сде
лаю его, словомъ Божшмъ, благороднымъ соз- 
дашемъ, благимъ и расточительнымъ во славу 
Божш и на пользу ближнихъ. Дайте мне же- 
стокаго и кровожаднаго человека, и свире
пость его, подъ вл1яшемъ учешя Хрисйаиства, 
немедленно изменится въ кроткое, благород
ное и милосердное расположеше. Дайте мне 
грешника, безумца, нечестиваго, и онъ не 
умедлить подъ сенпо Христовой веры сде
латься честнымъ, мудрымъ и добр о детел ьнымъ. 
Столь велика действенность Божественной муд
рости, что она, разъ проникнувши въ сердце, 
совершенно изгоняетъ безум!е, родоначальника 
всехъ пороковъ. Могущественное действ1е 
Христанскаго учешя не оказалось ли особен
но въ томъ, что 12 Апостоловъ, взятые изъ 
людей бедныхъ, неученыхъ, низкаго состоя
ния, симъ учешемъ победили и покорили Хри
сту сильныхъ, мудрыхъ, богатыхъ, царей и 
царства?»

Сделалъ-ли, или могъ ли сделать нечто 
подобное сему кто либо изъ языческихъ фи
лософовъ?!

Прощальная беседа 1исуса Христа съ учениками.
1оан. XIY.

Ученики смутились, услыхавши о предстоя- 
щихъ имъ испыташяхъ и бедств1яхъ. 1исусъ 
Христосъ сказалъ: «не смущайтесь сердцемъ. 
Веруйте въ Бога и въ Меня веруйте. (На не- 
бесахъ) въ дому Отца Моего обителей много. 
Въ противномъ случае, Я не скрылъ бы отъ 
васъ. Я иду приготовить Вамъ место. А при
готовивши, Я возвращусь и возьму васъ къ 
Себе, чтобы и вы были тамъ, где Я».

«Между темъ, куда Я иду, вы знаете, и ка- 
кимъ путемъ отхожу, знаете». — 0ома говорить 
Ему: «Господи! не знаемъ, куда идешь; и какъ 
можемъ знать самый путь?» 1исусъ Христосъ, 
чтобы вразумить учениковъ, какимъ путемъ они 
должны доходить до обителей Отца небеснаго, 
отвечалъ Ооме: «Я есмь путь, и истина, и жизнь. 
(Инымъ путемъ) нельзя придти къ Отцу, какъ 
только чрезъ Меня».

«Если бы вы знали кто Я (по существуй 
достоинству), то знали бы и Отца Моего. Но 

! съ этихъ поръ вы знаете Его, и видели Его».
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Филиппъ говорить Ему: «Господи! покажи ыамъ 
Отца и довольно для насъ». 1исусъ Христосъ го
ворить ему:«столько времепиЯ съ вами и ты еще 
не знаешь Меня, Филиппъ!.. Кто вид'Ьлъ Меня, 
тотъ виделъ Отца. Какъ же ты говоришь: по
кажи намъ Отца? Разве ты не веришь, что 
Я въ Отце и Отецъ во Мне? Все, чему Я учу 
васъ, говорю не отъСебя; Отецъ, пребываю
щей во Мне, Онъ творить дела. Верьте Мне, 
что Я въ Отце и Отецъ во Мне; по крайней 
мере верьте Мне по самымъ деламъ. Истинно, 
истинно говорю вамъ: кто веруешь въ Меня, 
дела, которыя творю Я, и Онъ сотворить, и 
больше шйхъ сотворить: потому что Я къ Отцу 
Моему отхожу а.

вамъ.—Если бы вы любили Меня, то порадова
лись бы, услышавши отъ Меня, что Я иду къ 
Отцу: потому что слава Отца Моего несравненно 
выше того состояшя, въ которомъ Я нахожусь 
теперь. И вотъ, Я сказалъ вамъ о томъ прежде, 
чемъ сбылось; дабы вы поверили, когда сбу
дется.

«Уже не много Мне говорить съ вами: по
тому что уже наступаетъ на Меня князь Mipa 
сего, хотя онъ ничего не можетъ со Мною 
сделать. Но дабы шръ зналъ, что Я люблю 
Отца, и какъ заповедалъ Мне Отецъ, такъ и 
творю: встаньте, пойдемъ отсюда».

Лук. XXII, 35— 38.
«И о чемъ ни попросите во имя Мое, все 

то сделаю, дабы прославился Отецъ въ Сыне. 
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 
И Я умолю Отца и дастъ вамъ другаго Уте
шителя, чтобы пребывалъ съ вами во векъ, 
Духа истины, котораго м!ръ не можетъ при
нять, потому что не видитъ Его и не зпаетъ 
Его; а вы Его узнаете, потому что Онъ съ 
вами пребудетъ и въ васъ вселится».

«Не оставлю васъ сиротами; пршду къ вамъ. 
Еще немного, и Mipb уже не увидитъ Меня; но 
вы увидите Меня; потому что Я живу, и вы 
жить будете. Въ тотъ день узнаете вы, что Я 
въ Отце Моемъ, и вы во Мне, и Я въ васъ. 
Кто помнить и соблюдаешь заповеди Мои, тотъ 
любить Меня; кто любитъ Меня, тотъ возлюб- 
ленъ будешь Отцемъ Моимъ; и Я возлюблю его, 
и явлюся ему Самъ». 1уда (не Искарштъ) гово
рить Ему: «Господи! почему это Ты хочешь 
явиться намъ, а не Mipy?» !исусъ Христосъ от
вечала «кто любитъ Меня, тотъ слово Мое со
блюдешь; и Отецъ Мой возлюбить его; и мы 
прШдемъ къ нему, и обитель у него сотворимъ». 
(Значить, потому Я  не явлюсь Mipy, что 
онъ не любитъ М еня и не соблюдаешь словъ 
Моиосъ) . «Не любящШ Меня словъ Моихъ не 
соблюдаешь; слово же, которое вы слышите, не 
есть Мое, но пославшаго Меня Отца. Это Я го
ворю (къ вашему утгьшент), пока Я съ вами. 
Утешитель же Духъ Святый, Котораго .пошлешь 
Отецъ во имя Мое, научить васъ всему, и напом
нить вамъ все, что Я говорить вамъ. Миръ 
оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ; не такъ, 
какъдоръ даетъ, Я даю вамъ». (В ъ  мгргъ въг- 
еказываютъ другъ друьу желанья, которыя 
остаются безъ исполнетя: М ои желанья на 
сцетъ васъ, есть осуществятся) .  «Не смущай
тесь же мысдпо, и не пугайтесь. Вы слышали, 
что .Я’сказалъ вамъ: иду отъ васъ, и пршду къ

Этими словами Гисусъ Христосъ вызывалъ ихъ 
идти вонъ изъ города. Все встали съ своихъ 
месшь; и, зная, что теперь придется имъ идти 
на встречу опасностямъ, стали забирать свои 
вещи, а некоторые тайно запаслись оруж1емъ. 
По этому случаю 1исусъ Христосъ хотелъ на
помнить имъ, что излишняя заботливость о своей 
безопасности изобличаетъ недоверчивость къ 
Промыслу Божпо, и темъ более для нихъ предо
судительна, что они уже имели случай испытать 
надъ собою Его попечительность. «Когда Я, ска
залъ Онъ имъ, посылалъ васъ безъ мешка и 
безъ сумы и безъ обуви, имели ли вы въ чемъ 
недостатокъ?» — Они отвечали: «ни въ чемъ». 
Тогда Онъ сказалъ: «а теперь, у кого есть ме- 
шокъ, тотъ бери его, также и суму; и у кого 
нетъ (средство къ оборонгь), продай одежду 
свою, и купи мечъ... Въ самомъ деле, Я на
помню вамъ: надобно исполниться на Мне и этому, 
что написано: и со беззаконными вмгънися (Ис. 
LII, 12) (т. е считался между злодеями). Та- 
кимъ образомъ, что предсказано о Мне, оконча
тельно сбывается». Ученики не поняли, что это 
былъ кротюй упрекъ за ихъ излишшя заботы 
о будущемъ, и пророчественный намекъ на то, 
что одинъ (вероятно, Петръ) уже и сдедадъ 
между ними, то есть, продалъ одежду свою и 
купилъ мечъ. Думая, что они слышать поведете, 
обрадовались своей предусмотрительности, и ска
зали: «Господи! вотъ, мечей здесь два». Оче
видно, они не обратили вяимашя на слова, при
веденный 1нсусомъ Христомъ изъ Исаш пророка, 
которыя ясно давали разуметь, что ихъ общество, 
вооруженное мечами, могли назвать скопищемъ 
мятежниковъ, и къ числу злодеевъ могли есте
ственно причислить и Учителя ихъ. Потому 1исусъ 
Христосъ, негодуя на ихъ непонятливость, ска
залъ: «довольно» (объ этомъ)! (Блаж. Оеофи- 
лакта толк, на cie место).
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Марк. И Г , 2 6 - 3 1 ,  Лук. XXII, 39, Me. XXVI,
3 0 - 3 5 .

После этого пропели пасхальные псалмы, и 
вышли изъ дома. 1исусъ Христосъ по обыкно
венно пошелъ на гору Маслинную, за Нимъ 
последовали и ученики Его. Тогда говорить 
имъ 1исусъ Христосъ: «въ эту ночь, увидавши, 
въ какомъ Я буду положенш, все вы соблаз
нитесь. Такъ и въ Писанш сказано: «поражу 
пастыря, иразыдутся овцы стада» (Зах. ХШ, 
7). «По воскресенш же Моемъ, Я встречу васъ 
въ Галилее». Тутъ Петръ сказалъ Ему: «хотя 
бы и все соблазнились о Тебе, только не я». 
1исусъ Христосъ отвечалъ: «истинно говорю 
тебе: въ наступающую теперь ночь, прежде 
чемъ дважды пропоетъ петухъ, трижды отре
чешься отъ Меня». Но Петръ еще более сталъ 
уверять: «хотя бы мне и умереть съ Тобою, 
не отрекусь отъ Тебя». Тоже и все ученики 
обещали.

1оан. XV и XVI.
Проходили между виноградниками, которые 

разведены были по скату горы. 1исусъ Христосъ 
началъ говорить: «Я истинная виноградная лоза, 
а Отецъ Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь, 
не приносящую плода, Онъ отсекаетъ; и всякую 
приносящую плодъ очищаетъ, чтобы больше при
носила плода. Вы уже очищены (отъ недостат- 
ковъ и предразсудковъ) посредствомъ учешя, 
которое Я проповедывалъ вамъ. Будьте во Мне, 
и Я въ васъ. Какъ ветвь, коль скоро отнята 
отъ лозы, сама собою не можетъ приносить плода: 
точно такъ и вы, если не будете соединены со 
Мною. Я лоза, а вы ветви. Кто пребываетъ во 
Мне, и съ кемъ Я соедииенъ; тотъ много при- 
несетъ плода: а отделившись отъ Меня, не сде
лаете ничего. Кто не пребудетъ во Мне {своею 
вгьрою и любовью) тотъ какъ оторванная отъ 
Меня ветвь, засохнетъ (останется безъ бла
годати и безъ добрыхь огьлъ). А татя ветви 
собираютъ и бросаютъ въ огонь; и горятъ. Между 
темъ, если пребудете въ союзе {любви и бла
годати) со Мною, и слова Мои въ васъ пребу- 
дутъ: тогда, чего ни пожелаете, попросите, и 
дано будетъ вамъ. Темъ самымъ прославится 
Отецъ Мой, если вы много принесете плода (и 
жизтю и своею апостольскою nponoerbdiio): 
тогда ясно будетъ, что вы Мои ученики. Какъ 
возлюбилъ Меня Отецъ и Я возлюбилъ васъ: 
такъ и вы будьте тверды въ любви ко Мне. А 
будете тверды~въ любви ко Мне, если соблюдете 
заповеди Мои: подобно тому, какъ Я соблюлъ 
заповеди Отца Моего, и пребываю въ Его любви.

Это Я напоминаю вамъ для того, чтобы вы всегда 
радовали Меня, и сами почерпали (отъ Меня) 
совершенную радость. Моя заповедь такова: лю
бите другъ друга такъ, какъ Я возлюбилъ васъ. 
Нельзя больше доказать любви своей къ друзь- 
ямъ, какъ полагая жизнь свою за нихъ. Вы мне 
друзья, если исполняете то, что Я заповедую 
вамъ. Я уже не называю васъ рабами; потому 
что рабу господинъ не вверяетъ своихъ наме- 
рен1й: но Я назвалъ васъ друзьями; потому что 
сказалъ вамъ все, что слышалъ отъ Отца Моего. 
{Впрочемъ, не вы первые вызвали Меня на 
любовь: потому что) не вы Меня избрали, а 
Я избралъ васъ, и утвердилъ васъ {въ Моемъ 
вертоградгь), чтобы вы шли (въ ростъ), и при
носили плодъ, и чтобы плодъ вашъ могъ быть 
собранъ для вечности. И въ такомъ случае, 
чего ни попросите во имя Мое, Отецъ Мой дастъ 
вамъ. Это (все) Я заповедую вамъ, чтобы вы 
любили другъ друга.

«Если м!ръ васъ возненавидитъ: знайте, что 
Меня возненавиделъ прежде, чемъ васъ. Если бы 
вы разделяли образъ мыслей и увлекались обы
чаями этого Mipa; то Mipb свое любилъ бы: а 
какъ вы не имеете ничего общаго съ этимъ Mi- 
ромъ, но Я избралъ (и отделилъ) васъ отъ ъпра; 
потому ненавидитъ васъ Mipb. Помните что Я 
сказалъ вамъ: рабъ не больше господина своего. 
Если Меня гнали, будутъ гнать и васъ: если Мое 
слово соблюдали, будутъ соблюдать и ваше. Но 
все то сделаютъ надъ вами за Меня, потому что 
не даютъ себе труда подумать, Кто послалъ Меня! 
Если бы Я не пришелъ, и не училъ ихъ; то 
на нихъ не тяготелъ бы трехъ: а теперь нЬтъ 
имъ предлога извинить себя въ грехе (невер!я). 
Кто ненавидитъ Меня, тотъ ненавидитъ и Отца 
Моего. Если бы Я не совершалъ между ними 
такихъ чудесъ, какихъ никто другой не делалъ, 
то на нихъ не тяготелъ бы трехъ: по вотъ они 
видели: и не смотря па то, возненавидели и 
Меня (а потому самому) и Отца Моего. Но пусть 
сбывается то, что написано въ ихъ законе: 
возненавидгъша М я туне (напрасно) (Пс. 
LXVIII, 5). Когда же пршдетъ Утешитель, ко- 
тораго Я вамъ пошлю отъ Отца, Духъ истины, 
который отъ Отца исходить: то Онъ засвиде- 
тельствуетъ обо Мне. А также и вы будете сви
детельствовать (обо Мне): потому что вы сна
чала со Мною. Это Я сказалъ вамъ для того, 
чтобы вы не упали духомъ {и не измттли 
своему апостольскому долгу). Изгонять васъ 
изъ синагогъ: даже наступаетъ время, когда, 
убивая васъ, будутъ думать, что этимъ угожда- 
ютъ Богу. Такъ будутъ поступать потому, что 
не познали Отца, ни Меня. Говорю вамъ это,
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чтобы вы, въ то бедственное вредая, вспомнили, 
что Я вамъ сказывалъ о томъ; не говорилъ же 
вамъ (о наступающихъ бедств1яхъ) сначала по
тому, что былъ съ вами. А теперь отхожу къ 
Пославшему Меня. И изъ васъ никто не распра- 
шиваетъ Меня объ этомъ отшествш. Ваша мысль 
остановилась только на томъ, что Меня не бу
детъ съвами: и сердце ваше наполнилось печали. 
Но Я истину говорю вамъ: лучше для васъ, чтобы 
Я пошёлъ; потому что если Я не пойду, то Уте
шитель не пршдетъ къ вамъ; а если пойду, то 
пошлю Его къ вамъ. И Онъ, пришедши, заста
вить шръ признать и гргьхъ, и правоту,, и 
действ!е суда. Mipb признаетъ свой гргьхъ, что 
онъ не уверовалъ въ Меня; признаетъ Мою 
правоту, убедившись (Моимъ воскресенгемъ и 
последующими знаметями), что Я [действи
тельно) отхожу къ Отцу Моему, такъ что [въ уни- 
чиженномъ состоянги) после не увидите Меня; 
признаетъ действ1е Божгя суда, что князь Mipa 
сего [сатана) низложенъ [М ною, и не въ си- 
лахъ противиться проповедникамъ и щпи- 
телят имени Моего). Многое остается Мне 
сказать вамъ: но теперь еще вы неспособны всего 
принять. Когда же придетъ тотъ Утешитель: 
Онъ, какъ Духъ истины, наставитъ васъ на вся
кую истину. И Онъ будетъ внушать не что либо 
другое [совершенно отличное отъ Моего уче- 
т я)\ но будетъ говорить, что услышитъ [отъ 
Отца и  отъ Меня) и будущее возвестить вамъ. 
Онъ Меня прославить: потому что Мои же со
веты и Мною проповеданныя истины будетъ вну
шать вамъ. [Сказавши прежде, что Мое учс- 
нге не есть М ое , но пославшаго М еня Отца), 
Я теперь говорю, что Утешитель Духъ Святый 
будетъ вамъ внушать Мое учете: это потому, 
что все, что имеетъ Отецъ, есть Мое».

«Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре 
увидите Меня: потому что Я иду къ Отцу». 
Тутъ некоторые изъ учениковъ Его стали раз- 
суждать между собою, чтобы такое значили эти 
слова: «вскоре не увидите Меня, и опять вскоре 
увидите Меня»; и: «Я иду къ Отцу?» 1исусъ Хри
стосъ, уразумевши, что хотятъ спросить Его, 
сказалъ имъ: «Вы объ этомъ спрашиваете другъ 
друга, что Я сказалъ: вскоре не увидите Меня, 
и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно 
говорю вамъ: (вотъ уже скоро) вы восплачете 
и возрыдаете [бывъ лишены Моего присут- 
cmein), а м1ръ возрадуется. Вы печальны бу
дете, но печаль ваша въ радость превратится. 
Когда женщина готовится родить, она чувствуетъ 
болезни отъ того, что пришелъ часъ ея; но 
когда родйтъ младенца, уже не помнить болезней 
отъ радости, что родился человекъ въ м1ръ.

Такъ и вы теперь болезнуете душею, но Я уви
жусь съ вами опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не отниметъ у 
васъ».

«И въ тотъ день не будете иметь нужды спра
шивать Меня о чемъ либо. Истинно, истинно го
ворю вамъ: о чемъ ни попросите Отца во имя 
Мое, дастъ вамъ. Доселе [пока Я  былъ съ вами) 
вы ничего не просили во имя Мое; просите, 
и получите, чтобы радость ваша была совер
шенною. Все Я говорилъ съ вами притчами 
(прикровеино); но наступаетъ время, когда уже 
не буду говорить вамъ притчами, но прямо воз
вещу вамъ объ Отце. Въ тотъ день будете про
сить во имя Мое: и не скажу, что Я буду про
сить Отца объ васъ, потому что самъ Отецъ 
любить васъ за то, что вы возлюбили Меня, и 
уверовали, что Я исшелъ отъ Бога. Я исшелъ 
отъ Отца и пришелъ въ M ipb, и опять остав
ляю м1ръ, и отхожу къ Отцу». (Ученикамъ по
казалось, что они совершенно поняли Его; и) 
они сказали Ему: «вотъ теперь Ты ясно гово
ришь, и приточнаго нетъ въ Твоихъ словахъ. 
Теперь мы видимъ, что Ты знаешь все, и нетъ 
нужды, чтобы Тебя предупреждали вопросомъ. 
Потому-то мы и веримъ, что Ты отъ Бога 
исшелъ». 1исусъ Христосъ отвечалъ имъ: «те
перь ли веруете? Вотъ наступаетъ часъ, и на
сталь уже, что вы разсеетесь каждый въ свою 
сторону, и Меня оставите одного. Впрочемъ, Я 
не одинъ: потому что Отецъ со Мною. Это Я 
сказалъ вамъ для того, чтобы вы твердо пола
гались на Меня. Въ Mipe (встретитесь съ опас
ностями, и) будете иметь скорбь; но мужай
тесь, Я победилъ м1ръ», Къ тому времени какъ 
эта беседа окончилась, 1исусъ Христосъ спу
стился съ горы, на которой стоялъ Iepyca- 
лимъ.

1оан. XVII.
Въ самой глубине долины, предъ потокомъ 

Кедронъ, 1исусъ Христосъ возвелъ очи Свои на 
небо и сталъ молиться: «Отче! пришелъ часъ: 
прославь Сына Твоего, чтобы и Сынъ Твой могъ 
прославить Тебя. Потому что Ему далъ Ты власть 
надъ всемъ родомъ челов^ескимъ, дабы всемъ 
вообще, кого Ты ни вверилъ Ему, Онъ даровалъ 
вечную жизнь. Средство же къ получетю жизни 
вечной состоитъ въ томъ, чтобы признали въ 
Тебе единаго истиннаго Бога, и въ посланномъ 
Тобою 1исусе—Христа (Искупителя) Я просла
вить Тебя на земли: Я совершилъ дело (искуп- 
лешя), которое Ты поручилъ Мне исполнить. 
Ныне прославь Меня и Ты, Отче, у Тебя самого 
[на небеси) тою славою, которую Я имелъ у
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Тебя прежде быпя юра. Я открылъ о Тебй че- 
ловйкамъ, которыхъ Ты, (отдйливши) отъ Mipa, 
препоручилъ Мнй. Они были Твои ( Тебгь пре
даны) и Ты Мнй препоручилъ (наставить) ихъ: 
и они слово Твое сохранили. Они уже знаютъ, 
что все, что Ты ни далъ Мнй, отъ Тебя. Именно 
слова, которыя Ты далъ Мнй, Я передалъ имъ: 
и они приняли, и ясно уразумели, что Я исшелъ 
отъ Тебя, и уверовали, что Ты Меня послалъ. 
Я объ нихъ молю, не о м!рй (который нена
видишь Мое учете) молю, а о тйхъ, которыхъ 
Ты ввйрилъ Мнй, потому что они Твои ( Тебгь 
преданы). И все Мое Твое и Твое Мое: и Я 
прославился въ нихъ. Я (видимымъ образомъ) 
уже не буду среди общества людей: но они 
(остаются) въ Mipfc и послй Моего отшеств1я 
къ Тебй. Отче Святый! соблюди ихъ, тйхъ уче- 
никовъ, которыхъ Ты Мнй далъ, въ твердомъ 
исповйданш имени Твоего, чтобы они были едино, 
какъ и Мы. Пока Я былъ съ ними въ Mipfc, Я 
наблюдалъ, чтобы они помнили и чтили имя 
Твое; тйхъ, которыхъ Ты далъ Мнй, Я сохра
нила и изъ нихъ не погибъ никто, кромй сына 
погибели, какъ и было предсказано въ Писаши 
(Пс. СУШ, 17).Нынй же къ Тебй отхожу и это 
говорю (пока еще Я) въ м!рй, чтобы радость 
Моя въ нихъ была совершенною. Я предалъ имъ 
учете Твое; за то м1ръ возненавидев ихъ, по
тому что они не раздйляютъ его образа мыслей 
и не слйдуютъ его обычаямъ, точно такъ какъ 
и Я. (Впрочемъ) Я не молю, чтобы Ты взялъ 
ихъ изъ Mipa (иначе кто же останется св>ь- 
томъ Mipa и солт земли?), но чтобы Ты со- 
блюлъ ихъ отъ искушешя духа тьмы. По сво- 
имъ мыслямъ и въ образа жизни они не имйютъ 
ничего общаго съ м1ромъ, точно такъ какъ и Я. 
Содйлай ихъ святыми служителями истины Твоей, 
откровешя Твоего. Еакъ Ты Меня послалъ въ 
м!ръ, такъ и Я послалъ ихъ въ м1ръ. И за нихъ 
Я приношу Себя въ жертву, чтобы и они были 
святыми служителями истины. Не объ нихъ же 
только молю, но и о тйхъ, которые увйруютъ 
въ Меня по ихъ наставленш: да вей будутъ 
едино какъ Ты, Отч^, во Мнй и Я въ Тебй, 
такъ и они да будутъ въ насъ едино: да увй- 
руетъ м1ръ, что Ты меня послалъ. И ту славу, 
которую Ты далъ Мнй, Я далъ имъ, да будутъ 
едино, какъ и Мы едино. Я въ нихъ, и Ты во 
Мнй: да будутъ совершенно единомысленными 
и единодушными, и да познаетъ м1ръ, что Ты 
Меня послалъ и возлюбилъ ихъ, какъ Меня воз- 
любилъ. Отче! хощу, чтобы тй, которыхъ Ты 

. ввйрилъ Мнй, были со Мною тамъ, гдй Я пре
буду, пусть они созерцаютъ славу Мою, которую 
Ты Мнй далъ, потому что Ты возлюбилъ Меня

прежде основатя Mipa* Отче праведный! пусть 
юръ не позналъ Тебя, но Я знаю Тебя и они 
(М ои ученики) узнали, что Ты Меня послалъ. 
И Я открылъ имъ познаше о Тебй, и (болйе) 
открою, дабы и они извйдали силу любви, кото
рою Ты возлюбилъ Меня, и постигли Мою любовь 
къ нимъ».

|

Карта общественная служешя 1исуса Христа.
Имйя въ виду показать мйста общественного 

служешя Спасителя, мы представимъ парал
лельный перечень мйстъ, событШ и беейдъ 
Евангельскихъ и для ясности раздйлимъ пере
чень на нйсколько отдйловъ.

А) Выходъ на проповедь.
Н а з а р е т ъ .  Жизнь до крещеная.
В е о а в о р а  и п у с т ы н я  1 о р д а н с к а я .  

Крещете 1оанново. Врещете 1исуса Христа. 
Искушеше въ пустыне. Свидетельство Пред
течи объ 1исусе Христе предъ посланными 
и предъ учениками. Первые последователи 
1исуса Христа.

В а н а .  Чудо на браке. Вера учениковъ.
В а п е р н а у м ъ .  Жизнь въ Вапернауме съ 

Матерш и братьями.
Б) Путешеств'|б въ 1ерусалимъ на 1-ю Пасху.

1ерусалимъ и о к р е с т н о с т и  Iордана. 
Изгнаше торгующихъ. Чудеса и вйровате мно- 
гихъ. Никодимъ. Крещеше народа чрезъ уче
никовъ. ДошедшШ до фарисеевъ слухъ объ 
умноженш учениковъ Христовыхъ. 0тшеств1е 
въ Галилею.

В) Обратный путь въ Галилею.
С и х а р ь .  Беседа съ Самарянкою и пребы- 

ваше въ Сихаре два дня.
Г) Общественная деятельность въ Галилей (во 2-й разъ).

К а н а .  Прибыпе мимо Назарета въ Кану.
К а п е р н а у м ъ  и б е р е г ъ  о з е р а .  Исцй

леше сына царедворца. Чудесный ловъ рыбы 
и призваше рыбарей къ апостольству. Исцй
леше бйсноватаго въ синагогй, тещи Симоно
вой и другихъ. Молитва въ уединенш. Просьба 
Симона и прочихъ апостоловъ не уходить отъ 
народа. Отвйтытремъпослйдователямъ. Отправ- 
леше на озеро и укрощеше бури.

Гадара ,  Ка п е р н а у мъ  и берегъ озера. 
Исцйлеше бйсноватыхъ и возвращеше въ Ка
пернаумъ. Исцйлеше разелабленнаго, спущен- 
наго чрезъ крышу. Призваше Матвея. Отвйтъ 
фарисеямъ о постй. Исцйлеше кровоточивой.
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Воскрешеше дочери 1аира. Исцелеше р у х ъ  
слепцовъ и бесноватаго.

Д ) Путь въ 1ерусалимъ на 2-ю Пасху.

1 е р у с а л и м ъ - и  о к р е с т н о с т и .  Исце- 
левае разслабленнаго при Овчей купели. Уче
т е  1исуса Христа о равенстве съ Отцемъ. 
Срываще колосьевъ въ субботу. Исцелеше 
сухорукаго. Умыселъ фарисеевъ и ирод1анъ 
погубить 1исуса Христа. ElecTBie въ Галилею.

Е) ДЪятельность въ Галилее (въ 3-й разъ).
%

Г о р а  б л а ж е н с т в  ъ . Молитва ночью. По- 
ставлеше 12-ти апоетоловъ. Нагорная пропо
ведь. ИсцЬлеше прокаженнаго.

К а п е р н а у м ъ .  ИсцЬлеше слуги сотни- 
кова.

Н а и н ъ .  Воскресеше сына вдовы.
К а п е р н а у м ъ  и б е р е г ъ  о з е р а .  По

сольство Крестителя къ 1исусу Христу и бе
седы Спасителя по этому случаю. Прощеше 

..грешницы въ доме Симона фарисея. ИсцЬле- 
ше бесноватаго. Ответъ фарисеямъ, приписы- 
вавшимъ чудеса 1исуса Христа Вельзевулу. 
Ответь просившимъ знамешя съ неба. Указа- 
ше на Ниневитянъ и на царицу Савскую. Во- 
склицаше женщины, что блаженно чрево, но
сившее Христа. Матерь и братья Христовы. 
Притчи о семени и проч. Объяснеше притчей.

Н а з а р е т ъ .  Проповедь въ синагоге. Не- 
Bepie жителей. Удалеше изъ города.

О к р е с т н ы я  с е л е н 1я. Хождеше по Га
лилее по уб1еши Предтечи. Поелаше 12-ти апо- 
столовъ.

В и е с а и д а  Г а л и л е й с к а я .  Удалеше за 
озеро къ Виесаиде. Насыщеше 5,000. Плава- 
ше учениковъ и хождеше 1исуса Христа по 
водамъ.

К а п е р н а у м ъ .  ИсцЬлеше больныхъ на 
берегу. Прибычче народа изъ-за озера. Учеше 
о хлебе небесномъ. Отдалеше многихъ слуша- 

. телей. Намекъ на 1уду предателя. Обличеше 
предашй фарисейскихъ. О нечистоте, исходя
щей изъ сердца.

Т и р ъ  и С и д о н ъ . Д е с я т о г р а д 1 е . И с ц Ь -  
леше бесноватой дочери у Хананеянки. ИсцЬ- 
леше глухаго,косноязычнаго и многихъ боль
ныхъ. Насыщеше 4,000.

Д а л м а н у о а .  Требоваше чуда. Переездъ 
на другую сторону. Предостережете отъ за
кваски.

Виесаида- ВОл1 я. Исцелеше слепаго.
I t e c a p i H  Ф и л и п п о в а .  Беседа съ апо

столами. ИсповЬдаше Петра. ОбЬтоваше о

церкви. 1-е предсказаше о страдашяхъ. Учеше 
о кресте.

0 а в о р ъ . Преображеше. Схождеше съ горы. 
Исцелеше бесноватаго отрока. 2-е предсказа
ше о страдашяхъ.

К а п е р н а у м ъ .  Чудесная уплата подати. 
О томъ, что Царстые небесное принадлежать 
детямъ. О соблазнахъ. О прощеши греховъ. 
Отхождеше въ 1ерусалимъ (на праздиикъ Ку
щей), сначала братьевъ 1исуса Христа, потомъ 
Его самого.

С а м а р i я. Отказъ Самарянъ въ гостепршм- 
стве. Ответы послЬдователямъ.

Ж) Путь въ (ерусалимъ и пребываще въ окрестностяхъ
его на праздникахъ.

Н а п у т и  в ъ  1 е р у с а л и м ъ .  П ослате70 
апоетоловъ. Толки народа. Беседы Incyca Хри
ста въ храме. Злоба фарисеевъ. Советъ Ни
кодима. Отхождеше на Масличную гору. Воз- 
вращеше въ храмъ. Прощеше жены, ятой въ 
прелюбодеянш. Проповедь въ храме. Ярость 
1удеевъ. Удалеше 1исуса Христа. Возвращеше 
70 апоетоловъ. Притча о Самарянине.

В и е а ю я  1-й р а з ъ .  Угощеше Мареою и
и

Н е и з в .  м е с т о .  1ерусалимъ . Образ едъ  
молитвы и свидетельство о силе ея. Беседа 
въ последшй день праздника Кущей. Исцеле
ше слепорожденнаго и новыя беседы, преиму
щественно въ притчахъ. Исцелеше скорченной. 
Праздвикъ обновлешя. Исцелеше водяной бо
лезни въ доме начальника фарисеевъ. Беседы 
о смиренш, о званныхъ на вечерю, о само- 
отверженш. Притчи объ овце и драхме, о блуд- 
номъ сыне, о богатомъ и Лазаре.

Между Самар1ею и Галилеею.  Исцелеше 
10-ти прокаженныхъ. Пророчества о царствш 
Бож1емъ и о 2-мъ пришествш (въ 1-й разъ). 
Притчи о неправедномъ судш, о мытаре и фа
рисее. Намереше идти въ 1удею по случаю 
смерти Лазаря.
. П у т ь  з а  1 о р д а н о м ъ .  Учеше о разводе. 

Благословеше детей. Указаше юноше пути въ 
Царств1е небесное. Притча о работникахъ въ 
винограднике, получившихъ- равную плату.

В и о а н 1 я  2-й р а з ъ .  Воскрешеше Лазаря.
Е ф р е м ъ .  Во время пребывашя 1исуса 

Христа въ Ефреме распоряжаются члены си- 
недртна объ открыли убежища 1исусова.

1 е р и х о н ъ .  Предсказаше о страдашяхъ 
(3-е) и просьба сыновъ Зеведеевыхъ. Дела 
милосерд1я въ 1ерихоне. Притча о минахъ, 
розданныхъ господиномъ.

к
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В и о а н 1 я  3-й р а з ъ .  Вечеря въ доме Си
мона прокаженнаго.

3) Последше дои земной жизни 1исуса Хри
ста въ Иерусалиме.

После входа въ 1ерусалимъ Господь прово- 
дйлъ время частно въ 1ерусалиме, частш въ 
бляжайшихъ въ нему селешяхъ, особенно въ 
Виеанш. Поэтому изобразить пути 1исуса Хри
ста въ это время на карте невозможно.

Что каеается явлешй 1исуса Христа учени- 
камъ по воскресенш, то ихъ нельзя изобра
зить на карте, потому что эти явлешя описаны 
у евангелистовъ въ виде отдельныхъ случаевъ.

Лжехристы (Mo. XXIV, 24). Господь 1исусъ 
Христосъ предостерегалъ Своихъ учгниковъ 
отъ появлешя многихъ лжепророковъ и лже- 
христовъ. Мы знаемъне менее 24человекъ бого
хульно дерзавшихъ на зваше Христа. Энерги
ческая защита,ихъ притязашй на свое Mecci- 
анство стоило 1удеямъ громадныхъ потерь— 
людьми и деньгами. Одинъ изъ нихъ, Казиба, 
или Бартошебъ, жилъ въ начала II столе™  
по Р. X. Онъ сталъ во главе 1удейскаго на
рода, признававшаго его своимъ мешею. Рим
ляне вступили въ войну съ ними, и по сло- 
вамъ самихъ 1удеевъ, въ защите своего лже- 
мессш они потеряли отъ 500,000 до 600,000 
челов'Ькъ. Въ 12 столетш явились подъ темъ 
же самымъ назвашемъ не менее восьми или 
десяти обманщиковъ, которыхъ поддерживали 
громадный массы 1удеевъ. Некоторые изъ нихъ 
были преданы публичной казни за обманъ. 
Въ 1137 г. явился во Францш одинъ изъ по- 
добныхъ обманщиковъ, и, съ многими своими 
сообщниками, преданъ смерти. Являлись также 
лжехристы въ 1138 г. въ Персш, въ 1157 г. 
въ Кордове въ Испаши. При семь посл’Ьдаемъ 
случай почти все Евреи въ Испан1и были 
перебиты. Въ 1167 г. явился лжемешя въ 
страна Фецъ; въ томъ же самомъ году одинъ 
Аравитянинъ выдаваль себя за мессш,—и 
творилъ ложныя чудеса; онъ былъ обезглав- 
ленъ. Вскоре после сего одинъ 1удей, жившШ 
по ту сторону р. Евфрата, назвалъ себя мес- 
с!ею и привлекъ на свою сторону громадное 
число сообщниковъ; но погибъ также, какъ 
й его предшественники, въ своемъ безумномъ 
предпр1ятш.

Въ 1174 г. явился одинъ лжехристъ и магъ 
въ Персш, по имени Давидъ Алмуссеръ. Онъ 
говорюсь о себе, что внезапно можетъ сде
латься невидимымъ,— но былъ схваченъ и пре
данъ смертной казни, между темъ какъ его 
собраття—1удеи были обложены тяжелымъ на- 
логомъ.

Въ 1176 г. явился другой подобный же об- 
манщикъ въ Моравш, но его обманъ былъ 
изобличенъ, и самъ онъ казненъ.

Хубъ (1езек. XXX, 5)—городъ,пр. 1езекшлемъ 
поставленный съ Eeioniefi, Лив1ей и Ли- 
д!ей, которые вместе должны погибнуть отъ 
меча.

Хуза (Лук. ТШ, 3) — домоправитель царя 
Ирода. Жена Хузы, канна, вместе съ другими 
женщинами, получившими исцелеше отъ Го
спода отъ злыхъ духовъ и болезней, сопут
ствовала Ему въ Его путешеств!яхъ, служа
Ему своимъ ттнгемъ.

Хукокъ и Хуккокъ (надрезъ, поставлеше, 
учреждеше): а) (I Дар. VI, 75) городъ колена 
Асирова, принадлежащШ левитамъ. Въ кн. I. 
Навина онъ иезывается: Хелкавъ (XIX, 25, 
XXI, 31).

б) (Нав. XIX, 34) городъ колена Нефеали- 
мова между Азноо-баворомъ и Завулономъ.

Хулъ (область, страна) (Быт. X, 23, I Пар. 
I, 17)—сынъ Арама, сына Сима, въ родосло- 
вш сыповъ Ноевыхъ.

Хумта (крепость) (Нав. XV, 54)— изъ на- 
горныхъ городовъ колена 1удина между Афекой 
и Хеврономъ.

Хупимъ и Хуппимъ (покрывало, защита)— 
имя следующихъ лицъ:

а) (Быт. XLYI, 21) изъ сыновъ Белы, сына 
Вешамина, поименованныхъ въ списке именъ 
сыновъ Израилевыхъ, пришедшихъ съ 1ако- 
вомъ въ Египетъ.

б) (I Пар. VII, 12) сынъ Ира, въ родослов
ной книги Паралипоменонъ.

в) (I Пар. VII, 15) брать Маахи, которую 
взялъ въ замужство Махиръ.

Хурай (знатный) (I Пар. XI, 32)—изъ глав- 
ныхъ воиновъ Давида, изъ Нагале-Гааша. Во 
II кн. Царствъ (ХХШ, 30) читается: Иддай.

Хурамъ (знатнаго рода) (I Пар. Vfll, 5 )— 
сынъ Белы, внукъ Вен1амина. Въ большей или 
меньшей степени близкими по отношенпо къ 
Вешамину поименованы въ кн. Числъ (XXVI, 
39) Шефуфамъ и Хуфамъ и въ I кн. Пар. 
(VJI, IV.) Шупимъ и Хупимъ. Посему кажется 
вероятнымъ, что Хурамъ и рядомъ съ нимъ 
стоящШ въ вышеозначенной цитате (I Пар. 
YHI, 5) Шефуфанъ и поименованные выше 
те-же два лица.

Хурм (ткачъ полотна) (I Пар. V, 14)— сынъ 
Iapoaxa, отецъ Авихаила, изъ потомковъ Гада, 
которые жили въ Галаадгъ, въ Васангь, и въ 
завися щихъ отъ нею юродаосъ, и во всгъхъ 
окрестностяхъ Сарона, до исхода ихъ (от. 16).
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Хуръ (белый, ЧИСТЫЙ)—-ИМЯ СЛ'ЬдуЮЩИХЪ 
л и д ъ :

а) (Числ. XXXI, 8, Нав. ХШ, 21) одинъ 
изъ пяти Мащамскихъ царей, убитыхъ мечемъ 
Израильтянъ, выступившихъ войною противъ 
Мад1анитянъ при Моисей, по повелеваю Божш, 
въ количестве двенадцати тысячъ.

б) (I Пар, II, 19, 20, 50, IY, 4) сынъ Ха
лева, сына naTpiapxa 1акова. См. Оръ подъ 
лит. б) (Энциклоп. вып. III, стр. 93).

в) (I Пар. IY, 1) изъ сыновей 1уды, сына 
1акова.

г) (Неем, Ш, 9) отецъ Рефаш, начальника 
полуокруга 1ерусалимскаго, производившаго ра
боты въ Iepy салиме при Неемш подле Уззшла 
серебряника и Хананш.

Хусарсавемъ (Суд. III, 8—10)—царь Месо- 
потамсшй, въ руки котораго Господь предалъ 
Израильтянъ за служеше Вааламъ и Астар- 
тамъ. Восемь летъ страдали Израильтяне подъ 
гнетомъ ига Хусарсаеема. После раскаяшя и 
молитвы Господь спасъ ихъ отъ этого ига 
чрезъ Гооошила, сына Кеназа. Гоооншлъ былъ 
судьею Израильтянъ, пошелъ войною противъ 
Хусарсаеема и победилъ его, и темъ освобо- 
дидъ отъ него свой народъ, «и покоилась 
земля сорокъ лгыт» (ст. 11).

Хусм (проворный, скорый) а) (II Цар. XY, 
32, 37, XYI—XYHI,I Пар. XXYII, 33)-А рхи- 
тянинъ, другъ Давида. Во время возмущешя 
Авессалома, изменнически объявившаго себя 
царемъ Израильскимъ, Давидъ вынуждеяъ былъ 
искать себе и своимъ слугамъ убежище отъ 
преследовашя сына своего, Авессалома, отъ 
котораго не ожидалъ пощады. Въ это время, 
когда большинство Израильтянъ было на сто
роне Авессалома, Давиду пришло на мысль 
воспользоваться услугою испытыннаго друга 
своего, Хуйя. Ему Давидъ поручилъ отправиться 
въ лагерь Авессалома какъбы на службу ему 
и все что услышитъ онъ изъ дома царя,дол- 
женъ пересказать Садоку и ABiaeapy, священ- 
никамъ, а эти чрезъ своихъ сыновей будутъ 
доставлять Давиду извесш . ХусШ блистательно 
выполнилъ поручеше Давида и темъ спасъ его 
лично и его приближенныхъ отъ руки измен
ника. См. Авессаломъ. (Энциклопед1я, вып. I, 
стр. 10).

б) (Iep. XXXYI, 14) изъ предковъ 1егуд1я, 
который былъ посланъ, при 1оакиме, царе 
1удейскомъ, къ Варуху принести князьямъ чи

танный имъ въ народномъ собраны свитокъ 
пророчества 1еремш.

в) (Соф. I, 1) отецъ пророка Софонш.
Хусъ (черный) а) (Пс. VII, 1) — лице изъ 

племени Вешаминова. По д>ьлу Хуса Давидъ 
воспгьлъ Господу плачевную пгъснъ: такъ над- 
писанъ 7-й псаломъ Давида, и более о Хусе 
изъ Свящ. Писашя ничего неизвестно. Такъ 
какъ въ означенномъ псалме Давидъ молить 
Господа о спасенш его отъ гонителей, а долго 
опаснымъ врагомъ его былъ Саулъ, то можно 
думать, что Хусъ былъ оруд1емъ преследовашя 
Давида отъ Саула.

б) (1удие. YII, 18) местность противъ Екре- 
виля, при потоке Мохмуръ, которую заняли 
изъ лагеря Олоферна сыны Исава и Аммона.

в) (Ис. XI, И )  народъ, у котораго въ плену 
были 1удеи.

Хуфамъ (Числ. XXYI, 39)—изъ сыновъ Ве- 
шамина, отъ кототаго произошло поколен1е 
Хуфамово. См. Хурамъ.

Хуша (I Пар. IY, 4 )—сынъ Езера, изъ рода 
1уды.

Хушай (скорый, быстрый) а) (Ш Цар. IY, 
16) — одинъ изъ 12 приставниковъ Соломона 
надъ всемъ Израилемъ, которые должны были 
доставлять продовольств!е царю и дому его, 
каждый на одинъ месяцъ въ году.

б) (I Пар. XXIY, 13) лице изъ потомства 
Аарона, которому выпалъ 13 жребШ въ оче
реди служешя въ Доме Господнемъ.

Хушамъ (скорый) (Быт. XXYI, 34, 3 5 ,1 Нар. 
I, 45, 46)—изъ земли беманитянъ, воцарив- 
ш!йся въ Едоме после 1овава.

Хушатянинъ (II Цар. XXI, 18, ХХШ, 27,
I Пар. XI, 29). Такъ названо несколько лидъ, 
очевидно, по месту происхождешя. Но где и 
какая эта местность—неизвестно.

Хушима (быстрота, скорость) (1 Пар. УШ, 
8, 11 )—жена Шегараима, отъ которой онъ 
имелъ сыновей: Авитува и Елпаала. Последний 
имелъ многочисленное потомство, котораго 
главпые въ родахъ своихъ поименованы въ 
ст. 1 2 - 2 7 .

Хушимъ а) (Быт. XXYI, 42) — сынъ Дана. 
Въ ки. Числъ (XXYI, 42) имя это читается:
Шухамъ; а всгъхъ поколгънт Шухама по 
исчислетю ихъ шестъдесятъ четыре тысячи
четыреста (ст. 43).

б) (I Пар, YII, 12) сынъ Ахера.
Хушъ (Быт. X, 6—8, I Пар. I, 8—10)— 

старшШ сынъ Хама, сына Ноева.
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Цаананнимъ (путешеств1е) (Нав. XIX, 33, 
Суд. IV, 11)-—дубрава блнзъ Кедеса, въ ше- 
стомъ жреб1е вышедшемъ сынамъ Нефоалима въ 
земле Ханаанской.Во времена Судей здесь, близъ 
дубравы Цааннимской, была палатка Кенеянина 
Хевера и здесь во время войны съ 1авиномъ, 
царемъ Асорскимъ, былъ убить женою Хевера, 
1аилыо, Сихара, военачальникъ 1авина (Суд. IV). 
Местность эта и въ настоящее время изо би
лу етъ лесомъ: дубами, иглистыми деревьями 
и проч.

Цаанъ (богатый скотомъ) (Мих. 1 ,11)—го- 
родъ колена 1удина, женщинамъ которой за 
безстыдную и позорную ихъ жизнь пророкъ 
Михей грозить судомъ Божшмъ.

Цаиръ (юный, слабый) (IV Цар. YIII, 21)— 
городъ на границ^ Иудеи къ Идумей, чрезъ 
который проходилъ съ своими войсками царь 
1удейскШ, 1орамъ, во время похода своего про
тивъ Идумеевъ.

Цалафъ (Неем. Ш, 30) — отецъ Хануна, 
одного изъ чинившихъ стену 1ерусалимскую.

Цалмонъ (II Цар. ХХШ, 28)—Ахохитянинъ, 
одинъ изъ сильныхъ царя Давида. Въ I Пар. 
(XI, 29) читается: И лай , Ахохгянинъ.

Цапля (Лев. XI, 19)—изъ крупныхъ, голе- 
настыхъ, болотиыхъ птицъ. Птица эта встре
чается всюду. Осенью покидаетъ она холодныя 
страны, а весною возвращается въ свое лет
нее пребываше, лежащее всегда по близости 
водъ обильныхъ рыбою. Пищею ей главнымъ 
образомъ служатъ рыбы, которыхъ она искусно 
ловить изъ воды и глотаетъ целикомъ, также 
лягушки, головастики, черви, насекомыя, мыши 
и разные гады. По ирилете въ марте или

апреле пары гнездятся въ прибрежномъ лесу 
на высокомъ дереве. Самка кладетъ 3 — 4 кра
сивый синеватозеленыя яйца, высиживаетъ 
ихъ около трехъ недель и выводить птенцовъ, 
которые еще несколько недель остаются въ 
гнезде, а затемъ быстро научаются ловить 
рыбу. Истреблешемъ рыбы оне причиняютъ 
вредъ рыболовству, но истреблешемъ насеко- 
мыхъ и гадовъ приносятъ пользу.

Цареда (прохлада, освежеше) (Ш  Цар. 
XI, 26, II Пар. IV, 17) — городъ близъ Сок- 
хофа. Изъ этого города происходилъ 1еровоамъ, 
который возсталъ противъ Соломона и былъ 
потомъ царемъ Израильскимъ. Между Вередою 
и Сокхофомъ, въ окрестности 1ордана, Соло- 
монъ пользовался глинистою землею для от
ливки изъ полированной меди утвари для храма. 
Въ Ш Цар. (VII, 46) читается: Цартанъ.

Царера (Суд. VII, 22)—городъ близъ Бее- 
шитты и у Предела Авелмехолы, близъ Табавы. 
Къ Царере бежали Мад1аиитяне, пораженные 
Гедеономъ.

Цартанъ: а) (Пав. Ш, 16) — городъ близъ 
г. Адама въ колене Ефремовомъ. Когда 1удеи 
при Навине должны были переправиться чрезъ 
1орданъ противъ 1ерихона, то, по слову 1исуса,
«вода текущая сверху остановилась и стала 
стгьною на весьма большое разстоянге до го
рода Адама , который подлть Цартана , а те
кущая въ море равнины уш ла и изсякла. 
И народъ переходилъ по сугагь». Во II Пар. 
(IV, 17) читается: Цареда.

б) (Ш Цар. IV, 12) городъ въ колене Ма- 
нассшномъ, близъ Бео-Сана ниже 1езрееля. 

Некоторые толкователи смешиваютъ озна-
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ченныя выше четыре назвашя и считаютъ за 
орн ъ  городъ. Но изъ указаннаго положешя 
каждаго города очевидно, что Цареда и Цартанъ 
Ефремовъ действительно означаютъ одинъ го
родъ, равно какъ Цартанъ Манасминъ и Ца- 
рера означаютъ также одинъ городъ, но отлич
ный отъ перваго: первый въ колене Ефремо- 
вомъ и южнее втораго, второй въ колене 
Манассшномъ и севернее перваго.

Царица южная (Me. XII, 42)—царица совре
менная Соломону, управлявшая Саввеями, на- 
родомъ такъ называемой Счастливой Аравш, 
лежавшей на юге отъ Палестины. Царица эта, 
привлеченная славою Соломона (Ш Цар. X, 
1—14), съ блистательною свитою прибыла 
въ 1ерусалимъ, испытала мудрость Еврейскаго 
царя вопросами и загадками и по всему, что 
видела, удостоверилась въистинномъ его ве- 
личш, превышавшемъ самую славу о немъ, 
называла блаженными предстоявшихъ Соломону 
и благословила Бога его.

Царь — титулъ прилагаемый въ Библш къ 
преродителямъ войскъ (1ов. ХУ, 241, князьямъ 
коленъ и городовъ (Нав. XII, 9, 24), прави- 
телямъ народа или народовъ (Ис. УШ, 21), 
къ идоламъ отъ идолопоклонниковъ (Соф. I, 5), 
къ 1егове (Псал. У, 2) и къ Мессш (Псал. 
II, 6). Царь АссирШсмй называется велшимъ 
царемъ (Исаш ХХХУ1, 4), царю Вавилонскому 
приписывается титулъ царя гщрей (1езек. 
ХХУ1, 7). Имъ же украшаютъ себя и цари 
ПареШсшй, МогульскШ и Персидсшй. П ош те 
о невидимомъ Царе царствующихъ, представи
телями котораго здесь на земле, или оруд!ями, 
служатъ все земные монархи, проходитъ почти 
всюду на страницахъ Свящ. Писашя. Все се
мейства съ древнейшихъ временъ разъедини
лись затемъ чтобы быть подданными Высочай- 
шаго, и постепенно превращались въ отдель
ные народы. Господь Богъ былъ ихъ царемъ. 
Моисей, 1исусъ Навинъ и Сущи были Его 
исполнителями; книги Закона были ихъ рели- 
иозно-государственными книгами. Черезъ уримъ 
и туммимъ и черезъ пророковъ Онъ объявлялъ 
народу Свою волю. Скишя Свидетя служила 
местомъ особеннаго Его присутсшя. Священни
ки и левиты составляли Его дворъ, десятины и 
приношешя были, такъ сказать, данью, при
носимою Ему какъ царю; и враги Его народа 
были Его врагами. Идолопоклонство считалось 
не только грехомъ, но и политическою важ
ною изменою. Не смотря на все cie, народъ, 
недовольный невидимымъ правителемъ, поже- 
лалъ для себя вирмаго царя. Ихъ требоваше 
было исполнено, хотя и явными знаками не-

годовашя Бож1я, и съ сего времени до першда 
плена, между избраннымъ народомъ существо
вала монархическая форма правлешя. Монар
хия была ни ограничена подобно европейскимъ, 
ни автократическая, какъ напр. на Востоке, 
восточный деспотизмъ. Въ цари для Евреевъ 
поставлялось иногда лице, избранное самимъ 
Богомъ, какъ напр. Саулъ, Давидъ, 1еровоамъ; 
иногда же венецъ переходилъ по наследствен
ной лиши отъ отца къ сыну или по завеща
нию умершаго монарха. Посвящеше въ царское 
достоинство совершалось при всемъ собраны 
народа посредствомъ помазашя священнымъ 
елеемъ (I Цар. XI, 14, 15, П Цар. П, 4, У, 
1 - 3 ,  Ш Цар. I, 3 2 - 3 4 ,  1У Цар. XI, 12, 
II Пар. ХХШ, 1— 21). По сему царь назы
вался помазанникомъ, помазанникомъ Господ- 
нимъ (I Цар. ХХ1У, 7, 11.ХХУ1, 9, 10, 16, 
23, II Цар. I, 14, ХХШ, 1, Пс. II, 2, Авв. 
Ш, 13); возлагался на главу его венецъ и 
вручалась ему держава (П Цар. 1 ,10, IV Цар. 
XI, 12, Пс. XLIV, 7. 1езек. XXI, 26).Внеш- 
ше знаки царскаго достоинства и разныя при
надлежности царей составляли: дороия, пыш- 
ныя и блистательный одежды (1езек. ХХУШ, 
12—19. Лук. XVI, 19), корона, или венецъ, 
украшенный золотомъ, серебромъ и драгоцен
ными камнями (П Цар. ХП, 30, I Пар. .XX, 
2, Пс. XX, 4), скипетръ, или жезлъ (Быт. 
XLIX, 10, Числ. ХХУП, 17. Мих. УП, 14, 
Зах. X, 11) и престолъ, или тронъ (Быт. 
XLI, 40, Пс. CIX, 1, Ис. XIV, 13). Престолъ 
Соломона былъ изъ слоновой кости и обло- 
женъ золотомъ (Ш Цар. X, 18—20, П Пар. 
IX, 17 — 19). Доходы на царское содержа- 
ше обыкновенно получались отъ стадъ и паст- 
бищъ (I Цар. XXI, 7), отъ земледел1я, вино- 
градниковъ, маслинъ и смоковницъ, верблю- 
довъ и пр. (I Пар. XXVII, 26—29), отъ де- 
сятинъ съ доходовъ его подданныхъ (I Цар. 
УШ, 15, 17), отъ добычи побежденныхъ вра- 
говъ (И Парал. XXVII, 5), отъ добровольныхъ 
приношешй (I Цар. X, 27). Царсшя обязан
ности состояли вътомъ, чтобы предводительство
вать во всякое время въ войске и решать раз
личные тяжбы въ качестве судьи; царь имелъ 
право жизни и смерти (III Цар. II, 5, 9), могъ 
налагать подати (IV Цар. ХУ, 20), но при
своить себе собственность подданнаго могъ 
не иначе какъ по законной форме (См. Наву- 
еей). При царе обыкновенно состояли со
ветники (I Пар. XXVII, 32), военачальники 
(II Цар. XX, 23) и старейшины, между темъ 
какъ пророки и священники открывали царю 
волю Божио (III Цар. XII, 21—24, Исаш
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XXXVII, 22 — 26). Но среди царствовашя 
1удейскихъ и Израильскихъ царей, которые 
почти все были несовершенны и большая 
часть которыхъ были идолопоклонники и ти
раны, Господь Богъ многообразно и многораз
лично глаголалъ черезъ пророковъ о другомъ 
Дар'Ь, высшемъ всехъ царей. Потоки света 
изъ отдаленнаго будущаго ш л и  уже въ очахъ 
многихъ пророковъ. Они духовнымъ окомъ со
зерцали грядущаго Даря и предвозвещали Его 
пришеств1е. Пророчество Захарш: г Скажите 
дщери Cioncкои: се Царь твой грядетъ къ 
тебгъ кротктъ... было источникомъ многихъ 
радостныхъ надеждъ и уповашй. Когда насту
пило исполнеше временъ, Предтеча Господень, 
1оаннъ, со всею величавоетш ветхозаветнаго 
пророка провозгласилъ, что давно ожидаемый 
Царь и царств1е Христово приблизились. На 
берегахъ 1ордана явился Господь 1исусъ и былъ 
указанъ Крестителемъ, какъ главный предметъ 
его пустынной проповеди. Онъ щ нм ъ пома- 
заше евьнпе крещешемъ 1оанновымъ; въ Своей 
первой нагорной проповеди Онъ говорилъ о 
царствш небесномъ (Me. V, 3, 10); въ боль
шей части Его притчей говорилось о томъ же. 
Онъ принялъ на Себя тотъже самый титулъ, 
подъ которымъ впервые открылся Еврейскому 
народу невидимый Царь Израилевъ (ср. йсх. 
Ш, 14 и 1оан. Yfll, 58). Онъ былъ распять 
на кресте за то, что именовалъ Себя царемъ. 
Онъ какъ Царь со славою вознесся на небо 
и возеелъ одесную Бога Отца. « Онъ былъ 
облечет, по слову Тайновидца, въ одежду, 
обагренную кроет; на одеждгъ и на 6edpib 
Его написано имя: Царь царей и Господь 
господствующихъ (Откр. XIX, 13, 16) и Ему  
надлеоюитъ царствовать, доколгъ низложить 
&шъ враювъ подъ ноги Свои» (I Кор.
XV,. 26).

Царсшй водоемъ (Неем. П, 14) — водоемъ 
въ долине вне 1ерусалима, вероятно на з. отъ 
него, где въ настоящее время находится источ- 
никъ Виркетъ-эсъ- Сумпанъ.

Городъ великаго царя (Псал. XLYII, 3, Me. 
Y, 35) —назваше прилагаемое къ 1ерусалиму. 
См, 1ерусалимъ.

Царсшя гробницы (И Парал. XXI, 20)—место 
погребешя царей 1удейскихъ. Такъ называемый 
ныне гробницы царей находятся на с. отъ 
Iepy салима.

Царская долина, называемая иначе долиною 
Шаве (Быт. XIV, 17)—назваше долины, упо
минаемой въ указанной цитате, где царь Со- 
домскШ встретилъ Авраама.>Здесь также Авес
салому при своей жизни воздвигнулъ себе

памятникъ. По свидетельству 1осифа Флав1я, 
она находилась въ двухъ стадяхъ отъ Iepy- 
салима (Antiq. VII, 3), и вообще отождествля
лась съ долиною Кедронскою.

Царсшй верхнш домъ (Неем. Ш, 25)— оче
видно царсшй рорецъ въ 1ерусалиме, примы- 
кавпйй къ городской стене.

Царство небесное. Выражеше царство не
бесное особенно часто встречаатся въ Еванге- 
лш отъ Матеея. Въ другихъ Евангешяхъ и 
Дослашяхъ оно заменяется выражешемъ Цар- 
cmeie Божге, царство Христово , или просто 
словомъ: царство. Оно, кажется, имеетъ тро
якое значеше и разумеется въ троякомъ смысле.
«Покайтесь, ибо приблизилось царство не
бесное-^5 восклицалъ въ пустыне 1оаннъ Кре
ститель, разумея оное въ первомъ смысле, 
т. е. въ смысле приблизившагося времени для 
Господа 1исуса быть признаннымъ явно и тор
жественно за Сына Бож1я, посланнаго на землю 
отъ Бога Отца. Во второмъ смысле оно оче
видно относится къ уничтожению политической 
и релииозной 1удеской системы и замены 
оныхъ Хрисианскою Церковно. Въ третъемъ 
смысле оно указываетъ на царство славы, 
имеющее быть въ последшй день, когда на
ступить новое небо и новая земля.

Царешй садъ (IY Цар. XXY, 4, 1ерем. 
XXXIX, 4 )—вероятно, находился на южной 
стороне 1ерусалима.

Царсшя точила (Зах. XIY, 10) нахорлись, 
по всей вероятности, на западной стороне 
Iepy салима, но упоминаются только въ указан
ной цитате.

Царствъ книги (1,Ц, III, IY):
Первая книга Царствъ и вторая называются 

у Евреевъ Самуиловыми. Но Самуилъ могъ 
написать только 24 главы первой книги, по
тому что 25-я говорить о кончине его. Оеталь- 
ныя же семь главъ и вся вторая книга Царствъ 
написаны пророками Гадомъ и Наеаномъ. Пер
вая книга повествуетъ о собъшяхъ случив
шихся при первосвященнике Шли, пророке 
Самуиле и царе Сауле до его смерти. Вторая 
онисываетъ царствоваше Давида до помазашя 
Соломона на царство при жизни отца. Первая 
книга Царствъ состоитъ изъ XXXI главы, вто
рая же—изъ XXIY главъ.

Третья и четвертая книга Царствъ состав
лены боговдохновеннымъ Ездрою. Третья книга 
Царствъ, состоящая изъ XXII главъ, описы- 
ваетъ собьшя царства Еврейскаго, а по раз- 
деленш онаго, попеременно то 1удейскаго, то 
Израильскаго, отъ помазашя Соломонова до
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смерти Ахава, ц. Израильскаго, которая по
стигла его еще при жизни 1осафата.

Четвертая кн. Царствъ, состоящая изъ 
XXY главъ, продолжаетъ исторш обоихъ Еврей- 
скихъ царствъ и доводитъ ее до разрушешя 
царства Израильскаго Салманассаромъ и цар
ства 1удейскаго Навуходоносоромъ.

Цафнае-панеахъ (Быт. XLI, 45)—имя данное 
Фараономъ 1осифу после истолковашя сна Фа
сона и соотв'Ьтствующихъ наставленШ отъ 
Иосифа въ виду угрожавшаго Египту семи- 

летняго голода. Имя это съ Египетскаго языка 
значить: спаситель шра, или спаситель жизни, 
а съЕврейскаго языка—обретатель или откры
ватель сокровеннаго.

Цафонъ (северная, мрачная страна) (Вав. 
ХШ, 27)—городъ колена Гадова, «остатокъ 
царства Стона, царя Есивонскаго; предгъ- 
ломъ ею быль 1орданъ до моря Хиннереескаго 
за 1орданомъ къ востоку». Ныне Амаеа, близь 
Сокхоеа, при долине 1орданской при вади 
Аджлюнъ.

Цевеонъ. (Быт. XXXYI, 14). См. Цивеонъ.
Цевоимъ (окрашенный,пестрый, отсюда: йена, 

место хшцныхъ зверей) (I Цар. ХШ, 18, Неем. 
XI, 34) — долина въ колене Вешаминовомъ, 
къ юго-востоку отъ Михмаса, въ пустыне 
1удейской, или 1орданской.

Цедадъ (бокъ горы, отлогое место) (Числ. 
XXXIY, 8, 1езек. XLYII, 15)—городъ на се
вере Палестины. Границы земли Ханаанской, 
которая должна была поступить во владеше 
Израильтянъ, были определены Моисеемъ. Такъ, 
обозначивъ линш и пункты южной и западной 
границъ, Моисей продолжаетъ: «Къ сгъверу же 
у  васъ будешь граница: отъ вемскаго моря 
проведите ее къ горгь Оръ; отъ горы Оръ про
ведите къ Емаеу , и будутъ выступы границы 
къ Цедаду, оттуда пойдешь къ Цифрону> 
и т. д. На месте Цедада ныне большое се- 
леше Садудъ илиСцададъ въ земле Емаеской, 
между Емесой и Пальмирой, недалеко отъ 
Риблы.

Цела (ребро, бокъ) (Нав. XYHI, 28, II Цар. 
XXI, 1 4 ) -городъ въ колене Вешаминовомъ. 
Въ этомъ городе Давидъ похоронилъ во гробе 
Киса, отца Саула, кости Саула и 1оиафана сына 
его, и кости семи сыновей его, повЬшенныхъ 
Гаваонитянами на солнце.

Целекъ (щель, трещина) (И Цар.ХХШ, 37, 
I Пар. XI, 39)—Аммонитянинъ, изъ сильныхъ 
царя Давида.

Целцахъ (защита отъ солнца) (I Цар. X, 2 )— 
городъ колена Вешаминова. Самуилъ, помазавъ 
Саула на царство, въ знамеше того что по-

мазаше cie совершено Господомъ, отправилъ 
Саула въ Целцахъ, где онъ встретить двухъ 
человекъ близъ гроба Рахили, и они скажутъ 
ему, что овцы, которыхъ искалъ Саулъ, най
дены и что теперь отецъ безпокоится на счетъ 
самого Саула.

Цемараимъ (два горныхъ леса):
а) (Нав. XYIH, 22) городъ въ колене Ве- 

шаминовомь между Бее-Аравой и Веоилемъ.
а) (II Пар. ХШ, 4) Цемараимская гора, одна 

изъ горъ Ефремовыхъ, съ которой Ав1я, царь 
1удейск1й, по случаю войны съ 1еровоамомъ, 
царемъ Израильскимъ, убеждалъ Израильтянъ 
не возставать противъ дома Давидова и Бога 
Израилева. Но Израильтяне не послушали его, 
а вследств!е этого въ битве съ 1удеями по
теряли пятисотъ тысячъ человекъ отборныхъ 
воиновъ и несколько городовъ.

Цемарей (гористое место) (Быт. X, 18, 
I Пар. I, 1 6 )—сынъ Ханаана. Отсюда Цема- 
р еи — народъ ХанаанскШ, жившШ на севере 
Палестины.

Ценанъ (стадо) (Нав. XY, 37)—изъ низмеп- 
ныхъ городовъ колена 1удина.

Церееъ (светъ, ясность) (I Пар. IY, 7)— 
сынъ Ахшура отъ Хелы.

Церее-Шахаръ (светъ утренней зари) (Нав. 
ХШ, 19) -  изъ городовъ колена Рувимова, 
вероятно по близости Нево или Фасги, на юго- 
западъ отъ Хесбона.

Цери (I Пар. XXY, 3 )—изъ сыновъ певца 
Идиеуна, временъ царя Давида. Певцы во вре
мена Давида разделялись на 24 класса по числу 
сыновъ Асафа, Идиеуна и Емаиа; въ каждомъ 
классь было VI человекъ, а всего невцовъ 
было 288 человекъ (ст. 7). Цери или Ицрно 
вышелъ четвертый жребШ чреды служешя въ 
Храме.

Церковь есть установленное отъ Бога обще
ство людей, соединенныхъ Православною ве
рою, закономъ Божшмъ, священноначал1емъ 
и таинствами. Изъ этого поняйя о Церкви 
нужно видеть, что къ ней принадлежать не 
только живунце православные Хрисйане, но 
и все скончавшиеся въ истинной вере и свя
тости. О такомъ соединенш Церкви небесной 
съ земною ап. Павелъ говорить: «вы (Хрисп- 
ане) приступили къ горгь (Лону, и по граду 
Бога живаго, къ небесному 1ерусалйму и тмамъ 
Ателовъ, къ торжествующему собору и церкви 
первенцевъ, написанныхъ на небееахь, и къ 
Cydiu всгьосъ Богу, и къ духамъ праведнтовъ, 
достигшихь совершенства и къ ходатаю но- 
ваго завгьта Тисусу > (Евр. ХП, 22—24). Cie 
соедииеше Церкви небесной съ земною указы-
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ваетъ на нее, какъ на нреретъ веры. Веро
вать въ Церковь значить благовейяо чтить 
истинную Церковь Христову, повиноваться ея 
ученио и заповедямъ, по уверенности, что въ 
ней пребываешь, спасительно действуетъ, учитъ 
и управляешь благодать, изливаемая отъ еди
ной вечной главы ея, Господа 1исуса Христа. 
Въ благодати Бож1ей, всегда пребывающей въ 
истинной Церкви Христовой, мы убеждаемся, 
во первыхъ, темь, что глава ея есть Бого- 
человекъ 1исусъ Христосъ, исполненный бла
годати и  истины  (loan. 1, 14) и исполня
ющей благодати и истины тело Свое, то есть, 
Церковь (1оан. 1, 17). Во вторыхъ темь, что 
Онъ умолилъ Отца небеснаго послать учени- 
камъ Своимъ другаго Утешителя, который да 
пребудешь съ ними со векъ (1оан. XIV, 16). 
Утешитель-же, Духъ Святый, «поставляетъ 
пастырей пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Онъ пргобрелъ Себе кровгЮ Своею»
(Деян. XX, 28). Имея главою и руководите- 
лемъ самаго Бога, Церковь Христова по благо
дати Бошей всегда пребывала и будетъ пре
бывать до скончатя века: «созижду Церковь 
Мою• и врата ада не одолеютъ ея» (Me. XVI, 
18); ИЛИ— «Я  съ вами во есть дни до скончатя
ежа», говорить 1исусъ Христосъ (Me. XXYIII,
20).

Въ исповеданы веры мы признаемъ Цер
ковь «единою». Cie наименоваше указываешь 
на то, что Церковь Христова составляетъ одно 
духовное тело, имеешь одну главу, 1исуса 
Христа, одушевляется однимъ ДухомъБожшмъ.
«Одно тгъло и одинъ духъ, какъ вы и при
званы въ одной надежде нашего звангя; одинъ 
Господь, одна вгьра, одно крепнете, одинъ 
Богъ и Отецъ всехъ» (Ефес. 1Y, 4— 6). Для 
Церкви, какъ тела Христова, не можешь быть 
иной главы, кроме L Христа (1 Кор. Ш, 
10—11). Хотя и существуютъ въ Церкви 
Православной какъ бы отдельный и самосто
ятельный Церкви, напримеръ: 1ерусалимская, 
АнтаохШская, АлександрШская, Константино- 
польская, РоссШокая; но все эти Церкви суть 
части единой Вселенской Церкви. Отдельность 
видимаго ихъ устройства не препятствуешь 
имъ духовно быть великими членами единаго 
тела Церкви Вселенской, иметь единую главу— 
Христа и единый духъ веры и благодати. Ви
димо cie единство выражается одинаковымъ 
исповедывашемъ веры, общешемъ въ молит
вахъ и таинствахъ. Такое же духовное обще- 
ше существуешь и между Церковью земною, 
воинствующею на земле, и Церковью небесной, 
торжествующей на иебесахъ. Общеше это вы

ражается въ молитвахъ и призыванш Святыхъ, 
въ благотворныхъ явлешяхъ Святыхъ съ неба, 
ихъ чудотворетяхъ и разнаго рода посред- 
ствахъ. Верные, принадлажапце къ Церкви 
подвизающейся на земле, принося молитву 
Богу, призываютъ въ тоже время на помощь 
Святыхъ; а сш, стоя на выспшхъ степеняхъ 
приближешя къ Богу, своими посредствующими 
молитвааш очищаютъ, подкрепляютъ и при
носишь предъ Бога молитвы верныхъ, живу
щих ъ на земле, и по воле Вояаей благодатно 
и благотворно действують на нихъ, или не
видимою силою, или чрезъ свои явлешя и 
друие образы. Примерь призывашя въ мо
литвахъ Святыхъ Церкви небесной мы видимъ, 
напримеръ у пророка Давида, который взы- 
валъ: «Господи Боже Авраама и Исаака и  
И зраиля , отецъ нашихъ». Въ Церкви Христи
анской мы видимъ еще въ первый ея времена 
обычай вспоминать въ молитвахъ Святыхъ и 
просить ихъ покровительства и заступлешя въ 
нашихъ нуждахъ. Такъ, Кириллъ 1ерусалимсюй, 
въ изъясненшБожественной литургш, говорить: 
«поминаемъ и прежде пичившиосъ, во первгяхъ, 
Патргарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, М уче- 
никовъ, чтобы ихъ молитвами и предста- 
тельствомъ прннялъ Богъ моленге наше» (Лоуч.
Тайновод. 5, гл. 9). Васшпй ВеликШ, въ слове 
на день Святыхъ четыредесяти мучениковъ, 
говорить: <скорбящей къ четыредесятимъ при
бегаешь, веселящтся притекаешь къ тгьмже: 
одинъ, да обрящетъ разрешенге скорбей, дру- 
ггй, да соблюдутся у  него благая. Здесь жена 
благочестивая о чадехъ молящися зрится; от- 
шедшаго мужа возврагценгя, недугующему здра- 
в1я проитъ. Съ мучениками да бываютъ проше
нья ваши. Святымъ дано множество эимгамъ, 
чтобы они съ молитвою возлооюили его на золо
той жертвенникъ, который предъ престоломъ. 
И  вознесся дымъ вимгама съ молитвами Святыхъ 
отъ руки Ангела предъ Бога» (Апок. YEtt, 
3—4). Не только своими молитвами, но въ 
разнаго рода чудотворетяхъ и явлешяхъ съ 
неба Святые благотворно действують на жи- 
вущихъ на земле и симъ свидетельствуют^ о 
тесной связи умершихъ съ живыми. Такъ, изъ 
исторш ветхозаветной Церкви мы видимъ, что 
отъ прикосновешя къ костямъ пророка Елисея 
воскресъ мертвый (4 Цар. ХШ, 21). Ев. Мат
вей повествуешь, что по крестной смерти Го
спода нашего 1исуса Христа  ̂гробы отверзлись, 
и многгя т ела усопшихъ Святыхъ воскресли 
и , вышедши изъ гробовъ по воскресенги Е ю , 
вошли во святый градъ, и явились многимъ>
(XXYII, 52, 53). Чудо это, безъ сомнешя,

779



ЦЕРКОВЬ.

им'Ьло цЪлш возвестить о сошествш 1исуса 
Христа во адъ, победоносномъ воскресенш 
Его, и сею проповЪдт споспешествовать ро
дившимся въ ветхозаветной Церкви перейти 
въ открывавшуюся тогда новозаветную. Ап. 
Павелъ не только самъ непосредственно со- 
вершалъ исцелешя и чудеса, но тоже делали 
взятые отъ тела его главотяжи и убрузцы, 
въ отсутствш его (Деян. XIX. 12), и симъ 
показывается, что даже предметы веществен
ные, получившие освящеше отъ умершихъ 
Святыхъ, чудотворно и благодетельно дМ- 
ствуютъ на людей живущихъ.

Въ понята о Церкви Христовой необходи- 
мымъ признакомъ ея составляетъ святость. 
Церковь свята, потому что освящена 1исусомъ 
Христомъ чрезъ Его страдашя, чрезъ Его 
учеше, чрезъ Его молитву и чрезъ таинства. 
Въ молитве къ Богу Отцу о верующихъ, 1исусъ 
Христосъ сказалъ между прочимъ: посвяти 
ихъ истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
За нйхь я посвящаю Себя, чтобы и они 
были освящены истиною» (1оан. XVII, 1 7 ,19 ). 
И действительно, «Христосъ возлюбило Цер
ковь и предалъ Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистивъ банею водною, посредствомь слова; 
чтобы представить ее Себгъ славною Цер
ковью, не имгьющею пят на , или порока, или 
чего либо подобнаго, но дабы она была свята 
и непорочна» (Ефес. Т, 25—27). Въ Церкви 
Христовой могутъ быть и есть согрешавшие. 
Но сш, если очшцаютъ себя истиннымъ пока- 
яшемъ, не препятствуютъ Церкви быть святою; 
а грешники нераскаянные, или виднмымъ дей- 
ств1емъ Церковной власти, или невидимымъ 
действ1емъ суда Бож1я, какъ мертвые члены, 
отсекаются отъ тела Церкви, и такимъ обра- 
зомъ она и съ сей стороны сохраняется свя
тою. Ан. Павелъ даетъ наставлеше Кориноя- 
намъ, чтобы они сами «извергли развращеннаго 
изъ своей среды> (1 Кор. V, 1В). Въ послаши 
къ Тимоеею Апостолъ говорить: «твердое осно- 
eauie Божге стоить, имгъя печать cm : по- 
зналъ Господь своихь, и да отступить оть 
неправды всякт , исповгъдаоощгй имя Господа»
(2 Тим. И, 19).

Когда мы называемъ Церковь Соборною, 
или что тоже, Каеолическою, или Вселенскою, 
то это значить, что она не ограничивается 
ни местомъ, ни временемъ, ни народомъ, но 
заключаетъ въ себе истинно верующихъ всехъ 
местъ, временъ и народовъ. Ап. Певелъ го
ворить, что въ Церкви Христовой «нгьть ни 
Еллина, ни Тудея, ни обргъзангя, ни не-

обргъзангя, варвара , Скиеа, раба , свобод
ного; но все и во всемь Христосъ» (Кол.
111, 15). Церкви Вселенской принадлежать 
собственно высошя обетовашя, что «вратаада 
не одолгьють ея», что Господь «пребудешь съ 
нею до скончатя в ш а » ; что, следственно, она 
никогда не можетъ ни отпасть оть веры, ни 
погрешить въ истине веры, или впасть въ 
заблуждение. Въ послаши Восточныхъ патрь 
арховъ о Православной вере сказано: «не
сомненно исповедуемъ, какъ твердую истину, 
что Каоолическая Церковь не можетъ погре
шать или заблуждаться, и изрекать ложь вместо 
истины; ибо Духъ Святый, всегда действу
ющий чрезъ верно служащихъ отцевъ и учи
телей Церкви, предохраняетъ ее отъ всякого 
заблуждешя» (Чл. 12). Если Каоолическая Цер
ковь, долженствующая обнять собою все на
роды во все времена, непогрешима, и ей соб
ственно принадлежать высошя обетовашя главы 
Церкви, который есть и Спаситель тела (Ефес. 
Y, 23), то для участа въ Его спасеши не
обходимо быть членомъ Его тела, необходимо 
принадлежать къ Каеолической Церкви. Апо
столъ Петръ говорить, что крещеше спасаетъ 
насъ по образу Ноева ковчега (2 Петр. 
II, 5). Какъ все, спаспиеся отъ всем!рнаго 
потопа, спаслись единственно въ ковчеге Ное- 
вомъ, такъ и все, обретаюпце вечное спасе- 
ше, обретаютъ оное въ единой Каеолической 
Церкви.

Церковь Христова называется также Апо
стольскою. Cie наименоваше показываетъ, что 
она непрерывно и неизменно сохраняетъ отъ 
апостоловъ и учеше, и преемство даровъ Св. 
Духа, чрезъ священное рукоположеше. «Вы 
(Христиане) не чуоюге, не пришельцы, но со
граждане святымь и свои Богу, бьгвъ утверж
дены на  основати апостоловь и пророковъ, 
имгъя самою Iucyco, Христ а краеуюльнымъ
камнемь» (Ефес. II 19, 20). Принадлежность 
къ Церкви Апостольской налагаетъ на насъ 
обязанность твердо держаться учешя и преда- 
шя апостоловъ, и удаляться отъ такого уче
шя и такихъ учителей, которые не утверж
даются на ученш апостоловъ. Ап. Павелъ 
убеждаетъ Солунянъ твердо стоять и держать 
предашя, которымъ они научены словомъ, или 

! послашемъ его (II Сол. II, 15). «Еретика,
послгъ перваго и втораго вразумленгя, отвра
щайся» (Тит. III, 10), заповедуетъ тотъ же 
апостолъ своему ученику. Ибо «есть много не-
покорныхъ, пустослововь и обманщиковь, осо
бенно изь обргьзанныхъ, каковымь должно за- 
граоюдать уста; они развращаютъ цуълые
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дамы, уча, чему не должно, изъ постыдной 
корысти> (Тит. I, 10, 11).

Власть апостольского служешя въ Церкви 
дана въ ней особому учрежденш— церковной 
iepapxiH, самимъ 1исусомъ Христомъ еще во 
время Его земной жизни Своимъ ученикамъ и 
апостоламъ, и особенно после couiecTBin на 
апостоловъ Святаго Духа, и съ гЬхъ поръ 
непрерывно продолжается чрезъ преемственное 
рукоположеше въ таинстве Священства. « Онъ 
(I. Христосъ) поставилъ однихъ Апостолами , 
друтооъ пророками, иныхъ Евангелистами, 
иныхъ пастырями и учителями^ къ соверше- 
нгю святыхъ, на дгъло служешя, для созида- 
тятгьлаХристова» (Ефес.IY, 11,12). Выспия 
1ерархичешя лица, которымъ подчинены от
дельный части единой Вселенской Церкви, суть 
православные патр1архи, СвятМпий Синодъ, 
митрополиты, арх1епископы, епископы. Выше 
этой власти стоитъ ВселенскШ Соборъ, кото
рый простираете свои дейс/шя не на отдель 
ныя только части, но на всю Вселенскую Цер
ковь. Православная Церковь признаете 7 Все- 
ленскихъ Соборовъ, на которыхъ раскрыто и 
утверждено какъ учете веры, такъ и пра
вила, касаюпцяся порядка и управлешя Цер
ковью.

Изъ всего сказаннаго о Церкви нужно ви
деть, что истинною Христовою Церковью должно 
признать только Грековосточную Православ
ную Церковь и единомысленные съ нею, ка
кова, по благодати Бож1ей, Всероссийская Цер
ковь. Глава Церкви есть единъ Господь нашъ 
1исусъ Христосъ, учете ея есть учете апо
столовъ, духъ ея есть духъ Церкви первен
ствующей. Только въ ней неуклонно и безъ 
малейшаго изменетя соблюдаются те уставы 
и узаконешя, которыя утверждены семью Все
ленскими Соборами.

Все друпя Церкви, именуюпдя себя Хри- 
стшскими, более или менее удалены оте истин
ной Церкви Христовой. Такъ: а) Римская или 
Западная Церковь, отделившаяся окончательно 
отъ истинной Православной Церкви въ девя- 
томъ столетш, учите и веруете: 1) что Духъ 
Святый происхортъ не только отъ Бога Отца, 
но вместе и отъ Бога Сына; 2) въ таинстве 
Причащешя, вопреки всей древней Церкви, 
употребляются опресноки, и что причащеше 
подъ обоими видами—тела и крови Господа— 
принадлежите только духовнымъ дицамъ, Mi- 
ряне же должны причащаться только тела Го
сподня- В) что чрезъ такъ называемый индуль
генции, или разрешительныя грамоты, можно 
покупать прощеше во грехахъ не только со-

деянныхъ, но и будущихъ; 4) что души умер- 
шихъ поступаюте въ некое, внутри земли 
находящееся, огненное чистилище; 5) что Свя
щенное Писаше написано исключительно для 
учителей Церкви, и читать оное простому на
роду не позволительно; 6) что Папа есть на- 
местникъ Христа на земле, рселенскШ лерво- 
священникъ, верховный законоучитель, глава 
Церкви, отъ котораго все iepapxn заимствуютъ 
право и свящеше; 7) что его власть выше 
Вселенскихъ Соборовъ; 8) что онъ можете 
низлагать светскихъ владетелей и епископовъ, 
разрешать подданныхъ оте клятвы венценос- 
цамъ, судить всехъ, а самъ не подлежите ни
какому суду; 9) что онъ есть лице непогре
шающее.

б) Лютеранская или протестанская Церковь, 
отделившаяся оте Западной въ шестнадцатомъ 
сто лепи, признаете только р а  таинства: Кре- 
щеше и Причащеше. Высшее управ лете  Цер
кви поручено консистор1ямъ, зависящимъ оте 
гражданскаго правительства Единственньшъ 
источникомъ вероучешя признаете Священное 
Писаше, отрицая священное предаше; учите, 
что оправдаше пршбретается только верою, 
безъ добрыхъ делъ; отрицаете устное испо- 
ведаше греховъ; уничтожила посты; иконы 
позволяете держать въ церкви, но не для мо
литвы, а для украшешя; также не принимаете 
призывашя въ молитвахъ Святыхъ и помино- 
вешя по усопшихъ.

Въ одно время съ Церковью Лютеранскою 
возникла Реформатская Церковь, основанная 
въ Швейцарш Цвиншемъ и преобразованная 
Кальвиномъ. Последователи этого учешя при- 
знаютъ: 1) что въ таинстве Причащешя со
вершается не таинство тела и крови Христо
вой, но только обрядъ, въ которомъ воспо
минается cie священяодейсше, такъ что хлебъ 
и вино суть только символы тела и крови 
Господа; 2) что Церковь не должна иметь ни
какой внешности, почему уничтожаются иконы, 
священныя одежды и проч.; 3) что исповедь 
предъ духовникомъ не нужна; 4) что воля Бо- 
ж1я, безъ всякаго отношешя къ человеку, 
предопределяете вечное блаженство, или веч
ное мучеше, и проч.

Церонъ (связь, пучекъ) (I Цар. IX, 1 )— сынъ 
Бехораеа, отецъ Авшла, изъ предковъ царя 
Саула.

Церуа (прокаженная) (III Цар. XI, 26)—мать 
1еровоама, сына Наватова, Ефремлянина, изъ 
Цареды, раба Соломонова, поднявшаго руку
на царя , и бывшаго потомъ царемъ Израиль- 
скимъ.
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Церъ (скала, утесъ) (Нав. XIX, 35)—изъ 
укрепленныхъ городовъ колена Нефеалимова.

Цефажя (покровительствуемый Богомъ):
а) (I Пар. YL 36) отецъ одного изъ пев- 

цовъ предъ Скишею собрашя, пока Соломонъ 
не построилъ дома Господня въ 1ерусалиме.

б) (IY Цар. XXY, 18) второй священникъ 
при Храме, т. е. следуюпцй за первосвящен- 
никомъ. Навузарданъ, начальникъ телохрани
телей Навуходоносора, царя Вавилоискаго, по 
осаде 1ерусалима, взялъ городъ; царя Седекш 
и его сыновей отправилъ къ Навуходоносору 
въ Ривлу, где передъ глазами отца были за
колоты сыновья его, самъ же Седешя былъ 
ослепленъ и въ оковахъ отведенъ въ Вави 
лонъ. Та же печальная участь постигла Сераио 
первосвященника, Цефанио, втораго священника, 
и трехъ стоявшихъ на страже у порога и мно- 
гихъ другихъ: они также все были умерщвлены 
въ Ривле, въ земле Емаеъ.

Цефата (II Пар. XIY, 10) — долина у Ма- 
репш. На этой долине царь Аса, воцаривпийся 
надъ Израилемъ по смерти отца своего, Авш, 
одержалъ победу надъ Зараемъ, Еоюпляниномъ, 
у котораго . войска было тысяча тысячъ и 
триста колесницъ, между темъ какъ у Асы 
военная сила состояла: изъ колена 1удина, 
триста тысячъ вооруженныхъ щитомъ и копь- 
емъ, и р ести  восемьдесять тысячъ людей храб- 
рыхъ изъ колена Вешаминова, вооруженныхъ 
щитомъ и стрелявшихъ изъ лука.

Цефаеъ (возвышенное место) (Суд. 1 ,17)— 
городъ ХананейскШ. По смерти 1исуса Навина 
1уда и брать его, Симеонъ, во время войны съ 
Хананеями и Ферезеями, между прочими «по
разили Ханаиеевъ въ Цефахгь, и предали его 
зяклятгю, и отъ того называется городъ сей 
Хорма*.

Цефо (стража, карауль) (Быт. XXXYI, 11, 
15,1 Пар. 1, 36)—сынъ Элифаза, внукъ Исава.

Цефонъ (темная страна, северъ) (Числ. XXYI, 
15) — сынъ Гада, сына naTpiapxa 1акова. Въ 
книге Бычтя (XLYI, 16) читается: Дифгонъ.

Цивеонъ и Цевеонъ (разноцветный, пестрый)
а) (Быт. XXXYI, 2, 14) — Евеянинъ, отецъ 
Аны, дочь котораго, Оливему, взялъ себе въ 
жены Исавъ.

б) (Быт. XXXYI, 20, 29, I Пар. I, 38) изъ 
сыновъ Сеира, старейшина Хорреевъ,въ земле 
Эдома.

Цив‘|я и Цивья (коза, серна):
а) (I Пар. YHI, 9) изъ сыновъ Шегараима, 

въ земле Моавитской, отъ Ходеши.
б) (IY Цар. XII, 1, II Пар. XXIY, 1) мать 

царя loaca, который царствовалъ въ Iepyca-

лиме сорокъ летъ. Цивья происхождешемъ изъ 
Вирсавш.

Цигоръ (Нав. XY, 5 4 )—изъ нагориыхъ го
родовъ колена 1удина, поименованный у На
вина рядомъ съ Хеврономъ.

Циддимъ (Нав. XIX, 35)—изъ укрепленныхъ 
городовъ по шестому жребш въ уделе колена 
Нефеалимова.

Циклагъ (Нав. XY, 31, XIX, 5, I Пар. IY, 
30) — городъ въ уделе Симеоновомъ среди 
удела сыновъ 1удиныхъ. См. Секелагъ. (Эици- 
клопед1я, вып. III, стр. 191).

Цилльвай (I Пар. XII, 2 0 )— изъ тысячена- 
чальниковъ у Манасшянъ, перешедшШ къ Да
виду въ Секелаге.

Цилвай (тенистый) (I Пар. YIU, 20) — изъ 
сыновъ Шимея поколешя Вешаминова, жив- 
шихъ въ Иерусалиме.

Цинъ (низкое, плоское место) (Нав. XY, 3)— 
пустыня на юге Палестины, близъ Кадеса, въ 
колене 1удиномъ. Имя Ципъ дано пустыне 
этой только въ указанной цитате. Въ другихъ 
же местахъ Свящ. Писашя эта пустыня на
зывается: Сит  (Числ. ХШ, 22, XXYII, 14, 
ХХХШ, 36, XXXIY, 3, 4 , Втор. XXXII, 51). 
Но этимъ именемъ называется другая пустыня, 
близь Синая (flex. XYI, 1, XVII, 1,ХХХШ, И ), 
которая отделяется отъ первой целою Каме
нистою ApaBieio. Пустыня Цинъ составляетъ 
южную оконечность земли Обетованной, на 
границе Идумеи. Отсюда было сделано начало 
обозрешя земли Обетованной (Числ. ХШ, 22). 
Здесь после продолжительнаго странствования, 
после Раоаимскаго возмущешя, Израильтяне 
снова явились въ пустыне Фаранъ и Цинъ при 
Кадесе (Числ. ХХХШ, 36). Здесь при водахъ 
Меривы была распря общества (Числ. XX, 
2—13, XXYII, 14), и здесь Моисей осужденъ 
не войти въ землю Обетованную (Втор. XXXII, 
50, 51). Здесь при разделе земли Обетован
ной указывается граница удела, назиаченнаго 
колену 1удину (Нав. XY, 1—3).

Цифюнъ (наблюдающШ, стерегунцй) (Быт. 
XLYI, 16)—изъ сыновъ Гада, переселившихся 
съ 1аковомъ въ Египетъ.

Цифронъ (благоухать) (Числ. XXX1Y, 9 )~  
изъ городовъ на северной границе земли Ха
наанской.

Циха (жаркШ, сухой):
а) (1 Ездр. II, 43) изъ Неоинеевъ, отецъ 

сыновей, возвратившихся въ 1ерусалимъ после 
плена Вавилонскаго.

б) (Неем. XI, 21) начальникъ вместе съ 
Гишфой надъ Яееинеями, жившими въ Офеле,
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Цицъ (И Пар. XX, 16 )—возвышенность предъ 
пустынею 1еруиломъ, вероятно, по западной 
сторонй Мертваго моря, между Енгедди и Ое- 
коей, на границЪ 1удеи и Идумеи. Здйсь 1осафатъ 
одержалъ безъ сражешя победу надъ Моавитя- 
иами и Аммоиитянами (II Пар. XX, 1—29).

Цоанъ (Числ. ХШ, 23, Нс. LXXTII, 1 2 ,4 3 ) -  
городъ въ нижпемъ ЕгиптЪ. Въ кн. Числъ за
мечено, что Цоанъ построеяъ семь лйтъ спустя 
после Хеврона (Числ. ХШ, 23). Онъ былъ ни
сколько лйтъ столицею нижняго Египта и 
имйлъ важное полититическое значеше (Исх. 
XIX, И ,  13, XXX, 4, 1езек. XXX, 14); былъ 
великимъ и извйстнымъ городомъ Египта, но 
теперь здесь однй развалины. Местность эта 
ныне известна подъ именемъ Санъ или Джани. 
Въ т. 1удиоь (I, 10) читается: Танисъ.

Цобъ (II Цар. ХХШ, 36). См. Сува
Цовевъ (говорливый) (I Пар. IT, 8 )—сынъ 

Коца, изъ колена 1удииа.
Цора (Пав. XT, 33) — городъ въ равнине 

Сефела, въ уделе 1уды (II Пар. XI, 10), при
надлежавший колену Данову (Нав. XIX, 41, 
Суд. ХШ, 25). Онъ лежалъ недалеко отъ Ешта- 
ола, и потому въ Св. Писаши упоминается часто 
вместе съ Ештаоломъ (Суд. XTI, 31, ХТ1П, 
2, 8, 11). Онъ вместе съ другими городами 
укрепленъ былъ Ровоамомъ (II Пар. XI, 10) 
и после плена снова былъ занятъ 1удеями 
(Пеем. XI, 29). Въ этомъ городе родился Сам- 
сонъ (Суд. ХШ, 7, XTI, 31).

Цоряне (I Пар. II, 53, 54, IT, 2 )—жители 
вышеупомянутаго города Цоры, соседи кото 
рыхъ въ Св. Писаши имйютъ назван!е: Ешша- 
оляне.

Цофахъ (I Пар. ТН, 35, 3 6 ) - сынъ Гелема, 
отецъ одиннадцати сыновей. Какъ самъ Цо
фахъ, такъ и поколйше его стоятъ въ списка 
«сыновей Асира , главъ поколгъпш, людей от- 
борпызсъ, воинственныхъ, ыавньгхъ началь-
никовъ».

Цохаръ (белый, светлый):
а) (Быт. ХХШ, 8, ХХТ, 9) отецъ Ефрона, 

у котораго Авраамъ купилъ поле и пещеру 
при Махпелй, противъ Мамре, для погребешя 
Сарры.

б) (Быт. Х Ш , 10, Исх. TI 15) изъ сы- 
иовъ Симеона, родоначальникъ поколйшя За
рина, въ колене Симеоновомъ. Въ кн. Числъ 
(XXTI, 13) читается: Зара .

в) (I Пар. IT, 7) изъ сыновъ Хелы, жены 
Ашхура, потомства 1уды, сына naTpiapxa 1акова.

| Цовай (сотовый медъ) (I Пар. TI, 26)— сынъ 
Елканы, изъ потомства Кааеа, сына JleBia. 
Въ ст. 35 читается: Цуфъ.

Цуршлъ (Богъ есть скала) (Числ. III, 35)— 
сынъ Авихаила, начальникъ поколйшя родовъ 
Мерари, которыхъ при Моисей исчислено было 
мужескаго пола отъ одного месяца и выше 
шесть тысячъ двести. На обязанности сыновъ 
Мерари лежало хранеше брусьевъ Скиши, 
шестовъ, столбовъ, подшшй и вейхъ вещей 
ея со веймъ устройствомъ ихъ, хранеше стол
бовъ двора со вейхъ сторонъ, лодшшй, коль- 
евъ и веревокъ ихъ (Числ. III, 36, 37).

Цуръ (скала, утесъ):
а) (Числ. ХХТ, 15) начальникъ Оммоеа, пле

мени Мад!амскаго, отецъ той Мащанитянки, 
которую привелъ къ себе въ станъ Израилевъ 
Зимри, сынъ Салу. Зимри и 1ад1анитяш*а, какъ 
известно, были убиты въ спальне Фднеесомъ, 
сыномъ Елеазара, сына Аарона, и тймъ пре
кратилась смерть Израильтянъ отъ пораженш 
за преступную связь ихъ съ дочерями Моава 
въ Ситтиме. Умершихъ же отъ поражешя было 
двадцать четыре тысячи.

б) (Нав. ХШ, 21) изъ вождей Мад1амскихъ, 
князей Ситона, царя Аморрейсцаго, жившаго 
въЕсевонй, которые были убиты при Моисей, 
по завоевании земли той.

в) (I Пар. ТШ, 30, IX, 36) второй сынъ 
1еила, отца Гаваонитянъ, отъ жены его Маахи.

Цур-Оривъ (Суд. ТН, 25)—скала близъ 1ор- 
дана. Здесь вождь Мащамсшй Оривъ побеж- 
денъ былъ и убить во время знаменитаго по
ражешя Гедеономъ Мащанитянъ. Отъ сего и 
местность эта получила свое назваше. Бъ ки. 
пр. Hcain местность с!я названа: скала О рт а  
(Исх. X, 26).

Цуфъ (I Цар. 1,1) а) изъ предковъ Елканы 
Ефраеянина.

б) (I Пар. TI, 35) изъ пйвцовъ предъ Ски- 
Hieio собрашя, изъ сыновей Еаафовыхъ.

в) (I Цар. IX, 5) область въ колене Ве- 
шаминовомъ, близъ города Рамы и горы Ефре
мовой, отечество пр. Самуила. Когда пропали 
ослицы у Киса, отца Саулова, отецъ послалъ 
Саула отыскивать ихъ. И вотъ Саулъ пряшелъ 
въ Цуфъ и по совету слуги обратился къ Са
муилу, какъ 'селовгъку Бооюгю, чеховгьку ува
жаемому, который что ни скажешь, сбы
вается. Здесь Саулъ по повелйнт Божш былъ 
помазанъ отъ Самуила на царство.

о
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Чайка (Лев. XI, 16) — морская небольшая 
птица, по закону Моисееву нечистая. Чайки 
преимущественно принадлежать северу. Оне 
оживляютъ все моря и въ особенности дер
жатся на приморскихъ берегахъ. Любимый 
кормъ ихъ составляетъ рыба, но оне питаются 
и насекомыми, и за недостаткомъ живой рыбы 
не гнушаются и падалью. Кроме того иногда 
похищаютъ яйца и птенцовъ у другихъ птицъ. 
Чайки искусно плаваютъ, но не ныряютъ, а 
только ловко окунаются, быстро съ полета въ 
отвесномъ направлены погружаясь въ воду, и 
потому при нападенш непр1ятеля шцутъ убежища 
не въ глубине, а мгновенно улетаютъ съ по
верхности воды въ высь. Летаютъ оне легко 
и до того неутомимы, что по целымъ суткамъ 
могутъ держаться на воздухе. Изъ всехъ вод- 
ныхъ птицъ чайки лучше и свободнее всехъ 
ходятъ и бегаютъ по земле. Для вывода детей 
выбираютъ пустынные острова. Самка кладетъ 
обыкновенно три или четыре светло-зеленыхъ 
съ крапинами яйца и черезъ три или четыре 
недели высиживаетъ птенцовъ, которые, какъ 
только оперятся и познакомятся съ водою, 
улетаютъ въ открытое море. Чайки почти все 
принадлежать къ перелетнымъ птицамъ и въ 
обществе себе подобныхъ разлетаются по раз- 
нымъ странамъ. На Соловецкихъ островахъ 
оне появляются раннею весною, выводить де
тей на монастырскомъ дворе и делаются почти 
ручными, но осенью снова улетаютъ въ море. 
Оне слишкомъ жадны и прожорливы, и потому 
где можно грабятъ и обкрадываютъ и своихъ 
сожителей, нагло вырывая пищу изъ глотки 
ихъ, Чаекъ много видовъ и разныхъ цветовъ

и величины. Въ Норвеии, Ирландш и Иоландш 
ихъ ловятъ и употребляютъ въ пищу; для бед- 
ныхъ северныхъ жителей пухъ ихъ заменяетъ 
гагачШ и гусиный. Крикъ чаекъ непр1ятный, 
выражающШся въ разныхъ хриплыхъ зву- 
кахъ.

Часъ (Дан. Ш, 15, IY, 16, Марк. XY, 25, 
33, 34, Деян. II, 15, ХХШ, 23, 1оан. XI, 9). 
Измереше времени по солнечнымъ часамъ, 
именно по солнечной тени на часахъ, издавна 
употреблялось въ Вавилоне (Дан. IY, 16) и 
отсюда вероятно были заимствованы Ахазомъ 
солнечные часы (IY Цар. XX, 9— 12). О под
разделены дня на часы въ первый разъ упо
минается у пророка Даныла (Ш, 15, IY, 16, 
30, Y, 5). Ко времени 1исуса Христа день 
у Евреевъ уже делился на 12 часовъ, кото
рые считались отъ восхода солнечнаго до за
ката. <Не двенадцать ли часовъ во дть?* 
сказалъ Господь,шествуя въ 1удею для воскре- 
шешя Лазаря. Части дня делились на четыре 
трехчасовыя части и назывались первымъ, 
третьимъ, шестымъ и девятымъ часомъ. Ночь 
также делилась на четыре ночныя стражи 
(Деян. II, 15, Ш, 2, X, 9, Me. XIV, 15, 
Марк. ХШ, 35).

Чаши. См. Блюда. (Энциклопед1я, вып. I, 
стр. 91).

ЧвловеконадЬяже — трехъ противъ первой 
заповеди, состояний въ томъ, что люди бол'Ье 
надеются на свои способности и силы, или 
на другихъ людей, а не на милость и помощь 
Божио. Такимъ образомъ, человекъ, на кото- 
раго падеемся до забвен1я Бога, становится 
для насъ ипымъ боюмъ вместо бога истин-
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наго. Пр. 1ерем1я говорить о семь грехе въ 
сл&дующихъ словахъ: «проклятъ человгькъ, ко
торый надгьется на человша, и плоть дгь- 
лаетъ своею опорою, и котораго сердце уда
ляется отъ Господа> (XY1I. 5).

Челов%коугод1е — грехъ противъ первой за
поведи закона Бояня, состояний въ томъ, что 
угождаюм людямъ въ такой степени, что для 
того нерадятъ объ угожденш Богу. *Если бы 
я и поньтгь угождалъ людямъ, говоритъ апо- 
столъ, то не бьглъ бы рабомъ Христо вымъ*
(Гал. I, 10).

Человекъ (Быт. I, 26, 27, II, 7 ,1 8 , 21—23, 
Пс. УШ, 5 - 9 ,  Сир. XYII, 1 - 1 2 ,  Деян. XYII, 
25—28 и мн. др.). Св. Писаше даетъ полныя 
и подробныя сведешя о человеке: о его про- 
исхожденш и духовной его природе, о теле 
его и высокомъ совершенстве его органовъ. 
Въ теле человека сосредоточено все, что 
есть лучшаго и совершеннейшаго въ составе 
видимаго Mipa, такъ что оно по истине есть 
малый м1ръ въ великомъ Mipe Боянемъ. Но 
тело съ его органами составляетъ только 
внешнюю видимую сторону состава человече- 
скаго, невидимую же и духовную сторону со
ставляетъ душа, существо совершенно отлич
ное отъ тела, возвышающееся надъ нимъ и 
надъ всею видимою природою своими особен
ными совершенствами и преимуществами. 1) Она 
создана по образу и подобно Божно, есть ды- 
хаше Бож1е и отражаетъ въ себе совершен
ства Божественныя (Быт. I, 27, II, 7, Прем. 
Солом. Н, 23, 1ак. Ш, 9). Сюда относятся 
въ особенности совершенства и преимущества 
первобытнаго ея состояшя: правота ума, чи
стота сердца, непорочность и святость воли 
и блаженное безсмерте (Екл. YII, 29, Прем. 
Солом. II, 23). 2) Созданная по образу Божш, 
душа есть существо невещественное, духов
ное, и потому называется духомъ въ противо
положность телу и всему вещественному. 
3) Будучи духовна, она одарена различными 
силами и способностями, въ которыхъ про
являем свою духовную деятельность: она 
имеетъ способность познавательную, имеем 
чувство, разсудокъ и умъ, посредствомъ коихъ 
можем не только непосредственно ощущать и 
воспринимать предметы видимаго Mipa,представ
лять, памятовать и воспроизводить представле- 
шя, но и сознавать, понимать, изследовать, умо
заключать и накоиецъ возноситься къ высшимъ 
созерцашямъ, къ познанио Mipa сверхчувствен
ного, къ познанио самого Творца и Промыслителя 
Mipa и человековъ (Сир. XY1I, 5, 6, Прем. 
Солом. YII, 1 7 — 21, Рим. I, 19, 20). Душа

им еем  совесть, которая внушаетъ намъ что 
должно делать и чего избегать, производим 
надъ делами нашими свой судъ и определеше, 
или одобряем насъ, исполняя радостно сердце 
наше, или осуждаем, поражая насъ стыдомъ, 
раскаяшемъ и страхомъ (Рим. II, 15, I Еор. 
IY, 4, II Еор. I, 12, Евр. ХШ, 18, Деян. 
XXUI, 1). Она имеем  чувство или сердц е- 
способность ощущать npiaTHOCTb или HenpiaT- 
ность разныхъ впечатленШ, переменъ и со- 
стояшй въ ней происходящихъ, ощущать истин
ное, прекрасное и доброе въ твореши Бож1емъ, 
въ нравственной жизни и деятельности чело
веческой и сочувствовать всему доброму и 
прекрасному, наконецъ возноситься благоговей
ными чувствовавши къ источнику всякаго 
истиннаго блага—Богу, и въ Немъ и въ со- 
единенш съ Нимъ нахорть высочайшее свое 
благо и блаженство (1оан. XYI, 20—22, Лук. 
YI, 45). Она им еем  желательную способность- 
волю. и свободу воли, можем свободно успе
вать въ добродетели и восходить о м  совер
шенства къ совершенству (Сир. XY, 14— 17, 
Быт. II, 16, 17, Ш, 2, 3, 6, Me. XIX, 17, 
ХХШ, 37, Втор. XXX, 19, Нав. XXIY, 15, 16, 
24, Me. I, 19, 20). Одаренная такими силами, 
душа наша им еем  самое высокое призваше 
и назначеше. Созданная по образу Божш она 
должна уподобляться въ своихъ совершен- 
ствахъ своему Первообразу (Лев. XIX, 2 , 1 Петр. 
I, 15, Me. Y, 48, Ефес. IY, 13), главною 
целно своего совершенствовашя и всей своей 
деятельности поставлять славу Божш (Сир. 
XYII, 7, 8, Me. Y, 16, I Петр. IY, 11) и на
конецъ въ соединенш съ Богомъ должна по
лагать верхъ своего с ч а с т , своей славы и 
блаженства, о чемъ самъ Господь молился не
бесному Отцу Своему предъ Своияи страдашями 
(loan. XYII, 2 1 - 2 6 ,  Me. ХШ, 43).

Съ падешемъ въ Раю человекъ лишился 
первобытнаго своего совершенства и блажен- 
наго своего жилища; силы души его утратили 
первобытную чистоту и подучили превратное 
направлеше. Но следы образа Бож1я въ нихъ 
остались: душа удержала свою духовность и 
часть своего свободного произволешя (Быт. 
IX, 6, Рим. YII, 18); остался умъ и законъ 
его — стремлеше къ истине и желаше добра 
(Рим. I, 20, II, 1 4 ,15 ), и осталась совесть, 
одобряющая законъ (Римл. YII, 16) и осуж
дающая за преступлеше его (Рим. II, 15). 
Но при всемъ этомъ падеше человека было 
такъ глубоко, что оставленный самъ себе, онъ 
никогда бы не могъ выйти изъ сего состояшя, 
оставаясь чадомъ гнева и прокляла, если бы
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Господь по безпредйльной Своей благости и 
милосерддо не даровалъ намъ высшаго сред
ства для нашего спасешя въ единородномъ 
Сынй Своемъ, Господй нашемъ 1исусй Христй. 
Взысканные такимъ образомъ благостш Со
здателя, мы не оставлены въ нашемъ паде- 
нш, снова призваны къ жизни,^ искуплены 
отъ грйха, обновлены, возрождены, освящены 
(1езек. ХХХШ, 11, I 1оан. II, 2, Рим. Г , 
1 7 - 1 9 ,  Еф. I, 4, II, 4 - 7 ,  I Тим. II, 4 —^ 
и др.).

Черви (Исх. XVI, 20, 24, 1оан. IV, 7, 1ов. 
VII, 5, XVII, 14, XXI, 26 и др.). Червей, какъ 
известно, много видовъ. Св. Иисаше говоритъ 
о червяхъ въ об*цемъ смысла. Въ первый разъ 
о червяхъ упоминается при сказанш о маннй, 
которою питались Израильтяне въ пустынй со- 
рокъ лйтъ, пока не пришли къ предйламъ 
земли Ханаанской. Каждое утро нисходила съ 
неба манв&, и всятй долж'енъ былъ до восхода 
солнца взять ея сколько ему съйсть въ одинъ 
день (по гомору на человека), но до утра не 
должны оставлять ничего, кромй кануна суб
боты— на этотъ день требовалось дйлать за- 
пасъ манны, такъ какъ ея въ субботу не было. 
Но Израильтяне Моисея не послушали, сборъ 
манны оставляли до слйдующаго утра: «и за
велись черви, и оно возсмердгьло»\ по суббо- 
тамъ же оно не смердйло и червей не было 
въ немъ. На гниощихъ трупахъ обыкновенно 
появляются черви. «Когда человгькъ умрешь, 
то uacMbdieMb становятся пресмыкающ1яся, 
звгьри и черви», говоритъ премудрый 1исусъ 
сынъ Сираховъ (X, 13). Пророкъ Mcaifl, изо
бражая картину имйющаго быть разрушешя 
Вавилона, между прочимъ говоритъ: «Въ пре
исподнюю низвержена гордыня твоя со всгъмъ 
гиумомъ твоимъ; подъ тпбою подстилается 
червь, и черви покровъ твой> (XIV, 11). Какъ 
тотъ кто наслаждался въ жизни счаспемъ, 
такъ и тотъ кто страдалъ въ жизни отъ 
невзгодъ, «вмгьстуь будутъ лежать въ прахп*, 
и червь покроешь ихы> (XXI, 26), отвйчалъ 
1овъ на рйчь друга своего Софара. Тотъ же 
1овъ, въ изнеможеши отъ болйзни и несчастШ 
его постигшихъ, говоритъ Елифазу: * Гробу 
окажу— ты отецъ мой, червю— ты мать моя 
и сестра моят» (XVII, 14). Черви появляются 
и на живомъ организмй, если онъ покрыть 
ранами. <Кожа моя лопаешь и гноится; тгьло 
мое одгьто червями и пыльными струнами >,
сказалъ многострадальный 1овъ (VII, 5). Много 
страданШ человеку и животнымъ, не рйдко и 
смерть, причиняютъ черви, такъ называемые 
внутренше, живухще паразитами внутри ки-

шечнаго канала и въ мясй, какъ напр. соли- 
теръ и трихина. Мучительной и страшной бо- 
лйзни и смерти отъ червей въ' Библш пред
ставляются два случая. Такой болйзныо нака- 
занъ былъ Богомъ гонитель Израильтянъ, Аи- 
таохъ Епйфанъ (II Макк. IX, 5); подобною бо- 
лйзнш и смертно пораженъ былъ Иродъ Агриппа 
(Дйян. XII, 23). Червь служитъ выражешемъ 
презрйшя и отвращешя: «Не убойтесь слово 
мужа гргьшнаго, ибо слово его обратится въ 
навозъ и червет , говорится въ I Макк, книг! 
(II, 62). Человйкъ по своему ничтожеству срав
нивается съ червемъ (1ов. XXV, 6, Пс. XXI, 7).
Червь не умираюгщт и огнь не угасаю iu/ьй слу- 
жатъ образомъ вйчной смерти и вйчнаго му- 
чешя (Не. LXVI, 24, Мрк. IX, 44, 46, 48).

Черепаха (Лев. XI, 29) (но Еврейски Тцабъ). 
Въ Русской и Славянской Библш ящерица (быть

Ч е р е п а х а .

можетъ Т)аЪЪ) съ ея породою. Причисляетси 
по закону Моисееву къ разряду нечистыхъ. 
Впрочемъ полагаютъ, что здйсь разумеется 
одинъ изъ видовъ большой ящерицы, а нс 
собственно пресмыкающееся животное, извест
ное намъ изъ зоолоии подъ назвашемъ чере
пахи.

Чермное море, или Красное море (Исх. X, 19, 
Х1П, 18, ХХШ /31, Числ. XIV, 25, ХХХШ, 10, 
11, Втор. I, 40, II, 1, XI, 4, Вав. II, 10, IV, 
23, XXIV, 6, Суд. XI, 16, III Цар. IX, 26, 
Неем. IX, 9, 1удио. V, 13, Пс. CV, 7, 9, 
CXXXY, 13, 15, Прем. Солом. X, 18 ,19 , Дели. 
VII, 36, Евр XI, 2 9 ) -длинный узшй заливь 
Индейскаго моря, отдйляюицй ApaBiio отъ Египта 
и Азио отъ Африки, идущШ отъ АравШскаго 
Адена чрезъ проливъ БабельмандебскШ иа сгЬ- 
верозападъ до Синайскаго полуострова и здйсь
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на' южной конечности полуострова разделяю- 
пдйся на два рукава: одинъ простиравшийся 
па сЬверовостокъ до Акабы, другой на северо- 
западъ до Суэца. Назваше этого моря Крас
иш ь  объясняютъ различно. Одни производить 
cie назваше отъ морской травы, сообщающей 
будто бы воде красный цвети, хотя вода этого 
залива на самомъ деле светлая, но не красная. 
Иные производятъ отъ имени Идумеевъ, жив 
шихъ подле этого моря, такъ какъ Идумеи 
происходить оть Эдома, какъ назывался Исавъ, 
родоначальникъ ихъ, а Эдомъ значить въ пе
реводе красный. Друпе наконецъ производятъ 
назваше Краснаго моря отъ красныхъ корал- 
ловъ, которыхъ въ этомъ море издавна было

къ Чермному морю. Царю Египетскому воз
вестили, что народъ бежали. Фараонъ взялъ 
шесть сотъ колесницъ отборныхъ и все ко
лесницы Египетсшя, всадниковъ и войско и 
начальниковъ надъ всеми ими, и погнался за 
Израильтянами и уже настигъ ихъ у моря, при 
Пи-гахироее предъ Ваалъ-Цефономъ. Погоня 
была уже въвиду Израильтянъ,— и гибель ихъ 
неизбежна. Но Господь особенными чудомъ 
спасъ ихъ. Онъ сказали Моисею: подними 
жезлъ твой и простри руку твою на море, и 
раздели его, и пройдутъ сыны Израилевы среди 
моря по суше. Простерт Моисей руку свою 
на море, и разступились воды* воды были 
стеною по правую и по левую стороны, и

Чермное море при Суецк. проливе.

много, и они были очень ценны (1ов. XXYIH, 
18), и были предметомъ торговли Финикь 
янъ (1езек. XXYII, 16). На восточномъ ру
каве Чермиаго моря и на северной его око
нечности, примыкающей къ Елаеу, были при- 
морскШ портъ, не рази упоминаемый въ Биб
лия—Ещонъ Гаверъ. См. Ецюнъ Гаверъ. (Эн- 
циклопед1я вып. I, стр. 245).

Особенное значеше въ Св. Писаши представ- 
лаетъ Чермное море по чудесному переходу 
Израильтянъ по выходе ихъ изъ Египта. Со 
бытче это въ Библш передается въ следующемъ 
виде: «Когда Фараонъ отпустили народъ (Из- 
раильскШ), Боги не повелъ его по дороге земли 
Филистимской, а обвели дорогою пустынною

| сделалось море сушею. Когда Израильтяне 
достигли уже протнвоположнаго берега, за 
ними по дну морскому погнались Египтяне. 
Моисей по повеленпо Божно снова простерт 
руку свою на море, и вода къ утру возвратилась 
на свое место и покрыла колесницы и всад
никовъ всего войска Фараонова, такъ что не 
осталось ни одного изъ нихъ. Это чудесное 
собьше, такъ подробно описанное св. быто- 
писателемъ, многократно пОхМянутое во всей 
ветхозаветной исторш и въ Новомъ Завете 
(что видно изъ приведенныхъ выше цитатъ), 
некоторые желаютъ объяснить естественными 
путемъ, а именно—обыкновенными морскими 
отливомъ и песчаною мелью, чрезъ которую
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Израильтяне могли перейти въ бродъ. Но из
вестно, что приливъ воды въ море продол
жается 6 часовъ и отливъ тоже, переходъ же 
возможенъ только во время самаго сильнаго 
понижен1я воды и следовательно не более 
какъ два или три часа. Возможно-ли допустить, 
чтобъ въ столь короткое время такое множе
ство людей, 600,000 мужей, кроме женъ и 
детей, а всего отъ 2 до 3 мшшоновъ, съ 
множествомъ навыоченныхъ животныхъ и дру- 
гаго крупнаго и мелкаго скота, перешли море 
не по гладкой дороге, а по дну морскому, въ 
бродъ? Съ другой стороны, Египтяне знали 
безъ сомнешя время и продолжительность при- 
ливовъ и отливовъ: какъ же они решились всту
пить въ море, зная, что после отлива вода 
должна идти на прибыль? Трудно объяснить 
естественнымъ путемъ и то, что изъ всей 
многочисленной погони Египетской съ царемъ 
Фараономъ во главе, вступившей въ море за Из
раильтянами никто не спасся, а все погибли 
подъ водой, хотя по длине занятой лиши одни 
должны были уже переправиться на противо
положный берегъ, а друие, задше, имели еще 
только вступить на дно морское. При томъ, 
переходъ черезъ море былъ въ конце залива, 
и для Израильтяне незнакомыхъ съ местомъ, 
былъ вынужденъ натискомъ погони, но Егип
тяне, знакомые съ местомъ, удобно и безъ вся- 
каго риска обходомъ могли догнать ихъ на дру
гой стороне. Ясно, что спасете Израильтянъ 
отъ Египтянъ въ переходе черезъ Чермное море 
совершилось по особенному действно Промысла 
Бож1я, какъ сказали и Египтяне, когда всту
пили на дно морское: «побтьжимь отъ И зра- 
ильтянъ, потому что Господь побораетъ за 
них7> противъ Египтянъ>. Естественнымъ же 
путемъ переходъ этотъ необъяснимъ.

Черное дерево (1езек. XXYII, 15). Дерево 
это растетъ въ Индш и Eeionim Оно было въ 
числе привозныхъ товаровъ древнихъТиряиъ. 
Въ древности изъ него приготовляли самую 
богатую утварь и также делали идоловъ. Чер- 
ныя деревья встречаются въ Остъ-Индш, на 
Цейлоне, Мадагаскаре, Крите и др. местахъ, 
которыя доставляютъ хорошее и дорогое чер
ное дерево.

Чернуха (Ис. XXYIH, 25, 27) — небольшое 
растете съ голубымъ цветкомъ и такими же 
узкими листьями какъ на укропе. Семена чер
нухи имеютъ пр!ятный запахъ и острый вкусъ, 
похожа на вкусъ перца. Древше употребляли 
ихъ какъ приправу къ кушаньямъ и къ хлебу. 
Евреи возделывали это растете на своихъ по- 
ляхъ и по собранна съ поля околачивали палкой.

Чеснокъ (Числ. XI, 5 )—известное растете, 
которое принадлежитъ къ роду репчатаго лука. 
Чеснокъ имеетъ свой особенный сильный за
пахъ, который не всякому можетъ нравиться. 
Греки и Римляне имели отвращете къ нему; 
но Египтяне и 1удеи употребляли его съ боль
шой охотою. Евреи и теперь очень любятъ че
снокъ и употребляютъ его постоянно.

Четверовластникъ (Лук. Ш, 1). Такъ назы
вались лица властвовавшая въ областяхъ Па
лестины и въ соседнихъ странахъ, подъ вер- 
ховнымъ владычествомъ Римлянъ, после за- 
воевашй сделанныхъ ими въ Азш. Титло 
четверовластника, означавшее первоначально 
правителя одной изъ четырехъ соединенныхъ 
областей и сделавшееся въ последствш неза- 
висимымъ отъ этого числа достоинствомъ, хотя 
и четыревластникъ могъ быть называемъ об- 
щимъ и более употребительнымъ именемъ царя, 
въ обширномъ смысле слова. Иродъ Велики! 
получилъ отъ Римлянъ титло царя только тогда 
уже, какъ подчинена была власти его вся Па
лестина (съ Идумеею), а до того времени, 
бывши только областнымъ властителемъ въ 
Палестине, онъ имелъ лишь титло четверо
властника, дарованное ему Римскимъ полко- 
водцемъ Антошемъ.

Чечевица (Быт. XXY, 34, II Цар. XYII, 28, 
ХХШ, II, 1езек. IY, 9 )—растете изъ семей
ства бобовыхъ. Евреи засевали чечевицею 
целый поля (II Цар. ХХШ, И ) ; изъ муки 
чечевичной пекли хлебъ (1езек. IV*, 9) и приго
товляли сочиво, или похлебку, или капищу 
шеколаднаго или краснаго цвета. Такова ве
роятно была и та красная похлебка, за кото
рую Исавъ продалъ 1акову свое первородство 
(Быт. XXY, 30, 34). Давиду въ Махаиаиме, 
во время бегства его отъ Авессалома, между 
другими кушаньями, принесли и чечевицу. 
Средшй классъ Аравш и доселе очень любить 
кушанье изъ риса и чечевицы, приправлен- 
иыхъ коровьимъ масломъ и чесиокомъ; за во- 
сточпымъ ужииомъ это обыкновенное блюдо. 
Въ Египте и ныне чечевичный хлебъ, при 
большой дороговизне, составляетъ пищу бед- 
ныхъ классовъ иаселешя.

Чревоугод1е. (Фил. Ш. 19)—грехъ противъ 
второй заповеди и есть одииъ изъ видовъ 
идолопоклонства. Такъ какъ чревоугодникивыше 
всего поставляютъ чувственное удовольшпе, 
то, по слову апостола, у нихъ бои, чрево, 
или, иначе сказать, чрево есть ихъ идолъ.

Чудо, чудеса (Исх. Ш, 20, XXXIY, 10, 
Суд. YI, 13, Пс. LXXYII, U ,CIY ,5,CY , 7, СХ,4, 
Iep. XXI, 2, Дан. YI, 27, Деян. II, 19,
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22, IV, 30, XV, 12 и др.). Чудеса суть 
дела, которыя не могутъ быть сделаны ни 
силою, ни искусствомъ человеческимъ, но 
только всемогущею силою Бояйею. Священное 
Писаше исполнено сказанШ о многоразличныхъ 
чудесахъ отъ Господа или избранными отъ Го
спода мужами совершенныхъ всемогуществомъ 
Божшмъ въ Ветхомъ и Новомъ Завете. Отри
цать чудо, какъ нечто неестественное и не
возможное и признавать чудеса только какъ 
дело слепой противоразумной веры значило бы 
посягать на чистоту и полноту Божественная 
откровешя, что, къ сожаленио, дозволялъ себе 
ослепленный самолюб1емъ философствующШ 
разумъ. Съ точки зрешя матер1ализма и сов- 
падающаго съ нимъ современнаго, такъ назы
ваемая, научнаго м1ровоззрешя, чудо не мы
слимо. Матер1ализмъ признаетъ лишь матерно, 
какъ первопричину Mipa, и те лишь законы, 
по которымъ живет ь и которыми управляется 
матер1альный м1ръ; отсюда для него недопу
стимы явлешя, стояния вне причинной связи 
съ этими законами, какъ явлешя противоесте
ственный, и потому невозможныя. Отрицаетъ 
чудо пантеизмъ: для него немыслимы явлешя, 
причина которыхъ лежала бы вне Mipa, такъ 
какъ пантеизмъ подобно матер1ализму кроме 
этого Mipa ничего не знаетъ и не признаетъ. 
Чудо не допустимо и со стороны деизма, ко
торый утверждаешь, что для развитая и про- 
должешя бытая Mipa совершенно достаточно 
присущихъ ему силъ и однажды навсегда уста- 
новленныхъ законовъ, при чемъ становится 
уже излишнимъ вмешательство въ м1ровую 
жизнь сторонней высшей силы и, следова
тельно, въ Mipe не могутъ иметь места явле
шя не зависяпця отъ MipoBbixb силъ и зако
новъ. На ряду съ указанными тремя направ- 
лешями или мировоззрениями область философ
ская мышления представляешь еще теизмъ, 
который совершенно иначе относится къ во
просу о возможности того, что называется чу- 
домъ. По теистическому воззренпо первопри
чина вселенной есть Существо, исполненное 
жизни, всемогущее, премудрое, благое и по 
Своей благости пекущееся о Mipe, Имъ создан
ному промышляющее о иемъ. При такомъ 
воззреши на первопричину всего сущ ая дей
ствительность чуда не только не подлежишь 
ни малейшему сомненно, но является необхо
димою. Ибо если первопричина всего есть Су
щество, исполненное жизни, то, понятно, это 
Существо действуетъ; если Оно исполнено бла
гости, то несомненно Его действ1я непосред
ственно направляются на вселенную, получив -

789

шую отъ Него бытае и на отдельныя существа 
вселенной; наконецъ, если верховное Суще
ство есть всемогущее творческое начало Mipa, 
стоящее вне его, то Его дeйcтвiя, очевидно, 
должны быть вне зависимости отъ законовъ 
этого Mipa, стоять выше ихъ, т. е. необхо
димо должны быть сверхъестественными, или 
чудесными.

1исусъ Христосъ Самъ придавалъ особенное 
значение чудесамъ, которыя совершалъ Онъ. 
«Когда не вгьрьше Мпгь, сказалъ Онъ, вгьрьше 
дгъламъ Моимъ'ь (1оан. X, 38). «1оаннъ по- 
слалъ двоихъ изъ учениковъ своихъ къ 1исусу 
спросить: «Тыли тотъ, который долженъ прШти, 
или ожидать намъ другая?» Въ ответъ на это 
сказалъ имъ 1исусъ: «пойдите, скажите 1о- 
анну, что вы видгьли и слышали: слгьпые 
прозргьваютъ, хромые ходятъ, прокаженные 
очищаются, глух1е слышать, мертвые воскре- 
саютъ и нищге благовгьетвуютъ» (Лук. VH,
19, 22). Все веруюнце въ Еваигел1е знаютъ, 
что учете евангельское придаетъ жизни чело
веческой глубокШ и отрадный смыслу но та
кое значеше евангельская учешя обусловлено 
воскресешемъ и вознесешемъ Христа, о чемъ 
повествуется въ Евапгелш, т. е. событаями 
чрезвычайными, чудесными, но въ которыхъ 
именно и заключается ручательство въ.непре
ложности светлыхъ обетованШ, даниыхъ Хри- 
стомъ, и лишь благодаря которымъ надежда 
возбуждаемая этими обетовашями превращается 
въ совершенную уверенность, и всякое земное 
иго становится удобоносимымъ, всякое бремя— 
легкимъ. Поэтому-то ап. Павелъ и говоришь:
«Если Христосъ не воскресъ, то и проповтъдъ 
наша тщетна, тщетна и вгьра ваша» (I Кор.
XV, 14).

Чудесъ, совершенныхъ Господомъ ксуоомъ 
насчитывается и описано въ Евангел1яхъ свыше 
тридцати.

Евангелистъ Матвей пишешь: <и ходилъ 
Гисусъ по воъмъ городамъ и селетямъ, уча въ 
синаьоъахь ихъ, пропов?ъдуя Евангелге Цар- 
ствгя и исцтьляя всякую бол7ьзнь и всякую
немощь въ людяхъ» (Mo. IX, 35). Евангелистъ 
Лука говорить: <Пришли  (множество учени
ковъ и народа) послушать Е ю  и исщгьлиться 
отъ болгъзней своихъ, и также страждующ1е 
отъ печистыхъ духовъ, и исцгълялись. И  весь 
пародъ искалъ прикасаться къ Нему, потому 
что отъ Нею исходила сила и иецгьляла 
вегьхъ» (Лук. VI, 18, 19). Евангелистъ 1оаннъ 
въ конце своего Евангешя присовокупляешь: 
«Мною сотворилъ 1исусъ предъ учениками 
Своими и друъихъ чудесъ, о которыхъ не
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писано въ книгть сет ... (XX, 31), и далее: 
«многое и другое сотворилъ Iue/усъ: но если 
бы писать о томъ подробно, то думаю, и 
самому мгру не вместить бы написанпыхъ
книгъ. Х ш нъ»(Х Х 1,25). По воскресеши Своемъ 
Господь 1исусъ Хриотосъ ввился ученикамъ 
и сказалъ имъ: «идите по всему мгру и про- 
повгъдуйтеЕвателге всей твари. Кто будешь 
вгьровать и крестишься, спасет будешь. Увть 
ровавшихьже будутъ сопровождать ciu зна- 
метя: цменемъ Моимъ будутъ изгонять бгь- 
совь; будутъ брать змгьй; и если что смер
тоносное выпьютъ, не повредить имъ; возло
жить руки на больныхь, и они будутъ здо
ровыv (Марк XVI, 15— 18).

Чудеса происхортъ и въ настоящее время, 
хотя и не въ такомъ обилш,какъ въ первые 
века Хританства, частш по маловерно, а ча
стно по иедостоинству и грйхамъ нашимъ. 
Кому изъ насъ неизвестно о многоразличныхъ 
исцёлешяхъ и чудесахъ отъ свят, нетленныхъ 
мощей, отъ св. чудотворныхъ иконъ и по модит- 
вамъ особенныхъ избранниковъ Божшхъ? Глав
нейшее- yonoBie для получешя чудесной помощи 
Бозшей есть горячая, усердная молитва къ Го
споду, Пречистой Его Матери, св. угодникамъ 
Божшмъ, и соединенная съ оною глубокая 
вера и сознаше своего недостоинства предъ 
Богомъ. «Вгьрую, Господи, помоги моему не- 
вуьргю» — таковъ долженъ быть молитвенный 
вопль души скорбящей и обуреваемой житей
скими напастями и невзгодами, при испрошеши 
чудесной помощи отъ Господа!

Чудеса, совершенный 1исусомъ Христомъ, 
были безчисленны; но вотъ таблица наиболее 
славныхъ чудесъ Его, упоминаемыхъ въ Четверо- 
евангелш, именно въ томъ порядке и после
довательности, въ которыхъ оныя происхо
дили:

I. Претвореше воды въ вино. Место совер- 
шешя чуда—Кана. 1оанна II, 1—11.

II. Исцелеше сына Капернаумскаго царе
дворца. Место: Кана. 1оан. IV, 46—54.

III. Чудесная ловля рыбъ. Место: Галилей
ское озеро. Лук. V, 1—11.

IV. Исцелеше бесноватаго. Место: г. Ка- 
пернаумъ. Map. I, 23—26.

V. Исцелеше тещи Петровой. Место: тотъ 
же городъ. Марк. I, 30—31.

VI. Исцелеше прокаженнаго. Тамъ же. Мар. 
I, 4 0 - 4 5 .

VII. Исцелеше слуги сотника. Тамъ же. 
Mo. VUI, 5, 13.

VHI. Воскрешеше сына вдовы Наииской. 
Место: Наннъ. Лук. VII, 11— 17.

IX. Укрощеше бури. Место: Галилейское 
озеро. Me. VHI, 2 3 - 2 7 .

X. Исцелеше Гадаринскихъ бесиоватыхъ. 
Место: г. Гадара. Mo. VIII, 28 -3 2 .

XI. Исцелеше разслаблеииаго. Место: г. Ка- 
пернаумъ. Mo. IX, 1— 8.

XII. Воскрешеше дочери 1аира. Место: Ка- 
пернаумъ. Me. IX, 18— 26.

XIII. Исцелеше кровоточивой. Тамъ же. 
Лук. YIH, 4 3 - 4 8 .

XIV. Исцелеше двухъ слепыхъ. Тамъ же. 
Не. IX, 2 7 - 3 1 .

XV. Исцелеше глухаго-бесноватаго.Тамъже. 
Me. IX, 3 2 - 3 3 .

XVI. Исцелеше больнаго, находившагося въ 
болезни 38 лётъ, въ купальне Виеезда. Место 
1ерусалимъ. 1оан. V, 1—9.

XVII. Исцелеше сухорукаго. Место: 1удея. 
Me. XII, 10—13.

XVIU. Исцелеше бесноватаго. Место: Еа- 
пернаумъ. Me. XII, 22 — 23.

XIX. Чудесное насыщеше пяти тысячъ чело- 
векъ. Место: Декаполь. Me. XIV, 15—21.

XX. Исцелеше дочери Хананеянки. Место: 
близъ Тира. Me. XV, 22 — 28.

XXI. Исцелеше глухонемого. Место: Дека
поль. Map. VII, 31— 37.

XXII. Чудесное насыщеше четырехъ тысячъ 
человекъ. Место: Декаполь. Me. XV, 32—39.

ХХШ. Возвращеше зрешя слепому. Место: 
Виесаида. Map. VIII, 22—26.

XXIV. Исцелеше бесноватаго въ новолуши. 
Место: г. Оаворъ. Me. XVII, 14—21.

XXV. Возвращеше зрешя слепорожденному. 
Место: 1ерусалимъ. 1оаина IX, 1—8.

XXVI. Исцелен1е скорченой женщины, стра
давшей отъ болезни 18 летъ. Место: Галилея. 
Лук. XIII, 1 1 - 1 7 .

XXVII. Исцелеше десяти прокаженныхъ. Ме
сто: CaMapin. Лук. XVII, 11—19.

XXVHI. Исцелеше страждущаго водяною 
болезнпо. Место: Галилея. Лук. XIV, 1—4.

XXIX. Воскрешеше. четыредневнаго Лазаря 
изъ мертвыхъ. Место: Виеашя. 1оан. XI, 
1 1 - 1 4 .

XXX. Возвращеше зрешя двумъ слепымъ. 
Место: 1ерихонъ. Mo. XX, 30—34.
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XXXI. Чудесное изсушеше смоковницы. Ме 
сто: Масличная гора. Me. XXI, 18—21.

XXXII. Чудесное исцЕлеше уха первосвящен- 
ническаго раба Малха. МЕсто: Геесимашя. Лук. 
XXII, 5 0 - 5 1 .

ХХХШ. Чудесная ловля рыбъ. МЕсто: Га
лилейское озеро. 1оанна XXI, 1— 14.

Чудеса ветхозавЕтныя. Изъ множества чу- 
десъ ветхозавЕтныхъ, о которыхъ повЕство- 
ваше заключается въ Св. Писаны, для при- 
мЕра мы укажемъ лишь на нЕкоторыя.

а) Чудеса совершенный непосредственно Бо- 
юмъ: Энохъ, взятый на небо (Быт. V, 24, 
Евр. XI, 5). СмЕшеше языковъ (Быт. XI, 
7—9). Переходъ чрезъ Чермное море (Исх. 
XIV, 1 5 - 3 1 ) .  Манна (Исх. XVI, 4 - 3 5 ) .  Пе
репели (Числ. XI, 18— 32). MapiaME, пора 
женная проказою (Числ. XII, 10—15). Чу
десная вода (Суд. XV, 18 ,19 ). Ш я , питаемый 
вранами (Щ Цар. XVII, 2— 6). Илш, взятый 
на небо (IV Дар. II, 9—12). Три Еврея въ 
пещи (Дан. 111,16—28). Даншлъ во рву льви- 
номъ (Дан. VI, 20—24, 27).

б) Чудеса совершенньгя избранными отъ 
Боспода мужами: Моисеемъ—услажденный во
ды Мерры (Исх. XV, 23, 25), вода изъ камня 
э'ъ ХоривЕ (Hex. XVII, 6), тоже въ КадисЕ

. XX, 8— 11); I. Навиномъ — воды 1ор-

дана стали (Нав. Ш, 13—17), солнце и луна 
останавливаются (Пав. X, 12— 14); пр. Ил1ею— 
мука и масло вдовы Сарептской (Ш Цар. XVII, 
1 4 —16), воскрешенный сынъ вдовы Сарепт
ской (III Дар. XVII, 17—23), раздЕленяыя 
воды 1ордана (IV Цар. II, 8); Елисеемъ—раз- 
дЕленныя воды 1ордана (IV Цар. П, 14), воды 
сдЕлавппяся здоровыми (IV Дар. И, 19—22), 
воскрешенный сынъ Сонамитянки ( IV Дар. IV, 
32— 35); пр. Иса1ей — исцЕлеше Езеши (IV 
Цар. XX, 1 -  7), возвращеше назадъ тЕни сол- 
нечныхъ часовъ (IV Цар. XX, 9 —11).

Чудеса ложныя (И Oecc. II, 9, Откр. ХШ, 
13, 14, XIX, 20 и др.)—чудеса, произведен- 
ныя силою сатаны (Откр. XVI, 14), лже-
христами и лжепророками, чтобы прель
стить избранныхъ (Mo. XXIV, 24), чтобы 
снискать дов*Ер1е къ ложнымъ релипямъ (Втор. 
ХШ, 1 - 8 ,  Откр. ХШ, 13, 14, XIX, 20). 
Волшебники, обольстители и творцы ложныхъ 
чудесъ мерзки предъ Богомъ (Лев. XX, 27, 
Втор. XVIU, 10—12), и Богъ не слушаетъ 
творящихъ ложныя чудеса (Лев. XIX, 31, 
XX, 6, Втор. XVIII, 3, 14). ПримЕры лож
ныхъ чудесъ представляютъ: волхвы Египет- 
сше (Исх. VII, 11, 22, \ЧД, 7), Аендорская 
волшебница (I Цар. XXVIII. 7—14), Симонъ 
волхвъ (ДЕян. IX, 11), Варъшсусъ или Елима 
(ДЕян. ХШ, 8).

л
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Шаазгазъ (Ece. И, 14)—евнухъ царя Ар
таксеркса, стражъ наложницъ царскихъ. Ес- 
еирь до входа къ Артаксерксу содержалась въ 
доме женъ его подъ надзоромъ евнуха Гегая, 
стража женъ, и тамъ было выполнено надъ 
нею обычное двенадцатимесячное притиранье— 
шесть м'Ьсяцевъ мирровымъ масломъ и шесть 
месяцевъ ароматами и другими женскими при
тираниями. По выхода же отъ царя на дру
гой день она поступила, какъ и все девицы, 
бывппя у царя, на жительство въ другой домъ 
подъ надзоръ Шаазгаза, «и уже не входила къ 
царю, развгъ только царь пожелалъ бы ея, 
и она призывалась бы по имени». (Ece. II,
12— 14).

Шаалаввинъ (Нав. XIX, 42), Шаалбимъ (III 
Цар. IV, 9) и Шаалвимъ (Суд. I, 35)—городъ 
колена Данова. Городъ этотъ принадлежалъ 
сначала Аморреямъ и по завоевании земли Обе
тованной Аморреи оставались здесь и теснили 
сыновъ Дановыхъ, не давая имъ выходить на 
долину (Нав, Ж ,  47, 48, Суд. I , 34). Уже 
после потомки 1осифа одолели ихъ и сделали 
своими данниками (Суд. I. 35). Въ кн. На
вина (XIX, 47) городъ этотъ называется:
Саламинъ.

Шаалбонянинъ Ел1яхба (II Цар. XXIII, 32, 
I Пар. XI, 33)—изъ главныхъ воиновъ Да
вида, называемый такъ, вероятно, по месту 
своего происхождешя.

Шаалимъ (I Цар. IX, 4 )—область, которою 
проходилъ Саулъ, отыскивая пропавшихъ ос- 
лицъ отца. Путь Саула такой: онъ прошелъ 
гору Ефремову, землю Шалишу и изъ земли 
Шаалимъ онъ нришелъ въ землю Цуфъ. Сле

довательно землю Шаалимъ надобно полагать 
на юго западъ отъ горы Ефремовой и отъ 
области Вешаминовой.

Шаараимъ (Нав. XY, 36), Шааримъ (I Цар. 
XVII, 52, I Пар. IY, 31)—изъ городовъ ко
лена Гудина, принадлежащихъ колену Симео- 
нову. После поражешя Гол1аеа отъ Давида, 
Филистимляне обратились въ бегство. Мужи 
Израильше и 1удейше преследовали ихъ до 
входа въ долину и до воротъ Аккарона. «Я 
падали поражаемые Филистимляне по дороггь 
Шааримской до Гева и до Аккарона» (I Цар.
XVII, 52).

Шаафъ а) (I Пар. II, 47) изъ сыновъ 1ег- 
дая, которыхъ у 1егдая было шесть человекъ.

б) (I Пар. II, 49) сынъ Халева отъ на 
ложницы Маахи и отецъ Мадманны.

Шаве (долина, ровнина) Быт. XIV*, 17)— 
долина, близъ Дана и Ховы, что по левую 
сторону Дамаска. Когда Авраамъ, после по
беды надъ Кедорлаомеромъ и бывшими съ 
нимъ царями, и по освобожденш Лота и всего 
имущества изъ плена, возвращался съ ши я 
битвы, на встречу ему вышли въ долину Шаве 
царь Содомсмй и Мелхиседекъ, царь Салимсшй. 
Посему долина Шаве называется иначе цар
ская долина (И Цар. XYUI, 18). «Долина 
эта, по словамъ Норова (Путеш. т. III, изд. 
3, стр. 317), начинаясь противъ купальни 
Силоамской, идетъ мимо обители св. Саввы къ 
Мертвому морю, въ окрестности бывшаго Го
морра; она постоянно следуетъ течеипо Кед- 
рона, впадающаго въ Мертвое море, и назы
валась также путемъ пустыни». Этою долиною 
возвращался въ 1ерусалимъ, съ хвалебными
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песнями Богу, царь 1осафатъ после чудесной 
победы надъ соединенными войсками Аммони- 
тянъ и Моавитянъ (II Цар. XX, 16—28). 
При входевъ эту долину указываютъ колодезь, 
въ которомъ сокрытъ былъ некогда священ
ный огонь, который снова открыть былъ при 
Неемш (Н Макк. I, 19— 86).

Шаве-Кир1аеаимъ (Быт. XIV, 5) — городъ 
прйнадлежавшШ Эмимамъ, которыхъ поразилъ 
Кедорлаомеръ одновременно вместе съ Ре- 
фаимами въ Аштероо-Карнаиме и Зузимами въ 
Гаме. Городъ этотъ по завоевавши земли Обе
тованной построенъ былъ коленомъ Рувимо- 
вымъ (Числ. XXXII, 87, уделу котораго онъ 
достался (Нав. XIII, 19). Передъ пленешемъ 
онъ опять былъ въ рукахъ Моавитянъ (1ер. 
ХШ П, 1, 23, 1езек. XXV, 9).

Шавтай (Неем. УШ, 7 )—изъ левитовъ по- 
яснявшихъ народу законъ при Ездре.

Шавоай а) (I Ездр. X, 15) изъ левитовъ, 
бывппй помощникомъ главныхъ начальству- 
ющихъ по делу разбора объ имевшихъ женъ 
иноплеменныхъ во времена Ездры.

б) (Неем. XI, 16) изъ гдавъ левитовъ по 
внешнимъ деламъ дома Бож1я.

Шагацима (бугоръ, холмъ) (Нав. XIX, 22)— 
пограничный городъ колена Нссахарова, быв
ппй между Оаворомъ и Веесамисомъ и, веро
ятно, близь реки lop дана.

Шаге (странникъ) (I Пар XI, 34)—отецъ 
1онаеана, Гараритянина, изъ главныхъ воиновъ 
Давида.

Шалефъ (Быт. X, 26, Ш а р .  1, 20)—изъ 
сыновъ 1октана, сына Евера, потомства Сима, 
отца всгьхъ сыновъ Еверовыхъ (ст. 21).

Шалиша (тройная область, или земля (I Дар. 
IX, 4 ) —место близъ г. Ефремовой, соседнее 
съ землею Шаалимъ. Этимъ местомъ прохо- 
дилъ Саулъ, отыскивая пропавшихъ ослицъ 
отца. Отсюда, во время голода, некто принесъ 
пророку Елисею 20 ячменныхъ хлебовъ, ко
торыми пророкъ напиталъ сто человекъ, и 
еще осталось (IV, 42—44). Въ означенной 
цитате место то называется: Баалгиалиша.

Шаллехетъ (I Пар. XXVI, 16)—ворота при 
доме Тосподнемъ на западъ, гдп> дорога под
нимается и гдгъ стража противъ стражи.
Привратниками здесь по жребию были: Шу- 
пимъ и Хоса.

Шаллумъ (воздаяше, возмез/це):
а) (I Пар, IV, 25) сынъ Саула, сына Си- 

меонова.
б) (I Пар. IX, 17, 19) сынъ Коре, сына 

Шасафа, Кореяшшъ, главный изъ приврат- 
никовъ у воротъ царскихъ |и у пороговъ Скинш,

а отцы ихъ охраняли входъ въ станъ Госпо
день.

в) (II Пар. XXVIH, 12) отецъ Езекш, одного 
изъ начальниковъ сыновъ Ефремовыхъ въ 
царствоваше Ахаза. Онъ вместе съ другими 
начальниками потребовалъ возвращения плен- 
ныхъ 1удеевъ, у которыхъ сьшы Израилевы 
кроме . множества добычи взяли въ пленъ 
двести тысячъ женъ, сыновей и дочерей.

г) (IV Цар. XXII, 14) сынъ Тиквы (по 
сказанш кн. Паралип. (II, Пар. XXXIV, 22) 
сынъ Тавкегаоа, сына Хаеры), мужъ Олдамы 
пророчицы въ царствоваше 1осш. Онъ на- 
званъ хранителемъ одеждъ, но не сказано — 
какихъ: царскихъ, или священныхъ одеждъ 
храма.

д) (I Ездр. II, 42, Неем УД, 45) изъ при- 
вратниковъ. Его сыновья значатся въ числе 
возвратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

е) (I Ездр. УД, 2) изъ предковъ священ
ника Ездры, который, пользуясь довер!емъ и 
расположешемъ царя Артаксеркса, вышелъ самъ 
изъ Вавилона и вывелъ съ собою сопдемен- 
ннковъ, до 1734 человекъ, много содейство- 
валъ водворению благоустройства и порядка- 
въ своемъ народе и сохранению закона Бож1я 
во всей его чистоте.

ж) (I Ездр. X, 24) изъ привратниковъ, 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры.

з) (I Ездр. X, 42) изъ сыновей Вашя, 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры.

и) сынъ Галлохеша, начальникъ полу округа 
1ерусалимскаго, чинивший съ дочерьми стену 
1ерусадимскую, при Неемш.

i) Неем. Ш, 15) сынъ Колхозея, началь
никъ округа Мицфы, при Неемш чинившШ 
ворота Источника: «онъ построилъ ихъ, и по- 
кръглъ ихъ, и вставилъ двери ихъ , замки ихъ 
и засовы ихъ; онъ же чинилъ стгъну у водо
ема Селахъ противъ царскаго сада, и до сту
пеней спускающихся изъ города Да видовая.

Шама (послушный) (I Пар. XI, 44) изъ сы
новей Хоеама, Ароерянина, изъ сильныхъ и 
главныхъ воиновъ Давида.

Шамгуеъ (разореше) (I Пар. XXVII, 8)— 
князь, Израхитянинъ, изъ тысяченачальниковъ, 
обязанный, по очереди въ пятый месяцъ, слу
жить царю (Давиду) во всехъ дедахъ. Въ 
отделении его было двадцать четыре тысячи 
сыновъ Израил евыхъ.

Шамиръ (тернъ):
а) (Нав. XV, 48) изъ нагорныхъ городовъ 

1удиныхъ.
б) (Суд. X, 1) городъ на горе Ефремовой. 

Здесь жилъ 0ола, судья Израильский, сынъ
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0уи, сьша Додова, изъ колена Иссахарова. 
Онъ былъ судьею Израиля 23 года, и умеръ, и 
погребенъ въ Шамире

в) (I Пар. XXIV*, 24) изъ сыновей Михи, 
колена Левшна, обязанный по назначенному 
распределение въ свою очередь приходить для 
служешя въ домъ Господень.

Шамлаи (Богъ есть воздаятель) (I Езд. II, 
46) изъ Нееинеевъ. Сыновья его возвратились 
съ Зоровавелемъ изъ плена. У Неемш (УН, 
48) имя это читается: Салмай.

Шамма (разрушеше).
а) (Быт. XXXYI, 1 3 ,1 7 ,1  Пар. I, 37) изъ 

сыновей Рагуила, сына Исава, отъ Васемаоы, 
старейшина въ земле Эдома.

б) (II Цар. ХХШ, И )  сынъ Are, Гарари- 
тянинъ, изъ храбрыхъ у Давида, Когда Фили
стимляне собрались въ Оирно, где было поле 
засеянное чечевицею, и народъ побежалъ отъ 
Филистимлянъ, то онъ сталъ среди поля, и 
сберегъ его, и поразилъ Филистимлянъ. Онъ 
же съ двоими товарищами, также храбрыми, 
по желанно Давида, пробился чрезъ станъ Фи- 
листимсмй и доставилъ царю по его желанш 
воды изъ колодезя Виелеемскаго, что у воротъ. 
Но Давидъ не сталъ пить этой воды, «вытлъ 
ее во славу Господа. К  сказалъ: сохрани меня 
Господь, чтобы я сдплалъ это/ Не кровь ли 

это людей, ходившихъ съ опасностт соб
ственной жизни? (II Цар. ХХШ, 11— 17).

в) (II Цар. ХХШ, 25, I Пар. XI, 27) Ха- 
родитянинъ, изъ сильныхъ царя Давида.

г) (I Пар. УН, 37) изъ сыновей Цафаха, 
сыновей А сира, главъ поколешй, людей отбор- 
ныхъ, воинственныхъ, главныхъ началыш- 
ковъ.

Шаммай: а) (I Пар. II, 28) сынъ Онама, 
сына 1ерахмеила отъ Авары, изъ потомства 
1уды.

б) (I Пар. И, 44, 45) сынъ Ре- 
кема и отецъ Маана.

в) (I Пар. IV, 17) изъ сыновъ 
Ieoepa, сына Эзры.

Шаммуй (слухъ, молва): а) (Неем. XI, 17) 
отецъ Авды, изъ левитовъ, который, при мо
литве, после сделаннаго Вавд1ей, сыиомъ Асафа, 
начала славослов1я продолжалъ оное съ Бакбу- 
юемъ.

б) (Неем. ХП, 18) изъ священниковъ, главъ 
поколешй, изъ дома Вилги, при первосвящен
нике 1оакиме.

Шамшерай (блистательный)(I Пар.УШ, 26)— 
изъ сыновей 1ерохама, которые въ числе дру- 
гихъ были главами поколешй Вешаминовыхъ, 
жившихъ въ 1ерусалиме.

I изъ потом
ства Гуды.

Шарай (Богъ освободитель) (I Ездр. X, 40)— 
изъ Израильтянъ, имевшихъ женъ иноплемен- 
ныхъ по возвращений изъ плена.

Шараръ (крепкШ, твердый) (II Цар. ХХШ, 
3 3 )—отецъ AxiaMa Араритянина, одного изъ 
сильныхъ царя Давида.

Шарецеръ (вождь, предводитель) (IV Цар. 
XIX, 37, Ис. XXXYII, 38) —изъ сыновей Сен- 
нахерима, царя АссирШскаго, который жилъ 
въ Ниневш. Когда Сеннахеримъ былъ на мо
литве въ доме Нисроха, бога своего, Адра- 
мелехъ и Шарецеръ, сыновья Сеннахерима, 
умертвили его мечемъ и сами скрылись въ 
землю Араратскую (въ Арменио). Царемъ на 
место его быль Асарданъ, сынъ его.

Шаронъ (Пав. XII, 18)—равнина на восточ
ной стороне Средиземнаго моря, отъ Кесарш 
до Ionnin. На этой равнине паслись стада 
крупнаго скота, который былъ подъ ответствен- 
нымъ наблюдешемъ Шитрая, Шаронянина 
(I Пар. ХХУП, 29).

Шарухенъ (жилище npiaraoe) (Нав. XIX, 6)— 
городъ колена Симеонова, въ числе тридцати 
городовъ съ ихъ селами, среди удела сыновъ 
1удиныхъ. Его полагаютъ въ ныиешнемъ Тель- 
1Пер1ахъ между Газой и Вирсав1ей.

Шафанъ (кроликъ, барсукъ):
а) (I Пар. У, 12) изъ сыновей Гада, жив

шихъ въ В асане, при чемъ главнымъ былъ 
1оиль, а вторымъ Шафанъ.

б) (IV Цар. XXII, 3, 8 — 14, II Пар. XXXIY, 
8, 15—20) сынъ Ацалш, писецъ царя 1осш, 
посланный царемъ къ Хелкш первосвященнику 
съ серебромъ, собраннымъ на возобновлен1е 
1ерусалимскаго храма для раздачи работавшимъ 
при храме и на покупку матер!аловъ. Шафанъ 
принесъ и читалъ царю книгу Закона, найден
ную Хелшей въ храме, и ему же царемъ было 
поручено вместе съ другими доверенными отъ 
царя лицами отправиться къ Олдане-пророчиц$ 
вопросить Бога о судьбе царя и царства 1удей- 
скаго.

в) (IV Цар. XXII, 12, XXY, 22) отецъ Ахи- 
кама, дедъ Годолш, который былъ назначенъ 
Навуходоносоромъ управлять Палестиною после 
покорешя ея и разрушешя 1ерусалима и храма. 
Годол1я между прочимъ покровительствовал'!» 
пророку 1еремш. Въ кн. пр. 1еремш (XXVI, 24, 
XXIX, 3, XXXIX, 14, XL, 5) вместо Шафанъ
читается: Сафанъ.

Шафатъ (сущя):
а) одинъ изъ сыновъ Шемаш, въ потомств!» 

Давида.
б) изъ сыновей Гада, жившихъ въ землЬ 

Васанской до Салхи.
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в) сынъ Адлая; подъ заведыватемъ его былъ 
скотъ Давида въ долинахъ.

Шаферъ (красота) (Числ. ХХХШ, 23, 24) — 
гора* на которой Евреи въ своемъ странство
вали расположились станомъ на пути изъ Ке- 
гелаеы въ Харадъ. Изъ АравШской пустыни 
на западъ къ Араба идетъ горный хребетъ, 
котораго западный конецъ называется Джебель- 
Араифъ. Эту-то Джебель-Араифъ и принимаютъ 
за гору Шаферъ.

Шафиръ (красивое место) (Мих. I, И ) — 
городъ, положите котораго неизвестно.

Шафранъ (Песн. Песн. IY, 14)—душистое 
садовое растете. Шафранъ возделывается всюду

Ша ф р а н ъ .
въ южной Европе, а местами и въ южной Гер- 
мати. Это луковичное растете съ длинными, 
стоячими и очень узкими темнозелеными листья
ми, вырастающими прямо изъ корня. Изъ сре
дины листьевъ осенью вырастаетъ на корот- 
комъ стебельке бледно-фшлетовый цветъ, по 
форме похожШ на лилно, и по величине на 
маленыпй тюльпанъ. Въ средине этого пестикъ 
оканчивается тремя жилистыми рубчиками крас- 
но-желтаго цвета. Эти-то рубчики въ сухомъ 
виде и составляютъ известный шафранъ. На 
Востоке шафранъ дорого ценится; не менее 
въ цене былъ онъ у Греко въ и Римлянъ. Изъ 
шафрана приготовляли благовонную воду, ко

торою опрыскивали комнаты, залы, театры, 
одежду, клали въ питье и кушанье. Изъ него 
делали также пахучую мазь. Въ древнемъ 
Египте много занимались разведешемъ шафрана 
и красили имъ матерш въ бледно-кирпичный 
и желтый цвета. Въ Египте и доселе занима
ются разведешемъ шафрана. Его сеютъ тамъ 
въ ноябре и собираютъ съ поля въ марте.

UJaxia (I Пар. YUI, 10)—сынъ Шегараима, 
колена Вешаминова, отъ жены его Ходеши, 
бывшШ съ братьями главами поколений.

Шашай (блистать) (I Ездр. X, 10) - изъ 
Израильтянъ возвратившихся съ Зоровавелемъ, 
имевшихъ женъ иноплеменныхъ.

Шашакъ (скороходъ) (I Пар. YIH, 14, 25 )— 
изъ сыновей Берш, колена Вешаминова, отецъ 
11 сыновей, главъ покомънш , въ родахъ сво- 
ихъ главньгхъ.

Шеалъ (прошеше) (I Ездр. X, 29) — изъ 
сыновей Вашя, возвратившШся изъ плена съ 
женою иноплеменною.

UJeapia (Богъ есть сущя) (I Пар. Yin, 38, 
I I ,  44) -  изъ шести сыновей Ацала, сына 
Елеаса, потомства 1онаеана, сына Саулова, 
колена Вешаминова.

Шеар-ясувъ (остатокъ возвратится) (Ис. 
YII, 3)—имя данное Господомъ сыну пророка 
Исаш при следующемъ весьма знаменательномъ 
событш. 1ерусалимъ былъ въ осаде войсками 
Рецина, царя СирШскаго, и Факея, сына Рема- 
лшна, царя Израильскаго. Получено уже изве- 
CTie, что Сир1яне расположились на горе 
Ефремовой. Ахазъ, царь 1удейшй, былъ въ 
безвыходномъ положеши. Въ это время Го
сподь повелелъ пророку Исаш и его сыну, 
Шеар-ясуву, выдти на встречу Ахазу къ концу 
водопровода верхняго пруда, на дорогу къ полю 
белильничьему, и успокоить его. Въ удосто- 
верете непреложности извесйя о безопасности 
отъ непр!ятелей, Господь предложилъ Ахазу 
просить себе знаметя въ глубине или на вы
соте. Ахазъ отказался отъ знаметя: *не буду
просить, и не буду искушать Господа>. 
Тогда сказалъ Иса1я: *Самъ Господь дастъ 
вамъ знамете: се Дгьва во чревгь пргиметъ, 
и родить Сына, и нарекутъ имя Е м у : Емма-
нуилъ». Это пророчество, сказанное по случаю 
бедствШ, постигшихъ землю 1удейскую для 
утешешя верующихъ, касаясь ближайшимъ 
образомъ временного избавлешя народа Бож1я 
отъ внешнихъ враговъ, въ то-же время ука
зывало на другое высшее избавлеше рода чело
веческого отъ мрака неведешя, отъ рабства 
греха и вечного осуждешя съ пришесшемъ 
Христа на землю.
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Шебетъ-Аръ (жилище) (Числ. XXI, 15)— 
главный городъ Моавитшй. См. Аръ, Аръ- 
Моавъ. (Энциклоп. вып. I, стр. 59).

Шева (клятва):
а) (Быт. X, 7, I Пар. I, 9) сынъ Раамы, 

сына Хуша, изъ сыновей Хама.
б) (Быт. X, 28, I Пар. I, 22) изъ сыновей 

1окшана, сына Евера, поколотя Сима.
в) (Быт. XXY, 3) сынъ 1окшана, сына 

Авраама отъ Хеттуры.
Шевашя (ближнШ Богу):
а) (I Пар. XY, 24) — изъ священниковъ, 

трубившнхъ предъ Ковчегомъ Божшмъ при пе
ренесены! его изъ дома Оведъ-Едома въ устроен
ную для него Давидомъ Скинш.

б) (Леем. IX, 4, 5, X, 10, 12) изъ леви- 
товъ, во дни Ездры и Неемш, приложившие 
печати къ обязательству быть верными Богу 
и Его закону и не вступать въ родственный 
связи съ иноплеменными.

Шеватъ (Зах. I, 7 )—одиннадцатый м^сяцъ 
Еврейсмй граждансюй, отъ новолушя февраля 
до новолушя марта. Назваше это вошло въ 
употребление посл1> плЪна Вавилонскаго.

Шеверъ (крушеше, гибель) (I Пар. II, 48 )— 
сынъ Халева, отъ наложницы Маахи.

Шевуилъ (слава Бож1я):
а) (I Пар. ХХШ, 16, XXYI, 24) -  первый 

сынъ Гирсона, сына Моисея. Онъ былъ глав- 
нымъ смотрителемъ при Давида за сокровищ
ницами.

б) (I Пар. XXY, 4—6) изъ сыновъ Емана,
^прозорливца царскаго, по словамъ Божшмъ,
чтобы возвышать славу ею (Давида). И  даль 
Богъ Еману четырнадцать сыновъ и треосъ 
дочерей. Всгь они подъ руководствомъ отца 
своею пгьмл въ Домгь Господнемъ съ кимвалами, 
псампирями и цитрами въ служены въ Домгь 
Бож1емъ, по указатю царя , или Асаэа , Иди- 
вуна и Емана*.

Шегараииъ (двЪ зари) (I Пар. YHI, 8)— 
житель земли Моавитской, изъ поколотя Ве- 
шаминова, имйлъ многочисленное покол-Ьше 
отъ женъ своихъ, Хушимы и Баары (которыхъ 
отпустилъ отъ себя) и отъ Ходеши. ДЬти его 
были главами покол'Ьшй.

Шеера (единокровная) (I Пар. YII, 24) — 
дочь Ефрема. Она построила или укрепила 
города^Бео-Оронъ нижнШ и верхшй иУззенъ- 
Шееру. Бее-Оронъ назначенъ былъ левитамъ 
(Нав. XXI, 22) и поогЬ былъ укр'Ьпленъ Со- 
ломономъ—нижнШ (Ш Цар. IX, 17) и верхний 
(П Пар. YIU, 5).

Шела (миръ, с ч а с т )  (Быт. XXXYIH, 5 ,1 1 , 
26, XLYI, 12) — третШ сынъ 1уды, брата

1осифа, отъ Хананеянки Шуи. 1уда взялъ жену 
старшему сыну, Иру, Оамарь. Иръ померъ. 
По закону ужичества Оамарь стала женою вто- 
раго сына 1уды, Онана. Скоро померъ и этотъ. 
Тогда Оамарь должна была пойти въ жены 
младшему сыну, ШелЪ, когда онъ подростетъ, 
а до того времени должна жить въдомй отца 
своего. Но Шела не былъ мужемъ Оамари, 
такъкакъ она сделалась матерью близнецовъ, 
Фареса и Зары, отъ своего свекра (Быт. 
XXYHI). < И  были сыны 1уды по покомътямъ 
ихъ\ отъ Шелы покомъте Ш елипо, отъ Фа
реса поколгьте Фаресово, отъ Зары покомъте
Зарином (Числ. XXYI, 20).

Шелеййя (Богъ воздаятель):
а) (I Ездр. X, 39) изъ сыновей Ваша, воз

вратившихся посл’Ь пл'йна съ женами инопле
менными.

б) (Неем. III, 30) отецъ Ханашя, одинъ 
изъ чинившихъ стЬну 1ерусалимскую при Не
емш на второмъ участка.

в) (Неем. XIII, 13) изъ священниковъ, по- 
ставленныхъ Неейиею вмгЬстй съ Садокомъ книж- 
никомъ и Феда1ей изъ левитовъ и Хананомъ,
<потому что они считались верными , разда 
вать часть братьямъ своимъ». Части же эти 
были: десятины хлгЬба, вина и масла. До сего 
распоряжешя части левитамъ не отдавались, 
и по этому «левиты и тъвцы разбежались 
каждый па свое поле*.

г) (I Пар. XXYI, 14) (онъ же Мешелелпя). 
См. Энциклоп. вып. Ill, стр. 29.

Шелеийяга (I Ездр. X, 41), изъ Израильтяне 
возвратившихся посл'Ь пл'Ьна съ женами ино
племенными при Ездр'Ь и Неемш и обязавшихся 
отпустить ихъ.

Шелешъ (I Пар. YII, 35) изъ сыновей Ге- 
лема, потомства Асира, въ числгЬ главъ поко- 
л^нШ, людей отборныхъ, воинственныхъ,глав- 
ныхъ начальниковъ.

Шелихимъ (Нов. XY, 3 2 )—изъ городовъ съ 
краю колена сыновъ Гудиныхъ, на югЬ, въ 
смежности съ Идумеею.

Шелкъ (1езек. XYI, 10 ,13 . Откр. XYIII, 12). 
Шелкъ, какъ матер!алъ для ткани, былъ из- 
в^стенъ въ глубокой древности и по высокой 

•ценности былъ доступенъ только классамъ со- I стоятельнымъ, какъ золото, серебро, драго- 
| ценные камни и виссонъ. Отъ имени Господа 

такъ говорить пр. 1езекшль дщери Iepyсалима: 
<с Украшалась ты золотомъ и серебромъ, и 
одежда твоя была виссонъ и шелкъ и узор
чатый т кани» (1езек. XYI, 13). Тайновидецъ 
говорить о Вавилонгй, — «великой блуднице: 
'купцы земные восплачутъ и возрыдаютъ о
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ней: потому что товаровъ ихъ никто уже 
не покупаешь, то вар о въ золотъгхь и серебря- 
ныхъу и камней драгошьнныхъ, и жемчуга, w 
виссона, и  порфиры , ^  гиелка, и багряницы»
(Откр. XVIII, 12). Шелкъ получается отъ шел- 
ковичнаго червя. Черви эти зарождаются изъ 
яичекъ шелковичных ьбабочекъ. Ихъ разводятъ 
въ особенно устроенныхъ комнатахъ. Распу- 
скаютъ полотно, на которое бабочки кладутъ 
свои яички, каждая отъ 300 до 500. При 8% 
тепла изъ яичекъ чрезъ нисколько дней обра
зуются червячки. Ихъ кормятъ свежими листь
ями шелковицы. (См.Тутовое дерево. Энциклоп. 
выл. IV, стр. 48). Въ течете 24 дней они 
до 4 разъ м'Ьняютъ кожу и после линяшя при
цепляются къ нарочито поставленнымъ для 
нихъ прутикамъ, выпускаютъ изъ рта длин
ную, тонкую нить до 100 сажень длины и, 
окутываясь ею, образуютъ коконъ и делаются 
куколками. Куколка, обратившись въ бабочку, 
разорвала бы коконъ, и поэтому шелководы 
обыкновенно куколку морятъ, возвысивъ тем
пературу комнаты. Коконы же кладутъ въ го
рячую воду и мешаютъ веникомъ, чтобы от
делить въ нихъ верхше слои отъ нижнихъ. 
Съ очищенныхъ такимъ образомъ коконовъ 
ниточки сматываютъ и получаютъ известный 
шелковый сырецъ.

Шеломиеъ: а) (I Нар. III, 19)—дочь Зоро- 
вавеля, сына Федаш, изъ потомства Давида, 
сестра Мешуллама и Хаианш.

б) (I Пар. XXIII, 9) изъ левитовъ, сыновей 
Шимея, Гирсонянъ, главъ поколешй Лаедано- 
выхъ.

в) (I Пар. XXIII, 18) первый сынъ Ицеара, 
сына Кааеа, сына Лев1я.

г) (I Нар. XXVI, 25—28) изъ потомства 
Моисеева,«смотритель, съ братьями своими, 
за всгьми сокровищницами посвященныхъ ве
щей , которыя Давидъ и главы семействъ и 
тысяченачалъники, стоначальники и предво
дители войска изъ завоеваны и добъгчъ по
свящали на поддержанге дома Господня. И  
все, что посвятилъ Саму иль, и Саулъ, и Аве- 
вёниръ, и 1оавь, все посвященное было на ру- 
кахь у Шеломива и братъевъ его».

д) (II Пар. XI, 20) сынъ Ровоама, сынъ 
Соломоновъ, отъ Маахи, дочери Авессалома, 
которую Ровоамъ любилъ более всехъ женъ 
и наложницъ своихъ, которыхъ у него было 18 
женъ и 60 наложницъ, и родидъ 28 сыновей 
и 60 дочерей.

е) (I Ездр. VIII, 10) сынъ 1осифа,изъ главъ 
поколешй, вышедшихъ при царе Артаксерксе 
изъ Вавилона съ Ездрою. Съ Шеломивомъ его

поколетя вышло 160 человекъ мужескаго 
пола.

Шеломоеъ (I Пар. XXIV, 22). См. Шеломиеъ,
ЛИТ. в).

Шелумшъ (Числ. I, 6 )—сынъ Цуришаддэя, 
начальникъ колена Оимеонова, назначенный 
Господомъ быть при Моисее и Аароне въ числе 
начальниковъ другихъ коленъ, для исчислешя 
всего общества сыновъ йзраилевыхъ по ро- 
дамъ, по семействамъ, по числу именъ, всехъ 
мужескаго пола поголовно, отъ радцати летъ 
и выше, всехъ годныхъ для войны у Израиля, 
по ополчешямъ. По нечисленно Шелумшла, въ 
стане колена Симеонова оказалось пятьдесятъ 
девять тысячъ триста (Числ. Н, 12). Для освя- 
щешя жертвенника въ день помазашя его на
чальникъ каждаго поколетя по ревной оче- 
р е р  долженъ сделать приношеше. Въ пятый 
день по назначенш очереди Шелушилъ сделалъ 
отъ колена Симеонова приношеше (Числ. VII, 
36), которое отъ каждаго колена заключалось 
въ следующемъ: «Оро серебряное блюдо, ве- 
сомъ въ 130 сиклей, о р а  серебряная чаша 
въ 70 сиклей, по сиклю священному, напол
ненный пшеничной мукой, смешанною съ еле- 
емъ, въ приношеше хлебное; о р а  золотая ка
дильница въ 10 сиклей, наполненная курешемъ; 
одинъ телецъ, одинъ овенъ, одинъ однолетшй 
агнецъ, во всесожжеше; одинъ козелъ въ жертву 
за трехъ, и въ жертву мирную р а  вола, пять 
овновъ, пять козловъ и пять однолетнихъ 
агнцевъ».

Шема (молва, слава):
а) (Нав. XV, 26) изъ города съ краю ко

лена сыновъ 1удияыхъ, на юге, въ смежности 
съ Идумеею.

б) (I Пар. II, 43, 44) изъ сыновей Хеврона, 
отецъ Рахама.

в) (I Пар. V, 8) изъ предковъ Белы, сынъ 
1оиля, потомства Рувима.

г) (I Пар. ТШ, 13) изъ сыновъ Елпаала; 
онъ и братъ его, Бер1я, были главами поколе
шй жителей А1алона и выгнали жителей Гееа.

д) (Неем. VHI, 4) одинъ изъ стоявшихъ по 
правую сторону священника Ездры, когда онъ 
читалъ народу книгу Закона. Во II кн. Ездры 
(IX, 43) имя это читается: Саммусъ.

Шемздя (Богъ слышитъ):
а) (I Пар. III, 22) сынъ Шеханш, изъ рода 

Давида.
б) (I Пар. IX, 14) сынъ Хашува, изъ ле- 

витовъ, изъ сыновей Мерариныхъ.
в) (I Пар. IX, 16) отецъ Овадш, сына Га- 

лала, сына Идиеуна, изъ левитовъ.
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г) (I Пар. XV, 8) изъ сыновей Елисафано- 
выхъ. Какъ начальникъ поколотя, съ братьями 
въ количестве 200 человекъ, былъ Давидомъ 
приглашенъ вместе съ другими принять учасые 
въ торжестве перенесешя Ковчега Господня 
на место приготовленное для него Давидомъ.

д) (I Пар. XXIV*, 6) сынъ Наоанаила, пи- 
сецъ изъ левитовъ. Для служетя при храме 
Давиду нужно было распределить очередь между

. сыновъями Аарона, которые были: Надавъ, 
А вщ ъ, Елеазаръ и Иеамаръ. При распреде
лены же оказалось, что между сынами Елеа- 
зара главъ поколешй больше чемъ между сы
нами Иеамара. Давидъ и распределилъ ихъ по 
жреб1ямъ такъ: изъ сыновъ Елеазара шест
надцать главъ семействъ, а изъ сыновъ Ива- 
мара восемь. «И  записьгвалъ ихъ Шемагя 
предъ лицемъ царя и князей, и передъ свя- 
щенникомъ Сад око мъ и Ахимелехомъ, и п е 
редъ главами семействъ священнпческихь и 
левитскихъ: брали, при брасанги жребгя. одно 
семейство изъ рода Елеазарова, потомъ брали 
изъ рода Ивамарова*.

е) (I Пар. XXVI, 4, 6, 7) первенецъ изъ 
сыновей Оведъ-Едома. Какъ самъ Шема1я, такъ 
и дети и братья его, которыхъ у Оведъ Едома 
въ семействе всего было шестьдесятъ два,
были «люди сильные, прилежные и къ службы 
(при доме Господнемъ) способные*.

ж) (II Пар. XVII, 8) изъ левитовъ. послан
ный царемъ 1осафатомъ съ князьями и дру
гими левитами обходить все города 1удеи и 
учить народъ закону Господню.

з) (II Пар. XXIX, 14) изъ сыновей Идиоу- 
новыхъ, левитъ, вместе съ другими левитами 
и священниками, по приказанш царя Езекш, 
очшцавпий храмъ 1ерусалимскШ: «И  вошли 
священники внутрь дома Господня для очи-
щ ет я , и вынесли все нечистое что нашли 
въ храмы Господнемъ, на дворъ дома Господня; 
а левиты взяли это, чтобы вынести вонъ 
къ потоку Кедрону*. Вся таковая очистка 
продолжалась шестнадцать дней.

и) (П Пар. XXXI, 15) изъ левитовъ, кото
рые подъ ведешемъ Коре, также левита, при
вратника на восточной стороне храма, должны 
были раздавать части изъ приношенШ въ храмъ 
братьямъ своимъ (т. е. левитамъ и священ- 
никамъ) и ихъ семействамъ, какъ большому 
такъ и малому, отъ трехъ летъ и выше. «Царь 
Езет я , озабоченный возстановлешемъ истин- 
наго богослужешя въ храме 1ерусалимскомъ 
после плена,«повелгьлъ народу живущему въ 
Iepyсалимы давать опредыленное содержате 
священника мъ и левитамъ, чтобы они были

ревностны въ законы Господнемъ». За выда
чею этого содержашя изъ приношенШ народа 
оставалось еще очень много. Этотъ остатокъ 
хранился при храме и поступалъ въ выше
сказанную раздачу.

i) (И Пар. XXXV, 9) изъ начальниковъ леви
товъ. Они пожертвовали левитамъ для жертвы 
пасхальной овецъ пять тысячъ и пятьсотъ во- 
ловъ. Во II кн. Ездры (I, 9) вместо Шема1я 
читается: Самей и въ пожертвованы—семьсотг 
воловъ.

к) (I Ездр. VUI, 13) изъ главъ поколешй, 
изъ последнихъ сыновей Адоникама, возвра
тившихся въ царствоваше Артаксеркса съ 
Ездрою изъ Вавилона.

л) (I Ездр. X, 21, 31, Неем. X, 8) изъ дав- 
шихъ обязательство возвратить своихъ женъ 
яноплеменныхъ.

м) (I Ездр. III, 29) сынъ Шехаши, сторожъ 
восточныхъ воротъ храма, изъ чинившихъ 
стену Iepy салим скую.

н) (Неем. VI, 10) сынъ Делаш, сына Ме- 
гетавелова. Когда возобновлеше стены Iepy- 
салимской (совершенное въ пятьдесятъ два 
дня) приходило уже къ концу, некоторые изъ 
враговъ Неемш хотели подъ видомъ доброже
лательства вызвать его отъ работъ, ыожетъ 
быть съ злымъ умысломъ даже относительно 
личной его безопасности. Въ числе такихъ 
доброжелателей былъ Шема1я. Когда пришелъ 
къ нему HeeMin, онъ «заперся и сказалъ: пой- 
демъ въ домъ Бож т , внутрь храма и за- 
премъ за собою двери храма, потому что 
пргйдутъ убить тебя, и пргйдутъ убить 
тебя ночью у>. Но HeeMia не принялъ услугъ
Шемаш.

*

о) (Неем. XII, 6, 18) изъ возвратившихся 
изъ плена съ Зоровавелемъ.

п) (Неем. XII, 34) изъ начальствующихъ въ 
1удее при освящены возобновленной стены 
1ерусалимской при Ездре и Неемш.

р) (1ерем. XXVI, 20— V.3) отецъ Урш, изъ 
KapiaeiapnMa, который «именемъ Господа про- 
рочествовалъ, при царе 1оакиме нротивъ 1удеи, 
точно такими же словами, какъ Ьремгяъ.
Князья и народъ были возмущены обличешями 
и пророчествомъ 1еремш и требовали отъ царя 
смертной казни пророку. Таже участь угро
жала Урш. Царь искалъ умертвить его. Ур1я 
скрылся въ Египетъ. Но посланные царемъ 
«свывет Ургю изъ Египта^ и привели еюкъ 
царю 1оакиму, и онъ у мертви лъ его мечемъ, 
и бросилъ трупъ ею , гды были просгпонарод- 
ныя гробницы» 1еремш былъ спасенъ Ахика-
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мой, сыномъ Сафана. См. !ерем9я. (Эициклоп. 
вбит, II стр. 72).

с) (1ерем. XXIX, 24— 32) Нехеламитянинъ, 
изъ Вавилона. Сей IIIeMaiH возмущалъ 1удеевъ 
противъ пророка 1еремш и въ этомъ смысла 
побылалъ. письма въ 1ерусалимъ къ народу, 
священнику Софоши и ко всемъ снященни- 
камъ. Такъ между прочимъ онъ писалъ Софо
ши; « Господь поставим тебя священникомъ, 
чтобы ты былъ между блюстителями въ 
домгъ Господнемъ за всякимъ человгъкомъ, не
истовствую щимъ и пророчествующимъ, и 
чтобы ты сажалъ такого въ темницу и въ 
колоду, почему же ты не запретишь Геремги 
пророчествовать у  васъъ ? Софошя прочиталъ 
это письмо вслухъ пророка 1еремш. Пророкъ 
IepeMia имеиемъ Божшмъ изрекъ грозный судъ 
на Шемапо за то что присвоиваетъ себе зва- 
ше пророка, котораго не былъ удостоенъ отъ 
Бога.

Шемар1я (покровъ, защитникъ Богъ): а) (I 
Пар. XII, 5) изъ храбрыхъ и сильныхъ пере- 
шедшихъ къ Давиду въ Секелагъ.

б) (II Пар. XI, 19) изъ сыновей Ровоама 
отъ Авихаили, дочери EniaBa, сына 1ессеева.

в) и г) (I Ездр. X, 32, 41) изъ Израиль
тян^ имевшихъ женъ иноплеменныхъ во дни 
Ездры.

Шемая (Пар. V, 4) изъ поколотя Рувима, 
изъ сыновей 1оиля, отецъ Гога.

Шемеръ (стража): а) (I Пар. VI, 46) изъ 
предковъ певца Ееана предъ Скишею собрашя, 
на левой сторове.

б) (I Пар. VII, 34) изъ поколотя Асира, 
изъ людей отборныхъ, воинственныхъ и глав- 
ныхъ начальииковъ.

в) (I Пар. YIH, 12) изъ сыновей Елпаала, 
построивпий Оно и Лодъ и зависяпце отъ него 
города.

Шемида (слава мудрыхъ) (Числ. XXVI, 32, 
Нов. XVII, 2) изъ поколотя Галаада, отецъ 
сыновей: AxiaHa, Шехема, Ликхи и Ашама (I 
Дар. VII, 19), родоначальникъ поколешя Ше- 
мирна.

Шемирамоеъ: а) (I Пар. XV, 18, 20) изъ 
левитовъ, назначенныхъ при перенесенш Еов- 
чега при Давяде а громко возвещать гласърадо- 
вангя на псалтиряхъ тонкимъ юлосомъъ.

б) (II Пар. XVII, 8) изъ левитовъ, послан- 
ныхъ Лосафатомъ по городамъ 1удеи учить на- 
родъ закону Господню.

Шенацаръ: (I Пар. Ш, 18) изъ поколешя 
Давида, изъ сыновей 1ехонш.

Шерев1я: а) (I. Ездр. Yin, 18) «человгькъ 
умный*, изъ сыновей Maxaia, сына Левшна,

б)

сына Израилева, Ездрою призванный изъ Ка- 
сифьи съ сыновьями и братьями его, всего въ 
количестве восьмнадцати человекъ, для слу- 
жешя въ доме Болаемъ. Этому Шеревш, 
вместе съ другими начальствующими надъ 
священниками, Ездра отдалъ на хранеше ве- 
сомъ золото, серебро и сосуды, все пожертво
ванное для дома Бож1я, при чемъ сказалъ 
имъ: а вы святыня Господу и сосуды свя
тыня:, и серебро и золото— доброхотное да- 
яте Господу. Будьте же бдительны и сбе
регите это, доколгь вгьсомъ не сдадите въ 
Герусалимгь въ хранилище при домгь Господ
немъ* (I Ездр. YHI, 24—29).

:Йеем. Yin, 7, IX, 4, 5, X, 2, XII, 8, 
24) изъ левитовъ объяснявшихъ во время 
Ездры и Неемш народу Законъ. Онъ же, ве
роятно, былъ изъ техъ, которые дали обяза
тельство оставить женъ иноплеменныхъ, и въ 
числе левитовъ поставлеяныхъ для славослов!я 
въ храме по установлен^ Давида.

Шерешъ (корень, отрасль) (I Пар. Vn, 16) 
сынъ Махира отъ жены его Маахи, изъ рода 
Маиассш, сына 1осифа.

Шершни (Исх. ХХШ, 28, Втор. YH, 20, 
Пав. XXIV, 12, Прем. Сол. XII, 8)—насеко- 
мыя изъ класса перепончатокрылыхъ, съ ядо- 
витымъ жаломъ, въ роде болынихъ осъ, ко
торый невыносимо больно кусаютъ, обращая 
въ дикое бегство болышя стада. Шершней 
послалъ Богъ противъ царей Аморрейскихъ и 
этимъ прогналъ ихъ отъ Израиля.

Шефамъ: (Числ. XXXIV, 10, 11) городъ на 
восточной границе земли Обетованной между 
Гацаръ-Енаномъ и Риблой.

б) (I Пар. XXVII, 27) городъ колена 1удина, 
откуда былъ ЗавдШ, надзиратель надъ запа
сами вина въ винограрикяхъ при царе Да
виде.

Шефа*пя (I Пар. IX, 8) изъ главъ покоде- 
шй сыновъ Вешаминовыхъ, отецъ Мешуллама, 
жившаго въ 1ерусалиые.

Шефо (голое место, степь) (Быт. XXXVI, 
23, I Пар. I, 40) изъ сыновей Шовала, въ 
родословш Исава.

Шефуфамъ и Шефуфанъ (Числ. XXVI, 39, 
I Пар. Yin, 5) изъ сыновей Белы, первенца 
Вешамина, родоначальникъ поколешя Шефу- 
фамова.

Шехашя (соседшй, ближшй Богу):
а) (I Пар. Ш, 21) сынъ Овадш, изъ рода 

и потомства Давида.
б) (I Пар. XXIV, 11) изъ потомства Аарона, 

священникъ времени Давида; ему достался изъ
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24-хъ девятый жребШ въ чредЪ служения въ 
храм$.

в) (П Пар. XXXI, 15) изъ левитовъ, быв- 
пий съ другими левитами подъ вЪд'Ьтемъ Коре 
для верной раздачи братьямъ своимъ, т. е, 
левитамъ, священникамъ и ихъ семействамъ 
изъ приношенШ въ храмъ.

г) (I Ездр. УШ, 2, В, 5, II Ездр. УШ, 
29, 32) отедъ Хаттуша, изъ поколотя Заеоя, 
сынъ Яхазшла возвратившийся съ Ездрою изъ 
Вавилона, и съ нимъ триста челов^къ муже- 
скаго пола.

д) (I Ездр. X, 2) сынъ 1ехшла, изъ сыно
вей Елашевыхъ, возвратдвшШся съ Ездрою 
изъ плйна въ 1ерусалимъ. Поел1!  горячей со 
слезами молитвы Ездры о ниспослания проще- 
шя народу Израильскому, уже наказанному 
пл-Ьномъ и продолжающему еще греховную 
жизнь чрезъ супружесшя связи съ иноплемен
ными, Шехашя сказалъ Ездр^: «Мы сдгълали 
преступление предъ Богомъ нашимъ, что взяли 
себгь жепъ иноплеменныйсъ изъ народовъ земли; 
но есть еще надежда для Израиля въ эт-омъ 
дгългъ. Заключимъ теперь завгьтъ съ Богомъ 
нашимъ, отпустимъ отъ себя всгьосъ женъ и 
дгьтей, рожденныосъ ими —  и да будетъ по
закону». По приказаяш Ездры начальствуюпце 
надъ священниками, левитами и всЬмъ Израи- 
лемъ дали клятву, что они сд^лають такъ, и 
было изслйдоваше о мужьяхъ державшихъ прири

0 .себй иноплеменныхъ женъ (П Ездр. IX, 17 
которые приложили печати къ обязательству 
отпустить женъ иноплеменныхъ (Неем. X, 
1— 28).

е) (Неем. Ш, 29) отецъ Шемаш, сторожа 
восточныхъ воротъ, чинившаго сгЬну Iepyca- 
лимскую при Неемш.

ж) (Неем. YI, 18) сынъ Араховъ и тесть 
Товш, Аммонитянина во дни Неемш, того 
Товш, который былъ врагомъ Неемш въ дбл'Ь 
возстановленш ст1шъ 1ерусалима.

з) (Неем. XII, 3) изъ священниковъ воз
вратившихся изъ шгйна съ Зоровавелемъ.

Шехар’ю (I Пар. УШ, 26) изъ сьгаовъ Iepo- 
хама, главъ покол’Ьшй Вешаминовыхъ жив- 
шихъ въ Ьрусалим'Ь.¥

Шехемъ (спина, тылъ):
а) Изъ сыновъ, сына Махира, первенца 

Манассшна, родоначальникъ поколотя Шехе- 
мова.

б) (I Пар. VII, 19) изъ сыновъ Шемиды, 
потомства Манассшна.

Шешанъ (лшйя, б^лый, светлый) (I Пар. 
II, 31) сынъ Ипня, отецъ Ахлая, изъ потом
ства 1уды, сына naTpiapxa 1акова. Въ ст. 34

той же главы говорится, что у Шешана не 
было сыновей, а были только дочери и рабъ, 
Египтянинъ, Iapxa, за котораго онъ выдалъ 
свою дочь. Мноие толкователи полагаютъ, что 
въ ст. 31 подъ Ахлаемъ сл'Ъдуетъ разуметь 
женское лице, дочь Ахлаю, о замужствй ко
торой говорится въ ст. 35. Оближете же 
Евреевъ съ Идумеями и Египтянами не воспре
щалось. «Не гнушайся Идумеяниномъ, ибо 
онъ братъ твой; не гнушайся Египтяниномь, 
ибо ты былъ пришельцемъ въ землгъ его; дгъти, 
который у нихъ родятся, въ третьемъ по* 
колгьти могутъ войти въ общество Господне» 
(Втор. ХХШ, 7, 8)* Можетъ быть Iapxa при- 
нялъ ив^ру 1удейскую, почему поколете его 
отъ дочери Шешана и вошло въ родослшйе 
1уды, сына naTpiapxa 1акова.

Шешай (светлый, благородный) (Нав XY, 
14, Суд. I, 10) изъ сыновъ Енаковыхъ, жив- 
шихъ въ ХевронЪ, (или Кир1аеъ—Арбы), ко- 
торымъ по назначению 1исуса Навина овладйлъ 
Халевъ, сынъ 1ефонншнъ, выгнавъ оттуда 
трехъ сыновъ Енаковыхъ: Шешая, Ахимана 
и Оалмая. Въ кн. Числъ (ХШ, 23) имя это 
читается: Сесай.

Шешбацаръ (поклонникъ огня) (I Ездр. I, 
8, 11, Y, 14, 16). Такъ называется князь 
или областеначальникъ 1удеи; въ указанныхъ 
цитатахъ сл^дуетъ разуметь Зоровавеля.

Шееаръ (начальникъ, повелитель) (Есе. I, 
14) изъ семи приближенныхъ къ царю Арта
ксерксу князей Персидскихъ и МидШскихъ, ко
торые могли видеть лице царя и сидели пер
выми въ царств^. Эти князья присутствовали 
на пир!> устроенномъ Артаксерксомъ и они же 
решили участь жены Артаксеркса, отказав
шейся исполнить требоваше мужа-царя пока
зать свою красоту народу и князьямъ и за 
это лишенной царскаго достоинства, въ при- 
мЪръ вс'Ьмъ женамъ не почитающимъ мужей 
своихъ.

Шевар-Бознай (I Ездр. Y, 3, 6, YI, 6,13)— 
изъ Персидскихъ вельможъ. Когда Зоровавель 
и 1исусъ, сынъ 1оседековъ, начали строить 
храмъ въ 1ерусалим1> и возобновлять ст'Ьны 
города, въ то время пришелъ къ нимъ 0оо- 
най, зар'Ьчный областеначальникъ, и Шеоар- 
Бознай съ товарищами и произвели на м'Ьстй 
дознаше какъ о разр'Ьшенш на постройки, такъ 
и о главныхъ распорядителяхъ по работамъ. 
Строители сослались на Кира, царя Вавилон- 
скаго, который не только далъ разрЪшеше 
построить храмъ и возобновить городшя СТ'ЬНЫ, 
но еще отдалъ ихъ областеначальнику сосуды 
золотые и серебряные, взятые Навуходоносо-
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ромъ изъ бывшаго храма ]ерусалимскаго. Вель- 
можй донесли объ всемъ этомъ царю Дарио. 
ДарШ приказалъ отыскать въ книгохранилище 
Вавилонскомъ сказанное распоряжеше Кира. 
«Ж найдет въ Екбатангъ, во дворцгь, кото
рый въ области М идги , одинъ свитокъ, и въ 
немъ написано такъ: для памят и> и т. д. 
Свитокъ этотъ вполне подтвердилъ показаше 
строителей. Почему ДарШ не только подтвер
дилъ распоряжеше Кира, но съ своей стороны 
оказалъ болышя услуги повелешемъ своимъ 
вельможамъ о содействш старМшинамъ въ 
построеши храма . и назначешемъ значитель- 
ныхъ пожертвованШ храму. Cie повелите царь 
ДарШ закончилъ такой угрозой: «Если какой 
че.шшъ измгънитъ это опредгъленге, то бу
дешь вынуто бревно изъ дому ею , и будешь 
поднять от и пригвожденъ къ нему, а домъ 
его за то будетъ обращенъ въ развалины».
Вельможи, въ числе которыхъ былъ и Ше- 
еар-Бознай, въ точности исполнили повелите 
царя.

Шибболегь. См. 1ефвай. (Энциклоп. вып. II, 
стр. 84—85).

Шива (клятва) (Быт. 11X1, 33)—нцзваше 
колодца въ долине Герарской, данное Исаакомъ 
въ память дружескаго союза заключеннаго имъ 
на этомъ месте съ Авимелехомъ. Отъ этого 
колодца и городъ получилъ назваше Беершива 
(Вирсав1я). См. Беершива. (Энциклоп. вып. 
I, стр. 83).

Шиза (I Пар. XI, 42 )—отецъ Адины, Ривим- 
ляиина, главы Рувимлянъ и одного изъ глав- 
ныхъ воиновъ Давида.

Шикаронъ (опьянеше) (Нав. XY, 11) — го
родъ въ пределе сыновъ 1удиныхъ между Екро- 
номъ и 1авнеиломъ.

Шиллемъ (возмезд1е) (Быт. XLYI, 24, Числ. 
XXYI, 49) — изъ сыновъ Нефоалима, сына 
1акова отъ Валлы, которую далъ дочери своей 
Рахили; отъ него поколете Шиллемово.

Шилошй и Шилонъ (мирный) (Неем. XI, 5, 
I Пар. IX, 5). Подъ этими именами разумеется 
Шела; сынъ 1уды, и его поколете. Изъ сыновъ 
1уды значатся три главные рода: Фаресово, 
Шелино или Шелонино и Зарино (Числ. XXVI, 
20). Потомки ихъ жили въ 1ерусалиме (I Пар. 
IX, 3— 6). Изъ потомковъ Шилотя, жившихъ 
въ Iepyсалиме, значится Acaia, первенецъ Ши- 
лона (I Пар. IX, 5) и по кн. Неемш (XI, 5) 
Маасеа, сынъ Баруха.

Шилша (быть твердымъ) (I Пар. УП, 37)— 
изъ сыновъ Цофаха, колена Асирова, людей 
воинствешхыхъ, главныхъ начальииковъ.

Шима (слухъ, молва):

а) (I Пар. Ш, 5) изъ сыновъ Давида, ро
дившихся въ 1ерусалиме отъ Вирсавш. Во 
II Цар. (Y, 14) и въ I Пар. (XIY, 4) читается: 
Самусъ.

б) (I Пар. YI, 30) сынъ Узы, изъ сыновъ 
Мерари, изъ поставленныхъ Давидомъ началь
никами надъ певцами въ храме.

в) (I Пар. YI, 39) изъ предковъ Асафа 
певца, изъ рода Гирсона, дедъ певца Асафа.

г) (I Пар. XX, 7) брать Давида, отецъ 
1онаеана, который во время сражешя въ Геее 
поразилъ изъ потомковъ Рефаимовъ рослаго 
человека, у котораго было по шести пальцевъ, 
всего двадцать четыре. Во Пкн. Цар. (ХШ, 3) 
читается: Тонадавъ, сынъ Самая.

Шимеамъ (сшше) (I Пар. IX, 38) — сынъ 
Миклоеа, жившШ въ Гаваоне. BbYJII гл. ст. 
32 читается: Шимей.

Шимеата и Шимеаеа (слухъ, слава) (IY Цар. 
XII, 21) — Аммонитянка, мать 1озакара (во 
П П ар/ XXIY, 26— Завада), который вместе 
съ 1егозавадомъ умертвили въ постели Ioaca, 
царя 1удейскаго, въ отмщеше за кровь сыновъ 
священника 1одая (ст. 25). (Въ ст. 22 чи
тается: 1оасъ убилъ сына 1одая).

Шимей: а) (Исх. YI, 17, Числ. Ш, 18, 21,
I Пар. YI, 17) — изъ сыновей Гирсона, сына 
Левш.

б) (I Пар. Ш, 1*9) изъ сыновъ Федаш, 
брать Зоровавеля.

в) (Ш Цар. 1Y, 181 сынъ Елы, въ земле 
Вешаминовой, изъ приставниковъ надъ всемъ 
Израилемъ, обязанпыхъ доставлять продоволь- 
CTBie царю и дому его, каждый на одинъ ме- 
сяцъ въ году.

г) (I Пар. IY, 26) сынъ Закура, изъ по- 
колешя Симеона. У Шимея было шестнадцать 
сыновей и шесть дочерей.

д) (I Пар. Y, 4) изъ колена Рувимова, сыпь- 
Гога и отецъ Михи.

е) (I Пар. YI, 29) изъ потомства Мерари, 
сына Лев1я, сына Ливни и отецъ Узы.

ж) (I Пар. YHI, 21) изъ главъ поколешя 
Вешамина, отецъ девяти сыновей, поимено- 
ванныхъ въ ст. 14 — 21 въ числе жившихъ 
въ Iepy салиме.

з) (I Пар. YHI, 32) сынъ Миклоеа, изъ 
Гаваонитянъ, жившихъ въ Гаваоне.

и) (I Пар. XXY, 17) (въ ст. 3 читается: 
Семей) изъ сыновъ йдиеуна, обученныхъ подъ 
руководствомъ Емана пенно въ храме съ ким
валами, псалтирями и цитрами. При распреде- 
леши чреды служешя въ храме ему съ сы
новьями и братьями, въ количестве двенад
цати человекъ, вышелъ десятый жребШ.
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ИМЕИЦЫ- ШИФРА.

i) (I Пар. XXVJI, 27) изъ Рамы, постав
ленный при Давида надзирателемъ надъ вино
градниками.

к) (И Пар. XXIX, 14) изъ пЪвцовъ, изъ 
сыновей Емановыхъ, при napi Езекш.

л, м, н) (I Ездр. X, 23, 33, 38) изъ им!ш- 
шихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры и
Неемш.

Шимейцы (I Пар. II, 55). См. Пеней (Энци- 
клопедая, вып. II, стр. 137).

Шиираеъ (охрана, стража) (I Пар. ТШ, 2 1 )—  
изъ сыновъ Шимея, главъ поколЪтй колена 
Вешаминова.

Шнмри: а) (I Пар. XXVI, 10) сынъ Хасы, 
изъ сыновей Мерариныхъ, главный, с хотя 
не былъ первенцемъ, ноотецъ ею поставит
ею главными.

б) (II Пар. XXIX, 13) изъ левитовъ, сы
новъ Елицафановыхъ.

ШимрШ: а) (I Пар. IV, 37) изъ предковъ 
Зизы, одного изъ начальниковъ Симеонитянъ, 
напавшихъ на мирныхъ Гедарскихъ пастуховъ, 
въ царствован!е Езекш, и избившихъ ихъ, 
«потому что тамг находились пастбища по
нравившаяся Симеонитамъ».

б) (I Пар. XI, 45) отецъ 1ёд1авла, одного 
изъ главныхъ воиновъ Давида, изъ колена
11

Шимриеа (II Пар. XXIV, 26)—Аммопитяпка, 
мать 1егозавада, бывшаго съ Завадомъ въ за- 
говор'Ь на жизнь 1удейскаго царя Ioaca. Въ 
IV кн, Царствъ (XII, 21) читается: Шомера.

Шимронъ (стража, караулъ):
а) (Быт. XLVI, 13, Числ. XXVI, 24, I Пар. 

VH, 1) изъ сыновей Иссахара, которыхъ было 
четверо. Отъ Шимрона поколЬше Шимроново.

б) (Нав. XIX, 15) городъ въ предблахъ ко
лена Завулонова. Царь Шимроншй былъ 
союзникомъ 1авина, царя Асорскаго (Пав. 
(XI, 1).

Шимрон-Меронъ (Нав. XII, 20) — вероятно, 
тотъ же Шимронъ, городъ колена Завуло
нова.

Шимшай (Богъ есть свйтъ) (I Ездр. 1Y, 8, 
9, 17, 23) — писецъ, одинъ изъ враговъ 
1удеевъ въ царствоваше Артаксеркса. Работы 
возвратившихся изъ плйна 1удеевъ по постройка 
храма и возобновлен^) стйнъ 1ерусалима при
ходили уже къ концу, не смотря на всевозмож 
ныя препятств!я со стороны ихъ враговъ. Въ 
это время Рехумъ совйтникъ и Шимшай пи
сецъ отправили къ Артаксерксу донесете та
кого содержашя: «Да будетъ известно царю, 
что 1удеи, которые вышли отъ тебя, пришли 
къ намъ — въ 1ерусалимъ, строить этотъ мя

тежный и негодный городъ, вредный для ца
рей и областей, въ которомъ отпаден1я были 
издавна, за что онъ и опустошенъ, а теперь 
стйны дйлаютъ, и осиоватя ихъ уже испра
вили. Да будетъ же известно царю, что если 
этотъ городъ будетъ построенъ и стйны воз- 
становлены; то- ни подати, ни налога, ни пош
лины не будутъ давать и царской казиЬ сдй- 
ланъ будетъ ущербъ. Такъ какъ мы йдимъ 
соль отъ двора царскаго и ущербъ для цари 
не можетъ видеть, поэтому мы посылаемъ 
донесете къ царю». На это донесете царь 
отвйтилъ приказашемъ остановить работы 1у- 
деевъ, потому что по розыску подтвердилось, 
что 1ерусалимъ издавна возставалъ противъ 
царей, и производились въ немъ мятежи и 
волнешя. «Къ чему допускать размножение 
вреднаю въ ущербъ царямъ?» прибавилъ Арта- 
ксерксъ въ своемъ отвйтй.

Шитрай (распорядитель, книжиикъ) (I Пар. 
XXYII, 29) — Шаронянинъ, поставленный Да- 
видомъ въ надзиратели надъ крупнымъ ско- 
томъ, который былъ на паотбшцахъ въ Ша- 
ронй.

Шифш (полный, обильный) (I Пар. IY, 37)— 
отецъ Зизы. См. Зиза (Энциклопед1я, вып. II, 
стр. 25).

Шифмоеъ (I Цар. XXX, 2 8 )—изъ южныхъ 
городовъ колена 1удина. Туда и въ друие го
рода Давидъ послалъ изъ Секелага старМши- 
намъ 1удинымъ, друзьямъ своимъ, подарокъ 
изъ добычи, взятой у враговъ Господнихъ, 
т. е. Амаликитянъ.

Шифра (ciame, красота) (Исх. I, 15)—по
вивальная бабка въ Египтй. По nepeceneniii 
naTpiapxa 1акова съ семействомъ въ Египетъ 
Евреи стали умножаться въ такой степени, что 
Египтяне начали опасаться Евреевъ какъ народа 
многочислеинаго, который въ случай войны мо
жетъ соединиться съ непр!ятелемъ и выйти изъ 
подданства. Чймъ болйе изнурительиыя работы 
по требование Евреевъ ослабляли Евреевъ, т'Ьмъ 
болйе они умножались. Новый царь Египетсшй 
(Фараонъ), который не зналъ 1осифа, ре
шился употребить противъ Евреевъ страшную 
мйру: онъ повелйлъ повивальнымъ бабкамъ, 
Шифрй и Фуй, умерщвлять у Евреянокъ вся- 
каго поворожденнаго ребенка мужескаго пола. 
Но повивальныя бабки боялись Бога и остав
ляли дйтей въ живыхъ, а на требован!е, почему 
онй не исполняютъ его повелйшя, дали такое 
объяснеше: «Еврейскгя женщины не такъ 
какъ Египетские; отъ здоровы, ибо прежде 
нежели пршдетъ къ нимъ повивальная бабка, 
онуъ уже рождаютъг. За cie Богъ дйлалъ
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ШИХОРЪ— ШУХАМЪ.

добро повивальнымъ бабкамъ, а народъ умно
жался и весьма усиливался. Тогда Фараонъ 
повел4лъ всему народу: «всякаго новорожден
ная у Евреевъ сына бросать въ реку, а дочь 
оставлять въ живыхъ» (flex. I, 10—22).

Шихоръ (I Пар. ХШ, 5 )—потокъ, или ру
чей, впадающШ въ Средиземное море при Рино-
колуре.

Шихоръ-Лавнавъ (Нав. XIX. 26)—небольшой 
ручей, на юге колена Асирова, впадаюпйй въ 
море.

Шгонъ (раззореше) (Нав. XIX, 19) — изъ 
городовъ колена Иссахарова, какъ полагаютъ, 
при гор’Ь Оаворе.

Шоа (богатый, щедрый, честный) (1езек. 
ХХШ, 23)—городъ или область, жители кото
рой въ числе другихъ сыновъ Вавилона и 
воехъ Халдеевъ за нечесйе 1ерусалима будутъ 
орудоемъ наказашя его.

Шовавъ (падний, вероломный):
а) (I Пар. Ш, 5) изъ сыновей Давида отъ 

Вирсавш. Въ I кн. Пар. (XIV, 4) и во И кн. 
Царствъ (V, 14) читается: Совавъ.

б) (I Пар. II, 18) сынъ Халева, сына Есро- 
мова, изъ потомства 1акова.

Шовай (I Ездр. II, 42) — изъ привратпиковъ. 
Сыновья его возвратились изъ Вавилона въ 
1ерусалимъ съ Зоровавелемъ.

Шовалъ (текущШ, стремлеше):
а) (Быт. XXXVI, 20, 29, I Пар. I, 38) изъ 

сыновъ Сеира Хорреянина, изъ старейшинъ 
Хорреевъ.

б) (I Пар. II, 50, 52) изъ сыновей Халевова 
сына Хура, первенца Ефраеы. Сыновья Шовала 
были: Гарое, Хаци, Галменюхотъ.

в) (Г Пар. IV, 2) изъ сыновей 1уды, отецъ 
Реаш, дедъ Iaxaea; отъ нихъ племена Цо- 
рянъ.

Шевекъ (отпускаюнцй, разрепшшщй) (Неем. 
X, 24)—изъ приложившихъ печать къ обяза
тельству на верность Богу и закону Его и 
отпустить женъ иноплеменныхъ,

Шогамъ (бледно-зеленый)— изъ сыновей 
1аазш, потомства Мерари, левитовъ, поимено- 
ванныхъ въ распределении чреды служешя въ 
храме.

Шомера (стража, охрана)—мать 1егозавада, 
участвовавшаго въ заговоре на жизнь царя 
Ioaca. Во II кн. Паралип. (XXIV, 26) читается: 
Шимрива.

Шомеръ (I Пар. VII, 32) — сынъ Хевера, 
сына Берш, изъ потомковъ Асира.

Шошаннимъ (Пс. XL1V, 1), Шошаннимъ- 
Эдувъ (Пс. LXllX, 1), Шошанъ (Пс. XLIV, 1)—

музыкальныя оруд!я: .такъ говорятъ надписи 
означенныхъпсалмовъ. Какого рода эти инстру
менты, неизвестно. Некоторые толкователи 
подъ этимъ назвашемъ разумеютъ напевъ, 
иные—одну изъ 24 очередей певческихъ хо- 
ровъ, учрежденныхъ Давидомъ, называвшуюся 
такъ по имени некоего ея начальника Шушана 
и потомъ Эдута. Вероятнее же предположеше, 
что это былъ музыкальный инструменть.

Шуа (счаш е, богатство):
а) (Быт. XXXVHI, 2, 12, I Пар. II, 3 ) -  

Хананеянинъ, дочь котораго взялъ себе въ 
жены 1уда, сынъ 1акова.

б) (I Пар. VII, 32) дочь Хевера, сына -пе
рш, изъ потомства Асира.

Шуалъ (лисица) (I Пар. VII, 36)—изъ сы
новей Цофаха, сыновей Асира, людей отбор- 
ныхъ, воинственныхъ, главныхъ начальни- 
ковъ.

Шуахъ (опускаться, яма, унижеше) (Быт. 
XXV, 2, I Пар. I, 32)—изъ сыновъ Авраама 
отъ наложницы его Хеттуры.

Шувашгь (узникъ Болнй):
а) (I Пар. XXIV, 20)—изъ сыновъ Амрама, 

левитовъ, получившихъ распределеше на чреду 
служен1я въ храме при Давиде.

б) изъ певцовъ, сыновъ Емана. Ему съ сы
новьями и братьями вышелъ тринадцатый жре- 
6Ш служешя въ храме. Той же главы въ 31 
ст. имя его читается: Шевуилъ.-

Шумаеяне (I Пар. II, 53) изъ племенъ Ки- 
piae-IapnMa, сына Шовала, сына Хура, сына 
Халевова, первенца Ефраеы, колена Iypna. 
По месту, или родоначальнику имеютъ они 
назваше, неизвестно.

Шунй (спокойный, счастливый) (Быт. XLVI, 
16, Чисд. XXVI, 15) а) изъ сыновъ Гада, сына 
1акова. Отъ него поколете Шушево.

Шупимъ: а) (I Пар. VII, 1 2 ,1 5 )—изъ сыновъ 
Ира, сына Белы, сына Вешаминова.

б) (I Пар. XXVI, 16) изъ привратниковъ, 
потомковъ Мерари. При распределеши во время 
Давида чреды служешя ему вместе съ Хосой 
вышелъ жребШ быть у воротъ Шаллехетъ.

Шутелахъ (свежШвысадокъ, разсада) (I Пар. 
VII, 20—21)—изъ сыновъ Ефрема, вместе съ 
братьями убитый жителями Гееа за то, что они 
хотели захватить стада Гееянъ.

Шуха (ровъ, яма, печаль) (I Пар. IV, 11)— 
братъ Хелува, отца Махира, потомства 1удина.

Шухамъ (Числ. XXVI, 42, 43)—сынъ Дана, 
сына 1акова. Отъ него поколешя Шухама, а
«всгъхъ поколиънш Шухама по исчЫслетю ихъ 
шесшьдесятъ четыре тысячи четыреста*,
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щ.
Щедрость есть одно изъ совершенствъ Бо- 

жшхъ (Пс. LXXXY, 15, СП, 8, СХ, 4, CXLIY, 
8 и др.), проявляющееся въ милосердш, любви 
и долготерп£нш Бозюемъ. Щедрость въ отно- 
шенш къ ближнимъ заповедана сынамъ Израи- 
левымъ (Втор. XV, 10 —14) и по преимуществу 
представляетъ собою одну изъ Хрисианскихъ 
добродетелей. См. Милосерд1е, милостыня (Эн
циклопедия вып. III, стр. 81—32).

Щелокъ (Iep. И, 22, Мал. III, 2 )—растворъ 
едкихъ солей съ масломъ, который употреб
ляли для чистки, <* Обращу на тебя руку М ою , 
и какъ въ щелочи очищу съ тебя примгъсъ, 
и отдгьлю отъ тебя все свинцовое>, сказалъ 
Господь устами пр. Исаш (II, 25). «Хот я бы 
ты (1ерусалимъ) умылся мъгломъ, и много упо-

требилъ на себя щелоку; нечестге твое от- 
мгьчено предо М ною , говорить Господь Богъ».
Въ Славянской Библш вместо слова щелокъ 
стоитъ трава Gopi-оюва. Это морская соленая
или мыльная трава бориоъ, золу которой Ев- 
рейсше белилыцики употребляли въ виде ще
лока или мыла при мытье одеждъ, также при 
очищенш металловъ и при плавке стекла.

Щитъ, щиты (III Цар. X, 17, 1езек. XXVI, 
8, XXXIX, 9) —принадлежность вооружешя древ- 
нихъ. См. Воорушеже (Энциклоп. вып. I, стр. 
130, а). Подъ символомъ щита въ Св. Писаны 
изображается покровительство Бож1е. «Было 
слово Господа къ Аврааму въ видгьнш ( ночью) 
и сказано: не бойся, Авраамъ; Я  твой щитъ; 
награда твоя (будешь) весьма великан.

804



ъ .

Ъсть, !д а  (Исаш LXVI, 17). Евреи чужда
лись !сть и нить съ Египтянами, равно какъ 
и Египтяне въ стол! не сообщались съ Ев
реями. Египтяне не могутъ гъстъ и пить съ 
Евреями, зам!чаетъ свящ. бытописатель, по
тому что это мерзость для Ешптянъ  (Быт. 
ХЫП, 32), Учете 1исуса Христа привлекало 
массу народа, и вотъ въ числ! другихъ слу
шателей мытари и гр!шники приближались слу
шать Его. « Фарисеи же и книжники ропт али , 
говоря: Онъ принимаетъ гргьшниковъ, и гъстъ 
съ ними» (Лук. XV, 1— 2). Главное обвине- 
ше противъ апостола Петра состояло въ упрека 
ему со стороны обр!занныхъ, *что онъ ходшъ 
къ людямъ необргьзаннъъмъ и тьлъ съ нимиъ
(Д!ян. XI, 3). Обычай у Евреевъ вкушать пищу 
за об!домъ и ужиномъ досел! еще остается 
въ патр1архальномъ вид! у вс!хъ Восточныхъ 
нарбдовъ. Гости обыкновенно возлежали на 
окамьяхъ, или ложахъ, склонившись на л!вый 
локоть, и пользуясь при- !д !  главнымъ обра- 
зомъ правою рукою. Это особенное положеше 
т!ла при трапез! даетъ живой интересъ со
бытие, описанному въ Евангелш отъ Луки (VII, 
36,50), и интересъ вполне естественный, т. е. 
женщина - грешница, узнавши, что Господь 
1исусъ Христосъ возлеоюитъ въ дом! фарисея 
взошла въ домъ, обливала ноги Господа сле
зами и отирала волосами головы своей. Также 
очевидно, что при возлежати за трапезой вся- 
шй присутствующШ легко могъ склонить свою 
голову на грудь другаго, какъ напр. и св. 1оаннъ 
Богословъ на Тайной вечери <авозлежалъ на  
груди у Iucyca  > (1оан. ХШ, 23). Женщины

никогда не присутствовали въ качеств*! гостей 
за 1удейскими обедами и ужинами.

Настояний обычай !ды у Восточныхъ наро- 
довъ поясняетъ н!которыя интересный м!ста 
Свящ. Писашя и особенно Новаго Завета. Въ 
Сирш присутствуйте за трапезою пользуются 
своими пальцами; нож у ложка и тарелка упо
требляются только чужестранцами,, и то только 
въ вид! особенной для нихъ привиллегш. Хл!бъ, 
который очень тонокъ, омакается въ какой- 
либо супъ изъ растешй и овощей; и если на 
стол! находится очень лакомый кусокъ, то 
хозяинъ дома беретъ его своими пальцами и 
подносить къ устамъ гостя. Изъ Евангел]я 
Матвея (XXVI, 23) явствуетъ, что 1уда пре
датель возлежалъ на Вечери довольно близко 
отъ 1исуса, чтобы опустить свою руку въ о р о  
и то же съ Нимъ блюдо; тоже ви ро  и изъ 
другихъ дополнительныхъ къ сему событие об
стоятельству приводимыхъ въ Евангелш отъ 
1оапна (ХШ, 26—27). По свид!тельству Англ, 
путешественника Д-ра Вилышнсона — у Егип- 
тянъ обычай употребленш пищи состоять въ 
сл!дующемъ: об!денные столы были продол
говатые, быть можетъ той же самой формы, 
какая существовала и во времена Фараоновъ; 
это, между прочимъ, подтверждается т!мъ фан
тому что братья 1осифа за об!деннымъ сто- 
ломъ «сгъли передъ нимъ, первородный по пер
вородству его, и младшгй по молодости его v
(Быт. Х1ЛП, 33). Только одинъ 1осифъ об!- 
далъ одинъ за особымъ столомъ. Столы не по
крываются какою-либо скатертью, подносовъ 
при разноск! кушаньевъ также не употреб-
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ляется. Безъ ножей и вилокъ Египтяне выни- 
маютъ куски мяса изъ горшка пальцами и йдятъ 
ихъ, какъ и современные Аз1аты, всегда держа 
въ своей правой рукЪ. Ложки подаются за 
столомъ только тогда, когда неизбежно того 
требуютъ сушь, или другая жидкая пища*, въ 
шЬкоторыхъ же случаяхъ, именно когда напр. 
нужно было разрезать большой кусокъ мяса, 
подавали и ножъ. Эти обычаи при гЬд^ доселе 
еще сохраняются па Восток^.

Делить съ кймъ-либо пищу считалось на Во
сток^ знакомъ взаимнаго д о в ^ я  и дружбы, 
отсюда сила выражешя: «Человгъкъ мирный со 
мною, накотораго я полагался, который %лъ 
хлгьбь мой, поднялъ на меня пят у» (Псал.
XL, 10). (Подробности см. въ ст. Об%дъ и 
Ужмнъ).

Ъзда. См. Колесницы и HyieiuecTBie. (Эн- 
циклоп. вып. II, стр. 150, вып. III, стр. 145).
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э.
Эвроклидонъ (Деян. XXVII, 14) (отъ слова 

s б р о с (юговосточный в'Ьтеръ) и xXoSwv 
(волна, валъ) -  бурный ветеръ). Этотъ ветеръ 
зкстигъ корабль, на которомъ плылъ св. ап. 
Павелъ изъ г. Миръ Лйюйскихъ. Онъ отно
сился къ разряду такъ называемыхъ Левант- 
стхъ бурныхъ вгътровъ, и свирепство валъ съ 
одинаковою силою во всехъ направлешяхъ 
между с.-в. и ю.-в. Кргьпкт вгьтеръ, о ко
торомъ говорится въ кн. пр. 1оны (I, 4), оче
видно, принадлежалъ къ разряду Левантскихъ 
бурныхъ ветровъ. Новейнне морше путеше
ственники и въ настоящее время нередко под
вергаются гибельнымъ действ1ямъ этого ветра 
въ Средиземномъ море. Такъ напр. Д. Томсонъ, 
въ недавнее время, следуя на корабле почти 
гЬмъ же самымъ морскимъ путемъ, какъ и 
св. ап. Павелъ, и плывя близь о. Крита былъ 
застигнутъ столь сильнымъ евроклидономъ съ 
морокою бурею, что едва былъ въ состояши 
только черезъ четыре дня достигнуть о. Мальты. 
АлександрШокШ корабль, на которомъ нлылъ 
св. ап. Павелъ, принимая во внимате гро
мадную разность между устройствомъ корабля 
и ходомъ его древнейшаго и новейшего вре
мени и затруднешя отъ ветра, естественно 
мбгъ проплыть до о. Мальты не иначе какъ 
вЪ 14-ть дней.

Эгла (телица) (II Дар. Ill, 5 )—жена Давида, 
отъ которой родился въ Хевроне шестой сынъ— 
1ёвср<шмъ

Эгла третья (Ис. XV, 5, Iep. Х Ш Н , 34). 
По Славянской Библш назвате это читается: 
ю н и ц а трид4тнл. На семъ основанш некото
рые толкователи считаютъ оное за имя нари

цательное, какъ приложеше къ городамъ Си- 
гору и Оронаиму, для означешя ихъ свободы 
и независимости, не знавшимъ еще рабства 
подобно юной телице, не укрощенной, не npi- 
ученной къ ярму. Вероятнее же предположить, 
что это было селеше или городъ на южной 
границе земли Моавитской, къ Идумее, не да
леко отъ Цоара, и называется третьей въ от- 
лич!е отъ другихъ двухъ носящихъ то же на- 
зваше местностей.

Эглаймъ (два источника): а) (1езек. XLVH, 
10) городъ на северномъ конце Мертваго
моря.

б) (Исх. XV, 8) городъ МоавитскШ, поло- 
жеше котораго неизвестно.

Эгудъ (I Dap. VII, 10)—изъ сыновей Бил- 
гана, сына 1ед1аила, въ числе главъ доколе- 
шй Вешаминовыхъ, изъ людей воинственныхъ.

Эдомъ (красный) (Быт. XXV, 30)—старнпй 
изъ близнецовъ Исаака—йсавъ, о рождеши ко - 
тораго бытописатель сообщаетъ следующее: 
«Настало время родить ей (Ревекке): и вотъ 
близнецы въ утробгъ ея. Первый выгиелъ крас
ный , весь, какъ кожа, косматый; и нарекли 
имя ему: Ксавье. Происхождеше же имени 
Эдомъ бытописатель объясняетъ следующимъ 
обстоятельством^ «Сварилъ 1аковъ кушанье; 
а Исавъ пришелъ съ ноля усталый. «Я  ска-
залъ Исавъ £акову: дай мнгь погьсть краснаю , 
краснаго этою, ибо я усталь. Отъ сего дано 
ему прозвате: Эдомъ».

Эзра (помощь Боша) (I Пар. IV, 17)—отецъ 
четырехъ сыновей: Ieeepa, Мереда, Эфера и 
1алона.

Эла (твердое дерево, дубъ): а) (Быт. XXXYI,
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41, Ш ар. I, 52) изъ старМшинъ Исавовыхъ 
въ Идумей, въ землгь обладангя ихъ.

б) (I Пар. IX, 8) сынъ Узз1я, изъ сыновъ 
Вешаминовыхъ, изъ главъ родовъ въ поколгь- 
нгяхъ своихь.

Эласа (Богъ творедъ) (I Ездр. X, 22)—изъ 
сыновей Пашхура, имевшихъ женъ иноплемен- 
ныхъ во р и  Ездры и Неемш.

Эл-Вевиль (Быт. XXXY, 7) — местность въ 
земле Ханаанской, въ Лузе, или Веоиле. На- 
зваше cie дано патр1архомъ 1аковомъ по сле
дующему обстоятельству. После того какъ сы
новья 1акова, Симеонъ и ЛевШ, жестоко отмсти
ли Хананеямъ за безчеше сестры своей Дины, 
которое дозволилъ себе Сихемъ, сынъ Эммора, 
1аковъ отъ преследовала Хананеевъ и Фере- 
зеевъ, по повеленш Божно, переселился изъ 
Сихема въВееиль. Здесь онъ <устроилъ жерт- 
венникъ и назвалъ это мгьсто: Эл-Веешь; 
ибо тутъ явился ему Боьъ, когда онъ бгь- 
жалъ отъ лица [Исава) брата своего».

Электръ (слав. Идектрх, у LXX rjkxxpov, или
Electrum) (1езек. I, 4, 5, 27, УШ, 2)—пылаю- 
щШ металлъ, или блестящШ кристаллъ, или 
просто нечто блестящее, шющее, какъ раска
ленный, огнемъ пылающШ уголь. «Я  видгълъ 
л, говоритъ пророкъ 1езекшль, какъ бы пы- 
лающт металлъ, какъ бы видъ огня внутри 
его вокругъ; въ какомъ видгь бываешь радуга 
на облакахъ во время дождя, такой видъ 
имгьло это сгянге кругомъ > (I, 27, 28). «Вошь 
подобге [мужа) какъ бы огненное, и отъ чреслъ 
ею и ниже огонь, и отъ чреслъ ею и выше 
какъ бы сгянге, какъ бы свгътъ пламени > (УШ,
2). Слово это у пророка относится къ седя- 
щему надъ Херувимами на престоле Господу, 
служа изображешемъ неприступнаго Его вели- 
ч!я и Божественной Его славы.

Элифазъ: а) (Быт. XXXYI, 4, I Пар. I, 35, 
36)—сынъ Исава отъ Ады, дочери Элона Хет- 
теянина, отецъ Оемана, Омара, Дефо, Гаоама, 
Кеназа и отъ наложницы Оимны—Амалика.

б) (1ов. II, 11, ХУ, 1, ХУ 1 и др.) 0ема-. 
нитянинъ, изъ потомковъ Исава, одинъ изъ 
друзей 1ова. См. 1ова книга (Энциклоп. вып. II, 
стр. 97).

. Эл‘|я (Богъ есть 1егова): а) (I Ездр. X, 21) 
изъ сыновей Харима, б) (I Ездр. X, 26) изъ 
сыновъ Елама, имевпие женъ иноплеменныхъ 
во времена Ездры и Неемш.

Злой! Злой! ламма савахеани? (Марк. ХУ, 34)— 
Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оста- 
вилъ? Это слова, произнесенным Страдальцемъ 
Господомъ на кресте. У ев. Матвея вместо 
Элои читается: Е л и , И ли  (Me. XXYII, 46).

По созвучно, вероятно, Элои и Или  и Имя, 
(что значитъ Шия) некоторые изъ стоявпшхъ 
при кресте Господа, когда произнесъ Онъ оз- 
наченныя слова, въ язвительную насмешку 
надъ Божественнымъ Страдальцемъ, «говорили: 
Илгю зовешь Онъъ.

Эл-Фаранъ (Быт. XIY, 6) — местность при 
пустыне, близъ Сеира. По соседству жили Хор- 
реи, подвластные Кедорлаомеру, которым* они 
были наказаны за возмущеше.

Эммаусъ (Лук. ХХ1У, 13)— небольшое селе
н е  на северозападъ отъ 1ерусалима, судя по 
числу означенныхъ въ Евангелш стадШ (шесть- 
десятъ), верстахъ въ 10—12 отъ 1ерусалииа. 
Здесь воскресный Господь узнанъ былъ двумя 
учениками въ преломлены хлеба. Сего селе- 
тя нельзя смешивать съ другимъ Эммаусомъ, 
который иначе называется Никополемъ и от
стоять отъ 1ерусалима на 176 стадШ. При та- 
комъ далекомъ разстояши удостоивпнеся ви
деть Господа не могли бы въ тотъ же вечеръ 
возвратиться въ 1ерусалимъ. На месте Эммау- 
са, о которомъ говоритъ св. Лука, теперь 
видна груда развалинъ, называемыхъ Гебеби, 
и между ними остатки древняго храма, быв- 
шаго на месте дома Клеопы, одного изъ двухъ 
учениковъ, бывшихъ въ Эммаусе съ воскрес- 
шимъ Спасителемъ.

Эней (Деян. IX, 32—36) — житель Лидды. 
Ап. Петръ, посещая въ разныхъ местахъ Па
лестины общества верующихъ, пришелъ къ 
святьшъ живущимъ въ Лидде. Тамъ былъ Эней, 
который восемь уже летъ лежалъ въ постели 
въ разслаблеши. « Петръ скюалъ ему: Эней! 
исщьляетъ тебя Тисусъ Христосъ; встань 
съ постели своей: и онъ тотчасъ всталъ. И 
вндгьли ею живущге въ Жиддгь и въ Сароть, 
которые и обратились къ Господу».

Эрехъ (длина, долгота) (Быт. X, 1 0 ) - одинъ 
изъ четырехъ городовъ въ земле Сеинааръ, 
составлявшихъ вначале царство Нимрода, сына 
Хуша, внука Хама. Друпе города сего царства 
были: Вавилонъ, Аккадъ и Халне.

Эрмш (Деян. XIY, 12)— языческое божество. 
Апостолъ Павелъ въ бытность свою съ Вар
навою обратилъ внимаше на человека, кото
рый не владелъ ногами отъ рождешя и кото
рый слушалъ говорившаго Павла съ верою 
для получешя исцелешя. Апостолъ «сказалъ 
ему громкимъ голосомъ: тебе говорю во имя 
Господа 1исуса Христа: стань на ноги свои 
прямо; и онъ тотчасъ вскочилъ и сталъ хо
дить». Увидя это, гнародъ, возвысилъ свой ю- 
лось, говоря: боги въ образгь человгьческомъ 
сошли къ намъ. И  называли Варнаву Зеве-
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оомъ, а Павла Ермгемъь потому что онь на - 
чальствдвалъ вь словгь». См. Меркурш (Энци-
яашеря, вып. III, стр. 27).

Эсора (1удие. IY, 4 )—местность, до на стоя
щего времени не определенная, въ которую 
вместе съ другими местами, отъ сыновъ Из- 
раилевыхъ отправлены были послы, по случаю 
нашествхя на 1удею Олоферна, военачальника 
царя АссирШскаго, чтобы Израильтяне «заняли 
все вершины высокихъ горъ, оградили сте
нами находяпцяся въ нихъ селешя, и отло
жили запасы хлеба на случай войны».

Эсромъ (Me. I, 3 )—сынъ Фареса, отецъ Ара
ма, упоминаемый въ родословш 1исуса Христа.

Этколъ (Быт. XIY, 13, 24) —одинъ изъ Ха- 
нанейскихъ союзниковъ Аврама, съ которымъ 
изъ плена Аврамъ освободилъ Лота и возвра- 
тилъ отнятое у него непр1ятелемъ имущество, 
также и женщинъ и народъ.

Эхи (Быт. XLVI, 21) — изъ сыновъ Белы, 
сына Вешаминова. Въ I Пар. (YUI, 6) читается: 
Егудъ.

Эвнанъ (даръ) (I Пар. IV, 7} сынъ Ашхура 
отъ жены его Хелы.
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ю.
Юбилей (протяжный, трубный звукъ) (Лев. 

XX Y, 1 0 - 1 3 ,  Числ. XXXYI, 4 ) - у  Евреевъ 
каждый пятидесятый годъ. Какъ каждый седь
мой годъ назывался субботнимъ, такъ после 
семи субботнихъ следующШ пятьдесятый годъ 
назывался юбилеемъ. Поведете Господа о юби
лей было следующее: * На считай себгь семь 
субботнихъ лгьтъ, семь разъ по семи лгьтъ, 
чтобъ было у тебя въ семи субботнихъ го- 
дахъ сорокъ девять лгьтъ. И  освяти пять- 
десятый годъ и объявите свободу на землгь 
всгьмъ жителямъ ея; да будешь это у  вась 
юбилей; и  возвратитесь каждый во владть- 
нге свое у и  каждый возвратитесь, въ свое 
племя. Пятьдесятый годъ да будетъ у  вась 
юбилей; не сгьйте и не жните, что само 
выростетъ на земмь, и не снимайте ягодъ 
съ необрпзанныхъ лозъ ея. Ибо это юбилей; 
священнымъ онъ да будетъ для вась; съ поля 
гьшьте произведетя еяъ (Лев. XXY, 8 —12). 
Съ большою подробное™ далее изложены осо
бенности субботняго и юбилейнаго года и тре- 
бовашя отъ народа предъявляемыя закономъ, 
которыя заключаются въ следующсмъ: 1) не 
возделывать полей и право на самородные 
плоды распространить на всехъ безъ всякихъ 
ограничена#, какъ сказано выше (Лев. ст. 11, 
12); 2) прощать долги едипоплеменнымъ и от
пускать единоплеменныхъ рабовъ на свободу 
(Втор. XY, 2); 3) возвращать наследственный 
земли и имена я ирежнимъ ихъ владельцамъ съ 
некоторымъ вознаграждешемъ лицу, пользовав
шемуся ими предъ началомъ юбилея и съ со- 
блюдешемъ некоторыхъ условШ (ст. 30—34). 
Какъ въ субботшй годъ такъ и въ юбилей

предписывалось всенародно читать ЗаконъБо- 
жгй. СубботвШ годъ начинался праздникомъ 
Кущей, юбилей—праздновашемъ дня очищешя 
и трубнымъ звукомъ, отъ котораго и получилъ 
свое назваше.

Причины учреждешя юбилея въ осиоваши 
своемъ были весьма мудрыя, а именно: 1) Хо
зяйственный. Земля возделываемая нуждается 
въ покое, безъ чего она истощалась бы и 
могла отказывать человеку въ дарахъ своихъ. 
Въ субботний годъ на одинъ годъ, а въ юби
лейный на два года прекращалось земледел1е. 
Во все это время земля покоилась и возвра
щала истощенныя свои силы и делалась спо
собною къ обильнейшему плодородно въ сле- 
дуюнце годы. «Если скажете, говоритъ быто
писатель, что же намъ есть въ седьмый годъ, 
когда-мы не будемъ ни сеять, ни собирать про
изведет# нашихъ? Я (Господь) пошлю благо
словение Мое на васъ въ шестой годъ, и онъ 
принесетъ произведет# на три года. И будете 
сеять въ осмый годъ, но есть будете произ- 
ведетя старыя до девятаго года; доколЬ не 
поспеютъ произведешя его, будете есть ста- 
роев. 2) Гражданскгя. Прощеше долговъ и 
возвращеше должникамъ ихъ имущества по воз
можности уравнивало права и состояше граж- 
данъ. Право собственности и личной свободы 
всегда и у всехъ народевъ ;считалось священ
нымъ правомъ. Но по разнымъ обстоятель- 
ствамъ, иногда не предвиденнымъ, случается, 
что человекъ вынужденъ бываетъ продать или 
заложить свое имущество и даже самому от
казаться отъ свободы и быть рабомъ, или уда
литься изъ отечества. «Ницце всегда будутъ
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среди земли» (Втор. XV, 11). У Евреевъ съ 
наступлешемъ субботняго года и юбилея, воз
вращались человеку права его, его личная сво
бода. его имущество и онъ снова становился 
лидемъ самостоятельнымъ, свободньшъ граж- 
даниномъ отечества, и государство снова имЪло 
въ немъ своего члена, способнаго исполнять 
свои обязанности и нести гражданшя повин
ности. «Берегись, говорится во Второзаконш, 
чтобы не вошла въ сердце твое беззаконная 
мысль: приближается седмый годъ, годъ про
й д я ;  и чтобъ. отъ того глазъ твой не сде
лался немилостивъ къ нищему брату твоему, 
и ты не отказалъ ему. Помни, что и ты былъ

?абомъ въ земле Египетской, и избавилъ тебя 
осподь, Богъ твой; потому Я сегодня и за

поведую тебе cie* (XY, 9, 15). 3) Н рав
ственных. Постановлешя года субботняго и 
юбилея относительно бедныхъ и должниковъ 
время отъ времени возбуждали, питали и под
держивали чувство истинной любви, уважешя 
и благожелашя къ ближнему. Съ другой сто
роны, эти постановлешя поддерживали и воз
буждали въ бедныхъ успокоеше въ Боге и 
Его, провиденш. «Дай ему (и взаймы дай ему, 
сколько онъ просить и сколько ему нужно) и 
когда будешь давать ему, не должно скорбеть 
сердце твое; ибо за то благословитъ тебя Го-- 
сподь Богъ твой во всехъ делахъ твоихъ и 
во всемъ что будетъ делаться твоими руками. 
Когда же будешь отпускать его (раба) отъ себя 
на .свободу, не отпусти его съ пустыми ру
ками; но снабр его отъ стадъ твоихъ, отъ 
гумна твоего и отъ точила твоего; дай ему 
чемъ благословилъ тебя Господь, Богъ твой* 
(Втор. XY, 10,13). Наконецъ,4) Таинственных. 
Постановлешя юбилейныя сохраняли всегда въ 
виду племя обетовашя до рождешя Мессш, на
поминали покой земли во время невинности 
человека, взывали всехъ къ успокоении въ 
Боге и Его провиденш и прообразовали лето 
Го споре npiflTHoe и возвращеше небеснаго на-

Изъ Священнаго Писашя известенъ одинъ 
лишь случай по поводу постановлешя о юби
лее. По смерти Израильтянина Салпаада не 
осталось" наследниковъ мужскаго пола. Пять 
дочерей незамужнихъ просили Моисея утвер
дить за ними уделъ отца ихъ. Просьба ихъ 
была уважена. Но за темъ.возникъ вопросъ: 
когда владелицы отцовскаго удела выйдутъ за- 
мужъ въ другое колено и съ собою внесутъ 
свое наследство, то чрезъ это сократится уделъ 
колена отца ихъ? даже ко\да будетъ у  
сыновъ Израилевыхъ юбилей, тогда удгълъ ихъ

прибавится къ удгьму тою комгьна, въ кото- 
ромъ онгъ будутъ [женами) , и отъ удгьла ко- 
мьна отцов ъ наьиихъ отнимется удгълъ ихъ».
Въ предупреждеше сего и было такое поста- 
новлеше: наследницы удела после отца могутъ 
быть женами техъ, кто понравится глазамъ 
ихъ, только должны быть женами въ племени 
колена отцовъ своихъ и уделъ ихъ не пере- 
ходилъ бывъ другое племя, а оставался въ пле
мени отца ихъ. Вследств1е чего дочери Сал
паада все пять вышли въ замужство за сы
новей дядей своихъ. (Числъ. 36 :11).

Югъ (Песн. Пес. IY, 16). У Евреевъ это 
слово включало въ себе п о н я т  о всехъ стра- 
нахъ, лежавшихъ между ю.-в. и ю.-з. Но въ 
дополнеше къ другимъ значен!ямь это слово 
означаетъ и особенную страну или область, из
вестную собственно подъ назвашемъ юга. По 
словамъ учепаго Англичанина Вильсона, у Ев
реевъ слово: Плеев обозначаете ту страну, 
чрезъ которую проходилъ обыкновенный ко
рабельный путь между центральнымъ Ханаа- 
номъ и Египтомъ (Быт. XII, 9, ХШ, 1— 3 и др.). 
На протяженш этого пути находился кладезь 
Агари и страна Гераръ; Кадесъ лежалъ на юж
ной границе, или вблизи оной. Во время по
хода Евреевъ изъ Египта эта страна была за
нята Амалекитянами; частью опой управлялъ 
царь Арадъ, а другая часть ея вошла въ уделъ 
колена 1удина и Симеонова. Въ Свящ. Писаши 
нередко упоминается объ юге, какъ напр. 
вгътеръ съ юга (Песн. Песн. IY, 16), ц а 
рица южная (Me. ХП, 42) и некоторый 
друпя.

Кроме юга въ Библш упоминается также: 
стеръ , востокь и западъ. Северъ (1ерем. 
YI, 1) и югъ въ Свящ. Писаши употребляются 
для укаказашя положешя различныхъ странъ 
касательно 1удеи. Такимъ образомъ Cnpin ле- 
житъ по отношент къ ней на севере, Еги- 
петъ—на юге, Вавилонъ и Ассир1я—на се- 
веровостоке; но АссирШшя войска всегда де
лали вторжешя въ Палестину съ севера. Ми- 
д!я находиласъ еще далее на северъ (1ерем. 
III, 12, Дан. XI, 13, 14). Восходъ— часть не
беснаго горизонта,въ которой восхортъ солнце, 
совершенно противоположная западу, где оно 
обыкновенно заходить. Евреи пользовались сло- 
вомъ: востокъ для указашя всехъ странъ, ле
жавшихъ кругомъ и по ту сторону рекъ ’Тигра 
и Евфрата, на востокъ или с.-в. отъ 1удеи. 
Определенное указаше границъ земли Ханаан
ской, которая имела поступить въ уделъ сы- 
намъ Израилевымъ: южной, западной, сквер
ной и восточной указано въ кн. Числъ (XXXYI,
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2 —12). То же видимъ у 1исуса Навина (ХЩ— I 
Х П ) и др.

ЮлШ (Дйян. XXYII, 1, 3 )— сотникъ Авгу
стова полка. Въ третье апостольское свое 
nyreniecTBie ап. Павелъ, обозревши церкви Га- 
латШскую и Фриийскую, былъ въ Ефесй, въ 
Македонш, въ Кориной, Троадй, Милетй, Тирй, 
въ Кесарш и наконецъ прибылъ въ Герусалимъ. 
Здйсь братш встретили Павла съ радостно. 
Но когда АсШсше 1удеи увидйлиего въ храмй, 
возмутили весь народъ и, наложивши на него 
руки, кричали: Израильтяне! помогите; вотъ 
этотъ человйкъ вездй своимъ учетемъ воз- 
ставляетъ всйхъ противъ нашего народа, про- 
тивъ закона и этого мйста. Весь городъпри- 
шелъ въ рижеше; сбйжался народъ. Павла 
схватили, извлекли изъ храма и хотйли убить. 
Отъ смерти спасъ апостола тысяченачальникъ 
съ отрядомъ воиновъ, который послй безпо- 
лезныхъ для дйла допросовъ узналъ, что бо- 
лйе сорока человйкъ 1удеевъ дали з а к л я т  
не йсть и не пить, пока не убьютъ Павла, и 
поэтому ночью подъ крйпкимъ прикрьтемъ 
изъ пйшихъ и конныхъ воиновъ отправилъ его 
при письмй въ Кесарш къ правителю Феликсу. 
Феликсъ съ своей стороны нисколько разъ 
допрашивалъ Павла и, вполнй соглашаясь съ 
тысяченачальникомъ въ невинности узника, про- 
держалъ однако его подъ стражею два года, 
выжидая получить награду за его освобожде- 
ше, и оставилъ его въ узахъ преемнику сво
ему Порцш Фесту. Сей также признавалъ Павла 
иевиннымъ, съ чймъ соглашались царь Агриппа 
и сестра его, Вереника, слушавшие рйчь Павла 
по приглашенш Феста, а также и члены со
вета, и вей рйшили, что апостолъ не сдйлалъ 
ничего достойнаго смерти или узъ, и слйдо- 
вало бы его освободить, но онъ самъ потре- 
бовалъ суда у Кесаря. И поэтому Фестъ от
правилъ Павла съ другими узниками въ Ита- 
лио моремъ, и «отдали ею и нгькоторыхъ 
узнике въ сотнику Августова полка, именемъ 
Ю лт. Ю лт, поступая съ Павломъ человгько- 
любиво, позволилъ ему сходить къ друзьямъ 
и  воспользоваться ихъ у сер die мъ». Свое вни- 
маше къ Павлу ЮлШ проявилъ еще на пути, 
когда корабль около острова Мальты ейлъ на 
мель и остался недвижимъ, а корма разбива
лась силою волнъ и «воины согласились было 
умертвить узниковъ, чтобы кто нибудь вы- 
плывъ не убйжалъ. Въ это время сотникъ, 
желая спасти Павла, удержалъ ихъ отъ сего 
налтретя, и велйлъ умйющимъ плавать пер- 
вымъ броситься и выйти на землю, прочимъ 
же спасаться, кому на доскахъ, а кому на

чемъ нибудь отъ корабля, и такимъ образомъ 
вей спаслись на землю» (Дйян.ХХУИ. 41—44).

Юл1я (Рим. XYI, 15). Ее съ Филологомъ, 
Ниреемъ и сестрой его, Олимпаномъ и есть 
съ ними святыхъ привйтствуетъ ап. Павелъ 
въ своемъ посланш къ Римлянамъ.

Юшя (Римл. XYI, 7). Въ своемъ посланш 
къ Римлянамъ, привйтствуя Юшю и Андроника, 
ап. Павелъ называете ихъ своими сродниками, 
которые были вмйстй съ нимъ узниками, про
славились между апостолами и прежде его еще 
увйровали во Христа.

Юница (трилйтняя, рыжая телица, или тёлка) 
(Осш X, 11) была употребляема при жертво- 
прйношешяхъ. Обрядовыя подробности закла- 
вия телицы и обращешя ея въ пепелъ изло
жены въ кн. Числъ (XIX, 1—10). Значеше же 
этой жертвы указано ап. Павломъ (Евр. IX, 
1 3 ,1 4 ). Телица долженствовала быть рыжаго 
цвйта, такъ какъ желтый, или рыжШ цвйтъ 
считался символомъ грйха. За тймъ ее должно 
было заколоть внй стана, на чистомъ мйстй, 
сжечь, и пепломъ оной, смйшаннымъ съ во
дою, окропить народъ. Это, несомнйпно, было 
строго-поучительное и вмйстй глубоко-прооб- 
разовательное жертвоприношете за грйхи; и 
св. ап. Павелъ, изъ сравнешя съ онымъ, съ 
особенного силою доказываете высшее пре
восходство предъ вейми Ветхозавйтными жерт
вами жертвы Христовой. Иносказательныя 
указатя свящ. писателей на дикость, рйзвость 
и упрямство телицы, особенно хорошо упи
танной, очень поразительны (1ерем. XLYI, 20, 
L, И ,  Ocin, IY, 16). Въ кн. пр. Исаш (XY, 5) 
очевидно дйлается намекъ на ревъ телицъ, 
унылый и жалобный, слышимый на далекомъ 
разстоянш; таковъ, поистинй, долженствовалъ 
быть и плачъ Моавитянъ въ день поейщешя 
ихъ Господомъ.

Юноша (Лук. YII, 14 )—молодой человйкъ. 
Въ Евангел1и встрйчается опредйлеше и дру- 
гихъ возрастовъ человйческой жизни; такъ 
напр. въ Евангелш отъ Матвея упоминается 
о младенчествй Господа 1исуса (Лук. II, 40), 
объ Его отрочествй (ст. 43). Подробности вос- 
крешетя изъ мертвыхъ Наинскаго юноши при
водятся въ Евангелш отъ Луки (YII, 11—16). 
«Веселись юноша, въ юности твоей, говорить 
премудрый Екклез1астъ, и да вкушаешь сердце 
твое радости во дни юности твоей, и ходи 
по путямъ сердца твоею и по видгьнт очей 
твоиосъ; только знай, что за все это Богъ 
приведетъ тебя на судъъ (XI, 9). «И помни 
Создателя твоею во дни юности твоей, до- 
кол1ь не пришли тяжелые дни и не насту-
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Ш /w годьг̂  о которыхъ ты будешь говорить: 
ттъ мть удовольствгя вг нихъ (т. е. пока 
не наступила старость) (XII, 1). «Юношескихъ 
похотей убгыай; а держись правды, вгьры, 
любви, мира со всуьми призывающими Го
спода отъ чистаю сердца», говорить ап. Па- 
велъ въ посланш къ Тимоеею (II Тим. 11,23). 
Возрастъ отрока считается отъ 7 до 15 летъ, 
возрастъ юноши—отъ 15 до 20 летъ.

Юпитеръ, или Зевсъ (Деян. XIV, 12)—глав
ное языческое божество древнихъ Грековъ и 
Римлянъ. По миеолоии языческой онъ сынъ 
Сатурна или Хроноса и Реи; онъ считался 
отцемъ боговъ и людей, повелителемъ неба и 
земли, грома и молнш, вЪтровъ и дождей. Онъ 
разд'Ьлилъ вселенную на. три части: Нептуну 
далъ воду, Плутону—подземное царство, а себе 
небо и землю. Главное его местопребывание— 
Олимпъ въ бессалш. Во многихъ местахъ ему 
посвящались храмы, алтари и жертвенники. 
Въ Греции въ честь его отправлялись знаме
нитый ОлимпШшя игры. Царь ОирШсшй Ан- 
тшхь Епифанъ, овладевъ 1ерусалимомъ, чрезъ 
одиаго старца, Аеинянина, принуждалъ 1удеевъ 
отступить отъ законовъ отеческихъ и не жить 
по законамъ Божшмъ и повелелъ «осквернить 
храмъ 1ерусалимскгй и наименовать ею хра- 
момъ Юпитера Олимпшскаъо, а храмъ въ 
Гаризинуь, такь кат обитатели тою мгьста 
пришельцы, храмомъ Юпитера страннопртм- 
наю, и храмы наполнились мерзостями язы
ческими, жертвенникь наполнился непотреб
ными,, запрещенными закономъ вещами» (II 
Макк. VI, 1—6). Жители Ликаонш увидйвъ 
чудесное нецел erne въ Листре больнаго, не 
владевшаго ногами, совершенное св. ап. Пав 
ломъ, считали апостоловъ Варнаву и Павла за 
боговъ, сошедшихъ на землю въ образа че- 
лов'Ьческомъ, и называли Варнаву Зевесомъ, 
а Павла Ерм1емъ, и такъ какъ между Ликао- 
шйцами существовало древнее предаше, что 
ихъ земля была посещена некогда Юпитеромъ 
и Мерку pieMb, то они появлеше въ Листре 
означенныхъ апостоловъ и признали какъ бы 
за повторение божеской къ нимъ милости. Жрецъ 
идола Зевеса, находивнийся передъ ихъ горо- 
домъ, привелъ къ воротамъ воловъ, и при- 
иесъ венки, чтобы вместе съ народомъ совер
шить жертвоприношеше; но апостолы Варнава 
и Павелъ, услышавъ о семъ, разодрали свои

одежды, и едва убедили народъ не приносить 
имъ жертвы и идти каждому домой. ЕрмШ, или 
МеркурШ, за котораго былъ принять св. апо- 
столъ въ Листре, считался какъ бы вестни- 
комъ и спутникомъ Юпитера. Зевсъ, или Юпи
теръ вообще изображается въ виде царя, си- 
дящаго на престоле, съ громовыми стрелами 
въ рукахъ. Священною птицею Юпитера счи
тался орелъ.

Юта (Нав. XV, 55) и Ютта (XXI, 1 6 ) -и з ъ  
южныхъ нагорныхъ городовъ колена 1удина. 
Въ настоящее время это большое Магометан
ское селеше, окруженное деревьями и старин
ными стенами, въ разстояши на два часа пути 
къ югу отъ Хеврона. Некоторые признаютъ 
этотъ городъ за тотъ городъ нагорной страны, 
въ которомъ жили 3axapia и Елизавета и куда 
Богоматерь после бывшаго Ей благовещешя 
путешествовала для свидашя съ Елизаветою 
(Лук. I, 39—40).

Юхалъ (1ерем. XXXVIH, 1)—сьшъ Селемш, 
изъ князей царя Седекш. Онъ и друпе князья— 
С а ф а т , Годол1я и Пасхоръ, слышали какъ 
пророкъ IepeMia произнесъ пророчество о томъ, 
что 1ерусалимъ будетъ взять царемъ Вавилон- 
скимъ и всяшй, <кто останется въ города, 
умретъ отъ меча, голода и моровой язвы, а 
кто выйдешь т  Халдеямъ будетъ оюивъ» .П ро
рочество было произнесено въ то время, когда 
Седеш, поставленный отъ Навуходоносора ца
ремъ въ земле 1удейской, хогЬлъ въ союзе съ 
соседними царями освободить 1удею отъ вла
дычества Навуходоносора, почему послЪдшй и 
подступилъ съ войскомъ къ 1ерусалиму. Пред- 
сказаше 1ерем1и, когда враждебный войска сто
яли уже лицемъ къ лицу, действительно, могло 
парализовать духъ войска и народа, и поэтому 
князья сказали царю: «да будетъ этотъ чело- 
векъ (IepeMia) преданъ смерти, потому что 
онъ ослабляетъ руки воиновъ, которые оста
ются въ этомъ городе, и руки всего народа, 
говоря къ нимъ ташя слова. Ибо этотъ чело- 
векъ не благоденств1я желаетъ народу сему, 
а бедствш>. По суду князей, «потому что царь 
ничего не можетъ делать вопреки имъ», Iepe- 
Min былъ брошенъ въ яму Малхш, которая 
была во дворе стражи. См. 1ерем1я пророкъ 
(Энциклоп. вып. И, стр. 71) и Седеюя, а) (Эн- 
цикл опед1я вып. III, Стр. 189).
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я.
Яацъ (гладкое место). Втор. II, 32) Мо- 

авсюй городъ, лежавшШ вероятно, къ востоку 
отъ Мертваго моря, въ пустыне. См. 1ааца. 
(Энциклоп. выл. II, стр. 55).

Яблонь, яблоко (М ен. Песи. II, 3. 1оиль I, 
12). Обыкновенно думаютъ, что это назваше 
означаете лимонное дерево съ его плодами. 
Собственно яблонное дерево очень редко на 
Востоке, и приносимый имъ яблоки не имЬюте 
красоты, и щнятнаго запаха, и въ семъ отно
шении оно мало соответствуете изображению 
его въ Священиомъ Писаши. Лимонное же или 
апельсинное дерево, напротивъ, всецело со
ответствуете этому, что говорится въ кн. 
Песнь Песней объ его красоте, благовонномъ 
запахе, и пр1ятномъ вкусе и освежающемъ 
действш плодовъ онаго. Друпе же разумеютъ 
подъ симъ назвашемъ померанцевое дерево.
Золотых яблоки въ серебряныхъ, прозрачныхъ, 
сосудахъ (Притч. XXV. II) служатъ иноска- 
зательнымъ выражешемъ, въ которомъ благо
временный, мудрый совете, практически испол
ненный, сравнивается съ вкуснымъ плодомъ въ 
серебряной корзине. Зрачекъ глазъ, или глаз
ное яблоко (Прит. VII. 2. Зах. И. 8) — въ 
этихъ цитатахъ указывается на тончайшую 
чувствительность глазнаго яблока. Тоже самое 
иносказаше употреблено въкн. Второз. (XXXII. 
10) подъ выражешемъ: згьнииа ока, для обозна- 
чешя наивернейшей защиты и безопасности. 
И въ кн. Плачъ 1ерем. (11. 18) выражение: 
не спускай згьньщъ (или яблокъ) очей твоихъ—
иносказательно означаете не осыхающш днемъ 
и ночью слезы.

Яванъ (Hc.LXVI, 19). См. 1аванъ, в) (Энци- 
клопед!я, вып. II, стр. 56).

Яворъ (Быт. XXX, 37. Ис. ХЫ. 19, или 
Платанъ или Чинаръ Сир. XXIV, l b ) -дерево 
произрастающее на всемъ Востоке: въ Азш, 
Турцш, Грецш, на Кавказе. Бревно явора 
крепкое, прямое, служите для столяриыхъ 
издел!й; достигаете иногда колоссальной вы
соты и широкаго объема.

Ягаре-Оргимъ (ВиолеемскШ лесь ткачей) (II 
Цар. XXI, 19) отецъ Елханана, или Елханама 
(I Пар. XX, 5), который, въ царствоваше 
Давида, убилъ Толгава Геоянина, у которою 
древко копья бы го, какъ навой у ткачей. Въ 
означенной цитате книги Паралипоменонъ, 
кроме небольшой разницы въ имени, Елха- 
намъ называется сыномъ 1аира и победа его 
была надъ Лахжемъ, братомъ ToHiaea Геоя
нина, у котораго древко копья было, какъ 
у ткачей. Тексте книги Паралипоменонъ въ 
данномъ случае следуете признать более пра- 
вильнымъ.

Ядъ (Втор. XXIX, 18, XXXII, 24, 33, Ос. X, 4, 
flc. CXXXIX, 4 )—вещество изъ царствъ живот- 
наго, или минеральнаго и растительнаго, дей- 
CTBie котораго быстро убиваете жизнь органиче
скую и причиняете смерть. Въ иносказательномъ 
смысле подъ свойствами яда въ Св. Писаши 
изображаются горьшя, оскорбительный слова, 
злой языкъ, злое сердце, какъ ядъ разруша- 
юнця здоровье и жизнь ближняго, разумеется, 
не такъ быстро, какъ действительный ядъ. 
с Слова наушника какъ лакомства, и они 
входятъ во внутренность чрева. Устами
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своими притворяется врагъ, а въ сердце 
своемъ замышляешь коварство. Если говорить 
от и нежньгмъ голосомъ, не верь ему: по
тому, что семь мерзостей въ сердщь его» 
(Брит. XXYI, 22—25). *Языкъ укротить 
никто изъ модей не можешь: это неудержи
мое зло: от испошенъ смертоноснаго яда>. 
Гортть ихъ (нев'Ьрующихъ) открытый гробц 
языкомъ своимъ обманываютъ; ядъ аспидовъ 
на губахъ ихъ г (Рим. Ш, 13).

Язва (Исх. IX, 3) — крайне заразительная 
и гибельная болезнь, съ древнМшихъ временъ 
господствующая на Востока. Моровая язва, 
одна изъ числа казней Египетскихъ, была 
тяжкимъ наказашемъ Божшмъ, чтобы смирить 
гордый деспотизмъ Фараона, и показать ему всю 
тщетность и суетность его нащонадьныхъ 
языческихъ суеверШ. Да и вообще все казни 
Египетсшя служили грознымъ небеснымъ вра- 
зрдешемъ для Египта. Свящ. писатели иногда 
употребляютъ это слово для обозначешя во
обще всякой ужасной и эпидемической болезни 
(Дев. ХШ, 3. Ш Дар. УШ, 37. Трехдневиая 
моровая язва была послана Богомъ въ нака- 
зате Давиду за сделанную имъ изъ тщеслав!я 
перепись народа (Ш Цар. XXIY). Восточная 
моровая язва относится къ разряду острыхъ 
тяфозныхъ болезней съ большими опухолями 
на теле.
' Языкъ а) какъ речь или нареч1е. «2Га всей

земмь быль одинъ языкъ и одно наречхе», го-
воритъ бытописатель (Быт. XI, 1, 6, 7, 9). Пре
давав объ одномъ первоначальномъ языке находи
лось у язычниковъ. Они думали, что во вре
мена Сатурна все животныя говорили однимъ 
языкомъ; но люди, не умея ценить своего 
счаетя, посольствомъ просили Сатурна изба
вить ихъ отъ смерти, дабы они не казались 
униженными предъ зм!емъ, который обновляется 
ежегодно. Разгневанный Сатурнъ лишилъ ихъ 
общаго языка, и они разсЬялись. (Plat, in Po
litic. Phil, de confus. ling). Спрашивается: ка
кой былъ первый и всеобщШ языкъ чедове- 
ческаго рода? Некоторые толкователи утверж- 
даютъ, что хотя следы онаго более или менее 
видимы въ древнихъ восточныхъ языкахъ, 
однако ни одинъ изъ нихъ не есть более 
первоначальный, подобно какъ въ наши вре 
мена ни французскШ, ни итал1аншй, ни испан- 
скШ не есть древнШ латиншй. Друие отдаютъ 
первенство еврейскому,, не отвергая однакоже, 
что и онъ потерпели изменеше отъ времени. 
Cie мнеше оправдывается: a) HcTopieio. При 
помощи долголетней жизни патр1арховъ и ихъ 
постоянства во мнешяхъ и обыкновешяхъ,

языкъ Адама безъ великаго повреждетя дол- 
женствовалъ сохраниться до Ноя, языкъ Ноевъ 
до Авраама, языкъ жеАвраамовъ есть еврейсшй. 
Священная истор1яне подаетънамъпричины сме
шивать благословенное племя съ сынами-чело
веческими (Быт. XI, 5) какъ въ преступлены 
столпотворешя, такъ и въ наказаны смешешя 
языковъ. Некоторые природнымъ языкомъ пле
мени Авраамова полагаютъ Халдейсшй, потому 
что находятъ его въ отечественной стране 
сего племени, и даже въ устахъ Лавана— 
гегаръ сагадува, холмь свидетельства (Быт.
XXXI. 47); но не вероятнее ли то, что племя 
Нахора, оставленное посрер смешешя языковъ 
и народовъ, мало по малу переменило языкъ 
своихъ предковъ на язьшъ своихъ соседей, 
нежели то, что cie сделалъ Аврамъ, Богомъ 
отделенный отъ всехъ народовъ и не желавшШ 
ни съ кемъ иметь бдизкаго сообщены, какъ 
только съ своимъ древнимъ родомъ? б) Свой- 
ствомъ самаго языка еврейскаго. Въ немъ 
доселе преимущественно сохраняется то до
стоинство первоначальнаго языка, что въ его 
наименовашяхъ видимы свойства вещей. Въ 
Св. Писаны онъ изъ себя самого изъясняетъ 
древнейппя имена местъ и лицъ, кроме весьма 
немдогихъ, коихъ корни утратились, или со
хранились только въ другихъ ближайшихъ къ 
нему языкахъ. Что cie преимущество не мо- 
жетъ быть отнесено къ искусству писателя 
св. книгъ, cie доказываюсь имена, которыхъ 
образоваше не было въ его власти и который 
долженствовали получить начало вместе съ 
языкомъ. в) Сравнешемъ его съ другими древ
ними языками. Более всехъ имеетъ онъ чи
стоты, простоты и, правильности въ своемъ 
образованы. Древнейппя имена народовъ, 
странъ, божествъ языческихъ, и мнопя дру- 
ия  слова, коихъ начало невидимы въ другихъ 
языкахъ, изъясняются изъ еврейскаго. Вообще 
въ немъ сближаются древности языковъ, какъ 
потоки при источнике.

б) Языкъ и уста, какъ органы слова. Осто
рожность въ слове заповеданы намъ въ 3, -6 
и 9 заповедяхъ закона Бoжiя. Кроме того, 
въ Св. Писаны весьма много встречается изре- 
чешй съ целю  вразумить, съ какою пользою 
для себя и для ближняго можетъ быть упо
требляемо нами слово и какой страшный вредъ 
можетъ принести оно отъ неблагоразумного 
употреблешя. (Брит, XII, 18, X, 20, XX, 15, 
XY, 4, Еф. IY, 20, 1ов. Y, 21, 1ак. Ш, 1 -  
10 и др.). ^Говорю же вамъ, сказалъ Спа
ситель, что за всякое праздное слово, какое 
скаоюутъ люди, дадуть они ответь въ день
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суда. Ибо отъ словъ своихь оправдаешься и 
отъ словъ своихь осудишься» (Me. XII, 36, 37).

Язычникъ. Это слово прилагается свящ. пи-' 
сателями иногда къ невгЬрующимъ въ истин- 
наго Бога, но вообще и въ томъ же самомъ 
смысле ко всемъ незнающимъ и не призы- 
вающимъ имени Его (1ерем. X, 25). Въ но
вейшее время имъ означаются все люди не 
оглашенные евангельскою проповедш спасешя 
и еще не щпявппе Хришанства. Такихъ жал- 
кихъ людей, сидящихъ, по слову Евангел1я, 
во тъмгъ и суьни смертной, насчитывается еще 
на земномъ шаре до трехъ четвертей изъ всего 
человеческаго народонаселешя.

Яйцо (Втор. ХХН, 6). Яйца обыкновенно 
несутся различными птицами, какъ-то: курами, 
страусами, куропатками и друг., и изъ нихъ 
после высиживашя ими выводятся птенцы. 
Некоторые виды яицъ въ томъ или другомъ 
виде составляютъ вкусную и питательную пищу 
для людей. Въ кн. Второзакошя (XXII, 6, 7) 
говорится следующее: «Е ст  попадется тебгь 
на дороггь птичье гнгьздо на какомъ либо де-
ревгь или на земмь, съ птенцами или лицами, 
и мать сидишь на птенцахъ, или яйцахъ, 
то не бери матери вмгьстгь съ дгьтьми. Мать 
пусти, а дтьтей возьми себгь, чтобы тебгь 
было хорошо, и чтобъ продлижсь дни твои». 
Это мудрое постановление законодателя сход
ственно по своему свойству съ темъ должньшъ 
попечешемъ, которое вообще обязанъ иметь 
каждый изъ насъ и относительно прочихъ жи- 
вотныхъ и ихъ детенышей. «Ей коровы, ни
овцы не закалайте въ одинъ день съ порож- 
денгемъ ея», говорится въ кн. Левитъ (XXII, 
28). Слово яйцо встречается и въ Евангелш 
отъ Луки (XI, 11, 12): «Какой изъ васъ 
отецъ, говорить Спаситель, когда сынъ по
просить у него хмьба, подастъ ему камень? 
или когда попросить рыбы, подастъ ему 
змгю, вмгьсто рыбы? или , если попросить 
яйца, подастъ ему скортона?>

Яминъ (правый) (Числ. XXVI, 12)—изъ сы- 
новъ Симеона, сына naTpiapxa 1акова, родо
начальник поколевая Яминова. Въ другихъ 
местахъ Св. Писашя онъ называется 1аминъ 
(Быт. XLVI, 10, Hex. VI, 15, I Бар. IV, 24).

Ярмо (1ерем. И, 20). Ярмо обыкновенно 
полагалось на выю животнаго и прикреплялось 
къ оному и къ плугу ремнями. Такимъ обра- 
зомъ оно сделалось символомъ неволи, рабства 
и деспотическаго правлешя, тогда какъ свер
жение съ себя ярма или ига значило полное 
освобождение отъ всехъ сихъ тягостей. Со
крушенье ярма и расторженге узь (lep. V, 5,

Наум. I, 13) представляетъ также свержеше 
съ себя какимъ либо народомъ деспотической 
царской власти.

Ясень. Въ кн. пр. Исаш (XLIV, 14) ска
зано: « Онъ (т. е. Господь) садить ясень, 
а дождь возращаетъ его». Это дерево изъ породы 
хвойныхъ, и называется по Арабски Avan, по 
Латыни Omus. ЦельсШ приводить изъ словъ 
Абуль-Фадли описаше дерева Avan, достаточно 
сходствующаго съ вышеупомянутымъ и встргЬ- 
чающагося въ Библш единственно въ указан
ной цитате.

Ясписъ, яшма— одинъ изъ драгоценныхъ кам
ней, упоминаемый какъ въ Ветхомъ, такъ и въ 
Новомъ Завете. Ясписъ занималъ третье ме
сто въ 4-мъ ряду суднаго наперсника Аарона 
(Hex. XXVIH, 20). 1езекшль упоминаетъ о немъ 
въ числе прочихъ драгоценныхъ камней г. Тира 
(XXVHI, 13). На ясписъ несколько разъ ука
зывается въ Откровенш. «R  сей сидящш,то- 
ворится въ означенной книге, видомь быль 
подобенъ камню яспису и сардису»... (IV, 3).
Светъ Новаго 1ерусалима является подобнымъ 
свету драгоценнейшаго камня, какъ бы камню 
яспису кристалловидному (XXI, 11). Отта 
ею построена изъ ясписа  (ст. 18) и первое 
основаше онаго былъ ясписъ (ст. 19). Камень 
называемый теперь ясписомъ технически опи- 
санъ какъ опакъ, нечистый видъ кварца крас- 
наго или желтаго цвета; онъ способенъ къ 
прекрасной полировке и употребляется для 
устройства вазъ, печатей, табакерокъ и пр. 
Толкователи Свящ. Писашя не утверждаютъ 
положительно, нашъ ли именно ясписъ разу
меется въ приведенныхъ цитатахъ Библш, или 
здесь разумеется другой какой либо драгоцен
ный камень, но вполне соглашаются съ темъ, 
что Еврейское и Греческое назваше Jashpeh и 
Iaspis одного и того же происхождешя, какъ 
и нашъ ясписъ. Его добывали и добываютъ 
главнымъ образомъ изъ Нерсш, Индш и 
Сирш.

Ястребъ (Лев. XI, 16 )—крупная, сильная и 
хищная птица изъ породы соколиныхъ, отли
чающаяся быстротою своего полета и нечистая 
по закону Моисееву (Втор. XIV*, 15), но такъ 
почитаемая Греками и Египтянами, что убить 
какую либо изъ означенной породы считалось 
уголовнымъ преступлешемъ, хотя то было и 
ненамеренно. «Твоею ли мудростйо летаетъ 
ястребъ и направляешь крылья свои на пол- 
деньЪ говорится въ кн. 1ова (XXXIX, 26). 
Въ означенныхъ словахъ указывается на все
благое промышлеше Бож1е о всей твари во
обще и въ особенности о перелетыыхъ пти-
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цахъ, одарившее ихъ чуткими инстинктомъ 
выбирать время и направление своего^ полета 
предъ наступлетемъ зимы въ более жартя 
страны. При семъ должно заметить, что боль
шая часть хищныхъ птицъ въ Палестина суть 
перелетныя.
• Ятба (доброта, благо) (ГУ Цар. XXI, 19)— 

городъ или селеше, откуда происходила Ме- 
шуллемеоъ, дочь Харуца, мать Аммона, воца
рившегося въ 1удее по смерти отца своего, 
Жанаосш. Местоположеше Ятбы неопределено.

Яфа (II Пар. II, 1 6 ,1 Ездр. III, 7). См. 1опшя. 
(Энциклоп. вып. II, стр. 105).

Яфш (блестяпдй, знатный) (Нав. X, 3— 27)— 
царь ЛахисскШ, одинъ изъ пяти царей Амор- 
рейскихъ, жившихъ на горахъ, которые, после 
поражешя ихъ отъ 1исуса Навина при Гаваоне, 
бежали съ поля битвы и скрылись въ пещере 
въ Македе. 1исусъ приказалъ привалить къ 
отверстш пещеры больш!е камни и поставить 
стражу. По окончательномъ же уничтоженш 
войска непр5ятельскаго, не столько силою ору- 
ж!я, сколько помощно Бож1ей, 1исусъ прика
залъ вождямъ своимъ вывести изъ пещеры ца
рей Аморрейскихъ и наступить имъ на выи, 
причемъ сказалъ: «Такъ поступить Господь 
со всгьми врагами вашими, съ которыми бу
дете воевать». За теми самъ умертвили ца
рей и повесили ихъ на пяти деревахъ. При 
захожденш же солнца тела были сняты и бро
шены въ пещеру, въ которой скрывались, ««
привалили большгс камни, которые тамг даже 
до сего дня».
. Яхазшъ (I Ездр. УШ, 5)—изъ сьшовъ За- 
еоя, отецъ Шеханш, или 1езила (во II Ездр. 
УШ, 32), съ которымъ возвратились изъ Ва
вилона въ царствоваше Артаксеркса Израиль
тяне, триста человеки.

Яхзе1я (созерцающШ Бога) (I Ездр. X, 15)— 
сынъ Оиквы. По возвращеши изъ плена мно- 
rie Израильтяне, даже некоторые изъ сыновей 
священническихъ привели съ собой въ Iepyca- 
салимъ иноплеменныхъ женъ и рожденныхъ отъ 
нихъ детей. Священникъ Ездра, озабоченный 
водворешемъ въ народа благочеспя, признавали 
необходимыми освободить народъ отъ наслоешя 
иноплеменнаго, для отвращенгя гнгьва Божгя 
за это дгьло. Съ этимъ согласились старейшины 
и народъ. А чтобы привести въ известность, 
у кого именно жены иноплеменный и дети отъ 
нихъ, Чонаеанъ иЯхзе1я стали надъ этимъ де* 
ломъ, и Мешулламъ и Шавоай, левитъ, были 
помощниками имъ. Въ то же время Ездра свя
щенникъ и главы поколенШ сделали заседа- 
ше въ первый день десятаго месяца для из-

следовашя о всехъ, которые взяли женъ ино
племенныхъ, и окончили изследоваше къ пер
вому дню перваго месяца.

Яхинъ (Числ. XXYI, 12) — изъ сьшовъ Си
меона, сына naTpiapxa 1акова, родояачальникъ 
поколешя Яхинова. Въ кн. Бьшя (XLYI, 10) 
и Исхода (YI, 15) читается: 1ахинъ.

Яхонтъ (Исх. ХХУШ, 19)—одинъ изъ дра- 
гоценныхъ камней, первый въ третьеыъ ряду 
суднаго наперсника Еврейскихъ первосвящен- 
никовъ. Говорятъ. что онъ по своему цвету 
походилъ на карбункулъ, съ сильными отли- 
вомъ и красноватыми отблескомъ. Къ сожа-

Я ч м е н ь .
ленью неизвестно, къ какому разряду драго- 
ценныхъ камней принадлежитъ яхонтъ; но быть 
можетъ, подъ симъ словомъ разумелся красный 
турмалинъ, владеющШ, подобно янтарю, свой- 
ствомъ притягивать къ себе различный тела.

Ячмень (Исх. IX, 31, Лев. XXYII, 16, Числ. 
У, 15, Суд. VII, 13, 1ов. XXXI, 40, Руо. I, 
22, И, 17, 1оан. У1, 9 ,1 3  и др.). Ячмень въ 
болыиомъ количестве родился въ Палестине 
и былъ въ болыпомъ употреблении тамъ. 
Евреи сеяли ячмень въ начале нашего ноября, 
жатва ячменя начиналась ранее жатвы пше
ницы, во второй день опресночный, т. е. въ
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16 день нисана или нашего марта (II Цар. 
XXI, 9, IY Цар. IY, 42). Соседше съ Евреями 
народы, Аравитяне, Египтяне (1ов. XXXI, 40, 
Исх. IX, 31) и Аммонитяне также занимались 
обработкой ячменя въ значительномъ коли
честв^. Царь сыновъ Аммоновыхъ въ продол- 
ж ете трехъ лети платилъ дань 1оаоаму, царю 
1удейскому, и ежегоро присылалъ въ 1удею по 
десяти тысячъ кбровъ ячменя (II Пар. XXYII,
5), т. е. более восьми тысячъ съ половиною 
нашихъ четвертей. Мука изъ ячменя состав
ляла одну изъ жертвенныхъ принадлежностей; 
она же употреблялась бедными для приготов- 
лешя хлебовъ. Ячменный хлебъ жестокъ и

шадямъ и мулами. У Соломона было сорокъ 
тысячъ стойлъ для коней колесничныхъ и две
надцать тысячъ для конницы. Ячмень и солому 
для коней и для муловъ доставляли пристав 
ники, каждый въ свой месяцъ, по очереди, на 
место где находился царь (III Цар. IY, 26—28). 
Во время нужды и дороговизны ячмень, это 
дешевое произведете Палестины, продавался 
по неимоверно высокой' цене. Такъ напр. при 
осаде Самарш две меры ячменя, что равня
лось почти половине нашего четверика, можно 
было купить только за одинъ сикль, или за 
3 руб. 87 коп. на наши деньги (IY Цар. YII, 1).

Яшенъ (II Цар. ХХШ, 32). Изъ его сыновъ

Я щ е р и ц а .

тяжелъ и почитался менее питательными чемъ 
пшеничный, но здоровыми, и составляли обык
новенную пищу для простаго народа (Суд. VII, 
13, II Цар. XYII, 28, 1оан. YI, 9, 13). При 
Соломоне, за удовлетворетемъ внутреннихъ 
потребностей царства, множество ячменя от
правлялось за границу. Для работавшихъ на 
Ливане на постройку храма древосековъ, ра- 
бовъ Хирама царя Тирскаго, Соломономъ по
сылалось въ пищу: «пшеницы двадцать ты
сячъ кбровъ, и ячменю двадцать тысячъ кб
ровъ , и вина двадцать тысячъ батовъ) и 1 олив' 
ковагомасла двадцать тысячъ батовъ» (П Пар. 
II, 10). Ячмень употреблялся и на корми ла-

1онаеанъ, Гараритянияъ, значится въ числе 
сильныхъ царя Давида. Въ I кн. Пар. читается: 
Гашемъ (XI, 34).

Ящерица (Лев. XI, 29)—животное изъ раз
ряда пресмыкающихся, нечистое но закону 
Моисееву. Видовъ ящерицы несколько, какъ 
напр. хамелеонъ, летва и др. Все они, во
обще безвредны, питаются большею частно на
секомыми и имеютъ длинный липкШ языкъ, 
для того чтобы схватывать ихъ, и водятся въ 
разныхъ частяхъ света. Некоторый изъ яще- 
рицъ отличаются красивыми цветомъ чешуи, 
или кожи, а хамелеонъ—по временами и из
менчивости) оной.
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баанахъ (груитъ песчаный) (Нав. |ХП j, 21)— 
городъ Ханаансшй, находящШся близъ Мегиддо, 
на краю равнины Изреельской. Завоеванный 
I, Навиномъ, онъ былъ причисленъ къ горо- 

> дамъ колена Манассшна (Нав. XVII, 11) и 
назначенъ потомъ левитамъ (Нав. XXI, 25). 
Здесь Варакъ одержалъ победу надъ Сисарою, 
военачальникомъ 1авина, царя Ас.орскаго (Суд. 
V, 19). Во времена Соломона городъ этотъ 
былъ местопребывашемъ одного изъ 12 при- 
ставниковъ его надъ Израилемъ—Вааны, сына 
Ахилуда (Ш Дар. IV, 2). Въ настоящее время 
на месте города небольшая деревня Тааяукъ 
съ развалинами, на юго-востокъ отъ Мегид- 
дона. Въ кн. Суд. (V, 19) и .1 Dap. (VII, 29) 
читается: ваиаахъ.

Ваанае-Силомъ (Нав. XVI, 6 )—пограничный 
городъ колена сыновъ Ефремовыхъ. Ныне это 
городъ Сана, или Аинъ-Тана.

Ваарей (I Пар. IX, 41) и Baape»(VHI, 35)— 
изъ сыновъ Михи, сына Мериббаала, сына 
Ънаеана, сына Саулова, изъ колена Вешами- 
нова.

Ваворская дубрава (I Дар. X, 3) была на 
пути отъ гробницы Рахили къ Гиве Вешами- 
новой. После номазашя Саула на царство, 
Самуилъ въ зпамете того, что помазаше cie 
было отъ Господа, сказалъ Саулу, что ослицы 
отца его, которыхъ искалъ Саулъ, найдены, 
и вотъ на возвратномъ пути «въ дубраве 0а- 
ворской тебя встретить три человека, идущихъ 
къ Богу въ Вееидь: одинъ несетъ трехъ коз- 
лятъ, другой несетъ три хлеба, а третШ не
сетъ мехъ съ виномъ. И будутъ они привет
ствовать тебя и дадутъ тебе два хлеба и ты

возьмешь изъ рукъ ихъ. Когда прШдешь на 
холмъ БожШ и когда войдешь въ городъ, 
встретишь своихъ пророковъ, сходящихъ съ 
высоты, и предъ ними псалтирь, и тимпанъ, 
и свирель, и гусли, и они пророчествуютъ. 
И найдетъ на тебя Духъ Господень, и ты бу
дешь пророчествовать съ ними, и сделаешься 
иньшъ человекомъ. Когда эти знаметя сбу
дутся съ тобою, сказалъ въ заключете Са
муилъ Саулу, тогда дгълай, что можетъ 
рука твоя; ибо съ тобою Богъ*.

Ваворъ гора (Нав. XIX, 22). На востокъ, 
не подалеку отъ Назарета, въ коемъ Иску
питель нашъ пребывалъ до вступлешя въ дело 
нашего спасешя, на северъ отъ Наина, где 
Онъ, милосердый, воскресилъ сына бедной 
вдовицы, на западъ отъ моря Генисаретскаго, 
столько разъ ознаменованнаго Его чудотворе- 
шями, съ северной оконечности обширной, 
цветущей долины Ездрилонской, возвышается 
почти въ виде правильнаго конуса гора; вы
сота ея по отвесной лиши составляетъ до 500 
саженей, вершина въ окружности около трехъ 
верстъ—это священный баворъ. Прославлен
ная преображешемъ Господа, гора ваворъ, по 
своему местоположению и великолетю, есть 
одна изъ самыхъ примечательныхъ горъ не 
только въ Палестине, но и на всемъ земномъ 
шаре. Въ гористой Палестине все горы идутъ 
непрерывными цепями; ваворъ возвышается 
уединенно отъ всехъ прочихъ какъ бы для 
того, чтобы и друпя горы не разделяли съ 
нимъ славы, предопределенной ему свыше. 
Крутыя и высошя горы везде представляютъ 
возвышенности cyxia, скалы каменистая; но
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Оаворъ отъ подошвы до вершины покрытъ 
плодоносною почвою; ароматичесшя травы и 
цветы, тенистыя рощи и плодоносный дерева, 
поляны покрытый тучными нивами,—вотъ та ве
ликолепная риза, коей облекается священный 
баворъ и въ наше время, когда вся Обето
ванная земля представляетъ видъ бедной пу
стынной страны.

Местоположеше и великолете Оавора дали 
ему известность въ самой глубокой древ
ности временъ ветхозаветныхъ. Историческая 
его известность начинается почти вместе

враговъ, и скорби порабощешя обратили греш- 
никовъ къ покаянно, Оаворъ озарился славою 
милости и спасешя свыше: на скале его къ 
долине Ездрилонской и ныне есть сслеше, 
носящее имя пророчицы Девворы: это памят- 
никъ того, что на семъ месте священного 
Оавора воздвигъ Господь спасительницу Изра
иля. На Оаворе боговдохновенная жена при
звала Варрака съ 10,000 воиновъ, сказавъ, 
что она предастъ ему враждебпаго воена
чальника царя Ассорскаго, Сисару. По слову 
пророчицы произошло сражение у Варрака

Г о р а  О а в о р ъ .

съ HCTopieio народа Возыя, именно со времени 
переселения Израиля изъ Египта въ землю 
Обетованную. Иреемиикъ боговидца Моисея, 
1исусъ Давинъ, исполняя грозную волю Го
сподню объ истреблении потомства злополучного 
сына Хамова, шелъ съ победоноснымъ воин- 
ствомъ мимо Оавора; у подошвы его распола
гали-, свой станъ, съ вершины горы вероятно 
обозревалъ города и веси, которые предавали. 
Господь въ руки его. При разделе завоеван
ной земли, Оаворъ назначается пределомъ пле- 
менъ Завулонова иИссахарова. Когда предалъ 
Господь Израиля за нарушеше завета въ руки

съ Сисарою и совершилась предсказанная 
победа, после которой вдохновенная Дек- 
вора воспела торжественный гимнъ Всемо
гущему Помощнику и Покровителю (Суд. ’IV' 
и V). Здесь погибли братья Гедеона,' судш 
Израильскаго, отъ руки царей Маднамскихъ, 
Зевея и Салмана (Суд. ТШ, 18, 19).

Но эти и друия со б ы т  были только прсд- 
ображешемъ той славы, коей удостоили, Го
сподь иашъ священный Оаворъ, избрани, его 
местомъ для Своего славного п р е о б р а ж е ш я .  
Повествуя о семъ событии, евангелисты не 
имеиуютъ Оаворъ, а говорятъ только о горе
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высокой (Me. XVII, 1, Мрк. IX, 2), или про
сто о горе (Лук. IX, 28), и это какъ бы по
тому что и безъ наименовашя Оавора само 
собою понятно его преимущество; что только 
высокой и уединенной горе Оаворъ прилично 
было представить собою престолъ Господу для 
таинственной Его беседы съ Отцемъ небес- 
нымъ, только горе светлой прилично было 
озариться теме светомъ, который заблисталъ 
въ минуты славнаго преображешя. «Оаворъ и 
Ермонъ о имени Твоемъ возрадуются» (Псал. 
LXXXVHI, 18), восклицаетъ венчанный про- 
рокъ, провидя славное назначеше Оавора. Само
видцы славы Петръ, 1аковъ и 1оаннъ, по стра
давши и воскресенш Господа, первые возве
стили о предъизобразительной славе Его на 
горе Оаворъ. По указанно свидетельства ихъ, 
первенствуюпце Хрисйане назвали Оаворъ го
рою преображешя; св. Кирилле и блаж. Iepo- 
иимъ нашли предаше это общеизвестнымъ. 
Равноапостольная императрица Елена украсила 
Оаворъ памятникомъ, соорудила на вершине 
его храме о трехъ престолахъ во имя свиде
телей преображешя Господня, свв. апп. Петра, 
1акова и 1оаина, или по другимъ— Incyca, 
Моисея и Илш. Въ VIU веке существовалъ 
здесь монастырь, но до нашихъ дней изъ всей 
святьши Оаворской благоговеше Хрисйанъ 
храните остатки храма, воздвигиутаго св. 
Еленою.

Эаворъ городъ (I Пар. VI, 77) въ колене 
Завулоновомъ.

ваддей (грудь) (Марк.III, 18)—имя, въЕван- 
гел1и отъ Марка, одного изъ 12-ти апостоловъ. 
Въ параллельномъ месте у Евангелиста Матоея 
(X, 8) ему дается назваше: Леввей. Св. Лука 
опускаете оба эти назвашя, а поетавляетъ 
вместо оиыхъ следуюпця слова: 1уда 1аков- 
левъ, (Лук. VI, 15, 16). Св. Евангелисте го
ворить обе некоторомъ 1уде—не Искармтгъ 
(1оан. XIV, 22). Означенныя цитаты руча
ются за истину вообще принятаго мнешя, 
что все эти четыре назвашя суть на
звашя ап. 1уды (См. 1уда). И въ древнихъ 
манускриптахъ Св. HncaHin нетъ ничего про- 
тиворечащаго означенному мненпо.

бадморъ (III Дар. IX, 18, Л Пар. VIII, 4 ) -  
городъ Пальмира, названный такъ вероятно 
отъ изобшия растущихъ здесь пальме. Городъ 
этотъ на востоке отъ Палестины, на плодо 
носномъ оазисе, въ СирШской пустыне, между 
Дамаскомъ и Евфратомъ. Положеше его среди 
обширной степи въ долине богатой раститель
ностью и источниками свежей воды не могло 
не привлекать сюда каравановъ, которые шли

съ востока въ Финикию, Сирш и на западе. 
Почему Пальмира должна была сделаться скла- 
дочнымъ местомъ торговли между востокомъ 
Азш и Европою. Своимъ богатствомъ и вели
колепными здашями городъ особенно обязанъ 
императору Адр1ану (117— 188 г. по Р. X.). 

j Императоре Аврел1анъ въ III веке обратилъ 
Пальмиру въ пепелъ. После возстановлешя 
города въ 520 году при Юстишане въ 745 
году Пальмира снова была разорена и стены 
города разрушены Магометанами. Впрочемъ до 
XI века оставалось еще довольно значительное 
число жителей, и городъ въ средше века и 
до новейшаго времени оставался подъ именемъ 
бадмора (но не Пальмиры). Кроме причинъ по- 
литическихъ, частыя землетрясешя были при
чиною окончательпаго разрушешя города. Такъ 
въ 1042 году отъ землетрясешя, постигшаго 
города Баалбекъ и бадморъ подъ развалинами 
последняго города погибла большая часть жи
телей. Съ этого времени бадморъ представ- 
ляетъ огромное поле, и теперь еще удивляю
щее путешественниковъ остатками своихъ раз- 
рушенныхъ дворцовъ и храмовъ. Хрисйанство 
въ Пальмире безъ сомнЬшя рано должно было 
появиться отъ соседнихъ городовъ Дамаска и 
Емессы. На Никейскомъ Соборе былъ епископе 
изъ Пальмиры и на Халкидонскомъ вместо епи
скопа Пальмирскаго присутствовать apxienn- 
скопъ Дамассш. До 900 года Пальмирская епи
скопская каеедра принадлежала къ АнтшхШ- 
ской naTpiapxin.

Оалассаръ (IV Цар. XIX, 12,Kcai(iXXXVII, 
1 2 )—имя АсоирШской провинщи, въ которой 
жили сыны Едена, покореннаго Ассир1янами. 
Положеше этой провинцш неопределено.

балмай (смелый, отважный): а) (II Цар. НГ, 
3, ХШ, 37) сыне Ем1уда, царь Гессуршй (въ 
земле Хамаахадской), отецъ Маахи, одной изъ 
женъ Давида. Во время бегства своего, по 
yoieriiii Амнона, Авессаломе жиле въ Гессуре 
у балмая три года.

б) ( 11исл. ХШ, 23, Нав. XV, 14, Суд. I, 10) 
изъ трехъ детей Энака, Хананеевъ, которые 
жили въ Хевроне. Это те исполины, о кото- 
рыхъ согладатаи земли Обетованной, возбу- 
дивппе во всемъ обществе Израильскомъ вопль, 
плаче и ропоте на Моисея и Аарона, дали та
кой отзыве: *видгьли мы и исполиновь, сы
ново Энаночыхь, отъ иеполинскаю рода; и мы 
были въ глазахъ нашихъ предъ ними, какъ са- 
ранчо,, такими же мы были и въ глазахъ
ихы> (Числ. ХШ, 34). При завоеванш земли 
Ханаанской они были изгнаны Халевомъ См. 
Енакъ (Энциклоп. вып. I, стр. 232).
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вамарь (пальмовое дерево)—имя трехъ жен- 
щинъ:

а) (Быт. XXXYHI, 6 ,1 1 ,1 3 ,2 4 ) невестка 1уды. 
Ея первый мужъ былъ Иръ, старпйй сынъ 1уды, 
который, по словамъ бытописателя, «не угодилъ 
Господу и потому умертвилъ его Господь>
(ст. 7). ВслгЬдств1е сего бамарь была выдана 
замужъ за брата покойнаго мужа, Онана, ко
торый также за свое гнусное противоестествен
ное беззакоше подвергся той же самой ги
бельной участи (ст. 10). Посему 1уда объявилъ 
бамари, что если она останется вдовою въ 
доме своего отца, пока подростетъ третШ сынъ 
его, Шела, то она сделается женою послед
н я я . Видя, что 1уда не исполнилъ своего обеща- 
шя, бамарь употребила хитрость, чтобы уловить 
самаго Гуду въ свои сети, и настолько успела 
въ этомъ, что даже получила отъ него печать, 
перевязь и трость изъ рукъ его, сохраненный 
ею до того самаго времени, какъ 1уда осудилъ 
было ее за блудодеяте на сожжете. Такимъ 
образомъ тайна отъ кого она сделалась бере
менною разъяснилась (ст. 12, 26). Дети ея 
отъ 1уды были Фаресъ и Зара (ст. 27, 30); 
первый изъ нихъ занимаетъ место въ родо- 
сдовш Господа 1исуса Христа (Me. I, 3).

б) (И Дарствъ ХШ, 1) дочь Давида и се
стра Авессалома, обезчещснная братомъ ея 
Аммономъ. По 1осифу Флавию (Древ. VII, 8 ,1 )  
матерью ея была Мааха, мать Авессалома, но 
въ свящ. пов'&ствоваши нете достаточнаго 
подтверждения относительно означеннаго факта. 
О подробностяхъ означеннаго гнуснаго пре- 
ступлешя и о его печальныхъ посл,Ьдств1яхъ, 
сопровождавшихъ оное, см. II Цар. ХШ.

в) (П Цар. XIY, 27) дочь Авессалома, безъ 
сомнешя, названная такъ по имени ея тетки.

Вамахъ (I Ездр. И, 53, YII, 55) изъ Неои- 
пеевъ, значуицйся въ'числе возвратившихся 
изъ плена съ Зоровавелемъ

вамиузъ (1езек. YIH, 14), см. Таммузъ (Эн- 
циклопедоя, вып. IY, стр. 24).

бамна а) (Быт. XXXYI, 12)—наложница Эли- 
фаза. Въ I кн. Паралип. (I, 36) читается: 
бимна, наложница Елифаза.

б) (Быт. XXXYI, 22) сестра Лотана, сына 
СеираДорреянина. Въ I кн. Паралип. читается:
бимна.

в) (Быт. XXXYUI, 12, 14) изъ нагорныхъ 
городовъ колена 1удина. Въ бамне паслись 
стада 1уды, сына 1акова. Когда умерла жена 
1уды, дочь Шуи, «1уда утгьшившись пошелъ 
въ дампу кь стригу щимъ спотъ его>. На этомъ 
пути1уда встретился съ бамарыо, вдовою двухъ 
умершихъ его сыновей и не подозревая хи

трости .со стороны своей невестки, которая 
решила отмстить свекру за то, что онъ не вы- 
даетъ ее замужъ, какъ обещалъ, за младшаго 
сына, Шелу, самъ сталъ отъ нея отцомъ близ- 
нецовъ: Фареса и Зары. Въ кн. I. Навина 
(XY, 57) читается: бимна.

Оамнава (I Макк. IX, 50) — городъ въ Фа- 
раооне, укрепленный Вакхидомъ. Вероятно, 
это нынешнее селеи!е Ферата или Фараунъ 
на юго-западъ отъ Сихема.

0амнае-Сараи (Нав. XIX, 50, XXIY, 30, Суд. 
II, 9)—городъ на горе Ефремовой, на северъ 
отъ горы Гааша. Городъ этотъ по повеленно 
Божно былъ даиъ въ уделъ 1исусу, сыну На
вину; тамъ онъ жилъ, тамъ и похоронеиъ. 
Нашъ отечественный путешествеиникъ, г.Олес- 
ницкШ, иашелъ въ средине пути между гроб
ницею Ai-i6ie въ Тибнё и Сихемомъ, влево 
отъ большой дороги изъ 1ерусалима въ Наплузъ, 
въ разстоянш получаса на западъ отъ Леббена, 
две иеболынихъ деревни, лежащихъ въ 15 ми- 
ляхъ одна отъ другой: одна изъ нихъ носить 
имя Харесъ, а другая — Кефаръ-Харесъ. Въ 
Харесе сохранились развалины древней башни, 
матер!алъ которой пошелъ на новейшие араб- 
CKie домики и особенно на мечеть. Въ Кефаръ- 
Харесе также сохранились остатки древняго 
укреплешя. Въ той и другой деревне есть 
гробницы, но самаго простаго, первобытнаго 
устройства, безъ всякихъ орнамеитовъ, полу
разрушенный. Изъ нихъ одна гробница въ 
Кефаръ-Харесе кажется особенно древнею. 
Г. Олесницшй полагаете, что все это вполне 
соответствуете библейскому городу въ горахъ 
Ефремовыхъ — Тимнаеъ-Харесу, или вамнао- 
Сараи, назначенному въ уделъ I. Навину.

0амнж (Ш Uap.XYI, 21, 22)—сынъ Гона- 
оовъ. По смерти Замвр1я половина народа 
Израильская желала иметь царемъ надъ со
бой 0ам тя, другая половина народа желала 
воцарить Амвр1я, и последняя одержала верхъ. 
Оамшй умеръ по воцареши AMBpia.

0анаахъ (Суд. Y, 19, I Пар. YII, 29) —го
родъ Ханаансшй, близъ Мегиддо. См. 0аа- 
нахъ. (Энциклоп., вып. IY, стр. 157).

0арала (сила Бож1я) (Пав. XYJH, 27)—изъ 
городовъ принадлежавшихъ колену сыновъ Ве- 
шаминовыхъ.

0арей (I Пар. IX, 41 )—изъ сыновъ Михи, 
сына Мериббаала, сына 1онаеанова.

0арра: а) (Быт. XI, 24—32, Нав. XXIY, 2,
I Пар. I, 26)—изъ потомства Сима, сынъ На- 
хора, отецъ Аврама, Нахора и Арана. Жилъ 
съ, семействомъ своимъ въ Уре, городе Хад- 
дейскомъ между рр. Евфратомъ и верховьями
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Тигра. Изъ сыновей его Аранъ, отецъ Лота, 
умеръ въ молодости еще при жизни отца. 
Епифашй (de Haeres Е, 1) думаетъ, что ред
кая въ древности смерть сына прежде отца 
была наказашемъ ©арры за идолопоклонство. 
Идолопоклонство въ то время было весьма 
распространено, Церковь и вера находились, 
невидимому, въ крайней опасности. Что варра 
былъ идолопоклонникъ,въ томъ удостоверяем 
свидетельство книги I. Навина: «За ргькою
жили отцы ваши издревле, Варра, отецъ 
Авраама и отецъ Нахора, и служили инъгмъ 
богамъъ. Но решимость 0арры въ преклонныхъ 
летахъ последоввть повеленш Божио данному 
сыну его Авраму—оставить отечество и идти 
со всемъ семействомъ въ землю Ханаанскую, 
показываем, что въ немъ была вера въ Бога; 
остатки чистаго Богопознашя и добродетели, 
долго сохранявшаяся въ той даже части его 
потомства, которая ближе была къ заблужде
нию, доказываютъ, что онъ не былъ подобенъ 
прочимъ идолопоклонникамъ, что небесный 
светъ боролся еще въ немъ со тьмою, кото
рую распространялъ господствующей духъ вре
мени. 0арра оставилъ свой родной го- 
родъ Уръ и со всемъ семействомъ и имуще- 
ствомъ отправился въ землю Ханаанскую; но 
по привязанности ли къ стране, которую въ 
память умершаго сына своего назвалъ Хар- 
ранъ, или по своей старости и болезни онъ 
остановился при Евфрате въ Харране, и здесь 
скончался 205 л е м .

Отъ 0арры начинается истор1я странствова
л а  патр1арховъ, воззванныхъ Богомъ изъ сме- 
шешя народовъ. Нравственною целш  сего 
странствовашя, и такъ сказать, изгнаше изъ 
всего Mipa, избраннаго племени, должно пола
гать то, чтобы оно тавимъ образомъ сохрани
лось отъ суеверШ и заблужденШ своего вре
мени, въ которыхъ чрезъ близкое сообщеше 
и смешеше съ другими племенами совершенно 
могло бы погрязнуть. Домъ 0арры былъ уже 
не далекъ отъ сей гибели, какъ Богъ про- 
стеръ къ Аврааму слово благодати и спасешя 
(Нав. XXIY, 2). Апостолъ Павелъ даетъ исто- 
рш странствующихъ патр1арховъ высппй видъ 
и разумъ, когда говорим, что cie странство- 
ваше было хождете вгърою, ожидание града, 
имтыощаго неподвижиьгя основатя, котораъо 
зодчт и основатель есть Богъ, искате оте
чества небеснаго (Евр. XI, 8—16). Cie зна
чи м , что внешшя и видимыя приключевая па- 
тр1арховъ выражали духовный и внутреншй 
путь (Записки на кн. Быт. Митр. Филарета).

б) (Есе. (I, 1, II, 21, YI, 2). При дворе

царя Артаксеркса между прочими были р а  
евнуха—Гаваеа и 0арра, оберегавппе дворецъ, 
или порогъ царсшй, которые изъ ненависти 
къ Мардохею, удостоенному о м  царя чести 
сидеть у вором  царскихъ, решились нало
жить руку на царя. Мардохей узналъ объ ихъ 
намеренш и чрезъ Есеирь довелъ о томъ до 
сведешя царя. Дело было изследовано, и 
найдено вернымъ, и оба заговорщика были по
вешены, а о заслугахъ Мардохея было вне
сено въ книгу дневныхъ записей у царя. См. 
Есеирь (Энциклоп. вып. I, стр. 240) и Мар
дохей (Энциклоп. вып. П1, стр. 11).

Варсисъ Слово это въ Св. Писаши представ
ляем : 1) имя трехъ лицъ, 2) назваше мест
ности.

Подъ именемъ ©арсиса известны следуюпця 
лица:

а) (Быт. X, 4, I Пар. I, 7) изъ сыновей 
1авана, сына 1афета, сына Ноя. Отъ поколе- 
шя 1афета и въ томъ числе о м  сыновей 
1авана (Елисы, ©арсиса, Киттима и Доданима)
«населились острова народовъ въ земляхъ ихъ, 
каждый по языку своему, по племенамъ сво- 
имъ, въ народахъ своихъъ (Быт. X, 5).

б) (I Пар. YU, 10) сынъ 1ед1аила, поколе- 
шя Вешамина. Сыновья 1ед1аила были главами 
поколешй, люди воинственные; было ихъ 
семнадцать тысячъ и двести выходящихъ на 
войну.

в) (Есе. I, 14) изъ семи князей Персид- 
скихъ и Мищйскихъ, приближенным къ царю 
Артаксерксу. Эти семь князей могли видеть 
лице царя, и сидели первыми въ царстве. 
Они присутствовали на пиршестве царя, ко
торое съ царскою роскошью продолжалось въ 
течеши ста восьмидесяти дней, и внушили ему 
лишить его супругу, Астинь,царскаго достоин
ства за сопротивлеше воле царя предстать 
предъ нимъ въ венце царскомъ въ то время,
когда развеселилось сердце царя отъ вина. 
предстать для того, чтобы показать народамъ 
и князьямъ, которые окружали въ то время 
царя, красоту свою. «Теперь княгини Персид- 
скгя и Мидшскгя, который услышать о по
ступить царицы, будутъ тоже говорить всгьмъ 
князьямъ царя; и пренебреженгя и огорчетя 
будетъ довольно>, сказалъ царю князь Мему- 
ханъ (Есе. I, 18). Астинь была низложена и 
на ея место возведена Есеирь. (См. Есеирь. 
(Энциклоп. вып. I стр. 240).

Варсисъ— местность, или страна (Ис. II, 16, 
ХХШ, 1, 6, 10 LX 9, 1езек. XXYII, 12, 
XXXYUI, 13, Пс. XLYII, 8, EXXI, 10, 1ер. 
X, 9, 1он. I, 3, IY, 2, Ш Дар. X, 22, П
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Пар. IX, 21, XX, 36, 37). Некоторые пола
гали, что ' городъ съ подобнымъ няименова- 
шемъ находился на восточномъ берегу Африки, 
или въ числе южныхъ гаваней Азш, съ ко-
торы Хирама и Соло-ии вели торговлю кораблт 
мона—золотомъ, серебромъ, слоновою костью, 
обезьянами и павлинами (И Пар. IX, 21). 
Говорили при этомъ, что означенные корабли 
въ три года совершали свое длинное путе- 
inecTBie, и возвращались домой съ товарами. 
Отсюда выводили такое заключеше, что городъ, 
съ которымъ производилась эта торговля, дол- 
женъ былъ нахорться въ довольно значитель- 
номъ разстоянш отъ 1удеи; и что, посетивъ 
Оарсись, и запасшись его товарами, Евреи 
продолжали свою торговлю съ другими отда
леннейшими гаванями и совершали весь длин
ный морской путь въ течете трехъ летъ. 
Но все это только о р и  предположешя. Оар- 
сисъ былъ знаменитымъ городомъ и гаванью 
на юге Испаши, и служилъ также назвашемъ 
орой реки и области. ЪХХ передаютъ это 
назваше словомъ: Карваъенъ, Вульгата— сло
в о м : море, а Таргумъ иногда словомъ: А ф 
рика. Пр. 1она бежалъ въ г. Оарсисъ, на
ходившаяся въ противоположномъ направлены 
отъ Ниневш/ Корабли Соломона плавали къ 
нему, вместе съ кораблями Хирама, ц. Тир- 
скаго, по направленно къ Финиши, такъ какъ 
Оарсисъ былъ Финишйскою колошею (Исаш 
ХХХШ). Путешеств1е чрезъ Средиземное море 
въ Оарсисъ совершалось на огромныхъ судахъ 
того времени, называемыхъ кораблями ва р - 
стскими (Исаш II, 16, ХХШ, 1, 14 и др.). 
Эти корабли, возвращаясь изъ Оарсиса тяжело 
нагруженными, нередко разбивались отъ во- 
сточнаго ветра, при переезде чрезъ Среди
земное море. Потому-то Псалмопевецъ въ 
оромъ изъ своихъ псалмовъ говорить: Во- 
сточнымъ вгътромъ Ты (т. е. Господь) со- 
крушилъ варстскге корабли (XLYII, 8). Оар
сисъ, называемый у Грековъ Тартезомъ, изо* 
биловалъ драгоценными металлами, равно какъ 
железомъ, оловомъ, медью. На обил!е оныхъ 
часто указываютъ классичесше писатели. Въ 
позднейппя времена Римскаго владычества, до- 
быватемъ металловъ въ ОарсШскихъ копяхъ 
занималось ежедневно до 40,000 человекъ, 
доставлявшихъ иногда каждый день до 25,000 
драхмъРимской республике.Главное затруднеше 
относительно определения положешя Оарсиса за
ключается въ сравнены цитатъ: III Цар. XXII, 
48 и НПарал. XX, 36. Въ кн. Царствъ корабли, 
построенные 1осафатомъ на Чермномъ море 
для отправлешя въ Офиръ, называются ко

раблями ОарсШскими, и они были такъ об
ширны, какъ и те , которые употреблялись 
для торговли съ Оарсисомъ; но въ кн. Парали- 
поменонъ говорится, что они были сооружены 
для отправлены въ Оарсисъ. Предполагались 
различный заключешя для примирешя озна- 
ченнаго разноглашя,—и даже такого рода до
гадка, что корабли, сооруженные на Чермномъ 
море въ Ещонъ-Гавере, были перетащены во- 
локомъ чрезъ Суецюй перешеекъ, и спущены 
на воду въ Средиземное море. Очевидно, что 
свящ. писатель кн. Парадипоменомъ не совсемъ 
правильно понялъ значеше фразы: корабли 
варстскге, и полагая, что подъ онымъ разу
меются корабли, назначенные для отправлешя 
въ Оарсисъ, означеннымъ выражешемъ и пере
да лъ свою мысль.

васси (I Мак. II, 3)—назваше Симона, 
одного изъ пяти сыновей священника Матта- 
ош, который во время гонешя Антшха Епи- 
фана на церковь 1удейскую, чтобы не быть 
свидетелемъ осквернешя храма и не слышать 
хулы на законъ и на Бога Израилева, уда
лился съ сыновьями изъ 1ерусалима въ городъ 
Модинъ. См. Marraeifl д) (Энциклоп. вып. Ш, 
стр. 18).

0аханъ(1Пар. VII, 2 5 )—сынъ Оелаха, отецъ 
Лаедана, изъ потомства Ефрема, изъ предковъ 
1исуса, сына Навина.

вахаоъ (I Пар. VII, 20 )—имя двухъ лицъ: 
одинъ сынъ Береда, другой сынъ Елеады, оба 
изъ потомства Ефремова.

вавнай (I Ездр. Y, 3 )—заречный облаете- 
начальникъ въ царствоваше Дар1я. 1удеи по 
возвращены изъ плена немедленно приступили 
къ постройке храма въ Iepyсалиме. Оаонай и 
Шеоаръ - Бознай съ товарищами своими — 
Афарсахеями, которые за рекою, осмотрели 
стройку храма, опросили 1удеевъ о разреше
ны! имъ на постройку и записали имена строи
телей и обо всемъ подробно донесли царю 
Дарш, и оставались при постройке, пока царь 
не приказалъ имъ удалиться оттуда и не оста
навливать работы при доме Бож1емъ (I Ездр. 
Y, 6 - 1 7 ,  YI, 6, 7).

вевда (Деян. Y, 35, 36)—1удейсшй предво
дитель четырехсотъ мятежниковъ, упоминае
мый въ речи фарисея Гамалшла, какъ лице,
«выдававшее себя за кого-то великам, кото
рый былъ убить, и есть, которые слушались 
его, разорялись и  погибли». 1осифъ ФлавШ 
упоминаетъ также о Оевде, какъ о возмути
теле, спустя 10 летъ после озпаченнаго со- 
бьшя (Древн. XX, 5, 1). Впрочемъ, не безъ 
осиовашя можно думать, что это были две
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совершенно различныя личности, или что 
слово Оевда служило другою формою именъ 
1уды, который произвелъ возмущеше въ концЪ 
царствоват Ирода.

беглаефелласаръ (IV Цар. XV, 29, XVI, 7, 
10, I Пар. V, 6, 26, II Пар. XXVUI, 20) -  
царь АссирШскШ, предшественникъ Салманас
сара и преемникъ Фула. Къ беглаефелласару 
съ просьбою о помощи, называя себя рабомъ 
и сыиомъ его, обратился Ахазъ царь Гудей- 
сшй противъ Факея, царя Израильскаго и Ре
дина, царя СирШскаго и другихъ враждебныхъ

0еко (Нав. XV, 59)—изъ городовъ колена 
1удина.

Эекоя (прикрйплеше къ землЪ, какъ напр. 
палатки) (II Цар. XIV, 2, 4, 9. ХХШ, 26, 
I Пар. XI, 28, XXVII, 9. II Пар. XI, 6, XX, 
20 и др.)—городъ на границахъ колена 1удина. 
Въ этотъ именно городъ 1оавъ послалъ къ 
Давиду женщину, Оекоитянку, которая, при
творившись плачущею и сильно огорченною, 
едва было не склонила Давида своимъ притвор- 
ствомъ возвратить къ нему Авессалома. Городъ 
0екоа первоначально построенъ и возобнов-

Развалины г. 0еноя

народовъ, и при этомъ отправилъ къ нему 
въ даръ серебро и золото, какое нашлось въ 
дом'Ь Господнемъ и въ сокровищницахъ дома 
царскаго. Просьба была принята благосклонно 
и оказана была Ахазу желаемая помощь,—къ 
усиленно владычества Сирш. Рецинъ былъ 
убитъ, жители Дамаска переселены въ Киръ, 
а изъ владйнШ Факея зашрданшя и сЬверныя 
земли западной Палестины, вся земли Нефеа- 
лимова и жители этихъ мЪстъ, Рувимляне, 
Гадитяне и половина колена Манассшна пере
селены въ Ассирш. См. Ахазъ (Энциклоп. выл. 
I, стр. 70).

ленъ Ашхуромъ, отцемъ Оекои, и зат’Ьмъ 
укрЪпленъ Ровоамомъ (II Пар. XI, 6). Пр. 
1ерем1я указываетъ на оный въ одномъ изъ 
своихъ пророчествъ, именно въ сл'Ьдующемъ: 
и трубою трубите въ бекогъ (VI, 1). Пр. 
Амосъ находился въ чисд1> пастуховъ 0екой- 
скихъ, и зд'Ьсь собирали сикоморы (Амосъ I, 
1). Городъ находился въ 20 римскихъ миляхъ 
на юг£ отъ 1ерусалима и въ шести отъ Вие- 
леема; онъ стоялъ на холмй близь оконеч
ности такъ называемой пустыни ветйской 
(II Парал. XX, 20). Въ окрестностяхъ быв
шей 9екои доседЪ еще находится одно селеше,
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подъ назвашемъ: Теща; но въ ней, кром'Ь 
полуразрушенной греческой церкви и разва
лишь квадратной каменной башни, ничего н£тъ 
замЪчательнаго.

белахъ (I Пар. YII, 25) — изъ сыновъ или 
потомковъ Ефрема, сына 1осифова.

0ема (пустыня) а) (Быт. XXY, 15, I Пар. 
I, 30) изъ сыновъ Измаила, сына Авраама 
отъ Агари.

б) (Тов. YI, 19, Iep. XYY, 23, Ис. XXI, 
14) область и городъ сего имени на сЬвер1» 
Пустой Аравш, на границ^ пустыни СирШской 
въ нын^шнемь Неджедъ. Это была проходная 
земля, чрезъ которую проходили караваны съ

(I, 53), равно какъ и друпя лица съ нимъ 
упоминаемыя, вероятно, были изъ сыновъ или 
потомковъ Оливемы, другой жены Исавой (Быт. 
XXXYI, 14 и 18).

б) (Быт. XXY, 3) (онъ же Шева) сыиъ 
1окшана, сына Авраама отъ Хеттуры, сл1>д. 
внукъ Авраама и Хеттуры. Потомки его жили 
по еЬверовосточной сторон^ Чермнаго моря, 
выше, Савеевъ, недалеко отъ Наватеевъ, въ 
соседств!; съ Едомомъ.

в) (Быт. XXXYI, 34, Нав. XY, 1, 1ов. II, 
1, IY, 1, Iep. XLIX, 7, 20, 1езек. XXY, 13 
и др.). Оеманъ-городъ, въ юговосточныхъ пре- 
дблахъ Идумеи. Изъ земли веманитянъ былъ

в е с с а л о н и к а .

токарами въ Газу и Дамаскъ, производя вза
имную торговлю отъ Персидскаго залива до 
Средиземнаго моря. У 1ова 0ема поставляется 
рядомъ съ Савеей, (YI, 19); у пр. Исаш го
ворится, что онъ производилъ торговлю съ 
Деданомъ (XXI, 14); вместе съ знаменитыми 
городами, народами и царствами осуждается 
на истреблеше (Iep. XXV, 23). Все это сви
детельствует^ что вема въ древности былъ 
городъ значительный.

веманъ (полуденная страна)—имя лицъ и 
назваше города; а) (Быт. XXlYI, 11, 15, I 
Пар. I, 36)—сынъ Элифаза,* первенца Исавова 
отъ жены его Ады. Другой беманъ, упоминае
мый въ кн. Быт. (XXXYI, 42) и I кн. Пар.

царь въ земле Эдома (Быт. XXXYI 3 4 ) .  Об 
ласть эта въ древности славилась мудрецами 
(Iep. XLIX, 7, Авд. 8, 9). Елифазъ, другъ 1ова, 
отличающШся своими речами, былъ Оеманитя- 
нинъ (1ов. II, 11, IY, 1, XXII, 1). Точное поло* 
ж ете 0емана не определено.

беодотъ: а) (Ш Макк. I, 2) — главнокоман- 
дующШ въ Келесирш при Птоломее Филопа- 
торе, царе Египетскомъ, и Антшхе Ш, царе 
СирШскомъ. Въ то время когда Птоломей вы- 
ступилъ съ войскомъ въ Рафио, где располо
жены были станомъ войска Анччоха, 0еодотъ 
по ненависти къ Птоломею изменнически пере- 
шелъ на сторону Антшха, и хотелъ убить 
Птоломея ночью наедине въ царской палатке.
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Но въ этомъ помешалъ ему Досиеей, сынъ 
Дримила: онъ поместилъ въ палатка одного 
незначительна™ человека, которому и при
шлось принять смерть назначенную Птоломею.

б) (И Мак. XIV, 19) изъ посланныхъ Ни- 
каноромъ, военачальникомъ царя СирШскаго 
Димитр1я, къ 1удеямъ для заключешя съ ними 
мира. Съ беодотомъ были отправлены: Поси- 
донШ и МаттаоШ.

беокана (II Ездр. IX, 14)—отецъ Езекш 
вместе съ 1онаеаномъ принявшаго на себя 
дело разбора и изследовашя объ 1удеяхъ воз
вратившихся изъ плена съ женами изъ ино- 
племенныхъ.

беофилъ (любящШ Бога) (Лук. I, 3, Деян. 
I, 1 )—одно изъ зам'Ьчательн'Ёйшихъ лицъ изъ 
Христсанъ Греческаго происхождешя, для ко- 
тораго, какъ для своего особеннаго друга и 
патрона, еванг. Лука написалъ свое Евангел1е 
и книгу Д'Ёяшй Апостольскихъ. Назваше до
стопочтенный, которое прилагаетъ ев. Лука 
беофилу въ своемъ Евангелш, несомненно 
указываетъ на его высокое общественное по- 
ложеше (I, 3).

Оессалонишйская монета.

веранъ (И Ездр. VIII, 41, 60)—река, при 
которой Ездра собралъ начальниковъ и ста- 
рейшинъ племенъ Израильскихъ, вышедшихъ 
съ нимъ изъ Вавилона на пути въ 1удею и 
1ерусалимъ, и постомъ и молитвою приготов- 
лялъ ихъ къ предстоящему лутешествш. Въ 
параллельномъ месте (I Ездр. VIII, 15) чи
тается: «собралъ у ргьки втекающей въ А ш ву>, 
а въ следующихъ стихахъ той же главы (21 
и 31) река эта называется Агавой. Почему 
и следуетъ полагать, что беранъ или притокъ 
Агавы, или самая Агава.

весвитянинъ (Ш Цар. XVII, 1, XXI, 17, 
IV Цар. I, 3) — прозваше прор. Илш, веро
ятно по месту его отечества г. Оисвы. Городъ 
Оисва находился въ колене Яефеалимовомъ, 
по правую сторону Кид1я Нефеалимова, въ 
Галилее, выше Асира (Тов. I, 2).

вессалоника (иначе Солунь) (Деян. XVII, 1, 
11, 13, Филип. IV, 16? I Сол. I, 1, II Тим. 
IV, 10)—столица одной изъ претор!альныхъ 
областей Македоши. Въ настоящее время она 
называется Салонша и находится въ евро

пейской Турщи на северной оконечности Са-

лоникШскаго залива (прежде Оермаиксшй) въ 
272 англ, миляхъ отъ Константинополя. Счи
тается вторымъ городомъ въ коммерческомъ 
отношенш после Константинополя. По прибы
л и  изъ Филиппъ, ап. Павелъ проповедывалъ 
Евангел1е въ этомъ городе, но по злобе и 
преследовашямъ со стороны 1удеевъ долженъ 
былъ оставить его. Народонаселеше бессало- 
ники считается въ 70,000 человекъ. Некогда 
онъ составлялъ станцш на пути въ Via Egnatia, 
и будучи торговымъ местомъ, привлекалъ мно
жество 1удеевъ. Св. апостолъ Павелъ и его

Внутренность храма Нарнака въ Эивахъ.

спутники, Тимоеейи Сила, насадили здесь около 
52 г. по Р. X. церковь (I бессал. I, 1); и 
въ числе первыхъ обращенныхъ къ вере были 
Аристархъ и Секундъ (Деян. XX, 4). Два изъ 
его послашй (первое и второе послаше) къ 
ОессалоникШцамъ написаны для жителей озна
ченной области и города. См. Послашя Павла 
(Энциклоп., вып. Ш, стр. 101).

0ивы, иначе Но-Аммонъ (см. Энциклоп., 
вып. Ш, стр. 7 3 )— знаменитый городъ въ 
древности, въ которомъ помещалось известное 
капище языческаго божества Аммона (1ерем. 
XLVI, 25 и др.). Городъ имелъ около 140 
стадШ въ окружности. Доселе еще остаюпцяся 
развалины онаго занимаютъ около 27 англ.
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миль. Блескъ и могущество этого города, ко
торый могь доставлять до 20,000 вооружен- 
ныхъ колесницъ, его несигЁтныя богатства, 
великолМе зданШ, украшавшихъ оныя, чрез
мерная роскошь его жителей, безъ сомнешя, 
достаточно известны каждому читателю граж
данской исторш. Главная часть г. бивъ ле
жала на восточной стороне, на западной же 
находились Мемношя и Некрополь. Въ город- 
скихъ егЬнахъ Оивы имели сто воротъ и по
тому назывались стовратньши. ДревнМппе 
уцедевнне доселе останки отъ 0ивъ суть сл4- 
дуюпце: большой храмъ въ Карнаке, громад
ными и выдающимися руинами котораго мо- 
жетъ хвалиться въ одинаковой степени даже 
новое время. Громадная зала въ храме Еар- 
нака украшена 12-ю массивными колоннами, 
каждая въ 66 ф. высоты. Вся длина храма 
составляетъ 1,180 англ, футовъ. Первый царь, 
упоминаемый на 0ивскихъ памятникахъ, есть

же и согласно съ действительностью, такъ 
какъ р. Нилъ, множество каналовъ и громад
ное озеро, со всбхъ сторонъ окружали этотъ 
древшй ЕгипетскШ городъ.' Его развалины, 
вблизи знаменитой некогда подвигами благо- 
чесия и святости преп. отцевъ пустыни 0и- 
ваидской, по истине величественны, и нигде 
нельзя найти подобныхъ онымъ.

биква (твердый, сильный) (I Ездр. X, 15)— 
отецъ Яхзе1я, который былъ изъ начальствую- 
щихъ по делу разбора о супружествахъ съ 
иноплеменными во дни Ездры.

билонъ (насмешка, nopyraBie) (I  Пар. 
IY, 20) — изъ сыновей Симеона, поколешя 
1уды.

вимаеъ (I Дар. XXX, 29) — изъ городовъ, 
въ которыхъ укрывался Давидъотъ преследо- 
вашя Саула.

6им1амъ (Исх. XXX, 34, Лев. XYI, 12 ,13 , 
Сир. XXIY, 18, Me. II, 11, Лук. I, 9)̂ —благо-

Г. 0  и в ы.

Озиртасинъ I, современиикъ патр. 1осифа. 
Скульптуры ранее сего жившихъ фараоновъ 
исчезли. Городъ 0ивы по 1ероглифамъ считался 
главою, или столицею страны. Начало и осно- 
ваше г. 0ивъ теряется въ глубокой древности. 
Разрушеше города, на которое указываетъ 
пр. Наумъ, вероятно было совершено Тарта- 
номъ. сРазвгъ ты Гт. е. Нинев1я) лучше Но- 
Аммона (иначе 0ивы), говорить Господь устами 
пр. Наума, S o -Аммона, находящимся между 
ргьками, окруженнаго водою, котораго валъ 
былъ море, и  море служило спшною его?» 
(Ш, 8). ‘ Затймъ городъ былъ взятъ и разо- 
ренъ Камбизомъ, ц. Нерсидскимъ, въ 525 г. 
до Р .:Х ., окончательно же разрушенъ Нтоло- 
меемъ Лаоиромъ въ 81 г. до Р. X. На месте 
древнихъ стовратныхъ 0ивъ въ настоящее 
время разбросано нисколько бедныхъ неболь- 
пшхъ деревушекъ. Въ кн. пр. Наутяа городъ 
представляется расположеннымъ между реками. 
Это описаше сколько красноречиво, столько

вонное курен1е, употребляемое въ 1удейскомъ 
ежедневномъ богослуженш и при всехъ жертво- 
приношешяхъ (Лев. II, 1, YI, 15, Числ. 
Y, 15, Исх. XLIH, 23). Въ торжественный 
день Освящешя,- когда первосвященникъ вхо- 
дилъ во Святое Святыхъ, онъ долженъ былъ 
полныя горсти еим1ама возложить на огонь, 
чтобы облако еим1амнаго курешя покрыло очи- 
стилище (Лев. XYI, 12, 13). Оно было со
ставлено изъ ароматическихъ веществъ. Спо- 
собъ приготовлешя порошка для богослу- 
жебнаго OHMiaMa и запрещеше его для домаш- 
няго употреблешя указаны въ кн. Исходъ: 
«И сказалъ Господь Моисею: возьми себе 
благовонныхъ веществъ: стакти, ониха, хал- 
вана душистаго и чистаго Ливана, всего по
ровну. И сделай изъ нихъ искусствомъ состав* 
ляющаго масти курительный составь, стертый, 
чистый, святый; и истолки его мелко, и по 
лагай его предъ ковчегомъ откроветя въ ски- 
ши собрашя, где Я буду открываться тебе:
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это будетъ святыня великая для васъ. Курешя 
сд&ганнаго по сему составу не делайте себе: 
святынею да будетъ оно у тебя для Господа. 
Кто сдйлаетъ подобное, чтобы курить имъ; 
душа та) истребится изъ народа своего» 
lex. XXX, 34— 38). Отъ горешя вшнама, 

соотв'Ьтствовавшаго нашему росному или обык
новенному ладану, распространялся очень аро- 
матичесюй запахъ, и потому при жертвенни- 
кахъ всегда находились кадильницы для воз- 
жешя онаго. Куреше оим1ама было символомъ 
усердной молитвы, возносимой къ Богу, и осо
бенно ходатайства Церкви предъ Господомъ 
за людей. Св. евангелистъ 1оаннъ въ откро- 
веши виделъ на небеси ангела, которому дано 
было множество еим1ама, чтобы онъ съ мо
литвами всехъ святыхъ возложилъ его на зо
лотой жертвенникъ, который передъ престо-
ломъ. <И вознесся дьъмъ вимгама молитвами 
святыхъ отъ р уки  ангела предъ Бога»(Откр. 
УШ, 3, 4), Онъ тайно виделъ также двадцать 
старцевъ, которые пали предъ Агнцемъ, имея 
каждый гусли и золотыя чаши, полныя еи- 
м1ама, который суть молитвы святыхъ (Откр.
V, 8).

бимна: а) (Быт. XXXVI, 40, I Пар. I, 51)— 
изъ старМшинъ Исавовыхъ.

б) (Нав. XV, 57) городъ колена 1удина въ 
стране нагорной. Положеше его неизвестно, 
но вероятно онъ находился на югъ отъ Хев
рона между холмами.

вимнаеа (часть, уделъ) (Суд. XIV, 1—5)— 
городъ въ колене Дановомъ на с. или с.-з. 
1удеи, въ 20 англ, миляхъ на з. отъ Iepyca- 
лима. Думаютъ, что этотъ городъ тоже самое, 
что и новейшая Оимна. Здесь Самсонъ встре
тить женщину изъ дочерей Филистимскихъ, 
на которой онъ женился, потому что она ему 
понравилась, хотя отецъ и мать его долго 
отговаривали его не брать жены у Филистим- 
лянъ необрезанныхъ.

вимнае-сара (Нав. XXI, 42)—вероятно это 
другое назваше города, даннаго сынами Изра
илевыми по повеленно Божш 1исусу Навину. 
См. вамнае-Сараи (Энциклопед1я, вып. IV, 
стр. 159).

0имни (I Пар. IV, 6)—изъ сыновъ Ашхура, 
отца Оекои, колена 1удина, отъ жены его 
Наары.

бирасъ (Быт. X, 2, I Пар. I, 5 )—изъ сы
новъ 1афета, сына Ноева. Некоторые почи- 
таютъ его родоначальникомъ Оратянъ, древ- 
няго и великаго народа, который сначала жилъ 
при Эгейскомъ море, и оттуда распространился 
по Греческимъ землямъ и островамъ и по Ма

лой Азш; отъ него происходятъ Геты и Даки, 
живппе по сторонамъ Истера и Днестра, ко
торый прежде назывался бирасъ. Друпе разу- 
меютъТирсеновъ, такъназываемый морской раз- 
бойничесшйнародъ между Малой Аз1ей и Грещей 
и причисляемый у Геродота къ Пелазгамъ и часто 
соединяемый съ Италгёскими Тирренами.

Оир1я: а) (I Пар. IV. 16) изъ сыновъ 1егал- 
лелела, изъ рода и потомства 1уды.

б) (ПЦар.ХХШ, И )  местность близъ земли 
Филистимской. Здесь Шамма, сынъ Are, Га- 
раритянинъ, одинъ изъхрабрыхъ и сильныхъ 
царя Давида. Когда Филистимляне въ войне 
съ Израильтянами собрались въ Оирш, где 
было поле зясеянное чечевицею, и народъ по- 
бежалъ отъ Филистимлянъ, онъ сталъ ср ер  
поля, и сберегъ его, и поразилъ Филистим
лянъ.

бирхана (снисхождеше, благость) (I Пар. 
И, 48) — сынъ Халева отъ наложницы его 
Маахи, изъ потомства 1уды.

0ирца (npinTHOCTb, миловирость):
а) (Числ. XXVI, 33, Пав. XVII, 3) дочь 

Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, 
сына Махирова, сына Манассшна, сына 1осифа. 
У Салпаада сыновей не было, а было пять 
дочерей: Махла, Ноа, Хогла, Милка и бирца.

б) (Нав. ХИ, 24, Ш Цар. XIV, 17, XV, 21) 
городъ Ханаансшй, принадлежавший впослед- 
ствш колену Манассшну. Городъ этотъ былъ 
столицею царей Израильскихъ (Ш Цар. XV, 33, 
XVI, 8, 9, 15, 17, 23). Менаимъ, сынъ Га- 
щя, изъ 0ирцы, пришелъ въ Самарно и умерт- 
вивъ Селлума, царя Израильскаго, вступилъ 
на престолъ и первые шаги своего царство- 
вашя ознаменовалъ крайнею жестокостно. Онъ
* поразилъ Типсахъ и всгъхъ, которые были 
въ немъ и въ предгълахъ его, начиная отъ 
Оирцъг, за то что городъ не отворилъ во- 

ротъ , и разбилъ его; и всгъхъ беременныхъ 
женщинъ въ немъ разрубилъ> (IV Цар. XV,
14—16). 0ирца по местоположение, аможетъ 
быть и по строешямъ отличалась особенной 
красотой. «Прекрасна ты , возлюбленная моя, 
какъ бирца, любезна какъ Берусалимъъ? гово
рить Таинственный Женихъ своей Невесте 
(Откр. VI, 4). До настоящаго времени точное 
положеше 0ирцы еще не определено.

Оисва (возвышенное место) (Тов. I, 2 )— 
городъ, бывший по правую сторону Кидая (т. е. 
Кедеса, или Кадиса) Нефеалимова въ Галилее, 
выше Асира, родина Товита. Относительно

Жоисхождешя пророка Илш, который въ Св.
[саши называется Оесвитяниномъ, мнешя 

различны. Одни полагаютъ, что былъ другой
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висва въ Галаадй, такъ какъ пр. Иля весви- 
тянинъ названъ жителемь (III Цар.
XVII, 1) и следовательно отечественный го- 
родъ его былъ въ ГалаадЬ. Друпе же ду- 
маютъ, что бесвитяниномъ онъ называется 
по месту рожденш, Галаадсктгь же жителемъ, 
какъ переселенецъ, потому что жилъ въ Га
лааде.

вищянинъ (разширеше) (I Пар. XI, 54). 
Такъ названъ по месту рождешя или житель
ства Ioxa, брать Iejpaeaa, сына Шимр1я, изъ 
главныхъ воиновъ Давида.

означеннаго города состоитъ, быть можетъ, 
изъ 1000 семействъ; четыреста изъ нихъ при
надлежать къ Хрисяанамъ Греческаго и Ар- 
мянскаго вероисповедашй. Кроме губернатор- 
скаго дома, здесь едвали найдемъ хоть одинъ 
приличный домъ:— все носить на себе следы 
бедности, запущешя и упадка. Вне города въ 
01атире находилось капище, посвященное Си
вилле Самбаое, на которое, быть можетъ, на
ходится намекъ въ Откровенш 1оанна (II, 
20- 22).

банное дерево, — вообще, красивое дерево

Натиръ или 01атиръ.

01атиръ (ДЬян. XYI, 14. Откр. I, 11, II, 
18, 24)—городъ въ ЛидШской области, въ 
Малой Азш, известный въ настоящее время 
подъ назватемъ: Акхизаръ (Akhisar) что зна
чить: белый мраморъ. Расположенный на об
ширной равнине, близь небольшой реки, ветви 
реки Каикъ, къ юго востоку отъ Смирны, 
между Сардисомъ и Пергамомъ, 01атиръ на
ходился въ числе сер и  АзШскихъ церквей, 
для которыхъ писалъ 1оаннъ свое Откровен1е 
(Откр. I, 11). Лид1я, торговавшая багряницею 
и крещенная ап. Павломъ, въ Филиппахъ, 
жила въ OiaTHpt. Настоящее народонаселеше

(Откр. XYIH, 12), съ ароматическимъ запа- 
хомъ, или въ частности дерево изъ рода вечно 
зелен'Ьющихъ, и похожее на кипарисъ, кото
рое высоко ценилось за свою ароматичность 
и за свою пригодность для красивой полировки. 
Ошнное дерево составляло въ древности важ
ный предметъ торговли наравне съ золотомъ, 
серебромъ, драгоценными камнями, багряницею 
и т. п.

бовелъ (Тувалкаинъ) Быт. IY, 22)—слово 
иеизв'кстнаго происхождешя. Оовелъ жилъ до 
потопа и былъ сыномъ Ламеха и Циллы. Се
стра его называлась Ноема. По словамъ быто-
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ШСдТеля, онъ быль ковачемъ всгъхъ орудгй изъ 
мгьди и желгьза.

вогарма (Быт. X, 3, I Пар. I, 6, 1езек. 
XXVII, 14)— сынъ Гомера, сына 1афета. Отъ 
него ведутъ родъ свой Армяне. Арменш въ 
Свящ. Писаши разумеютъ подъ назвашями 
отдельныхъ областей. Таковы: Араратъ, Мин
ни, Аскеназъ и вогарма; более общее значе- 
ше Арменш усвояютъ назвашямъ: Араратъ и 
вогарма. Подъ Армешею вообще разумеется 
горная страна на южномъ склоне Кавказа. 
Она обнимаетъ съ одной стороны неточную 
область Тигра и Евфрата, съ другой -  Фозиса 
и Афракса, и окружаетъ собою на юге озеро 
Ванъ, на севере равнину Аракса съ горою 
Араратъ. Растительность въ различныхъ об- 
ластяхъ различна. На гористыхъ местахъ 
встречаются леса; на ровныхъ местахъ ощу
щается недостатокъ въ лесахъ. Склоны горъ 
и долины покрыты роскошными пастбищами и 
особенно въ Мидш бываетъ богатейшая расти
тельность, и посему въ древности страна) эта 
славилась разведешемъ лошадей и лошаковъ. 
Лошадьми Армешя особенно вела торговлю съ 
Першей и Финишей (1езек. XXVII, 14). Ар- 
мешей преимущественно называли Великую 
Арменш. Малой Армешею называлась запад
ная Армешя. Имя вогарма усвоялась Великой 
Арменш,

бой (заблуждеше) (II Дар. VIU, 9, I Пар. 
XVUI, 9J—царь Имаеа, современникъ царя 
Давида. После победы Давида надъ Адрааза- 
ромъ, царемъ Сувскимъ, при чемъ Давидъ взялъ 
у него тысячу семисотъ всадниковъ и двадцать 
тысячъ пешихъ и подрезалъ жилы у всехъ 
коней колесничныхъ, оставивъ еебе изъ нихъ 
для ста колесницъ, вой послалъ къ Давиду 
своего сына, 1орама, приветствовать его съ 
этой победой и поднести въ даръ сосуды се
ребреные, золотые и медные (II Дар. VHI, 
9, 10).

боненъ (I Пар, IV, 32)—изъ городовъ ко
лена Симеоиова- Въ парал. месте (Нав. XIX,
7) читается: Еверъ.

Оола (червь) а) (Суд. X, 1—2)— одинъ изъ 
судей Еврейского народа, сынъ вуи, принадле- 
жавшШ къ колену Иссахарову и судивнпй 
Израиля 23 года. Снъ жилъ въ Шамире на 
горе Ефремовой, умеръ и погребешь въ озна
ченной местности.
• . б) (Быт. XLVI, 13) первый сынъ Иссахара, 
сына naxgiapxa 1акова.

боладъ (поколете) (I Пар. IV, 29)—изъ 
южныхъ городовъ колена 1удина, отданныхъ 
колену Симеонову. Въкн. I. Навина читается:

j Елволадъ (XV, 30). См. Елеоладъ (Энциклоп. 
вып. I, стр. 230).

вома (Me. X, 3, Мар. Ш, 18, Лук. VI, 15, 
1оан. XI, 16, XIV, 5, XX, 24, XXI, 2, Деян. 
I, 3 )—одинъ изъ 12-ти апостоловъ, называе
мый иначе: дидимомъ, или близнецъ. Объ его 
жизни намъ известно немногое. Онъ отли
чался, повидимому, некоторыми особенностями 
въ своемъ характере, въ которомъ замечалась 
главнымъ образомъ склонность къ маловерш, 
что особенно показалъ онъ по воскресенш 
Спасителя. Въ величественно трогательныхъ 
чертахъ въ Евангелш отъ 1оанна (XX, 20 — 
29) передается тотъ фактъ, когда воскресной 
Спаситель явился всемъ ученикамъ, собран- 
нымъ въ доме при запертыхъ дверяхъ вместе 
съ вомою, усомнившимся было въ Его воскре
сеши, и позволилъ Ему вложить руку въ ребра 
Свои и осязать раны Свои. <Не будь невгьру- 
ющимо, по вгърующимъ'ь, сказалъ ему при 
этомъ Спаситель. — «Господь мой и Вогъ мойъ\ 
сказалъ ему въ ответъ вома. Но прежде сего 
въ Евангелш отъ 1оанна дважды упоминается 
объ ап, воме, въ выражешяхъ, наглядно ри- 
сующихъ отличительный отъ прочихъ учени- 
ковъ характеръ: именно, когда Господь 1исусъ 
изъявилъ Свое намереше вместе съ учени
ками идти въ 1удею для воскрешешя Лазаря, 
вома, называемый близнецъ, сказалъ имъ: 
пойдемъ и мы умремъ съ Нимг (XI, 16). Въ 
другой разъ, когда Господь во время прощаль
ной Своей беседы съ учениками, предъ Сво
ими страдашями, сказалъ имъ: « А; куда Я  
иду вы знаете; и путь знаете», вома сказалъ 
Ему: «Господи! не знаемъ, куда идешь, и какъ 
можечъ знать путь»? (XIV, 4, 5). По пре- 
дашю, ап. вома проиоведывалъ Евангаие въ 
Восточной Индш, и здесь претерпелъ муче
ничество. Въ Индш, на Малабарскомъ берегу, 
доселе еще находится значительное число 
ХрисНанъ, именующихъ себя Христианами 
апостола домы. Память его совершается 
Церковно 6-го октября, и первое воскресенье 
после Светлой седмицы называется доминымъ 
воскресеньемъ, а вся седмица доминою.

вомой (II Ездр. V, 32). Его сыновья зна 
чатся въ числе служителей при Храме, воз
вратившихся изъ плена съ Зоровавелемъ.

врашя (II Мак. XII, 35)—земля къ северо- 
востоку отъ Македоши. Древше жители враши 
ведутъ начало свое отъ вираса, сына 1афета. 
врашя славилась въ древнее время богат- 
ствомъ металловъ, прекрасными лошадьми и 
искусными всадниками (II Мак. XII, 35). Въ 
настоящее врамя врашя подъ именемъ Рома-
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ши или Румулш, составляетъ провинцш Евро
пейской Турцш.

брасей (П Мак. Ш, 5) — отецъ Аполлошя, 
военачальника Келе-Сирш и Финиши, которому 
Симонъ, изъ колена Вешаминова, поставлен
ный попечителемъ храма, изъ мщешя Оши 
первосвященнику, донесъ Аполлонно, что Iepy- 
салимская сокровищница наполнена несмЪт- 
нымъ богатствомъ, равно какъ несметное мно
жество денегъ скоплено, и пЬтъ въ нихъ 
нужды для приношешя жертвъ, но все это 
можетъ быть обращено во власть царя. Апол- 
лошй передалъ объ этомъ царю (Селевку Фи- 
лопатору), отъ котораго и посл^довалъ при- 
казъ Ил1одору, поставленному надъ государ
ственными делами, вывезти означенныя богат
ства и деньги изъ храма. См. Аполлонш .(Энци- 
клоп. вып. I, стр. 49).

0уа (Суд. Щ  отецъ 0олы, судш Израиль
с к а я , который жилъ въ Шамирй, на rop'fe 
Ефремовой, гдй и похороненъ яосл'Ь двадцати- 
трехлйтняго у прав л етя .

вувалъ а) (Быт. X, 2, I Пар. I, 5) изъ 
сыновей 1афета, сына Ноева.

б) (1езек. ХХУИ, 13, XXXYHI, 2, XXXIX, 
2) назваше народа, который съ 1оваиомъ или 
Рошемъ и Мешехомъ былъ въ землй Магогъ 
подъ владычествомъ Гога и который произво- 
дилъ торговлю съ Тиромъ, ьТованъ, вувалъ 
и Мешехъ торговали съ тобою (Тиромъ), вы- 
мгънивая товары твои на души человшесшя 
и мгъдную посуду». (1езек. XXY1I, 13).

Y .
Уссопъ. См. Иссопъ (Энциклоп. вып. II, 

стр. 51).
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Акриды (Me. Ш, 4 )—родъ саранчи, которою 
питался 1оаннъ Креститель въ пустыне. Са
ранча, по закону Моисееву, считалась чистымъ 
животнымъ и принадлежала къ разряду пре
смыкающихся крылатыхъ, ходящихъ на четы
рехъ ногахъ (Лев. XI, 21). Саранчу даже и 
въ настоящее время употребляютъ въ пищу 
•во многихъ восточныхъ странахъ, и это ку
шанье считается очень изящнымъ, особенно 
если оно хорошо приготовлено. См. Саранча.

Б .

Беззакоше (Быт. XV, 16)— всякое дело, 
совершаемое противъ закона Бoжiя. «Гргьхъ 
есть беззакоте* (1оан. Ш, 4). См. Грйхъ 
(Энциклоп., вып. I, стр. 173).

Бичъ (1оан. И, 15) обыкновенно делался 
изъ^трехъ кожаныхъ ремней, или плетеныхъ 
веревокъ; по закону Моисееву можно было да
вать только сорокъ ударовъ бичемъ (Втор. 
XXV, 1 — 3, II Кор. XI, 24). Присужденнаго 
къ бичевашю обыкновенно привязывали за руки 
къ низкому столбу и обнажали его спину. 
Къ верв1ямъ бичей, на конце ихъ, часто при
креплялись острыя, тоншя желгЬзки съ целпо 
сделать наказате более чувствительвымъ. 
Удары бичемъ наносились съ такою силою, 
что отъ нихъ нередко умирали подъ тяжестш 
сего наказатя. У римлянъ число ударовъ би
чемъ было неограниченно, и считалось биче-

ваше столь жестокимъ и безчестнымъ наказа- 
в!емъ, что никакой РимскШ гражданинъ не могъ 
быть порергнутъ ему (Деян. XXII, 25, 26). 
Наказаше палками или прутьями повидимому 
составляло особенный родъ наказашя (II Кор. 
XI, 25). Пречистое тело Невиннаго Стра
дальца Богочеловека было подвержено бичева
шю, но ранами Е ю  мы исцгьлились (Исаш
ЫП, 5).

Благовещеше Преев. Богородицы (Лук. I, 
26 — 38). Когда по предвечному определенно 
Божно настало время явиться на земле Спа
сителю Mipa, Архангелъ Гавршлъ быль посланъ 
отъ Бога въ ГалилейскШ городъ Назаретъ. 
Сюда въ домъ 1осифа древодела изъ Iepyca- 
лимскихъ обителей при храме въ недавнемъ 
времени переселилась Богоизбранная Отроко
вица Mapia, изъ рода Давидова,;[дочь 1оакима 
и Анны. Трехъ летъ Она введена была роди
телями во храмъ, и посвящена Богу. При 
храме возрастала Она въ богомысленномъ уеди
ненна. Тамъ научилась Она рукоделью своего 
пола и проводила время въ трудахъ, молитве 
и чтенш священныхъ книгъ. Самыми высо
кими добродетелями Ея былш [невозмутимая 
чистота мыслей и чувствъ, самое глубокое 
смиреше и всесовершениая преданность воле 
Бож1ей. Ея родителей уже не было въ живыхъ, 
когда Она достигла 14-ти-летняго возраста. 
Она решилась всю жизнь свою провести въ 
присутствш Бож1емъ, подъ кровомъ храма. Свя
щенники, зная Ея безпримерно святую жизнь, 
не могли не видеть въЕ я решимости вдохно- 
вешя свыше: но не имея примера, чтобы девы 
Израильсшя посвящали себя предъ лицемъ Бо-
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шимъ безбрачной жизни, обручили Ее 1осифу, 
святому старцу, также изъ царскаго рода Да
видова, съ темъ чтобы онъ въ дйме своемъ 
былъ храннтелемъ Ея девства. 1осифъ жилъ 
въ Назарете и здесь пропитывалъ себя плот- 
ническимъ ремесломъ. Пресвятая Дева Мартя 
и въ его доме., помогая содержанш его своими 
женскими трудами, продолжала благочестивый 
упражнешя, съ которыми освоилась съ мла
денчества. Предаше говоритъ, что Она читала 
книгу, пророка Исаш и остановилась на сло- 
вахъ: «се Дгъва во чревгь прьиметъ, и родишь 
Сына, и нарекутъ имя Ему: Еммануилъ»
(YII, 14). Она размышляла: какъ блаженна 
эта Дева, которая удостоится быть Матерш 
Господа и какъ желала бы Я быть хотя по
следнею служанкою при ней! И вотъ является 
Ей Ангелъ и приветствуем Ее: «радуйся , 
Благодатная! Господь съ Тобою: благословенна
Ты между женами». Пресвятая Дева, еще 
живши во храме, свыклась съ обществомъ 
Mipa ангельскаго, и потому Ее не встревожило 
явлеше Ангела. Она смутилась отъ словъ его, 
когда онъ назвалъ Ее благословенною между 
женами. Ангелъ поспешилъ успокоить Ее: 
«Мащя! Ты обрела благодать у Бога. И вотъ, 
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя 1исусъ. Это будетъ Сынъ Всевыш- 
няго. Господь Богъ дастъ Ему престолъ Да
вида, отца Его; и воцарится надъ домомъ 
1акова на веки, и царству Его не будетъ 
конца». Пресвятая Дева Mapia сказала: «какъ 
же это будетъ, когда Я непричастна браку?» 
Ангелъ отвечалъ Ей: «Духъ Святый найдетъ 
на Тебя и Сила Всевышняго осенитъ Тебя: 
почему и Рождаемое, какъ Сынъ БожШ, будетъ 
свято (безъ греха прародительскаго). Вотъ и 
Елисавета, родственница Твоя, слывущая без- 
плодною, не смотря на старость свою, шесть 
месяцевъ уже носить во чреве сына. Такъ, 
чему быть повелитъ Богъ, тому нельзя не 
сбыться. Пресвятая Дева, съ детства предав
шая себя Богу, со смирешемъ повинуется Его 
святой воле. «Я раба Госпоря, сказала Она, 
да будетъ со Мною по слову твоему». Ангелъ 
после сего отошелъ отъ Нея. Собьте это св. 
Церковь празднуетъ 25 марта.

Благодать (I Тим. I, 2). Въ богословскомъ 
смысле это слово обыкновенно означаетъ бла- 
гШ даръ БожШ, подаваемый человеку туне, 
ернственно по милости Господа, безъ всякихъ 
заслугъ со стороны человека; иногда же оно 
означаетъ Божественное влшше и последств1я 
онаго для человеческаго сердца.

близнецы (Быт. XXY, 2 4 ) дети родивпиеся

одновременно отъ своей матери, какъ напр. 
Исавъ и 1аковъ отъ Ревекки, ап. Оома—близ* 
нецъ (дидимъ) и др.

Брачная одежда (Mo. XXII, И ) . Брачная 
одежда на Востоке обыкновенно предлагалась 
гостямъ хозяиномъ дома, и онъ требовалъ, 
чтобы каждый изъ присутствующихъ на пир
шестве гостей надевалъ оную. Доселе еще 
существуетъ обычай у восточныхъ князей при
готовлять особую одежду для своихъ гостей. По
зорное изгнаше съ пиршества угрожало тому.кто 
отказался бы надеть оную, или кто имелъ бы 
смелость явиться на торжество безъ оной. 
Называются также брачною одеждою святость 
и правда, въ которую имеютъ быть облечены 
все истинно верукнще на брачной вечери Агнца 
Бож1я.

Бритва (Числ. YI, 5). О форме и наруж- 
номъ виде Еврейскихъ бритвъ намъ ничего 
неизвестно. Назореямъ воспрещалось пользо
ваться бритвою, но употреблеше оной было 
обязательно для священниковъ (1езек. Y, 1). 
Языкъ человеческШ уподобляется бритве. «Ги
бель вымышляешь языкъ твой% говоритъ Псалмо- 
певецъ, какъ изощренная бритва онъ у тебя) 
коварныйh  (Ы , 4).

В .
Верескъ (1ерем. XVII, 6) — дикое растете, 

свойственное степямъ и пустынямъ. Въ irfc- 
которыхъ восточныхъ странахъ оно употреб
ляется на топливо, а также для набивки тю- 
фяковъ, въ род'Ь нашей мочалы и соломы, 
а также для п о к р ы т  кровель домовъ.

Видбше (Числ. XXIV, 4). Въ древшя вре
мена Господу было благоугодно открывать и 
сообщать вбрующимъ Свою волю въ такъ па- 
зываемыхъ вид'Ьшяхъ, бывшихъ или во время 
ночи въ обыкновенномъ снб (Дан. VII, 1), или 
во время дня(ДбянЛХП,13). Замбчательнбйппя 
видбшя, упоминаемыя въ Свящ. Писгппи, суть 
слбдуюнря: Аврааму (Быт. XV, 1), 1акову 
(Быт. XLYI, 2), Моисею (Исх. Ш, 2, 3), Са
муилу (I Дар. Ш, 2 — 15), Наоану (И Цар. 
VII, 4 ,1 7 ) ,  Елифазу (1ов. IV, 12, 16), Ecain 
(VI, 1—8), 1езекшлю (I, 4—14), Навуходоно
сору (Дан. II, 28), Даншлу (II, 19, VII, VIII, X), 
Амосу (VII, 1— 9), 1осифу праведному (Me. 
I, 20), Захарш (I, 8, Ш, 1), Павлу (Дбян. 
IX, 3, 6, 12), Ананш (Дбян. IX, 10, 11,12), 
Корнелш (Дбян. X, 3), ап. Петру (Дбян. X, 
9 — 17), св. 1оанну Богослову Тайновидцу 

i (Откр. I, 12).
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Вино (Быт. XIV, 18, XIX, 32, XXVII, 25, 
flc. V, 11, loan. II, 3, 9 и др.). См. Вина- 
града (Энциклоп., вып. I, 117).

Виночершй (Быт. XI, 1). Должность вино- 
чертя считалась очень важною въ древнихъ 
восточныхъ странахъ, какъ нанр. въ Египта, 
въ которомъ, какъ известно, виночершй 1осифа 
былъ оруд!емъ и могущества 1осифа. Рабсакъ, 
какъ показываетъ самое его имя, занималъ по
добную же должность при ц. АссирШскомъ Сен* 
иахериме, равно какъ и Неем1я при Арта
ксеркс^, ц. Персидскомъ.

Вихрь (Исаш XVII, 13). Ужасныя и губи- 
телышя действ1я вихря въ тропическихъ стра
нахъ часто описывались путешественниками. 
За вихремъ следуютъ разрушеше, опустоше- 
ше и часто смерть животныхъ и людей. Де
ревья и строетя вырываются съ корнями и 
обращаются въ кучи развалинъ отъ чудовшц- 
ныхъ порывовъ ветра. Особенно же вихрь 
свирепствуетъ въ пустыняхъ, поднимая къ 
небу облако песку и превращая оный въ р и - 
жупцеся столбы. ■«Боже мой! Да будутъ они 
(враги Израильтянъ) какъ пыль въ вихргъ, 
какъ солома передъ вгьтромъ. Погони ихъ бу
рею Твоеюу и вихремъ Твоимъ приведи ихъ 
въ смяшенгеъ, взываетъ Псалмопевецъ (LXXXII, 
14, 16).

Воскъ— хорошо известное вещество, полу
чаемое отъ пчелъ, легко уступающее действш 
жара и скоро тающее отъ него (Псал. XXI, 15, 
Мих. I, 4). с Сердце мое сдгълалось какъ воскъ, 
говоритъ Псалмопевецъ, растаяло во внутрен
ности моейъ (Псал. XXI, 15). «И  горы ра- 
стсттъ подъ нимъ, говоритъ пр. Михей, до
лины распадутся, какъ воскъ отъ огня, какъ 
воды, льюгцгяся съ крутизныт> (I, 4).

Воспалеше съ нарывами (Исх. IX, 9, 10). 
Нарывы состояли изъ воспаленныхъ чирьевъ 
или язвъ, поразившихъ Египтянъ и весь ихъ 
скотъ. Эта Египетская казнь была шестою. 
Моисей взялъ пепелъ изъ печи, бросилъ его 
къ небу по ветру, и когда онъ падалъ на 
человека или на скотъ, на нихъ тотчасъ же 
являлась эта страшная болезнь. Этотъ пепелъ, 
взятый, быть можетъ, изъ калильной печи и 
производяпцй такую ужасную болезнь, не слу
жить ли образомъ того тягостнаго рабства, 
въ которомъ находились Евреи въ Египте, и 
не долженствовалъ ли онъ напоминать Егип- 
тянамъ, что источиикомъ сихъ мучетй слу
жило чрезмерное угнетете съ ихъ стороны 
потомства Авраамова? Быть можетъ, именно 
на эту язву указывается въ кн. Второзакошя 
(XXVfil, 27): «Поразить тебя Господь про

казою Египетскою, почечуемъ, коростою и 
чесоткою, отъ которыхъ ты не возможешь 
исцгьлиться*.

Второе пришеств1е Христово. О второмъ 
Своемъ пришествш неоднократно говорилъ Го
сподь Своимъ ученикамъ (Me. XXIV, 42, Лук. 
XVII, 30); оно возвещено было ангелами апо- 
столамъ привознесеши Господа на небо: *1исусъ, 
вознесшшся отъ васъ на небо пргйдетъ та- 
кимъ же образомъ, какъ вы видгьт Его вое- 
ходящимъ на небо» (Деян. I, 11). Второе при- 
niecTBie 1исуса Христа будетъ совершенно раз-

I лично отъ перваго Его пришеств1я: въ первый 
разъ Онъ приходилъ въ глубокомъ уничиженш, 
а во второй разъ придетъ во всей славе, 
окруженный сонмомъ ангеловъ и святыхъ 
(Me. XXV, 31, Лук. XXI, 27). Время втораго 
пришеетшя будетъ совершенно неизвестно не 
только для людей, но и для самихъ ангеловъ. 
«Бодрствуйте, сказалъ Господь въ заключе- 
ше притчи о десяти девахъ, потому что не 
знаете пи дня, ни часа, въ который пргй
детъ Сынъ человгьческгй» (Me. XXV, 13). 
Внезапность втораго пришеств1я Христова изо
бражена въ притчахъ: о десяти девахъ, о слу- 
гахъ ожидающихъ господина, хозяине, стере- 
гущемъ домъ и пр. Впрочемъ въ Свящ. Пи- 
санш открыты и некоторые признаки втораго 
пришесшя Христова, именно: проповедате 
Евангел1я всемъ народамъ (Me. XXIV, 12 -  14, 
Лук. XVin, 8), крайнее оскудете веры и 
любви между людьми (Me. XXIV, 6, 7), осо- 
бенныя неустройства и брани въ Mipe поли- 
тическомъ, пришеств!е антихриста и необыкно
венный явлешя въ Mipe физическомъ, а именно: 
настанутъ голодъ, моровая язва и велишя 
землетрясешя по местамъ, а потомъ предъ 
самымъ пришеств1емъ Христовымъ померкнуть 
солнце и луна (Me. XXIV, 7, 30, 39, Лук. 
XXI, 25 и 26).

ветвь (Псал. СШ, 12). Слово ветвь часто 
употребляется свящ. писателями въ иносказа- 
тельпомъ смысле и служить также однимъ 
изъ наименовашй Мессш (Ыс. XI, 1). Потом
ство 1ессея представляется подъ образомъ де
рева глубоко вкоренившагося въ землю, и про- 
исхождеше Христа оть семени Давидова по 
своему величию и превосходству предъ всемъ 
домомъ Давидовомъ иносказательно выражено 
словомъ вгьтвь. Презргънная вгьтвь въ сло- 
вахъ пр. Исаш (XIV, 19) озпачаетъ большой 
сукъ дерева, на которомъ былъ повешенъ 
злодей и который обыкновенно срубали и бро
сали вместе съ трупомъ повешениаго въ ровъ 
или въ яму. Выражеше у пр. 1езекшля:
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вотъ они (т. е. 1удеи) вгьтви подносяшь къ 
носат своимъ» (YHI, 17), вероятно, озна- 
чаетъ какой либо мистичешй обрядъ идоль- 
скаго служешя, известный въ свое время на 
Востоке. Веруюнце во Христа называются Его 
ветвями: ьЯ  есмь лоза, говорить Господь, 
а вы вгьтви» (loan. XY, 5).

ВЪшаше на древе (Втор. XXI, 22) пови- 
димому служило более знакомь безслав!я и 
безчестя для казнеиныхь преступниковъ, чемъ 
наказашемъ, въ какомъ виде оно является 
у нов'Мшихъ пародовъ. Эта казнь свидетель
ству етъ, что преступникъ промять Богомъ, 
и является какъ мерзость въ Его очахъ: *ибо
написано', проклятъ всякъ висягцш на древгь»
(Втор. XXI, 23, Гал. Ш, 13). Впрочемъ озна
ченное п р о к л я т , лежащее на всехъ насъ, 
какъ на нарушителяхъ закона Бож1я, Христосъ 
Спаситель вознесъ тгъломъ Своимъ на древо 
(I Петр. II, 24), сделавшись за насъ клят
вою (Гал. Ш, 13).

BtflHie (Ш Цар. XIX, 12) въ физическомъ 
смысле означаетъ тихое дуновеше ветра. Го
сподь явился пр. Илш после землетрясения, 
огня, въ вгьянт тихаго ветра. Въ Свящ. 
Писаны ему уподобляется благотворно действу
ющее, успокоивающее и умиротворяющее спа
сительное действ!е благодати Бож1ей на сердца 
человечестя.

Г .

Гадатель, прорицатель (Втор. XYIH, 1 0 )— 
лице, предугадывающее или предсказывающее 
будущее. Въ приведенной цитате гадатели ста
вятся на ряду съ ворожеями, чародеями, обая- 
телями, и общешя съ которыми 1удеи должны 
были избегать. Прорицаше и гадаше были 
почти преобладающимъ грехомъ Израильтянъ 
и другихъ восточныхъ народовъ. Для того 
чтобы узнать будущее, употреблялись различ
ные способы, иногда нелепые: такъ напр. 
употребляли для сего и чашу съ особыми ча
рами, и стрелы и пр. Обычай прорицашя и 
гадательства съ особою строгостш воспре
щается закономъ Моисеевымъ и друг. свящ. 
писателями. Они суть ветвь языческаго идоло
поклонства и cyeBepia, и въ какой бы форме 
ни проявлялись, они противны духу хрисшн- 
ства, обнаруживаютъ въ человеке большую 
глупость, невежестро и трехъ (II Петра I, 
19). См. Прорицатели (Энциклоп., вып. Ш, 
стр. 140).

Гвоздь (I Ездр. IX, 8). По свидетельству 
путешественниковъ мы знаемъ, что такъ какъ

восточные дома строятся изъ иепрочиаго ма- 
тер!ала и, что называется, на скорую руку, 
то гвозди и костыли, необходимые для веша* 
шя платья, занавесей и другихъ разныхъ по
требностей, не вбиваются, по нашему обыкно
вению, въ стену, но выделываются изъ же
леза или дерева вместе съ самою стеною во 
время сооружения оной. Т ате гвозди обыкно
венно бываютъ очень длинны и далеко выда
ются внутрь по окончаши постройки. Сила 
иносказания въ приведенной нами цитате оче
видна: гвоздь, сделанный описанными образомъ, 
не легко было вырвать рукою; его можно было 
вырвать разве только разбивши самую степу, 
или известную часть оной. Отсюда означенное 
слово переведено въ указанной цитате сло
вами: даль намъ утвердиться на мгьсчтъ свя
тыни Его (Срав. Захарш X, 4).

Главы поколешй. Слово глава въ общем, 
смысле служить символомъ всего возвышен- 
наго и превознесеннаго; такъ напр въ кн. 
пр. Исаш (VII, 8) г. Дамаскъ называется гла
вою Сирш, а въ гл. IX, ст. 18 слова: глава 
и хвостъ употреблены для означешя древняго 
и почтеннаго съ одной стороны, и лжепро- 
роковъ съ другой. Согласно съ этимъ св. ап. 
Павелъ учить, что глава жены есть мужъ, 
глава му эху —• Христосъ^ а Христу ыава 
Богъ (I Кор. XI, 3); Христосъ есть глава 
Церкви, которая есть т ело Его , полнота, 
наполняющая все во всемъ (Еф. I, 22, 23). 
Глава считается седалищемъ мудрости, источ- 
никомъ .власти и одно изъ почетнейших'!, 
частей челов'Ьческаго организма. Возвышать 
главу—значить возвеличить, возотановить кого 
либо. Прахъ и пепелъ на главе означали пе
чаль. О б р и т  главы также служило выраже- 
шемъ горести. Помазаше главы маеломъ на 
праздникахъ и торжествахъ было въ обычном 
употребленш (Псал. ХХШ, 5, Лук. VII, 46). 
Выражеше: призывать кровь человеческую на 
чью либо главу означало полное п ри н ят на 
себя всехъ последствШ чьей либо смерти 
(Me. XXVII, 25, Деян. ХУШ, 6). Много
кратно упоминаемое въ Свящ. Писаши выра
жеше главы покомьнгй (I Ездр. I, 5, YIH, 1 
и др.), какъ напр. 1удиныхъ, Вешаминовыхъ 
и пр. означаетъ главнаго начальника или пра
вителя надъ темъ или другимъ родомъ и по- 
кол'Ьшемъ.

Гневъ (Пс. LXXXIX, 1 1 )— сильное, возбуж
денное состояше духа противъ ближняго, ко
торое греховно, или безгрешно смотря по 
побуждение и по своей цели и степени. Гневъ 
благочестивыхъ людей означаетъ ихъ крайнее
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отвращеше и негодоваше противъ греха. Въ 
этомъ смысла праведники могутъ гневаться 
и не согрешать. Самъ Господь выну п р о я в 
ляется дЪяшями нечестивыхъ. Греховное чув
ство Я в а  противъ ближпяго порицается въ 
Свящ. Писаши. «Всякое раздражете, и ярость, 
и гнгъвъ, и крикъ, и злодгьянге со всякою зло
бою да будутъ удалены отъ васъ (Еф. IV, 13); 
да не зайдешь солнце въ гнгьвуь вашемъ», го- 
воритъ ап. Павелъ, т. е. не питайте въ себВ 
этого чувства долгое время, иначе оно можетъ 
обратиться въ злобу и отыщете.

Гора, горы. Въ Палестина вообще находится 
много горъ (см. Ливанъ, Пармилъ, Геявуй 
и др.). У Моисея Палестина представляется, 
по преимуществу, какъ горная страна, и горы 
составляютъ сильную оборонительную цепь 
вокругъ ея границъ. Такимъ образомъ слова 
въ кн. пр. 1езекшля (XXXVI, 1) горы И зра
илевы обозначаютъ всю страну, такъ какъ оне 
составляютъ ея характеристическую черту. 
Гористыя места обыкновенно обраббтывались до 
самой вершины ихъ, особенно террасы, покры- 
вавппя стороны горъ. И доселе еще, говорить 
известный Аншйсшй путешественникъ д-ръ Ро- 
бинсонъ, мнопя изъ древнихъ террасъ нахо
дятся въ разработка, и вся страна им'йетъ 
почти тотъ же самый видъ, какой она имела 
въ ветхозаветный времена. Иносказашя, взя- 
тыя изъ этого общаго вида страны, часто 
употребляются Еврейскими поэтами и проро
ками. Всякое сильное затруднеше они назы
ваюсь великою горою (Зах. IV, 7). «Пусть 
шумятъ, воздымаются воды ихъ, говорить 
Псалмопевецъ, трясутся горы отъ волненгя 
ихъ... Не убоимся, хотя бы поколебалась 
земля, и горы двигнулись въ сердце морей» 
Псал. XLV, 3, 4). Господь Богъ легко и 
ыстро устраняетъ всяшя препятств!я и за- 

труднешя въ человеческой жизни. «Горы, какъ 
воет таютъ отъ лица Господа, отъ лица 
Господа всей земли> (Псал. XCYI, 5J. <Правда 
Твоя (Господня), по выражение Псалмопевца, 
какъ горы Бож ш» (XXXV, 7). Вечность и не
преложность Божественной любви живописуется 
следующимъ прекраонымъ сравнешемъ: «Горы 
сдвинутся и холмы поколеблются, а милость 
Моя не отступить отъ тебя*... (Исаш LIV, 
10). Когда Давидъ желалъ выразить свою 
уверенность въ благосостояши и благоденствш 
своего царства, онъ восклицалъ: < Господи, 
Ты укргьпилъ гору мою» (XXIX, 7). Царство 
Мессш также сравнивается съ горою въ кн. 
пр. Исаш (II, 2, XI, 9, Дан. II, 35).

Гоферово дерево (Быт. VI, 14 )—дерево,

изъ котораго былъ построенъ Ноевъ ковчегъ. 
Означенное слово упоминается только въ ука
занной цитате. Быть можетъ, оно относилось 
къ разряду кипарисовыхъ и кедровыхъ де- 
ревьевъ, какъ не скоро гшющихъ. Означенное 
мнете поддерживаютъ некоторые изъ древ- 
нейшихъ раввиновъ.

Греческая надпись на кресте (1оан. XIX, 20). 
Надпись на кресте Христовомъ была, сверхъ 
обыкновешя, на трехъ языкахъ. Римляне 
обьшновеяно только на латинскомъ языке из
ображали имя и преступлеше присужденного 
къ казни. Т атя надписи были надъ распятыми 
со Христомъ разбойниками, что, какъ заме- 
чаетъ св. Златоустъ, послужило впоследствш 
св. Елене между прочимъ къ отличенно креста 
Христова отъ двухъ другихъ крестовъ. Но 
Римсюй правитель Гудеи, Пилатъ, для униже- 
т я  властей 1удейскихъ и вообще 1удеевъ, 
презираемыхъ Римлянами, желалъ придать осо
бенную торжественность казни надъ Христомъ, 
который былъ осужденъ, какъ присвоявний 
Себе достоинство царя 1удейскаго, и чтобы 
обратить на дело общее внимате разноязыч- 
наго народа, бывшаго на празднике пасхи въ 
1ерусалиме (Деян. П, 8— 11), не только при- 
далъ особенность самому содержант надписи 
надъ Христомъ (Тисусъ Назорей царь Гудей- 
скт ), но и нашелъ нужнымъ не ограничиваться 
въ надписи только одниыъ латинскимъ языкомъ. 
Для цели Пилата важно было присоединеше 
языка греческаго потому, что со времени за- 
воевашй на Востоке Греческаго царя Але
ксандра Македонскаго, более 300 летъ тому 
назадъ, Гречесшй языкъ сделался между жи
телями Востока однимъ изъ употребительней-- 
шихъ, и между 1удеями, пришедшими на празд- 
никъ изъ другихъ странъ, было весьма много 
такихъ, которые языкъ ГреческШ понимали 
даже лучше, чемъ тогдашшй еврейсшй.

Гробы окрашенные (Me. ХХШ, 27). УЕвреевъ 
существовалъ обычай ежегодно окрашивать 
свои гробницы съ тою целио, чтобы оне были 
виднее и заметнее, и чтобы темъ легче можно 
было находить оные, особенно въ виду того, 
что прикосновеше къ гробу умершаго,по Мо
исееву закону, считалось нечистотою. Этотъ 
обычай придавадъ 1удейскимъ гробницамъ опрят
ный и красивый видъ снаружи, и представлялъ 
поразительный контрастъ съ нечистотою и гше- 
шемъ тела и костей человеческихъ внутри 
оныхъ.

Губка (Me. XXVII, 48) добывается со дна 
морей и составляетъ ихъ п рои зведете; губки 
состоять изъ тонкихъ нитей, переплетенныхъ
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между собою удивительнымъ образомъ и окру- 
женныхъ отовсюду плевою со множествомъ 
шеекъ. Губка впитываетъ въ себя въ боль- 
пшхъ размерахъ различную жидкость, которая 
при сильномъ давлеши обильно выливается 
изъ оной. Когда нетъ подъ рукою сосуда для 
воды, то для сего можно легко воспользоваться 
губкой. Въ губкахъ обыкновенно помещаются 
микроскопичесшя животныя, какъ напр. ко
раллы, которыя пользуются отвершями гу- 
бокъ и чрезъ оныя втягиваютъ въ себя и вы- 
брасываютъ воду. Натуралисты относятъ губку 
къ разряду зоофитовъ. Въ Новомъ Завете 
слово губка встречается только въ повество
вали о распятш Господа (Me. XXYII, 48, 
Map. XV, 36, 1оан. XIX, 29). Губки были 
известны и употреблялись съ древнейншхъ 
временъ, упоминаются даже Гомеромъ; но не 
смотря на то, на нихъ нетъ ни малейшаго 
указашя въ Ветхомъ Завете. Ихъ доселе еще 
обильно добываютъ съ береговъ Сирш, Тре
щи, Ливанта и т. п ., и Греки производить ими 
значительную торговлю.

Гуслисгь (Быт. IV, 21) — человекъ, зани- 
мающШся игрою на гусляхъ. См, Гусли.

Дворецъ (Прит. XXXI, 28)—иначе царств 
чертоги, жилище даря. Это слово нередко 
употребляется въ Ветхомъ Завете въ означен- 
номъ смысле, т. е. относительно местожитель
ства 1удейскихъ и чужестранныхъ церей и пра
вителей. Въ Новомъ Завете и въ Ев ангелiaxb 
слово дворецъ собственно употребляется для 
означешя жилища Римскаго правителя 1удеи, 
какъ напр. дворецъ, построенный Иродомъ, 
называемый ев. Маркомъ (XV, 16) претор1ею,и 
ев. 1оанномъ—дворцомъ первосвященническимъ 
(XV1H, 15). Дворецъ Ирода, въ который Рим- 
сше воины отвели 1исуса, подробно описанъ 
1осифомъ Флав1емъ. Относительно архитектуры 
1удейскихъ рорцовъ, упоминаемыхъ въ Вет
хомъ Завете, мы не имеемъ большихъ све
дешь!. Дворецъ, возригнутый Соломономъ въ 
течеше 13 деть и названный домомъ деревъ 
Ливанскихъ, подробно описанъ въ Н1 книге 
Царствъ (VIII— 12). Несколько подробностей 
касательно дворца въ г. Сузахъ переданы въ 
кн. Есеирь (1 ,5-—7). Подобный же сему р о -  
рецъ, какъ можно сурть по уцедевшимъ въ 
настоящеее время развалинамъ, стоядъ въ г. 
Лерсеполе.

Денница (люциферъ, светоносецъ) (Исаш 
XIV, 12). Это слово встречается только оражды

въ Библш, именно въ указанной цитате, и при
лагается къ царю Вавилонскому, съ целйо по
казать его славу и блескъ, подобный Мяшю 
утренней звезды. Потому-то пр. Исаш и вос- 
клицаетъ: «какъ упалъ ты съ неба, денница, 
сыт зари, разбился объ земл/ю, поправши 
народы>. Впрочемъ Тертулл1анъ и некоторые 
друпе лолагаютъ, что эти слова относятся къ 
паденш съ неба сатаны.

Десница (правая рука) (Нсал. XX, 9)—слу
жить символомъ могущества и силы. Носему-то 
все действ1я всемогущества Бож1я приписы
ваются деснице Всевышняго (Исх. XV, 6, 
Нсал. LXXYI, 11). Правая рука вообще озна- 
чаетъ югъ, а левая— северъ (Быт. XIV, 15). 
Говорятъ, что у 1удеевъ существовалъ обы
чай клясться правою рукою, что подтверждается 
словами кн. пр. Исаш (LXII, 8). При клятве 
1удеи поднимали свою правую руку къ небу 
(Быт. XIV, 22). Подавать кому свою правую 
руку служило знакомъ дружбы (Гал. 11, 9). 
Отсюда сила выражения (11с. С Х Ш , 8): «ко- 
торьгхъ уста говорятъ суетное, и которыхь 
десница— десница лжи*. Сажать гостя около 
себя по правую руку считалось оказашемъ 
особенной почести (Ш Цар. И, 19), а когда 
cie выражеше употребляется относительно Го
спода 1исуса Христа, то оно указываешь на 
Его несравненное достоинство и высоту вели- 
4in и славы. Она служить также символомъ 
счасш .« Блаженство въ дебниу/ш Твоей (т. е. 
Господней) во вгъкъ», взырваетъ Исалмопевецъ 
(XV, 11). Левая рука на Славянскомъ назы
вается ш уйца . Вешамитяне особенно отлича
лись бросашемъ пращи изъ левой руки; были, 
какъ говорится въ Библш, искусные лтши.

Дни очищешя (Лук. II, 22). Если рожден
ное женою 1удея дитя было мужескаго пола, 
то чрезъ 40 дней по рожденш (чрезъ 33 дня 
по обрезаши), а если женскаго, то чрезъ 80 
после рождешя,родившая должна была поза- 
кону принести въ храмъ жертву очищешя, при 
чемъ перворожденныхь мдаденцевъ мужескаго 
пола должно было въ то же время представ
лять предъ Господа, искупать принесешемъ 
во «всесожжеше* годоваго овна и молодаго 
голубя или горлицы въ «жертву о грехе» 
(Исх. ХШ, 12—15). Въ случае же бедности 
приносящихъ, достаточны были две горлицы, 
или два молодыхъ голубя: одинъ во всесож- 
жеше, другой въ жертву о грехе (Лев. XII).

Долги, долшникъ (Me. VI, 12). Иодъ име- 
немъ долговъ нашихъ въ данной цитате разу
меются грехи наши. Грехи называются дол
гами, потому что мы все получили отъ Бога,
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и должны все отдать Богу, т. е. все покорить 
Его воле и закону; если же не исполняевгь 
сего, то и остаемся должниками предъ Его 
правосуд1емъ. Должники же наши суть люди, 
которые не отдали намъ того, что должны 
были отдать по закону Божие, какъ иапр., 
не оказали любви, а вражду.

Ефраимъ (loan. XI, 54)—городокъ, бывший 
верстахъ въ 15 на севере отъ 1ерусалима, 
подлё дикой и страшной отъ разбоевъ пу
стыни, въ которой по предашю Господь по
стился 40 дней после крещешя.

3 .

Зависть — одинъ изъ гр$ховъ противъ де
сятой заповеди закона Бож1я. Зависть со- 
стоитъ въ томъ, что люди желаютъ чего бы 
то ни было, что есть у ближняго.

Законъ Божш. Для того чтобы распознавать 
добрыя дела отъ худыхъ, мы имйемъ следую
щая средства: законъ БожШ внутреншй, или сви
детельство совести, и законъ БожШ внешнШ,или 
заповеди Божш. О внутренномъ законе Свящ. 
Писаше говоритъ следующимъ образомъ: Они 
(т. е. язычники) показываютъ, что дтьло за
кона написано у нихъ въ сердцахъ: о чет  
свидгыпельствуетъ совгъстъ ихъ, и мысли, то 
обвиняющ1я, то оправдывающгя одна другую
(Римл. И, 15). При внутреннемъ законе, су- 
ществующемъ въ сердце каждаго изъ насъ, 
данъ еще и внешшй законъ, потому что люди 
не слушались внутренняя закона, и провож- 
дая плотскую греховную жизнь, заглушали 
въ себе гласъ духовная закона: почему и 
нужно было напомнить его имъ внешне по- 
средствомъ заповедей. Для чего же законъ? 
яворитъ ап. Павелъ, онъ данъ послп> по 
причингь преступлены  (Гал. Ш, 19).

Замокъ (Пес. Песн. У, 5). Двери въ древ- 
нихъ еврейскихъ жилищахъ замыкались дере
вянными, или железными, запорами, хотя по- 
следше употреблялись единственно при боль- 
шихъ дверяхъ крепостей, тюремъ и городовъ. 
Такт», въ Ш кн. Царствъ (IV, 13) говорится, 
что въ Васане находились 60 болыпихъ го
родовъ со стенами и медными запорами (Исаш 
XLY, 2). Это были почти единственные замки, 
известные въ древшя времена, и они снабжа
лись болыцимъ неуклюжимъ ключемъ. Для 
внутреннихъ дверей существовали замки мень-

шихъ размеровъ (Суд. VI, 24), которыми 
также замыкался запоръ.

Засада (Суд. IX, 25). <Жители Сихемскге, 
говоритъ свящ. писатель кн. Судей, посадили 
напротиеъ него (т. е. Авимелеха) въ засаду 
людей на вершинахъ горъ, которые грабили 
всякаго проходящаго мимо ихъ по дороггъ >. Эта 
воинская, не честная, хитрость доселе еще 
употребляется на Востоке. Такимъ образомъ 
не редко случалось, что городъ брали вне
запно. Одна изъ подобныхъ засадъ описы
вается даже Гомеромъ.

Зерно См. Земледел*1е. (Энцикл. вып. II 
стр. 21).

Засуха летняя (Псал. XXXI, 4, Агг. I, 
И ) .  Съ конца апреля до сентября месяца 
страна 1удейская отъ жаровъ делалась очень 
сухою. Это была летняя засуха. Тогда трава 
на поляхъ совершенно изсыхала (Пс. CI, 5). 
Небеса дгълалисъ тогда, какъ бы мгьдъю, а 
земля желгъзомъ (Втор. ХХУШ, 23), и вся 
земля и всякая тварь на ней сильно страдали. 
Только обильныя ночныя росы единственно 
поддерживали жизнь въ живыхъ существахъ 
(Агг. L 11). По временамъ дневной зной во 
время засухъ становился чисто невыносимымъ. 
Д-ръ Кларкъ говоритъ, что, во время его пу- 
тешеств1я близь Ваны въ Галилее, въ поле 
месяце термометръ показывалъ въ полдень, 
въ тени, 100 град, по Фаренгейму.

Земля Израилева (Me. И, 20). Такъ назы
вается въ Св. Писаши вся Палестина, какъ 
земля обетованная Богомъ и населенная Ев
реями по покореши наседявшихъ ее прежде 
языческихъ племенъ. Назваше Палестины вве
дено географами, впрочемъ съ давняго времени^ 
и получило начало отъ имени Филистимлянъ, 
населявшихъ собственно югозападный край 
страны. См. Палестина (Энциклопед., вып. Ш, 
стр. 104).

Знамя, Знамена (Исаш У, 26). Знамена у 
Евреевъ отличались своимъ цветомъ и, быть 
можетъ, какимъ-либо вышитымъ на нихъ изо- 
бражешемъ. Подъ знаменемъ на холмгъ (Исаш
XXX, 17) у Евреевъ разумелась веха съ ку- 
скомъ матерш, поставленная на вершинахъ 
горъ и служившая въ военное время сборнымъ 
пунктомъ. Знамя всегда служило у Евреевъ 
символомъ защиты и залогомъ верности и без
опасности (Псал. XIX, 6, Песн. Песн. II, 4и др .).

Зрелище (Деян. XIX, 29, 31) — место об- 
щественныхъ увеселешй, куда собирался во 
множестве народъ, и где часто произворлись 
общественныя собратя, выборы, судопроиз
водство и т. п.
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Имя. Въ глубокой древности Израильтяне 
именемъ новорожденному выражали мысль о за- 
мЪчательныхъ обстоятельствахъ окружавшихъ 
появлеше на светъ младенца, или мысль объ 
особенныхъ тйлесныхъ его свойствахъ, или 
выражали свои пожелашя соединявппяся съ 
мыслно о младенца и его будущности (Быт. 
XXV, 25, XXIX, 3 2 - 3 4 ,  XXX, 18, 20, 23, 24, 
XXXV, 18, I Цар. I, 20, IV, 21, Исх. И, 22). 
Въ позднейппя времена, когда языкъ еврей- 
скШ заключалъ въ себе уже достаточное ко
личество готовыхъ личныхъ именъ, 1удеи при 
нареченш новорожденному имени выбирали 
только изъ известныхъ именъ отца, деда, или 
другихъ наиболее уважаемыхъ сродникбвъ (Тов. 
I, 9, Лук. I, 59, 61). Хотя наречете того 
или другого имени зависало отъ родителей мла
денца, но имели свое вл!яше на это также 
родственники и друзья (Pye. IV, 17, Лук. I, 
59— 61). Въ Новомъ Завете слово имя часто 
означаетъ характеръ, веру или учете Христово 
(Деян. V, 41, VIII, 12, IX, 15). Выражеше 
<на бедргъ Его написано имя: Царь царей и 
Господь господствующихг* (Откр. XIX, 16) 
указываетъ на древнШ обычай восточныхъ на- 
родовъ украшать верхнюю одежду князей, са- 
новныхъ лицъ и героевъ различными надпи
сями выражавшими ихъ отлич1е. « Свято имя 
Ею*  (т. е. Господа), сказала Пресвятая Дева 
Mapia въ хвалебной песни при встрече съ 
своей родственницей Елисаветой (Лук. I, 49).

Кало (1езек. IV, 12). Во многихъ восточ
ныхъ странахъ дерево такъ редко и дорого, 
что покупается на весь. Посему-то, какъ пе
редаюсь путешественники, для отоплетя жи- 
лищъ и для приготовлетя пищи обыкновенно 
употребляются животные экскременты. Д. Ни- 
буръ говоритъ, что въ Аравш ослиное и вер
блюжье кало собирается детьми на городскихъ 
улицахъ и смешивается съ рубленою соломою; 
затемъ оно кладется для просушки на солнце, 
и тогда делается годнымъ къ употребление. 
Отвратительный запахъ отъ подобнаго топлива 
нередко проникаетъ въ пищу. На слово: на
возъ* указывается въ кн. пр. Исаш (XXV, 10). 
Кучи навоза, находившаяся вне городскихъ 
воротъ, послужили причиною иаименовашя не- 
которыхъ воротъ, какъ иапр. въ 1ерусалиме: 
Еавозныя (Неем. II, 13). Во дни народныхъ

бедствШ и голода народъ Еврейсшй вынужденъ 
быдъ для пищи дорогой ценой (по 5 
сиклей серебра) покупать четвертую часть кала 
голубинаго помета (IV Цар. VI, 26 и след.). 
По свидетельству 1осифа Флав1я, 1удеи во время 
осады 1ерусалима царемъ Римскимъ Титомъ до
шли до такой крайности, что раскапывая стоя
ния ямы и старый воловШ навозъ, собирали 
въ нихъ пометъ скотсшй и на что прежде не 
могли смотреть безъ отвращешя, то теперь 
употребляли въ пищу (Bell. Iud. V, 13). Когда 
Рабсакъ, полководецъ царя АссирШскаго, оса- 
дилъ Самарио, Е зетя  выслалъ для перегово- 
ровъ съ нимъ Ел1акима, Севну и Ioaxa, при 
чемъ просили Рабсака, чтобы онъ говорилъ съ 
ними по Арамейски, но не по 1удейски, въ 
слухъ народа, который на стене. Рабсакъ от- 
ветилъ на это, что говоритъ столько же Езе- 
кш, сколько и къ людямъ, «которые сидятъ на 
стене, чтобы есть пометъ свой и пить мочу 
свою». См. Навозъ. (Энциклоп.вып.Ш,стр.55).

Кимвалы1!  Пар! XVI, 5) — музыкальный ин- 
струментъ доселе еще обицй на Востоке, со
стояний изъ двухъ металлическихъ досокъ, ко
торый играющШ держитъ въ правой и левой 
руке, ударяя одной о другую, что и произво
дить пр1ятный звукъ. 0 кимвалахъ замечаетъ 
св. ап. Павелъ въ 1посл. къ Корине. (ХШ, 1) 
следующее: «Е сли  я  говорю языками челове
ческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я мгъдь звенящая, или кимвалъ звучащиа.

Ключъ (Суд. III, 25). См. Замокъ. (Вып. IV 
стр. 177).

Кодрантъ (Me. V, 2 6 )—медная римская мо
нета, составлявшая четвертую часть accapin, 
стоила на наши деньги более k  копейки се- 
ребромъ.

Колесничные ремни. *Горе тгьмъ, которые 
влекутъ на себя беззакоте вервями суетно
ст и , и ъргьхъ, какъ бы ремнями колесничны- 
м т , говоритъ пр. Hcaia, (V, 18). Это—силь
ное иносказательное выражеше, смыслъ ко- 
тораго выразительно поясняется двумя 1удей- 
скими поговорками: Горе темъ, которые на- 
чинаютъ грешить по немногу, а затемъ про
должая работать греху, усиливаютъ оный въ 
такой степени, что онъ становится для иихъ 
какъ бы ремнемъ колесничнымъ. Другая по
говорка следующая: Всякая злая мысль и 
дурное пожелаше сначала являются какъ бы 
въ роде паутинной нити, но, въконце кон- 
цовъ, делаются для согрешающаго какъ бы 
колесничнымъ ремнемъ. Впрочемъ, быть мо- 
жетъ, въ означенныхъ словахъ содержится 
некоторый иамекъ и на те верв1я, которыми
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привязывались къ рогамъ жертвенника жерт
венный животныя.

Колода (1ов. ХШ, 27)—назваше особепнаго 
деревяннаго инструмента, въ который забива
лись руки и ноги преступника. Тюремщикъ въ 
Филиппахъ, которому были отданы подъ стра
жу Павелъ и Сила, не только заключилъ ихъ 
въ темницу, но и забилъ ихъ ноги въ колоду 
(Д*ян. XVI, 24).

Колоша (Деян. XVI, 12) — городъ или об
ласть, основанная и занятая Римскими граж
данами, какъ напр. Филиппы, а Это первый 
городъ, говорить писатель кн. ДеянШ Апо- 
стольскихъ, въ той части Македонт—коло
тя*. Стъ словомъ первоначально означалось 
известное число лицъ посланныхъ изъ Рима 
для заселешя какой-либо отдаленной области, 
недавно завоеванной.

Колено (Me. XIX, 28). Въ речи объ 1уде- 
яхъ колунами называются потомства происшед
шая отъ сыновъ naTpiapxa 1акова, бывшихъ 
родоначальниками 1удеевъ. Весь народъ еврей- 
скШ состоялъ изъ 12 такихъ коленъ по числу 
12 сыновъ 1акова. Колено 1осифа само дели
лось на два колена, происшедпия отъ двухъ 
сыновъ его—Ефрема и Манассш; но еврейстя 
колена все-таки считались постоянно въ числе 
12, такъ какъ Левшно колено было отделено 
отъ прочихъ и не входило въ рядъ ихъ по 
особенному назначенш его представителей, 
исключительно отправлявшихъ разный долж
ности священнослужешя. Не смотря на то, что 
более полторы тысячи летъ протекло отъ вре
мени сыновъ 1акова до явлешя въ м1ръ Христа 
Спасителя, при всехъ переворотахъ и смутахъ 
въ такой длинный перщ ъ времени, евреи и 
при Христе Спасителе могли отличать еще 
свое происхождеше по коленамъ посредствомъ 
юдословныхъ таблицъ или устныхъ предашй 
[Лук. II, 86, Деян. ХШ, 21, Рим. XI, 1, Фил. 
III, 5). Самъ Господь 1исусъ Христосъ по плоти 
произошелъ отъ колена 1удина (Евр. VII, 14, 
Me. I, 3 ,1 6 , Лук III, 2 3 ,3 3 ), согласно проро
честву о томъ naTpiapxa 1акова (Быт. XLIX, 10).

Косматые (Исаш ХШ,|211). Означенное слово 
въ кн. Левитъ (XVII) переведено словомъ: 
идолы, а въ IV гл. 24 ст. той же книги сло
вомъ козелъ. Это баснословное измышлеше 
Греческой миеолоии, именно—животное состав
ленное изъ человека и козла и считавшееся 
божествомъ лесовъ и тенистыхъ рощъ. Бук
вально это слово означаетъ волосастыхъ и 
косматыхъ чудовшцъ, а выражеше: « Я  ко
сматые будутъ скакать тамг, — собственно

означаетъ, что местность сделается пустою, 
дикою, необработанною.

Крестъ. См. PacnaTie (Энциклоп. вып. III, 
стр. 154).

Крещеже Господне (Me. III, 13— 17, Map. I, 
9— 11, Лук. III, 21, 22). Когда крестился на
родъ отъ 1оанна, въ то время приходить изъ 
Назарета на Лорданъ къ 1оанну 1исусъ и про
сить у него крещешя. 1оаннъ, еще изъ детства 
зная необыкновенно святую жизнь Его, удер- 
живалъ Его и говорилъ: «мне надобно кре
ститься отъ Тебя, а Ты ко мне прихоршь?> 
Но 1исусъ сказалъ ему: «теперь не время го
ворить объ этомъ; намъ надобно исполнить 
то, къ чему мы призваны. Тогда 1оаннъ до- 
пускаетъ Его къ крещешю. Такъ какъ Без
грешному нечего было исповедывать предъ 
1оанномъ, какъ исповедывался предъ нимъ 
народъ, то, погрузившись въ 1ордане, 1и- 
сусъ тотчасъ вышелъ изъ воды, и молился. 
И вдругъ 1оаннъ увидалъ, что разверзаются 
небеса, и Духъ Святый, въ телесномъ виде, 
какъ голубь, сходить и ниспускается на Iucyca. 
И вотъ былъ съ небесъ голосъ къ Нему: <Ты 
Сыпь М ой возлюбленный; въ Тебгь все Мое 
благоволенге/> Праздникъ Крещешя Господня 
или Богоявлешя совершается Церковью 6-го 
января, съ водоосвящешемъ.

Кристаллъ (1езек. I, 22). Вероятно, подъ 
симъ назвашемъ разумеется такъ называемый 
въ настоящее время горный хрусталь, одинъ 
изъ самыхъ красивыхъ драгоценныхъ кам
ней, совершенно прозрачный и похожШ на са
мое чистое стекло. Это одинъ изъ прекрасней- 
шихъ видовъ кварца и считался въ древней- 
ппя времена по своей ценности наравне съ 
золотомъ (1ов. XXVHI, 17). Слово кристаллъ 
само по себе есть Греческое слово, значущее: 
ледъ, и, какъ кажется, прилагалось ко всемъ 
блестящимъ и твердымъ минераламъ, вслед- 
ств1е общаго поверья, что они состояли изъ 
необычайныхъ заморозковъ подъ вл1яшемъ осо- 
беннаго холода (1ов. XXXVII, 10).

Кровля (М е.Х ,27). Въ жилищахъ Евреевъ, 
какъ и вообще на Востоке, благодаря сухой 
большею частно погоде, устроились кровли 
плосшя, съ решеткою по краямъ (Втор. XXII, 8), 
только средина кровли немного возвышаема 
была для стока дождевой воды. Обыкновенно 
на кровлю вели две лестницы, одна извнутри 
дома, а другая прямо съ улицы (Me. XXIV, 17). 
Такого устройства крышею Евреи, какъ и ны- 
нешше жители Востока, пользовались весьма 
разнообразно. На кровле искали прохлады и 
свежаго воздуха (II Цар. XI, 2, Дан. IV, 26),
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въ летнее время и спали (I Цар. IX, 26), лю
били тамъ и беседовать (I Цар. IX, 25) и пре
даваться уединеннымъ думамъ (flex. XY 3 , 1ер. 
XLYHI, 38), ставили тамъ (Неем. YJttl, 16), 
по обычаю праздника, кущи и выполняли раз
ный релипозныя дМств!я (IY Цар. ХХШ, 12, 
Iep. XIX, 3, Соф. I, 5, Деян. X, 9). Кровли 
служили иногда и для общественныхъ дедъ 
(И Цар. XYI, 22), между прочимъ и для раз- 
ныхъ публичныхъ объявленШ.

Крыло храма (MoilYi 5)—перила, окружав- 
пня снаружи верхъ храма, вышина котораго 
простиралась до 100 локтей, т. е. до 23 са- 
женъ.

Купцы (Исаш ХХШ, 2). Одииъ изъ древнМ- 
шихъ видовъ торговли, несомненно, былъ ка
раванный. Купцы, которымъ былъ проданъ 
1осифъ, принадлежали къ караваннымъ тор- 
говцамъ. Древнейшая торговля съ Ищцею, о 
которой мы имеемъ несколько сведенШ, ве
лась также караваннымъ путемъ Арабскими и 
Египетскими купцами. Впрочемъ существовала 
и морская торговля. Финимяне занимали пер
вое место въ качестве коммерческой нацш, и 
ихъ главнымъ пунктомъ считался Сидонъ, а 
за темъ Тиръ. Объ ихъ торговле мы имеемъ 
замечательный подробности въ кн.пр. 1езек. (гл. 
XXVII, XXYIII). Торговля Египтянъ также счи
талась очень значительною. Они вывозили то
вары изъ Индш и продавали ихъ по различ- 
нымъ берегамъ Средиземнаго моря. На стран
ническую жизнь атихъ древнихъ торговцевъ, 
повидимому, и указываетъ св. апостолъ 1аковъ 
въ своемъ Соборномъ Послаши (IY гл. ст. 13).

JL

Лепешки (III Цар. XIY, 3) — родъ тонкаго 
сухаго хлеба круглой формы, похож!я на ны- 
неш те морсше сухари. Но мнешю некоторыхъ, 
оне посьшались ароматическимъ семенемъ.

Лепта (Мар. ХН, 4 2 )—медная греческая 
монета, составляющая половину кодранта, сле
довательно соответствующая нашей - k коп. 
серебромъ.

Ливанъ (Исх. XXX, 34)—чистое, душистое 
вещество съ желтоватымъ оттенкомъ, острое 
и горькое на вкусъ, но необыкновенно пр!ятно- 
пахучее. Дерево, изъ котораго добывается 
означенное благовонное вещество, ростетъ въ 
Аравш. Чтобы получить его на дереве, делаютъ 
надрезы, и оно свободно вытекаетъ изъ иихъ. 
Въ русской Библш оно переведено иначе: ла- 
дапъ.

Листъ (Исаш LXIY, 6). Яршй свежШ цветъ 
древеснаго листа наглядно показываетъ, что 
дерево обильно питается хорошею почвою. 
Потому-то таковые и служатъ символомъ сча
стия и благополуч1я: и листъ котораго (т. е. 
дерева, посаженнаго при исходищахъ водъ) 
не вянетъ, говорить Псалмопевецъ (I, 3). 
Листъ же бледнаго цвета и увядаюпцй, па- 
противъ, показываетъ недостатокъ влаги и 
питательности, или болезнь корня и служить 
эмблемою несчаспя и упадка. «Не сорванный ли 
листокъ Ты сокрушаешь, и не сухую ли со- 
ломенку преследуешь?'» говорить св. праведный 
1овъ въ книге, носящей его назваше(ХШ, 25).

Литра (1оан. XIX, 39)—мера веса, которая 
приблизительно равняется нашему фунту.

Лошадь. См. Конь (Энциклопед1я вып. П, 
стр. 154).

Лунатикъ (Me. IY, 24). Прежде думали, что 
фазы луны имели вл1яше на извёстныя ум- 
ственныя болезни, и потому лица одержимый 
сими болезнями назывались лунатиками; въ 
настоящее время означенное мнеше остается 
безъосновательнымъ. Вероятно, главный при
чины оной заключаются въ сильномъ разстрой- 
стве нервной системы Въ СирШскомъ пере
воде Б.иблш подъ словомъ лунатикъ разуме
ются душевно больные, ходянце въ сонномъ 
состояние по плоскимъ кровлямъ восточныхъ 
домовъ и т. п. Физшлоги доселе еще часто 
описываютъ печальный последств1я сомнамбу
лизма. Впрочемъ и эпилиптичеше припадки 
(Мо. XYIH, 5), какъ известно, являются го
раздо чаще во время новолуний и полнолуний, 
чемъ въ другое какое время.

Лестница (Быт. XXYIII, 12). Чудесное ви
дение во снегаковомъ таинственной лестницы, 
соединявшей небо съ землею, по которой схо- 

. дили и нисходили ангелы Божш, а на верху 
стоялъ самъ Господь, несомненно свидетель
ствовало о неусыпномъ промысле Бож1емъ о 
Mipe и человеке, о томъ, — что ангелы суть 
служители Божш между людьми, и что самъ 
Господь есть верховный Владыка и Промы
слитель всего сотворенного. По ученпо св. 
отцевъ Церкви—лестница прообразовала собою 
также и человечество 1исуса Христа, въ ко- 
торомъ соединились небо и земля.

м*
Марфа (Лук. X, 38—42)—сестра Лазаря и 

Mapiw, жившихъ въ Виеаши. Домъ ихъ не
редко посещалъ Господь I. Христосъ во время
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Своей земной жизни, какъ то видно изъ ука
занной цитаты. Во время болезня Лазаря, 
когда Господь шествовалъ въ Виеашю, Марфа 
вышла къ Нему на встречу и известила Его 
о смерти своего брата. Она служила также 
Спасителю на вечери въ дому Симона прока- 
женнаго.—Память ея 6-го февраля.

Мать (Быт. Ш, 20). Еврейское слово am, 
значущее слово мать, есть обыкновенный и 
почти всегда изъ первыхъ звукъ, производи
мый устами малютки, который въ посл'Ьдствш 
по привязанности малютки къ родителямъ по- 
лучаетъ дорогое для ребенка значеше. Пр. Hcaia 
говорить: «прежде нежели дитя будешь умыть 
выговаривать: отецъ мой, мать моя»... (Ис. 
VIH, 4), т. е. прежде нежели оно можетъ 
издавать самые простые звуки, дороие для 
ребенка. Н азвате мать у Евреевъ не только 
имело свое собственное значеше, но означало 
также и бабку (Ш Цар. XV, 10), или отда
ленную родственницу, какъ напр. Ева (Быт. 
Ш, 20). Нужная материнская любовь нередко 
указывается въ Св. Писанш. «Забудешь ли 
женщина грудное дитя свое, чтобы не по
жалуешь сына чрева своею?* (Ис. XLIX, 15). 
Быть матерью особенно сыновей было самымъ 
пламеннымъ желашемъ каждой Еврейской жен
щины. Дети всегда оказывали великое почте
т е  своей матери. Товитъ заповедалъ сыну 
своему: «Не покидай матери своей: почитай 
ее во есть дни жизни твоей, дыши угодное 
ей, и не причиняй ей оюрченгя. Помни, синь ■ 
мой, что она мною имыла скорбей изъ-за 
тебя еще во время чревоношетя» (Тов. IV,
3 - 4 ) .

Мщеше. Еще въ Ветхомъ Завете чрезъ 
Моисея дано было Израильтянамъ следующее 
нравственное учете: «не мсти и не имгьй 
злобы на сыновъ народа твоею; но люби 
ближняго своею какъ самого себя* (Лев. XIX, 
18). Учете это книжники и фарисеи поздней- 
шаго времени, какъ видно, не только предали 
забвешю, но внушали ненависть къ своимъ 
врагамъ. Вследств1е сего Господь 1исусъ Хри- 
стосъ въ Нагорной беседе (Mo. V, 43—48), 
равно какъ въ прекрасной притче о благо- 
Д'Ьтельномъ Самарянине (Лук. X, 25-^37) съ 
особенною силою изъяснилъ предъ народомъ 
важность и святость любви къ врагамъ, этотъ 
возвышенный первоначальный законъ любви. 
«Не мстите за себя, возлюбленные, говорить 
ап. Павелъ, но дайте мысто гнгьву Боэтю. 
Ибо написано'. Мнгь отмщете, Я  воздамъ, 
говорить Тосподь» . — « Итакъ, еслгь врагъ твой 
голоденъ, накорми его, если жаждешь, напой

его: ибо, дгьлая tie , ты соберешь на голову ею 
горящье уголья* (Притч. XXV, 22, 23, Римл. 
XII, 19, 20).

МЪновщикъ (1оан. II, 14). Когда Гудея сде
лалась Римскою областш, то отъ 1удеевъ тре
бовался взносъ податей въ Римское казно
хранилище, и въ то же самое время ежегодная 
дань въ святилище, именно полсикля, по Еврей
скому курсу. Разменомъ денегъ занимались 
особые меновщики. Съ этою целш они стояли 
при вратахъ храма, куда стекались со всехъ 
сторонъ 1удеи-чужестранцы. Ихъ обманчивый 
образъ действШ и вымогательства весьма ве 
роятно ^вызвали со стороны Господа грозный 
упрекъ образу ихъ действШ выражешемъ изъ
Писашя: «домъ Мой домом« молитвы наре
чется, а вы сдылали ело вертепомъ разбой-
никовъ* (Me. XXI, 13, Ис. LVI, 7, 1ерем. 
VII, 11). Меновщики быть можетъ имели обык- 
новеше получать особеняыя выгоды отъ дачи 
денегъ въ заемъ, при чемъ, разумеется, 
въ сдЬлкахъ ихъ не было места снисхожде
ния, и темъ заслуживали они общее негодо- 
вате .

Нагота, нагой (Быт. II, 25). Въ Св. Писа
нш подъ иыенемъ нагого разумеется человекъ 
безъ всякой одежды, или только безъ верхней 
одежды. Въ кн. I Царствъ (XIX, 24) гово
рится, что Саулъ снялъ одежды свои и весь 
день и всю ночь лежалъ неодытый. Въ кн.
пр. Исаш (XX, 2) повествуется, что пр. Иса1я, 
по повеление Божш, «снялъ вретище съ чреслъ 
своихъ и сандальи съ ногъ и ходилъ нагой и
босой*. Иносказательно слово нагота употреб
ляется для выражешя бедности человека. < Если  
братъ, или, сестра твои наги, говорить ап. 
1аковъ, и не имыютъ дневнаго пропитанья*... 
Нагота земли (Ьыт XLII, 9) означаетъ бед
ность, беззащитность и сдабыя места страны. 
Обнажете ногъ служило знакомь особого по- 
чтешя къ лицу (Лев. XIX, 20).

Нагорная беседа (Лук. VI, 17^-20, Мате. 
V, 1, 2). Въ бытность Свою въ Галилее, 
1исусъ Христосъ, по избравйи изъ учениковъ 
Своихъ 12 апостоловъ, сошелъ со вновь 
избранными апостолами съ вершины горы, на 
которой провелъ всю ночь въ молитве къ 
Богу, и остановился на уступе горы, который 
представлялъ ровное место значительнаго про
странства (Тутъ ожидали Его множество уче
никовъ и много народа изо всей 1удеи, и изъ
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самаго 1ерусалима, изъ приморскихъ местъ 
Тира и Сидона, которые пришли слушать Его 
и получить исцелеше отъ болезней и осво- 
бождете отъ духовъ нечистыхъ. Онъ сталъ 
исцелять. Народъ искалъ прикоснуться къ Нему: 
потому что изъ Него выходила чудодейственная 
сила и исцеляла всехъ. Все ожидали чего-то 
необыкновенного. Избраше двенадцати апо- 
столовъ заставляло многихъ думать, что Онъ 
наконецъ устроитъ давно обещанное Бож1е 
царство. Стали мечтать, что наконецъ-то они 
выйдутъ изъ жалкаго положешя, въ какомъ 
теперь находятся подъ игомъ Римлянъ; будутъ 
счастливы, веселы, найдутъ изобшпе во всемъ, 
отмстятъ своимъ врагамъ. 1исусъ. Христосъ 
восхотелъ показать духъ своего царства, и 
открыть имъ, кто будетъ наслаждаться бла- 
женствомъ въ Его царстве).

«

Онъ селъ на возвышенш; Его окружили 
ученики. Онъ, обративши на иихъ взоръ, на- 
чалъ говорить:

(Мате. Y, 3 — 12, Лук. YI, 20—26). «Бла
женны ншще духомъ: потому что имъ принад
лежать царств1е небесное (а не темъ, которые 
мечтають о себе). Блаженны плачунце ныне 
(о томъ, что прогневали Бога грехами); по
тому что они утешены будутъ. Блаженны крот- 
Kie (которые безъ ропота переносить тягости 
и скорби земнаго странствовашя къ небесному 
отечеству); потому что они получать въ на
следство эту обетованную страну. Блаженны 
алчупце ныне и жаждулце быть праведными; 
потому что они будутъ насыщены. Блаженны 
милостивые; потому что они будутъ помило
ваны. Блаженны чистые сердцемъ (у которыхъ 
зерцало совести не отуманено даже мыслш 
порочною); потому что они Бога узрятъ. Бла
женны миротворцы; потому что они (какъ 
подражатели Примирителя, Сына Бож1я), наре
кутся сынами Божшми. Блаженны гонимые за 
правду; потому что имъ приготовлено царств1е 
небесное. Блаженны вы, когда возненавидятъ 
васъ человеки, будутъ поносить васъ, гнать 
васъ, и неправедно разславлять имя ваше, 
какъ безчестное, за Меня, тогда возрадуйтесь 
и возвеселитесь; потому что вамъ будетъ ве
ликая награда на небесахъ. Точно такъ отцы 
ихъ поступали и съ пророками, бывшими прежде 
васъ. (Напротивъ того, горе вамъ, богатые! 
потому что вы уже получили свое утешение. 
Горе вамъ, насыщенные ныне! потому что вы 
взалчете. Горе вамъ, смеюнцеся ныне! потому 
что вы плакать и рыдать будете. Горе вамъ, 
когда все люди будутъ говорить доброе о васъ!

потому что такъ точно отцы ихъ отзывались 
о лжепророкахъ).

(Мате. V, 13— 19, Лук. XI, 33, XYI, 17). 
Вы соль земли. Если же соль потеряегь силу, 
то чемъ возвратишь ей соленость? какъ ни 
къ чему негодную придется ее выбросить вонь, 
подъ ноги людямъ. Вы светъ Mipa. Нельзя 
укрыться городу, когда онъ на верху горы. 
И не зажигаютъ свечи съ темъ, чтобы поста
вить ее въ сокровенномъ месте, или подъ 
сосудъ, а ставятъ ее на подсвечникъ, чтобы 
входшще видели светъ, и светло было всемъ 
находящимся въ доме. Пусть же светъ вашъ 
такъ светить предъ человеками, чтобы они 
видели ваши добрыя дела, и прославляли Отца 
вашего небеснаго. Не думайте, что Я пришелъ 
нарушить законъ (Моисеевъ), или пророческое 
учете: Я пришелъ не нарушить, а (усовер
шенствовать, подтвердить Моею жизнш и) 
восполнить. Истинно говорю вамъ: скорее 
минуетъ небо и земля, чемъ останется безъ 
иснолнешя одна буква, или даже одна черта 
изъ закона. И потому, кто нарушить хотя одну 
изъ этихъ (по вашему мненпо) ничего незна- 
чущихъ заповедей, и такъ будетъ отзываться 
объ ней другимъ; тотъ ничего незначущимъ 
будетъ въ царствш небесномъ; а кто самъ 
сотворить и другихъ къ тому расположить, 
тотъ великимъ наречется въ царствш небес- 
ыомъ>.

(Мато. Y. 2 0 - 3 7 .  43. 44. 3 8 -4 2 . Лук. 
XII, 5 8 .59 . XYI, 18. YI, 2 7 - 3 0 ) .  .Теперь, Л 
скажу вамъ: если праведность ваша не пре- 
взойдетъ праведности книжниковъ и фарисеевъ; 
то не войдете въ царство небесное. (А книж
ники и фарисеи праведность или святость по
ставляли только въ томъ, чтобы законъ испол- 
ненъ былъ по наружности, по букве, и отнюдь 
не заботились и не обязывали исторгать изъ 
сердецъ злые помыслы и нечистыя побуждешя). 
Вы слышали, что сказано древнимъ: не убей 
(Исх. XX, 13); кто же убьетъ, подлежитъ 
суду. А Я говорю вамъ: всякШ гневающШся 
на брата своего напрасно, подлежитъ суду; 
кто же (гневъ свой выразить обидными сло
вами, напримеръ), скажетъ брату своему: 
ты пустой человекъ! тотъ подлежитъ казни, 
определяемой верховнымъ судилищемъ; а кто 
проклянетъ брата, сказавши ему: ты злодей, 
нечестивецъ! такой подлежитъ геенне огнен
ной. (Миръ съ ближними важнее жертвы). 
Потому, если бы даже ты прииесъ даръ твой 
къ алтарю, и тутъ вспомнилъ, что братъ твой 
имеетъ нечто на тебя; оставь тамъ даръ твой 
предъ алтаремъ, и поди, прежде примирись съ
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братомъ твоимъ; и тогда уже приди и принеси 
даръ твой. Когда ты идешь съ соперникомъ 
своимъ къ начальству; то еще на пути ста
райся разделаться съ нимъ, чтобы оиъ не 
отвелъ тебя къ судье, а судья не отдалъ бы 
тебя истязателю, а истязатель не посадилъ бы 
тебя въ темницу. Сказываю тебе, ты не вый
дешь оттуда, пока не заплатишь до последней 
полушки.—Бы слышали, что сказано древнимъ: 
не прелюбодействуй (Исх. XX, 14). А Я го 
ворю вамъ: всякой, кто смотритъ на женщину 
съ похотствовашемъ, уже прелюбодействовалъ 
съ нею въ сердце своемъ. (Не говори, что 
ты не можешь преодолеть влечешй чувствен
ности, что твои телесныя чувства тебя при- 
нуждаютъ ко греху). Если даже и правое око 
соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя; 
и если правая рука соблазняетъ тебя, отсеки 
ее и брось отъ себя. (Преодолей силою воли 
греховную наклонность; не потворствуй себе, 
и не жалей себя. Целомудр1е и чистота ду
шевная несравненно важнее здоровья и целости 
телесной: и) лучше для тебя, когда погибнетъ 
одинъ изъ членовъ твоихъ, нежели все тело 
твое будетъ ввержено въ геенну. Сказано 
также: кто разводится съ женою своею, тотъ 
дай ей разводную (Втр. XXIV, 1). А Я говорю 
вамъ: кто разведется съ женою своею, не- 
обвиненною въ прелюбодеянш, и женится на 
другой, тотъ заставляетъ ее прелюбодейство
вать, и самъ прелюбодействуетъ; и кто же
нится на разведенной съ мужемъ, тотъ пре
любодейству етъ .—Еще. вы слышали, что ска
зано древнимъ: не нарушай клятвы (Исх. XX, 
7, Лев. XIX, 12); но исполняй, въ чемъ клялся 
предъ Господомъ. А Я говорю вамъ: вовсе 
не клянись. (Будь всегда правдивъ и честенъ, 
чтобы никогда не иметь нужды прибегать къ 
клятвеннымъ уверетямъ. Не думай, что без
опасно можешь расточать клятвенный уверешя, 
лишь бы не произносить имени Бож1я всуе. 
Чемъ бы ты ни клялся: непременно покля
нешься Богомъ).—Не клянись небомъ,—оно 
престолъ БожШ; ни землею, — она поднож1е 
ногъ Его; ни 1ерусалимомъ,—онъ градъ (То
го же) великаго Царя (Бога); ни головою 
своею не клянись, (она во власти Бож1ей, и) 
ты на ней не можешь ни одного волоса сде
лать белымъ или чернымъ. Довольно для васъ 
сказать (въ подтверждеше): да, да; (въотри- 
цаше): нетъ, нетъ, а что (говорите) сверхъ 
этого, то (уже бываетъ) отъ нечистой совести. 
Вы слышали, что сказано: возлюби ближняго 
своего (Лев. XIX, 17), и возненавидь врага 
своего (Исх. XXXIV, 12). А Я говорю вамъ:

любите враговъ своихъ, благословляйте кля- 
нущихъ васъ, творите добро ненавидящимъ 
васъ, и молитесь за обижающихъ и гонящихъ 
васъ .—Вы слышали, что сказано: око за око, 
и зубъ за зубъ (Исх. XXI, 24). А Я говорю: 
не противься обижающему, но если кто уда- 
ритъ тебя въ правую щеку, подставь ему и 
другую. И кто захочетъ судиться съ тобою, 
и взять съ тебя верхнюю одежду, отдай ему 
и рубашку. И кто понудить тебя (напримеръ, 
царсшй вестникъ) пройдти съ нимъ одну милю, 
(пе спорь, что эту повинность ты уже испол- 
нилъ, а) иди съ нимъ две. Всякому, кто про
сить у тебя, дай; отъ того, ктохочетъ занять 
у тебя, не убегай; и кто взялъ твое, отъ 
того не требуй назадъ».

(Мате. VU, 12. V ,46 . 47. 45. 48. Лук. VI, 
31— 36). «И во всемъ, какъ хотите, чтобы съ 
вами поступали люди, такъ поступайте и вы 
съ ними. Потому что если вы будете любить 
любящихъ васъ, какой вамъ ожидать за то 
награды? и мытари и грешники любящихъ ихъ 
любятъ. И если делаете добро темъ, которые 
вамъ добро делаютъ: какая вамъ за то бла
годарность? и грешники тоже делаютъ. И если 
взаймы даете темъ, отъ которыхъ надеетесь 
получить обратно; какая вамъ за то благодар
ность? и грешники даютъ взаймы грешникамъ, 
чтобы получить обратно столько же. И если 
оказываете пр1язнь только друзьямъ своимъ: 
что особеннаго делаете? и язычники не тоже ли 
делаютъ? Но вы любите враговъ своихъ, и 
благотворите и взаймы давайте, ничего не 
ожидая: и будетъ вамъ награда великая. Вы 
будете чадами Всевышняго, сынами Отца ва
шего небеснаго, Который благъ и къ неблаго- 
дарнымъ и злымъ: потому что велитъ восхо
дить солнцу Своему надъ злыми и добрыми, 
и посылаетъ дождь на праведныхъ и непра- 
ведныхъ. И такъ будьте милосерды, будьте 
совершенны, какъ мнлосердъ и совершенъ 
Отецъ вашънебесный».

(Мате. VI, 1—8. 1 6 —18). «Берегитесьраз
давать милостыню вашу предъ людьми съ темъ, 
чтобы они васъ видели: иначе не будетъ вамъ 
награды отъ Отца вашего небеснаго. Потому, 
когда раздаешь милостыню, не труби передъ 
собою, какъ лицемеры делаютъ въ синагогахъ 
и на улицахъ, чтобы прославиться у людей. 
Истинно говорю вамъ: они уже получаютъ 
себе награду. Напротивъ, когда тебе придется 
раздавать милостыню, пусть и левая рука твоя 
не знаетъ, что делаетъ правая: такъ, чтобы 
милостыня твоя была въ тайне; и Отецъ твой, 
который видитъ совершаемое въ тайне, воз-
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дастъ твой явно. И когда молишься, пе будь 
какъ лицемеры. Они любятъ въ синагогахъ и 
на улицахъ становиться на молитву, чтобы 
показаться лшдямъ. Истинно говорю вамъ: они 
уже получаютъ себ$ награду. А ты, для мо
литвы, войди въ особую комнату у себя, и, 
затворивши за собою дверь, помолись Отцу 
твоему, который самъ невидимъ, но видитъ 
все совершаемое въ тайн'Ь: и Отецъ твой, 
видящШ тайное, воздастъ тебЪ явно. Молясь же, 
не пустословьте, какъ язычники, которые ду- 
маютъ, что чЪмъ больше они говорятъ, т£мъ 
лучше будутъ услышаны. Не подражайте имъ. 
Отецъ вашъ, прежде чЪмъ вы просите у Него, 
уже знаетъ, въ чемъ вы имеете нужду.— 
Когда же поститесь, не принимайте на себя 
унылаго вида, какъ лицемеры, которые, чтобы 
показать себя людямъ постниками, такъ смо- 
трятъ, точно лица на нихъ н£тъ. Истинно 
говорю вамъ: они уже получаютъ себЪ награду. 
А ты, когда постишься, помажь голову твою, 
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся 
не предъ людьми, а предъ Отцемъ твоимъ, 
который самъ невидимъ, но видитъ все со
вершаемое въ тайн'Ё; и Отецъ твой, видянцй 
тайное, воздастъ тебЪ въ явй».

(Лук. I I ,  3 4 - 3 6 .  YI, 37. 38. 41. 42. Мате. 
YI, 22. 23. YH, 1 — 6). вСв’Ётильникомъ тЪлу 
служитъ око. Если око твое чисто: то и все 
тЪло твое (осматриваемое имъ) будетъ чисто 
и безопасно. Если же око твое (видитъ) худо: 
то и для т$ла не будетъ существовать чистоты 
и безопасности. (Но что для гЬла око, то для 
души совесть). И такъ смотри, не сделался ли 
этотъ свйтъ, находящШся въ тебЪ, тьмою? 
А если уже внутреншй св^тъ твой тьма: то 
что сказать о тьм^, (о низшихъ способностяхъ 
души, о слЪпыхъ стремлешяхъ чувствен 
ности?} — Не судите, чтобы самимъ не быть 
судимыми; не осуждайте, чтобы самимъ не 
быть осужденными; прощайте, простятъ и 
васъ. Давайте, и даны будутъ милости отъ 
Бога вамъ; м^рою доброю, утрясенною, на
гнетенною и переполненною отсыплютъ вамъ 
въ пазуху. Потому что какою м1>рою мирите 
вы, такою же отм^рится и вамъ; и какимъ 
судомъ судите вы, такимъ же судить будутъ 
и васъ. И что ты смотришь на спицу въ глаз'Ь 
брата твоего, а въ своемъ глаз'Ь бревна не 
чувствуешь? И какъ ты решаешься говорить 
своему брату: братъ! дай я выну спицу изъ 
глаза твоего, когда самъ не видишь бревна 
въ своемъ глазЪ? Лицем£ръ! вынь прежде 
бревно изъ своего глаза; и тогда увидишь, 
какъ вынуть спицу изъ глаза брата твоего.

Не давайте (ничего) святаго псамъ; и не бро
сайте жемчуга вашего передъ свиньями, чтобы 
эти (злыя и нечистыя животпыя) не попрали 
его ногами, и, кинувшись на васъ же, не 
растерзали васъ».

(Мате. YH. 1 5 - 2 3 .  Лук. YI, 44. 43. 45. 46). 
«Берегитесь лжепророковъ, которые приходятъ 
къ вамъ въ овечьей одежд'Ь (притворно на
божными, кроткими, снисходительными), а 
внутри суть волки хищные. По плодамъ ихъ 
узнаете ихъ. Собираютъ ли съ терновника 
вииоградъ, или съ репейника смоквы? Известно,
что всякое дерево хорошаго свойства плоды 
xoponiie приносить, а испорченное дерево плоды 
дурнаго качества приносить. Дереву хорошему 
несвойственно приносить дурные плоды, и де
реву испорченному xopouiie. А всякое дерево, 
не приносящее добраго плода, ерубаютъ и 
бросаютъ въ огонь. И такъ по плодамъ ихъ 
узнаете ихъ. Добрый челов^къ изъ доброй 
сокровищницы сердца своего выносить доброе; 
а злой челов'Ькъ изъ сердечнаго хранилища 
золъ выносить злое: потому что отъ полноты 
сердца говорятъ уста его. — Что вы зовете 
Меня: Господи! Господи: и не исполняете 
того, что Я говорю? Не всякой, кто взываетъ 
ко Мнй: Господи! Господи! войдетъ въ дар 
ство небесное; но кто исполяяетъ волю Отца 
Моего небеснаго. Въ тотъ великШ день (все- 
MipHaro суда) мнопе будутъ говорить Мн4: 
Господи! Господи! не въ Твое ли имя мы про
рочествовали? и не Твоимъ ли именемъ бйсовъ 
изгоняли? и не Твоимъ ли именемъ мпопя 
чудеса творили? Но Я тогда объявлю имъ: 
Я никогда не зналъ васъ; отойдите отъ 
беззаконники»!

(Мате. YH, 2 4 - 2 8 ,  Лук. YI, 4 7 -4 9 ) .  «Те
перь, Я скажу вамъ, кому подобенъ тотъ, 
кто, приходя ко Мн£, слушаетъ эти слова 
Мои, и исполняетъ ихъ: онъ подобенъ тому 
благоразумному строителю дома, который, вы - 
копавъ глубоко, положилъ основате на камн4. 
Почему, когда пошелъ дождь, и разлились 
р$ки, и подули вЪтры, и устремились на этотъ 
домъ: то не могли поколебать его; потому 
что онъ основанъ на камнй. А кто слушаетъ 
эти слова Мои, и не исполняетъ ихъ, похожъ 
на человека безразсуднаго, который постронлъ 
домъ свой на песк^ безъ основашя: пошелъ 
дождь, и разлились ргЬки, и подули в'Ьтры, и 
налегли на тотъ домъ; и онъ тотчасъ обру
шился, и разрушеше его было великое».

Когда 1исусъ Христосъ окончилъ Свою бе
седу, народъ дивился Его ученио: потому что 
Онъ училъ со влястпо, а не какъ книжники.
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И когда Онъ сошелъ съ горы, пошло за Яимъ 
множество народа.

1ота (Me. Y, 18)—назваше буквы Греческаго 
алфавита— I, по изображению самой малой изъ 
всехъ буквъ въ алфавите, въ роде нашего 
знака препинашя, коммы или запятой. Чтобъ 
наглярее показать какъ важно въ закона Бо- 
шемъ и то, что по суду человеческому пред
ставляется ничтожнымъ, Спаситель употреб- 
ляетъ следующее выражеше: «Истинно говорю 
вамъ: доколгь не пртдетъ небо и земля, ни 
одна гота или ни одна черта, не прейдешь 
изъ закона, пока не исполнится веет»,

Наемникъ (1ов. YH, 1) — лице вступающее 
въ наемъ на служеше на определенное время, 
на день, или на годъ. По закону Моисееву, 
плата наемнику должна быть выплачиваема 
безостановочно (Лев. XIX, 13). «Онъ беденъ, 
прибавляетъ Законодатель, и надежду свою 
воздагаетъ на заработанную плату». На то об
стоятельство, что время нашей жизни ограни
чено, указываетъ выразительно иносказатель
ный языкъ книги 1ова (YU, 1, XIY, 6). То 
слабое учасые, которое наемникъ принимаетъ 
въ делахъ своего хозяина, сравнительно съ 
горячимъ учаспемъ, которое принимаетъ доб
рый постоянный пастырь овецъ, служить пре- 
краснымъ объяснешемъ одной изъ возвышен- 
ныхъ притчей Господа о добромъ пастыре и 
наемнике (1оан. X, 1 2 ,1 3 ). Наемникъ не под- 
вергнетъ опасности своей жизни для обере- 
жешя чужой собственности.

Наростъ (I Цар. Y, 6, 9 )—назваше болезни 
посланной на Филистимлянъ. По мы1шпо н'Ь- 
которыхъ, болезнь эта походила на нынеш
нюю болезнь геморрой, а друпе думали, что 
она была въ роде дезентерш. LXX и Вульгата 
считаютъ более правдолодобнымъ предположе- 
Hie первое, потому что одержимые этою бо- 
лезнш делали себе кожаныя седалища, оче
видно съцелно уменьшить болезненный стра- 
дашя.

Нарезы на теле (Лев. XIX, 28). У жрецовъ 
языческихъ народовъ молитвенный экстазъ или 
изступлеше выражались между прочимъ въ 
скакаши, громкомъ крике и самобичеванш. 
Такъ пророки Ваала по требованно царя Ахава, 
въ присутствш пророка Бож1я Илш и народа, 
скакали предъ жертвенникомъ Ваала, кричали 
громкимъ голосомъ и скололи себя по своему 
обыкновению ножами и копьями, такъ что 
кровь тлась по нимъъ (Ш Цар. XYHI, 28). 
У евреевъ было въ обычае выражать скорбь 
вообще раздрашемъ одежды, посыпашемъ главы

пепломъ, обриыемъ головы, обрезаваемъ бо
роды; въ частности скорбь по умершимъ вы
ражалась особеннымъ образомъ: евреи выстри
гали волосы надъ глазами, делали надрезы 
на теле и накладывали на себя письмена. Та
кого рода выражеше скорби по умершемъ было 
запрещено закономъ (Лев. XIX, 28, Втор. 
XYI, 1); а священникамъ было возбранено и 
прикосновеше къ умершимъ изъ народа своего, 
исключая самыхъ близкихъ родныхъ и также 
запрещено брить голову свою и подстригать 
край бороды своей и делать нарезы на теле 
(Лев. XXI, 1— 6).

Нищета духовная (Mo. Y, 3). Мы ничего 
своего не имеемъ, но имеемъ только то, что 
даруетъ Богъ, и что ничего добраго не можемъ 
сделать безъ Бож1ей помощи и благодати, и 
потому должны вменять себя за ничто и во 
всемъ прибегать къ милосердие Божпо. Кратко, 
по изъяснению святаго Златоуста, нищета ду
ховная есть смиренномудр1е (Бес. на Me. XY). 
Нищими духомъ могутъ быть и богатые, если 
помыслятъ, что видимое богатство есть тлен
ное и скоропреходящее, и что оно не заме
няете недостатка благъ духовныхъ.

Ноги (Исх. Ш, 5). Снимать обувь съ ногъ 
означало благоговеше и уважеше къ месту, 
или лицу (1езек. XXIX, 17). Священники со
вершали службы Божш безъ наружной обуви; 
и въ новейния времена между восточными на
родами существуетъ обычай входить въ храмъ 
и къ властелину безъ обуви и по омовеши 
ногъ. Омовеше ногъ служило общимъ выраже- 
тем ъ гостепршмства (Быт. ХУШ, 4) и совер
шалось обыкновенно слугами (I Цар. XXY, 41, 
1оан. ХШ, 5, 6). Въ книге Притчей изобра
жается человекъ «лукавый, нечестивый, кото
рый ходить съ лживыми устами, мигаетъ гла
зами своими, говорить ногами своими, даетъ 
знаки пальцами своими» (Притч. YI, 12, 13). 
Въ городе Смирне омрвеше ногъ священ- 
никовъ отъ епископа представляетъ особен
но умилительный обрядъ и служить точ- 
нымъ подражашемъ примеру Гисуса Христа 
(1оан. ХШ, 4 — 10). Тоже самое совер
шается и въ нашей Русской Церкви въ чет
верги, на Страстной неделе после, литур- 
гш. Посреди церкви, на возвышенномъ амвоне, 
разоблачается святитель въ кругу ренадцати 
сидящихъ пресвитеровъ и следуя словамъ 
Евангел1я, громогласно читаемаго д1акономъ, 
беретъ лентшнъ, возливаетъ воду въ умываль
ницу и омываетъ имъ ноги.

Носъ. Восточныя женщины имели обыкно
вение носить въ ноздряхъ перстни и кольца
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(Ис. Ш, 20) и для сего прокалывали левую | 
ноздрю, въ которую и продавались кольца. 
Означенныя кольца большею частно были зо- 
лотыя и украшались жемчугомъ (Притч. XI, 
22). Женщины Египта иИндш до настоящаго 
времени ' украшаютъ свои носы подобнымъ 
образомъ.

0 +

Обновлеше (праздникъ) (1оан. X, 22). Празд- 
никъ обновлешя учрежденъ былъ за165л£тъ  
до Р. X. Во время господства надъ 1удеями 
СирШскаго властителя, Антшха Епифана, храмъ 
1удейсшй былъ превращенъ въ капище языче
ское и осквернялся жертвенникъ его свиными 
и другими нечистыми идольскими жертвами, 
а въ притворахъ храма совершались студо- 
деяшя и сладострастный пиршества. 1удейскШ 
священникъ, Маттао1я, родоначальникъ слав- 
наго племени Маккавеевъ, возсталъ противъ 
насилгй и неистовства гонителей веры и при
теснителей народа, а одинъ изъ сыновъ его, 
1уда Маккавей, по смерти отца, вместе съ 
другими патриотами и ревнителями истиннаго 
богопочиташя, началъ военною рукою отра
жать СирШцевъ, которыхъ высылалъ Антшхъ 
противъ 1удеевъ, остававшихся верными оте
ческому закону. Когда такимъ образомъ 1удеи 
были уже вне опасности отъ преследования 
СирШцевъ, 1уда Маккавей, чрезъ три года по 
оскверненш язычниками храма 1ерусалимскаго, 
приступилъ къ очищенно оскверненнаго храма. 
Все языческое было выброшено, вместо преж- 
няго жертвенника сооруженъ новый, вновь 
устроены сосуды, светильники и друпя при
надлежности богослужешя и наконецъ въ 25 
день девятаго месяца—хаслева (въ декабре) 
новый жертвенникъ освященъ былъ законною 
жертвою всесожжешл, съ пешемъ псалмовъ 
и игрою на музыкальныхъ оруд!яхъ. И уста- 
новилъ 1уда съ братьями своими праздновать 
это «обновлеше> каждый годъ въ течеше 8 
дней (I Мак. IV, 36 и сл., II Мак X, 6 
и сл.).

Образъ (Быт. I, 26, 27). Въ книге Б ь т я  
говорится, что Господь сотворилъ человека 
по образу и подобно Своему и объ Господе 
ксусе Христе говорится, что Онъ есть образъ 
БожШ (Кол. I, 15). Слово образъ выражаетъ 
совершенно полное и точное сходство, подоб
ное тому какое существуетъ между печатью 
и отпечаткомъ ея. Человекъ первоначально 
обладалъ образомъ Божшмъ въ своемъ знаши,

въ своей чистоте и въ своемъ блаженстве. 
Высиня духовпыя черты образа Бож1я затми
лись въ немъ чрезъ трехъ и падшие, но еще 
и доселе мноия черты образа Бож1л проявля
ются въ падшемъ человечестве въ его уме, 
его личности, его владычестве надъ низшими 
тварями и наконецъ въ его безсмертш. Го
сподь 1исусъ Христосъ обладаетъ всеми совер
шенствами Божшми и славою, и потому Онъ 
точный образъ Отца Небеснаго. По изъяспе- 
ши ап. Павла, образъ БожШ состоитъ въ пра
ведности и святости истины (Еф. IV, 24).

Обручеше (Ос. И, 19, 20). У 1удеевъ же- 
нихъ и невеста предназначались другъ для 
друга безъ ихъ ведома до самаго обручешя. 
Это назначеше или выборъ брачной четы про
изводился еще въ раннихъ летахъ, хотя 
действительный бракъ совершался по дости
жении невестою совершенноле™, т. е. 12-лет- 
няго возраста. Обрядъ обручешя совершался 
иногда за годъ и более, и состоялъ или въ 
письменномъ усдовш или чрезъ вручеше се
ребряной монеты невесте при свидетеле. Отъ 
обручешя до брака невеста считалась уже за
конною женою своего жениха. Примеры обру
чешя въ Св. Писаши представляютъ подоб1е 
наглядное денежной сделки съ той и другой 
стороны (Быт. XXXIV, 1 1 ,1 2 ). Сихемъ, князь 
Евеевъ, просилъ 1акова выдать за него дочь 
Дину и предложилъ съ своей стороны уплатить, 
чтобы ни назначилъ отецъ ея. Слово обру
чеше означаетъ въ Св. Писаши и духовное, 
общеше между Богомъ и верующими (Ос. II, 
19, 20).

Пастбище (Ис. LXV, 10). Это слово упо
требляется въ Св. Писаши часто въ миоска- 
зательномъ смысле. Пастбища въ земле Ха
наанской главнымъ образомъ были те необи
таемый места, которыя назывались пустынями 
или степями. Они были иногда на холмистыхъ 
местахъ обиловавшихъ растительностью и тра
вою; иногда были на песчаыыхъ равнинахъ, 
въ которыхъ здесь и тамъ на влажныхъ ме
стахъ росла зелень. Ташя вообще скудныя 
места представляются гораздо удобнее для 
овецъ, козловъ и верблюдовъ, чемъ местности 
богатый растительностью, необходимый для 
питашя коровъ. Пастбища не составляли лич
ной собственности; но ими могли пользоваться 
все, хотя въ некоторыхъ случаяхъ они иногда 
принадлежали определенному колену Израиль
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скому. Вся земля Ханаанская первоначально 
представляла подобную общественную собствен
ность и была занята Авраамомъ, Исаакомъ 
и 1аковомъ. Когда эта страна была занята 
Израильтянами,, то каждое колено наголо свое 
пастбище въ пределахъ своего колена. «И  бу
дешь Саранъ пастбищемъ для овенъ и долина 
Ахоръ мгьстомъ отдыха для воловъ народа 
Моего*, сказалъ Господь устами прор. Исаш 
(LXY, 10). Между означенными долинами рас
кинуты многочисленный пастбища, и Палестин- 
сше пастыри кочевали по шшъ, какъ и до
селе продолжаютъ кочевать ихъ потомки. «М- 
томъ двигались они на северъ къ холмистой 
страна, чтобъ защититься отъ зноя, а зимой 
на югъ по направленно къ равнинамъ, и та
кими образомъ избегали они летняго зноя и 
зимняго холода, и пользовались обильнымъ 
кормомъ для скота въ продолжеше всего года. 
Многочисленные пастыри находились подъ ве- 
Д’Ьшемъ главнаго пастыря съ иазвашемъ па- 
стъгреначальника, каковое слово съ очевид- 
нымъ значетемъ прилагается къ лицу 1исуса 
Христа (I Петр. Y, 4).

Пепелъ (Быт. XYIII, 27). Выражеше въ 
Священномъ Писанш: покрывать свою го
лову пепломъ озпачаетъ глубокое смиреше, 
сильную печаль и раскаяше (И Дар. ХШ, 19, 
Есе. IY, 3, 1ов. И, 18); гоняться за пылью 
и пепломъ —  означаетъ исповйдаше такой, ре- 
лигш, которая не можетъ доставить человеку 
необходимой духовной пищи. Въ молитве 
Псалмопевца, «молитве страждущаго, когда 
онъ унываетъ и изливаетъ предъ Господомъ 
печаль свою», между прочими, избытокъскорби 
выраженъ въ следующей фразе: «Я  гьмг пе
пелъ, какъ хлгьбъ, и питге мое растворяю
слезами» (flc. Cl, 1, 10). Евреи по своемъ 
разсеяши соблюдали и доселе соблюдаюсь пе
чальный обрядъ накануне дня годовщины 
разрушешя 1ерусалима (9 ноля): едятъ хлебъ 
и круто сваренныя яйца, осыпанныя пепломъ, 
при чемъ сидятъ на полу и въ самомъ тем- 
номъ углу дома и соблюдаюсь стропй постъ 
до звезды и читаюсь книгу «Плачъ 1еремш». 
У англШскихъ евреевъ этотъ постъ называется: 
черный постъ.

Перо. Места Библш, въ которыхъ встре
чается это слово, не означаюсь сЬхъ перьевъ, 
которыя въ настоящее время употребляются 
для письма въ европейскихъ странахъ (Суд. 
Y, 14), и скорее относятся къ какому либо 
знаку власти, чемъ къ письменному прибору. 
Железный резецъ, о которомъ говорится въ 
книге 1ова (XIX, 24) и у пр. 1еремш (XYII, 1)

былъ такъ называемый stylus, оруд1е для на- 
черташя записей на какомъ нибудь твердомъ 
теле: на камне, на металле, а равно на до- 
щечкахъ, покрытыхъ воскомъ и т. д. Вообще 
же древшя перья походили на те, которыя * 
употребляются на Востоке и доселе, и со
стояли изъ тростниковой палочки (flc. XLIY, 2), 
обрезанной подобно гусиному перу и приспо
собленной для более изящнаго и отчетливаго 
письма. Подобный перья обыкновенно обмаки
вались въ чернила. Писцовый ножичекъ, о ко
торомъ говорится у пр. 1еремш (XXXYI, 23) 
былъ, вероятно, изъ техъ, которые употреб
ляли писцы для того, чтобы чинить и исправ
лять перья.

Плотникъ (Me. ХШ, 55, Марка VI, 3 )—ре
месленники, занимающая издел!ямн изъ де
рева. По древнему Хрисыанскому преданно, 
св. 1осифъ, которому была обручена Пр. Дева 
Mapin, занимался ремесломъ плотника. По сви
детельству Юстина, онъ делалъ плуги и ярма. 
Господь 1исусъ Христо съ самъ следовали при
меру Своего назваянаго отца. «Не плотни- 
ковъ ли Онъ сыт?* говорили 1удеи въ синагоге 
объ 1исусе (Me. ХШ, 55), или: «Не плот
никъ ли Онъ? (Map. YI, 3). Да, Сынъ Божш, 
нисколько не гнушаясь, заработывалъ Свой 
хлебъ въ поте лица, какъ и все земнородные 
подвергшиеся проклятию Божно за грехи пра
родителей, и такими образоыъ Онъ освятили 
Своими примеромъ всяий честный трудъ, со- 
ставляющШ удели всего человеческаго рода.

Плешь, плешивость (Исх. Ш, 23). Потеря 
волосъ обыкновенно служитъ признакомъ или 
бывшей болезни, или преклонныхъ лети. Хо- 
роние волосы на голове у евреевъ были въ 
болыиомъ почете и наоборотъ отсутств1е во
лосъ считалось позорными недостаткомъ. По
тому-то пр. Иса1я последств1я беззакошй Сюна 
представляетъ между прочими въ следующемъ 
виде: < Оголить Господь темя дочерей Сюна.
И  будешь вмгьсто благовотя зловонге, и вмгьсто 
пояса будешь веревка, и вмгьсто завитыосъ во
лосъ плт иъ» (Ис. Ш, 17, 23). Когда пр. Елисей, 
говоритъ свящ. дееписатель, шелъ въ Ве-епль, 
то уличныя дети вышли за ними изъ города 
и кричали ему вследъ: *идц п.тшивый, иди 
плгьшивый/» (IV Цар. II, 23). Именемъ Го
сподними пророки прокляли детей. «И вышли 
двгъ медведицы изъ лгьсу, и растерзали изъ 
нихъ сорокъ два ребенка* (ст. 24).

Покаяше (Марк. 1, 4, 5, II Кор. VII, 10)— 
есть таинство, въ которомъ верующШ при 
устномъ исповедании греховъ своихъ предъ 
священникомъ получаетъ чрезъ него невидимое
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разрешение греховъ отъ самого 1исуса Христа, 
иокаяте было отчасти и въ ветхозаветной 
Церкви. Приноснвппе жертву о своихъ грехахъ 
по закону Моисееву раскаивались въ нихъ 
нредъ Богомъ и получали очищеше ихъ. Рав- 
нымъ образомъ и приходившие къ 1оанну Кре
стителю для крещения прерарительно испове- 
дывали ежу грЬхи свои. Но, какъ таинство 
новозаветной Церкви, покаяте установлено 
самимъ 1исусомъ Христомъ. Сначала Онъ обе- 
щалъ апостоламъ даровать власть разрешать 
грехи: <что вы свяжете на землгъ, то бу
дешь связано на небгъ; и что разреш ит е на 
земмь, то будешь разрешено на небгьъ (Me. 
ХУШ, 18). По воскресеши же Своемъ Онъ 
на самомъ деле даровалъ имъ эту власть, когда 
сказалъ: «пргимите Д уха  Святаю: кому 
простите гргьхи, тому простятся; на комъ 
оставите, на томъ останутся» (1оан. XX, 
22, 23). Отъ кающагося требуется: искреннее 
сокрушеше о грехахъ и устное исповедаше 
ихъ, твердое намереше исправить свою жизнь, 
вера во Христа и уверенность въ Его мило
серден. Кроме того, какъ приготовительное 
средство къ покаянно, необходимы постъ и 
молитва, которые могутъ расположить кающа
гося къ сокрушенно о грехахъ и къ уверен
ности въ милосерден Бoжieмъ. Истинно каю- 
пцеся могутъ получить разрешеше всехъ гре- 
ховъ своихъ, потому что нетъ такого греха, 
который превысилъ бы милосерд1е Бож1е. Если 
же грехи противъ Духа Святаго (упорное 
отрицание явныхъ обнаруженШ Божественной 
силы, крайнее ожесточеше сердца и отчаяние) 
признаются непростительными, то не по не
достатку милосерд1я Бож1я, а потому что люди 
впадаюпце въ нихъ, сами, по своему ожесто
ченно и упорству, не способны обратиться къ 
Богу съ раскаяшемъ въ нихъ.

Посредникъ (Тал. Ш, 19) — лице, посред
ствующее между двумя враждующими сторонами 
съ целно ихъ примиретя. Это назваше, по 
преимуществу, принадлежишь Божественному 
Искупителю, примирившему Бога съ человекомъ 
(I Тим. II, 5) <Ибо единъ Богъ, едшъ и по
средникъ между Богомъ и человгьками, чело- 
вмкъ Христосъ Тисусь*, говорить св. ап. Па- 
велъ (I Тим. П, 5).

Потопъ (Быт. VI—YHI). Во время повсе
местного растлешя нравовъ отъ смйшешя 
благочестиваго племени Сима съ потомками 
Каина, оставался непричастнымъ злу правед
ный и непорочный Ной. Ему сказалъ Богъ: 
«Земля наполнилась злодеяшями отъ людей: 
и Я истреблю ихъ съ земли. Сделай ты себе

ковчегъ изъ смолистыхъ деревъ, съ отделе- 
шями (по длине и широте), и осмоли его смо
лою съ внутренней и наружной стороны. Сде
лай его длиною въ триста локтей, шириною 
въ пятьдесятъ, а высотою въ тридцать, съ 
отверст1емъ на верху въ локоть и съ дверью 
съ боку ковчега (на нашу меру ковчегъ былъ 
65 саж. 1 арш. 14 верш, длиною, 10 саж. 
2 арш. 13 верш, широтою и 6 саж. 1 арш. 
11 верш, высотою). Устрой въ немъ нижнее, 
второе и третье жилье. А Я наведу на землю 
потокъ водный, чтобы истребить подъ небе
сами всякое существо, въ которомъ есть ды- 
хаше. Но съ тобою Я поставлю заветъ Мой: 
ты войдешь въ ковчегъ, и съ тобою сыновья 
твои, и жены сыновей твоихъ. Введи также 
въ ковчегъ животныхъ всехъ родовъ: изъ 
птицъ, изъ скотовъ и изъ всехъ пресмыкаю
щихся по земле, изъ каждаго рода по паре 
войдутъ къ тебе, чтобы имъ остаться въ жи- 
выхъ съ тобою. Запаси у себя всякой пищи, 
которою бы могли пропитаться и ты, и они». 
Ной сделалъ все, что повелелъ ему Богъ.

За семь дней до наступления потопа Богъ 
предварилъ Ноя новымъ откровешемъ. Онъ 
далъ ему повелеше со всемъ семействомъ 
войти въ ковчегъ и взять съ собою живот
ныхъ, присовокупивши, что чистыхъ жертвен- 
ныхъ, изъ скота—коровъ, овецъ и козъ, а изъ 
птицъ — голубей и горлицъ надобно взять не 
по паре, а по семи паръ, и предсказалъ, что 
черезъ семь дней начнется дождь, который бу- 
детъ продолжаться сорокъ дней и сорокъ ночей. 
Ной сделалъ все нужныя приготовлешя.

Въ семнадцатый день втораго луннаго ме
сяца (въ конце ноября нашего кшанскаго 
года) шестисотлетий Ной вошелъ въ ковчегъ 
съ тремя сыновьями своими, и съ нимъ жена 
его и жены сыновей его. Особеннымъ дей- 
ств1емъ промысла Бож1я собраны были и звери, 
скотъ, гады и птицы и вошли въ тотъ же 
ковчегъ. Наконецъ самъ Богъ затворилъ за 
ними дверь. И въ тотъ же день полился на 
землю дождь, который не прерывался сорокъ 
дней и сорокъ ночей. Воды бездны морской 
устремились на сушу. Вода все более и более 
увеличивалась и подняла ковчегъ. Она покрыла 
самыя высокая горы, такъ что ковчегъ, погру
женный въ нее на пятнадцать локтей, то есть 
до половины высоты своей, носился безпре- 
пятственно поверхъ высочайшихъ горъ Азш. 
И лишилось жизни все что имело движете и 
дыхате на земле. Поднималась же вода въ 
продолжение пяти месяцевъ, или ровно 150 
дней.
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Наконецъ въ семнадцатый день седьмаго ме
сяца (въ к о е й  апреля) Богъ навелъ на землю 
сильный ветеръ, который очястилъ атмосферу 
отъ тумановъ и дождевыхъ тучъ и двинулъ 
воды бездны морской обратно въ ихъ ложе 
и ковчегъ остановился на горахъ Араратскихъ, 
въ Армеши. Воды убывали; показались верхи 
горъ. Ной выждалъ сорокъ дней и чрезъ окно 
въ ковчеге вьшустилъ ворона. Воронъ въ ков
чегъ обратно не возвратился, вероятно потому 
что находилъ обильную пищу въ плававшихъ 
трупахъ и отдыхъ на деревахъ и верхахъ горъ 
и на верху ковчега, къ которому прилеталъ. 
Спустя семь дней, чтобы лучше узнать, стекла 
ли вода съ земли, Ной выпустилъ отъ себя 
голубя, который обыкновенно любить места 
cyxin и вблизи жилищъ человЪческихъ. Голубь 
возвратился въ ковчегъ, потому что не на- 
шелъ сух^ого места, где бы отдохнуть ему. 
Прошли друпе семь дней. Ной опять выпустилъ 
голубя изъ ковчега. Голубь возвратился вече- 
ромъ съ свежимъ масличнымъ листомъ въ 
клюве. Это ясно показало Ною, что начинаетъ 
показываться растительность и что поверхность 
земли освобождается отъ воды. Наконецъ еще 
чрезъ неделю онъ опять выпустилъ голубя, 
но онъ уже не возвращался. Съ наступлешемъ 
новаго года, въ самый первый день его, Ной 
открылъ кровлю ковчега, посмотрелъ и уви- 
дедъ, что воды н'Ьтъ более на земле. Во вто- 
ромъ же месяце къ двадцать седьмому дню 
(т. е. къ концу ноября) земля осушилась. 
Такимъ образомъ потопъ продолжался на земле 
ровно годъ, такъ называемый солнечный.

Потопъ былъ всем1рный или всеобпцй для 
всей земли. «На сомнете, заимствуемое отъ 
потребнаго на cie чрезвычайнаго количества 
воды, не трудно ответствовать, говорить митр. 
Филаретъ: а) что всеобпдй потопъ можно пред
ставить прехождешемъ воды, занимающей, 
какъ известно, около половины земного шара, 
на другую открытую половину, и что б) земля 
была даже и вся покрыта водою, доколе воды 
не были собраны въ одно место (Быт. I, 9) 
и что в) какъ известно по новейшимъ изсле- 
довашямъ, одна атмосфера можетъ дать более 
воды, нежели сколько нужно для потоплешя 
всей земли. Напротивъ того мнеше о частномъ 
потопе вдечетъ за собой неразрешимый въ 
семь случае вопросъ: къ чему нуженъ былъ 
ковчегъ и собрате въ него всехъ животныхъ, 
если бы животныя во многихъ странахъ света 
оставались невредимы, куда и Ной также могъ 
бы переселиться? Филонъ доказывалъ все
общность потопа изъ морскихъ раковинъ, ко

торый нахортся на вершинахъ самыхъ высо- 
кихъ горъ (Phys. Sacr. t. 1). Подобные следы 
потопа видимы во многихъ местахъ къ изум
ленно неверующихъ. Фонтенель во Франщи, 
Лейбницъ въ Германш узнали на природныхъ 
камняхъ изображены растешй Восточной йндш 
и Южной Америки и Бюффонъ признается, что 
сего явлешя не можно изъяснить иначе, какъ 
действ!емъ великаго наводнешя (Hist. Nat. ТЬёо- 
rie de la terre, t. 1). Налла съ въ Сибири, кото
рая есть возвышеннейшая часть возвышенней
шей изъ частей света Азш, на горахъ нашелъ 
целые остовы слона и носорога. Что кроме 
всеобщаго потопа могло загнать ихъ туда, или 
занести трупы ихъ? (Observ. sur la formation des 
montagnes par M. Pall.). Происхождеше все- 
обшаго потопа новейппе испытатели естества 
съ вероятное™  стараются изъяснить: а) дви- 
жешемъ средоточ1я земли, или точки ея равно- 
в етя ; б) удержашемъ ея обращешя около 
своей оси; в] действ1емъ проходившей близъ 
земли кометы на ея атмосферу. Но человече
ски догадки ничего не прибавляютъ къ досто
верности Св. Писашя» (Митр Филаретъ. Вап. 
на кн. Б ы ш ).

Похоть: а) всякое незаконная страсть и же- 
лаше (I Кор. X, 6, I Петр. II, 18), б) раз
вращение сердца, влекущее ко злу и греху.
«Каждый искушается, увлекаясь и оболь
щаясь собственною похотгю. Похоть же, 
зачавши, рождаетъ гргьхъ> (1ак. I, 14, 15).

Поцелуй, лобзаше (Быт. XXVII, 26 )—родъ 
приветств1я, значущаго любовь и уважеше. 
Самуилъ по повеленио Божш помазалъ Саула 
на царство—вылилъ изъ сосуда елей на голову 
его, поцгъловалъ его и сказалъ: вотъ Господь 
помазываешь тебя въ правителя наслгъд1я 
своего въ Йзраилгь (1 Цар. X, 1). У евреевъ 
было обычаемъ, после того какъ на голову 
царя надевался венецъ, вельможи целовали 
его поцплуемъ подданства, или поцгьлуемъ 
величгя. На Востоке письмо или грамота отъ 
государя посланный къ кому либо изъ поддан- 
ныхъ обыкновенно целовались, и затемъ при
кладывались ко лбу. Друзья целовали иногда 
другъ у друга сначала бороду, а потомъ уже 
уста. Первенствующимъ Христ1анамъ было доз
волено употреблеше поцелуевъ и лобзашй 
(Римл. XVI, 16). Женщина, упоминаемая въ 
Евангелш, изъ глубочайшего благоговешя ц е
ловала ноги Господа на вечери въ дому Симона 
Фарисея (Лук. VII; 38). Поцелуй 1удою Го
спода 1исуса Христа въ саду Геесиманскомъ 
имелъ значеше предательское: «кою я поцгь- 
лгую, сказалъ 1уда посланнымъ отъ первосвя-
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щенниковъ и старейшинъ народныхъ взять 
1исуса, тошъ и есть у возьмите Его . И  тот- 
часъ подошедъ къ Тису су, сказалъ: радуйся , 
Равви! и поцгьловалъ Его» (Me. XXVI, 48 ,49 ).

Правитель (Me. XXVII, 2). Правители или 
игемоны были собственно высшие чиновники, 
которые назначались изъ Рима къ наместни 
камъ провинцШ, избирались обыкновенно изъ 
лицъ значительныхъ—изъ «римскимъ всадни- 
ковъ» и обязывались заботиться о доходахъ 
казны императорской, а также и разбирать 
гражданскимъ лорядкомъ разныя дела возни- 
кавш1я по этому предмету. Иногда, какъ это 
бывало въ неболыпихъ провинщяхъ, или въ 
странахъ требовавшихъ отдельнаго управлешя, 
правители совершенно заменяли наместниковъ. 
За удалешемъ отъ высшей власти и ссылкою 
Архелая, сына Иродова, въ 6 г. по Р. X. 
1удея и CaMapia отчислены были къ составу 
бывшей уже СирШской провинции, и правители 
имели резиденцш свою, вместе и главную 
квартиру подвйдомаго имъ войска въ примор
ской Кесарш (Дйян. XXV, 6). Первымъ въ 
ряду правителей 1удеи былъ «римшй всад- 
никъ» КононШ, а упоминаемый въ Евангелш 
ПонтШ Пилатъ былъ уже шестымъ. Положеше 
правителей бывало иногда очень тяжело, ча
стно отъ своеобычности и упрямства 1удеевъ, 
частно оттого, что они обыкновенно занимали 
должность правителей въ страна, которую мало 
знали. Но, съ другой стороны, корыстолюб!е и 
произволъ правителей, даже по возведенш 
тйхъ или другихъ лицъ въ первосвященни
ческое зваше подавали 1удеямъ много поводовъ 
къ жалобамъ, которыя или не имели ходу, 
или оставались безъ послйдствШ въ тогдаш- 
немъ Риме, наполненномъ всякими интригами.

Правосуд1е, правота (Пс. LXXXVHI, 15)— 
одно изъ существенныхъ свойствъ и совер- 
шенствъ быт1яБож!я, означающее безпредйль- 
ную правду Его природы, Его дМетвШ, Его 
закона, м!роправлешя и всйхъ Его Божествен- 
ныхъ отношешй къ Mipy и тварямъ.

Преображеше Господне (Me. XVII, 1—13, 
Лук. IX, 28— 36, Марк. IX, 2—12). После 
беседы о креста и о славе царств!я Своего, 
1исусъ Христосъ, въ бытность Свою въ Га
лилей, взялъ изъ учениковъ Своихъ трехъ 
свидетелей воскресешя дочери 1аировой, Петра 
и двухъ братьевъ, 1акова и 1оанна, и только 
съ ними одними пошелъ на самую высокую 
въ томъ месте гору— баворъ, чтобы тамъ по
молиться. Взошедши на верхъ горы, Онъ сталъ 
на молитву; а ученики Его сели отдохнуть и 
отъ утомлешя уснули. Во время этой-то молитвы

произошло чудное преображеше 1исуса Христа 
и осязательно ученикамъ Его открылась слава 
Его, какъ Единородного отъ Отца. Видъ лица 
Его изменился: оно прошло какъ солнце. 
Одежды Его сделались такъ белы какъ снегъ, 
заблестели какъ свйтъ. И изъ другого wipa 
предстали сюда два величайшихъ пророка, 
законодатель Моисей и ревнитель по Боге 
Ш я . Они явились въ прославленномъ виде; 
но беседовали съ 1исусомъ Христомъ о по* 
слйднихъ дняхе земной Его жизни, которые 
Онъ долженъ окончить въ 1ерусалиме. Про
будились апостолы: и увидали славу Его и 
двухъ мужей стоявшихъ съ Нимъ. Сердца ихъ 
наполнились неизъяснимымъ восторгомъ: впро- 
чемъ они наблюдали и слушали въ глубокомъ 
молчанш. Но когда пророки отходили отъ 
1исуса Христа, Петръ не удержалъ порыва 
восторженной души, онъ воскрикнулъ: «На- 
ставникъ! Равви! Господи! какъ хорошо наыъ 
здесь! Если хочешь, поставимъ здесь три 
кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илш>. 
Когда онъ это говорилъ, вдругъ явилось свет
лое облако и осенило ихъ, и сшелъ изъ об
лака гласъ: «Это сынъ Мой возлюбленный, 
въ которомъ все Мое благоволеше; Его слу
шайте». Услышавши этотъ голосъ, ученики 
пали на лица свои отъ страха. Но 1исусъ 
Христосъ подошелъ къ нимъ и сказалъ:встаньте 
и не бойтесь». Когда поднялись они, то около 
себя никого уже не видели кроме одного Тисуса 
Христа, Когда сходили они съ горы, 1исусъ 
Христосъ повелйлъ имъ никому не разсказы- 
вать, что они видели, пока Сынъ человечески! 
не воскреснетъ изъ мертвыхъ. Событие это 
празднуется Православною Церковш 6 августа.

Причащеше есть таинство, въ которомъ 
вйрующШ подъ видомъ хлеба и вина, вкушал 
самаго тела и крови Христовой, таинственно 
соединяется со Христомъ и получаетъ залогь 
вечной жизни. Таинство это установлено было 
самимъ 1исусомъ Христомъ на последней тай
ной вечери. Благословивъ приготовленный 
хлебъ, Онъ преломилъ его по числу учени
ковъ и, раздавая имъ, сказалъ: «пргимите, 
ядите, tie есть тгьло М ое , которое за васъ 
предается; потомъ взявъ чашу и воздавъ хвалу 
Богу, подалъ имъ, говоря: впейте изъ нея 
есть. Ибо tie есть кровь Моя новаго завгьта, 
за многихъ изтваемая во оставлент гргъховъ. 
Cie творите въ Мое воспоминате (Me. XXVI,
2 6 - 2 9 ,  Марк. XIV, 2 2 - 2 5 ,  Лук. XXII, 1 9 -  
21). Причащеше необходимо каждому XpwcTia- 
нииу для спасешя. Объ этомъ ясно говорить 
1исусъ Христосъ: «истинно, истинно говорю
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вамъ: если не будете петь плоти Сына чело- 
вуьческаго и пить крови Его: то не будете 
имътъ въ себгь ж изни» (1оан. VI, 53). Сущ- 
ность этого таинства состоятъ въ томъ, что 
во время совершешя Божественной литурии 
хлебъ и вино, силою и д'Мств1емъ Святаго 
Духа, пресуществляются въ истинное тело 
Христово и въ истинную кровь Христову и 
служатъ для причащающихся духовною нищею 
и залогомъ вечнаго блаженства. Право совер
шать таинство св причащешя имеютъ только 
епископы и пресвитеры, какъ преемники апо- 
столовъ. Приступать къ этому таинству могутъ 
все вЪруюнце, получивпне крещеше и муро- 
помазаше. След. и младенцы не должны быть 
лишаемы учаотя въ этомъ таинстве. Но воз
растные, желающее приступить къ таинству 
св.причащешя, должны приготовиться къ этому 
постомъ и молитвою и очистить свою совесть 
отъ греховъ таинствомъ покаяшя. Ап. Павелъ 
о причащены говоритъ: Д а испытываешь 
себя человгькъ> и такимъ образомъ пусть гьстъ 
отъ хлгьба сего и пьетъ изъ чаши сей. Ибо 
кто гьстъ и  пьетъ недостойно, тотъ гьстъ 
и пьетъ осу ждете себгь, не разсуждая о
тгьлгь Господнемъ (I Кор. XI, 28, 29). Те 
которые по возможности достойно причащаются 
тела и кровй Христовой, могутъ получать 
себе отъ этого великую пользу, именно, мо
гутъ чрезъ это теснейшимъ образомъ соеди
няться со Христомъ, укреплять свою духовную 
жизнь и надеяться на участ!е въ вечномъ 
блаженстве. <Ядущт Мою плоть, и тющш  
Мою кровь имгьетъ жизнь вгьчную, и пребы
ваешь воЖнгь и Я  въ немъ», сказалъ Господь 
(1оан. VI, 54, 56). Сознавая такую важность 
и пользу таинства св. причащешя, древше 
Хришаие причащались въ каждый воскресный 
день; но изъ нынешнихъ немяопе имеютъ 
такую чистоту жизни, чтобы всегда быть го- 
товымъ приступить къ столь великому таин
ству. Церковь матернимъ гласомъ завещаешь 
исповедываться предъ духовнымъ отцемъ и 
причащаться Тела и Крови Христовы, ревну- 
ющимъ о благоговМномъ житш, четыре раза 
въ годъ, въ каждый изъ четырехъ постовъ, 
а всемъ непременно однажды въ годъ.

Пресный хлебъ (Исх. 15). См. Опресноки 
(Энциклоп., вып. III, стр. 91).

Птенцы голубиные (Лев. I, 14, Лук. II, 24). 
По 1удейскому закону беднымъ, не имевшимъ 
возможности приносить ценной жертвы, доз
волено было приносить двухъ молодыхъ голу
бей (Лев. XII, 6). Изъ этого можно судить 
о бедности Пресвятой Девы Марш, которая

принесла въ жертву по закону двухъ горлицъ, 
или двухъ птенцовъ голубиныхъ (Лук. II, 24). 
Горлица принадлежитъ къ разряду породъ го- 
лубиныхъ, птица перелетная (1ерем. VIH, 7, 
Песн. Песн. И, 12). См. Горлица (Энциклоп., 
вып. I, стр. 166).

Пыль (1ов. II, 12). Сидеше въ пыли слу
жило знакомъ глубокаго уничижешя, а броса- 
ше пыли надъ головою служило символомъ 
печали (Нав. VII, 6). Мы читаеыъ во II кн. 
Царствъ (XVI, 13), что въ то время, когда 
Давидъ и люди его по возмущенш Авесса
лома, укрываясь отъ его преследовали, шли 
своимъ путемъ, «« Семей шель и злословилъ, 
и бросалъ камнями на сторону Давида и
пылью*. Повидимому, это было нечто въ роде 
п р о кл ят , и подобпымъ образомъ оно выража
лось на Востоке. Такъ напр. объ 1удеяхъ гово
рится, что когда они особенно были возбуждены 
противъ ап. Павла, бросали пыль на воздухъ 
съ громкимъ воплемъ противъ него. Отрясать 
прахъ или пыль съ ногъ своихъ служило вы- 
ражешемъ полнаго отречешя отъ известнаго 
места и лица. Этотъ обычай, какъ думаютъ, 
былъ въ общемъ употреблены между 1удеями. 
Вступивши разъ въ какую либо языческую 
землю, они отрясали пыль съ ногъ своихъ 
и уходя поступали такимъ же образомъ, чтобы 
не внести чего нечистаго или сквернаго въ 
свою землю.

Р *
Радость (I Петр. I, 8 )—прштное душевное 

чувство, бывающее отъ получены или въ ожи- 
данш какого либо блага. Она считается между 
плодами Святаго Духа (Гал. V, 22) и упо
требляется свящ. писателями для изображешя 
всякаго релипознаго возбуждены.

Разслабленный (Мо. ГУ*, 24, IX, 2)-- болезнь, 
которая лишаетъ человека свободнаго двнже- 
шя, и такимъ образомъ порывается связь 
между волею и пораженною частно. Въ томъ 
смысле, какъ употреблено слово это въ Но- 
вомъ Завете, оно можетъ означать апоплексш 
или параличъ всего организма, параличъ одной 
стороны тела, параличъ отъ сокращешя му
скул овъ, такъ что членовъ тела нельзя ни 
поднять, ни протянуть, и затемъ пораженный 
части тела вскоре делаются совершенно из- 
сохшими. Означенная болезнь до настоящаго 
времени распространена на Востоке. Члены 
тела остаются неподвижно въ томъ самомъ 
положены, въ какомъ заетигъ ихъ внезапный 
нрипадокъ, и стр адат я бываютъ иногда такъ
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сильны, что вскоре после припадка наступаетъ 
смерть (Me. YII1, 6).

Раскаяше Bowie (Быт. YI, 6, I Цар. XY, 
11, 35). Чувство раскаяния, свойственное 
лишь человеку, приписывается бытописателемъ 
Господу въ двухъ случаяхъ: предъ всем1рньшъ 
потопомъ и по поводу недостойнаго поведения 
Саула возведеннаго въ царское достоинство по 
повеленью Божио. При сказании о последнемъ 
случай употреблено бытописателемъ и следу
ющее выражеше Самуила, обличавшаго Саула 
съ угрозою, что за преступления свои онъ от- 
верженъ Господомъ и не будетъ более царемъ 
надъ Израилемъ: хне человгькъ Онъ (Господь) 
чтобы раскаяться Ему* (1 Цар. XY, 29). 
Изъ этого видно, что когда говорится о раска- 
яши Господа, тогда говорится о Немъ, какъ 
о человеке,языкомъ простаго народнаго смысла. 
По сему мысль заключающуюся въ словахъ
Моисея: и раскаялся Господь, что создалъ 
человека на земмь и возскорбгьлъ въ сердщь
своемъ (Быт. VI, 6) можно изъяснить такъ: 
«Богъ виделъ человека въ такомъ состояние, 
въ которомъ сей совсемъ не соответствовалъ 
прерачертанпо Премудрости, явленному въ 
его сотворенш, и более уже не могъ быть 
причастнымъ любви и благости Творческой» 
(М. Филаретъ. Зап. на кн. Бьгия).

Распорядитель пира (1оан. II, 8) былъ ли- 
цомъ назначеннымъ следить за слугами и над
зирать за всемъ порядкомъ пиршества. На 
немъ между прочимъ лежала обязанность про
бовать вино, чтобы определить его качество 
и пригодность для угощешя присутствующихъ 
на пире. Такимъ образомъ распорядитель пира 
отведалъ вино, превращенное Господомъ изъ 
воды на браке въ Кане Галилейской (1оан. 
П, 8, 9).

Римляне. Овладевъ 1удею, за 64 года предъ 
пришеств1емъ Спасителя, Римляне оставили 
ея жителямъ, какъ делали и въ другихъ за- 
воеванныхъ ими провинщяхъ, свободу отече
ственного вероисповедания и щадили даже пред- 
разсудки 1удеевъ. Равно и судопроизводство, 
въ делахъ обыкновенныхъ, предоставили они 
местнымъ властямъ 1удейскимъ, и только въ 
делахъ уголовныхъ, повидимому, ограничили 
силу верховнаго 1удейскаго судилища, то есть 
синедрюна. Но вместе съ темъ Римляне под
чинили 1удею и ея жителей своей подушной 
и пошлинной системе, которая была очень 
тяжела для 1удеевъ. Чтобы придать потребную 
силу распоряжешямъ назначаемыхъ въ 1удею 
правителей, Римляне всегда содержали въ 1удее 
часть своихъ войскъ, даже и при царяхъ ди-

настш Иродовой. Главная квартира войскъ 
была въ Кесарш (приморской). Но въ иразд- 
никъ пасхи большие отряды когортъ Римскихъ 
должны были находиться въ самомъ Iepyca- 
лиме, где центральнымъ пунктомъ для сосре- 
доточешя военной силы служила крепость Анто- 
шева, позищя которой у самаго храма, гд4 
собирается масса народная, была очень важна 
для Римлянъ. Военные отряды ихъ состояли 
изъ пехоты и кавалерш, подъ командою три- 
буновъ, или тысяченачальниковъ, и центурю- 
новъ, или сотниковъ. Деломъ Римскихъ сол- 
датъ было, между ирочимъ, выполнять смерт
ные приговоры, содержать стражу на месте 
казни, при чемъ пользовались они снимаемою 
съ казнимыхъ одеждою, и блюсти подъ кара
ул омъ, или препровождать куда следуетъ аре- 
стантовъ. Въ то же время, подъ управлешемъ 
Римской власти, вошла въ обращеше въ 1уд< 
и Римская монета, прежде которой введе] 
уже была греческая. Вошла въ употреблен 
и Римская система меръ и весовъ. Тогда я 
и самый языкъ Римлянъ могъ сделаться зн 
комымъ по крайней мере 1удеямъ высшие 
сословШ, такъ какъ и въ провинщяхъ Римски) 
обыкновенно онъ употреблялся при судебны) 
делопроизводствахъ и въ публичныхъ актах 
Свобода въ отправлети богослужешя по cboi 
вере предоставлена была 1удеямъ не толь] 
въ ихъ отечестве, но и въ другихъ прови 
щяхъ Римскихъ. Кроме этой снисходительн 
сти Римлянъ, 1удеи могли пользоваться ей 
одною важною ихъ милостью,—они могли п 
лучать право «Римскаго гражданства», осв 
бождавшее, между прочимъ, отъ телесных 
наказашй въ судахъ Римскихъ и обезпечива: 
шее противъ насильственнаго действовав 
судей вообще. Право это давалось и целым 
провинщямъ, и городамъ, ичастнымъ лицамъ,- 
последнимъ, конечно, за особенный заслуги ki 
сарю и его дому и, пожалуй, даже за деньы 
Апостолъ Павелъ наследовалъ право это от 
своихъ родителей.

Рождество Христово (Me. I, 18—25). 
тайне воплощетя сына Бож1я на земле, кром 
Богоизбранной Девы Марш, знали только де 
лица, по откровенно отъ Духа .Святаго: эти 
родители Предтечи, 3axapia и Елисавета. 
Нужно было сообщить эту тайну и третьему 
праведнику. Ангелъ Господень явился обручен
ному мужу Пресвятой Девы во сне и сказалъ: 
«1осифъ, сынъ Давидовъ! не бойся принять 
М арт, жену твою. Родившееся въ ней—оть 
Духа Святаго. Она родитъ Сына, и ты наре
чешь Ему имя 1исусъ (Спаситель): потому что
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Онъ спасетъ народъ Свой отъ грйховъ ихъ». 
Съ этого времени 1осифъ не только былъ 
хранителемъ девства Богоматери, но и пред
реченной отъ пророка Исаш тайны воплоще- 
шя Бога отъ Дйвы.

(Лук. II, 1 —21). Въ это время вышло отъ 
Кесаря Августа повелите сделать перепись 
по всей землй. Каждому надобно было впи
саться въ своемъ отечественномъ города: по
чему и 1осифъ съ Пресвитою Дйвою Mapieio, 
происходя изъ дома и отъ рода Давидова, по
шли изъ Галилеи, изъ города Назарета, въ 
1удею, въ городъ Давидовъ Виелеемъ. Въ 
этомъ маленькомъ городку на этотъ разъ, 
стечете народа было многочисленное. Пресвя
той Дйвй Марш наступило время рорть , и не 
оказалось удобнаго мйста въ домй. Она уда
лилась въ вер теп ъ ,въ  который, обыкновенно, 
загоняли домашшй скотъ. и тамъ родила Сына; 
Сама спеленала Его, и положила въ ясли.

Была ночь. Пастухи стерегли стадо въ полй. 
И вотъ, предсталъ имъ Ангелъ Господень, и 
Божественный свЪтъ ош лъ  ихъ. Они испу
гались. Но ангелъ сказалъ имъ: «не бойтесь. 
Я возвещаю вамъ великую радость, которая 
приготовлена для всего народа: теперь рорлся 
вамъ въ города Давидовомъ Спаситель, именно 
Христосъ Господь. |И вотъ какъ узнать Его: 
вы найдете спеленатаго Младенца, лежащаго 
въ ясдяхъ». Вдругъ явилось съ Ангеломъ 
множество небеснаго воинства; и слышно было, 
какъ они хвалили Бога, и пйли: «Слава на 
небесахъ, (царствующему) Богу! и на землй 
миръ. (Открылось Его) благоволеше къ чело- 
в'Ькамъ»! Когда Ангелы отошли на небо, па
стухи сказали другъ другу: «дойдемъ до Бие- 
леема, и посмотримъ, что тамъ случилось, о 
чемъ Господь возвйстилъ намъ»? И нимало не 
медля пошли: и нашли Богородительницу Ма
р т ,  и 1осифа, и Младенца, лежащаго въ 
ясляхъ. Тутъ они разсказали, что было имъ 
самимъ сказано о Младенца. Вей слышавшие 
дивились, что разсказывали пастухи. А Бого
матерь, вслушиваясь, хранила эти рйчи на 
сердце Своемъ. Пастухи возвратились, и благо
дарили Бога за все, что слышали и видели. 
Въ осьмой день по рождестве Богомладенца 
совершили надъ Нимъ предписанное обрйзаше, 
и дали Ему имя «1исусы>, которое предна- 
рекъ Гавршлъ во время благовйщешя Бого
матери о рожденш Ею Христа Спасителя. Рож
дество Христово празднуется правосл. Церковш 
25 декабря.

Рожонъ (Дйян. IX, 5) — длинная заострен
ная палка, которою погоняютъ воловъ. Смыслъ

выражетя — трудно идти противъ рожна 
было пословицею, получившей свое начало изъ 
того, что отставппе отъ стада волы часто на
тыкаются на рожонъ, т. е. подгоняются ocTpieMb 
конца палки и получая отъ того чувствитель
ную боль, ускоряютъ ходъ за стадомъ. Вслйд- 
cTBie этого пословица означаетъ глупость в 
безум!е людей, сопротивляющихся повелйшю 
власти или увйщанно своей совести. Большин
ство языческихъ писателей приводить эту по
словицу въ дружескихъ кружкахъ, чтобы по
казать нелепость подобнаго сопротивлетя.

ресницы (Прит VI, 25). Это слово поэти
чески прилагается къ утру. «Глазау нею (т. е. 
лев1аеана), говорится въ кн. 1ова (XLI, 10), 
какъ ргьеницы зари>. На обычай раскраши
вать ресницы нерйро указываютъ свящ. пи
сатели (Iep. IV, ВО, 1езек. ХХШ, 40). Обы
чай этотъ и доселе существуетъ между Во
сточными женщинами: волоса и края рйсницъ 
умащаются мелкимъ чернымъ порошкомъ, смо- 
ченнымъ въ масле, или ароматическомъ уксусе, 
что придаетъ глазамъ особенную тень.

С+
Свисть (Ш Дар. IX, 8). Свистать на кого 

служило выражешеыъ насмешки и презрйшя 
(Iep. XIX, 8); звать кого либо свистомъ зна- 
читъ иметь силу или власть надъ призывае- 
мымъ такимъ образомъ.

Свитокъ. См. Письмена (Энциклоп., вып. Ш, 
стр. 124).

Свйтъ (Быт. I, 2, 4 )—элемента, посред- 
ствоыъ котораго видимы различные предметы, 
величина оныхъ, цвета и т. п. Движете света 
необыкновенно быстро; онъ пробйгаетъ по 
меныпей мере около 10,000,000 миль въ ми
нуту. Света былъ сотворенъ въ первый день, 
хотя небесный светила сотворены только въ 
четвертый день; потому вопросъ—проистекаетъ 
ли света отъ солнца; или это есть особая 
жирость, повсюду разлитая во вселенной, 
испускающая подъ вл1ятемъ солнца лучи и 
приводимая онымъ въ коле баше и движете— 
вопросъ доселе нерешенный. Слово евгътъ 
часто употребляется иносказательно въ Свящ. 
Писаши. Господь I. Христосъ нередко назы
вается свуьтомъ. «Богъ, по слову Писашя, 
эюиветъ въ свгътп> неприступномъ. Богъ есть 
4евгътъ, пишетъ Св. 1оаннъ Богословъ, и нтьтъ 
въ немъ никакой тьмы» (Иоан. 1, 5). Света 
служитъ въ Свящ. Писаши эмблемою знашя, 
чистоты жизни, святости и радости и т. п.
«Такъ да евгьтитъ евгътъ вашъ предъ людьми ,
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говорить Спаситель, чтобы они видгьли ваши 
добрыя дела, и прославили Отца вашего 
небеснаю'ь (Me. Y, 16).

Святый градъ (Me. XXYH, 53). См. lepyca- 
лимъ. (Эщиклоп. вып. II, стр. 79).

Священникъ (ветхозаветный). По закону 
священниками могли быть только потомки 
Аарона, законорожденные, безъ порока на 
теле, незазорные въ поведенш своемъ и су
пружестве. Почему имъ должно было вступать 
въ супружество только съ девицею изъ своего 
народа или вдовою священника (Лев. XXI, 7, 
1езек. XLIY, 22); не позволено употреблять 
вина предъ священнодействиями (Лев. X, 9); 
запрещены светсше обряды сетовашя: обриые 
головы, обрезаше бороды, уязвлеше тела и 
возбранено даже оплакиваше умершихъ, исклю
чая отца, мать, сына, дочь брата и сестру 
девицу (Лев. XXI, 1—6). Въ обрядъ посвя- 
щешя ихъ входили: поставлеше предъ Святи- 
лшцемъ, при собранш народа, омовеше, обла- 
чеше, жертвоприношеше о грехе, всесожже- 
Hie, жертва совершешя, помазаше кровно пра- 
ваго уха, правой руки и правой ноги посвя- 
щаемаго, наполнеше рукъ его частно жертвы, 
окроплеше священнымъ мгромъ смешаннымъ 
съ кровш, и неисходное въ продолженш 
седьми р е й  пребываше во дворе Скиши 
(йсх. XXIX, Лев. Ylfl). Постоянною обязан
ности священниковъ было: приносить въ 
определенное время жертвы, совершать куре- 
вне въ Святилище, возжигать каждый вечеръ 
светильникъ его, переменять каждую субботу 
хлебы на трапезе предложешя, очищать по 
установлению проказу и друпя нечистоты и 
наставлять народъ въ законе. Во время свя- 
щеннослужешя, священники употребляли осо
бенный, сделанныя изъ льна и виссона одежды 
Псх. XXYUI, 4 0 ,42 , XXXIX, 27. Лев. Yffl, 13). 
^ля обычнаго священнослужешя въ храме 

учреждены были еще со времени Давида такъ 
называемыя ревны я чреды между священни
ками, именно 24 чрер1 (I Пар. XXIY, 3—18. 
П Пар. YUI, 14). Каждая чреда имела своего 
начальствующаго (II Пар. XXXYI, 1 4 .1 Ездр. 
X, 5. Неем. ХП, 7) и въ известную неделю 
должна была отправлять положенное богослу- 
жеше, начиная его въ одну субботу и окан
чивая въ другую, следующую (IY Цар. XI, 9. 
II Пар. ХХШ, 4. Лук. I, 5). Сверхъ того 
частныя богослужебныя действ1я ежедневно 
назначались тому или другому изъ священни
ковъ, составлявпшхъ известную чреду по осо
бенному жребш (Лук. I, 9).

Священство есть таинство, въ которомъ

Духъ Святый, чрезъ молитвенное возложеше 
рукъ Apxiepe&CKHXb, поставляетъ правильно 
избраннаго совершать таинства и наставлять 
людей въ вере и добрыхъ делахъ. О священ
стве ясное свидетельство можно видеть въ 
словахъ св. ап. Павла: «Внимайте себе и 
всему стаду, въ которомъ Духъ Святый по- 
ставилъ васъ блюстителями, пасти церковь 
Господа и Бога, которую Онь прюбрелъ 
Себе кроет Своею* (Деян. XX, 28), и въ 
другомъ месте: «Каждый долэюенъ разуметь 
васъ, какъ служителей Христовыхъ и домо
строителей таинъ Божтхъ'ь (I Кор. IY, 1). 
Главныхъ степеней священства три: епископъ, 
пресвитеръ и д1аконъ. Различ1е между ними 
состоитъ въ следующемъ: Епископъ иместъ 
право совершать все таинства и рукополагать 
другихъ для совершешя таинствъ; пресвитеръ 
можетъ совершать таинства кроме священства 
и притомъ въ зависимости отъ епископа, а 
д1аконъ можетъ только помогать епископамъ 
и пресвитерамъ при совершеши таинствъ. — 
Апостольское происхождеше трехъ степеней 
священства ясно видно изъ Священиаго Пи- 
сашя. Такъ въ книге Деяшй Апостольскихъ 
говорится объ избранш и рукоположены самими 
апостолами первыхъ седми д1аконовъ (YI, 
1—7) и рукоположены пресвитеровъ къ каж
дой церкви (XIY, 23). О правахъ и власти 
епископовъ, избраиныхъ апостолами, ясно 
говорится въ Послашяхъ къ (епископу Ефес- 
скому) Тимооею и (епископу Критскому) Титу. 
Такъ, первому апостолъ пишетъ: «Руки ни 
на кою не возлагай поспешно ?> (I Тим. Y, 
2 2 )s второму: «Для того я оставил?, тебя 
въ К рит е , чтобы ты довертилъ недокончен
ное и поставилъ по всемъ городамъ иресви-
теровъ» (Тит. I, 5). Отсюда ясно, что апо
столы предоставили епископамъ власть посвя
щать пресвитеровъ чрезъ рукоположеше и 
обязанность заботиться объ устройстве делъ 
церковныхъ.

Сердце (Деян. XYI, 14 )—седалище любви, 
желашй и привязанностей человеческихъ. По
этому насколько сердце можетъ быть храни- 
телемъ святой любви къ Богу и располагать 
человека къ исполнению заповедей Божшхъ,— 
сердцемъ вгъруютъ въ праведности, говорить 
ап. Павелъ (Рим. X, 10), настолько же оно 
въ состоянш развращешя будетъ источиикомъ 
нечест1я.« Лзг сердца исходить злые помыслы, 
говоритъ Спаситель, убгйства, прелюбодея- 
т я , мободеятя , краж и , лжесвидетельства, 
хулет я> (Mo. XY, 9). Когда плоть твоя и 
т ело твое будутъ истощены, говорить Пре-
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мудрый, скажешь: зачемъ я  ненавиделъ на- 
ставлетя и  сердце мое пренебрегало обличе- 
пгемъ>(Крит. VI, 12). «Лукаво сердце челове
ческое бомье всего, говоритъ Пророкъ, ж крайне 
испорчено, кто узнаешь его?* (1ерем. XYH, 9). 
Въ ответь на этотъ выразительный вопросъ 
самъ Богъ ответствуетъ: «Я, Господь, прони
каю сердце и испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пут и его и по 
плодамъ делъ его» (ст. 10).

Сикеръ (Исаш V, 11. Лук. I, 15). Намъ 
известно изъ различныхъ источниковъ, что 
крешпе напитки разныхъ родовъ, какъ-то: пиво, 
пальмовое вино и т. п. были употребляемы 
древними Египтянами; и весьма вероятно, что 
что ихъ употребляли также и Евреи. Въ Тал
муде говорится объ употреблеши ими пива, 
сидра и меда, каковые напитки совмещаются 
въ общемъ понятш о крепкихъ напиткахъ. 
Между виномъ и собственно такъ называемыми 
крепкими напитками было однако существенное 
различ!е (Левитъ X, 9, Числъ VI, 3). Способъ 
добывать опьяняющее начало чрезъ очистку 
вина или крепкихъ напитковъ былъ неизве- 
стенъ Евреямъ долгое время.

Скрытыя кладовыя (1ерем. XLT, 8). «На
шлись между ними (изъ 80, которые пришли 
съ дарами въ домъ Господень и все умерщ
влялись) десять человекъ, говорится въ 
кн. пр. 1еремш, которые сказали Исмаилу: 
не умерщвляй насъ, ибо у насъ есть въ поле 
скрытыя кладовыя, съ пшеницею и ячменемъ, 
и масломъ, и медомъ»... Эти скрытыя кладовыя, 
или какъ оне иначе называются въ Новомъ
Завете: сокровища на поле сокровенный^
несомненно, помещались въ подземныхъ ко- 
лодцахъ, подобныхъ существующимъ ныне въ 
некоторыхъ местахъ, въ которыхъ склады
вается зерновой хлебъ после его обработки. 
Близъ города Висана (древшй Вео-санъ) на
ходится много подобныхъ подземныхъ житницъ.

Смирна (Мате. II, 11)—благовонное веще
ство, добываемое изъ тернистаго дерева (Cis- 
tus ereticus), распущающееся въ 8 и 9 футовъ 
въ высоту и главнымъ образомъ вывозимое 
изъ Аравш въ Восточную Индио. Съ самыхъ 
древнихъ временъ смирна составляла значи
тельный предметъ торговли и входила въ со
ставь св. ветхозаветнаго мгра (Исх. XXX, 23), 
равно какъ въ составь для благовоннаго ума- 
щешя тедъ умершихъ. Она входила также въ 
число техъ ценныхъ даровъ, которые обык
новенно представляли царямъ и вельможамъ 
въ знакъ осббаго почтешя въ древшя времена 
на Востоке (Мо. П, 11).

Смехъ (Быт. XVIB, 13. Быт. XXI, 6 ) -  
слово означающее радость, насмешку, уве
ренность, удивлеше и т. п. Когда означен
ное слово употребляется о Боге, какъ напр. 
въ книге Притч. (I, 26), то оно означаетъ, 
что Богъ презираетъ, или не обращаетъ ни
какого внимашя на известный преретъ, или 
на известное лице.

Солома (Быт. XXIV, 25). Содома у Евреевъ 
употреблялась, какъ и въ настоящее время, для 
подстилки, животнымъ; кроме того,въ Египте 
употребляли ее для выделки кирпичей (Исх. V, 
7, 18), для чего мешали ее въ жидкой глине 
и уже изъ этой смеси делали кирпичи. За 
недостаткомъ соломы сделанные ими кирпичи 
скоро ломались и ихъ работа оставалась тщет
ною и безцельною.

Сотникъ (Me. УШ, 5)—зваше воинскаго на
чальника въ Римскомъ войске, имевшаго подъ 
своею командою сотню, или сто солдатъ. 
Шесть десять сотенъ ихъ составляли лепонъ. 
Некоторые изъ сотниковъ, упоминаемыхъ въ 
Новомъ Завете, отличались своимъ благоче- 
ст1емъ. Объ одномъ изъ означенныхъ Римскихъ 
воинскихъ начальниковъ св. еванг. Лука за- 
свидетельствовалъ такимъ образомъ: «онь (т. 
е. сотникъКапернаумскШ)любить народъ нашъ, 
и построилъ намъ синагогу (VO, 5). Объ дру- 
гомъ изъ нихъ св. евангел. Маркъ, при описанш 
крестныхъ страданШ Господа 1исуса, говорить 
въ следующихъ словахъ: «Сотникъ, стоявпий 
напротивъ Его (т. е. висевшаго на кресте 
Господа) сказалъ: истинно человекъ сей былъ 
Сынъ БожШ» (XV, 39). И первые плоды Хри- 
отанской Церкви среди язычниковъ произрасли 
въ Римскомъ войске. Апостолъ Петръ былъ 
посланъ къ сотнику Корнилш съ особымъ по- 
ручешемъ возвестить ему Евангел1е. По сви
детельству Св. Писашя, означенный сотникъ 
былъ человекъ «благочестивый и бояпцйсяБога 
со всемъ домомъ своимъ, тратившШ много 
милостыни народу и всегда моливпийся Богу>
(Деян. X, 2).

CptTeHle Господне во храме. Въ сороко- 
вый день надлежало совершить священный 
обрядъ, предписанный въ законе Бож1емъ. Со 
времени избавлешя первенцевъ Израильскихъ 
отъ поражешя въ ночь исхода Евреевъ изъ 
Египта, всякой младенецъ мужескаго пола, 
перворожденный у матери, приносимъ былъ 
ко Святилищу для представлешя предъ Господа. 
При этомъ случае мать приносила къ священ
нику, на жертву Господу, единолетнаго агнца 
и мододаго голубя или горлицу; если же она 
была не въ состоянш принести агнца, то отъ
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нея требовались р е  горлицы или р а  моло 
р к ъ  голубя. Пресвятая Дева Mapifl могла 
принести въ 1ерусалимъ только последнюю 
жертву. Когда она съ- 1осифомъ принесла 
Младенца 1исуса во храмъ, чтобы совершить 
надъ Нимъ законный обрядъ, Ихъ встретилъ 
одинъ святый старецъ, по имени Симеонъ. Въ 
своихъ преклонныхъ л'Ьтахъ онъ желалъ только 
одного утЬшешя—видеть Христа Избавителя; 
и, можетъ быть, скорбелъ, что смерть похи
тить его прежде, чемъ сбудется это всем1р- 
ное ожидаше. Но Духомъ Святымъ возвещено 
было ему, что онъ не умретъ, пока не увидитъ 
Христа Господня. И теперь Духъ Святый вну- 
шилъ ему войти вохрамъ для срЪтешя Бого- 
младенца. Симеонъ взялъ Его на руки свои, 
воздалъ славу Богу, и сказалъ: «Теперь-то 
отпускаешь Ты раба Своего, Владыко (изъ 
этой жизни), по Твоему обещанию, съ радост- 
нымъ духомъ. Вотъ, очи мои увидали Спаси
теля, котораго Ты воздвигъ передъ лицомъ 
вс'Ьхъ племенъ земныхъ. Это—Светъ для про- 
св'Ьщешя язычниковъ; это—Слава для народа 
Твоего Израиля!» 1осифъ и Богоматерь удиви
лись этимъ словамъ. Симеонъ благословилъ и 
ихъ, и сказалъ Марш Богоматери: «вотъ изъ- 
за Него мноие (соблазнившись) падутъ и 
(мнопе раскаявшись) возстанутъ во Израиле; 
Онъ будетъ въ предметъ противореча, такъ 
что у многихъ откроется ихъ настоящШ об- 
разъ мыслей. И Тебе Самой будетъ некогда 
такъ тяжко, какъ бы мечъ пронзалъ сердце 
Твое». Тутъ же была о р а  осмидесятичетырех- 
летняя вдова, Анна, дочь Фануилова. Более 
шестидесяти летъ вдовства своего она посвя
щала посту и молитве, и не отходила отъ 
храма. Конечно, она не могла не знать Пре
святой Девы Марш, и, можетъ быть, была 
одною изъ собеседницъ Ея отрочества. Подо
шла и она; стала благословлять Господа, и 
говорить, что все ожидаюпце избавлены въ 
1ерусалиме найдутъ Избавителя въ этомъ 
Младенце. Совершивши все по закону Господ
ню, 1осифъ и Пресвятая Дева Mapin возвра
тились въ Виелеемъ. Собьше это празднуется 
Прав. Церковно 2 февраля.

Стегно (Бьшя XXIV, 2). Обычай полагать 
свою руку подъ стегно означалъ покорность 
и подчиненность известнаго лица своему го
сподину, или, какъ думаютъ, находился въ 
связи съ обрядомъ обреэашя, какъ знака веры 
въ Господа. Нарись на бедре (Откр. XIX, 16) 
указываетъ на обычай надписывать имена и 
дела победителей на ихъ одеждахъ и оруж!яхъ. 
Имя могло быть написано на мече, который

обыкновенно виселъ при бедре, или на той 
части одежды, которая покрывала бедро. Со
ставь бедра у 1акова въ борьбе его съ анге- 
ломъ былъ поврежденъ, въ означеше того, 
что ангелъ имелъ сверхъестественную силу и что 
онъ уступилъ единственно по своему милосер
дно, а не по необходимости (Быт. ХХТП, 25).

Странствоваше Евреевъ въ пустыне. Евреи 
шли изъ Египта въ землю Ханаанскую чрезъ 
пустыню АравШскую. Чтобы они лучше могли 
утвердиться въ вере въ Бога, Онъ сотворилъ 
для нихъ во время сего странствовашя мнопя 
чудеса. Ангелъ БожШ шелъ предъ ними, днемъ 
въ облаке, а ночью въ столпе огненномъ, и 
показывалъ имъ путь. Какъ у нихъ не стало 
хлеба, то Богъ питалъ ихъ манною, которая 
по утрамъ сходила съ неба. Однажды, когда 
они не находили воды, кроме горькой, Богъ 
повелелъ Моисею положить въ оную некото
рое дерево, и она сделалась годною къ упо
треблению. Въ другое время, когда они совсемъ 
не находили воды, Моисей, по повеленш Бо- 
жио, ударилъ посохомъ въ каменную гору, и 
изъ нея потекла вода въ такомъ множестве, 
что ея довольно было для шести сотъ тысячъ 
Евреевъ. Не смотря на все cie, Евреи не были 
верны Богу. Когда Моисей, по повеленш Бо- 
жш , былъ на горе Синае сорокъ дней: въ 
то время они слили золотаго тельца, и по
клонялись сему идолу, какъ Богу. Многократно 
роптали на Моисея и на самаго Бога. Когда, 
приближась къ земле Ханаанской, узнали, что 
народы живупце въ нихъ сильны, Евреи ока
зали въ себе столь мало надежды на Бога, 
который велъ ихъ въ сш  землю, что хотели 
было идти назадъ въ Египетъ. Богъ наказалъ 
ихъ за cie четыредесятилет^ищ» странствова- 
шемъ въ пустыне. Подъ конецъ сего стран
ствовашя, Моисей умеръ на границе земли 
Обетованной; 1исусъ Навинъ .аделъ въ оную 
Евреевъ, победилъ живице въ ней народы и 
разделилъ ее двенадцати племенам» еврей
скими Богъ вспомоществовалъ въ семь на
роду Своему новыми чудесами. Река 1орданъ 
потекла вверхъ и оставила сухое дно, чтобы 
Евреи могли перейти чрезъ нее. Стены осаж- 
деннаго города 1ерихона пади отъ того только, 
что вокругъ его носили Кивотъ Завета, и 
священники вострубили въ трубы.

Страшный судъ Христовъ. О страшномъ суде 
Своемъ говорить самъ 1исусъ Христосъ: «На
ступить время, въ которое всгь находящгеся 
въ гробахъ услышать гласъ Сына Бож1я и 
изыдутъ творившге добро въ воскресете жиз
ни, а дгьла/ющье зло въ воскресете осуждетя»
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(1оан. V, 28, 29). Отсюда видно, что предъ 
наступлешемъ послёдняго суда всё умерпие, 
по гласу Сына Бозш , оживутъ, и добрые люди 
воскреснуть для вечной жизни блаженной, а 
злые люди — для вЁчнаго осуждешя. Картина 
Страншаго Суда разительно изображена также 
самимъ 1исусомъ Христомъ въ слЁдующемъ: — 
«Когда пршдетъ Сынъ человЁчесшй во славЁ 
Своей, и всё святые Ангелы съ Нимъ: тогда 
сядетъ на величественномъ престолЁ Своемъ, 
и соберутся предъ Нимъ всё народы; и отде
лить однихъ отъ другихъ, такъ какъ пастырь 
отдЁляетъ овецъ отъ козловъ; и поставить 
овецъ по правую у Себя сторону, а козловъ 
по лЁвую. Тогда скажетъ Царь стоящимъ у 
Него по правую сторону:—пршдите, благосло
венные Отца Моего, наследуйте царство, уго
тованное вамъ отъ создашя шра! Потому что, 
когда Я алкалъ, вы дали Мнё ёсть; когда 
жаждалъ, вы напоили Меня; былъ странникомъ, 
вы приняли Меня; былъ нагимъ, вы одёли 
Меня; когда былъ боленъ, вы посетили Меня; 
былъ въ темнице, вы пришли ко Мнё.— Тогда 
праведники въ отвётъ на это скажутъ Ему:— 
Господи! когда мы видёли Тебя алчущимъ, и 
накормили? или жаждущимъ, и напоили? Когда 
также мы Тебя видёли странникомъ, и при
няли? или нагимъ, и одёли? й опять, когда 
мы Тебя видёли больнымъ или въ темнице, 
и посетили Тебя?—На это скажетъ имъ Царь: — 
истинно говорю вамъ: если вы сделали это 
хотя орому изъ этихъ меныпихъ Моихъ брать- 
евъ; то сдЁлали Мнё.— Тогда скажетъ и сто
ящимъ по лЁвую сторону:—подите отъ Меня, 
проклятые, въ огонь вёчный, приготовленный 
д1аволу и знгеламъ его! Потому что алкалъ Я, 
и вы не дали Мнё ёсть; жаждалъ, и вы не 
напоили Меня; былъ странникомъ, и не при
няли Меня, нагимъ, и не одёли Меня; боль
нымъ, и въ темнице, и не посетили Меня.— 
Тогда и они скажутъ Ему въ отвётъ:—Госпо
ди! когда мы видёли Тебя алчущимъ, или жа
ждущимъ, или странникомъ, или нагимъ, или 
больнымъ, или въ темнице, и не послужили 
Тебе?—Но Онъ скажетъ имъ: —истинно говорю 
вамъ: если вы не сдЁлали этого ни одному 
изъ этихъ меныпихъ; то не сдЁлали и Мнё.—  
И пойдутъ эти въ муку вЁчную, а праведники 
въ жизнь вЁчную» (Mo. XXV, 31—46).

Сума или кошель (Map. VI, 8 )—родъ опоя- 
сатя , или пояса, очень часто употребляемаго, 
даже въ настоящее время, въ Восточныхъ стра- 
нахъ, какъ необходимая часть верхней одежды. 
Онъ внутри пусть и имЁетъ вверху отверсне, 
замыкаемое ключикомъ, чрезъ которое и опу

скаются въ суму, или кошель, деньги, и дру- 
ия цённыя вещи.

СЁкира, топоръ (Me. Ш, 10, IV Цар. IV, 5 )—
домашнее, хозяйственное оруцде для рубки 
деревьевъ, дровъ и т. п., о которомъ нерЁдко 
упоминается въ Свящ. Пиеанш. Еще во вре
мена глубокой древности, какъ можно судить 
по образцамъ въ Британскомъ музеЁ, топоры 
очень походили на употребляемые и въ  насто
ящее время, съ тою только разницею, что 
желЁзо прикрЁплялось къ топорищу кожаными 
ремнями, вслЁдсные чего оно легко могло со
скочить съ дерева и упасть, а иногда даже 
повлечь за собою болЁе серьезный послёд- 
CTBin (Втор. XIX, 5). СЁкира очень часто 
употреблялась, какъ оруж!е, въ военное время. 
Выражеше: «уже и сгькира при порть деревъ 
лежишь» (Me. Ш, 10) содержитъ въ себЁ ту 
мысль, что разрушеше и гибель еврейска- 
го народа ко времени вступлешя въ обществен
ное служеше 1исуса Христа уже приближались, 
и что грозный судъ БожШ вскорЁ готовь былъ 
совершиться надъ 1удеями.

Сёнь или тёнь (Евр. X, 1). Означенное 
слово выражаетъ собою ветхозав. собыня, 
прообразовавшая собьгпя новозавЁтныя; сёнь 
или тёнь иначе называется прообразомъ. 
Такъ напр. заклаше ветхозавЁтнаго пасхаль- 
наго агнца было сённо, или прообразомъ жерт
вы Агнца Бож1я за грЁхи всего Mipa. Слово: 
сгьнь иногда означаетъ глубошй мракъ, какъ 
напр. въ выражеши: стьнь смерти, а равно 
также прохладное, тЁнистое мёсто, защищае
мое вётвями тёнистыхъ деревьевъ отъ сол- 
нечныхъ лучей (ИсашХХХП, 2). Оно служить 
также эмблемою защиты. * Храни меня , кань 
згънпцу ока, говорить ПсалмопЁвецъ, въ тгьни 
■крьглъ Твоихъ укрой меня» (Псал. XVI, 9).

СЁрный дождь (Быт. XIX, 24). СЁра, хо
рошо извЁстное минеральное вещество, легко 
воспламеняющееся и во время горЁшя изда
ющее удушливо острый запахъ. Намъ извё- 
стно изъ Свящ. Писашя, что нечестивые го
рода равнины Содома, Гоморра и др. были раз
рушены дождемъ, или вихремъ, изъ огня и 
сЁры. Означенное слово употребляется иногда 
иносказательно (1ов. XVHI, 5. Исаш XXXIV, 9). 
Въ послЁдней изъ этихъ цитатъ содержится 
ясное указаше на ужасное разрушеше, постиг
нувшее города равнины. Слово: спрный дождь 
въ тёхъ стихахъ Свящ. Писашя, въ которыхъ 
описываются будупця страдашя нечестивыхъ, 
выражаетъ собою высшую мЁру зтраданШ и 
мучешй человЁческихъ, какую только могутъ 
представить себЁ человЁчесшй разумъ и во-
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ображете. См. Сера. (Энциклоп. вып. IV , 
стр. 22).

CtTb (Прит. I, 17). Сети употреблялись въ 
древности, какъ и ныне, не только для рыбной 
ловли, но и для ловли птицъ. Употребляются 
различный еврейш я слова для озиачешя техъ 
и другихъ сетей. Иносказательный употребле
ния сего слова достаточно очевидны и выра- 
жаютъ собою силу и коварное могущество (Еккл. 
УП, 26). Множество изображенШ ловли зверей, 
птицъ и рыбы, посредствомъ сетей различной 
формы и устройства, находится на древнихъ 
египетскихъ памятникахъ.

Т +

Тайная вечеря. Наступила четырнадцатая 
луна перваго весенняго месяца, авивъ (т. е. 
колосьевъ), когда по закону следовало закалать 
пасхальнаго агнца. 1исусъ Христосъ сказалъ 
Петру и 1оанну: «подите, приготовьте намъ 
есть Пасху». Они спросили Его: «гдгЬ велишь 
намъ приготовить Тебе Пасху?» Онъ отвечалъ: 
«когда войдете вы въ городъ, тотчасъ встре
тится вамъ человекъ съкувшиномъ воды; по
дите за нимъ; и куда онъ войдетъ, скажите 
хозяину того дома: Учитель говоритъ тебе: 
Мое время близко: где горница, въ которой 
бы Мне есть Пасху съ учениками Моими? И 
онъ вамъ укажетъ горницу большую, убран
ную, готовую: тамъ приготовьте намъ». Петръ 
и 1оаннъ пошли, пришли въ городъ, и нашли, 
какъ имъ было сказано; и приготовили Пасху. 
Съ наступлешемъ вечера 1исусъ Христосъ при
ходить туда съ двенадцатью Апостолами. Онъ 
возлегъ за трапезою и двенадцать Апостоловъ 
съ Нимъ. И началъ говорить: «очень желалъ 
Я есть съ вами эту Пасху, прежде Моего 
страдашя, потому что, сказываю вамъ, уже 
не буду есть ея, пока она въ совершенней- 
шемъ виде не откроется въ царствш Бож1емъ». 
Потомъ взялъ чашу, и, воздавши хвалу Богу, 
сказалъ: «возьмите ее, и разделите между со
бою. Сказываю же вамъ, что Я уже не буду 
отныне пить отъ сего виноградного плода до 
того дня, какъ буду пить съ вами новое вино 
въ царствш Отца Моего» . После умовешя ногъ 
учепикамъ и обличетя за трапезою 1уды Ис- 
KapioTa въ предательстве, после чего 1уда 
удалился съ вечери, Господь 1исусъ Христосъ 
сказалъ: «Ныне прославился Сынъ человече- 
скШ, и Богъ прославился въ Немъ. Если же 
Вогъ прославился въ Немъ: то Богъ просла
вить и Его въ Себе, и вскоре прославить 
Его». Вечеря еще не прекращалась. Апостолы

продолжали есть. И вотъ, 1исусъ Христосъ 
беретъ одинъ хлебъ, благословляетъ, прелом- 
ляетъ его, и, раздавая ученикамъ, говоритъ: 
«пршмите, ядите, cie есть тело Мое, завасъ 
ломимое; cie творите въ воспоминаше обо Мне». 
А по окончаши вечери, беретъ чашу съ ви- 
номъ, раствореннымъ водою, и, возблагода
ривши Бога, подаетъ имъ пить. Пили все. 
Между темъ говоритъ имъ: «пейте изъ нея 
все. Потому что въ чаше сей кровь Моя, но- 
ваго завета, которая за васъ изамногихъ из
ливается, во оставлеше греховъ. Такъ делайте, 
когда ни будете пить, въ воспоминаше обо 
Мне». Совершилось и прюбщеше сиаситель- 
нымъ тайнамъ Тела и Крови Христовой. Го
сподь продолжаетъ говорить: Дети! уже не 
долго Мне быть съ вами. Будете искать Меня, 
и, какъ Я сказалъ 1удеямъ, что куда Я иду, 
туда вы не можете придти; такъ и вамъ го
ворю теперь. Заповедь новую даю вамъ: лю
бите другъ друга; какъ Я возлюбилъ васъ, 
такъ и вы любите другъ друга. Потому всякой 
и будетъ знать, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Мате. 
ХХП, 2 6 - 2 8 .  Марк. XI, 2 2 - 2 4 .  I Кор. XI, 
2 3 - 2 5 .  Лук. ХХП. 19, 2 0 .1оан. ХШ, 3 3 -3 5 ) .

Твореше iwipa. Одинъ Богъ, во Святой Тро
ице поклоняемый, есть веченъ, то есть, не 
имеетъ ни начала, ни конца Своего бьгая, 
но всегда былъ, есть и будетъ. Кроме Бога 
все имеетъ начало. Богъ сотворилъ все изъ 
ничего, Богъ не имелъ нужды ни въ какой 
твари, поелику Самъ въ Себе всегда былъ и 
есть совершенно доволенъ и блаженъ; а со- 
творилъ все единственно по благости Своей, 
чтобы твари получили отъ Него столько добра, 
сколько принять могутъ, и радовались и бла
женствовали. Богъ сотворилъ все словомъ сво- 
имъ; ибо Онъ всемогущъ. Въ начале сотво
рилъ Богъ небо и землю неустроенный, и далъ 
имъ устройство въ шесть дней. Въ первый 
день сотворилъ Онъ светъ. Во вторым твердь, 
или видимое небо. Въ третт  отделилъ воду 
отъ зем'ли, и повелелъ земле произвести ра- 
стетя. Въ четвертый создалъ солнце, луну 
и звезды. Въ пятый  — рыбъ и птицъ. Въ 
шестый — животныхъ земныхъ, и наконецъ 
человека. Тело человека Богъ создалъ изъ 
земли, и вдунулъ въ него душу безсмертную. 
См. Адамъ (Энциклоп., вып. I, стр. 19). 
Въ седьмым день Богъ почилъ отъ всехъ 
делъ Своихъ, и освятилъ его, то есть, учре- 
дилъ такъ, чтобы человекъ седьмой день 
посвящалъ особенно на служете Богу.

Тукъ и курдюкъ (Исх. XXIX, 22). Курдюкъ
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н^которыхъ породъ СирШскихъ овецъ состав- 
ляетъ массу жира иногда до 20 фунт. в'Ьсомъ. 
Такимъ подъ хвостъ ихъ подвязывается не
большая тележка съ колесиками, для того, 
чтобы облегчить животное отъ излишней тя
жести. (См. рисунокъ, Энциклоп. вып. III, 
стр. 81). Тукъи курдюкъпо обрядовому Мои
сееву закону, взятые изъ рукъ священниче- 
скихъ при жертвоприиошенш, обыкновенно со- 
жигались на жертвенник^.

Тысяченачальникъ (Втор. I, 15) -  начальникъ 
въ еврейскомъ войск!} надъ 1000 воиновъ. 
Тысяченачальникъ, сотникъ, равно какъ и вое
начальники, обыкновенно составляли военный 
совйтъ (I Пара л. ХШ, 1).

Тьма (Быт. I, 25). Въ начала творешя, по 
слову Бытописателя, тьма была надъ безд
ною, которая и названа ночью. О тьмЪ, со
ставлявшей одну изъ Египетскихъ казней, го
ворится, что она была осязаемая (Исх. X, 21). 
Быть можетъ, это происходило отъ густыхъ, 
тяжелыхъ испаренШ, или другой ощутительной 
перемены въ атмосфер^, не пропускавшей 
чрезъ себя солнечныхъ лучей. Несомненно, 
это атмосферическое явлеше было чудесное, 
и ужасъ, возбуждаемый онымъ, живо описанъ 
въ кн. Исходъ (X, 22, 23). «Не видгьли другъ 
друга, говорится въ означ. книгЬ, и никто 
не вставалъ съ мгьста своею три дняъ. Тьма, 
объявшая всю землю, при крестной смерти 
Господа, несомненно была также чудеснымъ 
явлевиемъ; такъ какъ не могло произойти ни
какого солнечнаго затмешя въ этотъ першдъ 
физиса луны. Господь I. Христосъ былъ ра
спять накануне 1удейской пасхи, которая при
ходилась въ конце марта. Месяцъ начинался 
новолушемъ; следовательно, во время распя- 
тая, не могло быть никакого затмешя, такъ 
какъ было полнолуше, и луна находилась на 
противоположной стороне къ земле. Такимъ 
образомъ, сама природа отвращала свое лице 
отъ созерцашя страшнаго зрелища. Слово 
тьма часто употребляется въ Библш иноска
зательно для означешя невежества, печали, 
наказашя, сени смертной, и области злыхъ 
духовъ. Случаи подобныхъ приложешй озна- 
ченнагослова въСвящ. Писаши неоднократны.

¥♦
Уголъ. Означенное слово встречается нередко 

въ Свящ. Писаши въ своемъ обыкновенномъ 
смысле (II Парал. ХХУШ, 24); но часто упот
ребляется также и иносказательно. Такънапр. 
въ кн. Пр. Захарш (X, 4) оно означаетъ

вождя, или главнаго начальника. Уголъ, какъ 
важнейшая часть здашя, упоминается въЕванг. 
Мате. (XXI, 42). Еврееямъ не дозволялось до
жинать углы или края полей (Лев. XIX, 9), 
и оставшееся на нихъ отъ жатвы предостав
лялось въ пользу бедныхъ.

Уда, удочка (Исаш XIX, 8. Авв. I, 15)— 
рыболовный снарядъ для ловли рыбы, состо
яний изъ крючка, шнурка и удилища. Въ 
приведенной цитате пр. Исаш рельефно опи
саны различные способы ловли рыбы, упот- 
реблявпиеся въ Египте. Египетсшя рыбныя 
тони считались очень ценными, и вотъ пр. 
Ucain произносить грозный судъ 1еговы на 
оныя, какъ на главный источникъ народнаго 
продовольств1я и роскоши. На Египетскихъ 
древнихъ памятникахъ находится множество 
1ероглифическихъ изображенШ различной ловли 
рыбъ,—удочкою, копьемъ, сетью и т. п .,в ъ  
рекахъ, озерахъ и прудахъ.

Узда (Прит. ХХУ1, 3). Известная принад
лежность лошадиной сбруи. У Евреевъ лошади 
и ослы обуздывались, также какъ и у насъ, 
и на АссирШскихъ и Египетскихъ памятникахъ 
нередко встречается изображеше уздечекъ и 
уз/гь для коней. Богатыя узды, съ бронзовыми 
цепочками, обыкновенно употреблялись для 
АссирШскихъ военныхъ колесницъ. Слова: 
узда , обуздывать употребляются въ Священ. 
Писаши иногда иносказательно, такъ напр.:
обуздывать свой языкъ (1ак. I, 26) и др.

Умовеше ногъ (1оан. ХШ, 1—20). По со- 
вершеши пасхальныхъ обрядовъ, предписан- 
ныхъ закономъ и предашемъ, начиналась обык
новенная вечеря, Все ученики Incyca Христа 
возлежали съ Ними за трапезою, въ томъ 
числе и 1уда Симоновъ Пскаршгь, которому 
д1аволъ положилъ теперь на душу заботу, какъ 
бы найдти удобное время для исполнения за 
мысла предательства. 1исусъ Христосъ зналъ, 
что Отецъ все отдалъ въ руки Ему, что Онъ 
отъ Бога изшелъ, и что наступили уже часъ 
перейдти изъ этого Mipa опять къБогу Отцу: 
но не смотря на Свое Божественное велич1е, 
Онъ, передъ Своимъ отшеств1емъ, чтобы по
казать, до какой степени Онъ возлюбили прис- 
ныхъ Своихъ, остающихся въ этомъ Mipe, 
встали съ вечери, сняли съ Себя верхнюю 
одежду, и, взявши полотенце, препоясался. 
Потоми налилъ воды въ умывальницу; и на
чали умывать ноги учениками, и отирать по- 
лотенцемъ, которыми былъ препоя_*анъ. Под
ходить къ Симону Петру; и этотъ говорить 
Ему: «Господи! Ты мои умывать станешь ноги?!»
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На это 1исусъ Христосъ отвечалъ ему: «что 
Я делаю, ты пока не понимаешь, а узнаешь 
поеле*. Петръ возражаетъ: «не умоешь ногъ 
моихъ во веки!» 1исусъ Христосъ отвечалъ 
ему: «если не умою тебя; не будешь иметь 
ничего общаго со Мною». Симонъ Петръ го- 
воритъЕму: «Господи! (если такъ, то вымой) не 
только ноги мои, но и руки и голову». 1исусъ 
Христосъ говоритъ ему: «(заранее) омытому 
(когда онъ придешь на вечерю) довольно толь
ко ноги умыть, потому что онъ чистъ весь; и вы 
(въ совгьсти) чисты, но не все» Говоря это, Онъ 
разумелъ Своего предателя, котораго зналъ. 
Когда же умылъ ноги всемъ ученикамъ, и на- 
Д’Ьлъ одежду Свою; то, возлегши опять, ска- 
залъ имъ: «знаете ли что Я сд’Ьладъ вамъ? 
Вы называете Меня Учителемъ и Господомъ; 
и справедливо: Я точно то. И такъ, если Я, 
Господь и Учитель, умылъ вамъ ноги: то и вы 
должны другъ другу умывать ноги. Потому что 
Я далъ вамъ примеръ, дабы и вы поступали 
такъ же, какъ Я поступилъ съвами. Истинно, 
истинно говорю вамъ: рабъ не больше госпо
дина своего, и посланный не больше послав- 
шаго его. Если вы это знаете: блаженны вы, 
когда то исполняете. (Впрочемъ) не всЬхъ 
васъ Я полагаю въ числе этихъ блажениыхъ 
исполнителей Моихъ завещаний. Я знаю, кого 
Я избралъ: но да сбудется Писаше, «Кото
рый гьлъ хмьбъ М ой поднялъ на М еня пяту
(Пс. XL, 10). Все это, прежде ч'Ьмъ сбылось, 
Я сказываю вамъ для того, дабы въ то время, 
какъ сбудется, вы не переставали верить, что 
ЭТО Я». {По вы не смущайтесь: уничиженге, 
которому Я  буду подвергнуть не изменить 
вашего высокаго назначетя). «Истинно, истин
но говорю вамъ: принимающей того, кого Я 
попшо, Меня принимаетъ; а принимаюпцй Меня, 
принимаетъ Пославшаго Меня».

Умывальнику умывальница (Исх. ХШ, 18, 
1оан. ХШ, 5)—круглый сосудъ, употребляемый 
при служен1яхъ въ Скинш и обыкновенно 
делаемый изъ полированной блестящей меди 
или бронзы. Онъ стоялъ между Скишею со- 
брашя и жертвенникомъ (Исх. XXX, 18) ни
сколько къ ю. отъ посл'Ьдияго, и священники 
обыкновенно омывали изъ него свои руки 
предъ началомъ священнодейстшя. Умывальни- 
комъ въ храме Соломоновомъ служило литое 
изъ меди море, сделанное въ громадныхъ раз- 
м'Ьрахъ и стоявшее на столбахъ съ изобра- 
жешями львовъ и воловъ. Умывальникъ слу- 
жилъ эмблемою чистоты сердца. Домашны умы
вальницы у Евреевъ состояли изъ болынихъ 
длинныхъ кувшиновъ медныхъ или деревян-

ныхъ, и употреблялись ими для омовешя ногъ 
гостямъ, омовешя рукъ и т. п.

Уста. Это слово употреблялось Евреями въ 
разнообразныхъ значешяхъ. Когда кто либо 
начиналъ свое привгйтств1е или песнь, то это 
значило, что онъ отверзаетъ свои уста. Гово
рить устами къ устамъ (Числ. XII, 8) озна
чало откровенный разговоръ. Полагать перстъ 
на уста (1ов. XXI, 5) значило хранить молча- 
ше. Жезлъ устъ Божшхъ (Исаш XI, 4) озна- 
чаетъ силу Евангел1я. Нечистые духи, подоб
ные жабамъ, выходившие изъ устъ дракона 
(Откр. XYI, 13) означаютъ все нечистое и 
злое, сеянное ими на земле во вредъ людямъ. 
Друия значешя этого слова такъ очевидны, 
что не требуютъ объяснен^. С м .. Языкъ б) 
(Энциклоп. вып. IV, стр. 153).

Ученикъ (Mo. X, 24)—лице, пользующееся 
уроками и наставлешями отъ другаго. Въ Но- 
вомъ Завете слово ученикъ означаетъ после
дователей какого либо учителя, какъ напр. 
1оанна Крестителя (Me. IX, 14), равно какъ 
и апостоловъ Господа 1исуса Христа. Это на- 
зваше иногда прилагается ко всему сонму в4- 
рующихъ (Деян. IX, 1). Всемъ Своимъ уче
никамъ Господь 1исусъ первое всего запове- 
далъ следующее высокое наставлете: «На
учитесь оть М еня» ... (Me. XII, 29).

Учитель. Означенное слово иногда употреб
ляется вместо Еврейскаго или Халдейскаго: 
Равви  (Me. ХХШ, 7, 8, 1оан. I, 38), а также 
для означетя слова Раввуни  (1оан. XX, 16). 
Въ этомъ и другихъ подобныхъ случаяхъ оно 
означаетъ духовнаго руководителя (Me. XXYI, 
25, 49). Оно употребляется также часто и въ 
смысле обыкновеннаго учителя (Me. X, 24, 25 
и др.).

X .

Хвала (Псал. XXXII, 2 ) - в ъ  обыкновенномъ 
библейскомъ смысле это слово означаетъ дей- 
CTBie богопочиташя и часто употребляется си
нонимически съ словомъ благодаренге. Въ псал- 
махъ Давидовыхъ очень часто встречаются 
выражешя хвалы и славослов1я во всей силе 
и красоте.

ч .
Чары, чародЬй. См. Волхвы. Энциклоп. вып. 

I, стр. 129.
Чернила, чернилица (Iep. XXXYI, 18, 1езек. 

IX, 2). По общему миЬшю, чернила въ древ
ности делались изъ воды и угля, обращеннаго
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въ порошокъ, или изъ порошка жженой чер
ной слоновой кости съ добавлешемъ некото
рой части камеди. Римляне употребляли для 
письма черно-пурпуровую жидкость, -получае
мую для этой цели отъ'особаго рода рыбы. 
Обыкновенный чернила, употребляемый въ на
стоящее время во всехъ европейскихъ стра- 
нахъ и известныя уже въ течете несколькихъ 
столетШ, приготовляются главнымъ образомъ 
изъ чернильныхъ орешковъ, купороса и ка
меди. Древшя чернила не такъ скоро выцве
тали, какъ настояпця, они скорее походили 
на настояпця китайсшя. Писцы и вообще пи
сатели носили при себе на поясе съ боку, 
какъ то й  доселе существуетъ еще въ восточ- 
ныхъ странахъ, письменные приборы.

Членъ совета (Лук. ХХШ, 50) — членъ си-

недртна, какъ напр. 1осифъ Аримаеейсюй. 
Ясно, что въ 1удейскомъ синедршне находи
лось несколько только лицъ, расположенныхъ 
къ Господу 1исусу, большинство же враждебно 
было настроено противъ Него и Его учени- 
ковъ.

Я.

Ясли (Лук. И, 12). Это слово буквально 
означаетъ стойло для скота, какъ-то: коровъ, 
лошадей и т. п. съ корытомъ для ихъ корма; 
но въ повествовавши о рождестве Богомладенца 
1исуса, быть можетъ, оно означаетъ всякое 
огороженное место хлева, въ которомъ поме
щался рогатый скотъ.
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ПРИЛОЖЕНА.

с в о д ъ
параллельныхъ наименованш Энциклопедш по тексту Русской

Бнблш и Бнблш Славянской.





А.

А. Марк. XV, 29. 
Авагеа. Есе I, 10.
Аваддонъ. Апок. IX, 11.
Аваримъ, Аваримстягоры.

Числ. XXVII, 12. 
Авацшия, иначе Ховацци- 

шя. 1ерем. XXXV, 3. 
Авва. IV Цар. XVII, 24.
Аввеи. Втор. И, 23,
Аввгйцы. IV Цар. XVII, 31.
Аввимъ. Нав. XVIII, 23.
Авда. Неем. XI, 17.
Авдшлъ. 1ерем. XXVI, 26. 
Авел-Бее-Мааха. IV Цар. 

XV, 29.
Авелмехала. Суд. VII, 22. 
Аве-Ситтимъ, или Ситимъ.

Числ. ХХХШ, 49. 
Авель-Керамимъ. Суд. XI, 

33.
Авенъ. Амосъ I, 5.

— Осш X, 8.
Авенъ-эзеръ. IЦар. IV, 1.
Авецъ. Нав. XIX, 20.
Ави. IV Цар. XVIH, 2. 
Ави-Албонъ. II Цар. ХХШ,

31.
Авивъ. Исх. ХШ, 4.

¥ а .
ЗаФОЛФаН ъ. 
Яваддишъ, а еллин- 

ски аполдушнъ. 
Нававг.

Хавасшнй.
Яш.
§веи.
ёвеи.
Я-Ыма.
ЯвД1А.
Явдеиль.
Явелве^ма
Явелмл^лй.
ВоЛСаТИШ.

Явель.
W hobo.
Шново.
Явенезера.
Яел\е.
Я в ^ а .
Яршлх.
Л ^ С ^ Ц Й  НОВЫ^Й 

ПЛОДОВЙ.

Авинадавъ. I Цар. XXXI, 2. Яллинадавй.
-  I Цар. VII, 1. Явнинадавй. 

Авиноамъ. Суд. IV, 6, V, 1. Явш ееш . 
Ависай. II Ездр. VIII, 5. Явк&ий.
Авитувъ. I Пар. VIII, 11. Платова. 
Авишуй. I Пар. VI, 45— 1<Тп 

50, I Пар. VHI, 4.
Авишуръ.Шар.П, 28—29. Я вк&>й.
Авиеъ. Быт. XXXVI, 35. Г ег^ш а.
Ав1асафъ. Исх. VI, 24.
Ав1елъ. I Цар. IX, 1.
Авронъ. Числ ХХХШ, 34,

35.
Автея. II Ездр. IX, 48.
Агава. I Ездр. VHI, 15.
Are. II Цар. ХХШ, И .
Arifi. II Ездр. V, 34.
Агнецъ. Исх. XII, 5.
Апшавъ. Исх. XXXV, 34. £л1авг. 
Агравъ. II Ездр. V, 29. Хлгава.
Агуръ. Притч. XXX, 1.
Адшя. IV Цар. XXII, 1.

-  I Пар. IX, 12.
-  I Пар. VEtt, 21,
I Ездр. X, 29.

Адалья. Есе. IX, 5. Парен.
Адама. Нав. IX, 36. Ядали.
Адами-Некевъ.Нав.Х1Х,33. Ломе н П а к е  

Адара, иначе А д ар аи м ъ ..Л
II Пар. XI, 9. } Л д % т .

Адбеелъ. Быт. XIV, 13. Ндвдеилг.

Л ш ел ох. 
Л в ш а .
бвршнг.
Путей.
S bia.
Пса.
/X ■*
Овча.

Ш&кй.
Л  SJъдеи.
Яд(аллй.

}Ядл1а.
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XXVII, 21.

Адда и Ид да. Ш Дар. IV, 14. Одддд.
— II Пар. 1 /г 
XII, 15, Зах. I, 1. / ДДА4‘
— 1Е здр .> л
П И , 17. <flM' •

1 Пар‘ }1ддддй.
— Невм. 1 /т ..
XII, 4. }ЛДД1А.

Аддаръ. I Пар. YHI, 3.
Адди. II Ездр. IX, 31. Яддш.
Ад1ель. I Dap. IV, 36. IедУилх.

— I Пар. IX, 25. Яд|илк.
I Пар. XXVII, 25. ОдТилх.

Адлай. I Пар. XXVII, 29. Лддй.
Адна. I Ездр. X, 30. §днед.

— II Пар. XVII, 14. ёдндсй.
Адониседеяъ. Нав. X, 1. Ядонивезекй. 
Адр1атическое море. ДАян.,  ,т ..

XXVII, 24. }Ядр|Дтскдд пХч
Адр1ель. I Дар. XYHI, 19. Ядршй.
Адуммиыъ. Нав. XV, 7. Ядшшилай.
Азаз1я. I Пар. XXVII, 20. ОзлзШ.

— I Пар. XV, 2 1 , . л  ..
II Пар. XXXI, 13. / ° 31Л-

Азасъ. I Пар. V, 8. Я3& й.
Азаилъ. I Пар. II, 16. Ясдилй.

— II Пар. XVII, 8. Ясшла.
— II Ездр. IX, 34. Язлиль.

Азашя. Неем. X, 9. Яздр1д.
Азаршлъ. I Пар. ХП, 6. 1ел1 илй.

— I Пар. XXV, 1 8 ., п, .
Неем. XI, 13. }£зр1ИЛй.
— Неем. XII, 36. Оз ш й .
— 1 Ездр. X, 41. Яр&сршлй.

Азбукъ. Неем. Ш, 16. З лв^уй.
Азгадъ. I Ездр. II, 12. Явгддй.

— Неем. VH, 17. Готддй.
Азека. Нав. XV, 35. Язикд.
Азель. I Дар. X X ,  1 9 .  £ р г д в й .

Аззанъ. Чиел. XXXIV, 26. О з л  
Азиеа. I Ездр. X, 27. О з1з«.
Азшлъ. I Пар, XV, 20. О з ш й . 
Азмавотъ. II Дар. XXIH, 31. Здшрй.

— I Пар. YIH, 36. Яслшфй.
— I Пар. XII, 3. Здмо-0 'Ъ.
— 1Пар.XXVII,25. Яшео-е-й. 

Азмавеоъ. 1 Ездр. II, 24. Я зм ш м .

ннд.

1ДЗ€0Й.
Источника.
6род!А.

Азное-Оаворъ. Нав. IX, 34. Дзднш-еа—-Очшору,.
Азотъ. Нав. XI, 22. Яддшфй.
Азрикамъ. I Пар. Ш, 2 3 , СУ .. 

и др }£зршлмй.
Азршлъ. 1ерем. XXXVI, 26. §зр 'ш й.

-  I Пар. XXVII, 19. Оз ш й .
Азуръ. 1ерем XXYHI, 1. Язшой.

-  1ез. II, 1.
Аинъ. Чиел. XXXIV, 11.
Аистъ. 1ерем. YIH, 7.
Aia, Айя. Быт. XXXVI, 24. Я к .

-  II Дар. Ш, 4. Ь ль .
А1алонъ. Нав. X, 12, Суд., „

XII, 12. \ ^ т ъ -
Aiaeb. Ис. X, 28. Яггдй.
Аканъ. Быт. XXXVI, 24. Штъ.
Аквосъ. II Ездр. V, 38. Я кшсй.
Аккавъ. II Ездр. V, 30. Ягдвдй.
Аккадъ. Быт. X, 10. Яруадй.
Акко. Суд. I, 3 1. Я т ю й .
Аккубъ и Аккувъ. I Пар.

1 Пар’ }Як^мй.
Ш, 24.

блшеде^а.
Гима.

бдме^елд ъ. 
во ЯлелАиск^а.

IX, 14.
Акравимская возвышен- Пос)(ожден1е Якра- 

ность. Нав. XY, 3. е1л\а.
Алавастр. сосудъМо. XXYI, | £ ТКЛДНИца

Аламелехъ. Нав. IX, 26.
Алва. Быт. XXXYI, 40.
Алванъ. Быт. XXXYI, 23. Г ш ам а.
Алемевъ. I Пар. YI, 60. §дамо&ъ.

— I Hap. YHI, 36. ОаделАе^а.
~  I Пар. YII, 8.

Алемы. I Мак. Y, 26.
Аллемевъ. I Пар. YI, 60. бдадАОФа.
Аллонъ. I Пар. IY, 34. Ядшна.
Алмазъ. Исх. XXYUI, 18. Гасписа.
Алмодадъ, иначе Елмададъ.

Лук. Ш, 28.
Алмоиъ-Диелаеаимъ. Чиел. ГаддАша - Д<лш- 

XXXIH, 40. Фа!т .
Алое. П£ен. П$сн. IY ,14. Ядой.
Алтарь. Пс. L, 21. Одтарь.

— Быт. YIH, 20. Жертвенника.
Алушъ Чиел.XXXUI,13,14. бд&а.
Амадаоъ. Еее. Ш, 1. Ямада-е^й.
Амашеай. Неем. XI, 13. ЯлАеслй.

}6ллАшдама.
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Амалъ. I Пар. VII, 35. Яддл\а. 
Амана. Ш>сн. Меи. IV, 8. Мод. 
Амаса. II Пар. XXVIH, 12. Яше! а .

Сдмдр'1А.
Ямор'|'А.
Ямаси.

Яллееай.

Б&и •
Имей.
ПомилованнаА.

Амар1я. Неем. XI, 4.
— Соф. I, 1.

Амасай. I Пар. VI, 25
— I Пар. XII, 18,11. ,т .
Пар. XXIX, 12 и др. / амйС1*-

Амайя. IV Цар. XIV, 2. Ямесс1А.
Амалисай. Неем. XI, 13.
Амае1я. IV Цар. XIV, 25.

— II Ездр. IX, 29. бмД'Ы'й.
Аминь. Втор. XXVII, 15.
Амй. I Ездр. II, 57.
Амми. Осли II, 1.
Аммидеи. II Ездр. V, 20. Иже Ялшд?евы.
Aмыизaдaвъ.IПap.XXVП,6. Завада.
Аммимаддай. Числ. I, 12. Ямнсдддй.
Аммшдъ, Аявнель. Числ. ,т ..

ХШ, 13 и др. Лм1илг-
Амм1удъ. Числ. I, 1 0 ,U x ,,

XXXIV, 26. }^елмЗда.
— Шар IX, 4идр. Яд\^д*. 

Аммонитяне. Быт. XIX, 38. Ялшониты. 
Аммонъ. Быт. XIX, 38. Ялшана.
Амокъ. Неем. XXII, 7, 20. Ялшана.
Амонъ. ШЦар. XXI,18,22. Ям^ка.

— Ш Цар. XXII, 26. Ялшшна.
— Неем. VII, 59. Йлмм'й.

Амрафель. Быт. XIV, 1. Ямдрфдла.
Амщй. I Пар. VI, 46. Яли'.сш.

— Неем. XII, 12. Нллисв.
] Жигали, глды пти- 

Анака. Лев. XI, 20. I шл, иже ^ оджтй
I нл четыреуг.

Анамелехъ. IT Цар. XYII,, ,т д3^ г }х1нелледс^й.
Анамимъ. Быт. X, 13. бнелиетжлю.

— I Пар. I, 11. Янампшг.
Анани. I Пар. Ш, 24. Диана.
Аиаиъ. 1ерем. XY, 14. Днашл.
Ананъ. II Ездр. Т, 30, IX, 1Я 

32 /Индии.
Анахараеъ. XIX, 19. Яндудре-ея. 
Анаеема. I Кор. XVI, 22. Лкод д-ол.
Анемъ. I Пар. VI, 23. §ндна.
Анеръ. Быт. XVI. 24. Яунана.

— I Пар. VI, 70. Янеика.

Ашамъ. I Пар. VII, 19.
Аннисъ. II Ездр. V, 16.
Аншувъ. IX, 48.
Аннуи. II Ездр. VHI, 47.
Антипа. Откр. II, 13.
Aimeia. I Пар. VHI, 24.
Анувъ. I Пар. IV, 8.
Анфраксъ. Тов. XUI, 17.
Апарсы. I Ездр. IV, 9.
Апеллееъ. Рим. XVI, 10.
Ара. I Пар. VII, 38.

-  I Пар. V, 26.
Аравва. Нав. XV, 60. 
Аравитяне. Ис. ХШ, 20, 

ДЪян. II, 11.
Аравъ. Нав. XV, 52. 
Арамъ, Арамея. Быт. XXIV, 

10.

бнйша.
Яндней.
Ян $й.
Янн^д.
Янтупдса.
Янд-оесечА.
бншва.
Ян-е-одда.
Ярфдсей.
Яппел1й.
Ярей.
Ярдна.
Яреввд.

}Ярдвлдне.
брева.

}Д1ееопотдлмА.
Аранъ. Быт. XI, 26—29. Яррана. 
Араритянинъ, иначе Гера-, 

ритянинъ. II Цар. ХХХШ, >Яра-е>$рскж. 
38. ‘ *

Арахъ. I Ездр. II, 5. Яреса.
-  I Пар. VII, 39. Ореуа.
-  Неем. VI, 18. Ирле.

Арба. Нав. XIV, 15. Яргова.
— Нав. XV, 13. Ярвока.

Арбатитянинъ или Арбнтя-, ,т
нинъ. II Цар. ХХШ, 35./dCBH- 

Арвадеи. Быт. X, 18. ДрддI.
Арватты. I Мак. IX, 2. во ЯвражЪха.
Apre. II Ездр. V, 13. Оддиса.
Ардъ. Быт. XLVI, 21. Ярдда.
Арей. I Мак. XII, 4— 19. Ддр'ш.
Арели. Быт. XLVI, 16. Яр>еил1са.
Арета. II Кор. XI, 32. Яреол.
Арехьяне. I Ездр. IV, 9. Яр\чеи.
Аридай. Есо. IX, 8. Яреей.
Арисай. IX, 9. Р^фей.
Армонъ. IIЦар. XXI,8— 9. £рд\онш.
Арна. Ш Ездр. I, 2. Ярнай.
Арнанъ. I Пар. Ш, 21. Шона.
Ародъ, иначе Ароди. Числ., „ *

XXVI, 17.
— Быт. XLYI, 16. Яршнд1Сй.

Ароеръ, что предъ Раббою.
I Цар. XXX, 28..

Арпадъ. Исх. X, 9. ДрлвЬь.
Ареиноя. Ш Мак. I, 1— 4. Ярсшод.

}йроира.
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Арума, Рума. Суд. IX, 41. Ярила.
Архи. Нав. XVI, 2. HpxiaTopum.
Архитянинъ. И Дар. XV, 32. X&ifi.
Аръ, Аръ - Моавъ. Числ. > а 

XXI, 28. Щ т нъ.
Арюбоеъ. Ш Дар. IV, 10. Д р д в и т .
Аеащя. Барух. I, 1. Ясадей.
Acaifl. I Пар. IV, 36. Дее*. _

— II Ездр. IX, 5. laceй.
Асарданъ. IV Дар. XIX, 37. Дсордана. 
Асареедъ. I Пар. IV, 16. ксерила.
Асаръ. II Ездр. V, 31. Ясарай.
Асафъ. IV Дар. XVffl, 18. Gayars.
Аеевивей. НЕздр. VIU, 46. Дсевев1*.
AceBia. II Ездр. IX, 26. Яс1в!д.

— II Ездр. Ш ,  47. Ясов1‘а.
Асидъ. Захар. XIV, 5. Делила.
Асифъ. II Ездр. V, 29. Дафай.
Аскеназъ. Быт. X, 3. Ясуаназа.
Асна. 1 Ездр. И, 50. Ясенай.
Аснафаръ. I Ездр. IV, 10. Яссенафлра. 
Аспидъ. Быт. XLIX, 17. Зл\1й.
Асршлъ Числ. XXVI, 31. Ясиоа.
Ассанъ. II Ездр. V, 31. Ясанай.
Ассъ, Асса. ДФян. XX,, ,т 

13, 14. }&ссот.
Астусшмъ. I Пар. I, 32. Лат&Ыма.
Асувъ. II Ездр. V, 31. Яс&>а.
Асфальтовое, или Мертвое-. ’ 

или Соленое море. Числ. >Д1оре сланое. 
XXXIV, 12. . /  г

Асфальтъ. Быт. XIV, 10. Юдоль слана*.
— Быт. XI, 3. Плинта.
— Исх. II. 3. Клей.

Асфаоа. Есе. IX, 7. Флсгана.
Асъ. 1ов. XVIH, 32. Кечерн** звФзда.
Атаргатгонъ. II, Мак. X II,, а 

26. }дтаргат1А.
Атаръ. II Ездр. V, 28. Яттоера.
Атахъ. I Дар. XXX, 30. Ном в а.
Атеръ. I Ездр. II, 16 и др. Ятира.
Атефа. II Ездр. V, 32. Яти фай.
Атитъ. II Ездр. V, 28. Тггай.
Аттай. I Пар. II, 35. £ем кй .

— П Пар. XI, 20. 1еф-Ый.
Афаимъ. I Пар. И, 30, 31. Япфаина.
Афека, Афекъ. I Дар. IV ,, а ,

1—11 }Дфеца.

Афра. Мих. I 10.

Афека, Афекъ. Нав. XV,

Аферръ. II Ездр. V, 34. Дферай.
АфШ. I Дар. IX, 1. Яфека.

\Дома на послгФ*
/ Hie.

Ахавъ. Ш Дар. XVI, 29. Дуаава.
Ахазъ. I Пар. VUI, 35. Хааза.
Ахамани. I Пар. XI, 11. Дуамань.
Аханъ. Нав. VII, 18. Луара.
Ахархель I Пар. IV, 8. Рахава. - 
Ахашверошъ. Дан. IX, 1. Дсс^ира.

— I Ездр. IV, 6. Яс^ра.
—  Eco. I, 1. Яртарксеркса.

Ахашвари. I Нар. IV, 6. Даовжра.
Ахбанъ. I Пар. II, 29. О з в а .
Ахборъ. Быт. XXXVI, 3 8 .1Д,,ЛПЛЛ 

39 IVДар. XXII, 1 2 - 1 4 .  }ЯХ0В0РЬ-
— 1ерем. XXVI, 22. Дуора.

Ахеръ. I Пар. VII, 12.
Ахзай. Неем. XI, 13.
Ахи. I Пар. V, 15.

- 1 Пар. VII, 134.
Ахивъ. II Ездр. V, 31.
Ахзивъ. Нав. XV, 44.
Ахилудъ. Ш Дар. IV, 12 Я^л^е-а.
Ахимелехъ. I Дар. XXI, 1. Дв(милеуа.
Ахимоеъ. I Пар. VI, 25. ЯлИиле-а.
Ахиноама. I Дар. XXV,43. Дужаама.
Ахира. Числ. I, 15. Яррей.
Ахирамъ. Числ. XXVI, 38. IavipaHZ.
Ахитувъ. I Дар. X I V ,  3,

I Пар. VI, 87. }ЯХ1Т0В7"
Ахихудъ. I Пар. VIU, 7. НФ7й.
Ахишахаръ. I Пар. VII, 10. Дсаира.
Амамъ. II Дар. ХХШ, 33. Яу1ана.
Ах1анъ. I Пар. V I I ,  1 9 .  Д 1 м а .

Неф-о-ал1ма. 
Слкуж. 
Крата. 
1уД7ра. 
Як1фай.

Axio II Дар. VI, 4. Kpaii/h его.
-  I Пар. VUI, 31. ягёи.

Axia. Неем. X, 20. &к\.
Ахлавъ. Суд I, 31. Дллдфл.
Ахлай. I Пар. 11, 31. Дадли.

-  I Пар. XI, 41. О л ш .
Ахоахъ. I Пар. VHI, 4. Я xia.
Ахрай. I Пар. VHI, 1. Дкрл.
Ахса. Нав. XV, 1 6 - 1 9 . Яс)(л.
Ахсавъ. Нав. XI, 1, XII, 20. Я ^ лвскй.
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Ахузамъ. I Пар. IV, 6.
Ахузавъ. Быт. XXVI, 26
Ахумъ. I Пар. IV, 2.
Auaaia. IV Дар. XXII, В
Адалъ или Асилъ. Зах 

XIV 5.
Ацелъ. I Пар. YUI, 37. 
Ацемъ. Нав. XV, 29. 
Ацмонъ. Числ. XXXIV, 4

-  Нав. XV, 4.
Ашанъ. Нав. XV, 42.
Ашарела. I Пар. XXV, 2
Ашбелъ. Быт. XLVI, 21.
Ашбея. I Пар. IV, 21.
Ашваеъ. I Пар. VII, 33
Ашима. IV Дар XVII, 30
Ашна. Нав. XV, 43.
Ашпеназъ. Дан. I, 3.
Аштерофъ-Карнаиыъ. Быт. 

XIV, 5.
Ашуримъ. Быт. XXV, 3. 
Ашуръ. II Цар II, 9. 
Ашхуръ. I Пар. II, 24. 
Aoaia. Неем. XI, 4. 
Аеал1я. I Пар. YHI, 26.

— I Ездр. VIU, 7. 
Аеара. I Пар. II, 26. 
Аеай. I Пар. XII, И .  
Аелай. I Ездр. X, 28.

Л^дз ъ.
■ Оудздвх.

Л^лОй.

■}Л ш ш .
Лсдилг.
Лселдг.

. Лселлушнй. 
Лселдшнг.
Лсднг.

. Лсжлй.
Лсфь\г.
бсовд.

• ЛсоД'в-г.
. ЛсимД'Ф-й .

Ленд.
Лсфднезг.

}Лстдрш^2-Кдрна1мг
Леонида.

Лсдишг.
Л-е-а!д.

Л-е-елГй.
Лтдрд.
к-СЧНА.
’©■дли.

Б .

Баалоеъ. Ш Дар IV, 16. Д ш и т .
Баал-Хананъ. Быт. XXXVI,. е  , ,  gg go ! } Бддленншнй

— I Пар. XXVII, 28. Ддланднй.
Баана. II Цар. IV, 2, 5, , е ,

6, 9. 12
— II Цар- ХХШ, 29. Дланг.
— Неем. Ш, 4. Даднл .
— Ш Цар. IV, 12. Дана.
— Ш Цар. IV, 16 ,,* .
I Ездр. II, 2. }йдднд.

Баара. I Пар. VUI, 8. Даадд.
Баввай. Неем. III. 18. Ден^й.
Бакбутя. Неем. XI, 17. fioKYi*.

— Неем. XII, 25. Ддвв<шд.

Бакбукъ. I Ездр. II, 51. Дакв^кх 
Бальзамъ. Быт. XXXVII, j.p0THHtl

Л в в а м а .
Ваанг.

В а н и н н г .
Бама. 1ез X I, 29.
Бани. II Цар. ХХШ, 36.

-  I Пар. П , 46.
Баредъ. Быт. XVI, 14.
BapiHXT>. I Пар. Ш, 22.
Баркосъ. I Ездр. II, 53.
Барсъ. Ие. XL 6. 1ерем. . р 1Л.

V. 6. Апок.' ХШ, 2. ' ГЬ|СЬ<

БТх°ШИТ31ИНЪ' П ЦаР‘ }%дм1тск1й.
Бахарумшнинъ. I Пар. Яз^оюя Варсамж-

В а р а д г .
B e p p i A .
В а р к а с г .

XL 33 ШИ.
Батъ. ШЦар. VII, 28—38. Дйра.
Бат-раббкыъ Пйсн. ИЬсн. Во Bpart^z Дферей

ддноги^гVII, 5.
Бахуримъ. II Цар. Ш, 16. fiapa^i^z'
Бацлуфъ. I Ездр. II, 52, Васадшюя.
Бдолахъ. Быт. И, 12. Лнфра^г.
Бебай и Бевай. I Ездр.^п .

II, И .  Неем. X, 15. }&ш и *
— I Ездр. Vffl, 11. Вавш.
— I Ездр. X, 28. Вавей.

Бегемотъ. Ш Ездр VI, 51. S hoyz.
— 1ов. XL, 10. S sto ie .

Беера. I Пар. V, 6.
— I Пар. VII, 37. Веера.

БеерШ. Осш I, 1. Веиож.
Бееровъ. Нав. IX, 17.

И с к р а .

32
Числ. ХХХШ, 31,

Беероеянинъ. II Цар IV, 
2 —9.

Беершива. Быт. XXVI, 33. 
Бееръ. Суд. IX, 21.

В и р ш т г .
} В а н а к к а н г .
}BnpWHZ.
\ К л а д е з ь  к л д т в е н -  
/  н ы й .

В и р а .
Числ. XXI, 16 — 18. Кладезь.

Беер-Елиыъ. XV, 8. Кладезь блидАДЬ.
Беэр-лахай-рои. Быт. XVI, Кладезь, идежепре-

^  до дамою bhaLyz.
Беештера. Нав XXI, 27. Вееоеора.
Бела. Быт. XXXVI, 31, 32. Вадака.

— Быт. XLVI, 21. jgcW
IПар. V, 8, 9. Вадекг.

— Быт. XIV, 2, 8 .  В а д а к а .
Be.HaiH. 1ез. XI, 1—13. Ваней.
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Бенаш. I Ездр. X, 35.
Бенашя. II Пар. XXXI, 13.
Бене-Веракъ. Нав. XI, 45.
Бено. I Пар. XXIV. 26
Бенони. Быт. XXXV, 18.
Бенхаилъ. II Пар. XVII, 7.
Бене-Авинадавь. Ш Дар. 

IV, И .
Бенъ-Амми. Быт. XIX. 38.»

Бенъ - Геверъ. Ш Дар. 
IV, 13.

Бенъ-Декеръ. Ш Дар. 
IV, 9.

Бенъ-Зоховъ. I Пар. IV ,20. 
Венъ-Хананъ.Шар IV. 20. 
Бенъ-Хеседъ . Ш Цар Л V ,10.
Бенъ-Хуръ. Ш Дар. IV, 8.
Вера. Быт XIV, 2.
Бераха. I Пар. XII, 3.
Бередъ. I Пар. VII, 20.
Берехш. I Пар. IX, 16, 

Ш, 20.
Бериллъ. Тов. ХШ, 17.
Беримъ. И Дар. XX, 14.
Bepifl. Быт. XLVI, 17. 

I Пар. VII, 25.
-  I Пар. VIU, 13.
-  II Мак. ХШ, 4.

Беродахъ - Баладанъ. IV 
Дар. XX, 12.

Беть-Арбелъ. Ос1я X, 14.
Бетъ - ' Гамулъ. 1ерем. 

XLVUI, 23
Бетъ - Дивлаеаимъ. 1ерем. 

XLVII, 22.
Бетрехавъ. I Пар. II, 55. 
Бехеръ. I Дар. IX, 1. 
Бехораеъ. Быт. XLVI, 21. 
Бецай. I Ездр. II, 17.

-  Неем. X, 18. 
Бецеръ. Нав. XXI, 36.

-  I Пар. VII, 37. 
Бееъ-Авенъ Нав. VII, 2. 
Бееъ-Анаеъ. Нав. XIX, 38. 
Бее-Аяоеъ. Пав. XV, 59. 
Бее-Арева. Нав. XV, 6. 
Бее-Биреи.I Пар. IV, 31.

fiaHaia.
fiaHaia.
Даниваранй.
Доннш.
Дешалдиий.
О ыновй СИЛЬНЫУЙ.

}Ямшадавй.
Ялшанй.

[Наверй.

} Ддкдрь.
Зоуа-еа.
Янань.
Седова.
Денй-Орова.
Налла.
fiapaviA.
Раалла.

} fiapaviA.

Дуриллй.
„И вси кйХаррФ“ . 

j-fiapiA.
fiepiA.
finpcaeiA.

} ёйарщдауй Даладанй
Д о л г  1 е р о в о а л л л ь .  
Д е - е - г а л л ^ л й .

}Девла-б’аидлй.
Риуавль.
Х швоой.
Дауирй.
Дас^й.
Дис!й.
Д осоой.
Дасаой.
Д ифдунй.
Де-о-ана-ея.
Де^-аншнй.
Ди-е-ара. 
Ддрйсшрылль.

БеХШВа1 7 '  Мв0НЪ‘ ШВ'} Д°мы Дселмшни.
Беевара. Суд. VII, 24. Де^ира. 
Бее-Гаггилгалъ, или, точиле,,

Бее-Гилгалъ. Неем XII, [Щ дом^ (Галгалй). 
29. I v '

Беегадеръ. I Пар II, 51. Де-о-одшрл.
Бее-Гарамъ и Бее Гараиъ. , о , .

Числ XXXII, 36. /шФараий.
Бее-Дагонъ. Нав. XV*, 41. йи^-Д лгиш .
Бее^Екедъ. IV Цар. Х ,}^ шда>

Бее-Емекъ. Нав. XIX, 27. Ди-е-й-Яел\екй.

БехХХШШТ9°ВЪ ‘ ЧИМ' } & " * « * « •
Беекаремъ. 1ерем. VI, 1. Де-е-аулрмй.

— Неем. HI, 14. Дио-акрлмх. 
Бее-Леваоеъ. Нав. XIX, 6. Де-о-алва-о-й.
Бее-Марковоеъ. Нав. XIX, ^Яе-е-аммарасвш-е-й.

Бее-Мархатъ. II Дар. XV, »Д°мй с^ций да-
17. лече*.

Бее-Нимра. Числ. XXXII, } Н л м р д т .

Бее-Пацецъ. Нав. XIX, 21. Де-е-фасисй. 
Бее-Рафае I Пар. IV, 12. Са-е-рефа.- 
Б ее-Р ех о въ .С у д .Х ^ , 28. Р оиш ь.

— II Дар. X, 6. Де-е-радАмь.
Бее-Санъ. I Цар. XXXI,, Й '

10  1 }Де-о.санй.
Бее Тапгуахъ. Нав.XV,53. Де-о.й-’в'апф^е.
Бее-Фегоръ. Втор. Ш, 2 9 . 'Фогшрй.
Бее-Хананъ. Ш Цар. IV, 9. Де^ананй. 
Бее-Хогла. Нав. XV, 6.
Бее-Цуръ. Нав. XV, .8 .
Беешитта. Суд. VII, 22.
Бирай. I Ездр. II, 2.
Битва. Есе. I, 10.
Бидекаръ. IV Цар. IX, 25. Дадекарй.
Бадья. I Ездр. X, 35. fiaaaia.
Бизва. Ездр. I, 10.
Билганъ. Быт. XXXVI, 27. Далаал\й.

— I Пар. VII, 10. Далаллй.
Билгамъ. I Пар. VI, 70.
Билшанъ. I Ездр. И, 2.
Бимгалъ. I Пар. VII, 33. Яллалшед.
Бинея. I Пар. VIU, 37. Даана.
Биннуй. I Ездр. VH1, 33. Данаш.

— Неем. Ш, 24. Даней.

Ди-еогла. 
Де-е-с^сй. 
Ди-о-асеттл. 
Даг^й. 
Дарази.

Дазань.

1евлааллй.
Даласанй.
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Биннуй. I Ездр. X, 38.
— I Ездр X, 30.

Бирзаивъ. I Dap. VII, 31.
Бирша. Быт. XIV. 31
Битронъ. II Цар. II, 20.
Бихри. II Цар. XX, 1, 2.
Бишламъ. I Ездр. IV, 7.
Биеья. I Пар IV. 18.
Бохимъ. Суд. II, 6.
Бохру. I Пар. ТШ, 38.
Боцецъ. I Цар. XIV, 4.
Боцкаеъ или Воцкаеъ .

IV Цар. XXII, 1.
Боцра. 1ерем. XLVin, 24.
Бубастъ. 1ез. XXX, 17.
Букшй. Числ. XXXIV, 22.

-  I Пар. VI, 5.
Булъ. Ш Цар. VI, 38.

В а н ^ й .
f i a n a i a .
Зеве^й.
В а р е а .
„Всю страна? т$“ . 
Вогорй 
„В й д\ир,к “ . 
Ве'ОпО,1д.
П л а ч ь .
Первенецй его. 
Васецй.

} f i a c $ p u m .
f i o c o p a .
В^васта.
Воккшрй.
В о ш й .
В$\й.

В .
Ваали. Осш. II, 16. Ваалшй.
Ваалисъ. 1ерем. XL, 14. Целка.
Ваалсамъ. II Ездр. IX, 43. Валасал\й.

Ваа“ 2Ще' Ш ЦЭР }Тревифе Ваал! 
Вамовы - выоаты. Ч и сл .^ ^  ЁШ0И-

Ваалъ-Гадъ. Нав. XI, 17. Валгадй.
Ваалъ-Гомонъ. М он. M cu. i o „ „  . ....„ущ | | ) деслаллшнй.

Вах ш !' 23Ц°РЪ П Цар' }Веласшрй. 
Ваалъйеонъ. Числ. XXXII, ^ л ь т т ъ .

Ваалъ-Перацимъ. II Цар. Ой в ы ш и н о й  c t  
V, 20. чей.

Ваалъ-Фегоръ. По. CV, 28. Веелфегшрй.
Ваалъ-Цефонъ. Исх. XIV 

2, 9.
Ваалъ-Шалиша. IV Ц ар.1 а „ А, •IV 42 /Ke^apica.
Ваасея. I Пар VI, 40. Даолй. 
Вавилонская башня Быт. j елА ш енк

Ваенанъ. II Ездр V, 37. Ванй.
Baiesaoa. Есе. IX, 9 Зав^е-е-эллю. 
Вакбакаръ. I Пар. IX, 15. Ваквакаря,
Вала. Нав. XV, 29. Ваала.

}Веельсепфижй.

ВанШ. Неем. Ш, 17. Ванай,.
Ванна. II Ездр. V, 26. ВаннШ.
ВаннШ. II Ездр. V, 12. В ант.
Ваннусъ. II Ездр. IX, 34. Ван^й.
Варкосъ. Неем. VII, 55. Ваон^й.
Вародисъ. II Ездр. V, 34. Ваоадкй.
Вархуе. И Ездр. V, 32. Харк&й. 
Васалемъ. II Ездр. V, 31. Висалиле-й.
Васара. I Мак. V, 26. fiocopa.
Вацлифъ. Неем- VII, 54. Васалшю-й.
Веал1я. I Пар. XII, 5. Ваал1д.
Веел1ада. I Пар XIV, 7. fiaaiaaa. 
Веельзевулъ. IV Цар. 1, 2 ,} { W

Вее^теемъ.' II Ездр. II

Вектелеоъ. 1удо. II, 21. Векте-е-й.
^Олово законопре 
j стХпное.

— II Кор. VI, 15. Вел|'арй.
Венададъ. Ш Цар. XV, 18. Сына Ядеровй. 
Венаш. I Ездр. X, 25. Ванед.

— I Ездр. X, 30. Вашд.
Венинуй. Неем. X, 13. В ан й .
Веонъ. Числ. XXXII, 3. Веанй.
Вереника. Д*ян. XXV, 1 3 ,}fi

Вел!алъ. Нс. XL, 9.

fiapavi*.
Вис1й.
В етулй. 
ВитолШ.

Bepexia. I Пар. XV, 17.
Весай. Неем. VII, 52.
Ветидуя. 1уде. IV, 6.
ВетолШ. II Ездр. V, 21.
Ветонинъ. Нав Х Ш ,  26. В отошллй. 
Ветирусъ. II Ездр. V ,  1 7 .  Д е т о й .  

Вееасмонъ. II Ездр. V ,  1 8 .  Вею-саллшсй. 
Веееаси. I Мак’ I X ,  62. Вею-ваал. 
Веешь. Быт. X X V I H ,  19. Д олга БожШ. 
Веепалень. Нав. X V ,  26. Вефю-алею-й. 
Веесамисъ. Нав. X I X ,  39. ДЕкл^ся.

—  1ер. ЕХШ, 13. Нл$поль. 
Веесахара. I Мак. VI, 32. Be^cavapi*. 
Вееудъ. Нав. XIX, 4.
Вивая. 1уде. XV, 4.
Вилдадъ. 1ов. U, 11.
Вилка. Исх. XXVII, 3.
Вилемъ. II Ездр. II, 16.
Виннуй. I Ездр. YIH, 33. Ван1й. 
Вирогъ. II Ездр. V, 19. Вириккй.

Вле-Йй. 
Внвай. 
Валдадй. 
Внлнца. 
Вилеллосй.
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Вирсав1я. Быт. XXI, 31.
Воазъ. Ш Цар. VII, 21. 
Воккъ. П Ездр. VIH, 2. 
Воозъ. Руе. Н, 1, 2. 
Воцкаеъ. Нав. XV, 39. 
Вузъ. Быт. XXII, 21. 
Вуна. I Пар. II, 25. 
Вуншй. Неем. XI, 15.

Кладезь клятвен
ный.

Kowca.
Коккай.
Колза.
Kacva^a.
Kavga.
Клана.
Конни.

Г .

Гаашъ. Суд. II, 9. Галса.
Габбай. Неем. XI, 8. Гевежла.
Гаваинъ. И Ездр. V, 20. Глввисг. 
Гададриммонъ. Вах. XII, 11. Ядадрилаона. 
Гададъ. Быт. XXXVI, 36. Я да да. ,
Гадасса. Есе. II, 7. Отроковица.
Гадддй. Числ. XIII, *2. Гадд!,
Гаддшлъ. Числ. ХШ, 11. Г^джла.
Гадорамъ. Быт. X, 27. Оддарра,
Гаенамъ. Нав. XV, 34. Ина1дла.
Газезъ. I Пар. II, 46. Газера.
Газамъ. I Ездр. II, 46. Газемь.
Газиронъ. I Мак. IV, 19. Яссариладва. 
Гаккатанъ. I Ездр. VHI, 12. 1катана.
Гаккоцъ. I Пар. XXIV, 10. Яккика.
Гаккусъ. Неем. Ш, 4 —21. Яккоса.
Галалъ. I Пар. IX, 15. Tapi*.

— I Пар. IX, 16. Галила.
— Неем. XI, 17. Галела. 

Галикарнасъ. I Мак.

Галлимъ. I Дар. XXV, 44. Рамлаа.
Галлохешъ Неем. Ш, 12. Яллшса.
Гамъ Быт. XIV, 5. „Кк&гЬ са нилли“ . 
Гамадимы 1ез. XXVII, 11. /Нидане. 
Галменюхоть.1Пар.П,52. ЯмлдаШ'О.а. 
Гаммифкадъ. Неем. Ш, 31. „Крата с^дныд“ .
Гамона.1ез.ХХХ1Х, 11—16 * ^^гопогоеватель-Ш ногопогр 

‘I но.
Гапицедъ. I Пар. XXIV, 15. Яфесшв
Гараккахимъ. Неем. III, 8. Р о ш м а .
Гаранъ I Пар. ХХШ, 5.
Гараритянипъ .ПЦар .XXUI,

11. } Др% •еискж.

Гаребъ. II Дар. ХХШ, 38. Гаоева.
— 1ерем. XXXI, 32. Гарива.

Гароми. I Пар. IV, 19. ГарлаШ.
Гаразимъ. Вт. XI, 29. Гар1зжа.
Гаро дитянинъ. I Пар. XI, 27. Яддитян и на.

—  II Ц ар .Х Х Ш ,|^од|ИНЙ

Гарое. I Пар. II, 52. Яраа.
Гарумъ. I Пар. IV, 8. 1арима.
Гасъ. II Ездр. V, 34. Тара.
Гассенуя. I Пар IX, 7. Санина. 
Гассоферевъ. I Ездр. II, 55. Сефира.
Гахал1я. Неем. X, 1. Яуалж.
Гахамъ. Быт. XXII, 24. Таалаа.
Гахаръ. I Ездр. II, 47. Гара.
Гахила. I Цар. ХХШ, 19. §уелаа. 
Гацлелпони. I Пар. IV, 3. баадесф ш а. 
Гацаръ. Нав. XV, 25. Дсиюа. 
Гацеръ-Хадаеа. Нав. XV,}^ 2

ГацолфШ. Неем. Ш, 31. Оаоеф1й.
Гашемъ. I Пар. XI, 34. 1рдсх.
Гаеахъ. Есе. IV, 5, 10. Дуралей. 
Гае-Риммонъ. Нав.XIX,45.

— Нав.XXI, 25. й^салла.
Гае-Хеееръ. IV Дар. XIV ,.

25. } Г е ^ о в е р а .
Гева или Гива. Нав. XXI,, г  Yi ’ }1авее.
Геверъ. Ш Цар. IV, 19. Гавера.

— Ш Цар. IV, 13. Навела.
Гевла земля. Нав. ХШ, 5. Гавл1.
Гегай. Есе. И, 8. Гаж.
Гедера. Нав: XV, 41. Гадира.
Гедерофъ. Нав. XV, 41. Гадирикьа.
Гелемъ. I Пар. VII, 35. Яс^да.
Гелилоеъ. Нав. XVIH, 17. Галило^а. 
Гемалл1й. Числ. ХШ, 13. Галлалж.
Гемапъ. Быт. XXXVI, 22. бллана.
Гемар1я. 1ерем. XXIX, 1— 3. Гадлар1а.
Пенъ. Исх. XXIX, 40. 1на.
Генуватъ. Ш Цар. XI, 30. Ганина^а.
Гера. Быт. XLVI, 21. Гирл.

— Исх. XXX, 13. Цата.
— lee. XLV, 12. Оволи.

X  и и  Гергеса. Me. } г€ргесинсш, СТрШ
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Геркулесъ. II Мак. IV, 19, 
Ж

Гесемь. Быт. XLV, 10.
Гессурекая земля. Нав. 

ХШ, 2.
Гецилъ. Числ. ХШ, 16. 
Гешанъ. I Пар. II, 47. 
Гешемъ. Неем. И, 19. 
Геееръ. Быт. X, 23. 
Гееъ. Нав. ХШ, 3. 
Гиббаръ. I Ездр. II, 20. 
Гива. Нав. ХГШ, 28.
Гивеаеъ. Нав. XXIV, 33, 

34.

}Ираш й.
Геселль.

}Tecc^pi.

Г^дш а.
Гирсола.
Гисала.
Гатера.
Гетеей.
Гавера.
Глвйгю-а.

}ГйВйй^а.

— I Пар. II, 49. 
Гидда. Ш Цар. IV, 14. 
Гиддалти. I flap. XXV, 4. 
.Гидделъ. I Ездр. И, 47. 
Гидоиъ. Суд. XX, 45.
Гизонитянинъ. I Пар. XI, 

34.

Я го в д й й  . 
Садда. 
Гадалла-Ый. 
Гиддила. 
Гадаала.

}Ганн1йск1й.

Гилалай. Неем. XII, 36. Гелима.
Гиллелъ. Суд. XII, 13. Сиа^а.
Гило. Нав. XV, 51. Гилижа.
Гимзо. Н Пар. XVIII, 18. Галзижа.
Гиннееой. Неем. ХШ, 4.
Гирзеяне. I Цар. XXVII, 8.
Гирканъ. II Макк. Ш, 11.
Гихонъ, иначе Геонъ. Быт. 

II, 13.
Гяшва. Неем. XI, 21. 
Гиеаимъ. II Цар. IV, 3. 
Падъ. II Цар. II, 24. 
Пацинтъ. Откр. IX, 17.

Генаедина.
Гессера.
Уркана.

}Ге«жа.

Гесфа.
Ге-е-ела.
Гаи.
Гакуи^-а.

Гоаеъ. 1ерем. XXXI, 39.

Гобъ. II Цар. XXI, 18. 
Гогамъ. Нав. X, 3. 
Годав!я. I Пар. V, 24.

-  I Пар. IX, 7. 
Годавьягу. I Пар. Ш, 24. 
Годева. Неем. VH, 43. 
Годоя. I Пар. IV, 19. 
Годъ. I Пар. VIII, 37. 

.Голанъ. Вт. IV, 43.

„Избранные кале- 
нк.

Fe-o-a.
?м т .
1и>д$д.
ЩдШ.
Кад|'д,
КдХ’ила.
1ед^дледнынА.
Кда.
Г и та н а .

Гора соблазна. IV Цар. 
ХХШ, 13.

Горамъ. Нав. X, 33.
Горенъ-Гаадать. Быт. L,

10.

) „ Храма, иже преда 
I ли цела Iep&a- 
| лила, одесную 
J горы Жос-О'й^а* 

Шрала.
}Г$лно Лдатово.

Горахъ. Лев. ХХШ, 14. Прлженые класы.

Г°м Г х ш !Рз Г 0е С4МЯ̂ е р н о  горчичное.
Горшечяикъ. Iep. XVIH, 2. Седельника. 
Горыйя травы. Исх. XII, 8. Горькое зелк.
Горячка. Лев. XXVI, 16. Ь ^ ел тд н и ц а  вреж-

I ДЛЮЦ1ДА О Ч И “ .
— И е .Ш ,  1 4 и д р . Огнь.

Гошаш. Неем. III , 32. Wcaia.
— Iep. XLII, 1. Д ад ал .

Гошама. I Пар HI, 18. Шсамшнг. 
Гошенъ. Нав. X, 41 и др. Госол\г. 
Гоеиръ. I Uap. XXV, 4. W^Hpz. 
Гранатово дерево. Ч исл .|&БЛ0К0.

— Вт. VHI, 8.
— 1оиль 1, 12.
— Аг. II, 19.

Грещя. Зах. IX, 13.
ГрецкШ орЪхъ. ПЪсн. ПАсн 

VI, И .
Гудгадъ. Вт. X, 7.
Гуни. Быт XLVI, 24. 
Гуръ. IV Цар. IX, 2 7 .. 
Гуръ-Ваалъ. U Пар .XXVI, 7
Гусь. Ш Цар. IV, 23.

Шипцы.
Шипки.
Авлонь.
Сллинскаж зеллж.

[Ор-Ь^а-
Гадгада.
Гиши.
Гай.
Кален ie.
Птица ота извран 

ныуа т$чна.

д>
Дабемевъ. Нав. XIX, 11. Давасева. 
Давраеъ. Нав. XIX, 12. Давра-е-а. 
Даги. I Ездр. IV, 9. Савеи. 
Давукъ. II Ездр. V, 28. Дав&ий. 
Даланъ. II Ездр. V, 37. Ладана. 
Далфонъ. Есе. IX, 7. Делфижа. 
Данна. Нав. XV, 49. Ренна. 
Данъ-Яанъ. ПЦар. XXIV, 6. Данидана. 
Дара. I Пар. U, 6. Ддралей.
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[ Д р е в о  н е т е с а н ш .

Дарике. I Ездр. II, 69. Драила.
Дараканъ. I Ездр. II, 56. Дерш нг.
Дафна. II Мак. IY, 35. Дленвь.
Девиръ. Нав. X, 3. Дав1рг.
Деданъ. 1ез. XXY, 13. Ф елана.
Далайя, Дела1я. I П ар .,»

XXIY, 18. ; ' ДллеА-
Делось. I Мак. XY, 23. Дилонг.
Д«ш, ( воиресы». 01кр.(Дснь нсдкдьный.

Дерево красное. Ш Дар. X,
1 1 ,1 2 .

Десавъ, Н Мак. XIY, 16. Десавла.
Дивлавъ. 1ез. YI, 14. Девла^а.
Дивонъ. Числ. XXI, 30. Девшнг.
Диванъ-Гадъ. Числ. ХХХШ,, „ *

45—46 }Девшнй-Гадг.
Двдимъ. 1оан. XI, 16. Б л и з н е ц а .  
Дизагавъ. Вт. I, 1 . Златыл р У д ы .  
Д ш еш оды ,огурцн,1ГЦар.}3в1д ДИВ;А>

Дикла. Быт. X, 26, 27. Д е ш .
Дилеанъ. Нав. XY, 14. Далаана.
ДинарШ. Me. XYHI, 28. Пенжзь.
Дингава. Быт. XXXYI, 32. Деинава.
Дишонъ. Быт. XXXYI, 21. Дисшна.
т г  в ,  т , , т  .  [ С л у ж и т е л ь н и ц аДшонисса. Рим. XYI, 1. j>
Дыина. Нав. XXI, 35. Долна. ;
Дневный путь. Быт. XXX, m <i 

5 g J ’ [Ш ть треух дней.
Додава. II Пар. XX, 34. Дад!а.
Доданимъ. Быт. X, 4. РодШстш.
Додо. Суд. X, 1. Сына врата отца.
Долина, долины, а ) Бикахъ. >« „

Нав. XII, 7. [На поли Ливана.
б) Эмекъ. 1Цар.ХУН,2. ^доль Теривин^а.
в) Гай или Ге. I Ц ар., »ш ,  ю .  № Е Р Ь -
?9.Н“ “ "  Б И - ХХТ1’ }Д«в?ь.
, ) 1 « е ф , а .  Ю мь, Ш ,}Юд0ЛЬ

Дора, Доръ. Нав. XII, 23. Лдшра.
Доена. Числ. ХХХШ, 12. Рафакг.
Драконъ. Втор. XXXII, 33. З л т .
Драконовъ источникъ.Неем. [Источника слоков- 

П, 13. j ничный.
Дрокъ. Нс. CXIX, 4. ^ г л и  п У с т ы н н ы е .

Друзилла. Дйян. XXIY, 24. 
Дубъ. Быт. XXXY, 4. 
Дума. Нав. XY, 52.

— Hex. XXI, 11. 
Дура. Дан. HI, 1.

Д р У с с ш д .
Т е р и в и н ^ а .
Р У л а а .
1 д У л е д .
Д е й р а .

■ Е .
Ева. Быт. III, 20.
Евалъ. Быт. XXXYI, 23. 
Евангелисты. Е вр .IY, 11. 
Еведъ. Суд. IX, 26.

-  I Ездр. YIII, 6. 
Еверъ. Неем. XII, 20.

-  I Пар. VIII, 21. 
Ев1асафъ. I Пар. YI, 23.
EBiesepb. II Цар. XXIII, 27.
Евла Меродахъ. IY Цар. 

XXY, 27.
Евменъ. I Мак. YIII, 8. 
Евника. II Тим. I, 5. 
Евнухъ. He. LYI, 3. 
Евполемъ. I Мак. YIII, 17. 
Евронъ. Нав. XIX, 28. 
Еглонъ. Суд. III, 12—30. 
Едонъ. II Пар. XXIX, 12.

-  II Пар. XXXI, 15.
-  1ез. XXYII, 23.
-  IY Цар. XIX, 12. 

Еденъ и Едоновъ домъ.
Амос. I, 5.

Едеръ. Нав. XY, 21.
-  I Пар. YIII, 15. 

Едреи. Числ. XXI, 33.
-  Нав. XIX. 37.

Едъ. Нав. XXII, 34. 
Ездрилонъ. 1удие. I, 8. 
Езеръ. I Пар. XII, 9.

-  Неем. III, 19.
-  XII, 42.

Езоръ. II Ездр. IX, 34. 
Езрахитъ и Езрахитянинъ.

III Цар. IY, 31. 
Езраилъ. II Ездр. IX, 34.
ЕзрШ. I Пар. XXYII, 26.
Еканъ III Ездр. XIY, 24.
Екбатаны. I Ездр. YI, 2.

Ж изнь.
Гевила.
Благовъстники. 
Лведа.
Овш.
Лведа.
Лвера.
Лвисава. 
Лв|'езера.

}8в1лларшдауа.
Свленж.
CvHHKiA.
Каженика. 
Свполеллона. 
Лорана.
Сглеила.
1аадала.
О дола.
Дедана.
Сдола.

[Харра на.
бдраила.
Овада.
Сдраша.
Сдраи.
Тревифе.
Сздрилола.
Лзерь •
ЛзУра-
1езУра.
О зер ал а .

[Сзранлитднина.
Сзрила.
Сздрай.
С^ана.
Л л а^а .
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Екеръ. I Пар. И, 27. Якоря.
Еда. Ш Цар. IY, 18. Ила.
Едаде. Числ. XXXII, 3, 37. %мт(.
Еламъ. I Пар. YIII, 2 4 1Т 

и др. }Ы м г -
— Неем. XII, 42. §леалнй.

Елаеъ. Втор. II, 8. §доня.
Ь ш « ъ . I Dap. VII, 2 0 ,( f w

Елваса. I Пар. YIII, 37. §ласд.
Елеаса. I Мак. IX, 5. §лааса.
Елеаеидъ. II Ездр. IX, 24. ёлесыля.
Ел еашивъц Елiarnn въ. IП ар. , ,> . .

XXIY, 12. }§Л1ас1вя.
— I Пар. Ш, 24. &шсевшня.

Елееъ. Нав. XYIII, 28. Оилалефя.
Елзавадъ. I Пар. XII, 12. 'бльзавель. 
Елигу. I Пар. XII, 20.
Елидадъ. Числ. XXXIY, 21. блдадя.
Елима. ДЕян. ХШ, 8. еллплда.
Елисда. II Цар. Y, 15. §лис&.
Елифолоеъ. II Цар. Y, 4. &\ифаливя.
Елифралъ. I Пар. XI, 35. Зьфааля.
Елидоадетъ. I Пар. Y III,, л. , , од ’ )Ълифася.
Елифлеуй. I Пар. XY, 18. &\ифала.
Елихерефъ. Ш Цар. IY, 3. £,ш-е-я.
Елицуръ. Числ. I, 6. ©л!с^ря.
Елишами. II Цар. Y, 16 , ,> и др. }§лисалаа.

— IY Цар. XXY, 25,и др. }§л1сал\я.
Елимафатъ.ППар. ХХШ,1. фОсафаня. 
Ел1ада. II Цар. Y, 16. §лидае.

— I Пар. IU, 8. @л|'адакя.
Ел1азуръ. II Ездр. IX, 28. фшкс^ря. 
Ел1али. II Ездр. IX, 34. 6л1алж.
Ел1амъ. II Цар. XI, 3. §л1авя.
Ел1асисъ. II Ездр. IX, 34. <>лiлсiй. 
Ел1егоэнай. I Пар. XXYI, 3. блмжай. 
Елмнаисъ. II Ездр. IX, 22. 6л1шнася.
Eaiyft. 1ов. XXXII, 2, 5, 6. бдФсл.
•Елш. I Пар. YIU, 27. Цл1д.

— I Пар. XXYI, 7. §Ajtf.
Ел1ахба, II Цар. ХХШ, 32. Елеаса.
Елкош'ь. Наум I, 1. Сына £лкесеевя. 
Елнаамъ. I Пар. XI, 46. §наамя.

Елнаеапъ и Элнаеаяъ.
IY Цар. XXIY, 8. }§ланасо-анд.
— 1ерем. XXIY, 22. блда-одня.

Еломъ Нав. XIX, 43. блшня.
Елпаалъ. I Пар. YIH, 11. 6л1фаадя.
Елтеке, иначе Елееке. На в . , л 

XIX, 43. }6л^екш.
Елтеканъ. Нав. XY, 59. ^л^екеня. 
Елузай. I Пар. XII, 5. £лКоз1й. 
Елхтнъ^Елханамъ. II Пар.} g AemHZ

Кедря.
День. 
Исполиня.

, 24.
Ель. Псал. СШ, 17.

. 1ов. ХШ, 14. 
Емимы. Быт. XIY, 5.
Еммаумъ, или Никополь., „ .0...

I Мак. Ш. 40. [Нлшайли.
Еммируеъ. II Ездр. Y, 24. <Иир&е.д.
Ена. IY Цар. XYHI, 34. Яна.
Енасивъ. II Ездр. IX, 34. 1енас|’евя.
Ен-Ганнимъ. Нав. XY, 34. йнгошлля.
Ен-Гадоръ. Нав. XIX, 34. Ясооя.
Енъ-Геди Нав. XY, 62. Ингадди.
Ен-Еглаимъ. 1ез. XLYH, , п „ . „ „’ |Ингальия.
Ен-Рогель. Нав. XY, 7. Ршгиль. 
Ен-Таптуахъ. Нав.XVII, 7. -в^ф^ило-я. 
Ен-Хадда. Нав. XIX, 21. Инадда.
Ен-Шемешъ. Нав. XY, 7 _ ^Источника солнеч

I ныи.
Епифа. Ш Мак. VI, 35. ёпифл.
Ерехъ. Быт. X, 10. Opera.
Ери. Быт. XEVI, 16. Дедсг.
Ерионъ. Втор. Ш, 8. Яерл\шнй.
Есекъ. Быт.ХХУ1Д8— 20. Обида.
Ессреюя. II Ездр. Y H I , ^ ^

Есхоль. Числ. ХШ, 2 4 ,}Дев?ь гроздндд_

Ефа. Исх. XVI, 36. Три лд^ры.
Еферъ. Быт. XXV, 4. §фиоа.

-  I Пар. IY, 17. Яферя.
— I Пар. V, 24. Гоферг.

Ефесъ Даммшгь. I Цар. }Яфесдолш 1т.
Ефмалъ. I Пар. Н, 37. Офладя.
Ефодъ. Числ. XXXIY, 23. С^фда.
Ефремъ^Ефремлянинъ.Быт. >X L I ,  5 2  } ё ф р а н л д я .
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Ецель. Мих. I, 11.

Е ф К ;  Л р ; г  Б ы т ' } % о н г -

Ехира. 1ов. XX, 16. Зм ш .
Ецбонъ. Быт. XLYI, 16. Фасована.

— I Пар. VII, 7. бсевижа.
Дома с^цлй влиза

ед.
Ецеръ.Быт.ХХХУ1,21идр. Ясара.
Ещонъ-Гаверъ.Чисд.ХХХШ. 1 г^лмии,85, 36. теснина.
Ешанъ Нав. ХУ, 22. бедна.
Ешбалъ. I Пар. YI11, 33. ксваала.
Ешекъ. I Пар. УШ, 39. Ясс на.
Ештаодъ. Нав XY, 33. бефаима.
Ештемо. Нав. XY, 50. бс-е-елш.
Ештонъ. I Пар. IY, I I ,

12.
Ееамъ. Исх. ХШ, 20. } Обшлаг.
Ееанъ и Эоанъ. Ш Пар. i t ,. jy  ^  г f lo o -ана.

— I Пар. II, 6, 8. Тояма.
Ееваалъ. III Дар. XYI, 31. коеваала.
Еееръ. Нав. XY, 42. Я-оера.
Eeionk. Д£ян. УШ, 27. Ларина.
ЕвнШ. I Dap. YI, 41. Я-оанж.

}Ясса-ошна.

Ж *
Камень многоцен

ный.Жемчуге,. Притч. YHI, 11. 

Журавль. 1ерем. УШ, 7. Дравьа.

3*

Зааванъ. Быт. XXXYI, 27. З^кама. 
Заббудъ. I Ездр. УШ, 14. Завода.

Зак .  ш Л тх> 28’
Завадей. П Ездр. IX, 35. Завадша. 
Завадъ. I Пар. XI, 41. Казака.

Г „ . "  Пар- з ш г ' 3 6 ) W
ЗавдШ. Нав. YII, 1. Замврж.

— I Пар. XXYU, 27. Замвд1а.
— Неем. XI, 17. ЗегрШ. 

Завдшлъ. Неем. XI, 14. б о ш и ла .

}3акушра.

} клдафа.

Завеса. Исх. XXVI, 26. Закрова.
Загамъ. II Пар. XI, 19. Заама.
Заккуръ и Закхуръ. Неем.

X, 12.
Закуръ. I Пар. ГУ, 26. З а к и р а .
Закхай. I Ездр. II, 9. З аки н ь .
Замзумиш. Втор. II, 20. Зом м ш а.
Замри. II Ездр. IX, 34. Замврж .
Заноахъ и Занаохъ. 1Пар. ...... .

IT 18 }3аншна.
Зараш. II Ездр. УШ, 34. 3apaiA. 
Заракимъ. II Ездр. I, 38. Заракша. 
Заттуй. I Ездр. II, 8. За-о^й.
Заоеу. I Ездр. X, 27. Зао^й .

— Неем. X, 14. За^оЙа.
Зебудда. 1У Дар. ХХШ,

36.
Завад1я. I Ездр. УШ, 8. ЗавДа.

— I Ездр. X, 20. Завд1а.
Зевина. I Ездр. X, 43. Зевенай. 
Земдятрясете.Ш Д ар.X IX ,|j  ^

Зералш. II Ездр. IX, 28. бардей.
3epaxia. I Пар. YI, 6. барей.

— I Ездр. УШ, 4. 6apaia.
Зерахъ. Быт. XXXYI, 13, . о  ’

— Быт. XXXYI, 33 и др. Зар а .
Зарема. Есе. У, 10. Зшсара.
Зеркало. 1ов. ХУП, 18. Д и дш е с л и т
Зехешя. II Ездр. УШ, 31. беуешА. 
Зехеръ. I Пар. УШ, 31. бзерж .
ЗехрШ II Ездр. УШ, 1. ба^ра.
Зееамъ. I Пар ХХШ, 8. Зооимоа. 
Зееаръ. Eco. I, 10. Яватаза.
Зиза. I Пар. IY, 37. З^за.

-  I Пар. ХХШ. 1 0 ,) S W

Зимма. I Пар. YI, 20. бемна.
Зимри. I Пар. II, 6. Замвр1й.
Зихри. Исх. YI, 21. 3evpH.

-  II Пар. ХХШ, 1. 3avapifi.
ЗихрШ. I Пар. УШ, 1 9 }Хе^ й

-  I Пар. УШ, 25. 3evpia.
-  I Пар. IX, 15. 3evpi.

и~др. ПаР Х Ш ’ 2 5 }3eXpi«.
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Зодоакъ или созв'Ьзд1я. 1ов.
Х Х Х Ш , 32 

Зохевъ. I Пар. IV, 20.
Зохелетъ. Ш Цар. 1, 9.
Зузимы. Быт. XIV, 5.
Зуй, зуйка. Лев. XI, 19.

}Знлмсша невесныд
Зо^двг.
Зиые-оя.
Исполины.
ХарадЫонг.

И .
Ибиеъ. Лев. XI, 17. Ib h h z.
Ивва. IV Цар. XVIII, 34. Цвва.

Гевнаа.

LkjyMMZ.
£варг.

IV-oz. 
Тевданг.

Ившй. I Пар. IX, 8.
Иври. I Пар. XXIV, 27.
Ивсамъ. I flap. VII, 2.
Ивхаръ. I Пар. Ш, 6.
Италъ. II Цар. ХХП1, 36. Глла.
Игеалъ. I Пар. Ш, 22. Iw h a z .
Игудъ. Нав. XIX, 45.
Идбамъ. I Пар. IV, 3.
Иддай. II Цар. ХХШ, 30. КрШ.
Идеала. Нав. XIX, 15• 1адила.
Идей. II Ездр. IX, 35. 1даш.
Идивунъ. I Пар. XVI, 3 8 , , т , ,у  

I Пар. XXV, 1, 4. / Ц |Ф*НЬ- 
Идмаеъ. Быт. XXII, 22.
Известь. Быт. XI, 3.
Изз1я. I Ездр. X, 25.
Изл1я. I Пар. VIH, 18.
Израильтянинъ. I Пар.

XVII, 8.
Израх1я. I Пар. VII, 3.

— Неем. XII, 42.

блдафг
Ж л г .
Оз1Д.
1езел|'д. 

}1езрлй.
1сзрШ. 
Ie3Vpz.

Изреель. I Пар. IV, 3 ^ ^

Изумрудъ Исх. И У Ш ^ т ?т ъ

Икемъ. I Пар. XI, 28. Kicz.
Илай. I Пар. XI, 29. Илж.
Ил1адудъ. II Ездр. V, 56. Ы адЙ .
Ид1адавунъ. II Ездр. V 

56.
Иммеръ. I Пар. IX, 12.

— I Ездр. II, 59.
Имна. Быт. XLVI, 17.

— I Пар. VII, 35.
Имра. I Пар. VII, 36.
ИмрШ. I Пар. IX, 4.

— Неем. Ш, 2.

}Д1лд|'авУнй.
блшарг.
8лширг.
1смна.
1амна.
1л\р<шг.
Пмвраылг.
Я лш ш .

Ира. I Пар. XVII, 9. ОдЫа.
— II Цар. XX, 26 и др. Ipacz. • 

Ирадъ. Быт. IV, 18. Гшдатг.
[рамъ. Быт. XXXVI, 43. Зафшй. 
[peia. XXXVII, 13. GapVia. 

Иремоеь. I Пар. VII, ' 8 ^ ^ ^

— I Ездр. X, 24.
Иреонъ. Нав. XIX, 38.

ри I Пар. VII, 7. 
ръ. I Пар. VII, 12. 
р-Мелахъ. Нав. XV, 62. Градг соли 
рфеилъ. Нав. XVHI, 27. 1ффдилг. 

Иршемешъ. Нав. XIX, 41. Саллесл. 
Hcaia. I Пар. Ш, 21. Ieci*.

— I Пар. XXV,3 - 1 5 .  Исеа.
— I Пар. XXVI, 25. Iocirti.
— Неем. XI, 7. Icccifi. 

Исбосевъ. II Цар ХХШ, 8. Ьвооски. 
Иска. Быт. XI, 29. 8сva. 
HcMaxia. II Пар. XXXI, 13. Gcuwavia. 
Исталкуръ. II Ездр. V f f l , ^ T л

Ярлао-ев 
IapiwHz. 
¥pia.
Icpi.vAV-e-z.

40.
Истуканъ. Суд. XVII, 34.
йттай. II Цар. ХХШ, 29.
Итта-Кацинъ. XIX, 13.
Ифдея. I Пар. VIH, 25.
Ифтах-Елъ. Нав. XIX, 

14—27.
Ифтахъ. Нав. XV, 43. 

хаводь. I Цар. IV, 21. 
хубба. I Пар. VII, 31— 34. 

Идгаръ. Исх. VI, 18. 
ИцрШ. I Dap. XXV, 3, И .  
Ишбакъ. Быт. XXV, 2. 
Ишбахъ. I Пар. IV, 17. 
Ишва. Быт. XLVI, 17. 
Ышви. I Нар. V, 24. 
Ишгодь. I Пар. VII, 18. 
Ишиммлъ. I Пар. IV, 36. 
Иппй. I Пар. Н, 31.

— I Пар. IV, 20.
— I Пар. IV, 42. 

Ишма. I Пар. IV, 3. 
HniMaia. I Пар. XII, 4. 
Ишмерай. I Пар. VIH, 18.

K & v w p z .  
G O ' O ’ i .  
K a c u a z .  
1 е ф а д 1 л .

j - 1 с  ф - е а  и л 7 , .
1 е ф ^ а .  
K e v a B w ^ z ,  
1 а в а .
I c c a a p z .
1 с з р < й .
Iccrokz.
1 е с в а .
I c c & .
1 с с и .
1 е с ^ д 7 > .
1 с л \ л и д г .
l e c i f i .

§ с ш .
I e c z .  
Iccawhz . 
G a z a a i a .  
G a x i a p i .
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flmoxaia. I Пар. IY,36—43. 
Ишпанъ. I Пар. YIH, 22. 
Ишфа. I Пар. Yfll, 16. 
йшш. I Пар. VII, 3.

-  I Пар. XXIY, 21.
. I Пар. XII, 6.

Иешлу, Пиш у и калу. 
Притч. XXI, 1.
— Неем. XI, 7.

Мела. Нав. XIX, 42.
Йена. I Пар. XI, 46.
Иенанъ. Нав. XY, 23.
Неранъ. I Пар. YII, 37.
Ивреамъ. I Пар. Ш, 3.
Иеркнинъ. II Пар. ХХШ, 

38.

L

к с & а .
к с ф а н й .
к с < р а .
I e c i a .
H c i a .
I e c i a .

\ „ Я ' Ь р & о ф и л ю  Б о -
%j  г о в и , и  п о ч и в а ю  “  
6-Ыиай. 
к ю - л а .  
к - е - е л л а .
1 е > н а $ 1 о д .
к ю - р а н й .
к о - р а а л л й .
бю-Ырсюй.

1аазшлъ. I nap.XY, 16—18.
Iaasia. I Пар. XXIY, 26, 

27.
1ааканъ. I Пар. Y, 13.
1аала. I Ездр. П, 56.
1аанай. I Пар. Y, 12.
Iaapemia. I Пар. YIH, 27.
laacai. I Ездр. X, 37.
1аасшлъ. I Пар. XXVII, 

21.
1аэца. Числ. XXI, 25. 
1абецъ I Пар. Ц, 55. 
1авалъ. Быт. IY, 20. 
1аванъ. Быт. X, 2, 4. 
1авнеилъ. Пав. XY, 11.

-  II Пар. XXYI, 6. 
1агдшлъ. I Пар. Y, 24. 
1ада. I Пар. И, 28, 32. 
1адду. II Ездр. Y, 38. 
1аддуй. Неем. X, 21.

-  Неем. XII, 11, 22. 
1адонт>. Неем. Ш, 7. 
Iaepa. I Пар. IX, 42. 
1азанш. 1ерем. XXXY, 3.

-  1ез. XI, 1.
1азеръ. Числ. XXI, 32. 
1азисъ. I Пар. XXYII, 31. 
1аиль. Суд. IY, 18.

Оз'шлй.

}0з1а.
Iw^aHz. 
кллай. 
книнй. 
Iapaci*.
И сотвори ша

}ксш й .
кссанй.
квисй.
кжалй.
1шванй.
квлилй.
квнирй.
кдклй.
бддай.
Ддд&х.
кдд^а.
ЯдЙД
ёваршна.
1ада.
кзен1а.
к^ош а.
кзирй.
1шс&.
киль.

1алонъ. I Пар. IY, 17. к л ш н г. 
1амлехъ. I Пар. IY, 34. кллолоуй. 
1анохъ. IY Дар. XY, 21. Д ш р . 
1аревъ. I Ездр. X, 18. kpiMZ.

-  I Ездр. YIH, 16. k p ibz.

1арс п х Г "  Iap“ ‘ ' nc,W V * '
Цштянинъ. II Цар. XX,([lpiHb.

к р 1 л л $ о > й .
крллшЮ’й.
Я д д а .

к ф ' к .
к о а г а .
к о а л И л л с к ш .
к з с к ш л ь .

1армуеъ. Нав. X, 3, 4.
-  Нав. XXI, 29.

1ароахъ. I Пар. Y, 14.
Iapxa. I Пар. И, 34, 35. крал. 
1а«ель. I Пар. XI 47. к с и ш . 
1асонъ. Д'Ьян. XVII, 5 —10. кссонй. 
1аф1я. II Дар. Y, 15.

-  Нав. XIX, 12.
1афлетъ. Нав. XVI, 32.
1ахазшлъ. I Пар. XII, 4.

-  I Пар.ХХШ,19. к зк л й . 
1ахавъ. I Пар. IY, 2 и др. кю-й. 
1ахдо. I Пар. Y, 14.
1ахзеръ. I Дар. IX, 12.
1ахинъ. Ш Дар. VII, 21.

-  Быт. XLYI, 10
и др.

1ахлешгь. Быт. XLYI, 14. Л^еилй. 
1ахмай. I Пар. VII, 2. Ялаинй. 
1ахцеилъ. Быт. XLYI, 2 4 .'Д стл й . 
1ашовамъ. I Пар XXYII, 2. Извоазй. 
1ашувъ. Числ. XXYI, 25. кс^вй.

к д а й .  
§зирй. 
ку^пй.

}Л)(ИНЙ.

1ашувилехемъ;но это собы- 
т к  древнк. I Пар. IY, 22.

И  в о з в р а т и  И Х Й  
Я в е д и р й  вй Д к -

к р ! м й .  
к ^ р а .

■О̂ КкЛАЙ.
кенш лъ. I Пар. XXYI, 2. к-оманАй.
1еаримъ. Нав. XY, 10.
1еаерай. I Пар. VI, 21.
1евакомъ. I Пар. YI, 21. квдкишй. 
1егалемъ. I Пар. IY, 16. Яласлиадль.

—  II Пар.XXIX,12. каелилй.
1егдай. I Пар. II, 47. Яддай.
1егоадданъ. IY Цар. XIY, 2. Дщдаень.
1егова. flex. Ш, 14. Сый.
1егова-Ире. Быт. XXII, 14. Господь вид'Е. 
1егова-Нисси. flex. XVII, \Господь привФжи-

15. фС ЛАОС.
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1егова-Шаломъ. Суд. VI, im  г  
2 4  ’ }Л1иря Господень.

1егозаватъ. I Пар XXVI,. .  ,^ }103АЦДДА.
— II Пар. XXIV, 26. кзакедя.

к ш ар и въ . I Пар. XXIV, 7. к ш м я .
кгоханань. I Пар. XXVI, и4 3 * , }кжЛ'€>-ан7..

— II Пар. XVII, 15. кнань.
— II Пар. XXVUI, 12. канань.

1егу• I Пар. IV, 35. 1и^й.
— I Пар. XII, 3. Ин$Л:

1егуд1й. 1ерем. XXXVI, 14. Кдиня. 
кгухалъ. 1ерем. XXXVII, 3. 1шуд,\х.
1едай. Зах. VI, 10, 14. \ И отйI шита его.
1еда1я. I Пар. IV, 37 и др. кдк>.

— Неем. Ш, 10. кдеа.
кдду. II Ездр. V, 24. кдд&».
1едей. II Ездр. IX. 30. Геддей.
1едид1а. II Цар. XII, 25 кддеди.
1ед1аилъ. Сыт. XLVI, 21. Цсфиля.

— I Пар. XI, 45. кдшля.
— I Пар.ХХТ1,1,2. 1адшя.

Ieflia. I Пар. XXIV, 20. Luaia.
1езанш. IV Цар. XXV, 2 3 ^ ^

— 1ерем. XLII, 1. ikapia. 
кзеюиль. I Пар. XXIV, 16. бзекшль.
1езерт>. Числ. XXVI, 29. Ятаезеря.
1езилъ. II Ездр. VIU, 32. §зПля.
1ез1елъ. I Пар. XII, 3. каш ля.
Iesia. II Ездр. IX, 26. кдд1а.
Чезршлъ. II Ездр. IX, 27. кредля.
1еилъ. I Пар. IX, 35. киль.
1екль. I Пар. V, 7. 1еиль.

— II Пар. XX, 14. блеи.гл.
1екавцеилъ. Неем. XI, 25. Кавсеидя.
1екамамъ. I Пар. XXIV,

25.
ккаипя. I Пар. II, 41. ккожьь.
1екевъ-3ивъ. Суд. VII, 25. Цщефзивя.
ккуеклъ . I Пар. IV, 18. б кф ш я.
1ерамоеъ. I Ездр. X, 29. Рило-е-я.
1ерахмеелъ и крахмеилъ. кралииля.

I Пар. XXIV, 29 и д р ..г *
1ередъ. I Пар. IV, 18. /Ьредя.

} 1 е к л л о а л д я .

1еремай. I Ездр. X, 33. крали. 
1еремоеъ. II Ездр. IX, 27. крилдш-о-я. 
1еривай. I Пар. XI, 46. Яр!ва. 
1еримо0ъ. I Пар. XII, 5. крш&з-я.

— I Пар. XXIV, 30. брилдш-ея. 
Iepia. I Пар. ХХШ, 19. kpiaefi. 
крохамъ. I Пар. VI, 27. крелдеиля.

— I Пар. VIH, 27. кроллоилля.
— I Пар. IX, 8. кровоамя.
— I Пар. XII, 4 it
и др. I к ?0Ат •
— II Пар. ХП1, 1. кролдя. 

1еруилъ. I Пар. XX, 16. к о iиля. 
круша. IV Цар. XV, 33. kpVica. 
ксарела. I Пар. XXV, 14. кршля. 
ксимонъ. Числ. XXI, 70. Ш стынд. 
Iecia. П Ездр. VIH, 33. Iecia.
ксодъ II Пар. ХХШ, 5. Ёрдга средик
ксеуи. I Цар. XIV, 49. № й .
ктееъ . Быт. XXXVI, 40. ко-еря.
куилъ. I Пар. IX, 6. киля.
куй. I Пар. II, 38. № .
кусъ. I Пар. VU, 10. [ешся.
куцъ. I Пар. VIII, 10. 1шася.
куш ъ. I Пар. ХХШ, 10. Гошдся.
кффуни. I Пар. VII, 38. ко-шня.
кхдш. I Пар. XXVII, 30. 1ддк
lexieab и кхшлъ. I Пар. > т . ,

XV, 18. ' 1шлА-
IexiH. I Нар. XY, 24. Ieia.
{ехоапя. IY Цар. XY, 2. 1е^ел1д.
1ецеръ. Быт. XLYI, 24. Дсмлк.
Iemaia. I Ездр. YU1, 7. HcaiA.

— I Ездр. YHI, 19. Icaia. 
кшававъ. I Пар. XXIV,

1ешана. II Пар. ХШ, 19. lecvHa.
1ешеръ. I Пар. II. 18. lacapz. 
1ешишай. I Пар. У, 14. 1ессей.

1е XXIVй 11ешуя' 1 Пар‘ М й .
— Неем. XI, 26 и др. 1нс&я.

кееръ . I Пар. II, 17. № о р л .
1шга. II Ездр. V, 33. киля.
1имъ. Нав. V, 29. 1Ыл\л.
1йе-Аваримъ. Числ. XXI., , ,11. }йуалгеа.
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1йонъ. II Пар. XVI, 4. 
1оашъ. I Пар. IV, 22.

— I Пар. IV, 22. 
1огбега. Суд. VIU, 11.

— Числ. XXXII, 35. 
1оглШ. Числ. XXXIV, 22. 
1одъ. II Ездр. V, 56. 
1оедъ. Неем. XI, 7. 
1оезеръ I Пар. XII, 6. 
1оела. II Пар. XII, 7. 
1оель. II Пар. XXIX, 12. 
Дозавадъ. I Пар. XII, 20.

— Неем. Vfll, 7.
— Неем. XI, 16. 

1озакаръ. IV Дар. XII, 21. 
Ыадда. I Пар. VID, 36. 
Ыаривъ. I Пар. IX, 10.

— Неем. XII, 6.
— I Ездр. УШ, 16. 

Дждамъ. Нав. XV, 56. 
1окимъ. I Пар. IV, 22. 
1окмеамъ. Ш Дар. IV, 12 
1окнеамъ. Нав. XII, 22. 
1октанъ. Быт. X, 25. 
1окшанъ. Быт. XXV, 25. 
1окееилъ. Нав. XV, 38.

— IV Дар. XIV, 7. 
1онъ. IV Дар. XV, 29. 
1онаеъ. II Ездр. Vfll, 32.

К*
Келам. I Ездр. IX, 23.
Келе-Сар1я. II Ездр. II, 

17.
Келуги. I Ездр. X, 35.
Еемуллъ. Быт. ХХП, 21 

и др
Ееназъ. Быт XXXVI, 11.
Кенаеъ. Числ. XXXII, 42.
Еерен-Гапуахъ. 1ов. XLII, 

14.
Керети. I Дар. XXX, 14. 
Еерепгь. I Пар. VII, 16. 
Еершеъ. Iep. XLVHI. 24. 
Керосъ. I Ездр. И, 44. 
Кесалонъ. Нав. XV, 10.

Д ш ш н й . ,
Доасй.
Доавй.
1огевалй.
И вознесоша иуй 
1еклш.
Додай.
Доадй.
Геезааря.
Дойль.
ДоИЛЬ.
1шзава-е-71.
Дозаваданй.
1лосавада.
1езекарь.
1ада.
Дорйвй.
Ivoiapiez.
IwapiMZ.
Текдааллг.
Доакйий.
Маевера пМктъ. 
1еиаонама.
1ектанй.
Ьзанк.
IeK-e-аилй.
Д'О’Оилй.
Я ж й .
Д он ам и .

К е ш а .
} K U H C v p i a .

Х е л 1 а .
} К а л а $ и л й .

К е н е з й .
К а а ^ а .

} Я м а л ^ е с в й .
|

Хелена.
Ф а р е с й .
Kapiw-e*.
К и О Д С й ;
Х а с а л ш н й .

р о г й .

} Г р о в ы  п о у о т Ы а .

Ееседъ. Быт. XXII, 22. Хазадй.
Еесшгь. Нав. XV, 30. Хеа'лй.
Еесидь. 1ов. IX, 9. Q p ic rx . (§сперй).
Еесуллоеъ. Нав. XIX, 18. Дудселиму/;.
Еефаръ - Аммонай. Н ав. .  к  . 11ЛДМ. „XVIU 24 г йафиралшшй.
Еибротъ-Гаттаава. Числ .XI,

3 4 - 3 5
Еивцаимъ. Нав. XXI, 22. Кавса1ллй.
Еидаръ Hex XXVHI, 4. Ham fiie.
Еимгамъ II Дар. XIX, 37. Хтлш ъ. 
t a e p e » .  t o .  H X IV ,!X eBsptM

Еиноварь. 1ерем. ХХН, 14. Червленеца. 
Еипарисъ. Ш Дар. V, 10. Шуга.
Еиперъ. HtcH. М еи. I , , v} й У П р й .

Еиринеи, Еирипеянинъ,
ирены. I Мак. XV, 23}Кирены-Кур1ша. 

и др.
Еир1аеъ. Нав XV, 25. Iap im .
Enpiae-Ap6a. Быт.ХХШ, 2. Град?, Ярвока.
EHpiae-Ваалъ или K r n t i a e - i . . .

1аримъ. Нав, XV, 9. / Kapia-o-iapma.
Enpiae-Худоеъ. Числ. XXII, ( tv ,6д 1 } 1рЛДЬ1 ССЛЬНЫС.
Еирпичъ, кирпичи. Быт. , ,то } Плинты.
Еиросъ. Неем. VII, 47. Кирасй.
Еиръ. Am. IX, 7. Р овй.
Еисдевъ, Хаслевъ. Неем. > v  I 1 ’ }Хаселевй.
Еислоеъ-баворъ Нав. XIX, >v  п

^ 2  ’ ^Хасалоле-а-Швора.
Еиссонъ. Суд. ,IV. 7. KicwHa.
Еитронъ. Суд. I, 30. Хевроий.
Еиттимъ-ЕиттШсюй. Дан. и / .

XI 30 п /ШТАне.
Еиинй. I Пар. VI, 44. X kifi.
Кишшнъ. Нав. XIX, 20.
ЕШюнъ. Амос. V, 26.

Ксенона.
Звезда вога вашего 

Релафана.
Елавда. Д'Ьян. ХХШ, 16. Клаудш Hvcia.
Еоа. 1ез. ХХШ, 23.
Eo.'iaia. Неем. IX, 7.
Еолхозей. Неем. Ш, 15.

-  Неем. XI, 5.
Еорица. Hex. XXX, 23.
Еоршунъ. Лев.’ XI, 14.

К$дй.
К о л ж .  
Х а л е з е .  
Х а л а з й  
K i'h н а л а  ш л а г .  
Н е л с ы т ь .
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. Д1шн. XXI, 1.
Коцъ. I Пар. IV*, 8.
Вошка. 1ерем. поел. 21.
Врасное дерево. Ш Цар. 

X, 11-12.
Ерокодилъ. 1ов. XL, 20.
Вротъ. Лев. XI, 29.
Вува. Ш Цар. X, 28.
Вуколь. 1ов. XXXI, 40.
Еунъ. II Цар. VIII, 8.
Вуропатка. I Цар. XXVI,

20 .
Вуха. IV Цар. XVII. 24. 
Еушам. I Пар. XV, 17. 
Eyea. II Ездр. V, 32.

Л *

Кшнй.
К ш е .
К о т к и .

} Д р е в о  н е т е с а н о
Злд|'й.
Л а с и ц а .  
К ^ в а Л Д е  к ^ а .  
Т е р ш е .
К е р о т а й .

} Н о ф и ы й .
X fe a .
К и с е й .
К Х ' ш а й .

Лаадк.
Отакти.
Лаада.

Ласей.

Лагадъ. I Пар. IV, 2.
Ладанъ. Быт. XLIH, И .
Лаеда. I Пар. IV, 21.
Лаеданъ. I Пар. VII, 26. Ладан?.. 
Лаишъ. I Цар. XXV, 44. Длнсй. 
Лаккунъ. Н Ездр. IX, 31. Лакана. 
Ласея. ДЪян. XXVn, 8.
Ласточка Псал.ЬХХХШ, 4. Горлица. 
Лахмасъ. Нав. XV, 40. Даллас?;. 
ЛахмШ. I Пар. XX, 5. Лаимш. 
Лаша. Быт. X, 19. Даса.
Лебана, Левана. I Ездр.

Лебеда. 1ов. XXX, 4.
Леваоеъ. Нав. XV, 32.
Легавимъ. Быт. X, 13.
Летаа. Лев. XI, 30.
Летушимъ. Быт. XXV, 3.
Леха. I Пар. IV, 21.
Либертинцы. Д'Ьян. VI, 9. Д|вёртины.
Ливна. Числ. XXXUI, 20, , »2  ̂ , }  Д е л и в ш и й .

— Нав X, 29, 32. Левна.
Ливни. Мех. VI, 17. Ловени.

— I Пар. VI, 29. Левенш.
Лидда, или Лодъ. I П ар.. л . жл„^VUI, 12. /Ладан*.
Лиддя, ЛидШцы. Быт X,

13.
Ликхи. I Пар. VII, 19. Докшмй.

П ь ш е  вй д е в р е У й  
Давшей.
Давшлдй. 
Халоватисй. 
Лат^сшлл». 
Дигавй.

Л иш . Me. VI, 28— 29. 
Диск. I Мак. Ш, 32.
Лихорадка. В т . XXVIH,

22.
Лишаи. Лев ХШ, 6, 7, 8. 
Лоамми. Осш I, 9. 
Лодеваръ. II Цар. IX, 4, 5. 
Лору хама. Осш I, 6. 
Лохешъ. Неем. X, 24. 
Луга. Пеал. LXIV, 14. 
Лудяне 1уде. П, 23.
Лузъ. Быт. XXVHI, 19.

— Суд. I, 26.
Лухитъ. Исак XV, 5. 
Луцк. Дбян. ХШ,. {. 
Любостяжате. Волос. Ш, 5.

м.

К р и н * .
Диад.

} О т & к а .
Д г з в а  н а  к о ж 4 .  
Н е  л ю д 1 е  л л о и .  

Д ш д а в а р * .  
Н е п о л д и л о в а н н а ж  
Я д ш й .
О в н и .
Ф#дй и Д̂ дй. 
Хдалдл^зй.
Д^за.
ДЙ-ея.
Д^к1й. 
Лигаиллаше.

Жоод1л.Маадай. I Ездр. X, 34.
Маазш. I Пар. XXIV, 18. 1еиль. 
Маай. Неем. XII, 36. jHaia. 
Маараоъ. Нав. XV, 59.
Маасай. I Пар. IX, 12.

} Ж а а а ж .

}  Ж а а з л д а н й .

} Д юдшлдй.

Ж а р ш - е - й .
Ж а а с Ш .

Маасей. I Пар. XV, 1 8 ,2 0 . Жаас1ж.
Мааеея. II Пар. ХХШ, 1. Длдааж.

— II Пар. XXVI, 11 
и др.
— II Пар. XXXIV, 8. Длдеаж.

Маасыанъ. U Ездр. VDI,
43.

Мааха. Вт. Ш, 14 Жата-е-пг/.
— Быт. XXII, 24. Жога.
— I Пар. VII, 15. Жош^а.

Маацъ. I Пар. П, 27. Жаасй.
Магарай. II Пар. ХХШ,

28.
Магбитъ. I Ездр. II, 30. }Жагев1сй.
Магдшлъ. Быт. XXXVI,

Магер - шелал - хаш - базъ. t Скоро пл4ни, нагло 
Исак YHI, 4, | рас^ити.

Магоръ, Миссавивъ. 1ер. (Пресельнинг от- 
XX, 3. j воод&

Магшамъ. Неем. X, 20. Жегафкй.
Мадмана. Нав. ХУ, 31. Недсвина.
Мадмена. Исак X, 31. Жадемина. 
Мадменъ. крем. XLYIH, 2. Жолчаймолкнеши.

}Жоей.
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Макацъ. Ш Цар. IV, 9.
Макеръ и Македа. Нав. X,

10.
Макелоеъ. Числ. ХХХШ, 

25.
Малелеилъ. Неем. XI,. 4. 
Малкирамъ. I Пар. Ш, 18. 
Маллоты. II Мак. IV, 30. 
Маллоеи и МаалоеШ. I Пар. 

XXV, 4.
Маллухъ. I Нар. VI, 44. 
Малхамъ. I Пар. VHI, 9. 
Малхшлъ. Быт. XLXI, 17. 
Малх1а. I Пар. VI, 40.

— I Ездр. X, 25 и др.
Малхомъ. 1ерем. XLIX,

1, 3.
Мамнитанемъ. II Ездр. IX, 

34.
Мамре. Быт. ХШ, 18. 
Манахаеъ. I Пар. VHI, 6. 
Маня. П Ездр. V, 3 1. 
Манисъ. II Ездр. IX, 21. 
Манна. Исх. XVI, 15. 
Маной. Суд. ХШ, 2. 
Маохъ. I Дар. XXVII, 2. 
Мара. Pye. I, 20.
Марала. Нав. XIX, 11. 
Мареша. I Пар Ц, 42. 
Mapoea. II Ездр. УШ, 61.

— Мих. I, 12.
Массрека. Быт. XXXVI 

36.
Масса. Быт. XXV, 14.
Maccia. U Ездр. IX, 21.
Массифа. Быт. XXXI, 44— 

49.
— I Цар. ХХП, 3 — 5. 

Матреда. Быт. XXXVI, 39. 
Матеанъ. IV Цар. XI, 18.

— 1ерем. XXXYIH, 
1- 6.

Матеашя. IV Цар. XXIV, 
17.
— I Пар. IX, 15 и др. 

Матешя. I Ездр. X, 43.
— Неем. YIH, 4. 

Махавимъ. I Пар. XI, 46.

Д а у е м л т а .
}  Д а в и д а .
} Д а к и д ш в а .

Д а с е и л ь .
Д е л р р а л л а .
Д а л ш т а .

( Л ш ш н  и  / Ц е л  
}  л и - Ы й .

Д а л о у а .
Д е л у о л л а .
Д е л у ш а .
Д е л р л д а .
Д а л л н и т а н а и л г а .

} Д е л ^ й .
} Д е л ш .

Д д ж в р 1 л .
Д а н $ ю . а .
Д е а ш .
1 а н и н а .
Ч т о  е с т ь  c i e ?  
Д и н ш е .  
i L v m a v а .
Г о р ь к а .
Д а р и а .
Д а р 1 с а .
Д а р м о е д .
Б о л е з н и .

}  Д д с с е к а с х .
Д а с с и .
Д а с ‘| д .

} Д а с ф и .
а с с и ф а в а .  

Д а т р а и - е - а .  
Д а м а н а .

}  Н а с т а н ь .
}  В а т м а н  м > .  

Д а ^ а г ш .
Д а ^ а ^ а .
Д а т е - а ^ а .
Д а и я н а .

Д а д е в и н а .  
Д е р р а - е - и н с ы й .  
Д а а л а .
Д о ш л и .
Д а а л ш н а .

М'аенай. I Ездр. X, 33.

Махазюеъ. I Пар. XXV, 1 Д ^ и т  и Деа- 
4, 30. ) ?,io.e-x.

Махалаеа. Быт. XXYIH, 9. Даеле-е-а.
— II Пар XI, 18. Д оолд^а. 

Махалаеъ. Псал. LXXXYII,

Махаеъ. I Пар. VI, 35. Ямюо-а.
-  II Пар. XXIX, 12. Даала.

Махбанай. I Пар. XII, 13. Ддудвенай. 
Махбена. I Пар. II, 49.
Махера. I Пар. XI, 36.
Махла. Числ. XXVII, 1.
[ахли. Исх. VI, 19 и др.
[ахлонъ. Pye. I, 2, 5.

Махнадбай. I Ездр. X, 40. Д а р а д а .
Махолъ. Ш Цар. IV, 31. Сам ада.
Махпела. Быт. ХХШ, 9 , }Пец]ерд

Машалъ. I Пар. VI, 74. Д а а л .
Машъ. Быт. X. 23. Д о с о р .
Маеиласъ. II Ездр. IX, 19. Д анила.

Д етФ ана^ !. Д а -
■ © ■ а н а й .

Неем. XII, 19. Д ат^анай.
Меа. Неем. Щ, 1. Столпа ста лакшта.
Меанна. II Ездр. IX, 48. Деаней.
Мебуннай. II Цар. ХХШ, )Р1 ,, „2 7 .  ’ } С а в % и .
Мегетавеель. Быт. XXXVI,. „

39 }  Д е т е в е и л а .
Мегетавеелъ. Неем. VI, 10. Д  став сила.
Мегиддо и Мегиддонъ. Н ав., ЛГ 

j j j  21 } Дагдедшна.
Мегуманъ. Есе. I, 10. Ялааиа.
Меданъ Быт. XXV. 2. Дадала.

П л ‘| а д ы ,  е с п е р а  и  
а р к т ^ р а .

Мееддъ. II Ездр. V, 32. ' Дседа.
Мезагавъ. Быт. XXXVI,

39 ’ [ Д е з о ш в а .
Ме-1арконъ. Нав. XIX, 46. Ц раш на.
Мелат1я. Неем. Ш, 7. Д а л т .
Мелехъ. I Пар. IX, 41. Д ел х ш а.
Мелиху. Неем. XII, 14. Я лш % а.
Мелхисуа. I Цар. XIV, 49 Д елук& . 
Мельница. Исх. XI, 5. Жернова. 
Мемуханъ. Есе. I, 16. Д ^ р й .
Менаимъ. Исаш. LXY, 11. Щаст1е’

едв'Ьдица. 1ов. IX, 9
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( в н е ,  т е к е л , у п а р с и н .  Д а н . Ш а н и ,  - е - е к о л ,  ф а -  
V, 25, 28. • /  рес.

[енесфей. II Мак. IV ,21. Женестей.
Ота Н$а  ва сл'Ьдг 

Менуха. Суд. XX, 43. I «го веза опочи-
| вашл.

Меоннимъ. Суд. IX, 37. Жашнешма.
Меоноеай. I Пар. IV*, 14. Жана-екш.
Мераш. Неем. XII, 12. ^aaapia.
Мераюеъ. I Пар. YI, 6, 7>ж  .и я». |Л1ар1ш««.

Ж е р а р ш .  
~ о р ш д а

ДР
Мерари. Числ. Ш, 33.
Мередъ. I Пар. IV, 1 7 ,1 8 .
Меремоеъ. I Ездр.УШ, 33. Жарчлшкьа. 
Мериббаалъ. I Пар. УШ ЛЖ шфиваала (или

34. |  Жел\фивоооей).
Мерива, иначе Масса. Исх.) Иск&иеше и поу&- 

XVII, 7. s
Мерозъ. Суд. Y, 23.
Меромъ. Нав. XI, 5, 7.

Л€Н1€.
а з ш р а .  

Ж а р р ш н а .
ерониеъ • и Мероневъ. ЩиршнилЫта, Ж а-
•V ТТ ЧГГ fT 1 Л *Т" Л  /Ч / I » *I Пар. XXYH, 30. 

Меса. ГУ* Цар. Ш, 4. 
Меунимъ. I Ездр. II, 50.

р а ф ш н а .  
Ж ш с а .  
Ж & ж и л л а .

Меунитяне. II Пар. XXYI, 7. Жжен.
Мефааеъ. Нав. ХШ, 1 8 , , ж  .

21 и др. ^мифаава.
Мехида. I Ездр. II, 52. Ж кана.
Мехала. I Цар. XVIII, 19. Ж ола^та.
Мехона. Неем. XI, 28. Жавна.
Мецоваи. I Пар. XI, 47. Ж ш ш е в а . 
Меша. Быт. X, 30. ЖасА.

— I Пар. II, 42. Ж арка.
Мешелем1я. I Пар. XXYI,, тт „

v  [ЖосшелиА.
Мешехъ. Быт. X, 2. Жосоуа.
Мешизабалъ. Неем. Ш, 4. Жазевиль.

— Неем. X, 21. Жесшзевила.
— Неем. XI, 24. Жассизавила..

Мешмлемиеъ. I Пар. IX, > гг
12  J АНаселимило-а.
— II Пар. XXVIII, 12. ЦасаллЬ’иооа. 

Мешуллемееъ. IY Цар. XXI, }Жссолдамй.

Мешовавъ. I Пар. IV, 34. Жосшвава. 
Мешуллам.. ГГ Цар. ХХП,}Л с0дом я>

Ж а с а н а .  
Ж а в а р а .  

" а з а р а

Ж а д ш н а .

— I Пар. Ш, 19 и др. Жосоллалда.
— Неем. Ш, 6 и др. ЖесЙиама.

М Ш , ' ГГ Ш а '  П  ^  }  О т л и ч е н н о е .
Мивсамъ. Быт. XXV*, 13, Жассалла.

— I Пар. IY, 25.
Мивхаръ. I Пар. XI, 38.
Мивцаръ. Быт. XXYI, 42.
Мигронъ. I Цар. XIY, 2. Жагдшна.

— Не. X, 28. Жагиддш. 
Миддинъ. Нав. XY, 61.
Мидраитяне. I Пар. II, 53. 1еаллареилла. 
Миза. Быт. XXXYI, 13. Ж озе. 
Мизгавъ. 1ерем. XLYIH, 1. Жаага-о-а. 
Миклоеъ. I Пар. YHI, 31. Жалело да.

— I Пар. XXYII, 4. Жакеллш-е-а. 
Микней. I Пар. XY, 18.
Милка. Быт. XI, 29.
Милло. Суд. IX, 6—20.

— IY Цар. XII, 20.
[ина. Ш Цар. X, 17.
[индальное дерево. Быт.

XLIII, 11.
Миндъ. I Мак. XY. 23.

Ж а к е т а .  
Ж е л ь у а .
Д о л л а  Ж а а л о в а .  
Д о л л а  Ж а л л ш н ь .  
Л и т р а .

}  O p t ™ .
Жундона.

Мишаминъ. II Пар. XXXI,, е  .’ }шшаллина.
— Неем. XII, 17.

Мини. 1ерем. LI, 27.
Минниоъ, МинниескШ. Суд.

XI, 33.
Мирма. I Пар. YIH, 10. Жарлш.
Миртъ, Мирта. Исак, Х1Л,, тгг ’ ’ }Журана.
Мисей. II Ездр. Y, 34. Жайаса. 
Мисфаръ. I Ездр. II, 2. Жасфара. 
Митилина. ДгЬян. XX, 14. Жегулина.

Ж 1 а л л ш а .
ДарстваДраратсмА

} Ж е н | ' е ^ . а .

Митридатъ. I Ездр. I, 8.
Михак. II Пар. ХШ, 2. 
Михей. Ш Цар. XXII, 8 - 9 .  
Михмееаеъ. Нав. XYI, 6. 
МихрШ. I Пар. IX, 7. 
Мицраимъ. Быт. X, 6. 
Мишалъ. I Пар. YI, 75. 
Мишамъ. I Пар. YHI, 12. 
Мишка (Мишма).Быт. XXY,

и - е - р е д а т а  и  
р и д а т а .  

Ж а а у а .  
Жиуса. 
Ж а у - о - и л е - а .
~H)(ipa.

е ф а и н а .  
r n a c i a .  
Ж к о а л л а .

ИФ-

1 ^ - }Жаслла.
ишманна. I Пар. XII, 10. Жаслаана.
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} Ж а » е , е ш .

[шшнъ. I Пар. XXIV, 9 i

} И м е р ч 1 е .

Мишпатъ. Быт. XIV, 7. Источник/, судный.
Миека. Числ. ХХХШ, 28,

29.
Миешанинъ. I Пар. Х1,}ф ^ НИНЙ_

Миеоаръ. Нав. XIX, 13. Ж а-e-apiMz.
,Же!ам!нг.и др.

— Неем. X, 7. Ж1аминг.
Моадш. Неем. ХП, 17. Жоадай.
Можжевельник?». Ш Цар.

XIX, 4.
Мозер?». Вт. X, 6. Жкадай.
Молада. Нав. XV, 26. Жшдада.
Молехееъ. I Пар. VII, 18. ЖалеХевг.
Молидъ. I Пар. II, 29. Жоддж.
Мооли. П Ездр. ТШ, 46. Жоолш.
Мооеъ. II Ездр. УШ, 62. Жшивь.
Море. Быт. ХП, 6. Д^вг высок!й.

— Суд. VII, 1 . Холмг море.
Морешее?,-Гееъ. Мих. 1 ,}йлсйд[е Г^ ово.

Моеероеъ. Числ.

Мосолламт». П Ездр. т , }Ш с^т ъ.

Мофааоъ. Нав. ХШ, 18. Жифаа-o-z.
Моца. I Пар. II, 46. Жосаа.

— I Пар. УШ, 36, 37. Жеса.
— Нав. ХУШ, 26. Дмшса.

Муппимъ. Быт. XLVI, 21. ЖалЦпмг.
Мулъ или лошакъ. П Ц ар.» дт „

ХШ, 29. »т € 1 и -
Муши. Исх. VI, 19. Ом&и.
Мыло. 1ерем. И, 22. Н!тр».

ппь, мыши.Притч. XXX,i Y„„Am„ ltll ос ’ } Аирогртали.

н*
Наама и Наема. Ш Цар.

XIV, 21, 31.
Нааман?». Быт. XLVI, 21.
Наамитянинъ. 1ов. II, 11. Ж ш ейсш
Haapa. I Пар. IV, 8.
Наарай. I Пар. XI, 37.
Наае?». II Ездр. IX, 31.
Навоз?» Исх. XXIX, 14.
Нагалалъ. Пав. XIX, 15. Haaawvz.

} Н о о м а .
Н ш е м а н г .

а а р а .  
Н о о р а й .  
Н а а ^ й .  
Ж о т ы л а .

H e^aM iM s.
Х а н е м ь .

Нагал1илъ. Числ, XXI, 19. Иаад'шлг.
Надавъ. I Пар. V, 19. Надавеаны. 
Надгробные памятники, и 1 £ т о л п я  над» гро- 

гробницы. Быт. XXXV, 20. j bomz .
Намесси. Ш Цар. XIX, 16. Бам есш нг. 
Нарцисс?,. М ен. М ен . кр|нг_

Наси. II Ездр. V, 32. H aa^z.
Насар?». I Мак. XI, 67. Hacwpz.
Нафишт». Быт. XXV, 15 .Нафесь. 
Нафооъ-Доръ. Нав. XI, 2. Нафоддшрг. 
Нафтухим?.. Быт. X, 13.
Нахамъ. I Пар. IV, 19.
Нахарай. II Цар. ХХШ, 37. Наарей.
Нахаеъ. Быт. XXXVI, 17. Havo-e-z.

— I Пар. XXXI, 13. HaeVz.
— I Пар. VI, 28.

Нахде-Гаашъ. II Цар. ХХШ,
30.

НахманШ. Неем. VII, 7.
Нахонт». II Цар. VI, 6.
Неарщ. I Пар. Ш, 22.
Невай. Неем. X, 19.
Неваллатт». Неем XI, 34. Навадатг.
Нево. Втор. XXXII, 49. Нанавл.

— Исаш XLVI, 1.
— I Ездр. II, 29.
— I Ездр. X, 43.

Не1елъ. Нав. XIX, 27.
Немуилъ. Числ. XXVI, 12. Нам^илг.
Нергалъ. IV Цар. XXVII,

30.

H a a » e » z .
} Н а ^ а л е - Г а а ш д .

Н а е м а н г .
Г $ м н о  Н а у ш р о в о .
Н ш в а й .

Д а г ш и г .  
Н а в а .  
Н а в $ й .  
Д н ш л г .

Ш г е л ь .
Нергалъ-Шарецеръ. 1ерем. 1Н и р гслсарасар», На 

Х Х Ж , 3. j rapraez.
Нетофа. I Ездр. II, 22. Нетофеевг. 
Нефегъ. Исх. VI, 21. Нафекг. 
Нефисимъ. I Ездр. II, 50. Неф&ймг. 
Нефтоахъ. Нав. XV, 9. Нао»©»ш.
Нехеламитянииъ. 1ерем. »0 

XXIX, 24. V
Нехумъ. Неем. VII, 7. 1на$мг.
Нехушта. IVЦар. XXIV, 8. Несо-а.
Нехуштапъ. IVЦар. ХУШ,}Ш еш нй

Нецивъ Пав XV, 43. Heci-o»z.
Нещахъ. I Ездр. II, 54. Нафквы.
Нея. Нав. XIX, 13. Днн^а.
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Неван - Мелехъ. IV Цар. 
ХХШ, 11.

Нееашя. I Пар. XXV, 12.
-  II Пар. XVII, 8. 

Невинен. I Ездр. II, 58. 
Нивхазъ. IVЦар. XVII, 81. 
Нившанъ. Нав. XV, 62. 
Нимра. Чнсл. XXXII, 3. 
Нимримъ. Исаш XV, 6. 
Нимродъ Быт. X, 8, 9.

Н а - е - л н ь  ^ ц д р е в а  с к о  
п е ц й .

Н а^аш л.
Н а т а ш а .
Н а ^ а н т о в ы .
Я в л а з е р й .
Н е в с а н й .
Н а л л р а .
й о д а  Н е м р ы л .  
Н е в р и д а .

Нисрохъ. IV Цар. XIX, 37. /Hecepavz. 
Но. 1ерем. XLVI, 25. Ялшонй. 
Ноа. Числ. XXVI, 33. Н & .
Новахъ. Числ. XXXII, 42. Haeavz. 
Ногахъ. I Пар. Ш, 7. Нагие?.
Нодъ. Быт. IV, 16. На да.
Ноевъ. II Ездр. V, 31. Ноивай. 
Нонъ. I Пар. VII, 27. Р^нй.
Ноха. I Пар. УШ, 2. На^клй.

0 .

Обезьяна. Ш Цар. X, 22. ПЬо-ика. 
Овад1я. I Пар. Ш, 21. Явд1а. 
Овалъ. Быт. X, 28. бвалй.
ОвдШ. II Ездр. V, 38. Явдж. 
Оведъ. I Пар. XI, 17. О видй.

1 1  Ч , р '

— I Пар. XV, 18 Я вдедот.
Овидъ. I Пар. II, 37. 1ш идй .
Овилъ. I Пар. XXVII, 30. Жт. 
Огадъ. Быт. XLYI, 10. Яода.
Огелъ. I Пар. Ш, 20. Оелй.
Огола. 1ез. ХХШ, 4. Оола.
Одедъ. I Пар. XV, 1, 8. Ядадй.

— II Пар. XXYHI, 9. Одидй.
Osia. II Ездр VUI, 2. £ з т .
ОзнШ. Чисд. XXVI, 16. Язей?.
Окодилъ. И Ездр. IX, 22. О вдилй. 
Олень. Втор. XII, 15. Олень.
Олимпъ. Рим. XVI, 15. Олиллпанй.
Омри. I Пар. VII, 8. Ял\аЫа.

— I Пар. XXVII, 18. Яллра.
— I Пар. IX, 4. Ямврж.

Онанъ. Быт. XXXVIH, 4. Яунаий.

Ониксъ. Быт. II, 12.
Оно. I Пар. YHI, 12. 
Орепъ. I Пар. II, 25. 
Оршнъ. 1ов. IX, 9.
Офелъ. II Пар. XXVII, 3. 
Офнръ. Быт. X, 29.

— Ш Цар. IX, 28. 
Офра. I Цар. ХШ, 17.

— Суд. VI, 11.
— I Пар. IV, 14. 

Одемъ. I Пар. II, 15.
— I Пар. II, 25.

П*

Паарай. II Цар. ХХШ, 35.
Павлинъ. Ш Цар. X, 22.
Пагшдъ. Чисд. I, 13.
Паданъ-Арамъ.Быт. XXIV,

10.
Палтитянинъ. II Uap. ХХШ,

26.
Пальма. Исх. XV, 27. 
Пальма Деворина. Суд. IV, 

5.
Папирусъ. Исх. П, 3.
Парваимское золото. ППар. 

Ш, 6.
Пармашеа. Ece. IX, 9. 
Парошъ. I Ездр. II, 3.

— I Ездр. X, 25. 
Паршандава. Ece. IX, 7. 
Пасахъ. I Пар. VII, 33. 
Пассахъ. I Пар. IV, 12.

— I Ездр. II, 49.
— Неем. Ш, 6. 

Пасхоръ. Неем. X, 3. 
Патросъ. flc. XI, 11.
Пау. Быт. XXXVI, 39. 
11аукъ. 1ов. YUI, 14. 
Пахае-Моаеъ. I Ездр П, 6. 
Daeaxia. I Ездр. X, 23. 
Пелеть. I Пар. II, 47. 
Пелееъ I Пар. II, 33. 
Пенуэлъ. XXXU, 30.

— I Пар. IV, 4. 
Перепелка. Исх. XVI, 13.

К а л а е н ь  з е л е н ы й  
Яншнй.
Я р а л л й .
Ocnepz.
О ф л а ,  ■ О ' ф д л а .  
Одфорг.
Oo<|>ipz.
Г о ф е р а .
О ф р а - е д » .
Г о ф о р а .

Я с а к а .
Ясоллй.

Ко€МЪ.
Н а в а .
Ф а п и л й .

^ Д Г е с о п о т а л д ь ь .
Х е л л и с й  К е л о - е - ж -  

с к ш .
О т е в л и  ф и н и к о в ы е .  
Подй ф и  н и к о е й  

Д е в в о р а .
О и т а .

} Ф а р т и т .
Ж а р л л а с и л д А .
Ф а р е с й .
Ф а р о с й .
Ф о р с а н а .
П а с е у й .
Ф е с с и .
Ф а с ! е .
Ф а с е к й .
Ф а с ^ р й .
ОЫошд.
Ф а п о р й .
1 М ч и н а .
Фаа'О-й-Шшвй.
Ф е - e - e i A .
Ф а л е т а .
Ф а л е ^ й .
й и д й Б о ж т .
Ф а н ^ и л й .
К р а с т е л ь .
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Петахш. I Пар. XXV, 16. Ф етш .
— Неем. XI, 24. фа-е^а.

Петра. IV Дар. XIV, 7. Камень.
Пеульфай. I Пар. XX, V I5. фелафШ.
Пеходъ. 1ез. ХХШ, 23. К^да.
Печная башня.Неем.III,11. Столпа парный. 
Пееоръ. Числ. XXII, 5. Фа-о&л. 
Пи-Гахироеъ. Исх. XIV, 2. Прдмо придвер1ю. 
Пилдашъ. Быт. XXII, 22. фалдеса.
Пилтай. Неем. XII, 17. ф елта.
Пилха. Неем. X, 24. Фалаа.
Пинонъ. Быт. XXXVI, 41. Финона. 
Пиротонянинъ. II Цар.1фара«.шн1тина,Фа- 

ХХШ, 30. j ра-е-шштшй.
Пиеомъ. Мех. I, 11. Пи-ow.
Пиеонъ. I Пар. VHI, 35. Фье<ье.а.
Пища. Быт. I, 29. СнЪдь.

11Л17а,ЛЬ20ИЦЫ' 1еРеМ' 1Х,}Плачевницы.
Платанъ; Сир. XXIV, 16. • Двора.
Плеяды. 1ов. IX, 9. Пл!ады.
Плугъ. Лук. IX, 62. Рало.

К и с с ы ,  к а с с о в ы й  
л и с т а .

Покрывало. Быт.XXIV,65. Риза лЪтнаа. 
Полба. Исх. IX, 32. Жито.
Полынь. Втор. XXIX, 18. Горесть.
Пораеа. Ece. IX, 8. Фарда^ана.
Порогъ. Суд. XIX, 27. Преддвеше. 
IIop»J-»«C T b .S tH H .n ir,lno(>1.ieJt|1OT>

Потифауь. Быт. XXSVU, , Ш |т ф р |8

Поти-Феръ. Быт. XLI, 45. Петефри.
Потокъ ЕгипетскШ. Числ. Яодотечь Сгипет-

XXXIV, 5. скал.
Похерее - Гаццебайимъ. I (fh ........

Ба5р. II, 57. (Ф«хсрг»«ЕЫ.
Пршгарииль. Быт. Ш Х , )0 и М 1 ш ш ,.
/

Прозелитъ. Дбян. U, 10. Пришельцы. 
Прорицатели. Втор. XYHI, 1 Пол^в^д вол^вова-

Ю. J HieMa.
Публ1й. Д4ян. XXYUI, 7. Цоплш.
Пула. LXVI, 19. ф^дг .
Пунонъ. Числ. ХХХШ, 42. Ф1ншна.
Пуримъ. Ece. IX, 26. Ф&нма.

Плющъ. II Мак. VI, 7.

Путеолы. Д4шн. XXVIH, 13. П$полы.
ПЬтухъ. Me. XXVI, 34. Длектора, петела.

»

Р .
Раама и Раема. Быт. X, 7. Регма.
Раам1я. Неем. VII, 7. Пеелма.

— I Ездр. И, 2. PeeaiA.
Раамсесъ Быт. XLVII, 11. Рамесск
Рааба или Равва. II Дар. »о ,XII, 26. }Равва«.а.
Раввиеъ. Нав. XIX, 20. Раввшо-а.
Равнина. Втор. 1 ,1, II, 8. Ш стынл.
Раддай. I Пар. II, 14. Реила.
Радуга. Быт. IX, 13, 17. Д^га.
Разисъ. II Мак. XIV, 37. Раз1й.
Раккаеъ. Нав. XIX, 35. Рекка-е*.
Раконъ. Нав. XIX, 46. И ракш на.
Рама I Дар.. 1 ,1 .  Ярма-е-ема.

— Нав. XIX, 8. Гаме-о-а ка TlieV.
— II Пар. XXII, 5, 6. Рамш-е-а

PaMaia. I Ездр. X, 25. PaMia.
Рамаеаимъ-Цофимъ. I Дар. \ а «  ,т ^ ^  т  ^  jHpMa'O.eMa-CH^xa.
Рамае-Лехи. Суд. XV, 17. Изв1еше челюстное. 
Рамае-Мицфа.Нав.ХШ,26. Рални-о-а каД1асф1. 
Рамъ. 1ов. XXXII, 2. Драма.
Рахалъ. I Дар. XXX, 29. Кармила.
Рахамъ. I Пар. II, 44. Раема.
Peaia. I Пар. V, 5. Рим

— I Пар. IV, 2. Рада.
— I Ездр. II, 47. Paia.

Рева. Числ. XXXI, 8. Ровока.
Регемъ. I Пар. II, 47. Регма. 
Регемъ-Мелехъ.Зах. VII,2. Ярвесеера.
Ретуши,. Числ. I, 14. Р ази ла .
Реелай. I Ездр. II, 2. Реема.
Рекемъ. Числ. XXXI, 8. Рокома.

— I Пар. II, 43. Рекома.
— I Пар. VII, 16. Ракама.

Ремал1я. IV Дар. XV, 25. Ромелш.
Ремееъ. Нав. XIX, 21. Рамаю-а.
Репейникъ. Mo. VII, 16. Р ш й .
Ресенъ. Быт. X, 12. Дасема.
Реума. Быт. XXII, 24. PevMa.
Рефай. I Пар. VII, 25. Рафай.
Рефаимы. Быт. XIV, 5. Исполины.
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Рефа1я. I Пар. Ill, 21.
-  1 Пар. IV, 42.
-  I Пар. VII, 2.

Р а ф л л й .
Рл<Ыа .
Р а о е л .

Рефидимъ. Исх. XVII, I, 8. Рл<ндшй.
Реха. I Пар. IV, 12. Р и Х авг.

РОШОВЯ
Р а а в а .
Р о ш в г .
Р а ш в г .
Рентой. 
Ра^лл».

Распшя.
Р а с е ф й .

PexaBia. I Пар. ХХШ, 17. Paei*.
Рехавъ. Неем. Ш, 14. Ригавй.
Реховоеъ. Быт. XXVI, 22. Пространство.
Реховоеъ что при ptofc 

(Евфрат^). Быт. XXXVI, JP owbobz.
37 •

Реховое-иръ. Быт. X, И  Рош овя град 
Реховъ II Цар. ПП, 3.

— Неем. X, 11.
— Нав. XIX, 30.

Рехумъ I Ездр. II, 2.
— Неем. III, 17.

Рецефъ. IY Цар. XIX, 12. Фареса.
— HcamXXXYH,l ‘. PaceMz.

Рединъ. IY Цар. XY, 37. PaaccwHZ.
— I Ездр. II, 48.

Решефъ. I Пар YI1, 25.
Рибай. II Цар. ХХШ, 29. Pisa.

— I Пар. XI, 31. Ривеи.
Рибла или Ривла. XXXIY,^  ’ J йИАО.
Риммоиъ. Нав. XIX, 13. Реммшнамг.

— Суд. XX,45. Pcmmwhz. .
— IY Цар. Y, 18. Рамманг.

Римнонъ - Фарецъ. Числ.»ХХХШ 19^ j P cmmwhz Фаресг.
Ринна. I Пар. IY, 20. Рам ниш .
Рисса. Числ.ХХХШ,21--22. Рессанх.
Рифатъ. Быт. X, 3. Рифа-е^,
Ршця. I Пар. YII, 39 Pad а .
Ридпа. Н Цар. III, 7. Ресфа.
Риема. Числ. ХХХШ, 1 ̂ Р ш м ъ,

Рогель. II Цар XYII, 17. Рщгидь.
Роглимъ. II Цар. XYII, 27. Ршгелдмю.
Родосъ. I Мак. XY, 23. Родх.
Родофоросъ. III Мак. VII, J. р одофора.

Роза. Сир. XXIY, 15. Щипковый сала.
Ромамти-Езеръ. I Пар XXY,»0 , „ .»  л • 

а * г ’ }Ршдлам^1€зерй.

Роща. Быт. XXI, 33. 
Рубинъ. Исх. XXYHI, 17. 
Рута. Лук. XI, 42. 
Рухама. Осш 11,1 . 
Рыболовъ. Лев. XI, 17.

Н и в а .
С а р д ш .
П и г а н а .
П о м и л о в а н н а я
Л иликй.

Рохга. I Uap. YII, 34. 
Рошъ. Быт. XLYI, 21.

P a v r o a .
PvUCZ.

С.

Саванней. П Ездр. IX, 33. 
Саваранъ. I Мак. YI, 43. 
Савватей. II Ездр. IX, 14. 
Савей. Н Ездр. Y, 34. 
Савта. Быт. X, 7. 
Савхеянинъ. 1ов. II, 11. 
Саддукъ. II Ездр. YIH, 2. 
Садокъ. Неем. Ш, 29. 
Саллай. Неем. XI, 8. 
Саллу. I Пар. IX, 7.

— Неем. XII, 7. 
Саллумъ. 1ерем. XXII, 11.

— II Ездр. Y, 28.
Салма. I Пар. П, 51, 54.
Салмай. Неем. YII, 48.
Салманъ. Осш X, 14.
Салмонъ. Числ. ХХХШ, 

4 1 - 4 2 .
Салоя. II Ездр. IX, 22.
Салу. Числ. XXY, 14.
Салха. Втор. Ш, 10.
Самгаръ - Нево. 1ерем. 

yyyty ч
Самей. П Ездр. I, 9.

— II Ездр. IX, 21. 
CaMia. I Ездр. YIH, 54. 
Самла. Быт. XXXYI, 36. 
Самма. I Цар. XYI, 9. 
Саммуа. Числ. ХШ, 5. 
Саммусъ. II Ездр. IX, 43. 
Самосъ. ДЬян. XX, 15. 
Самоврашя. Дйян. XYI, 
Сампсама. I Мак. XY, 23. 
Самусъ. I Пар. XIV, 4. 
Санаасъ. II Ездр. Y, 23. 
Оансана. Нав. XY, 31. 
Саранча. Наум. Ш, 15.

Me. Ш, 4.

В а н с а .
Я у а р а н г .
О а в в а т ж .
С а в ж н ы .
С а в а н а .
С а в х е й с к ж .
Сад^кг.
Сад^къ.
С и д ж .
CavoMz.
С а л $ й .
С е л л и м й .
С а  $ш.
С о л о м ш н г .
Qemel,
С а л а м а н г .
}Cczmwhz.

С а л о а .
С а л м о н г .

} С а м а г а д г .
С а м е и .
CaMia.
Яссам iA.
С а м  а д а .
С а м м а а .
С а м ^ ' и л г .
С ам ^й .
С а л л о н а .
СамО’Сьракг.
С ам ^акг.
С а м м а я .
Я н а а с г .
С а н с а н н а .

П р & и .
H p & K i e .
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Саргонъ. Ис. XX, 1. Ярна.
Сарецеръ. Зах. VII, 2. Сардсара.
Са|)сехиыъ 1ерш. Ш Л , ^ ^

Сатана. I Пар XXI, 1 . Д|дволх.
Сафагъ. II Ездр. V, 34. Сафатъ.
Сафатш. 1ерем. XXXVHI,1. Сафашд.
Саф1я. II Ездр. V, 33. Сафувъ.
Сафъ. П Цар. XXI, 18. Дсо-е-а.
Свинецъ. Исх. XV, 10. Олово.
Сева. Быт. X ,  7 .  С а в а .
Севамъ. Числ. XXXII, 3. С е в а м а .
Севаримъ. Нав. VII, 5. На стремнины. 
Севина шш Цафона. Суд.

— Нав. ХШ, 27. С аф ш ъ.
Севна. IV Цар. XIX, 2. Скннасъ.
Сеираеъ. Суд. Ш, 26. Oefipw^a.
Секаха. Нав. XV, 61. Со)(ОУа.
Секелагъили Циклагь. Н ав.»л ....... .

3 1  ) 0 1 келегъ.
Села. Суд. I, 36. Камень.
Села-Гаммахлековъ IЦ ар.(К амень раздЬлен- 

ХХШ, 28. J ный.
Селахъ. Неем. Ш, 15. Купель Силшамлд. 
Селедъ. I Пар. Н, 30. Садам.
Семаш. 1ерем. XXXVI, 12. СелемШ.
Семахш. I Пар. XXVI, 7. С а м а в а т .
Семеисъ Н Ездр. IX, 23. Семей.
Сенаа. Неем. Ш, 3. Ясанаа.
Сене. I Цар. XIV, 4, 5. Сенна.
Сениръ. Втор. Ш, 9. Саниръ.
Сенуа. Неем. XI, 9. Ясана.
Сенъ. I Цар. VII, 12. Камень.
Сепарваимъ. IV Цар XVII, i л  , <>

2 4  и др. }Сепфарх.1м а.
Cepaia U Цар. VIH, 17. Саса.

— Неем. XII, I и др. Capaia.
-  IV Цар. XXV, 18. Саред.

Сераръ. U Ездр. V, 22. Ясснрарн.
Серахъ. Быт. XLVI, 17. Сара. *
Середъ. Быт. XLVI, 14. Саредъ.
Серьги. Быт. XXXV, 4. ^сердзи.
Сесай. И Ездр. IX, 34. С еет.
Сефаръ. Быт. X, 10. Софиръ. 
Сефарадъ. Авд. 20. С ф у р т .
Сивай. II Ездр. V, 30. Cveai.

Шсанъ.

С о в о у а н .  
С и ш н ъ .  
S a r w p a .  
С 1 д и н а .

Сикоморы.

Сиванъ. Есо. ХШ, 9.
Сивраимъ. Ies. XLVII, 16. Сврамил1амъ. 
Слехай. II Цар. XXI, 18. Совоуей.

-  I Пар. XI, 29.
Сигонъ Числ. XXI, 21.
Сигаръ Быт. ХШ, 10.
Сида. I Мак. XV, 23.
Сиддимъ. Быт. XIV, 3, 8 . Юдоль сланад.

Цар. X, 2 7 .1 ^ и«олк>р°вос де-

-  Амосъ VII, 14. Дгодичинл.

c"fcfm,S: V’ **•'I
Синей. Быт. X, 17.
Синимъ. Исаш XLIX, 12.
Синъ. 1ез. XXX, 15.
Сипъ. Лев. XI, 18 

| Сира. II Цар. Ш, 26.
Сирофинимянка. Марк VU, ^ уроф|н| к |ал

Сисинни. П Ездр. VI, 3.
Сисмай. I Пар. II, 1 0 .
Ситтимъ. 1оил. Ш, 18.

-  Числ. XXV, 1.

Я с е н  н е й .
О т ъ  з е м н и П с р с ы д .  
С а ж ъ .
Л е в е д ь .
К л а д е з ь  CeipaMera.

CiciHHifi.
С о с а м а й .
К о д о т е ч ь  С и т п д .  
С а т т и м х .

Ситтимовое дерево. Исх. i . .уду. к л v}Древа негнноцнд.
йуалъ. Барух. I, 8 . Сиванъ.
Сихоръ. Исаш ХХШ, 3. „С 4м д к^печеско“
Сиори Исх. VI, 22. Сегри.
Скипетръ. Быт. XLIX, 10. Кндзь.

— Есо. YIH, 4. Жезлъ.
Скоршонъ. Втор. V III ,}OKOpnifj

Сови. II Цар. XVII, 27. О & ш й .
Соди. Числ. ХШ, И . С^ди.
Содомская винограраялоза I Содомсш  вино-

В?ор. XXXII, 32. | градх.
CoeBtsAia. IV Цар. ХХШ,5. Планеты.
Солнце Быт. I, 16 Светило великое.
Сомей. II Ездр. IX, 34. СамШ.
Сонамъ,Сонамитянка. Н ав .,

XIX, 18. }С»намх.
Соресъ. Нав. XV, 59. Сшрисх.
Сорекъ. Суд. XVI, 4. Сшрихх.
Софериоъ. I Ездр. II, 55. Сефирх.
Соферкцы. II Нар. II, 56. Цисари.
Спарта. I Мак. XII, 2. Спаршты.
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Стекло. I Кор. ХШ, 1 2 .
Страусъ. 1ов. XXXIX, 13.
Суаль. I Цар. ХШ, 17.
Сува. II Ездр. Y, 34.
Сузы. Неем. I, 1 .
Суккогь-Беноеъ. IY Цар. 

XVII, 30.
Сукхиты. II Пар. XII, 3.
Суламита. ПЬсн. М ен. 

VII, 1.
Суеанцы. I Ездр. IV, 9. 
Суфъ. Втор. I, 1. 
Сухайцы. I Пар. II, 55. 
Cxoflia. Ш Мак. IY, 9. 
СЬра. Быт. XIX, 24.

З е р ц а л о .
Н е с с а .
С ш в а л ь .
O f o a c a .
Н & а н а .
Н̂окте-а-Неню-а

Т р ш г л о д у т а н е .
О ^ л а л л т н а .
O&anaYei.  
Ч е р л л н о е  д л о р е .
О ореим а.
Ладьъ.
Ж у п е л а .

Т .

Т а в а - е - а .
Т а в е и л а .

З а п а л е ш е .
Табаеа. Суд. VII, 22.
Табеелъ. I Ездр. IY, 7.
Тавера. Числ. XI, 3.
Тавкегавъ. II Пар. XXXIV,

Тавримонъ. Ш Цар.

Талмонъ. I Пар. IX, 17. Толллона. 
Тамара. 1езек. XEYII, 19. Фемана. 
Таммузъ. 1езек. YIH, 14. Ф алш ^за. 
Танкумевъ. IY Цар.

•вмф^й.
Л и ф & а .
Т а п ф а .
^ т р Ь л ь н и ц ы

23.
Таптуахъ. I Пар. И, 43.

— Нав. XII, 17.
-  Нав. XYI, 8 .

Тараны. 1езек. XXI, 22.
Тарахъ. Числ. ХХХШ, 27. Фара-о-а. 
Тарпелеи. I Ездр. IY, 9. Тарфалеи. 
Та^такъ. IY Цар. XYII,

Тартанъ. Исаш XX, 1 .
Тафнисъ. 1ерем. II, 16.
Таханъ. Числ. XXVI, 35.
Тахамъ. Быт. XXII, 24.
Тахаеъ. ХХХШ, 26.

— I Пар. YI, 24.
-  I Цар. VII, 20.

Тахненеса. Ш Цар. XI,
19.

Т а н а - е - а н а .  
Т а ф н ы .  
Т а н а к а .  
T u / v o c a .  
К а т а а - 0- а .  
Кад^а.
Ф а а л \ а .

} Ф е к е л ш а .

Т е ф а н а .
Л д а д а .

т ™ ; 1б0,п' " ' п  Цар |з<=»«' -о*»*™»*
Таеань. Ш Цар. IY, 11.
Тебееъ. Есе. II, 16.
Тевал1я. I Пар. XXYI, 1 1 . Тавельа.
Тевахь. Быт. XXII, 24. Та vena.
Тевецъ. Суд. IX, 50.
Телаимъ. I Цар. XY, 4.
Телемъ. I Ездр. X, 24.

’G ’ HBica.
Н а  Г а л г а л ^ а * .

Т е л л л и н а .
Т и -М м н ъ . 1 & W-
Терафимъ. Суд. XYII, 5. Ф е р а ф ш а .
Теревинеъ. Осш IY, 13. ЬПодадреволлав'Ът-)  в е н н ы м а “ .
Тер^ллъ. Д'Ьян. XXIY,}TepTma>

Тетрархъ. Me. XIY, 1. Четверо власти и ка.
Техинна. I Пар. IY, 24. ’фана.
Тиншемееъ. Лев. XI, 30. Кроторыл. 
Тивхаеъ. I Пар. XYIII, 8 . Жетаве-е-а. 
Типсахъ. Ш Цар. IY, 24. ф дгра.

— IY Цар. XY,16. ферса.
Тираннъ. ДЬян. XIX, 9. Ж^читель. 
Тиргакъ. IY Цар. XIX, 9. фдрдкг.
Тирейцы. I Пар. II, 55. фаргафшжа.
Тиршава. I Ездр. П, 63.
Тминъ. Исаш XXYIH, 2 5 -

27.
Тоахъ. I Пар. YI, 34. Наа^а.
Тае-Адошя. I Пар. XYII, 8 . Тшадшнь*. 
Товисъ. U Ездр. Y, 28.
Тополь. Быт. XXX, 37.

-  Осш IY, 13.
Торговля, торговец!.. 1 е з . |”^ °  гРа^  ограж-

^ ! деннолаа поло-
1 I жи

Тофолъ. Втор. I, 1 . Тофила.
Тоху. I Цар. I, 1 . Фонола.
Три гостинницы. Д'Ьян. | Тл , ........XVIII 15 I Ари корчемницы.
Тростникъ благовонный. 

flex. XXX, 23. }К|нналлшлла.
Тувал-каинъ. Быт. IY, 22. фовела.
Тувалъ. Быт. X, 2 . Фовела. 
Тумвммгерево. а  ц .р . V,

Тушканчикъ. Лев.' XI, 5. Хирогруль.

ta e p c ^ a  
}KvA\iHz.

Оалш. 
О т т р л к ш г .  
бль.

плача.
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Удодъ. Лев. XI, 19.
Уелъ. I Ездр. X, 34.
Уза. I Пар. VI, 29.

- I V  Дар. XXI, 1 8 - 2 6 .  
- 1 Пар. Ш ,  7.
— I Ездр. И, 49. 

Узалъ. Быт. X, 27..
Узш, Уззш. I Пар. VI, 24.

— I Пар. XI, 44.
— I Пар. XXVII, 25.
— I Ездр X, 21.
— I Неем. XI, 4.

Я д о д г .
Хтъ.
0 3 ia.
О зл .
Язлнй.
Язжкй.
§ внл\й.
Оз'ы.
0 з 1л.
0 з 1л.
0 з ’|л.

Уззенъ-Шеера. I Пар. VII, 
24. } Оадара.

Узз1елъ, Уззшлъ Уз1илъ. } Озжлй.I Пар. IV, 42.
— Исх. VI, 18. 0 з 1илг.
-  I Пар. YH, 7. Озжлй.
-  II Пар. XXIX, 14. Озжлй.
— Неем. Ш, 8 . Озжлй.

УззШ. I Пар. VH, 2. О з 1й.
-  I Пар. VII, 7. 0 з 1Л.
-  I Пар. IX, 8 . О з к .
-  I Ездр. VII, 4. 8 зС1Й.
— I Неем. XI, 22. О з ж .
— Неем. ХП, 19. О 31Й .
— Неем. XII, 42. 0 з 1Д-

Уксусъ. Притч. X, 26. 
Улай. Дан. УШ, 2, 16. 
Улитка. Псал. LVII, 9. 
Улица. Быт. XIX, 2. 
Улла. I Пар. VH, 39. 
Умлея. Нав. XIX, 30. 
УннШ. Неем. XII, 9.

-  I Пар. XV, 1 8 - 2 0  
Урбанъ. Рим. XVI, 9.

Г р о з д 1 е  з е л е н о е  
У > в а л й .
Цоскй.

ф т о г н а .
О л а н г .
Я л ш а .

Я н а й .
Я н а н Ш .
У ф в а н й .

У р т у у ш  T J n “ -  И е х  } А в л е н 1 е  иА.Д- ' 111 ̂  и V •
УрШ. Исх. XXXI, 2. ypia.

-  Ш Цар. IV, 19. Ядаж.
— I Ездр. X, 24. Од&.

Уръ. I Пар. XI, 35. Of®.
Утренняя звФзда. II Петр. |Д еНница.

и с т и н а .

Утъ. II Ездр. V, 30. 
Уфазъ. 1ерем. X, 9. 
Уцъ. Быт. X, 23.

-  Быт. XXII, 20.
-  Быт. XXVI, 28.
-  1ов. I, 1 .

Уеай. I Пар. IX, 4.

У  т а .
О ф а з а .
О сй.
О а * .
О сй.
Яус1д1сй
Х.ЫЙ.

Ф .

Ф а д а ' ы .

Фалалъ. Неем. Ш, 25. фалата.
Фаларисъ. Ш Мак V, 12 Фалао1дй.
Фал1я. II Ездр IX, 48. Шата.
Фаллу. Быт. XLVI, 9. Фаллита.
Фара. Нав. ХУШ, 23. Яфарл.
Фаракемъ. II Ездр. V, 31. фаракш а.
Фасга. Писл. XXI, 20. Г0 РЫ изст‘-

I ченныд.
Фаодамимъ. I Пар. XI, 13. Фасодоминй. 
Фассуръ. И Ездр: V, 25. Фасаронй.
Фегоръ. Числ. ХХШ, 28. Фогшря.
Феда1я. IV Цар. ХХШ, 36. фадаилй.

— I Пар. Ш, 18.
-  I Пар. XXVII, 20. Фадей.
— Неем. Ш, 25 ф ад ак .
-  Неем. YHI, 4.

Фелаш. I Пар. Ш, 24.
j — Неем. X, 10.
| Фелал1я. Неем. XI, 12.
| Фелатая. I Нар. Ш, 2 1 .
| -  I Пар. IV, 42.

— Неем. X, 22.
-  1ез. XI, 1, 13.

Фалетъ. I Пар. ХН, 3.
Фелеееи. И Цар. УШ, 18. Фелетж.

ФТ - 2 6 .  Я* "" '
Фвряда. I Ездр. ( ф ^ , . г

Фестъ. ДЪян. XXV, 1 . фиста. 
Филистимляне. Быт. X, 14. Ф и ли стж т. 
Финикъ. ДЬян. XXVII, 12. ф ш !ш .
Фирамъ. Нав. X, 3. Фераанй. 
Фисташки. быт. Х Ш , И .  ТерсвинФй.

Филжпа родомй 
Фругеанина.

Ф а д ы а .
Ф а д а 1 а .
Ф е л 1 а .
Ф а л а л ^ .
Ф а л ш с й .
Ф а л т к .
Ф а л п а .
Ф а л т .
Ф а л и . © й .

Фрипецъ. II Мак. V, 22.
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Фура. Суд. YII, 10. фара.
Футъ, ФутШцы, Ф у д я н е .» ^

Быт. X, 6 . / ФХДЛ-
— 1ерем. XEYI, 9. Ливуане.

Фуияне. I Пар. II, 53. Л1ифи-Ымй.

I *

Хабайя. I Ездр. II, 61. Оват.
Хаббонъ. Нав. XY, 40. Хаввшна.
Хзвила. Быт. X, 7. §eiaa.

— Быт. X, 29. бвыа.
— Быт. II, 11. Зслллд йонлатскал.
— Быт. XXY, 18. фвыатй.

Хаворъ. IY Цар. XYII, 6 . Явшра.
Хагаба, Хагава. I Ездр.,,» д 

Ц, 4 5 . |Дгава.
Хагавъ. I Ездр. II, 46. Ягава.
Хагги. Быт. XLYI, 16. Янпса.
Хагпя. I Пар YI, 30. Янанш.
Хададъ. Быт. XXY, 15. Ходдана.
Хадаша. Нав. XY, 37. Ядаса.
Хадидъ. I Ездр. П, 33. Лодадга.
Хадтсеи и Амадеи. II Ездр. }Хад!лсовы<

Хадлай. II Пар. XXYIU, 12. §лдай.
Хадрахъ. Захар. IX, 1. Оедраva.
Xasaia. Неем. XI, 5. Оз1а.
Хазва. Числ. XXY, 1 5 ,18 . Хазв!.
Хазшлъ. I Пар. ХХШ, 9. Язаила.
Хазо. Быт. XXII, 2 2 . Язава.
Хакуфа. I Ездр. II, 51. Як^фа.
Халакъ. Нав. XI, 17. Хелка.
Халке. Быт. X, 10. Халанни.
Халамакъ. II Цар. X, 16— »м v ’ }Халалша.
Халахъ IY Цар. XYII, 6 . Ялаи.
Хали. Нав. XIX, 25. Ooai.
Халколъ. I Пар. Н, 6 . Калуада.

— Ш Цар. IY, 31. Халуада.
Халне. Быт. X, 10. Халанни.
Халонъ. Iep. XLYIH, 21. Хелшна.
Халхулъ Нав. XY, 58. Ял&а.
ХамаееиилиХимаееи. Б ы т .. т  <о }Ялию>1а.
Хамаеъ. Нав. XIX, 35. Ямаод.

I Пар. Н, 55. $т ъъ.

Я н а ш а .
Я н а н ш .
Я н а н 1 й .

Я н а н 1 л .

1 т  I тт Т1. , л 1 „Ота сынова ХаХамитяне. I Пар. IY, 40. > „Y ’ } мовыуа“ .
Хаммонъ. I Пар. YI, 76. Халлою-а.
Хаммуилъ. I Пар. IY, 26. Ялл^ила.
Хамое-Доръ. Нав. XXI, 32. ёма^дшоа.
Хамулъ. Быт. XLYI, 12. 1ел^ила.
Хамуталь и Амиталь. IY , _

Дар. ХХШ, 31. ^ с т ш ’
Хананеянка. Me. XY, 22. Жена Хананейска.
Ханани, ХаианШ. I Нар. > ........

XXY, 4. } Анаша.
— Неем. 1, 2.
— I Ездр. X, 20.
— Неем ХН, 36.

Ханашя. II Пар. XXYI, 1 1 .
— I Пар. XXY, 23. Янаша.
— I Пар. Ш, 19. Янаша.
— I Пар. YH1, 24.
— I Ездр. X, 28.
— Неем. Ш, 8 .
— Неем. Ш, 30.
— Неем. YH, 2.
— Неем. X, 23.
— Неем. ХП, 12.
— Неем. XII, 41.

Хананъ. I Пар. Y1H, 23.
— I Пар. Yin, 38.
— I Пар. XI, 43.
— I Ездр. II, 46.
— Неем. YHI, 7.
— Неем. X, 10.
— Неем. ХШ, 13.

Хананэлъ. Неем. Ш, 1 .
Ханнаеонъ. Нав. XIX, 14. бинл-емАЮ-а.
Хане. 1ез. XXYH, 23. Ханаа.

„ШЬстницы
зли“ .

Хашилъ. I flap. YII, 39. Яншла.
— Числ. XXXIY, 23. Яншла.

Ханохъ. Быт. XXY, 4. бноуа.
— Быт. XLYI, 9. § hoj(z .

Ханунъ. Неем. Ш, 13. Ян^на.
— Неем. Ш, 30. Я н и та.

Харааваланъ. II Ездр. V,
36.

Янаша.
Я н а ш а .
Я н а ш а .
Я н а ш а .
Я н а ш а .
Я н а ш д .
Я н а ш д .

Я н а ш * .
Я н а н а .
Я н а н а .
Я н а н а .
Я н а н а .
Я н а н а .
Я н а н а .
Я н а н а .
Я н л д л е и л а .

Ханесъ. Hcaia XXX
■ 4 - }

} Хаараа-еаларь 
Харада. Числ. ХХХШ, 24, Харада-оа.

его
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Харанъ и Харранъ Быт. i Vin.....XI, 32. }Хлррлнь.
ЯрДН'й.

Лрд^й. 
Х а р е й .  
Яо!лль.

— I Пар. И, 46.
Харашимъ. Леем. XI, 35. OmuriapaciMZ. 
Харбона. Есе. I, 10. -Фарра. 
Xapraia. Неем. Ш, 8 .
Хареа. II Ездр. V, 32.
Харефъ. I Пар. II, 51.
Харимъ. I Пар. XXIV, 8 . Xapiea.

— I Ездр. II, 32. Ирама.
— I Ездр. II, 39.
— I Ездр. X, 21.
— I Ездр. X, 31.
— Неем. Ш, 11.
— Неем. X, 5.
— Неем. X, 27.

Харифъ. Неем. VII, 24.
— Неем. X, 19.

Харимянинъ. I Пар. XII, 5. Яс^фжа.
Харнеферъ. I Пар. VII, 36. Яр1афера.
Хародитянинъ.НЦар.ХХШ,

25.
Хародъ. Суд. VII, 1.

И р е м а .  
И р а м а .  
И р а м а .  
И р а м а .  
1 р а м а .  
И р а м а .  
ЯЫЛа. 
Л р 1 < | > г .

Я р о д ж н а .
Я р а д а .

Харошееъ-Гоимъ. Суд. IV,I „Яркмуд
2 - j нова*.

Харумафъ. Неем. Ш, 10. 6р1дма^а. 
Харунъ. IV Цар. XXI, 19. Яр&а. 
Хархасъ. IV Дар. XXU ,1 4 . Яраса. 
Хархуръ. I Ездр. Н, 51.
Харша. I Ездр Н, 52.

АЗЫ-

Харшивъ. IepeM. XIX, 2.

Хасад1я. I Пар. Ш, 20.
Хаеева. II Ездр. V, 31.
Хаслевъ. Неем. I, 1.
Хасра. II Пар. XXXIV, 22. gcepi*.

Я н ^ р а .
Я р с а н а .

„  И р а т а
CKiA“ .

Я с а д 1 д .
Х а е е в а .
Х а с е л е в а .

Xapci-e.-

О ^ ф а т а .  
Я т 1 ф а .  
Я т п л а .

Хасуфа. I Ездр. II, 43,
Хатифа. I Ездр. II, 54.
Хаттилъ. I Ездр. П, 57.
Хаттушъ. I Пар. Ш, 22. Хатт&а.

—  Неем. ХН, 2 . Ятт^й.
— Неем. Ш, 10.

. % *

— Неем. X, 4.
Хафараимъ Нав. XIX, 19. ЯфераЫма. 
Хафарсалама. Шак. VII, 31. Харфарсарама. 
Хахмотй.1 Пар. XXVII, 32. Яуаманж.

Я т т ^ а .  
Я т т ^ с а .

Хацар-Гадда. Нав. XV, 27. Ясергадда.
Хацар-Мавееъ. Быт. X, 26, Оармш-е-а.
Хацар-Суса или Хацарсу- я « .  

симъ. Нав. XIX, 5. п р а й м а .
Хаиар-Тконъ. 1е». Ю Т ,  (>Дюры е „ нш „ .

Хацацон-бамаръ.Быт. XIV, 
7. } Я с а с а н ^ а м а р а .

Хаци. I Пар. II, 52. f c i H .
Xaniaeia. I Пар. VI. 45. O a e i a .

-  I Пар. IX, 14. O a s i a .
—  I Пар. XXV, 3, Ю. Я с а в 1 а .
-  I Пар. XXVI, 30. Я с а в 1 а .
-  I Пар. XXVII, 17. Я с а в 1 а .
-  II Пар. XXXV, 9. Я с а в 1 а .
-  I Ездр. VIH, 19. Я с е в 1а .
-  Неем. X, 11. Ф е в а ш а ,
— Неем. XI, 22. С а в к в а .
— Неем. XII, 21. Я с а в 1 а .
— Неем. XII, 24. Я с а в 1 а .

Хашавна. Неем. X, 25. Ф с с а в а н а .
Хашавшя. Неем. Ш, 10. Я с а в а ш .
Хашбаддаина .Неем. YHI, 4. Я с а в а д м а .
Хашмона. Числ. ХХХШ, 

2 9 - 3 0 . } Я с е л м ш н а .
Хашува. I Пар. Ш, 20. Я с ^ в е а ,
Хашумъ. I Ездр. II, 19. Я с ^ м а .

-  Неем. VII, 22. И с а м а .
— I Ездр. X, 33. Я с и м а .

II Ездр, IX, 33. Я с о м а .
— Неем. VIH, 4. О е а м а .
— Неем. X, 18. И с а м а .

Я с ^ в а .

Хашшувъ. I Пар. IX, 14. Яс^ва.
— Неем. Ш, 1 1 . ЯЛ;ва.
— Неем. X, 23.

Хаеаеъ. I Пар. IV, 1 3 ,1 7 . Я-еккэ-а. 
Хеверъ. Быт. XLVI, 17. Х ш ш ра.

-  Суд. IV, 1 1 ,1 7 . -
-  I Пар. IV, 18.
-  I Пар. YHI, 17.

Хезивъ. Быт. XXXVIH, 5. Х а с в а .  
Хезиръ. I Пар. XXIV, 15. Ie-ечй.

— Неем. X, 20. Haipa. 
Хезюнъ. Щ Цар. XV, 18. Язаила.

Х а в е р а .  
Я в е р а .  
Я в е р а .

Хела. 1 Пар. IV, 5, 7. 
Хелалъ. I Евдр. X, 30.

Халла.
Х а л и л а .
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Хелбонъ. 1ез. XXVII, 18. Хелвона.
Хелва. Суд. I, 31. £лва.
Хелдай. I Пар. XXVII, 15. Хш дш .

-  Зах VI, 10. „Ота кнАзей". 
Хеледъ. I Пар. XI, 30.
Хелекъ. Нав. XVII, 2 .
Хелемъ. Зах. VI, 14.
Хелефъ. Нав. XIX, 33.
Хелецъ. I Пар. II, 39.

-  I Пар. XXVII, 10. Хеллка.
-  II Дар. ХХШ, 26. Хеллиса.
-  I Пар. XI, 27.

Хелеееи. II Цар. Yin, 18. Хеле-Ый.
-  II Цар. XX, 7. Хере-е-Ы.
-  Ш Цар. I, 38. "

б л е к г .
Д е р г ш р и м а " .
Ж е ш ф а .
Х е л л и с а .

\Л •uлелнш.

Херее-Ы. 
I Пар. XVIH, 17. ф о М й .

Хелъ. 1уд. I, 9. 
Хелкаеъ. Нав. XXI, 31.

Х е л л а .
’в'елка-ея.

Хелкаеъ-Хаццурим’ь.НЦар.) „Часть нлвЪтни-
KOBZ

бд^й .
XaAOBi.
Х а л е в а .

П, 16.
Хелтя. Неем. XI, 11.
Хелувай. I Пар. II, 9.
Хелувъ. I Пар. IV, 11.
Хемданъ. Быт. XXXVI, 26. Ям ада.
Хенаана. Ш Цар. XXII, 11. Ханаань.

— I Пар. VII, 10.
Хенададъ. I Ездр. Ш, 9.

— Неем. Ш, 18.
— Неем. X, 24.
— Неем. X, 9.

Хенашя. I Пар. XV, 22,

— I Пар. XXVI, 29 ХоонешА.
„ В а  Благодать с ы н $

СофошинЪ'".
Херанъ. Быт. XXXVI, 26. Харрана.

Яуанаана
Инадада.
Инадада.
Ядада.
Инадада.

Хенъ. Зах. VI, 14.

Хересъ. Суд. I, 35.

-  Суд. Yin, 13.
Херешъ. I Пар. IX, 15.
Херубъ - Адданъ - Иммеръ.

I Ездр II, 59.
Хеферъ. Числ. XXVI, .32, 

3.
I Пар. IV, 6 .

- Нав. XII, 17.

„ В а  r o p t  ч е р п -  
нФй“ .

„ П р е ж д е  в о с х о д а  
с о л н ц а " .

Я р и с а .
в а , И д а н а ,  б д л -  

л л н р а .
О ф е р а .
Я ф е р а .
О ф е р а .

Хетлонъ. 1ез. XLVII,1 5 . }°Х'

Химамъ. 1ерем. XLI, 17.

од* фа го и отд4- 
лдюфаго вуода,

Хетъ. Быт. X, 15. Хеттей.
Хефциба. IV Цар. XXI, 1. Офов1а.
Хецронъ. Быт. XLYI, 9. Ясршна.

— Нав. XV, 3. ScpwHZ.
— Нав. XV, 25. Ясершлла.

Хивеяне. П Цар. XXIV, 7. §веи.
Хиддеколь. Быт. II, 14. Тигра.
Хидонъ. I Пар. ХШ, 9. ХЦонь.
Хизюй. I Пар. VHI, 17. Язаш.
Хиленъ. I Пар. VI, 58. Кемелаа.
Хилеонъ. Pye. I, 2,

Хилмадъ. 1езек. XXVII, 23. Харшана.
Хима. 1ов. IX, 9. Д иады.

— Амосъ V, 7. Д в о р  а й  в с а " .
„ЗедалА Виро^е-

алллА"./
Хиннерееъ. Нав. XII, 3. Хенере^г.

— Нав. XIX, 35. Хенерш-о-а.
Хира. Быт. XXXVln, 1 , 1 2 . Ираса.
Хиелисъ. Нав. XV, 40. Ха^лшса.
Xiocb. Дбян. XX, 15. Xiio.
Хлоя. 1 Кор. I, 11. Хлонса.
Хл'Ёбодаръ. Быт. XL, 1, 2. Житорска.
Хова. Быт. XIV, 15. Ховала.
Ховавъ. Числ. X, 29. Повава.
XoBaia. Неем. VH, 63. Янia.
Ховаццшоя.1ерем.ХХХУ,3. Хавасшна.
Хогла. Числ. XXVI, 33. gnva.
Ходеша. I Пар. VIII, 9. Вала.
Хозай. II Пар. XXXIII, 1 9  словесна про-

J виддфиуа".
Хозева. I Пар. IV, 22. Хозива.
Холонъ. Нав. XV, 51. Хы^шна.

— Нав. XXI, 15. Олц-на.
— 1ерем. XLVIII, 21. Хелшна.

Хонашя. И Пар. XXXI, 12. Хшнежд.
XoHia. 1ерем. XXII, 24. 1еуошл.

Г а д » .

Хорашанъ. 1 Цар. XXX, 30. „Вирсавеи".
Хорве. II Ездр. V, 12. Корее.
Хоромъ. Нав. XIX, 38. О ран а.
Хори. Быт. XXXVI, 22. Xoppi.
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Хорма. Числ. XIV, 45.
— Числ. XXI, 3.
— Втор. I, 44.
— Нав. XII, 14.
— Суд. I, 17.
— I Цар. XXX, 30.

■ — I Пар. IV, 30.
Хоронаимъ. Исак. XV, 5. Д р и ж к м а .  
Хоронитъ. Неем. II, 10. Д р ц ш т и н а .

Ееем. ХШ. 28. Краштина.

П р м а н а .  
„ З а п & т Ь ш е " .
§ р л \ а .
Ирма^а. 
П о т р е б л е н  i e .  
IepiM^e*. 
П р м а .

Хоса. I Пар. XVI, 22. Осай.
-  I Пар. XXVI, 10. Оса.

Хосса. Нав. XIX, 29- С$са.
Хоеамъ. I Пар. VII, 32. Хме-ана.

— I Пар. XI, 44. Х огана.
Хува. Лук. YIH, 3. XfeaH*.
Хукокъ и Хуккокъ. 1Пар. 

. VI, 75. }Дкака.
— Нав. XIX, 34. I kokz.

Худъ. Быт. X, 23. Кла.
Хунта. Нав. XV, 54. Х а м м а т а .  
Хупимъ и Хуппимъ. Быт.

XLVI, 21.
— I Пар. VH, 12.
— I Пар. VII, 15.

Хурай. I Пар. XI, 32.
Хурамъ. I Пар. VIA, 5.
Хурк. I Пар. V, 14.
Хуръ. Числ. XXXI, 8 .

— I Пар. II, 19.
— I Пар. IV, 1 .

Неем. Ш, 9.

И ф а н а .
Оф1рь.
¥ р ш .
Х р а м а .
Р ^ в ш н а .
Х р а .
О р а .
О р а .
П у р и н а .
О с а н ь
Х & ш .

Ц*
Даананнимъ. Нав. XIX, 33. Ёесенанша.

„ П о д а  д ^ в о м а  п о -

Хуша. I Пар. IV, 4.
Хушай. IU Цар. IV, 16.

— I Пар. XXIV, 13. Оффай.
Хушамъ. Быт. XXXVI,, а

3 4 - 3 5 . ')&авмъ.
— I Пар. I, 45, 46. Дсиша. 

Хушатянинъ. II Цар. XXI,, „
18. } яИ ж еотаДсо^ы “ .
-  П Цар. ХХШ, 27. 1»Иже ота Д ш -

I «е*1ты и .
-  I Пар. XI, 29. Дсо*ШскШ. 

Хушима. I Дар. ХШ, 8 ,11 . О сим а.
Хушимъ. Быт. XLYI, 23. ЯсоМй.

~  * 11а|  • ^  Ифана.
Хушъ. Быт. X, 6 —8 . xvca.

СУД. IV, 11. ч и в а ю ф н ^ а
О е н а а р а .

и

Х а р а д р ю н а .
C a p i p a .
П а р и д а ^ а .  
О е с а ^ а н а .

} „Купель царева".

Цаанъ. Мих. 1, 1 1 .
Цаиръ. IV Цар. Vfll, 21. Ciwpz'.
Цалафъ. Неем. Ш, 30. Пелефа.
Цалмонъ. II Цар. ХХШ, 28. §лли>на.
Цапля. Лев. XI, 19.
Цареда. Ш Цар. XI, 26.

— И Пар. IV, 17.
Цартанъ, Ш Цар. IV, 12, Ссса^ана.
ЦарскШ водоемъ. Неем.

II, 14.
HapcKia гробницы. II Пар. I По гровФ^а цар- 

XXI, 20. f  CKHYZ.
Царская долина. Быт. XIV, > . г  ^  1 7  ’/Поле царево.
Царсюйверхшйдомъ.Неем.1 Иза дом^ царева 

Ш, 25. |  высоко".
Царсюя точила. Зах. XIV, I До подточил^ ца-

Ю. /  рева.
Ц а ф н а м ш м г ь . Быт. Ш , } у ^ , ^ .

Цафонъ. Нав. ХШ, 27. О аф ш а.
Цевоимъ. I Цар. ХШ, 18. Г а к а в ш а .

— Неем. XI, 34. Оевоима.
Цедадъ. Числ. XXXIV, 8 . СаДада.

— 1ез. XLVII, 15. Имаселдама.
Цела. II Цар. XXI, 14. „При край". 
Целекъ. II Цар. ХХШ, 37. §дли.

— I Пар. XI, 39. Селика.
Целцахъ. I Цар. X, 2 . ска-

J чкфихазельно".
Цемараимъ. Нав. XYHI, 22. Оемр1ма.

— U Пар. ХШ, 4. Помори.
Цемарей. Быт. X, 18. Памарей.
Ценанъ. Нав. XV, 37. Пеннама.
Церееъ. I Пар. IV, 7. Переса.
Церее-Шахаръ. Нав. ХШ,

19.
Цери. I Пар. XXV, 3.
Царонъ. I Цар. IX, 1.

Церуа. Ш Цар. XI, 26.
Церъ. Нав. XIX, 35.

}Ciw pa.
0 $ри.
1 а р е д а .

)  ( в ъ  С л а в я н .  н е  
|  и м е е т с я ) .  

T v p a .
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HaBia.
O i w p a .
TvpidHe.
П ш е л е г а .
О е к ш г а .
П и к е л а и .

Цефашя. I Пар. VI, 36. Нафаша.
ГУЦар. XIV, 18. Пофоша.

Цефата. II Пар. XIY, ю Д » ^ ь "л C* B€PS|  Ж а р и с а “ .
Цефаоъ. Суд. I, 17. Нефе-о-а.
Цефо. Быт. XXXYI, 1 1 ,1 5 . Ишфара.
Цефонъ. Числ. XXVI, 24. Иафиша.

— Быт. XLYI, 16. Пафшна,

Ц п т . и 2ЦвГ 1 ' Б" ' 1е - ™ » -
— Быт. XXXYI, 20, 29. Невегижа. 

ЦджяиЦивья.Ш ар. УШ,9. Салш
-  IV Цар. ХП, 1.

Цигоръ. Нав. XV, 54.
Циддимъ. Пав. XIX, 35.
Циклагъ. Иав. XV, 30.

—  Нав XIX, 5.
— I Пар. IV, 30.

Цилльеай. 1 Пар. XII, 20. Пала-Ый.
Цилеай. I Пар. УШ, 20. Салаки,
Цинъ. Нав. ХУ, 3. (Дна.
Циф1онъ. Быт. XLYI, 16. Нафшна.
Цифронъ. Числ.ХХХГУ, 9. З&е-ршна.
Циха. I Ездр. II, 43. ОУава.

— Неем. XI, 21.
Цщ ъ. II Пар. XX, 16.
Цоянъ. Числ. ХШ, 23.

— Псал. ЕХХУП, 12,
43.

Цовевъ. I Пар. ГУ, 8 . Паививд,
Цора. Нав. ХУ, 33.

-  II Пар. XI, 10.
— Нав. XIX, 41.

Цоряие. I Пар. II, 53.
Цофахъ. I Пар. VII, 35 ,36 . Сшфа.
Цохаръ. Быт. XLVI. 10. Саар».

-  I Пар. 1Y, 7.
Цофай I Пар. YI, 26.
Цуршлъ. Числ. Ш, 35.
Цуръ. Числ. XXV, 15.

-  Нав. ХШ, 21.
-  I Пар УШ, 30.

Цур-0ривъ. Суд. УП, 2Ь 
Цуфъ. I Цар. I, 1.

-  I Пар. VI, 35.
-  I Цар. IX, 5.

( П а й .
f c c i c a .
Т а н ш а .

} Т а н е а и с а .

О а р а д .  
ОалаА. 
С а р а  а .  
(Гаражей.

С а а р а .
О ^ ф ш .
О У р ш л а .
С ^ р л .
С $ р а .
С $ р а
О р и в а  к  а  c l f c L  
Н а ш а .
с%.
Ф фа.

ч.
Чайка. Лев. XI, 16. 
Черепаха. Лев. XI, 29. 
Чечевица. Быт. ХХУ, 34.

— II Цар. XVII,28.
— II Цар.ХХШ,1 1 .
— 1езек. IV, 9.

Ш .

Шаазгазъ. Еее. II, 14 
Щаалаввинъ. Нав. XIX, 42. 
Шаалбимъ. Ш Цар IV, 9. 
Шаалвимъ. Суд. I, 35. 
Шалбонянинъ Eaiax6a. II 

Цар. ХХШ, 32.
— I Пар. XI, 33. 

Ш аалшъ. I Цар. IX, 4. 
Шаараимъ. Нав. XV, 36.

— 1Цар.ХУП,58.
— I Пар. IV, 31. 

Шаафъ. I Пар. II, 47.
— I Пар. II, 49. 

Шаве. Быт. XIY, 17. 
Шаве - KnpiaoaHsiT. Быт.

XiY 5_
Шавтай. Неем. VIII, 7 
Шавеай. I Ездр. X, 15.

— Пеем. XI. 16.
Шагацима. Нав. XIX, 22.
Шаге. I Пар. XI, 34.
Шалефъ. Быт. X, 26.
Шалина. I Цар. IX, 4.
Шаллехетъ. I Пар. XXVI, 

16.
Шаллумъ. I Нар. IV, 25.

— I Пар. IX, 17. 
II Пар. XXVIII,

СьУОлаплА.
Афера.
„fiapenie сочекмо 
Сочевнца.
Ё А ф а/
Лац1д.

и

IД1И

1 2
IVПар. XXII,14. 
I Ездр. II, 42. 
I Ездр. VII, 2. 
I Ездр X, .24. 
1 Ездр. X, 42. 
Пеем. III. 15.

С а л а л л ш ь .  
Ё и с а л а л О . ч ь .  
С а л а в и н ь .
С л е а с л  с ы н а  С а л а -

ВШ«1ТСК1Й.
С и л в а  С а л а л м й с ш .
(It ГЛ.Л!ЛАЛЬ.

С а г а р ш а .
П о  п # г и  в р а т а .  
Д о л л а  Ё а р У с е ш р ш л ь  
С е г а в а .
С а г а в а .
Ю д о л ь  Н а в и н а .

} П а  С а в и  г р а д ! ! .
С а в а т е й .
С а в а ^ а й .
С а в в а ^ е й .
С а а м а - е - а .
С а г и .
С а л е - е - а .
З с м л а  С е л у а .
П р и т в о р а .
С а л е л л а .
О е л л Ч м а .

} С е л л Х 7 л л а .
- С е л и л л а .

С е л л Х 7л \ а .
С е л л Х 7 л \ а .
П о л л а  и  н а .
Н е л л  У м а .
С о л о л м и н а .
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Шама. I Пар. XI, 44. Самма. 
Шамгуфъ. I Пар. XXYII, 8 . Самави-ея. 
Шамиръ. Нав. XY, 48. Саф1рг.

— Суд. X, 1. CaMipz.
— I Пар XXIY, 24. Самирг. 

Шамлаи. I Ездр. II, 46. ОаллмШ.
— Неем. YII, 48. Сслмсни.

Шамма. Быт. XXXYI, 13., Соме.
— I Пар. I, 37. Сомме.
— II Цар.ХХШ, И .  Сама1а.
— II Дар. XXIII, 25. Семо-е-z.
— I Пар. XI, 27.

Шаммуй. Неем XI, 17.
— Неем. XII, 18.

Шамшерай. Ш ар. YIII, 26. Самоасг. 
Шарай. I Ездр. X, 40. Дв&есей. 
Шареаръ. II Дар. XXIII, S3. Дрлти. 
Ша^едеръ. IV Дар.

Шаронъ. Нав. XII, 18. СамвришскШ.
— I Пар. XXYII, 29. CapwHz. 

Шарухенъ. Нав. XIX, 6 . „Села иv z“ . 
Шафанъ. I Пар. Y, 1 2 . Сафамг.

I V  Х Х П ’ } С а ф а н й .

С а м м о - e - z .  
С а м с а .  
С а м & й .

3, 8. 

8 , 15
II Пар. XXXIY,
20. } С а ф а н г .
IY Дар.XXII, 12. Сафанг.
IY Дар. XXY, 2 2 . С а ф а н ь .

Шафатъ. I Пар. Ш, 2 2 . Caoz.
— I Пар Y, 1 2 . Саоамг.
— I Пар.XXYII, 29. Софата.

Шаферъ. Числ. XXXIII, 23, я . .о !  5 ’ Дрейфам.
\ „О витаю фад дов-

Шафиръ. Мих. I, 11. ( рЪ bz градах
J c b o h y z“ .

IHaxifl. I Пар. YIH, 10. Ccxia.
[ашай. I Ездр. I, 40. Дв&ессй.
[ашакъ. I Пар. YUI, 14. Cwchaz.
— I Пар. VIII, 25. C ochkz. 
еалъ. I Ездр. X, 29. Саалг.

IHeapia. I Пар. YUI, 38. C a p a i a .
еар-ясуфъ. Исаш YU, 3 . lO cm m iflcj, Ь Л ’вй

j сына твой.
Ш ебетъ-Аръ. Числ. ХХ1,} С ш н к

Шева Быт. X, 7.
-  I Пар. I, 9.
-  Быт. X, 28.
-  I Пар. I, 22.
-  Быт. XXY, 3. 

Ш еватя. I Пар. XY, 24.
-  Неем. IX, 4, 5.
-  Неем. X, 10
-  Неем. X, 1 2 . 

Шеватъ. Зах. I, 7. 
Шеверъ. I Пар. II, 48. 
Шевуилъ. I Пар. XXIII, 16.

-  I Пар. XXY, 40. 
Шегаримъ. I Пар VIII, 8 . 
Шеера. I Пар. VII, 24. 
Шема. Быт. XXXYIII, 5 ,1 1 .

-  Быт. XLYI, 12. 
Шелем1я. I Ездр. X, 39.

-  Неем. III, 30.
-  Неем. XIII, 12.
-  I Пар. XXYI, 14. 

Шелем1яга. I Ездр. X, 41. 
Шелемъ. I Пар. YII, 35. 
Шелехимъ. Нав. XY, 32. 
Шелвъ. 1езек. XYI, 1 0 ,1 3 . 
Щеломиеъ. I Пар. III, 19.

Ш ар. ХХШ, 9.
-  Шар.ХХШ,18.
-  I Пар. XXYI, 
2 5 - 2 8 .
-  II Пар. XI, 20.
-  I Ездр. VIII, 1 0 . 

Шеломоеъ I Пар. XX1Y, 22. 
Шелумшлъ. Числ. I, 6 . 
Шема. Нав. XY, 26.

-  I Пар. II, 43, 44.
-  I Пар. Y, 8 .
-  I Пар. VIII, 13.
-  Неем. VIII, 4.

IHeMaia. I Пар. IH, 22.
-  I Пар. IX, 14.
-  I Пар. IX, 16.
-  I Пар. XY, 8 .
-  I Пар. XXIY, 6 .
-  I Пар. XXYI, 4.
-  I Пар. XXYI, 6 .

С а в а .
С а в а .
С о в е в г .
С а в а .
С а в а н г .
С ш е ш л . .
С а в а ж а .
С а в а ж а .
С е в а ж а .
С а в а т г .
Севера.
С ^ в д н л г .
С ^ в а и л г .
CeopiMz.
С а р а а .
C i A W M z .
C i A W M z .
С а ш ш .
С е л е м 1 а .
CeacMia.
C f A C M i a .
Ccaâ mz.
Cahmz.
CaciMZ.
TpiYanTOHz.
CaAAiMiMZ.
C a a w M t a z .
Салл^моФг.

}CaAWM«j-e-z.
С а л и м о й .
C ca’im^ z .
CaAWMW -̂z.
С а л а л П и л а .
С а м а а .
С а м а а .
С а л и л а .
С а м а .
С а м е а .
С а м с а .
CaMcia.
С а м с а .
CcMcia.
CaMaia.
CaMia.
С с м с а .
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23.

32.

I Пар. XXVI, 7. Оеме1л.
II Пар. XVII, 8 . Одмел. 
II Пар. XXIX, 14. Оемей. 
II Пар. XXXI, 15. Оемеа. 
II Пар. XXXV, 9. Оамеа. 
I Ездр. VIU, 13 OaMaia. 
I Ездр. X, 21. OaMia.
I Ездр. X, 31. OaMaia. 
Неем X, 8 . OaMaia. 
Неем. Ш, 29. OaMaia. 
Неем. VI, 1 0 . Оемеа. 
Неем. XII, 6 ,1 8 . OeMia. 
Неем. XII, 34. OaMaia.
крем . XXVI, 2 0  — |  Одмеа. 

крем. XXIX, 24 }Оамеи.

IHeMapia. I Нар. XII, 5. О а м а р а .
— II Пар. XI, 19. Самара.
— I Ездр. X, 32. CaMapia.
— I Ездр. X ,  41. О л м а р а .

Шемая. I Пар. V, 4. Семей. 
Шемеръ. I Пар. VI, 46. CeMipz.

— I Пар. VII, 34. Сиширг.
— I П а р .Ш , 1 2 .  С а м ж л г .

Шемида Числ. XXVI, 30— }OvMaepz.

— Нав. XVII, 2. Оедйраела.
— I Пар. VII, 19. CeMipz. 

Шемирамоеъ. I Пар. XV, t.Оелл1рдллш .̂й.

— ’ II Пар. XVII, 8 . Оелчрлмимм. 
Шенацаръ. I Пар. Ш, 18. Янесарг. 
IHepeBia. I Ездр. VIII, 18. C a p a e i a .

— Неем. VIH, 7 ICapaBia.
й пр. *

Шеремъ. I Пар. VII, 16. Copowpz. 
Шефамъ. Числ. XXXIV, 10, }Оепфамарг.

— I Пар. XXVII, 27. С сАдами. 
ШефаНя. I Пар. IX, 8 . Сафата. 
Шефо. Быт. XXXVI, 23. Сшфарг.

— I Пар. I, 40. С а п ф и .
Шефуфамъ и Ш еф уф анъ..^  ,

Числ. XXVI, 42. 1 ^ ф л н г .
Шехашя. I Пар. Ш, 2 1 . Cev-eoia.

I Пар. XXIV, 11. O m nia .
— II Пар. XXXI. 15. OepHia.

} О а ^ а р в ^ з а н а

— I Ездр. VIH, 2, р.
3  5  ’ ’ С аката.
— II Ездр. Vffl, 29, i p32. ’} Семеню.
— I Ездр. X, 2. О еуеш . 

Неем. Ш, 29. CevaHia.
— Неем. VI, 18. Cevema.
— Неем. XII, 3. Сеуешл.

Шехарш. I Пар. Vin, 26. Оареа. 
Шехемъ. I Пар. VII, 19. Оууемг. 
Шешанъ. I Пар. II, 31. Ошсана.
Шешай. Нав. XV, 14. O&ia.

Суд. I, 10. Оесина. 
Шешбацаръ. I Ездр. I, 8 . Сасавассарг.

— i е >др. г ,  и ,  ) в д |ш м и р 1

Шееаръ. Ece. I, 14. Сарссю-ей.
Шееар-Бознай. I Ездр. V,

3, 6 .
Шиза. I Пар. XI, 42. Оауа.
Шикаронъ. Нав. XV, 11. Слкудршнг. 
Шилломъ. Быт. XLVI, 24. Оеллимь. 
Шилошй и Шилонъ. Неем. i р ...... . ,^ |  yHAwHm.

— I Пар. IX, 5. OiAWHZ.
Шилша. I Пар. VII, 37. Селимванг. 
Шима. I Пар. III, 5. Оамаа.

— I Пар. VI, 30. Оамлааа.
— I Пар. VI, 39. Саммам.
— I Пар. XX, 7. Саммаа.

Шимеамъ. I Пар. IX, 38. Оама.
Шим е а т а и Шлм е а е а. IV Ц а р. , ,  „

XII, 21. }Ica\ W z .
— II Пар. XXIV, 26. Семал-е-г.

Шимей. Hex VI, 17. Оелаей.
— I Пар. Ш, 19. Семей.
— Ш Дар. IV, 18. Оелаей.
— I Пар. IV, 26. Оемей.
— I Пар. V, 4. Оолаей.
— I Пар. VI, 29 Оемей.
— I Пар. VIH, 2 1 . Оемей.
— I Пар. VH1, 32 Оамай.
— I Пар. XXV, 17. Оемей.
— I Пар. XXVII, 27. Оемей.
— II Пар. XXIX, 14. Оемей.
— I Ездр. X, 34, 38. Оемей.

Шимейцы. I Пар. II, 55. Олма-ЫимА.
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Шимравъ I Пар. VIII, 21. Самара-ея. 
Шимри. II Пар. XXIX, 13. СамарШ. 
Hhmpig. I Пар. IV, 37. Ceaapi.

— I Пар. XI, 45. Саалери. 
Шимриеа. II Пар. XXIV,

Шимронъ. Быт. XLVI, 13. Самвранй.
— Нав. XIX, 15. С е а л р ш й .  

Ш и р.н -1вр» .ъ  Нав XII, |  д 1 р | ю | |

— 3 1 Е ,Др. .V, 8 , 9, ( е ш К

Шитрай. I Пар. XXVII,
29.

ШифШ. I Пар. IV, 37. Сафа. 
Шифмовъ. I Цар. XXX,

} Сатрай.

Шифра. Исх. I, 15.
Шихоръ. I Пар. ХШ, 5.

Шихоръ - Лавнавъ, Нав.
XIX, 26.

ГШонъ. Нав. XIX, 19.
Шовавъ. I Пар. Ш, 5.

— I Пар. II, 18.
Шовай. I Ездр. II, 42.
Шовалъ. Быт. XXXVI, 20. Соваай.

— Быт. XXXVI, 29. Сфваай.
— I Пар. II, 5 0 ,52 . Сшваай.
— I Пар. IV, 2.

Шовекъ. Неем. X, 24.
Шогамъ. I Пар. XXIV, 27. Iecoana. 
Шомера I Пар. VII, 32. Cwavipz. 
Шошаннимъ.Псал. XLIV, 1 . „О иза/Н

С е п ф ш р а .
О т й  п р е д Ф а й  С г и -  

пстскиуй.
C i w p z  и  Л а в а н а - е х .
CiaHz.
С ш в а в й .
С ^ в а в й .
С ш а й .

С $ ш й .
С ш в и к й .

Шуа. Быт. XXXVIII, 2, 
1 2 . }Сава.
-  I Пар. VII, 32. С$аа.

Шуалъ. I Пар VII, 36. С^анй.
Ширахъ. Быт. XXV, 2. CoicHZ.

— I Пар. I, 32. С&й.
Шуваилъ. I Пар. XXIV, 20. Сшваиай.
Шумаеяне I Пар. II, 53. Icaaaa-ешй.
Шуни. Быт. XLYI, 16. Саншсй.

— Числ. XXVI, 15. С&п.
Шупимъ. I Пар. YH, 12,

15.
Шутелахъ I Пар. VII,

20.
}Сафанй.

У’О'&ш м й .

— I Пар. VII, 21.
| Шуха. I Пар. IV, И .
i Шухамъ. Числ. XXVI, 42, 
! 43.

О и а о - е а л а
Я с у а .

}Оамей„

Э.

Эглаимъ. 1ез. XLVII, 10. 
Эгудъ. I Пар. VII, 10. 
Эзра. I Пар. IV, 17.
Эла. Быт. XXXVI, 41.

-  I Пар. IX, 8 .
Эласа. I Ездр. X, 22. 
9aia. I Ездр. X, 21. 
Эл-Фаранъ. Быт. XIV, 6 . 
Эрехъ. Быт. X, 10. 
Этколъ. Быт. XIV, 1 3 ,2 4 . 
Эхи. Быт. XLVI, 21. 
Эенанъ. I Пар. IV, 7.

Я н г а л ш й .
ДО'О’Й.
бусины.
И л а .
С а а в й .
И л а с а .
C\aia.
T e p e B i H ^ ' Z  Ф а р а н ь
О р е р  .
С е к т о й .
Я н р с й .
С с - е - а н а д а й .

Ю*

Юпитеръ или Зевсъ. ДЬян. >X I V  1 2  1 3  1 А | И -
Юта. Нав.’ XV,' 55. Ътта.
Юхалъ. 1ерем. XXXYIH, 1 . Iwavaaz.

Я *
Ягаре-Оргимъ II Дар. XXI,  ̂^ы н й Я рм ргш а*

Ядъ. Втор. XXIX, 18. 
Язва. Исх. IX, 3.
Язычникъ. 1ерем. X, 25.
Ямииь. Числ. XXVI, 12.
Ярмо. 1ерем. II, 20.
Ясень. Исаш XLIV. 14.
Ясписъ. Исх. XXYHI, 20.
Ятба. IV Дар. XXI, 19.
ЯфШ. Нав. X, 3—27.
Яхазшлъ. I Ездр. VIII, 5. Дзшлй. 
Яхзе1я. I Ездр. X, 15 . Iacia. 
Яхинъ. Числ. XXVI. 12. Дарий. 
Яхонтъ. Исх. XXVIII, 19. Vlirvpm

„ Г о р е с т и * .  
^ „ С м е р т ь  в е а и н а  
}  з е д ш  “ .

„ Н а  * з ы к и “ .  
l a a a i H Z '
И г о .
С о с н а .
Onv^ifi.
1 е т е в а .
Жф1й.
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О а а н а х ъ .  Нав. XII, 2 1 .  Ф а н а у с к а .
— Нав. XXI, 25. Фална^г.

Оаанае-Силомъ. Нав. Ш ’}

Оаарей. I Пар. IX, 41. . Фарад.
Эаарея. I Пар. YHI, 35. -O-apecz.
Оадморъ. III Дар. IX, 18. Ф а л ш р й .

— ИсашХХХУН,12. Ф е л л а х и .
0 алмай. Н Дар. Ш, 3. ФоллП.

— II Дар. XIII, 23. Фелаллш. 
Оамахъ. I Ездр. II, 53. Фелла.
Оамнаеа. I Мак, IX, 50. Фемнд.е>.д. 
0амнае-Сараи. Нав.

— Суд. II, 9. Фаллна-о-аресй.
0арей. I Пар. IX, 41. Фарад.
0асеи. I Мак. II, .3 . ф асасй.
Оаханъ. I Hap. YII, 25. Фаанг.
0агаоъ. I Пар. УН, 20. Фаалаи.
0авнай. I Ездр. У, 3. Фа^анай.
0 елахъ. I Пар. УН, 25. Фалай.
0еыа. Быт. ХХУ, 15. Фемана.
0еокана. П Ездр. IX, 14. „Фшкан&Вй“ .
0еранъ. II Ездр. УШ, 60. Фера.
Оессалоника. ДЬян. ХУЛ, т  о 

1, 11, 13. 1
0 иква. I Ездр. X, 15. Ф ек& .
Оилонъ. I Пар. IY, 20. Ф илшшнй.
0имна. Быт ХХХУ1, 40. Ф аина.

— Нав. ХУ, 54. Фала на.
0амнае-саря. Няв. XXI.42. Фаланасатарй. 
0 амни. I Нар. 1У, 6 . Фелланй.
tlBpis. I Пар. 1У, 16. Ф 1р!а.
0ирхана. I Пар. II, 48. Фаруанй.
вирца. Числ. XXYI, 38. Ферца.

— Нав. XII, 24. Ферска.
0 ащянинъ. I Пар. XI, 45. Фшсана.
Оогарма. Быт. X, 3. Форгалда.
0ой. Не Дар. УШ, 9. Ф оа.
Вокенъ. I Пар. 1У, 32. Фокканй.
0омой. II Ездр. У, 32. Фолак
0уа. Суд. X, I. ф ^ й .
0 р а л ъ .  Быт. X ,  2 .  Ф ш в е л й .

Д о п о д н е г п е . .

Акриды. Me. Ш, 4. Hp&fiie. 
Беззакоше. Быт. ХУ, 16. „Гркси".
Врескъ. 1ерем. ХУД, 6 . „Диша ллурша“ . 
Виночершй. Быт. XL, 1. Динарекй.
Вихрь. Исаш ХУИ, 13. I я Ц 5*  возносд-

фЛА

В°ИехЛТ хе, 9^1О аРШаМ0‘}ГнойнЬ|А с^ пи-
BtTBb. Пс. СШ, 12. „Отй среды КаЛЛе-

HIA
В4 яше. Ш Дар. XIX, 12. „Глася хлада тонка 
Гадатель , прорицатель . I „Еолув&> волхво- 

Втор. ХУШ, 10. > Л
Гоферово дерево. Быт. YI,

’14.

вашелайичарУд” 
Отй древй негш -

ЮфИУй“ .
Гробы окрашенше. Me. 1 Гровы повапле- 

XXIY, 27. f  ные.
Губка. Me. ХХУП, 48. Г&а.
Ефраимъ. 1оан. XI, 54. • §фреллй.
Засада. Суд. IX, 25. Подеада.
Засуха летняя. Псал. XXXI, 1 ,£гда $нзе ми

4. I тернй“ .
Агг. I, И .  1 ’ Нйве^  им€чь на) зелалю

Знамя, знамена. Исаш, У, m  .2g 1 ’ |<оналлеше.
Зрелище. Дёя н . XIX, 29 ,36 . Позорифе.
Кало 1езек. 1У, 12. ДЬтыло.
Коляда. 1ов. ХЩ, 27. „Е й возвранеше“ . 
Косматые. Исаш ХШ, 21. ЕЬси.
Лепешки. Ш Дар. ХГУ, 3. Опрксноки. 
Лунатикъ. Me. IV, 24. - „Ш ксАчныл". 
Лестница. Быт. ХХУШ, 12. Лкствица.
Мать. Быт. 
М^новщинъ

20.
Наросты. 1 Дар. У, 6 .

Шатн.
Ш н а ж н и к й .
. И  воскнпк нллй

н а
ИХ »

сЬдалнфар

Нарезы. Лев. XIX, 28.
Носъ. Исаш III, 20.

*

Пастбище. Исаш LXY

j „ К о р е ш а  н е  с о -
U
а

творите наткав 
Д тварь ураланал 

^  1 „Е й д^вравк огра- 
’ /  ды стадояй*.
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„ f is  с к и п т Ь  по- 
в^ствовашА пис-Перо. Суд. Y, 14.

1 лаенника 
Пыль. 1ов. П, 12, Персть.
Распорядитель пира. Юн.

Ресницы. Притч. YI, 25. ПЬжды.
Скрытый кладовыя. 1ерем. 

Х1Л, 8 .
Йм Ъш а  на ни- 

eaYz“ .

Солома. Быт. XXIY, 25. Плева.
Серный дождь. Быт.

24.
04ть. Притч. I, 17. лИрежа. 
Уда, удочка. Иеаш XIX, 8 . ^лица. 
Узда. Притч. XXYI, 3. Остепх. 
Ч ж аъ вовИта. Л „ .  Н Ш , (е<>в4тв11и

“ Ч а й к и .
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