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Цѣль изданія и настоящей, третьей книги, та же, что первой и 
второй „Толкованіе на Евангеліе отъ Матѳея и—отъ Марка"—дать 
православнымъ христіанамъ, изложенное въ простыхъ словахъ, тол¬ 
кованіе на святое Евангеліе Христово отъ Луки, для чтенія его съ 
разумѣніемъ, и также дать оружіе противъ лжеучителей, которые 
многія мѣста Евангелія объясняютъ неправильно,—въ пользу сво¬ 
его лжеученія. 
При изъясненіи мы пользовались твореніями св. Златоуста и 

блажен. Ѳеофилакта, книгою „Толковое Евангеліе, епископа Миха¬ 
ила" и „Сборникъ статей къ истолковательному и назидательному 
чтенію Четвероевангелія", Барсова. Мѣста, заимствованныя изъ 
указанныхъ источниковъ, нами цитированы. 
Просимъ читателей, которые встрѣтятъ недостатки въ нашей 

книгѣ, покрыть ихъ любовію и братски указать намъ ихъ,—для ис¬ 
правленія, по времени, если Богъ благословитъ. 

Протоіерей Бухаревъ. 



ЕВРОПА 

Прилагаемая при семъ, 
, карта Св. Земли или Па¬ 
лестины съ другими, со¬ 
прикосновенными съ нею, 
мѣстами, ознаменованны¬ 
ми священными событіями, 
карта—не точная, а толь¬ 
ко приблизительная. 



ТОЛКОВАНІЕ 

НА ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ЛУКИ. 

Предварительныя замѣчанія о Евангеліи вообще. 

Названіе Евангеліе—греческое й значитъ по-славянски благовѣствованіе,\ 
а по-русски добрая или радостная вѣсть,—благовѣствованіе или радостная 
вѣсть о воплотившемся для спасенія рода человѣческаго, Сынѣ Божіемъ, 
Іисусѣ Христѣ и о совершеніи Имъ сего спасенія. Евангеліемъ называются, 
написанныя четырьмя изъ Апостоловъ: Матѳеемъ и Іоанномъ, изъ двѣнадцати, 
и Маркомъ и Лукою, изъ семидесяти, книги сказаній о Христѣ Спасителѣ, й 
каждая отдѣльно, и всѣ четыре вмѣстѣ. 

Вѣ первые вѣка христіанства, Евангелій появилось довольно иного, йо 
единственно достовѣрныхъ, т. е. подлинно написанныхъ Апостолами, было 
принято Церковію только четыре-, остальныя же евангелія были отвергнуты, 
такъ какъ оказалось, что ОНИ написаны не Апостолами, а простыми людьми, 
нѣкоторыя даже еретиками, т. е. ложными учителями. 

Каждое Евангеліе раздѣляется на части, называемыя главами, а главы 
въ свою очередь, на меньшія части, называемыя стихами. Кромѣ сего, еще 
есть раздѣленіе Евангелія на зачала, т. е. на части, которыя читаются въ 
церкви на службахъ. Каждое изъ зачалъ заключаетъ въ себѣ нѣсколько стиховъ 
и содеряштъ или какое-нибудь отдѣльное ученіе I. Христа, иди какую-нибудь 
притчу, сказанную Имъ. Раздѣленіе это сдѣлано не самими писателями, а въ 
гораздо позднѣйшее время, именно въ 4-мъ вѣкѣ, архидіакономъ Алексан¬ 
дрійской церкви Евѳаліемъ. 

О Евангеліи отъ Луки. Евангеліе отъ Дуки—третье изъ Евангелій. 
Евангелистъ Лука, подобно евангелисту Марку, былъ изъ числа 70-ти Апосто¬ 
ловъ. Онъ былъ спутникомъ и сотрудникомъ ап. Павла въ дѣлѣ проповѣди 
(Кол. 5, 13. 14. 2 Тим. 4, 11). Имъ написана еще книга Дѣяній Апостоль¬ 
скихъ, гдѣ описаны, главнымъ образомъ, проповѣдническія путешествія ап. 
Павла. Что писателемъ третьяго Евангелія былъ св. Лука, объ этомъ свидѣтель¬ 
ствуетъ всеобщее и единодушное преданіе христіанской церкви (св. Ириней, 
учитель 2-го вѣка, Оригенъ, Климентъ Александр, и другіе). Полагаютъ, что еван. 
Лука, по происхожденію, былъ грекъ, на что указываетъ слогъ его Еван¬ 
гелія, болѣе чистый и правильный, чѣмъ у другихъ новозавѣтныхъ писателей, 
происходившихъ изъ евреевъ. Полагаютъ также, что, до принятія вѣры во 
Христа, онъ былъ такъ называемымъ прозелитомъ, т. е. изъ язычниковъ, 
принявшихъ еврейскую вѣру, и происходилъ изъ сирійской Антіохіи. Еванг. 
Лука былъ врачемъ, какъ называетъ его ап. Павелъ въ одномъ изъ своихъ 
посланій (Код. 4, 14), и живописцемъ, какъ свидѣтельствуетъ историкъ Ники¬ 
форъ Каллистъ и др. По свидѣтельству св. Григорія Богослова, онъ скончался 
мученическою смертію. Погребенъ въ Константинополѣ. 



Св. Дука нависалъ свое Евангеліе, какъ и книгу Дѣяній Апостольскихъ, 
для нѣкоего Ѳеофила, котораго онъ величаетъ достопочтеннымъ, чтобы онъ 
узналъ твердое основаніе тою ученія, въ которомъ былъ наставленъ (1, 3. 4). 
Во времена апостольскія, въ сирійской Антіохіи, изъ которой происходилъ 
евангелистъ, былъ извѣстенъ нѣкоторый знатный гражданинъ Ѳеофилъ, устро¬ 
ившій въ своемъ домѣ христіанскую церковь. Очень вѣроятно, что для него- 
то, по его желанію, для утвержденія въ вѣрѣ, и написано св. Дукою его Еван¬ 
геліе. Нѣтъ сомнѣнія, что, при написаніи Евангелія, св. Дука имѣлъ въ виду 
не одного Ѳеофила, но и всѣхъ, желавшихъ знать подробно исторію жизни и 
ученія Христа Спасителя. Евангеліе Луки, какъ онъ самъ высказываетъ въ 
началѣ его (1, 3), есть тщательно изслѣдованная, провѣренная и изложенная 
съ самаго начала, —съ благовѣстія о зачатіи Предтечи Христова Іоанна, за¬ 
пись о жизни, дѣлахъ и ученіи Христа Спасителя. Такъ какъ св. Дука былъ 
спутникомъ и сотрудникомъ ап. Павла, то замѣчается въ его Евангеліи пол¬ 
ное соотвѣтствіе ученію сего Апостола языковъ (язычниковъ), въ его посла¬ 
ніяхъ, а именно, что Христосъ—Мессія Іудейскій есть вмѣстѣ Спаситель и языч¬ 
никовъ (2, 3. 2) и что для нихъ Онъ также пришелъ, какъ и для Іудеевъ. Поэто¬ 
му въ его Евангеліи мы видимъ такія сказанія, какихъ не находимъ въ дру¬ 
гихъ Евангеліяхъ, нагір., о посланіи пророка Иліи къ Сарептской вдовицѣ— 
язычницѣ, и Елисея къ Нееману—Сирійцу, язычнику и т. п. 

Въ точности неизвѣстно время написанія Евангелія Дуки. Полагаютъ, 
что оно написано послѣ Евангелія Марка, около 63 или 64 года по Р. Хри¬ 
стовѣ, и написано прежде книги Дѣяній Апостольскихъ, такъ какъ въ нихъ не 
говорится ничего о разрушеніи Іерусалима Титомъ въ 70 году, и мѣстомъ на¬ 
писанія его считаютъ Римъ, куда около 63—64 г. прибылъ вмѣстѣ съ ап. Пав¬ 
ломъ Дука и гдѣ находился съ нимъ почти одновременно, во время его заклю¬ 
ченія (Мих.). 

Евангелисту Дукѣ усвояется символъ тельца, потому что онъ начинаетъ 
свое Евангеліе повѣствованіемъ о рожденіи предтечи Христова Іоанна отъ 
священника Захаріи, въ числѣ священническихъ обязанностей котораго было 
приносить въ жертву, между другими животными, тельцовъ. 



Зач. 1 и 2-е. Поводъ къ написанію Евангелія. Предсказаніе Захаріи 
о рожденіи отъ него Предтечи Христова Іоанна. 

Читается 23-ю сент., въ день Зачатія, и 24-го іюня, въ день Рождества 
Предтечи и Крестителя Іоанна на литургіи. 

1. Понеже оуво лиюзи нлчлшл чинйтн 
повѣсть ш йзвѣствовлнныу'А Вй НДС/, ве- 

* 

2. двоже иреддшд наш, иже нспёрва 
самовидцы й слѣѴй вывшій словесё: 

Какъ уже многіе начали составлять 
повѣствованія о совершенно извѣст¬ 

ныхъ между нами событіяхъ, 

какъ передали намъ то бывшіе съ 
самаго начала очевидцами и служите¬ 

лями Слова,— 

Многіе. Подъ симъ словомъ разумѣются писатели исторіи жизни и 
ученія Христова въ отрывочныхъ записяхъ, каковыя составлялись людьми, 
хотя и благонамѣренными, но не призванными къ апостольскому служенію. 
Нельзя здѣсь разумѣть евангелистовъ Матѳея и Марка, которые написали свои 
книги ранѣе евангелиста Луки, потому что къ нимъ не идетъ слово многщ 
нельзя разумѣть и писателей такъ называемыхъ апокриѳическихъ (не признан¬ 
ныхъ Церковію, сомнительныхъ) Евангелій, потому что они явились гораздо 
позднѣе Евангелія Луки (Мих.) . Между нами (въ насъ), т. е. между современ¬ 
ными евангелисту христіанами. 

Якоже предаша (какъ предали) намъ. Здѣсь разумѣются главнымъ 
образомъ изустные разсказы о жизни и ученіи Христовомъ; разумѣется и 
записанное уже отчасти, преданіе о семъ въ Евангеліяхъ Матѳея и Марка, 
которыя, быть можетъ, уже зналъ св. Лука, и въ записяхъ другихъ частныхъ 
людей. Изъ сихъ словъ евангелиста: какъ предали намъ и пр. видно, что 
въ первое время христіанства Евангеліе распространялось исключительно 
чрезъ устное преданіе,—изустные разсказы очевидцевъ и служителей слова. 
Иже исперва (бывшіе съ самаго начала) самовидцы и слуги словесе. Это—12 и 
70 избранныхъ Господомъ Апостоловъ, которые были свидѣтелями-очевидца- 
ми евангельскихъ событій, какъ призванные съ самаго начала Его обществен¬ 
наго служенія. О событіяхъ, бывшихъ до ихъ призванія, они могли знать отъ 
Преев. Богородицы и отъ названныхъ братьевъ Господа, изъ коихъ одинъ, 
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именно апостолъ Іаковъ, называемый меньшимъ братомъ Господнимъ, епи¬ 
скопъ Іерусалимскій, пользовался особеннымъ уваженіемъ отъ Апостоловъ 
(Мих.). Слова (словесе), т. е. слова или проповѣди евангельской (Дѣян. 14, 25.),, 
или Самого Сына Божія I. Христа, Жотораго еванг. Іоаннъ называетъ Сло¬ 
вомъ (1, 1. 14 и др.1. 

3. нзвблнсА н мнѣ послѣдовавши выше 
всл йснытнш, порлд$ пнеати тесѣ, держав¬ 
ный -о-еббіле, 

4. да разсмѣши, ш нй^же нд^чйлсл 
|сй слсвесъѵг, оутвержденіе. 

то разсудилось и мнѣ, по тщатель¬ 

номъ изслѣдованіи всего сначала, по 
порядку описать тебѣ, достопочтенный 
Ѳеофилъ, 

чтобы ты узналъ твердое основаніе 
того- ученія, въ которомъ былъ настав¬ 

ленъ. 

Послѣдовавіиу выше вся испътно (по тщательномъ изслѣдованіи 
всего сначала) поряду (по порядку). Слѣдовательно, Евангеліе свое писалъ 
св. Лука не просто, безъ разбора, какъ гласила народная молва о событіяхъ, 
жизни Спасителя и какъ писали тѣ, о коихъ упомянулъ онъ выше; а тща¬ 
тельно изслѣдовавъ и провѣривъ все слышанное разсказами очевидцевъ. Сна¬ 
чала, т. е. со времени самыхъ первыхъ евангельскихъ событій,—со времени 
благовѣстія о зачатіи Предтечи Господня (ст. 5), 

По порядку, т. е. послѣдовательно, точно и подробно, а не такъ, какъ 
писались записи тѣхъ многихъ, о которыхъ говоритъ евангелистъ. Державный 
(достопочтенный) Ѳеофилъ. (О немъ чит. выше въ предисловіи). 

Да разумѣвши и проч. Тутъ указываетъ св. Лука ту цѣль, для которой 
написалъ свое Евангеліе, разумѣя вмѣстѣ съ Ѳеофиломъ и другихъ христіанъ 
(См. предисловіе). Здѣсь онъ называетъ евангельскую исторію, какъ исторію 
жизни и ученія Христа Спасителя, твердымъ основаніемъ христіанской вѣры, 
христіанской Церкви. Евангелистъ Лука значительно пополняетъ начало 
евангельскихъ сказаній свв. Матѳея и Марка. Онъ, напр., начинаетъ свое Еван¬ 
геліе сказаніемъ о рожденіи предтечи Христова, о чемъ не написали тѣ-, так¬ 
же повѣствуетъ о благовѣстіи пресв. Богородицѣ о рожденіи отъ Нея Спаси¬ 
теля и т. п., о чемъ не повѣствуется у нихъ; такъ какъ св. Лука поставилъ 
себѣ задачею—писать по порядку (ст. 3). 

5. Кысті. во дни ирода царл ІѴдейска, 
іерей нѣкій нменемк злуаріл, ш дневныж 
чреды авідни: и жена ш діререй аарш- 
новѣул, й нмл ей еліелветь. 

Во дни Ирода, царя Іудейскаго, былъ 
священникъ изъ Авіевой чреды, име¬ 

немъ Захарія, и жена его изъ рода. 

Ааронова, имя ей Елисавета. 

Во дни Ирода царя Іудейска. Съ одной стороны, этимъ указывается 
время событія, о которомъ повѣствуетъ евангелистъ; съ другой—показывается 
то, что у евреевъ уже прекратились князья и цари изъ колѣна Іудина: поэто¬ 
му надлежитъ придти Христу, какъ пророчествовалъ патріархъ Іаковъ (Быт. 
49, 10). Иродъ былъ не іудей, а идумеянинъ, т. е. изъ потомства Эдома или 
Исава, брата Іакова. Подъ Иродомъ здѣсь разумѣется Иродъ великій, который 
разными происками и подкупомъ пріобрѣлъ себѣ титулъ царя Іудейскаго, за 
37 лѣтъ до Р. Хр. отъ Римскаго сената. Этотъ Иродъ былъ человѣкъ весьма, 
подозрительный и жестокій, и очень естественно, что при такомъ царѣ ожи¬ 
даніе Мессіи, какъ освободителя отъ чужеземнаго ига, и молитвы о семъ 
усилились въ средѣ іудеевъ. Іерей (священникъ) изъ Авіевой чреды. Нѣко¬ 
торые изъ толкователей Евангелія называютъ Захарію первосвященникомъ, 
но это развѣ только потому, что онъ былъ первымъ или старшимъ изъ 
священниковъ своей чреды, каковые носили названіе первосвяіценниковъ 
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(чит. объясн. 4 ст. 2 гл. Матѳ.). Св. Отцы Василій Великій, Григорій Бого¬ 
словъ и др. думаютъ, что онъ былъ сынъ Варахіи и тотъ самый, кровь кото¬ 
раго нечестивые іудеи неповинно пролили между храмомъ и жертвенникомъ 
(Мат. 23, 35). Потомки сыновъ Аароновыхъ Елеазара и йѳамара назначены 
были къ служенію при скиніи, а потомъ при храмѣ, въ чинѣ священниковъ. 
Когда же они очень умножились, то, для удобства при отправленіи Богослу¬ 
женій, были раздѣлены Давидомъ на 24 чреды, или класса, которые должны 
были понедѣльно,, отъ субботы до субботы, отправлять священнослуженіе. 
Потомки Елеазара составляли 16 чредъ и потомки Иѳамара 8. Авіева чреда 
была 8-я изъ 24-хъ (1 Пар. 24 гл. 4 Цар. 11, 9.). Жена ею отъ дщерей 
(изъ рода) Аароновыхъ. Отсюда видно, что Предтеча Христовъ не только по 
отцу, но и по матери происходилъ изъ рода Ааронова,—священническаго, 
слѣдовательно, и самъ могъ быть священникомъ. 

6. Бѣстд же ирвнд 6бд пред еголѵа, 
^'оджфд во всѣуй здповѣдеул й шпрдвдд- 
НІИѴА гднир везпоршчнд. 

Оба они были праведны предъ Бо¬ 

гомъ, поступая по всѣмъ заповѣдямъ 
и уставамъ Господнимъ безпорочно. 

Захарія и Елисавета вели жизнь высоко нравственную, святую,— 
безпорочно, были (бѣста) праведны предъ Богомъ, т. е. неопустительно 
исполняли всѣ заповѣди и уставы закона Господня, которые даны еврей¬ 
скому народу чрезъ Моисея и пророковъ, и съ внѣшнимъ исполненіемъ 
закона соединяли внутреннее и истинное благочестіе. Такимъ образомъ, 
ихъ праведность была не то, что праведность такъ называемыхъ Фарисеевъ, 
какъ увидимъ изъ Евангелія,—одна внѣшняя, безъ внутренней, каковая не 
дѣлаетъ человѣка праведнымъ предъ Богомъ. „Надобно замѣтить, пишетъ 
проФ. Богословскій, что праведность, усвояемую здѣсь Захаріи и Елисаве¬ 
тѣ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ новаго завѣта и другимъ лицамъ подзакон¬ 
нымъ, напр., Симеону (Пук. 2, 25), Поту (2 Пет. 2, 7), нельзя смѣшивать 
со святостію иди оправданіемъ отъ грѣховъ, которыя даруются человѣку 
только кровію I. Христа (1 Іоан. 1, 7;. 2, 2). Это была праведность закона 
нал, которая никогда не могла быть совершенною и способною примирить 
Бога съ человѣкомъ (Гад. 3, 10. 11); эта праведность только усиливала 
жажду къ искупленію и возбуждала въ сердцахъ людей чувства покаянія и 
вѣры въ Мессію А 

7. Й не Е'і) чддд, понеже еліедветь 
б! непдоды, й оба здл\лторішшд во днехг 
СВОЙХА БІОТА. 

У нихъ не было дѣтей, ибо Елиса¬ 

вета была неплодна, и оба были уже 
въ лѣтахъ преклонпыхъ. 

Не бѣ има чада (у нихъ не было дѣтей) и пр. Обиліе дѣтей и потом¬ 
ства у евреевъ считалось видимымъ выраженіемъ особеннаго благословенія 
Божія за благочестіе и, наоборотъ, бездѣтство служило знакомъ немилости Бо¬ 
жіей къ грѣшнымъ людямъ (Втор. 28, 18); такъ какъ въ ветхозавѣтное время 
благочестіе тѣсно соединялось съ обиліемъ благъ внѣшнихъ: да благо ти будетъ 
и долголѣтенъ будеши на земли (5-ая запов.). II вотъ у Захаріи и Елисаветы, не 
смотря на ихъ праведность, не было дѣтей. Но это было попущено Богоііъ для 
испытанія ихъ вѣры, подобно какъ то было съ Авраамомъ и Саррою,—т. е. для 
того, чтобы еще болѣе укрѣпить ихъ вѣру и возвысить ихъ праведность, черезъ 
что они могли бы удостоиться чести быть родителями Предтечи Христова. 
Правда, объ испытаніи вѣры здѣсь не говорится, пишетъ одинъ изъ толковате¬ 
лей Евангелія (про®. Богосл.), но говорится о Физической причинѣ ихъ бездѣт- 
ства—неплодствѣ Елисаветы и вообще старости обоихъ (оба были уже въ лѣ¬ 
тахъ преклонныхъ—замоторѣвша во днѣхъ своихъ бѣста); но это —потому и 
для того, что евангелистъ поставилъ себѣ цѣлію выставить на видъ и какъ 
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можно яснѣе чудесность событія,—Является вопросъ: почему Предтечѣ Хри¬ 
стову должно было родиться отъ престарѣлыхъ родителей? Іоаннъ Креститель 
родился такъ для того, отвѣчается на это въ одномъ изъ церковныхъ сти¬ 
ховъ, чтобы быть истиннымъ Предтечею Того Бога Слова, Который ■ имѣлъ 
родиться отъ Дѣвы, дабы сіи великія событія были преславны. „За однимъ 
чудомъ, пишетъ еще св. Амвросій, долженствовало слѣдовать другое. Необхо¬ 
димо было Іоанну Крестителю родиться отъ неплодной матери, чтобы люди 
приготовились видѣть рожденіе Спасителя отъ безмужной ДѣвьС. 

Однажды, когда онъ въ порядкѣ 
своей чреды служилъ предъ Богомъ, 

по жребію, какъ обыкновенно было 
у священниковъ, досталось ему войти 
въ храмъ Господень для кажденія, 

а все множество народа молилось 
внѣ во время кажденія,— 

Вистъ же служащу ему (когда служилъ) предо Богомъ, т. е. когда 
исполнялъ тѣ священно-служебныя обязанности, какія исполняли священ¬ 
ники при храмѣ въ Іерусалимѣ, гдѣ вездѣсущій Господь преимущественнымъ 
образомъ являлъ Свое присутствіе*, такъ въ скиніи и Соломоновомъ храмѣ, 
во Святомъ святыхъ, на кивотѣ завѣта постоянно было облако,—видимый 
знакъ присутствія Божія (Мих.). 

По обычаю ключися (по жребію досталось) и пр. Въ ветхозавѣтномъ 
храмѣ жребіемъ,—по назначенію Божію, опредѣлялось, кому изъ очередныхъ 
священиковъ совершать то или другое священнодѣйствіе, въ особенности же— 
кому совершать утреннее и вечернее кажденіе предъ лицемъ Божіимъ, что было 
важнѣйшимъ дѣйствіемъ ежедневнаго Богослуженія (Мих.). Въ храмъ Господень 
(въ церковь Господню), т. е. въ то отдѣленіе храма, которое называлось Свя¬ 
тымъ пли Святилищемъ, гдѣ находился для кажденія особый жертвенникъ, 
называемый алтарь или жертвенникъ кадильный. Покадити (для кажденія). 
Кажденіе въ еврейскомъ храмѣ главн. образомъ совершалось не посредствомъ 
кадильницы, какъ у насъ въ христіанскихъ храмахъ, а посредствомъ возженія 
курильнаго порошка, составлявшагося изъ ладона и др. благовонныхъ веществъ, 
на кадильномъ жертвенникѣ или алтарѣ. Вѣ молитву дѣя внѣ въ годъ ѳиміама 
(молились внѣ во время кажденія). Кажденіе или возженіе курильнаго порошка 
въ храмѣ совершалось каждый день два раза, въ утреннее и вечернее время 
(Исх. 30, 7—8). Объ этомъ возвѣщалось народу трубнымъ звукомъ, и народъ 
сходился въ это время въ храмъ. Дымъ кадильный былъ знакомъ возношенія 
народной молитвы (Псал. 141, 2. Апок. 5, 8), и народъ, зная это значеніе, 
возносилъ съ кадильнымъ благоуханіемъ своп молитвы къ Богу. Мѣстомъ 
для священнодѣйствія кажденія въ храмѣ было Святилище или Святое, куда 
строго запрещено было входить народу, и онъ молился въ притворахъ и на 
дворахъ храма.—Скажемъ нѣсколько словъ о еврейскомъ храмѣ. Извѣстно, что 
самый первый храмъ у евреевъ былъ походный храмъ, или такъ называемая 
Скинія. Соломонъ, вмѣсто скиніи, построилъ огромный и великолѣпнѣйшій 
храмъ, но этотъ храмъ былъ уничтоженъ при разрушеніи царства Іудейскаго 
Навуходоносоромъ, царемъ Вавилонскимъ. Возвратившись изъ плѣна, іудеи 
вновь построили храмъ, но этотъ храмъ былъ бѣденъ и не такъ велико¬ 
лѣпенъ, какъ Соломоновъ. Царь Іудейскій Иродъ, чтобы расположить къ 
себѣ народъ, великолѣпно украсилъ этотъ второй храмъ. Храмъ имѣлъ 
слѣдующее устройство. Онъ раздѣлялся на 3 части: 1) Святое святыхъ, 
самое святое мѣсто, 2) Святое или Святилище, гдѣ священники совершали 
службы, и 3) Дворъ, гдѣ стоялъ молящійся народъ и приносились жертвы. 
Дворъ раздѣлялся на дворъ Израильтянъ, дворъ женъ, гдѣ во время Бого- 

8. Кысть же с.Хки|А! §м& вх чин& 

чреды своеж пред вгомх, 
9. по швычаіо свлфенннчествл ключн- 

сж поклдйти вшедш^ вх церковь гдшо: 

10. н все множество люден вѣ лаолйтв^ 

дѣж внѣ, вх годх •еч’лѴіллѵ’і: 
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служенія стояли отдѣльно отъ мужчинъ женщины еврейки, и дворъ язычни¬ 
ковъ, гдѣ могли стоять язычники. Во дворѣ стояли жертвенникъ,' гдѣ при¬ 
носились жертвы, и умывальница, изъ которой священники умывали руки и 
ноги предъ службою. Во Святилищѣ находились: семисвгьщникъ, трапеза 
или столъ для свящ. хлѣбовъ и алтарь или жертвенникъ для кажденія 
ѳиміама. Во Святомъ святыхъ стоялъ Ковчегъ завѣта,—ящикъ, сдѣланный 
изъ драгоцѣннаго дерева и обитый золотомъ. Это было самою святою вещью 
въ храмѣ. На ковчегѣ завѣта была крышка, съ двумя золотыми херуви¬ 
мами, которая называлась очистилищемъ, гдѣ Господь являлъ Свое особенное 
присутствіе въ храмѣ. Въ ковчегѣ завѣта хранились скрижали съ заповѣдями, 
чаша съ манною и чудесный жезлъ Аарона. Въ новомъ храмѣ уже не было 
сего ковчега, —онъ былъ утраченъ при разрушеніи храма Соломонова 
Навуходоносоромъ. 

11. і*вйсж же лггля гдень, стож 
шдеснѣ'ю блтарж кддйлнагш: 

12. й сл^тйсж здудріа вйдѣвл, й стрдѵх 
нлпадё нднь. 

тогда явился ему Ангелъ Господень, 

стоя по правую сторону жертвенника 
кадильнаго, 

и Захарія, увидѣвъ его, смутился, и 
страхъ напалъ на него. 

Одесную (по правую сторону) алтаря (жертвенника) кадильнаго— 
это между алтаремъ и трапезою или столомъ съ свящ. хлѣбами. Смутися 
(смутился) Захарія, видѣвъ (увидѣвъ его, т. е. ангела) и страхъ пападе нань 
(напалъ на него). Очень естественно это смущеніе и страхъ вслѣдствіе необы¬ 
чайнаго видѣнія; тѣмъ болѣе еще, что у древнихъ евреевъ было повѣрье, что 
видѣніе Ангела предвѣщаетъ близкую смерть (Суд. 13, 22 и др.) „Необычайное 
видѣніе, замѣчаетъ блаж. Ѳеофилактъ, смущаетъ и святыхъ^. 

13. Речё же кх нем» аггела: не войсж, 
за^арі'е: зане оуслышана высть молйтва 
твоа: й жена твож §лісаветь родйта сына 
тевѣ, й наречёши йл\ж ём$ Іоанна: 

14. й в «дета тевѣ радость й веселіе, й 
мнози ш рождествѣ егш возрадуются: 

Ангелъ же сказалъ ему: не бойся, 

Захарія, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родитъ тебѣ 
сына, и наречешь ему имя: Іоаннъ; 

и будетъ тебѣ радость и веселіе, и 
многіе о рожденіи его возрадуются; 

Услышана молитва гпвоя и пр. Нѣкоторые толкователи думаютъ, 
что здѣсь разумѣется молитва о разрѣшеніи неплодства, но вотъ какъ разсу¬ 
ждаетъ объ этой молитвѣ проФ. Богословскій: „какъ ни глубоко лежало въ душѣ 
Захаріи желаніе потомства, и какъ ни часто, быть можетъ, онъ выражалъ 
это желаніе прежде въ молитвахъ предъ Господомъ; въ настоящее время онъ 
потерялъ всякую надежду имѣть дѣтей и не вѣрилъ даже Ангелу, возвѣстив¬ 
шему ему объ этомъ. Гораздо вѣрнѣе поэтому предполозкить, что Захарія, 
какъ одинъ изъ немногихъ лучшихъ людей того времени, ожидавшихъ утѣхи 
Израилевой—Мессіи, молился не о чемъ либо другомъ, какъ о скорѣйшемъ 
пришествіи Его. При томъ онъ, какъ священникъ, представлявшій собою во 
время кажденія посредника между Богомъ и молившимся народомъ, безъ 
сомнѣнія, и долженъ былъ молиться не о своихъ нуждахъ, а о нуждахъ наро¬ 
да, о его спасеніи. „Господь милостивъ, какъ бы такъ говорилъ Ангелъ Заха¬ 
ріи: ты молишься о пришествіи Мессіи. Молитва твоя услышана. Онъ придетъ 
скоро. Ему будетъ предшествовать предтеча. Жена твоя Елисавета родитъ 
тебѣ сына, и онъ будетъ предтечею Мессіик. II будетъ тебѣ радость 
и веселіе—о томъ, что родится у тебя въ старости сынъ, да еще такой 
сынъ, рожденіе котораго предвозвѣщено Ангеломъ и который будетъ предтечею 
Мессіи (радость, это—чувство въ душѣ, а веселіе—радость, выражаемая внѣш- 
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нимъ образомъ). II миози о рождествѣ его возрадуются, т. е. тогда, когда 
онъ благоуспѣшно будетъ совершатъ то дѣло, для котораго родится — дѣло 
приготовленія людей къ принятію Спасителя. 

15. кадета во нелій пред гделѵл: й шил ибо онъ будетъ великъ предъ Госпо- 

й сікера не йшть нити, й д^д ста пи йс- домъ; не будетъ пить вина и сикера, 
полнится» еціе из чревд .мдтере скоса: и Духа Святаго исполнится еще отъ 

чрева матери своей; 

Велій (великъ) предъ Господомъ.—великъ по жизни и дѣлу служенія. 
Это засвидѣтельствовалъ Самъ Господь, сказавъ: изъ рожденныхъ женами не 
возставалъ большій Іоанна Крестителя (Мат. 11, 11). Вина и сикера не имать 
(не будетъ) пиши. Это значитъ, что Іоаннъ будетъ такъ называемымъ Назоре- 
емъ, т. е. посвященнымъ Вогу, который по закону (Чис. гл. 6) долженъ былъ 
воздерживаться въ продолженіи своей жизни отъ вина и сикера, или вообще 
отъ всякихъ хмѣльныхъ напитковъ. Таковыми, напр., были Сампсонъ (Суд. 13, 
5) и Самуилъ (1 Цар. 1, 11). Предтеча Господень не долженъ былъ нить 
вина и сикера, какъ исповѣдникъ покаянія не только словомъ, но еще болѣе при¬ 
мѣромъ совершенно воздержной п строгой своей жизни. Такая строгость Іоанна 
дѣлала его какъ бы небеснымъ явленіемъ на землѣ и всѣхъ заставляла видѣть въ 
немъ великаго пророка и небеснаго посланника (Мат. 21, 26). Конечно, строгій 
образъ жизни былъ предназначенъ Іоанну не противъ его воли, но вполнѣ со^ 
гласовался съ его собственнымъ настроеніемъ и призваніемъ. Божественная 
премудрость обнимаетъ жизнь каждаго человѣка до самыхъ мельчайшихъ 
подробностей и на этомъ-то основаніи даетъ такое или иное назначеніе 
человѣку (Богосл.). Подъ виномъ разумѣется вино виноградное, а подъ 
сикеромъ напитокъ изъ всякихъ другихъ плодовъ, напр., ячменя, финиковъ,. 

и т. п., производящій опьяненіе. Духа Святаго исполнится еще изъ чрева 
матери своея. Это значитъ, что Іоанну, какъ пророку, въ обиліи будутъ сооб¬ 
щены дары Св. Духа, чрезъ что и будетъ ему дано особенное содѣйствіе 
Божіе для исполненія особенныхъ предназначенныхъ ему дѣлъ (Іерем. 1, 5. 
Псал. 23, 9. 10). Это и буквально исполнилось на Іоаннѣ, когда онъ, будучи 
еще во чревѣ матери, радостно взыгралъ при входѣ къ ней Прее. Дѣвы Маріи 
(1, 41—44). 

16. й лшбпПуТ, и) СЫПШІІ7, і Плены 1(7. и многихъ изъ сыновъ Израилевыхъ 
ШБрдтйт/і ко гд^ бТ)> Й(7,: обратитъ къ Господу Богу ихъ; 

Сыновъ Израилевыхъ, т. е. евреевъ. Такъ назывался этотъ народъ по 
происхожденію своему отъ патріарха Израиля или Іакова. Обратитъ ко Господу, 
т. е. обратитъ посредствомъ покаянія,—убѣдитъ оставить порочную жизнь и 
начать жить по закону Божію. Выраженіе это не значитъ, что народъ Изра¬ 
ильскій оставилъ Бога, забылъ Его, и потому долженъ снова обратиться къ 
Нему. Нѣтъ, народъ Израильскій зналъ своего Бога и исполнялъ Его законъ; 
но это знаніе и исполнені<? было только внѣшнее и наружное, а не искреннее 
и сердечное; по жизни народъ сей былъ не лучше язычниковъ, и вотъ, 
когда Іоаннъ началъ свою проповѣдь объ исправленіи, стекалось къ 
нему множество іудеевъ, и многіе исправлялись согласно его проповѣди. 
Дѣятельность Предтечи Господня, какъ и Самого Господа, ограничивалась 
однимъ еврейскимъ народомъ не потому, будто прочіе народы исключены 
изъ участія въ благодѣяніяхъ Божіихъ, но потому, что по премудрымъ цѣлямъ 
промысла, въ средѣ Израиля приготовлялось поле для Божественной дѣятель¬ 
ности, и поэтому здѣсь и сосредоточивалась вся дѣятельность Божественныхъ 
посланниковъ (Богосл.). Отсюда впослѣдствіи Божественная проповѣдь разне¬ 
сена по всей вселенной. 
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17. й той предйдетл пред нйлѵл дослал 
й силою йлі'ниою, шврдтйтн сердца бтц^лѵл 
на чада, й противные вх лщрости првны^х, 
оуготбиатц гдеви люди совершены. 

и предъидетъ предъ Нимъ въ духѣ и 
силѣ Иліи, чтобы возвратить сердца 
отцовъ дѣтямъ, и недокорпвымъ образъ 
мыслей праведниковъ, дабы предста¬ 

вить Господу народъ приготовленный. 

Предъидетъ предъ Нимъ (I. X.) духомъ и силою Иліииою (въ духѣ п силѣ 
Иліи), т. е. будетъ дѣйствовать съ тою же горячею ревностію и сильнымъ 
вліяніемъ съ какими въ свое время дѣйствовалъ пророкъ Илія. То же самое 
предсказалъ объ Іоаннѣ Предтечѣ пророкъ Малахія,—онъ назвалъ его прямо 
именемъ Иліи (4, 5. 6). Обратити (чтобы возвратить) сердца отцевъ па чада 
(дѣтямъ). Это значитъ, что Іоаннъ возстановитъ миръ и любовь между членами 
семьи; такъ какъ до него, при упадкѣ народной нравственности, семейныя 
нравственныя связи ослабѣли, а появленіе разныхъ сектъ внесло въ семьи 
разладъ и раздвоеніе. Противныя въ мудрости праведныхъ (возвратитъ непо- 
коривымъ, т. е. непокорнымъ закону Божію, безнравственнымъ, нечестивымъ, 
образъ мыслей праведныхъ). Это значитъ, что Предтеча сдѣлаетъ людей без¬ 
нравственныхъ—нравственными, нечестивыхъ — благочестивыми. Уютовати 
Господеви люди совершены {дабы представить Господу народъ приготовленный), 
т. е. приготовить еврейскій народъ къ принятію Мессіи, указывая на близость 
Его пришествія и призывая къ покаянію. Если же и послѣ проповѣди Пред¬ 
течи народъ остался не вполнѣ приготовленнымъ, то это произошло уже не 
отъ проповѣдника, а отъ собственнаго нерадѣнія народа, его невнимательности 
и злой воли. „Когда приходилъ какой-либо пророкъ съ проповѣдію, пишетъ 
бдаж. Ѳеофилактъ, то не всѣ вѣровали, но способные, т. е. предуготовившіе 
себя къ тому; такъ и Іоаннъ приготовлялъ Господу людей, но не непокорныхъ, 
а способныхъ, т. е. предуготовившихся къ принятію Хрпстаа. 

18. Й речё зд^лріл ко дггл& по че- 
сом& разумѣю сіе; дзъ ко семь старх, й 
жена л\оа зауиаторѣвши ко дне^л свойр. 

И сказалъ Захарія Ангелу: по чему 
я узнаю это? ибо я старъ, и жена 
моя въ лѣтахъ преклонныхъ. 

Правда, что въ такомъ возрастѣ, въ какомъ находились Захарія и 
Елисавета, рожденіе дѣтей прекращается; но онъ, какъ священникъ, свѣдущій 
въ своихъ священ, книгахъ, долженъ былъ припомнить, что, по соизволенію 
Божію, напр., Авраамъ и Сарра въ старости родили Исаака. Захарія тѣмъ 
болѣе долженъ былъ вѣрить, что ему говоритъ Ангелъ и говоритъ во святомъ 
мѣстѣ. Но онъ усумнился, за что и былъ наказанъ. „Ангелъ справедливо 
не прощаетъ невѣрующему Захаріи, замѣчаетъ св. Аѳанасій великій, потому 
что онъ имѣлъ въ примѣрѣ прежде того бывшихъ безплодными и рождав¬ 
шихъ, какъ учитъ Божественное писаніе.“ 

19. И швѣцідвх агглх речё рл&: азх 
еелль гдврійлх предстояв пред бгол\х: й 
послаігл ест глаголдти кх тевѣ й влго- 
вѣстйтн текѣ сіж: 

20. и се, в^деши лдолчж й не могій 
проглдгблати, до негшже дне гДд^тх с'іл: 
занё не вѣровдлх §сй словефих люйліх, 
лже сбѴ'д^тсж во вршл свое. 

Ангелъ сказалъ ему въ отвѣтъ: я 
Гавріилъ, предстоящій предъ Богомъ, 

и посланъ говорить съ тобою и бла¬ 

говѣстить тебѣ сіе; 

и вотъ ты будешь молчать и не бу¬ 

дешь имѣть возможности говорить до 
того дня, какъ это сбудется, за то, 
что ты не повѣрилъ словамъ моимъ, 

которыя сбудутся въ свое время. 



14 ГЛАВА I. Стихи 21—25. 

Азъ есмъ (я) Гавріилъ, предстпояй (предстоящій) передъ Богомъ. 
Захарія изъ книги пророка Даніила (8, 16; 9, 21) могъ знать, кто—этотъ 
архангелъ Гавріилъ,—что онъ ближайшій служитель Вѣчнаго Бога. Предстоять 
царю или Богу значить быть ближайшимъ къ нимъ. Выраженіе это заимствовано 
изъ жизни восточныхъ царей, гдѣ предстоящими царю назывались люди, са¬ 
мые приближенные къ нему (3 Цар. 10, 8; 12, 6 и др.) Се будеши молча (бу¬ 
дешь молчать). Это было наказаніемъ и вмѣстѣ знаменіемъ, что самое со¬ 
бытіе съ Захаріею должно быть тайною до времени, во избѣжаніе вредныхъ 
слѣдствій, еслибы огласилась хотя часть того, что возвѣщено ему небеснымъ 
посланникомъ. 

21. П вѣша ліодіе жд&це зд^дрі'ю: й Между тѣмъ народъ ожидалъ Заха- 

ч)?длЛ'СА косндфѣ1 (\\\& К7> церкви. рію; и дивился, что онъ медлитъ въ 
храмѣ. 

Народъ ждалъ Захарію, — ожидалъ, чтобы священнодѣйствовавшій 
Захарія, по выходѣ изъ святилища послѣ кажденія, какъ обыкновенно дѣла¬ 
лось, преподалъ благословеніе народу, и тотъ могъ бы выдти изъ храма. Народъ 
дивился, почему такъ замедлилъ Захарія во святилищѣ,—такъ какъ кажденіе 
(и совершавшееся вмѣстѣ съ тѣмъ, поправленіе свѣтильниковъ на семисвѣщ- 
никѣ) обыкновенно продолжалось не долго—не болѣе получаса (Мих.). 

22. Йзшедх же не можіине глдгблдти кх 
ннмх: й рлз&пѣшл, (Дш видѣніе видѣ вх 
церкви: й той вѣ помавал ймх: й пре- 
вываше нѣмх. 

23. И бысть аш йсполнншлса дніе 
СЛУЖБЫ ('ПН, йде В7, Д0М7і свой. 

Онъ же вышедъ не могъ говорить 
къ нимъ; и они поняли, что онъ ви- 

_дѣлъ видѣніе въ храмѣ; и онъ объяс¬ 

нялся съ ними знаками, и оставался 
нѣмъ. 

А когда окончились дни службы его, 
возвратился въ домъ свой. 

Яко исполнишася дніе (когда окончились дни) службы, т. е. не ра¬ 
нѣе, какъ по окончаніи очередной недѣли. Изъ этого видно, насколько рев¬ 
ностенъ къ службѣ и благочестивъ былъ Захарія. Нѣмота же не препятство¬ 
вала ему продолжать свое служеніе до окончанія очереди, потому что 
такое служеніе, какъ совершеніе кажденія, не требовало рѣчи. 

Зач. 3. Благовѣстіе Арханг. Гавріила Преев. Дѣвѣ Маріи о рожденіи 
отъ Нея Спасителя. 

Читается въ день Благовѣщенія, па литургіи. 

24. Но сир же днер здчдтх ёліедветь 
женл ?гш, й тданкса мцх пать, гллго- 
люфн: 

25. АШ тдш мнѣ сотвори гдь во 
дни, вх нлже призрѣ іилти поношеніе 
мое вх человѣкѣ^/,. 

Послѣ сихъ дней зачала Елисавета, 

жена его, и таилась пять мѣсяцевъ, 

и говорила: 

такъ сотворилъ мнѣ Господь во дни 
сіи, въ которые призрѣлъ на меня, 
чтобы снять съ меня поношеніе между 
людьми. 

По сихъ днехъ (послѣ сихъ дней),—т. е. по окончаніи очередной служеб¬ 
ной недѣли, когда Захарія возвратился изъ храма въ домъ (23 ст.), который, 
полагаютъ, находился или въ Хевронѣ или въ небольшомъ Левитскомъ городѣ, 



Стихи 26—27. ГЛАВА I. 15 

недалеко отъ него, Іуттѣ (39 ст.). Таяшеся (таилась) мѣсяцъ пятъ—вѣроятно, 
не желая оглашать прежде времени тайну, на которую положена была печать 
молчанія Самимъ Богомъ въ лишеніи языка мужа (Богосл.). Такъ сотворилъ мнѣ 
Господъ и пр. Въ этихъ словахъ праведная Елисавета высказываетъ, что теперь, 
съ зачатіемъ ею дитяти, Господь явилъ Себя милостивымъ къ ней, и что она уже 
не будетъ терпѣть поношеніе за неплодіе-, такъ какъ неплодіе у евреевъ счи¬ 
талось знакомъ немилости Божіей, наказаніемъ за грѣхи (ст. 6), и люди бездѣт¬ 
ные подвергались поношенію, т. е. худому мнѣнію и оскорбленію со стороны 
другихъ (1 Цар. 1, 6.). 

26. Ё'л .ѵщ'л же шествій послана высть 
дгглг глврііш ш вгд во града гдлілейскін, 
елС'же йлѵь Назарета, 

27. кгл двѣ отреченнѣй лѵ&кеви, (лС’же 
Гіл\л ішсифй, (0 домѣ1 двдовд: й йл\ж двѣ 
мрісшь. 

Въ шестый же мѣсяцъ посланъ былъ 
Ангелъ Гавріилъ отъ Бога въ городъ 
Галилейскій, называемый Назаретъ, 

къ Дѣвѣ, обрученной мужу, именемъ 
Іосифу, изъ дома Давидова-, имя же 
Дѣвѣ: Марія. 

Въ мѣсяцъ шестый—т. е. послѣ зачатія сына, Предтечи Христова 
Елисаветою (ст. 36). Ангелъ Гавріилъ—тотъ же самый изъ Ангеловъ, который 
возвѣстилъ и зачатіе Предтечи (ст. 19). Въ юродъ Галилейскій, называемый 
Назаретъ. Назаретъ это былъ небольшой городъ въ одной изъ частей Свя¬ 
той Земли или Палестины, называемой Галилеею. (См. 2, 4). Населеніе его 
было бѣдно и не отличалось добрыми нравами, такъ что вошло въ посло¬ 
вицу: Изъ Назарета можетъ ли бытъ что доброе? (Іоан. 1, 46). Но какъ 
часто неправы и погрѣшительны бываютъ сужденія человѣческія! Въ этомъ 
то, по мнѣнію людей, презрѣнномъ Назаретѣ жила Дѣва, избранная быть 
Матерью Господа-, въ немъ былъ воспитанъ и пребывалъ до тридцатилѣтняго 
возраста Самъ Спаситель человѣковъ. Къ Дѣвѣ и пр. Св. Дѣва Марія была 
дочь благочестивыхъ родителей изъ евреевъ, Іоакима и Анны, изъ которыхъ 
первый происходилъ изъ царскаго племени, изъ колѣна Іудина, а вторая 
изъ священническаго—изъ колѣна Левіина. Родилась она у нихъ въ ихъ 
старческихъ лѣтахъ. Молясь о дарованіи дѣтища, св. Іоакимъ и Анна дали 
обѣтъ, если родится оно у нихъ, посвятить его Богу, т. е., какъ тогда было 
въ обычаяхъ, отдать его во храмъ для жизни тамъ до совершеннолѣтія. Марія 
родилась и введена была во храмъ трехлѣтнею отроковицею. Здѣсь прожила 
она 12 лѣтъ въ обществѣ женъ и дѣвъ, посвятившихъ себя на служеніе 
Богу. По окончаніи времени пребыванія въ храмѣ, по обычаю, она должна 
была вступить въ супружество; такъ какъ въ ветхозавѣтное время всѣ еврей¬ 
скія дѣвицы, побуждаемыя надеждою рожденія Спасителя, считали величай¬ 
шимъ для себя несчастьемъ навсегда оставаться въ дѣвицахъ. Но св. Дѣва 
Марія, по своему глубокому смиренію, не позволяла Себѣ и подумать о 
такой надеждѣ, но, возлюбивъ Бога всею душею, дала обѣтъ всегдашняго 
дѣвства. Свое намѣреніе открыла Она первосвященнику и священникамъ; и 
тѣ, услышавъ объ Ея обѣтѣ, были въ затрудненіи: какъ поступить съ Нею? 
Тогда, по молитвѣ, Богъ открылъ имъ, чтобы они нашли достойнаго чело¬ 
вѣка, который, подъ видомъ супружества, былъ бы хранителемъ Ея дѣвства. 
Избраны были 12 безженныхъ мужей изъ рода Давидова, въ числѣ коихъ 
находился и праведный Іосифъ, восьмидесятилѣтній старецъ. Съ нимъ-то и 
обручили св. Марію для того, чтобы онъ былъ и хранителемъ Ея дѣвства, и 
Ея покровителемъ и помощникомъ. Старецъ Іосифъ, подобно Маріи, происхо¬ 
дилъ изъ рода Давидова (Лук. 2, 4) и, по свидѣтельству еванг. Матѳея, былъ 
человѣкъ праведный (1, 19). Но этотъ царственный потомокъ находился 
въ бѣдномъ состояніи и трудами древодѣланія снискивалъ себѣ пропитаніе. 
По какимъ-то обстоятельствамъ, онъ жилъ не въ своемъ отечественномъ 
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городѣ Виѳлеемѣ, гдѣ родился Давидъ, но въ бѣдномъ Назаретѣ, и Марія 
переселилась посему въ этотъ городъ, оставивъ Іерусалимъ. Живя въ Наза¬ 
ретѣ, Пресвятая Дѣва болѣе и болѣе преуспѣвала въ дѣлахъ благочестія, 
къ какимъ пріучилась въ храмѣ,—пребывала въ уединеніи и упражнялась въ 
богомысліи, молитвѣ, чтеніи Свящ. книгъ и въ трудахъ рукодѣлія. Свидѣтель¬ 
ствомъ глубокаго знанія Свящ. книгъ, какое имѣла пресв. Богородица, слу¬ 
жить пѣснь, которую Она воспѣла при свиданіи съ правед. Елисаветою и 
которая, въ честь Ея, воспѣвается св. Церковію (Лук. 1, 46—56). Пѣснь 
сія вся проникнута духомъ Свящ. книгъ и состоитъ изъ разныхъ изреченій 
Свящ. писанія (Филар. митроп.). „Бракъ, столь чтимый въ ветхомъ завѣтѣ, 
пишетъ тотъ же святитель, могъ рождать только человѣковъ. Одно дѣвство 
достойно было родить Богочеловѣка. Потому, вслѣдъ за обрученіемъ Іосифу, 

Марія обручается Духу Св., чтобы быть Матерію Господа. Благовѣщеніе 
послѣдовало за обрученіемъ 

28. ІІ вшед'А кх ней дгТлх рече: рад^йсл, 
блгоддтндл: гдь съ тобою: влгословенд ты 
вх женлѵх. 

Ангелъ, вошедъ къ Ней, сказалъ: 

радуйся, Благодатная! Господь съ То¬ 

бою; благословенна Ты между женами. 

Однажды, какъ свидѣтельствуетъ преданіе, пресв. Марія читала книгу 
прор. Исаіи и, остановившись на словахъ его: се дѣва во чревѣ пріиметъ и 
родитъ сына, и нарекутъ имя ему Еммануилъ (7, 14), молила Бога о нис¬ 
посланіи возвѣщеннаго пророками Искупителя міра. Въ эти минуты является 
Ей Архангелъ и, какъ бы отвѣчая на Ея желаніе и мольбу, произноситъ 
Ей радостное привѣтствіе: „Радуйся, Благодатная,“ и пр. Радуйся, это— 
обычное привѣтствіе, то же, что „здравствуй11. Благодатная, это—уже особен¬ 
ное привѣтствіе. Оно выражало особенное благоволеніе Божіе къ св. Дѣвѣ, 
потому что благодатный значитъ особенно благословенный Богомъ, надѣлен¬ 
ный особенными божественными дарами и тѣмъ превосходящій другихъ обык¬ 
новенныхъ людей. Господъ съ Тобою, это—тоже одно изъ обычныхъ привѣт¬ 
ствій. Благословенна Ты въ женахъ (между женами). Это опять—особенное 
привѣтствіе. Быть благословенною между женами значитъ быть первою, луч¬ 
шею и счастливѣйшею между ними. Сказанными словами св. Архангелъ какъ 
бы такъ говорилъ пресв. Богородицѣ: „Ты украсила Себя всѣми добродѣте¬ 
лями, всѣми духовными совершенствами и за то содѣлалась достойною осо¬ 
бенной милости и любви Божіей. Господь, близкій ко всѣмъ людямъ, испол¬ 
няющимъ св. волю Его, особенно приближается къ Тебѣ Своею неизречен¬ 
ною благодатію. Онъ, источникъ всякаго благословенія, благословляетъ Тебя 
преимущественно предъ всѣми женами въ мірѣ, почему и люди будутъ благо¬ 
словлять Тебя, прославлять и ублажать паче всѣхъ женъ“ (Филар.). 

29. Она же видѣвши слЛѴнса Ф словесй 
6по й нодаышлАше, каково вЬдегл цѣлованіе 
сіе. 

Она же, увидѣвши его, смутилась 
отъ словъ его и размышляла, что бы 
это было за привѣтствіе. 

Пресв. Богородица смутилась отъ словъ Ангела (смутися о словесй 
его). Понятно это смущеніе вслѣдствіе внезапнаго явленія Ей небеснаго вѣст¬ 
ника и необычайныхъ привѣтствій отъ него. Смутился и Захарія, когда явил¬ 
ся ему Ангелъ въ храмѣ, возвѣщая рожденіе сына, Предтечи Христова (ст. 
11—12). Явленіе Ангеловъ приводило въ трепетъ и другихъ ветхозавѣт. правед¬ 
никовъ (6, 22 — 23; 13, 22). На Захарію напалъ страхъ и недовѣріе; а 
Пресв. Богородица смутилась не отъ явленія Ей Ангела, а отъ его привѣтствія, 
и размышляла, что бы значило это привѣтствіе (каково будетъ цѣлованіе сіе); 
такъ какъ до сихъ поръ ни одинъ и особенно ни одна изъ земнородныхъ не 
слыхали съ небесъ подобнаго привѣтствія. Святитель Филаретъ такъ изобра- 
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жаетъ состояніе Преев. Богородицы въ это время: „Приму ли необычное при¬ 
вѣтствіе? размышляла Преев. Дѣва. Страшусь, да не вмѣнится мнѣ сіе въ 
превозношеніе. Отвергну ли? Страшусь, оскорблю невѣрованіемъ не только 
Божія Посланника, но и Пославшаго. По жду въ безмолвіи, чго явитъ Богъ. 
Такъ Она и не приняла высокаго привѣтствія, и тѣмъ сохранила свое смире¬ 
ніе, но и не отвергла, и тѣмъ сохранила свою вѣру11. Обстоятельство же, что 
Преев. Богородица не испугалась явленія Ангела, объясняется тѣмъ, что, 
какъ говоритъ преданіе, св. Ангелъ не разъ являлся Ей, когда Она жила 
при храмѣ, и Она такимъ образомъ привыкла къ явленіямъ и бесѣдамъ 
Ангельскимъ. 

30. И рече аггла р: не бойса, мріалаь: И сказалъ Ей Ангелъ: не бойся, Ма- 

Оврѣлл Б0 есн Блгодать оу вга: рія, ибо Ты обрѣла благодать у Бога; 

31. й се, злчнеши ио чревѣ, Й родйши и вотъ, зачнешь во чревѣ, и родишь 
сна, й наречеши іша §мѣ Іиса. Сына, и наречешь Ему имя: Іисусъ. 

Не бойся, т. е. не смущайся, ибо въ состояніи смущенія Св. Дѣва не 
могла бы должнымъ образомъ выслушать благовѣстіе Архангела. Обрѣла бо 
еси благодать у Бош (объясненіе слова „благодать11 чит. въ 28 ст.). И се (вотъ) 
зачнешь во чревѣ и пр. Здѣсь Ангелъ говоритъ словами пророчества Исаіи о 
рожденіи Мессіи отъ дѣвы (6, 14), которое, конечно, знала Преев. Марія. Пре¬ 
даніе говоритъ, что Ангелъ явился пресв. Дѣвѣ Маріи именно въ то время, 
когда Она, читая книгу прор. Исаіи, остановилась своимъ размышленіемъ на 
этомъ пророчествѣ (См. 28 ст.). Іисусъ. Это имя довольно распространенное у 
евреевъ и значитъ „Богъ Спаситель11 или просто „Спаситель1*. Для спасенія лю¬ 
дей отъ вѣчной погибели за грѣхи, которые начались въ родѣ человѣческомъ съ 
грѣхопаденія первыхъ людей въ раю, по премудрымъ божественнымъ планамъ, 
долженствовалъ сойти съ неба на землю, воплотиться и, принявъ на себя грѣхи 
рода человѣческаго, пострадать за нихъ Сынъ Божій, второе лицо Пресв. 
Троицы. И вотъ Сей то воплотившійся Сынъ Божій при рожденіи и былъ названъ 
Іисусомъ—Спасителемъ. Относительно имени Іисусъ впадаютъ въ ошибку и 
много спорятъ наши такъ называемые старообрядцы, или раскольники, кото¬ 
рые въ 17 столѣтіи самовольно отдѣлились отъ истинной Церкви изъ-за нѣко¬ 
торыхъ церковныхъ обрядовъ. Они учатъ, что нужно писать и говорить не 
Іисусъ, а Ісусъ. Но именно Іисусъ—слово греческое или Іешуа, сокращенное 
изъ Іеюшуа, слово еврейское—и значитъ Спаситель, а не Ісусъ; такого 
слова нѣтъ въ греческомъ языкѣ. Если написано въ нѣкоторыхъ древнихъ 
книгахъ Ісусъ, такъ это написано сокращенно, какъ вдревле писали нерѣдко. 

Онъ будетъ великъ, и наречется Сы¬ 

номъ Всевышняго; и дастъ Ему Гос¬ 

подь Богъ престолъ Давида, отца Его; 

и будетъ царствовать надъ домомъ 
Іакова во-вѣки, и царству Его не бу¬ 

детъ конца. 

И о Предтечѣ Ангелъ возвѣстилъ, что онъ будетъ велій (великъ, ст. 15), 
но — великъ предъ Господомъ, а не безусловно великъ или величайшій изъ 
всѣхъ. Чѣмъ будетъ великъ, Архангелъ говоритъ далѣе: Съигъ Всевышняго,т. е. 
Бога Отца,—превысшаго всякой твари небесной и земной, какъ воплотившійся 
Единородный Его Сынъ (Іоан. 1, 14) наречется. II дастъ Ему Господь Богъ 
престолъ Давида^ отца Его. II воцарится въ дому Іаковли (надъ домомъ Іакова) 
во-вѣки. Давидъ называется отцомъ I. Христа, потому что Онъ происходилъ 
отъ Давида и по Матери, Св. Дѣвѣ Маріи, и по названному отцу Своему 
Іосифу (Чит. объясн. 27 ст. и Матѳ. 1, 1. 16). О происхожденіи Мессіи—вѣч- 

2 

32. Сей вздета вел'ій, й сна вышнагш на- 
речетсА: й даста $л\& гдь вга пртола двда 
Оца <-гш: 

33. й воцрйтсА ва дол\$ іакшли во вѣки, 
й цртвію епи не вздета конца. 
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наго Царя изъ рода Давидова предсказано было Давиду отъ Бога (2 Цар. 7, 
12, 15. Псал. 131,11). Надъ домомъ Іакова. Здѣсь разумѣется главнымъ обра¬ 
зомъ народъ еврейскій, который произошелъ отъ 12-ти сыновей патріарха Іакова, 
но разумѣются и всѣ другіе народы, которые увѣруютъ въ Мессію. Говорится же 
здѣсь только о царствованіи надъ еврейскимъ народомъ потому, что I. Хри¬ 
стосъ по плоти произошелъ отъ сего народа, и потому, что спасеніе всего міра 
долженствовало произойти отъ іудеевъ, какъ избраннаго для сей цѣли народа 
(Іоан. 4, 22). „Слыша о престолѣ Давидовомъ, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, не по¬ 
думай о царствѣ чувственномъ, но разумѣй о божественномъ, которымъ Онъ 
воцарится надъ всѣми народами божественною проповѣдію:,11 почему и сказа¬ 
но Ангеломъ: царству Его не будетъ конца. Земное царство Давидово было 
только образомъ и сѣнію духовнаго царства Христова. 

34. Рече же лыр'ідмь ко лггл$: каш в^детх 
Сіе, йдііже да^жл не знаю; 

35. Й шѣцідвй дгТлй рече р: щъ стый 
найдет» на та, й сила вышнаго шсѣніітх 
та: тііпже й раждаелюе сто наречетсА сП» 
бжі'й: 

Марія же сказала Ангелу: какъ бу¬ 

детъ это, когда Я мужа не знаю? 

Ангелъ сказалъ Ей въ отвѣтъ: Духъ 
Святый найдетъ на Тебя, и сила Все¬ 

вышняго осѣнитъ Тебя: посему и 
раждаемое Святое наречется Сыномъ 
Божіимъ. 

Како будетъ сіе и пр. Это вопросъ—не сомнѣнія и невѣрія, какъ у 
Захаріи (ст. 18—20), а естественнаго недоумѣнія: Преев. Дѣва увѣровала 
словамъ Ангела, какъ это засвидѣтельствовалъ Самъ Духъ Св. устами правед¬ 
ной Елисаветы (1, 45), посему и не требуетъ отъ него знаменія, подобно 
тому, какъ требовалъ священникъ Захарія, когда возвѣщено было ему о рожде¬ 
ніи сына. Но неизмѣнная любовь къ чистотѣ дѣвства побуждаетъ Ее спросить 
Ангела: какъ можетъ родиться отъ Нея Сынъ, когда Она дѣва? Она дала обѣтъ 
хранить дѣвство, а менаду тѣмъ Ангелъ говоритъ, что у Нея будетъ Сыеъ. 
„Дѣва Марія, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, сказала сіе не потому, что какъ бы 
не повѣрила, но потому, что Она, какъ мудрая и разумная, желала узнать 
образъ настоящаго событія: ибо ничего подобнаго не было прежде сего, 
и послѣ не будетъ. Захарія справедливо осуждается, онъ имѣлъ много при¬ 
мѣровъ, такъ какъ многія неплодныя рождали, а Дѣва не имѣла ни одного 
примѣра.а Какимъ-же это образомъ, Она думала, что и обѣтъ дѣвства будетъ 
сохраненъ, и Сынъ родится? Духъ Святый найдетъ на Тя (Тебя) и пр., т. е.. 
зачатіе и рожденіе совершится не образомъ естественнымъ, отъ мужа, а 
сверхъестественнымъ, непостижимымъ, чрезъ наитіе Св. Духа, чрезъ осѣненіе 
силою Всевышняго, и потому рожденный не будетъ подобенъ обыкновеннымъ 
дѣтямъ, которыя, зачинаясь и рождаясь во грѣхахъ, съ рожденіемъ прино¬ 
сятъ въ міръ грѣхъ и проклятіе; но будетъ святъ, непричастенъ никакому 
грѣху. Такъ какъ Христосъ имѣлъ принести Себя въ жертву правосудію Бо¬ 
жію за грѣхи человѣковъ, то Самъ не долженъ былъ имѣть никакого грѣха, 
даже и первороднаго, отъ котораго не свободенъ ни одинъ человѣкъ. Пото¬ 
му и зачался въ предочищенной для сего Дѣвѣ особеннымъ дѣйствіемъ Бо¬ 
жіимъ, и въ самомъ рожденіи называется Святымъ, Сыномъ Божіимъ (Мих.)., 
Сыномъ Божіимъ, т. е. и по человѣчеству Своему, рожденному отъ Дѣвы, 
Сынъ Божій, прежде вѣкъ рожденный отъ Бога Отца, будетъ Сыномъ Божі¬ 
имъ Единороднымъ, почему Св. Дѣва Марія и именуется Богородицею, Бого¬ 
матерью. Были такіе лжеучители, которые говорили, что въ I. Христѣ толь¬ 
ко нравственно соединены два естества Божеское и человѣческое, а потому 
Св. Дѣву Марію называли не Богородицею, а Христородпцею; на 3-мъ Всел.. 
соборѣ они осуждены. 
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36. й се, ріслветь южикл твол, й та 
зачата сына в/, старости своей: й сей лщл 
шествій есть, |й, нарицаелѵѣй неплоды: 

37. аш не йзнелаожет'л оу вга всжкх 
гл гол/,. 

вотъ, и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она 
зачала сына въ старости своей, и ей 
уже шествій мѣсяцъ; 

ибо у Бога не останется безсиль¬ 

нымъ никакое слово. 

Для большаго увѣренія, Архангелъ указываетъ Преев. Дѣвѣ на событіе, 
хотя еще Ей невѣдомое, но въ истинности котораго Она можетъ удостовѣ¬ 
риться; это же указаніе отчасти разрѣшало и недоумѣніе Ея о возможности 
зачатія Ею младенца: Елисавета по естественнымъ законамъ уже не могла зачать, 
а между тѣмъ зачала по соизволенію и силѣ Божіей; потому что, какъ поет¬ 
ся въ церк. пѣсни, „идѣже хощетъ Богъ, побѣждается естества чинъ“, т. е. 
измѣняются законы природы (Мих.). По преданію, записанному св. Кирилломъ 
Александрійскимъ, Елисавета и Марія были дочерями двухъ родныхъ сестеръ, 
изъ которыхъ, Анна, мать Преев. Богородицы была выдана замужъ за Іоаки¬ 
ма, изъ колѣна Іудина, а вторая, мать Елисаветы, за жреца. Такимъ образомъ, 
Марія и Елисавета были двоюродными сестрами. 

38. Рече же ллріллм.: сеьрдпл гднж: сУди 
лмііі по гллго.Д' тпоеллй. И (Биде (0 меж 
агпля. 

Тогда Марія сказала: се, раба 
Господня; да будетъ Мнѣ по слову 
твоему. И отошелъ отъ Нея Ангелъ. 

Се раба Господня и пр. „Какая высота вѣры, глубина смиренія и пре¬ 
данности волѣ Божіей въ семъ отвѣтѣ Марія! восклицаетъ одинъ изъ святителей 
(митр. Фил.). Если праведная Сарра предвѣстіе о рожденіи отъ нея Исаака, 
необыкновенномъ, однако не сверхъестественномъ, приняла съ замѣшатель¬ 
ствомъ; если при подобномъ предвѣстіи о Предтечѣ Господнемъ, правед. За¬ 
харія не вѣрилъ и требовалъ знаменія: то колико выше самыхъ праведниковъ 
является Преев. Дѣва Марія, когда благовѣщеніе о рожденіи отъ Нея Христа, 
Спасителя, сверхъестественномъ, непостижимомъ, пріемлетъ безъ замѣшатель¬ 
ства, безъ недовѣрія?11 „Повѣрила Ева змію, повѣрила Марія Гавріилу; что та 
вѣрою утратила, то Сія вѣрою пріобрѣла11, замѣчаетъ Тертулліанъ. „Въ мо¬ 
ментъ вѣры совершилось наитіе и осѣненіе Дѣвы Св. Духомъ и неизреченное 
и непостижимое таинство зачатія Мессіи 1псусаа (Мих.). „Во дни творенія, 
когда Богъ изрекалъ свое живое и мощное да будетъ, слово Творца произво¬ 
дило въ мірѣ твари; но въ этотъ безпримѣрный въ бытіп міра день, когда 
Божеств. Маріамъ изрекла свое кроткое и послушное буди, слово твари 
низвело въ міръ Творца—Божество всею полнотою низошло въ соеру растлѣн¬ 
наго человѣчества, соединилось съ нимъ тѣснѣйшимъ образомъ, пріобщилось пло¬ 
ти и крови его, чтобы такимъ образомъ все грѣшное человѣчество на раменахъ 
Божественной силы восполнить и вознести выше, нежели откуда оно пало,— 
въ небесное вѣчное царство Божіе. Вотъ почему Благовѣщеніе и называется 
спасенія нашего главизноюи (Прав. Собесѣд. 1884 г. ч. 1).—Является вопросъ: по¬ 
чему такъ долго, въ продолженіе столь многихъ вѣковъ не исполнялось опредѣ¬ 
леніе о воплощеніи Сына Божія, тогда какъ оно постановлено и провозглашено 
было еще въ первые дни міра? На этотъ вопросъ святитель Филаретъ отвѣчаетъ 
такъ: „не въ Богѣ причина медлительности, въ твари свободной не достаетъ 
готовности для принятія дѣйствія Божія, когда въ ея волѣ не достаетъ соотвѣт¬ 
ствія волѣ Божіей. Особенно трудно устроятъ сію готовность въ твари падшей 
и разрушенной, которую нужно возставлять и возсозидать... Также Провидѣніе 
изыскивало въ родѣ человѣческомъ и уготовляло благословенную въ женахъ, 
Которая бы могла Своею чистотою привлечь, принять, вмѣстить и удержать 
Божество, не бывъ опалена огнемъ Его... И человѣчество, пройдя долгій рядъ 
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очищенія и освященія въ сонмѣ патріарховъ и всѣхъ святыхъ ветхаго завѣта, 
явилось, наконецъ, въ Маріи на той степени чистоты и совершенства, на кото¬ 
рой Она могла содѣлаться вмѣстилищемъ Вога—Слова. Духъ Св. предочищалъ 
Богоизбранную Отроковицу п возвелъ Ее до чистоты, достойной непосред¬ 
ственнаго соприкосновенія съ чистотою Божества.а 

Зач. 4-е. Путешествіе Преев. Богородицы къ Елисаветѣ. 

Читается въ день Благовѣщенія и въ 

39. Яостдбііііі мріішь во дни тыд, иде 
въ гоюнаа со тцшіедѵл, во града ?ѣ!довх: 

40. й внііде вй дома зауар'шнй й цѣ- 

лов'д еліелветь. 

праздники Богородичные, па утрени. 

Вставши же Марія во дни сіи, съ 
поспѣшностью пошла въ нагорную 
страну, въ городъ Іудинъ, 

и вошла въ домъ Захаріи, и при¬ 

вѣтствовала Елисавету. 

Во дни тыя (сіи), т. е. послѣ того, какъ Преев. Богородица получила 
Архангельское благовѣстіе о рожденіи отъ Нея Спасителя міра и въ то же 
время узнала, что и родственница Ея Елисавета (*) скоро будетъ матерью. 
Иде со тщаніемъ (пошла съ поспѣшностію) къ Елисаветѣ. Преев. Богородицѣ 
хотѣлось поскорѣе сообщить Свою тайну и радость Елисаветѣ, какъ ближай¬ 
шей и старшей Ея Своей родственницѣ, а также хотѣлось раздѣлить съ нею 
и ея радость, по случаю имѣвшаго быть скораго рожденія ею самою сына: 
подобное желаніе обыкновенно бываетъ очень сильно въ обстоятельствахъ и 
не такой великой важности. Могла Св. Марія открыть свою тайну и радость 
Іосифу, какъ ближайшему къ Себѣ человѣку, но боялась, чтобы не смутить его 
(проФ. Богосл.). Въ горняя (въ нагорную страну), во градъ Іудовъ. Полагаютъ, 
что это былъ Хевронъ, знаменитѣйшій священническій городъ, находившійся 
въ нагорной Іудейской странѣ, недалеко отъ Виѳлеема, или находившійся 
близъ него, небольшой городъ Левитовъ Іутта (ст. 24). По раздѣленіи Еврей¬ 
скаго царства на Іудейское и Израильское при сынѣ Соломона Ровоамѣ, од¬ 
на часть хребта горъ, который прорѣзываетъ среднюю и южную часть Пале¬ 
стины, осталась въ Іудейскомъ царствѣ, а другая перешла въ Израильское, и ста¬ 
ли называться, первая—горою Іудиною или нагорною Іудиною страною, а вто¬ 
рая—горою Израилевою или нагорною Израилевою страною. (Мих.). 

41. И высть дш о у СЛЫША ІЛІСАВСТЬ 
цѣлованіе лдріино, взыгрлсл лшденецй во 
чревѣ й исполнись дул ста еліелветь: 

Когда Елисавета услышала привѣт¬ 

ствіе Маріи, взыгралъ младенецъ во 
чревѣ ея^ и Елисавета исполнилась 
Святаго Духа, 

Взыграся (взыгралъ) младенецъ во чревѣ ея. Это необыкновенное движе¬ 
ніе младенца во чревѣ свидѣтельствовало о тѣхъ близкихъ духовныхъ отноше¬ 
ніяхъ, въ какихъ должны будутъ состоять имѣющіе родиться младенцы (Мих.). 
Исполнися Духа Свята Елисаветъ—отъ Него она и узнала тайну зачатія 
Св. Дѣвою младенца Спасителя (ст. 43). Духъ же Св. подвигъ и младенца, 
будущаго Предтечу Мессіи, во чревѣ Елисаветы. 

*) Св. Марія происходила изъ рода Давидова, а Елисавета изъ рода первосвящеиническаго, слѣ- 
оватольно, изъ колѣна Левіина, а не изъ Іудина; но былп между собою въ родствѣ. (Чнт. объясн. 
7 ст.) 
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42. й возопи глдсолѵл веліішх й рече: 
вллгословенл ты вл жендуя, Гі вллгословенй 
плодя чревд тпоегш. 

и воскликнула громкимъ голосомъ, 

и сказала: благословенна Ты между 
женами, и благословенъ плодъ чрева 
Твоего! 

Отъ избытка чувствъ Елисавета, по внушенію Духа Св., привѣт¬ 
ствуетъ Марію особымъ привѣтствіемъ, не какъ свою родственницу, Кото¬ 
рую любила, но какъ Матерь Господа. Благословенна 1ы въ женахъ. Это— 
повтореніе Ангельскаго привѣтствія (чит. ст. 28), которымъ Елисавета по¬ 
ставляетъ Преев. Дѣву превыше всѣхъ женъ. Благословенъ плодъ чрева Твоего, 
т. е. зачатый и имѣющій родиться отъ Дѣвы младенецъ—Спаситель. „Не 
говоря уже о томъ, что одно повтореніе Ангельскаго привѣтствія само по 
себѣ удивительно, чего, конечно, не могла не замѣтить Марія, пишетъ одинъ 
изъ толкователей Евангелія (прочь Богосл.)- но еще болѣе удивительно вто¬ 
рое привѣтствіе: благословенъ плодъ чрева Твоего, которымъ Елисавета, такъ 
сказать, спѣшитъ подтвердить благовѣстіе Ангела и въ то же время ясно 
даетъ понять, что тайна, возвѣщенная Маріи и доселѣ еще никому неиз¬ 
вѣстная, извѣстна уже ей.“ „Пророчественныя слова Елисаветы были слова не 
ея, а младенца, уста же матери только послужили ему, подобно какъ и уста 
Маріи послужили Сущему въ утробѣ Ея, Сыну Божію"- (ѲеоФ.). Изъ всего 
этого Св. Марія еще болѣе увѣрилась въ истинѣ словъ, сказанныхъ ей Архан¬ 
геломъ, и поняла, что все, что совершается съ Нею и Елисаветою, совер¬ 
шается по волѣ Божіей. 

43. И С0тк^$ дшѣ сіе, да прійдетя мти 
гдд лАоегш ко лѵнѣ; 

44- Ое во, шіш пьіетк глася цѣловаііід 
твоегш по сушію л\о§ю, взыгрдеж лшде- 
иецж рд,д,оцісши по чревѣ мотъ. 

45. И влженид вѣровдвшдл, в^детя 
совершеніе глдгшлшіылѵл §й ш гдд. 

И откуда это мнѣ, что пришла Ма¬ 

терь Господа моего ко мнѣ? 

Ибо когда голосъ привѣтствія Твоего 
дошелъ до слуха моего, взыгралъ мла¬ 

денецъ радостно во чревѣ моемъ. 

И блаженна Увѣровавшая, потому 
что совершится сказанное Ей отъ Гос¬ 

пода. 

Откуда мнѣ сіе, т. е. откуда мнѣ такое счастье, за какія мои заслуги 
Богъ удостоилъ меня, что пришла ко мнѣ Мати (Матерь) Господа Моего? Пра¬ 
ведная Елисавета прямо называетъ Св. Дѣву Матерью Господа: это открылъ 
ей Духъ Святый, когда исполнилъ ее и сообщилъ ей тайну Маріи. Блаженна 
увѣровавшая—и потому, что повѣрила,—не то, что Захарія, мужъ ея, Елиса¬ 
веты,—и потому, что все, предвозвѣщенное Св. Маріи Архангеломъ о Ея Сы¬ 
нѣ, исполнится (будетъ совершеніе глаголаннымъ Ей огпъ Господа). Здѣсь, конеч¬ 
но, разумѣется не одно только обѣтованіе о зачатіи и рожденіи I. Христа, 
но и то, что возвѣщено Ангеломъ о Его вѣчномъ царствѣ (ст. 31—33). 

46. Й рече лірідлш: велйчитя дііід л\сл 
гдд, 

47. й возрддовлеж дуя л\оіі ш пзѣ егіеѣ 
люта: 

48. іжш призрѣ ид смиреніе рлкы споел: 
се во шинѣ оувлдждтя л\ж всіі роди: 

і жать Меня всѣ роды-, 

И сказала Марія: велнчитъ душа 
Моя Господа, 

и возрадовался духъ Мой о Богѣ, 

Спасителѣ Моемъ, 

что призрѣлъ Онъ на смиреніе Ра¬ 

бы Своей; ибо отнынѣ будутъ убла- 

II рече Маріамъ (сказала Марія) и пр. Подъ впечатлѣніемъ радостныхъ 
событій какъ съ Самою Преев. Дѣвою, такъ и съ Ея родственницею Елисаве¬ 
тою, послѣ боговдохновеннаго привѣтствія Ей отъ сей послѣдней, изъ души Ея 



22 ГЛАВА I. Стихи 49—53. 

излилась чудная, пророчественная пѣснь во славу Бога и будущаго Спасителя 
міра. Въ Своей пѣсни Св. Дѣва прославляетъ особенно явленныя въ искупле¬ 
ніи міра: 1), милость Божію (48 ст.), 2), всемогущество (49—51), 3), святость 
(49—51), 4), правду (52—53) и 5), въ особенности вѣрность Бога Іеговы завѣту 
Своему (54—55). Пѣснь сія почти каждодневно употребляется у насъ въ Пра¬ 
вославной Церкви за утреннею службою. Величитъ—прославляетъ, славосло¬ 
витъ Бога за являемое Имъ спасенію міру. Нризрѣ на смиреніе рабы Своея. 
Здѣсь разумѣется главнымъ образомъ тогдашняя незнатность и уничиженіе 
рода Давидова, изъ котораго происходила Преев. Богородица, также и нрав¬ 
ственное смиреніе Ея Самой. Изъ преданія извѣстенъ случай Ея смиренія въ 
самое время Архангельскаго благовѣстія Ей. Предъ благовѣстіемъ, при чтеніи 
книги пророка Исаіи, остановись на словахъ его о рожденіи Спасителя отъ 
Дѣвы, Марія такъ размышляла: „какъ счастлива была бы Я, еслибы Господь 
удостоилъ Меня быть служанкою сей Дѣвы!11 Отнынѣ ублажатъ Мя (Меня) 
вси роди, т. е. будутъ благословлять, прославлять всѣ народы, всѣ люди, ко¬ 
торые увѣруютъ въ сына Ея—Искупителя міра. 

49. іаш сотвори лміѣ величіе ейлный, 
й сто НЛ\А (~ГШ. 

50. и МАТЬ (тш Вй роды родювй Е0А- 

фымед ('гш: 

что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный, 

и свято имя Его-, 

и милость Его въ роды родовъ къ 
боящимся Его; 

Сотвори Мнѣ величіе Сильный, т. е. Всемогущій Богъ удостоилъ Меня 
великой чести—быть Матерію Своего единороднаго Сына—Спасителя міра. 
Свято имя Его, т. е. Святъ Богъ: имя Божіе нерѣдко употребляется вмѣсто 
Самого именуемаго—Бога. При приближеніи къ Себѣ Бога, Преев. Богородица 
особенно восчувствовала и поняла святость Его. Въ пророческомъ воодушевле¬ 
ніи Преев. Дѣва говоритъ о событіяхъ, имѣющихъ еще совершиться, какъ 
уже о совершившихся: сотвори (51 ст.), расточи (52 ст.), низложи (52 ст.) 
и пр. Милость Его,—милосердіе Божіе къ грѣшнымъ людямъ, въ роды ро¬ 
довъ—отъ поколѣнія къ поколѣнію, отъ отцовъ къ дѣтямъ, отъ предковъ къ 
потомкамъ, навсегда. (Къ) боящимся Его, т. е. къ благочестивымъ, добро¬ 
дѣтельнымъ людямъ: страхъ Божій, это —боязнь, опасеніе, какъ бы не оскор¬ 
бить Бога преступленіемъ Его заповѣдей. 

51. сотвори держакѣ мышцею своею: 
расточи гшрдыд лаыслі'ю сердца іід’й: 

явилъ силу мышцы Своей; разсѣялъ 
надменныхъ помышленіями сердца ихъ; 

Сотвори державу мышцею Своею (явилъ силу мышцы Своей). Мышца, 
это—знакъ могущества. Словомъ мышца называется Божіе всемогущество. 
Въ этихъ и дальнѣйшихъ Своихъ словахъ, Преев. Богородица изображаетъ 
предвидѣнный Ею, великій переворотъ, который совершитъ Господь чрезъ 
устроеніе царства сына Ея, Мессіи. Расточи гордыя мыслію (разсѣялъ над¬ 
менныхъ помышленіями) сердца ихъ. Надменный, или гордый, это—несмирен¬ 
ный, думающій о себѣ много и кичащійся собою, возвышающійся и на ра¬ 
зумъ Божій. Подъ надменными здѣсь разумѣютъ язычниковъ, и слова расточи 
(разсѣялъ) и пр. значатъ, что не въ средѣ гордыхъ язычниковъ, а среди бѣд¬ 
наго, униженнаго еврейскаго народа явился Спаситель, отъ сего народа про¬ 
изошло спасеніе міра (Іоан. 4, 22. Мих.). 

52. низложи снлиыа со ІІрТШЙ, и поз- 
несе смиренны»?»: 

53. ЛЛчѴ’фЫА ИСПОЛНИ БЛДГЙ, и боглтл- 

.фЫЛСА (Оп&ті'і тфы: 

низложилъ сильныхъ съ престоловъ, 

и вознесъ смиренныхъ; 

алчущихъ исполнилъ благъ, а бога- 

тящихся отпустилъ ни съ чѣмъ; 
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Низложи сильныя (сильныхъ) со престолъ. Низложить съ престола зна¬ 
читъ опровергнуть и уничтожить. Образъ взятъ съ низверженія царей. Эти 
слова значатъ, что въ царствѣ Христовомъ будетъ низвергнуто все гордое и 
надменное, а возвышены будутъ люди смиренные,—повидимому, уничижен¬ 
ные, но этимъ смиреніемъ и уничиженіемъ своимъ стяжавшіе высокое нрав¬ 
ственное достоинство. Алчущія (алчущихъ) исполни благъ, здѣсь разумѣются 
алчущія духовныхъ благъ, то же, что у еванг. Матѳея (5, 6), алчущіе правды, 
т. е. стремящіеся къ оправданію предъ Богомъ, желающіе насытиться блага¬ 
ми царства Мессіи. Богатящіяся отпусти тщы (богатящихся отпустилъ ни 
съ чѣмъ), т. е. тѣ, которые въ своей гордости считали себя богатыми духов¬ 
ными совершенствами и не имѣли алчбы къ духовнымъ благамъ царства Мессіи, 
остались ни съ чѣмъ. Здѣсь разумѣются нежелающіе принять Христовой 
вѣры, каковы, напр., были, считавшіе себя праведниками и гордившіеся своею 
праведностію, Фарисеи (О нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.). 

54. НОСіірі’жтй шла Отрока своего, по- воспринялъ Израиля, отрока Своего ■ 
лѵкнѴти лит и, воспомянувъ милость, 

55. мкоже глагола ко о цели пашылѵл, какъ говорилъ отцамъ нашимъ, къ 
авраалд^ й сѣмени §гш до вѣка. Аврааму и сѣмени его до вѣка. 

Воспріятъ (воспріялъ),—снова принялъ въ Свою отеческую любовь, по¬ 
славъ Искупителя міра. Израиля, т. е. еврейскій народъ (ст. 16), уничижен¬ 
ный и какъ бы забытый Богомъ (разумѣется время отъ Вавилонскаго плѣна, 
когда евреи не имѣли пророковъ и откровеній Вояаихъ). Отрока,—то же, что 
раба, Своего. Подъ такимъ именемъ нерѣдко изображался пророками народъ 
еврейскій (Исх. 41, 8 и др.). Въ названіи сего народа отрокомъ, выражается 
смиренное и уничиженное состояніе его. Но это смиреніе и уничиженіе теперь 
вознесено и прославлено явленіемъ среди него Мессіи; это и значатъ слова: 
воспріялъ Израиля отрока Своею. Помянути (воспомянувъ) милости, якоже 
глагола (какъ говорилъ) гео отцемъ нашимъ и пр. Милости или милость, это— 
основанныя на милосердіи къ роду человѣческому, обѣтованія о его искупле¬ 
ніи, каковыя обѣтованія даны были отцамъ, или праотцамъ еврейскаго на¬ 
рода еще въ лицѣ Адама (Быт. 3, 15), потомъ съ особенною ясностію повто¬ 
рены Аврааму (12, 3 и дал.) и сѣмени ею,—потомству его чрезъ пророковъ. 
Воспомянувъ, г. е. привелъ въ исполненіе съ теченіемъ времени, въ продол¬ 
женіи котораго эти обѣтованія оставались неисполненными, какъ бы забыты¬ 
ми по давности времени. До вѣка. Эти милости,—искупленіе и спасеніе— 
явленныя Израильскому народу, а чрезъ него и всѣмъ людямъ, будутъ продол¬ 
жаться вѣчно (Мих.). 

56. Прекысть же лѵр'іалль съ нею г*ш Пребыла же Марія съ нею около 
три ллцы: й возврлтисл вх доли свой. трехъ мѣсяцевъ, и возвратилась въ 

домъ Свой. 

Три мѣсяцы (около трехъ мѣсяцевъ). По всей вѣроятности, Св. Марія 
не дождалась рожденія Предтечи, а, избѣгая взора любопытныхъ, поспѣшила 
предъ приближавшимся рожденіемъ Іоанна возвратиться обратно въ домъ Свой, 
т. е. въ домъ обрученника Своего іосифц въ Назаретѣ (ст.26—27.). 

Зач. 4-е. Рождество Предтечи и его юность. 

57. ёлісдпети же исполнись вреллж роди- Елисаветѣ же настало время родить, 

ти ей, і( роди сына. , и она родила сына. 

58. И слыішшл окрест/. жнвѴф’іи и И услышали сосѣди и родственники 
О^жики >*кш возвеличнлл (сть гдв ея, что возвеличилъ Господь милость 
лллтіі свою сй нею: п рлдовл^сж съ нею. Свою надъ нею, и радовались съ нею. 
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„Когда незаходимое Солнце—Христосъ Спаситель нашъ, благоволилъ 
возсіять міру и, приклонивъ небеса, вошелъ въ святѣйшее самого неба, дѣви¬ 
ческое чрево, надлежало явиться предъ Ними, денницѣ отъ неплодной старицы,— 
св. Предтечѣ Іоанну, дабы онъ предвозвѣстилъ людямъ пришествіе Господне, 
такъ повѣствуется въ синаксарѣ, 24 іюня, о рож-деніи Предтечи. И вотъ, когда 
исполнилось время чревоношенія Елисаветѣ, она родила сына въ старости 
своей, подобно тому, какъ нѣкогда Сарра родила Исаака. Такъ чудо предше¬ 
ствовало чуду: прежде, нежели Преев. Дѣва Марія родила Христа, престарѣ- 
лая Елисавета родила Предтечу Христова, дабы видѣвшіе необычайное по за¬ 
конамъ природы рожденіе отъ неплодной старицы, увѣровали потомъ превыше- 
естественному рожденію отъ безмужней Дѣвы; ибо всемогущая сила Божія, 
разрѣшившая неплодство старицы Елисаветы, конечно, могла и нетлѣнную 
отроковицу Марію содѣлать Матерію, ибо Создателю послушно всякое есте¬ 
ство.11 Такъ какъ неплодіе считалось у евреевъ наказаніемъ за грѣхи супру¬ 
говъ и было предметомъ не только сожалѣнія, но и поношенія ихъ со стороны 
другихъ; то разрѣшеніе неплодія, особенно такихъ лицъ, отъ которыхъ, повиди- 
мому, нельзя было ожидать чадородія, не только было источникомъ радости для: 
самихъ рождающихъ, но измѣняло и взглядъ на нихъ другихъ. Такъ было и при 
разрѣшеніи Елисаветы. Радовались тутъ великою радостію и сами родители, 
которые такъ долго терпѣли тяжкое испытаніе безчадія. Когда же разнеслась 
вѣсть по окрестностямъ, гдѣ жили старцы Захарія и Елисавета, о необыкно¬ 
венномъ разрѣшеніи неплодствопавшей, то она поразила всѣхъ, знавшихъ ста¬ 
рицу Елисавету, сосѣдей и родственниковъ (южики) ея: всѣ они теперь обрадо¬ 
вались ея счастію, и, привыкши въ обыкновенномъ чадородіи видѣть Божіе 
благосдовленіе, въ этомъ неожиданномъ рожденіи неплодною и престарѣлою— 
увидѣли особенную милость Господню къ родившей. Тогда исполнились слова 
Архангела къ Захаріи: и будетъ тебѣ радость и веселіе, и многіе о рожденіи, 
твоего сына возрадуются (14 ст.). 

59. Й БЫСТЬ Б0 ОСЛАЫЙ день, ГК)]'пд6шЛ 
ШБрѣзлти отроча, и царица^ § іілынелѵл 
отца (тш, зл^арііо. 

60. И ижѣфлвшн ллдти етш рече: ни, 
но да наречётся Тшаних. 

Въ восьмый день пришли обрѣзать, 

младенца, и хотѣли назвать его, по 
имени отца его, Захаріею. 

На это мать его сказала: нѣтъ; а. 

назвать его Іоанномъ. 

Обрѣзаніе было знакомъ завѣта между Богомъ и еврейскимъ народомъ., 
знакомъ избранія и освященія сего народа въ особенный, принадлежащій Бо¬ 
гу, народъ (Быт. 17, 9 и дал.), такъ что слово „необрѣзанныйа значило нечи¬ 
стый, неосвященный и не принадлежащій къ обществу вѣрныхъ израильтянъ.. 
Законъ о обрѣзаніи получилъ свое начало при Авраамѣ, первомъ патріархѣ 
еврейскаго народа, и повторенъ былъ всему сему народу чрезъ Моисея 
(Лев. 12, 3). Духовное значеніе обрѣзанія было слѣдующее: въ предшествую¬ 
щемъ ему состояніи оно означало нечистоту и порчу человѣческой природы, 
а съ совершеніемъ его —исправленіе и освященіе чрезъ имѣвшаго родиться 
Мессію,—внутреннее обрѣзаніе, т. е. умерщвленіе плотскаго, грѣховнаго и 
рожденіе духовнаго, святого человѣка (Зап. на кн. Быт.). Въ новомъ завѣтѣ 
обрѣзаніе замѣнено крещеніемъ. Обрѣзаніе совершали въ домѣ родителей и 
опытныя лица, которыхъ назначалъ глава священниковъ. Оно происходило 
въ 8-й день по рожденіи, и въ это яге время нарекалось имя младенцу (Быт. 
21, 3—4). Этотъ день обыкновенно служилъ семейнымъ праздникомъ, на ко¬ 
торый приглашались сосѣди и родственники. Такой семейный праздникъ былъ 
и въ домѣ Захаріи въ 8-й день по рожденіи сына. ІІарицаху е (хотѣли назвать 
его) именемъ отца ею. Обыкновенно нарекалъ имя отецъ, вѣроятно, по при¬ 
мѣру древнихъ праотцевъ (Быт. 5 гл.), но въ настоящемъ случаѣ, при нѣ- 
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мотѣ Захаріи, явилось недоумѣніе: какъ назвать новорожденнаго? По древне¬ 
му обычаю, дѣти нарекались именемъ отца или кого-либо изъ ближайшихъ 
родственниковъ (Тов. 1, 9), и потому хотѣли было назвать сыпа Захаріина 
именемъ самого отца. Когда же услыхала объ этомъ Елисавета, которая 
знала или по внушенію Духа Св. (ѲеоФ.), или по предварительному письмен¬ 
ному объясненію Захаріи, какое должно быть имя ея младенцу, то сказала: 
им, да наречется Іоаннъ (нѣтъ, а назвать его Іоанномъ). 

61. Й рѣпы к/, ней, никтоже есть 
ал родсткъ твоёш, иже нарицлетсж йлле- 
нел\й тѣлѵ/,. 

62. II пслѵшх$ бтц& ёгю, еже каш 
вы уотѣлй парецііі е. 

63. Й йспрошь дфйцѣ’, написа, глагола: 

Тшаніій Б^детй йл\а ел\$. И чЯдду&А вей. 
64. (ЮверзошлсА же оуста ёгш авіе й 

азыкй §гш й глагблаше блгослова вТа. 

И сказали ей: никого нѣтъ въ род¬ 

ствѣ твоемъ, кто назывался бы симъ 
именемъ. 

И спрашивали знаками у отца его, 

какъ бы онъ хотѣлъ назвать его. 
Онъ потребовалъ доіцечку и напи¬ 

салъ: Іоаннъ имя ему. Ивеѣ удивились. 

И тотчасъ разрѣшились уста его и 
языкъ его, и онъ сталъ говорить, бла¬ 

гословляя Бога. 

И йспрошь дщицу (потребовалъ дощечку). Въ древнія времена, когда 
еще не было бумаги, писали на приготовлявшихся особеннымъ образомъ до¬ 
щечкахъ, папирусовыхъ листьяхъ, пергаментѣ (кожѣ животныхъ) и т. п. 
Дощечки для письма дѣлались небольшія, тоненькія и покрывались слоемъ 
воска или мастики-, писали на нихъ небольшою остроконечною палочкою. Чу- 
дяхуся (удивились) оси—и тому, что и Захарія написалъ то же имя новоро¬ 
жденному сыну, какое желала дать Елисавета, и тому, что оба они нарекаютъ 
имя вопреки общепринятому обычаю. Глаголаше (сталъ говоритъ), благословя 
Бога. Конечно, первымъ предметомъ рѣчи, когда отверзлись уста Захаріи, 
было прославленіе Бога—Благодѣтеля. 

65. II высть на всѣуй страуй живѣ!фнуй 
6Брест/, йу-л: й во всей странъ і^дёистѣй 
повѣдаелш вей глдгшли сіи. 

66. И положйшл вей СЛЫШАВШІЙ Вй 
сёрдцѣ своёлАй, глдгблюфе: что оувш отроча 
сіе б^дстй; И рѣ’вл гдна вт, сй нй.ллй. 

I ла съ нимъ. 

оылъ страхъ на всѣхъ, живущихъ 
вокругъ нихъ; и разсказывали обо 
всемъ этомъ по всей нагорной странѣ 
Іудейской. 

Всѣ слышавшіе положили это на 
сердцѣ своемъ и говорили: что будетъ 
младенецъ сей? И рука Господня бы- 

Понятно. что такъ должны были подѣйствовать на народъ всѣ чудесныя 
обстоятельства, которыя сопровождали рожденіе сына у престарѣлыхъ родите¬ 
лей Захаріи и Елисаветы! По всей (нагорной) стратъ Іудейстгъй (Чит. объяс. 
39 ст.). Положиша (положили) въ сердцѣ своемъ, т. е. задумывались, стара¬ 
лись уразумѣть: что отроча (младенецъ) сіе будетъ? Несомнѣнно, что чудесныя 
обстоятельства, сопровоясдавшія рожденіе Іоанна, предвѣщали необычайное 
его назначеніе, и, конечно, вызывали подобное разсужденіе о немъ во всѣхъ, 
слышавшихъ объ этихъ обстоятельствахъ. II рука Господня бѣ (была) се 
нимъ. Это образное выраженіе значитъ, что божественное благоволеніе и по¬ 
мощь видны были надъ Іоанномъ, какъ Предтечею Христа, съ самаго его 
рожденія (Мпх.). 

67. И зауаріа отёцй ^пм исполнись И Захарія, отецъ его, исполнился Свя- 

дуд ста, и пророчествова, глагблд: таго Духа, и пророчествовалъ, говоря: 
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Сказавъ о впечатлѣніи, произведенномъ на народъ необычайнымъ рож¬ 
деніемъ Предтечи, евангелистъ излагаетъ ту рѣчь, которую, исполнившись 
Духа Святаго, произнесъ отецъ Предтечи Захарія. Рѣчь его имѣетъ своимъ 
содержаніемъ пророчество—о грядущемъ Мессіи и о Предтечѣ Его, новорож¬ 
денномъ сынѣ Іоаннѣ. Въ пророческомъ воодушевленіи Захарія, подобно какъ 
Свят. Дѣва Марія, произнесшая Свою рѣчь при свиданіи съ Елисаветою (ст. 
46 и дал.), видитъ Мессію, какъ бы уже пришедшаго и совершившаго вели¬ 
кое дѣло искупленія человѣчества, и благословляетъ Его за эту великую ми¬ 
лость. Въ этомъ Мессіи Захарія видитъ такое Лице, посредствомъ Котораго 
Господь, вѣрный Своимъ обѣтованіямъ, возвѣщеннымъ устами всѣхъ ветхоза¬ 
вѣтныхъ пророковъ, наконецъ, благоволилъ избавить народъ Свой отъ угнетаю¬ 
щихъ его враговъ. Благодатное царство Мессіи будетъ состоять въ томъ, что 
народъ іудейскій, освобожденный Имъ отъ порабощенія врагамъ, озарившись 
новымъ свѣтомъ Вогопознанія, будетъ уже безбоязненно, въ святости и прав¬ 
дѣ, служить своему Господу. 

68. влгословенг гдь (Гг/, Тйлей'л, благословенъ Господь Богъ Изра- 

посѣтй й сотвори йзБдплені'е людшх свойлѵл: илевъ, что посѣтилъ народъ Свой п 
сотворилъ избавленіе ему; 

Посѣти (посѣтилъ) народъ Свой, т. е. пришелъ утѣшить его, помочь ему, 
пославъ Спасителя, воплотившагося Своего Сына. Сотвори избавленіе, т. е. 
искупленіе человѣчества отъ грѣха, проклятія,—зла на землѣ въ наказаніе 
за грѣхи,—и отъ смерти,—смерти вѣчной, мученія въ аду, въ загробной 
жизни. Образъ берется отъ обычая выкупать (искупать) плѣнныхъ отъ вра¬ 
говъ за извѣстное вознагражденіе или цѣну. Подъ образомъ выкупа плѣн¬ 
ныхъ представляется и дѣло спасенія людей, совершенное Искупителемъ міра 
I. Христомъ. Всѣ люди, со времени грѣхопаденія своихъ прародителей въ 
раю, сдѣлались плѣнниками діавола и грѣха и подлежали проклятію и поги¬ 
бели въ аду, и при этомъ сами собою не имѣли возможности оправдать 
себя предъ правосудіемъ Божіимъ—т. е. какъ бы сдѣлать выкупъ. Этотъ 
выкупъ могъ сдѣлать только Единый, какъ безгрѣшный, воплотившійся Сынъ 
Божій. Цѣною сего выкупа послужили крестныя страданія и смерть Его, 
невиннаго, слѣдовательно не подлежащаго страданіямъ и смерти, а приняв¬ 
шаго ихъ за грѣхи другихъ. Чрезъ этотъ выкупъ человѣкъ освобожденъ отъ 
грѣха и слѣдствій его, но лишь долженъ усвоить себѣ эти заслуги крестныхъ 
страданій и смерти Христа—Спасителя своею вѣрою въ Него и жизнію по 
сей вѣрѣ. Посему-то Христосъ и называется Искупителемъ или Спасителемъ. 
„Какъ въ Адамѣ мы подпали грѣху, проклятію и смерти, читаемъ мы въ 
катихизисѣ (4-й член.)-, такъ избавляемся отъ грѣха, проклятія и смерти въ 
I. Христѣ. Его вольныя страданія и крестная смерть за насъ, будучи безко¬ 
нечной цѣны и достоинства, какъ смерть безгрѣшнаго и Богочеловѣка, есть 

■совершенное удовлетвореніе правосудію Божію, осудившему насъ за грѣхъ 
на смерть, п безмѣрная заслуга, пріобрѣтшая Ему право, безъ оскорбленія 
правосудія, подавать намъ грѣшнымъ прощеніе грѣховъ и благодать для по¬ 
бѣды надъ грѣхомъ и смертію.“ 

69. и воздвйже рогй сидсеніж нлш вь и воздвигъ рогъ спасенія намъ въ 
дол\^ двдл Отрокл своегш: дому Давида, отрока Своего, 

70. іа коже гл голд оусты стыул сѴціи^'л какъ возвѣстилъ устами бывшихъ 
й) ВТ)кд ііррчжг ?гш, отъ вѣка святыхъ пророковъ Своихъ, 

Рогъ спасенія—спасительный, могущій спасти, рогъ. Образъ взятъ отъ 
рога, находившагося на жертвенникѣ въ ветхозавѣтномъ еврейскомъ храмѣ, 
который обыкновенно служилъ спасительнымъ для преступника. У евреевъ 
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было такъ, что, когда преступникъ прибѣгалъ къ жертвеннику и ухватывался 
за рогъ, то это избавляло его отъ наказанія за преступленія (3 Дар. 1, 50; 
2, 28 и дал.). Подобно сему прибѣгающій къ Господу Спасителю съ вѣрою и 
покаяніемъ получаетъ прощеніе грѣховъ и не подлежитъ уже заслуженному 
наказанію. Въ дому Давида отрока Своего. Это значитъ, что Спаситель про¬ 
изойдетъ изъ рода Давидова. Давидъ названъ отрокомъ или рабомъ, потому 
что онъ былъ вѣрнымъ служителемъ Божіимъ (ст. 54). Отъ вѣка, т. е. из¬ 
давна, издревле (Дѣян. 3, 21). 

71. спасеніе (0 врага нашила, й йз р^кй что спасетъ насъ отъ враговъ на¬ 
вела, иенавидАЦіи^а паса: шихъ и отъ руки всѣхъ ненавидящихъ 

насъ; 
72. сотворит лить со отцы нашіши, сотворитъ милость съ отцами наши- 

Гі полшіѴги завѣта стый свой, ми и помянетъ святой завѣтъ Свой, 

Спасеніе отъ врагъ. Здѣсь главнымъ образомъ разумѣются духовные 
враги, каковы: злой духъ, грѣхъ, страсти, отъ которыхъ пришелъ избавить 
вѣрующихъ I. Христосъ; но разумѣются и враги внѣшніе. Сотворити (сотво¬ 
рилъ) милость со отцы (отцами) пашами. Это значитъ, что явленіе Мессіи 
доставитъ радость и спасеніе не только современникамъ Его и послѣдующимъ 
родамъ, но и предкамъ: 1) благословляя дѣтей, Богъ благословляетъ тѣмъ 
и отцовъ, даруя имъ радость видѣть въ ихъ потомствѣ исполненіе ихъ 
надеждъ и упованій, которыми они сами жили (Мих.). 2) Спаситель, совер¬ 
шивъ дѣло искупленія, съ воскресеніемъ Своимъ извелъ изъ ада души пра- 
отцевъ, жившихъ вѣрою въ Него и ожидавшихъ спасенія отъ Него. Помя- 
пути (помянетъ) завѣтъ святый Свой. Завѣтъ,—это условіе или договоръ 
Бога съ человѣками, по которому Богъ обѣщается облагодѣтельствовать 
человѣка, подъ условіемъ исполненія человѣкомъ Его воли или закона. На¬ 
чался этотъ завѣтъ еще въ раю, когда Богъ обѣщалъ согрѣшившимъ людямъ 
Спасителя (Быт. 3, 15); затѣмъ онъ былъ заключенъ съ Авраамомъ, патріар¬ 
хомъ избраннаго Богомъ народа еврейскаго (17, 4 и дал.); наконецъ, заклю¬ 
ченъ со всѣмъ этимъ народомъ при горѣ Синаѣ (Исх. 19 гл). Завѣтъ назы¬ 
вается святымъ, потому что онъ божественный завѣтъ. 

73. клжтв^, $юже клжтса ко авраал^ клятву, которою клялся Онъ Аврааму, 
<3ц^ нашша, дат и ндл\а, отцу нашему, дать намъ, 

74. вез страна, йз р$кй крага нашила небоязненно, по избавленіи отъ ру- 
изкавлшылкл, ки враговъ нашихъ, 

75. Сложит §лЛ преподові'ша й правдою служить Ему въ святости и правдѣ 
пред ніша веж дни живота иашегш. предъ Нимъ, во всѣ дни жизни нашей. 

Разумѣется слѣдующая клятва Бога Аврааму при жертвоприношеніи 
Исаака: Мною клянусь, поелику ты не пожалѣлъ сына своею единственнаго 
для Меня, то Я благословляя благословлю тебя, гг благословятся въ сѣмени 
твоемъ всгь народы земные (Быт. 22, 17. 18), т. е. что Спаситель произойдетъ 
изъ потомства Авраама. Богъ клялся—для большаго удостовѣренія человѣка 
въ непреложности Его слова и клялся Самимъ Собою, потому что Ему боль¬ 
ше нечѣмъ и некѣмъ клясться (Евр. 6, 13. 14). Безъ страха (небоязненно). 
Здѣсь разумѣется не страхъ Божій, который обыкновенно служитъ основаніемъ 
благочестія (чит. 50 ст.), но небоязненность предъ врагами видимыми и неви¬ 
димыми (изъ руки врагъ нашихъ избавлъшимся—по избавленіи. Слич. ст. 71). 
Видимые враги, это враги евреевъ и враги царства Мессіи. Служити Ему,— 
разумѣется служеніе посредствомъ религіи. Въ святости, т. е. въ праведности 
въ отношеніи къ Богу, и гіравдѣ—въ справедливости въ отношеніи къ людямъ 
(ѲеоФ). Во вся дни живота (жизни) нашею, т. е. до скончанія вѣка, такъ 
какъ царство Христово вѣчно. 
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76. II ты, отроча, пррбкх вышнлгш И ты, младенецъ, наречешься про- 

наречёшнсдг. предйдеши во пред лицёлѵд рокомъ Всевышняго, ибо предъидешь 
і'диилм, о^готбклтн пѴтй §гш, предъ лицемъ Господа приготовить пу¬ 

ти Ему, 

Здѣсь св. Захарія пророчествуетъ о своемъ сынѣ, Предтечѣ Мессіи. 
Высказываетъ онъ пророчество свое словами Архангельскаго о немъ благо¬ 
вѣстія и словами пророковъ Исаіи и Малахіи (ст. 37. Ис. 40, 3. Мал. 3, 1.). 
Наречешися, т. е. будешь (ст. 32). Пророкъ Вышняго, т. е. будешь особен¬ 
нымъ посланникомъ Божіимъ, чтобы по Божественному вдохновенію возвѣ¬ 
щать волю Божію людямъ. Предъидеши (Чит. объясн. 17 ст.). Предъ лицемъ 
Господнимъ, т. е. предъ Господомъ, воплотившимся I. Христомъ. Уютовати 
(приготовить) пути. I. Христосъ представляется, какъ царь, предводитель своего 
народа (какъ войска), при возвращеніи его на родину изъ плѣна. У восточныхъ 
народовъ было въ обычаѣ, когда войско подъ предводительствомъ царя нахо¬ 
дилось въ походѣ, посылать впередъ вѣстниковъ, чтобы объявить приближеніе 
ихъ, приготовить нужное имъ, устранить препятствія на дорогѣ, уровнять 
дороги и т. п. Христосъ и есть Освободитель человѣчества изъ плѣна грѣха, 
проклятія и смерти. Іоаннъ же Предтеча Его есть вѣстникъ, приготовлявшій 
іудеевъ къ принятію Мессіи. 

77. дати рдз&ѵѵл спасеніе люде.™ дать уразумѣть народу Его спасеніе 
во Оставленіе грѣр й^ж, въ прощеніи грѣховъ ихъ, 

Т. е. разъяснить и внушить народу, что наступаетъ царство Мессіи и 
спасеніе еврейскаго народа и всего міра чрезъ прощеніе грѣховъ при покая¬ 
ніи. Съ такою именно проповѣдію о покаяніи и явился въ свое время Пред¬ 
теча Мессіи Іоаннъ. Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, такъ на¬ 
чалъ онъ свою проповѣдь (Матѳ. 3, 1. 2). 

78. млрдіА ради литн вгл іышегш, вй по благоутробному милосердію Бога 
нй^же посѣтйлх есть наел восток/, свыше, нашего, которымъ посѣтилъ насъ Во¬ 

стокъ свыше, 

Отъ сына своего, Предтечи Христова, св. Захарія опять обращается къ 
Самому Христу. Востокъ свыше, такъ называетъ Захарія Христа Спасителя. 
Названіе заимствуетъ онъ отъ востока солнца. Какъ солнце освѣщаетъ зем¬ 
лю, такъ и Христосъ Своимъ святымъ ученіемъ и искупительною жертвою 
имѣлъ просвѣтить человѣчество. 

79. мросвѣтйтн во тлѵб й сѣни сперт- просвѣтить сидящихъ во тьмѣ и тѣ- 

нѣй сѣдлфыл, ндиравитн ноги нашл на ни смертной, направить ноги наши на. 

пѴть лійреігл. путь мира. 

Во тьмѣ и сѣни смертнѣй сѣдягція. Подъ тьмою разумѣется духовное 
невѣжество и слѣпота, т. е. незнаніе Бога, Его заповѣдей и своихъ обязанностей, 
а также жизнь во грѣхѣ. Какъ въ темнотѣ мы не видимъ ничего и не знаемъ, ку¬ 
да нтти- такъ невѣдущіе Бога не видятъ истины, и потому представляются 
какъ бы находящимися въ темнотѣ. Въ сѣни смертнѣй. Это—усиленный образъ 
того же духовнаго невѣжества и слѣпоты. Смерть здѣсь понимается въ духов- 
номъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ невѣдѣнія и отчужденія отъ Бога: такъ какъ 
духовная жизнь состоитъ въ познаніи Бога и единеніи съ Нимъ. Христосъ 
Своимъ ученіемъ и Своею искупительною жертвою имѣлъ просвѣтить людей, 
находившихся въ такой тьмѣ и тѣни смертной. Паправити ноги наша на 
путь (мира) миренъ. Люди представляются какъ путешественники, застигнутые' 
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на пути темною ночью, которые сбились съ пути, шаги которыхъ по причинѣ 
темпоты невѣрны, и которые ждутъ разсвѣта и солнца, чтобы найти вѣрную 
дорогу и твердыми шагами направиться къ своей цѣли. Такъ все человѣчество 
до Христа оставалось во мракѣ духовнаго невѣдѣнія и заблужденій. У одного 
только еврейскаго народа былъ свѣточъ—законъ и пророки, какъ мерцающія 
звѣзды въ темную ночь. Но предъ пришествіемъ Христовымъ и этотъ свѣ¬ 
точъ почти погасъ, и эти звѣзды почти померкли—была темная, непроглядная 
ночь. Взошедшее солнце—Христосъ освѣтилъ и разогналъ этотъ мракъ и ука¬ 
залъ человѣчеству вѣрный, мирный и безпрепятственный путь къ ихъ вѣчной 
цѣди—къ нравственному совершенству, спасенію и вѣчной жизни (Мих.). Та¬ 
кимъ образомъ, Захарія предрекаетъ, что его сынъ предназначенъ Господомъ 
приготовить путь для имѣющаго скоро придти Мессіи, т. е. показать давно и 
съ нетерпѣніемъ ожидавшему Его народу іудейскому, что спасеніе его зави¬ 
ситъ единственно отъ Мессіи, вразумить этотъ народъ, что желаемое имъ спа¬ 
сеніе заключается не въ избавленіи его отъ политическаго рабства иноплемен¬ 
никамъ, теперь его угнетающимъ, но въ очищеніи души его отъ грѣховъ — 
рабства тягчайшаго и вѣчнаго,—что избавленіе это даровано будетъ іудеямъ 
не по какимъ либо ихъ заслугамъ и не потому, что они сѣмя Авраама, но 
единственно по неизреченному милосердію Божію чрезъ воплощеніе Единород¬ 
наго Его Сына, Который, какъ Востокъ свыше, прольетъ Свой спаситель¬ 
ный свѣтъ не только на іудеевъ, но и на язычниковъ, находящихся въ тьмѣ 
и сѣни смертной, т. е. на крайней степени невѣрія и нечестія, оканчивающихся 
вѣчною погибелью (Пр. Вшнн.). 

80. Отрочд же рдстдше и крѣплжшесж 
д^омг: й въ к'л и^стынж^й до дне ь&вленід 
своеш ко Тилю. 

Младенецъ же возрасталъ и укрѣп¬ 

лялся духомъ, и былъ въ пустыняхъ 
до дня явленія своего Израилю. 

Растяше (возросталъ)—относится къ тѣлесному возрасту; щтпляшеся 
(укрѣплялся) духомъ—къ духовной жизни. Біъ (былъ) въ пустыняхъ,—называв¬ 
шихся Іудейскими, близъ Хеврона. Такъ называлось пространство въ нѣсколько 
верстъ на западъ отъ Мертваго моря, пересѣкаемое горами и нѣсколькими не¬ 
большими рѣчками. Слово пустыня не означаетъ мѣстности, совершенно ли¬ 
шенной жителей, но—мѣстность, мало обитаемую. Въ пустынѣ Іудейской бы¬ 
ли селенія (Мих.).—До сихъ поръ еще указываютъ въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ Виѳлеема въ дикой мѣстности пещеру, гдѣ жилъ Іоаннъ.—Въ какомъ воз¬ 
растѣ Предтеча Христовъ поселился въ пустынѣ? Преданіе говоритъ объ 
этомъ слѣдующее: слухъ о чудесныхъ событіяхъ, окружавшихъ зачатіе и рожде¬ 
ніе Предтечи, дошелъ до подозрительнаго царя Іудейскаго Ирода, и вотъ, 
когда волхвы искали новорожденнаго Спасителя, тогда Иродъ подумалъ: ужъ 
не этотъ-ди младенецъ будетъ царемъ Іудейскимъ? и приказалъ воинамъ, из¬ 
бивавшимъ младенцевъ въ Виѳлеемѣ, убить и Іоанна. Елисавета, услышавъ о 
приказаніи Ирода, удалилась съ младенцемъ въ пустыню. Но убійцы проникли 
и въ пустыню. Елисавета, увидя убійцъ, подбѣжала къ одной отвѣсной скалѣ 
и съ вѣрою въ помощь Божію воскликнула: „гора Божія, прими матерь съ 
сыномъг И скала чуднымъ образомъ раскрылась и, принявъ Елисавету съ 
младенцемъ, снова сомкнулась. Тогда Елисавета поселилась въ одной изъ гор¬ 
ныхъ пещеръ, внизу которой струился источникъ воды, а вверху росло Фини¬ 
ковое дерево съ плодами. Тутъ она скоро умерла, и Господь повелѣлъ Ангелу 
питать и хранить сироту-младенца. Нѣтъ сомнѣнія, что когда возросъ Іоаннъ, 
по временамъ, являлся въ городахъ и селеніяхъ. Отецъ же его Захарія былъ 
убитъ Иродомъ, когда тотъ требовалъ отъ него указанія, куда скрылась же¬ 
на его съ младенцемъ. (Чит. Матѳ. 35 ст. 23 гл.) „Жизнь св. Іоанна въ пустын¬ 
номъ уединеніи, до призванія его на общественное служеніе, пишетъ про¬ 
тоіерей Вишняковъ, покрыта таинственностію. Только нѣсколько указаній на 
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это можно находить въ Словѣ Божіемъ и писаніяхъ отеческихъ 1‘. „Не спрашивай 
меня, говоритъ св. Златоустъ, какъ напр. Іоаннъ во время зимы и во время 
зноя солнечнаго жидъ въ пустынѣ, особенно въ незрѣломъ возрастѣ, и съ 
слабымъ, еще не укрѣпившимся тѣломъ. Какимъ образомъ дѣтское тѣло его 
могло перенести такую перемѣну воздуха при многихъ невзгодахъ пустынной 
жизни?... Іоаннъ въ пустынѣ обиталъ, какъ на небѣ. Предтечѣ Того, Кто 
имѣлъ прекратить все древнее, какъ-то: трудъ, проклятіе, печаль и потъ, 
надлежало и самому имѣть нѣкоторые знаки такого дара и быть превыше 
древняго осужденія, каковымъ онъ и былъ. Ибо онъ земли не обработывалъ, 
ни браздъ не разсѣкалъ, ни хлѣба не ѣлъ въ потѣ лица; но столъ имѣлъ 
готовый, одежду находилъ скорѣе, чѣмъ пищу, а о жилищѣ еще менѣе забо¬ 
тился, нежели объ одеждѣ. Онъ, нося плоть, велъ какую-то ангельскую жизнь11. 

ГЛАВА И. 

Зач. 5. Рождество Христово. 

Читается въ павечеріе Рождества Христова на литургіи и на 3-мъ часѣ. 

О Рождествѣ Христовомъ повѣтствуетъ и св. Матѳей, но въ повѣствова¬ 
ніяхъ св. Иуки и св. Матѳея есть нѣкоторыя особенности. Такъ оба они повѣ¬ 
ствуютъ о томъ, какъ была открыта достойнымъ людямъ тайна вопло¬ 
щенія Христова; но еванг. Матѳей повѣствуетъ объ открытіи этой тайны 
ангеломъ праведному Іосифу, обрученнику Св. Дѣвы Богоматери (1 гл.), а св. 
Лука, опуская это событіе, сообщаетъ объ открытіи тайны воплощенія правед. 
Елисаветѣ, матери Предтечи Христова, родственницѣ Преев. Богородицы (1 гл.). 
Еванг. Матѳей писалъ свое Евангеліе для христіанъ изъ іудеевъ, изъ кото¬ 
рыхъ многіе думали, что I. Христосъ былъ сынъ іосифц (13, 55. Мар. 6, 3), 
и чтобы уничтожить это ложное мнѣніе, онъ и повѣствуетъ въ самомъ началѣ 
Евангелія о такомъ чудесномъ событіи, которымъ неоспоримо подтверждается 
сверхъестественное происхожденіе I. Христа отъ Дѣвы Маріи. Еванг. Матѳей 
также опускаетъ исторію Рождества Христова и поклоненія Ему, новорожден¬ 
ному, пастырей, начавъ повѣствованіе съ поклоненія волхвовъ. Опущенное св. 
Матѳеемъ повѣствуетъ св. Лука, но въ свою очередь опускаетъ исторію по¬ 
клоненія волхвовъ и соединенныхъ съ этимъ поклоненіемъ, избіенія младенцевъ 
въ Виѳлеемѣ, бѣгства Св. семейства въ Египетъ н возвращенія оттуда. 

1. Еысть же во дни тыл, йзыде пове¬ 
леніе (0 кёслрж лѵО>стл, нлписати всю все¬ 
лённою. 

Въ тѣ дни вышло отъ кесаря Авгу¬ 

ста повелѣніе сдѣлать перепись по 
всей землѣ. 

Во дни тыя (въ тѣ дни), то же, что у Матѳея (3, 1), во дни они. Это 
выраженіе часто употребляется въ Свящ. писаніи при переходѣ отъ одного по¬ 
вѣствованія къ другому, и не только тогда, когда говорится о такихъ событіяхъ, 
которыя тотчасъ послѣдовали, но и о такихъ, которыя были по истеченіи мно¬ 
гихъ лѣтъ (Злат.). Здѣсь имъ означается время передъ Рождествомъ Христо¬ 
вымъ. Отъ кесаря Августа. Августъ кесарь,—это Римскій императоръ Окта- 
віанъ, въ царствованіе котораго родился Христосъ. За 64 года до Р. Христо¬ 
ва, Іудея подпала подъ власть Римлянъ. Это обстоятельство прямо указывало 
на то, что настало время явленія Спасителя, какъ и предсказано было 
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патріархомъ Іаковомъ, что предъ пришествіемъ Спасителя у евреевъ не будетъ 
своихъ царей (Быт. 49, 10), и пророкомъ Даніиломъ, при объясненіи сна ца¬ 
рю Навуходоносору, что Спаситель явится, когда на землѣ будетъ желѣзное, 
Римское царство (19 гл.). Написати (сдѣлать перепись),—такъ называемую 
ревизію,—перепись жителей и ихъ поземельныхъ владѣній. Всю вселенную (по 
всей землѣ), т. е. по всему Римскому государству, которое, по тогдашнему 
представленію, обнимало всю вселенную. 

2. Сіе написаніе первое высть владлці^ 
сѵріею кѵринпо. 

Эта перепись была первая въ прав¬ 

леніе Квиринія Сиріею. 

Евириній (Кириній) былъ правителемъ Сиріи, такимъ же, какъ и прави¬ 
тель Іудеи Иродъ. Изъ исторіи извѣстно, что Квириній сдѣлался правителемъ 
Сиріи не около времени Р. Христова, а спустя 12—15 лѣтъ. Это разнорѣчіе 
объясняется слѣдующимъ образомъ: указъ Августа о переписи изданъ былъ 
до рожденія Христа, и она началась въ Іудеѣ этимъ временемъ, но, по случаю 
смерти Ирода, пріостановлена, и затѣмъ черезъ 12—15 лѣтъ снова продолжена 
и окончена въ правленіе проконсула Квиринія. (Мих.) 

3. И вей ішіислтиса, кеждо во И пошли всѣ записываться, каждый 
свой града. въ свой городъ. 

Римляне, производя перепись, не требовали, чтобы всякій записывался 
тамъ, гдѣ родился:, но іудеи держались обычая, чтобы запись велась по ихъ 
колѣнамъ, родамъ и племенамъ: и римляне, вообще сохраняя обычаи побѣжден¬ 
ныхъ, если таковые не имѣли ничего вреднаго для нихъ, позволяли это 
іудеямъ. 

4. йзьіде же и ішсиЖа ш галіден, йз 
града Назарета, во і^дею, во града двдова, 
иже нарнцдетсА ви-е-леша, здне выти 
ш дол$ й отечества двдова, 

5. написатисА са лірі'ею шр^ченою ел\& 
женою, опціею непраздною. 

Пошелъ также и Іосифъ изъ Галилеи, 
изъ города Назарета, въ Іудею, въ го¬ 

родъ Давидовъ, называемый Виѳлеемъ, 

потому что онъ былъ изъ дома и рода 
Давидова, 

записаться съ Маріею, обрученною 
ему Женою, Которая была беременна. 

Отъ (изъ) Галилеи, изъ града (города) Назарета. Галилея, это—одна 
изъ частей Палестины. Во времена Христовы, Палестина имѣла слѣдующія 
части, и части ея такъ были розданы между тремя сыновьями Ирода по смер¬ 
ти его, по приказанію Римскаго императора Августа: Іудея, Самарія и Иду¬ 
мея (лежавшія къ югу,)—Архелаю: Галилея и Перея (къ сѣверу и востоку),— 
Ироду Антипѣ; Гавлонитида, Трахонитида, Итурея и др. (къ сѣверо-востоку) — 
Филиппу. О Назаретѣ чит. въ объясн. 26 ст. 1 гл. Зане быти ему (потому 
что онъ былъ) отъ (изъ) дому и отечества Давидова. (Чит. объясн. 27 ст. 1 гл.). 

Путехпествіе Преев. Богородицы вмѣстѣ съ Іосифомъ въ Виѳлеемъ для 
записи, которое не было обязательно для ясенъ, такъ объясняетъ епископъ 
Михаилъ: „Марія, также и Іосифъ, уже. знали, что отъ Нея долженъ родиться 
Мессія, знали безъ сомнѣнія и то, что Онъ долженъ родиться въ Виѳлеемѣ 
(Мих. 5, 1 и дал. Матѳ. 2, 5). Теперь, когда былъ объявленъ указъ Кесаря о 
переписи, по которому оказалось необходимымъ Іосифу отправиться въ Виѳле¬ 
емъ, не могло-ли, не доджно-ли было благочестивое чувство подсказать имъ, 
что этотъ указъ въ рукахъ. Провидѣнія есть орудіе для того, чтооы во испол¬ 
неніе пророчествъ Сынъ ихъ, Мессія, родился именно въ Виѳлеемѣ, а не въ 
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другомъ какомъ-либо мѣстѣ? И Марія, такъ какъ скоро приходило время 
разрѣшенія Ея, рѣшилась сопутствовать Своему обручнику въ Виѳлеемъ, видя 
въ этомъ чудесные пути промышленія Божія о Ней и Ея будущемъ Младепцѣ“. 

6. Бысті. же, §гдл вь'іста талии, йспол- 
нншлсж дш'с родйти ей: 

7. й роди сна своего первенца, й повита 
его, й положи его па делена: зане не г.ѣ 
йлда ллѣста во бвйтели. 

Когда же они были тамъ, наступило 
время родить Ей; 

и родила Сына Своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его въ 
ясли, потому что не было имъ мѣста 
въ гостинницѣ. 

Роди (родила) Сына Своею и пр. „Преев. Марія, безсѣменно зачавшая, 
безболѣзненно родила небесный плодъ- человѣческая помощь оказалась ненуж¬ 
ною при рожденіи непорочною Дѣвою Того, Кто пришелъ исцѣлить всякій 
недугъ и всякую язву въ людяхъ. Сама Преев. Богородица спеленала родив¬ 
шагося отъ Нея Божественнаго Младенца, Сама служила Ему, и изъ людей 
одинъ только благочестивый старецъ Іосифъ удостоился присутствовать при 
такомъ событіи11. (Филар. Кіев.). 

Сына Своего первенца—первороднаго. Это слово не показываетъ того, что 
будто бы у Преев. Богородицы были еще дѣти, потому что первенцемъ могъ быть 
и единственный сынъ. „Іисусъ Христосъ есть н первородный, какъ родившійся 
первымъ, и единородный, какъ не имѣющій братаа (Ѳеоф). Въ Евангеліи упо¬ 
минается о братьяхъ I. Христа (Матѳ. 12, 46. 47. Мар. 6, 3 и др.), каковы: Іаковъ, 
Іосія, Симонъ и Іуда, и даже о сестрахъ; но тѣ были не родные, а названные, т. е. 
дѣти Іосифа отъ умершей ясены его (Григ. Двоесл., Кирил. Алекс, и др.) или даже 
двоюродные. Повитъ (спеленала) Ею приготовленными уже пеленами. Положи 
Его въ яслехъ и пр. Іосифъ и Марія по своей бѣдности, при многочисленности 
собравшихся также для записи, не нашли удобнаго мѣста для себя въ гостиницѣ 
или въ томъ домѣ, гдѣ они остановились вмѣстѣ съ другими пришедшими. 
Мѣстомъ рожденія Христа Спасителя была, какъ говоритъ преданіе, одна изъ пе¬ 
щеръ, которыя находились въ горахъ Виѳлеемскихъ и служили, какъ и изгороди 
въ поляхъ и оврагахъ, для загона скота вч> зимнее и дождливое время. По древ¬ 
нему преданію, въ пещерѣ находились волъ и оселъ, чтобы показать исполне¬ 
ніе пророчества Исаіи: волъ позна стяжавшаго его, и оселъ ясли господина сво¬ 
его- Израиль же не позна своего Спасителя и людіе Ею не разумѣша (1, 3). 
На востокѣ путешественники нерѣдко проводятъ ночи въ подобныхъ пеще¬ 
рахъ. Быть можетъ, эта пещера съ яслями принадлежала тѣмъ пастырямъ, 
которые первые поклонились новорожденному Спасителю, по указанію Анге¬ 
ла (Мнх. Пит. ниже.). „Такъ родился Спаситель міра, говоритъ святитель 
Кіевскій Филаретъ. Какое убогое, но любвеобильное и много назидательное 
для насъ рожденіе Его! Кто изъ человѣкъ ро?кдался когда-либо въ такой нище¬ 
тѣ и бѣдности? Творецъ и Господь неба и земли рождается внѣ дома Матери 
Своей. Имѣяй престолъ небо и подножіе землю (Исаіи 66, 1), не имѣетъ мѣста 
въ обители,—рождается въ чужомъ пастушескомъ вертепѣ. Нѣжные младенческіе 
члены Свои полагаетъ въ скотскихъ ясляхъ, и никакого не имѣетъ для нихъ 
успокоенія, кромѣ сухого былія; отъ хлада зимы согрѣвается простыми пеленами 
и дыханіемъ безсловесныхъ животныхъ. Такъ: лиси язвины имутъ и птицы небес¬ 
ныя гнѣзда, Сътъ Человѣческій не иматъ, гдѣ главы подклогшти (Пук. 9, 58). 
Такъ, пришедшій спасти насъ, Единородный Сынъ Божій, богатъ сый,—обнища 
насъ ради, да мы нищетою Его обогатимся! (2 Корине. 8, 9). До чего простерлась 
безпредѣльная любовь Его къ намъ, бѣднымъ и ничтожнымъ тварямъ! Чтобы 
совлечь съ насъ оскверненную грѣхами одежду смертной плоти и облечь въ одеж¬ 
ду чистоты и безсмертія, Онъ облекается въ бренную и смертную ризу плоти на¬ 
шей. Чтобы избавить насъ отъ вѣчнаго рабства грѣховнаго, Онъ дѣлается для 
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насъ послѣднимъ рабомъ. Чтобы насъ, заблудшихъ овецъ, ввесть въ блаженныя 
обители Отца небеснаго, Онъ рождается въ простомъ пастушескомъ вертепѣ, 
не имѣя мѣста въ обители. Чтобы облечь насъ ризами вѣчной славы, Онъ по¬ 
вивается убогими пеленами. Чтобы уготовить намъ въ жилище небо, Онъ по¬ 
лагается въ ясляхъ. Чтобы привести насъ въ мѣсто нескончаемой радости, 
Онъ терпитъ хладъ зимы и нощи. Послѣ сего, какъ можетъ преступное сердце 
наше любить что-либо паче Его единаго? Какъ можетъ не возлюбить Его 
всею душою и силою своею? И въ сей любви какъ можетъ считать для себя 
тягостнымъ исполненіе заповѣдей любви Его, въ которыхъ заключается все 
спасеніе наше и вся истинная жизнь наша?ц Созерцая Вогомладенца Спасите¬ 
ля, лежащаго въ ясляхъ, одинъ изъ духовныхъ писателей такъ поучаетъ родите¬ 
лей: „При колыбели вашего младенца воспоминайте какъ можно чаще о ясляхъ, 
въ которыя возлегъ, бывши Младенцемъ, Сынъ Божій, и—научитесь видѣть въ 
вашемъ младенцѣ не ваше только дитя, но и чадо Божіе, наслѣдника не ваше¬ 
го только имущества, чести, имени, правъ и достоинствъ, но и сонаслѣдника 
Христу, соучастника въ Его царствѣ и славѣ11 (Ѳ. Надежд.). 

8. Й пастырі'е вііѵ$ ид той ж странѣ, 
вдАфс й стрегофс стражѣ1 нофііѣю ш стадѣ 
своелхй.- 

Въ той странѣ были на полѣ пасту¬ 

хи, которые содержали ночную стражу 
у стада своего. 

Бъ той же странѣ, это—около Виѳлеема, куда пришли Іосифъ и Марія 
для записи (ст. 4 и 5). Бдяще и стрегуще (содержали) стражу нощпую о ста¬ 
дѣ своемъ. Иногда, напр., въ хорошую погоду, стада обыкновенно не загоняли 
въ изгороди и пещеры, а оставляли въ полѣ или на лугу, на паствѣ, особен¬ 
но, если они паслись не въ горахъ, гдѣ могли быть опасными для скота звѣ¬ 
ри. Рождество Христово совершилось въ декабрѣ, а въ Палестинѣ въ это 
время бываетъ иногда такая хорошая погода, что начинаютъ цвѣсти цвѣты, 
поля и луга покрываются травою и скотъ выгоняютъ на пастбища. „Такъ 
счастливый жребій встрѣтить небеснаго Царя, явившагося на землю, пишетъ 
одинъ изъ толкователей Свящ. писанія, выпалъ на долю не какихъ либо знат¬ 
ныхъ представителей человѣчества, а бѣдныхъ пастуховъ, въ окрестностяхъ 
Виѳлеема стоявшихъ на стражѣ у своихъ стадъ. Въ то время, когда покоилась 
земля и спали люди, ангельскій міръ, непрестанно славословящій Бога на не¬ 
бесахъ, съ благоговѣйнымъ трепетомъ взиралъ на совершившееся на землѣ ве¬ 
личайшее чудо—рожденіе отъ Дѣвы превѣчнаго Сына Божія для спасенія лю¬ 
дей. Когда это великое дѣло совершилось—родился Спаситель рода человѣче¬ 
скаго, одинъ изъ ангеловъ тотчасъ явился бодрствовавшимъ пастухамъ для 
сообщенія имъ этого отраднаго извѣстія11'. 

9. И се, агглх гдиь ста вх нйух, й 
слава гднж шсіа йух: й оуволшасл стра- 
уолѵл веліішх. 

Вдругъ предсталъ имъ Ангелъ Госпо¬ 

день, и слава Господня осіяла ихъ; и 
убоялись страхомъ великимъ. 

Слава Господня осія (осіяла) ихъ,—или въ видѣ свѣта или въ видѣ 
свѣтлаго облака. Въ такой славѣ явились Моисей и Илія на Ѳаворѣ во время 
преображенія Господня (9, 31); такой свѣтъ осіялъ Савла (ап. Павла) при его 
обращеніи (Дѣян. 9, 3). Убояшася (убоялись) страхомъ веліимъ (великимъ). 
Понятенъ этотъ страхъ пастырей при такомъ ихъ видѣніи! 

10. 1! речё нлѵх аітлх: нс нойтесл: се 
во, влговѣств&о валѵх радость- вёлі'ю, гаже 
вздета [ісьлѵл люделѵл: 

И сказалъ имъ Ангелъ: не бойтесь; 
я возвѣщаю вамъ великую радость, 
которая будетъ всѣмъ людямъ: 

3 



34 ГЛАВА II. Стихи Гі—12. 

11. глкш родисА вллѵй днесь спех, иже ибо нынѣ"'родился вамъ въ городѣ 
(•стіі ^ртосй гдь, во градѣ двдовѣ: Давидовомъ Спаситель, Который есть 

Христосъ Господь-, 

12. й со вдлѵй знаменіе: ижрАфете и вотъ вамъ знакъ: вы найдете Мла- 

лѵднцд повита, лежа фа вй жсле^й. денца въ пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ. 

Не бойтеся, это слово ободренія и успокоенія. Такъ успокоивалъ не¬ 
бесный вѣстникъ Захарію, при явленіи ему въ храмѣ (1, 13], и Пресвятую 
Дѣву Марію въ день Благовѣщенія (30). Радость велію (великую) всѣмъ людямъ— 
всему человѣчеству. „Рожденіе всегда больше или меньше радостное, замѣча¬ 
етъ святит. Филаретъ, потому что представляетъ расширеніе и торзкество 
жизни. Въ особенности розкденіе бываетъ радостно для тѣхъ, кому или у кого 
и для кого родился младенецъ. Если оиъ родится извѣстному семейству, ра¬ 
дость всему семейству. Если онъ родится народу и государству, какъ напр. 
сынъ царевъ и особенно наслѣдникъ престола,’ радость всему- народу и цар¬ 
ству. Ангелъ сказалъ, что радость будетъ всѣмъ людямъ, значитъ, возвѣщае¬ 
мый Младенецъ рождается всѣмъ людямъ, по семейству, по народу, по всѣмъ 
людямъ на свѣтѣ, сколько есть, было и будетъ. О, радость безпредѣльная, про¬ 
стирающаяся отъ неба до ада, восклицаетъ тотъ же Святитель, возкдѣлеиная, 
какъ Спасеніе, сладостная и восхитительная, какъ помазаніе Духа Св., и могу¬ 
щественная, какъ Виновникъ ея—Господь'-1! Спасъ, (Спаситель)—отъ грѣховъ и 
отъ погибели за грѣхи. (Чит. объясн. 31 и 68 ст. 1 гл.). Христосъ—Господь, т. е. 
обѣщанный Богомъ и ожидаемый іудейскимъ народомъ, Мессія. Христосъ—сло¬ 
во греческое, а еврейское Мессія значитъ помазанникъ. У евреевъ царей и 
первосвященниковъ, а иногда и пророковъ помазывали елеемъ, почему они и 
назывались помазанниками. Помазаніе означало посвященіе сихъ’лицъ каждаго 
на свое служеніе, и посредствомъ его помазуемымъ обыкновенно сообщались 
особенные дары Божіи въ помощь къ достойному прохожденію ихъ слузкенія. 
Такъ были помазаны Ааронъ первосвященникъ (Исх. 28, 41), цари Саулъ я 
Давидъ (1 Цар. 10, 1* 16, 13), пророкъ Елисей (3 Цар. 19, І6). Сынъ Божій, 
воплотившійся и родившійся на землѣ, названъ Мессіею или Христомъ, т. е. 
помазанникомъ, потому что Его человѣчеству безмѣрно сообщены всѣ дары 
Св. Духа, какъ-то: святость первосвященника, могущество царя и вѣдѣніе или 
знаніе пророка. Имя Господъ—названіе Мессіи въ ветхозавѣтное время (Псал. 19, 
7; 27, 8. Лук. 23, 2. Дѣян. 2, 26). „Видно Виѳлеемскіе пастухи имѣли нѣко¬ 
торое понятіе о Христѣ, замѣчаетъ святит. Кіев. Филаретъ, когда небесный 
вѣстникъ, видящій мысли ихъ, надѣялся достаточно вразумить ихъ о великости 
извѣщаемой радости, сказавъ, что возвѣщаемый есть Христосъ А —„Ахъ, 
вѣстникъ радости! восклицаетъ при этихъ словахъ одинъ изъ нашихъ святи¬ 
телей (Москов. митрополита Филарета). Не разрушилъ ли ты ее, думая возвы¬ 
сить и утвердить знаменіемъ? Что за радость видѣть младенца не въ пор¬ 
фирѣ или въ свѣтломъ домѣ, даже не въ хижинѣ, дазке не въ колыбели, 
но въ ясляхъ, и слѣдственно въ какомъ-нибудь жилищѣ безсловесныхъ, или 
въ пустомъ мѣстѣ, незащищенномъ отъ декабрьскаго ночного воздуха?.. Для 
спасенія человѣка, нисходя до смиреннаго рожденія, Христосъ нисходитъ еще 
и до уничизкенныхъ яслей. Чрезъ сіе даетъ Онъ особенное знаменіе, что хотя 
бы грѣхъ унизилъ тебя до скотоподобныхъ страстей и похотей^ и тогда не 
долженъ ты отчаиваться въ снисхозкденіи Спаса своего, Который, не возгну¬ 
шавшись возлечь въ ясляхъ, не возгнушается и въ ясляхъ души твоей почить 
Своею благодатію и Своимъ миромъ, если только покаяніемъ и вѣрою предъ 
Нимъ себя повергнешь.№ 
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13. Й виезлп$ еысть со лгглолю мно¬ 
жество ВШИ ІІСИЫ^Й, ^ВЛМіфІЦ'Л вгд и 
шгблюіініѵ»: 

14. слдвл в/. вышнир пТ$, й ил зелдлй 
мира: во челов'Ііціѵ'л влговоленіе. 

И внезапно явилось съ Ангеломъ мно¬ 

гочисленное воинство небесное, славя¬ 

щее Бога и взывающее: 

слава въ вышнихъ Богу, и на землѣ 
миръ, въ человѣкахъ благоволеніе! 

Множество вой небесныхъ (многочисленное воинство небесное), т. е. 
множество Ангеловъ. Ангелы въ Свящ. писаніи нерѣдко представляются подъ 
образомъ воинства, окружающаго своего небеснаго Царя. Такъ видѣли Госпо¬ 
да Исаія (6, 2), Даніилъ (7, 10), Іоаннъ Богословъ въ откровеніи (Апок. 19, 
14). „Въ высотахъ небесныхъ тыеящи тысящей и тьмы темъ Ангеловъ, пред¬ 
стоящихъ престолу Бога Тріипостаснаго, созерцая чистыми очами Его дѣла, 
всегда поютъ Ему славу, пишетъ митроп. Кіев. Филаретъ. Но особенную 
воздаютъ Ему хвалу при особенныхъ Его дѣйствіяхъ. Такъ при сотвореніи 
міра воспѣвали они славу Его всемогуществу, премудрости и благости (Іов. 38, 
4—7). Такъ и здѣсь при возстановленіи падшаго естества человѣческаго, и 
какъ бы при возсотвореніи его, сонмы Ангеловъ во всѣхъ краяхъ неба поютъ 
славу Его милосердію.14 Слава въ вышнихъ Богу. I. Христосъ сказалъ: Радость 
бываетъ у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся (Дук. 15, 10); 
какая же была радость, когда они узрѣли обѣтованнаго Спасителя всѣхъ 
человѣковъ, уже родившагося для ихъ спасенія? Въ сей-то радости привѣт¬ 
ствуютъ они другъ друга и воздаютъ славу Богу. И на земли миръ. Это пер¬ 
вая причина радости Ангеловъ на небѣ при рожденіи I. Христа. Былъ нѣкогда 
миръ и на землѣ, когда, по сотвореніи ея, поставленный отъ Бога обладателемъ 
ея, человѣкъ, въ невинности своей, повиновался заповѣди Творца своего. Но 
сверягепный съ неба, сатана прельстилъ обладателя ея и, вовлекши его въ 
преслушаніе Творцу своему, отнялъ отъ него миръ (Быт. 3). И вотъ съ того 
времени земля сдѣлалась жилищемъ людей, 1) противящихся Богу, 2) вражду¬ 
ющихъ другъ съ другомъ и 3) стонущихъ отъ своихъ страстей и угрызеній со¬ 
вѣсти. Слѣдовательно, чтобы снова водворить на землѣ миръ, надлежало родъ 
человѣческій спасти отъ грѣховъ, которые служатъ первоначальною причиною 
всякой брани, всякаго неустройства и всѣхъ золъ. Это и сдѣлалъ родившійся 
Спаситель міра.—„Гдѣ этотъ, принесенный Господомъ I. Христомъ, миръ на зем¬ 
лѣ?11 спроситъ кто. На это такъ отвѣчаетъ епископъ Михаилъ: „Если ме- 
?кду послѣдователями Христовыми, даже ме?кду цѣлыми народами, не бываетъ 
иногда мира, то сіе, противное закону евангельскому, происходитъ отъ стра¬ 
стей человѣческихъ, которыя вполнѣ не можетъ истребить и Евангеліе, когда 
не хотятъ того сами люди, и въ этомъ неповинно Евангеліе, а виновны сами 
люди, нарушающіе основную евангельскую заповѣдь изъ-за своихъ грѣховныхъ 
стремленій.“ Бъ человѣг^ѣхъ благоволеніе. Это—вторая причина радости Анге¬ 
ловъ на небѣ при роясденіи I. Христа. Въ искупленіи рода человѣческаго 
Господь проявилъ все величіе Своего благоволенія и любви къ людямъ; потому 
дѣло искупленія всюду въ Свящ. писаніи представляется дѣломъ сей любви, 
сего благоволенія Бояпя къ грѣшному человѣку (Іоан. 3, 16. Ео>ес. 5, 2. 
Апок. 1, 5). Боягественными заслугами страданій и смерти Своей воплощен¬ 
ный Сынъ Божій избавляетъ людей отъ гнѣва Бо?кія за грѣхи ихъ; стано¬ 
вится Главою человѣчества, Ходатаемъ и Примирителемъ ихъ съ Богомъ, бра¬ 
томъ ихъ (Евр. 2, 11. 12), другомъ пхъ (Іоан. 15, 14. 15) и ради Его всесиль¬ 
наго ходатайства, ради Его Боясественныхъ заслугъ, Отецъ небесный отвер¬ 
заетъ человѣкамъ и входы въ царство небесное, кающихся изъ нихъ и 
истинно вѣрующихъ въ Сына Его пріемлетъ въ Свои отеческія объятія, и 
они перестаютъ быть чадами гнѣва Его, но становятся чадами любви и бла¬ 
годати Его (Кіев. Фил.). 
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15. И бьість, гаш (Юидошд ш нйр нл 
ибо дггли, й человѣцы пдстыріе рѣшд дс^гл 
ко др^'г^: прейделлй до ви-ѳ-леелдд, й видит 
гл гол/, сей бывшій, §гоже гдь сказа ндлѵл. 

16. Й пріндбшд поспѣшиіесд, й шврѣ- 
тошд л\ріамь же й Тшсифд, й лллнца лежлцід 
во жслехй. 

17. ййдѣвше же скдзлшл ш глголѣ, 
глгблдшіот йт ш бтрочдти сели. 

18. И вей слышавшій ДИВІІІІІДСЖ ш 
глдгблдины^а (й плстырей кй нГша. 

Когда Ангелы отошли отъ нихъ на 
небо, пастухи сказали другъ другу: 

пойдемъ въ Виѳлеемъ, и посмотримъ, 

что тамъ случилось, о чемъ возвѣстилъ 
намъ Господь. 

И поспѣшивши пришли, и нашли Ма¬ 

рію и Іосифа, и Младенца, лежавшаго 
въ ясляхъ. 

Увидѣвши же разсказали о томъ, что 
было возвѣщено имъ о Младенцѣ Семъ. 

И всѣ слышавшіе дивились тому, чтб 
разсказывали имъ пастухи. 

Рѣчь пастырей или пастуховъ выражаетъ прямое довѣріе словамъ Анге¬ 
ловъ. Изъ этого ясно видео, что они были люди благочестивые, ояшдавшіе при¬ 
шествія Мессіи. (См. ст. 11—12). И поспѣшивъ пришли (пріидоша поспѣшшеся) 
и пр. Изъ сего видно, что по крайней мѣрѣ въ это время, когда пастыри 
пришли на поклоненіе новорожденному Спасителю, на мѣстѣ Его рожденія 
были уже и другіе, по всей вѣроятности родственники или ближніе іосифи 
и Маріи, пришедшіе помочь имъ въ томъ, въ чемъ могла быть полезна имъ 
человѣческая помощь (Мих.). 

19. іИріаліь же совлюдлше всл глаголы А Марія сохранила всѣ слова1 сіи, 

сіж, слдгдюфи вй сердцы своет. слагая въ сердцѣ Своемъ. 

Когда всѣ, слышавшіе разсказъ пастырей о явленіи Ангеловъ и словахъ 
имъ отъ нихъ, удивлялись сему, какъ необычайному событію, Преев. Матерь 
Божія уже не удивлялась; потому что знала тайну сего событія и сохраняла 
всѣ слова сіи (соблюдаше вся глаголы сія), т. е. запоминала то, что слышала, 
и размышляла о томъ. Свидѣтельство пастырей служило только подтвер¬ 
жденіемъ Ея вмѣстѣ съ благочестивымъ Іосифомъ вѣрѣ и отрадной надеждѣ— 
видѣть въ новорожденномъ обѣтованнаго Искупителя. Проповѣдь пастырей о 
всемъ видѣнномъ и слышанномъ ими другимъ людямъ была, можно сказать, 
первоевангеліемъ, возвѣстившимъ міру о явленіи на землѣ Сына Божія, обѣ¬ 
щаннаго Спасителя рода человѣческаго. *). 

Зач. 6 и 7. Поклоненіе пастырей новорожденному Спасителю 
(окончаніе). Обрѣзаніе и Срѣтеніе Господне. 

6-е зачало читается въ день Обрѣзанія, 7-е—въ день Срѣтенія, на литургіи. 

20. Й возвратйшдсА пдетыріе, славдціе 
И ^БЛЛАфС бТл ш псКр, жже слышлшд й 
вйдѣшл, га коже глаголано бьість кй ііГшй. 

И возвратились пастухи, славя и хва¬ 

ля Бога за все то, что слышали и ви¬ 

дѣли, какъ имъ сказано было. 

„Прекрасный примѣръ вѣрности своему дѣду, замѣчаетъ при чтеніи сихъ 
словъ еп. Михаилъ. Необычайность событія не отклонила пастырей отъ ихъ 

*) Шагахъ въ 200 къ югу отъ Виѳлеема, находится пещера, въ которой, по преданію, родился I 
Христосъ.Надъ нею построена церковь съ монастыремъ. Мѣсто въ пещерѣ, гдѣ стояли ясли, въ которыхъ 
былъ положенъ новорожденный младенецъ Іисусъ, въ настоящее время означено звѣздой; надъ звѣздой 
горитъ множество лампадъ. 
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обычныхъ занятій: удовлетворивъ чувству вѣры и благочестія, они снова воз¬ 
вращаются къ своимъ обычнымъ занятіямъ, и еще съ добрымъ настроеніемъ 
духа —славя и хваля Бога 

21. И $гдл нсіюлпишасл дань диій, 
ДД ШБрѢж^ТЙ 6ГО, Й Ийрскбшй Гі.ПЛ С'Л\^ 

Тис», нареченное агглолѵ/. прежде даже не 
зачатсл по чревѣ. 

По прошествіи восьми дней, когда 
надлежало обрѣзать Младенца, дали 
Ему имя Іисусъ, нареченное Ангеломъ 
прежде зачатія Его во чревѣ. 

Объ обрядѣ обрѣзанія чпт. въ объясн. 59 ст. 1 гл. Сынъ Божій, сдѣлав¬ 
шись сыномъ Преев. Дѣвы Маріи, благоволилъ подвергнуть себя сему обряду, съ 
одной стороны для того, чтобы исполнить законъ (Матѳ. 3, 15) и тѣмъ пока¬ 
зать примѣръ подчиненія закону, какъ выраженію святой воли Бонней, не 
изыскивая никакихъ предлоговъ къ нарушенію его-, съ другой стороны, это 
необходимо было для служенія Мессіи, потому что необрѣзаияый не могъ со¬ 
стоять въ обществѣ народа Божія, ни входить въ храмъ и синагоги, не могъ 
имѣть вліянія на народъ и быть признаннымъ за Мессію. (Мнх.) 

22. Й егд'а йспблнишасл диГе шчшрешл 
ею, по законѣ ллц>ѵсеов$, вознесбста его 
во Терлйлѵл, поставит» его пред гдеда, 

23. гакоже есть писано вх законѣ гдни: 
ігікш веж к/, лАллденецг лх^жеска пол$, раз¬ 
верзал ложеспа, ста гдви наречется»: 

24. й |же дати жертвѣ, по речеином^ 
вх законѣ гдни, два гѵйрлнчніра, или два 
птенца Головина. 

А когда исполнились дни очищенія 
ихъ по закону Моисееву, принесли Его 
въ Іерусалимъ, чтобы представить 
предъ Господа, 
какъ предписано въ законѣ Господ¬ 

немъ, чтобы всякій младенецъ мужска- 

го пола, разверзающій ложесна, былъ 
посвященъ Господу (Исход. 13, 2); 

и чтобы принести въ жертву, по ре¬ 

пейному въ законѣ Господнемъ, двѣ гор¬ 

лицы, или двухъ птенцовъ голубиныхъ. 

Въ ветхозавѣтное время былъ законъ, по которому женщина, послѣ 
рожденія дитяти, считалась нечистою въ продолженіи сорока дней. Дни эти назы¬ 
вались днями очищенія ея, и она не должна была ходить въ храмъ и прикасаться 
къ чему-либо священному въ теченіе всего этого времени. По прошествіи 
же сего срока, она являлась въ храмъ и приносила очистительную жертву. 
Женщина достаточнаго состоянія приносила въ жертву однолѣтняго агнца во 
всесожженіе, для благодаренія Бога, и молодого голубя или горлицу за грѣхъ-, 
жертва бѣдной женщины состояла изъ двухъ горлицъ, или, вмѣсто нихъ, двухъ 
молодыхъ голубей (Лев. 12, 1--8). Преев. Дѣва Марія, такъ какъ была бѣднаго 
состоянія, принесла жертву бѣдныхъ людей. Она подвергла себя обряду очище¬ 
нія, потому что, не сдѣлавъ сего, не могла быть истою израильтянкой: тайна 
непорочнаго зачатія и рожденія не была еще извѣстна никому, кромѣ іосифя и 
Ея Самой. Кромѣ того, если младенецъ былъ перворожденный, то, за обрядомъ 
очищенія матери, совершался надъ нимъ обрядъ посвященія его Богу. Освяти 
всякаго первенца перворожденнаго, заповѣдалъ Господь чрезъ Моисея (Исх. 13,2). 
Какъ совершался этотъ обрядъ—съ точностію неизвѣстно. Вѣроятно, священ¬ 
никъ принималъ младенца на руки и, обратившись къ алтарю, возвышалъ или 
возносилъ дитя, какъ бы вручая его Господу. Заповѣдь о посвященіи первен¬ 
цевъ Богу дана была народу іудейскому въ память благодѣяній Божіихъ, яв¬ 
ленныхъ ему при изведеніи его изъ Египта, когда Ангелъ, погубивъ въ одну 
ночь всѣхъ первенцевъ Египетскихъ, не коснулся первенцевъ Еврейскихъ 
(Исх. 13, 12—16). Какъ посвященные Богу, первенцы назначаемы были на 
служеніе Ему и становились собственностью Божіею: первенцы сыновъ твоихъ 
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да даси Ши (Исх. 22, 29). Но когда впослѣдствіи времени для служенія Богу 
при сниніи поставлены были левиты (Чис. 2, 13), то за первенцевъ изъ всѣхъ 
другихъ колѣнъ назначенъ былъ выкупъ въ пять сиклей серебра (Исх. 34, 20). 
Сикль — извѣстное на вѣсъ количество серебра. Христосъ пришелъ, какъ 
сказалъ Онъ о Себѣ, не разорить законъ, но исполнить (Матѳ. 5,17). Посему 
въ 8-й день по рожденіи, принявъ по закону обрѣзаніе, въ 40-й приносится въ 
храмъ для посвященія Богу. Преев. Дѣва и Іосифъ изъ Виѳлеема предприни¬ 
маютъ путешествіе въ Іерусалимъ, въ храмъ, гдѣ совершались обряды закона 
Моисеева. 

Зач. 8-е. Срѣтеніе Господне (продолженіе). 

Читается въ день Срѣтенія па утрени и на литургіи. 

25. И ее вѣ человѣка по іерлйлѵѣ, (лСІже Тогда былъ въ Іерусалимѣ человѣкъ, 
Яма сѵжилій. И человѣка сей првий й именемъ Симеонъ. Онъ былъ мужъ пра- 

влгочтйвй, чдж оутѣѵи інлевы: и дѵй вѣ ведный и благочестивый, чающій утѣ- 

СТй вй ншй. шенія Израилева; и Духъ Святый былъ 
, на немъ. 

26. И вѣ швѣфднно д^олай стылѵл, Ему было предсказано Духомъ Свя- 

ие вйдѣти смерти, прежде даже не вйдптй тымъ, что онъ не увидитъ смерти, до- 

)(ртд гднж. колѣ не увидитъ Христа Господня. 

Преданіе говоритъ, что св. Симеонъ былъ однимъ изъ семидесяти пере¬ 
водчиковъ Библіи съ еврейскаго языка на греческій за 271 г. до Р. Христова 
при Египетскомъ царѣ ІІтоломеѣ ФиладельФѣ. Ему пришлось перево¬ 
дить книгу пророка Исаіи, и онъ. усомнился въ томъ, что Спаситель родится 
отъ Дѣвы (7, 14), и даже хотѣлъ замѣнить слово дѣва словомъ замужняя оіеен- 
щина. Тогда явился ему Ангелъ и сказалъ, что онъ не умретъ до тѣхъ поръ, 
пока не увидитъ своими глазами исполненія пророчества. Св. Симеонъ жилъ 
очень долго, полагаютъ, что онъ умеръ 360 лѣтъ. Не видѣти смерти—не умереть 
(Евр. 11, 5. Псал. 88, 48). Основываясь на томъ, что Симеонъ принялъ Мла¬ 
денца Іисуса на руки свои (ст. 28), какъ думаютъ, для совершенія обряда по¬ 
священія Его Богу, и послѣ благословилъ Марію и Іосифа (34 ст.), полагаютъ, 
что онъ былъ однимъ изъ священниковъ въ Іерусалимскомъ храмѣ (Бар.). 
Христа Господня, т. е. Мессію, Котораго пошлетъ Богъ (Ср. 9, 20). Чит. 
въ объясн. 11 ст. Онъ былъ мужъ (человѣкъ сей) праведный и благочестивый, 
т. е. исполнялъ всѣ должныя обязанности въ отношеніи къ Богу и людямъ. 

Чая утѣхи (чающій утѣшенія) Израилевы. Такъ назывался у іудеевъ 
Мессія, потому что явленіе Его и открытіе Его царства должно было принести 
утѣшеніе Израильскому народу, во исполненіе всѣхъ предсказаній пророковъ о 
Немъ. Это названіе дано было Мессіи предъ пришествіемъ Его, вѣроятно, въ 
соотвѣтствіе начальнымъ словамъ пророчества Исаіи о явленіи Его: утѣшайте, 
утѣшайте, люди л*оя, глаголетъ Господь (40, 1. Мих.). 

27. И гірійде д'^оаѵй вй церковь. Й (тдд И пришелъ оиъ по вдохновенію въ 
введостд родители отрочл інсл, сотворйтн храмъ. И когда родители принесли Мла- 

йл\д по Оеычліо законном^ ш нежа: денца Іисуса, чтобы совершить надъ 
Нимъ законный обрядъ, 

28. й той пріема §го ид р$к$ сво(ю, онъ взялъ Его на руки, благосло-. 

й влгословй вТд, й речё: вилъ Бога и сказалъ: 
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Духомъ (по вдохновенію), т. е. по особенному божественному внушенію, 
побужденію. Въ церковь (во храмъ), т. е. въ тотъ притворъ храма, гдѣ былъ 
жертвенникъ всесожженія, на которомъ приносились жертвы и женщинами, по 
минованіи дней очищенія, и, вѣроятно, совершалось посвященіе первородныхъ 
Богу или поставленіе ихъ предъ Господомъ,—въ такъ называемый дворъ женъ. 
(О храмѣ чит. въ объясн. 10 ст. 1 гл.). Когда пресв. Богородица, вошедши 
во дворъ храма, находилась среди народа и готовилась принести свою е скуд¬ 
ную жертву, въ это время входитъ сюда праведный Сгмеонъ. Духомъ свя¬ 
тымъ узнаетъ онъ въ деря;ямомъ Ею на рукахъ Младенцѣ Христа Спаси¬ 
теля, беретъ Его въ свои руки и, объятый священнымъ восторгомъ, воскли¬ 
цаетъ свою предсмертную пѣснь: „Нынѣ отпущаеши" и пр. 

29. инѣ шііѣЧ|]і\еиіи рдвд твоего, клко, 
но алголѣ твоел\&, съ мйролѵл: 

30. гакш віідѣстѣ очи ллоіі синіе твоё, 
31. І-же ёсіі оуготовдл'л пред лицёлѵл 

всѣу/і людей: 
32. свѣтл во шкровёніе іжзышлѵл, и 

людей твоі'іѵл шла. 

нынѣ отпускаешь раба Твоего, Вла¬ 

дыко, по слову Твоему, съ миромъ:, 

ибо видѣли очи мои спасеніе Твое, 

которое Ты уготовалъ предъ лицемъ 
всѣхъ народовъ, 

свѣтъ къ просвѣщенію язычниковъ, 

и славу народа Твоего Израиля. 

Отпущаеши, т. е. изъ этой жизни въ другую, загробную. Съ миромъ — 
съ такнмъ спокойствіемъ, какого Симеонъ не могъ бы имѣть, еслибы умеръ 
ранѣе. Но глаголу (слову) Твоему,—т. е. данному ему отъ Бога Духомъ Свя¬ 
тымъ, что оігь не умретъ, пока не увидитъ Христа Спасителя (ст. 26). Опа¬ 
сеніе Твое, т. е. спасеніе, обѣщанное вдревле міру и теперь устрояемое иску¬ 
пительною жертвою уже родившагося Мессіи. Предъ лицемъ всѣхъ людей—-въ 
виду всѣхъ народовъ на землѣ. „Какія чистыя, возвышенныя, недоступныя для 
большей части тогдашнихъ іудеевъ понятія о лицѣ Мессіи и о принесенныхъ 
Имъ на землю благахъ выражаются во вдохповенной рѣчи св. Симеона! Онъ 
видитъ въ младенцѣ Іисусѣ спасеніе или Спасителя людей, конечно, не отъ 
рабства внѣшняго, а отъ грѣховъ ихъ. Видитъ предназначеніе сего спасенія для 
всего міра: спасеніе не ограничится одними іудеями, какъ думали они, но угото¬ 
вано предъ лгщемъ всѣхъ народовъ. Видитъ тѣ блага, которыя Мессія даруетъ 
людямъ: Онъ освободитъ ихъ оть господствующихъ среди нихъ заблужденій, 
разсѣетъ на землѣ мракъ идолослуженія, суевѣрія и страстей, просвѣтитъ всѣхъ 
свѣтомъ истиннаго Богопознанія и Богопочитанія: свѣтъ во откровеніе язы- 
ковъ—къ просвѣщенію язычниковъ. (Слич. 1, 78—79). Видитъ въ Немъ и славу 
народа Израильскаго, которому дѣйствительно предъ всѣми народами принадле- 
житъ великая слава и высокое преимущество въ томъ, что изъ среды его воз¬ 
сіялъ вселенной этотъ свѣтъ, что среди іудеевъ воплотился Богъ, среди нихъ 
жилъ, училъ, творилъ чудеса, содѣлалъ спасеніе человѣковъ и изъ среды ихъ 
избралъ апостоловъ—просвѣтителей вселенной* (Архимандритъ Никодимъ). 
„Вотъ какъ умеръ св. праведиый Сгмеонъ!—восклицаетъ одинъ изъ пропо¬ 
вѣдниковъ. Кто изъ насъ не пожелалъ бы умереть его смертію—съ миромъ 
и несомнѣнною надеждою блаженной жизни въ раю? Праведный Сгмеонъ 
приготовилъ себѣ такую смерть своею жизнію. Слѣдоват. отъ насъ самихъ 
зависитъ та или другая смерть,—смерть праведника или смерть грѣшника11. 
Другой проповѣдникъ при семъ поучаетъ такъ: „Какая трогательная встрѣча! 
убѣленный сѣдинами, старецъ встрѣчаетъ въ храмѣ сорокодневнаго Мла¬ 
денца— Господа, и съ какою молитвою обращается къ Нему? Божествен¬ 
ному Младенцу предрекаетъ величіе и славу, а себѣ молитъ смерти и 
радуется ея приближенію. Что это значитъ? Развѣ можетъ человѣкъ без¬ 
трепетно думать о смерти и радоваться ея приближенію? Можетъ, если 
живетъ такъ, какъ жилъ Богопріимецъ, который былъ праведенъ и благо- 
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честивъ, чая утѣхи Израилевы. Что такое земля для праведника? Мѣсто 
ссылки, мѣсто странствованія, цѣль и предѣлъ котораго не здѣсь, а въ небѣ, 
въ вѣчности. Развѣ узникъ не тяготится узами и не ждетъ освобожденія отъ 
нихъ? Развѣ путникъ считаетъ себя счастливымъ въ многотрудномъ пути и 
не радуется при мысли, что близка его родина? Что такое земная жизнь? Это 
поле брани, на которомъ мы вѣкъ свой сражаемся, гдѣ плоть наша воюетъ съ 
духомъ, добрыя наклонности съ злыми. Какой воинъ не желаетъ, чтобы скорѣе 
кончилась война, и не радуется при вѣсти, что миръ скоро будетъ заключенъ? 
Что такое земная жизнь? Мѣсто скорбей, гдѣ нѣтъ и не можетъ быть никогда 
покоя, никогда истиннаго и постояннаго счастія; а смерть для праведника есть 
переходъ къ нескончаемому блаженству. Какъ же еаіу не желать смерти и 
не радоваться при ея приближеніи? Для меня смерть пріобрѣтеніе. Желаніе 
имѣю разрѣшиться и быть со Христомъ (Фил. 1, 21. 23), говорилъ св. 
Апостолъ.11 

33. И вѣ Тшснфй й ЛУГИ §гш чЪѴырдсл Іосифъ же и Матерь Его дивились 
и) шгблемыѵй ш нЬш. сказанному о Немъ. 

Въ словахъ праведнаго Симеона не было ничего особенно новаго для 
Маріи и Іосифа, что было бы иаіъ неизвѣстно изъ прежнихъ откровеній. Они 
дивились тоаіу, что такъ неожиданно для нихъ находились вездѣ люди, которымъ 
Богъ открывалъ тайну о Младенцѣ Іисусѣ, о необычайномъ Его предназначе¬ 
ніи и величіи дѣла, имѣющаго совершиться чрезъ Него (Мих.). 

34. И ел росло ші ж сѵжшігл, й рече кд 
лдрііі лѵгри (г0: се, лежйтд сей ид паденіе 
й ил востаніе лмішгилѵ/. ко шли й в/, зна¬ 

меніе прерѣкделю: 

35. и тевіі же самой пройдетъ 
оружіе: ілш да шкрьіютсл и) мнбгн^а 
сердецд помышленій». 

И благословилъ ихъ Симеонъ, и ска¬ 

залъ Маріи, Матери Его: се, лежитъ 
Сей на паденіе и на возстаніе многихъ 
въ Израилѣ и въ предметъ пререканій; 

и Тебѣ Самой оружіе пройдетъ ду¬ 

шу, да откроются поаіышленія мно¬ 

гихъ сердецъ. 

Просвѣщаемый Духомъ Святымъ, св. Симеонъ предвидитъ и ожесточе¬ 
ніе людей, и отверженіе ими уготованнаго всему міру спасенія Божія, предви¬ 
дитъ крестныя страданія и смерть Іисуса, сына Маріина, и тѣ жгучія скорби, 
какія постигнутъ Его Матерь. Се лежитъ сей на паденіе и пр. „Не всѣ, какъ 
бы такъ говоритъ св. старецъ, не всѣ воспользуются спасеніемъ, которое при¬ 
несено на землю Симъ Божественнымъ Младенцемъ. Однихъ, которые увѣ¬ 
руютъ въ Него и послѣдуютъ за Нимъ, Онъ возставитъ отъ паденія, или спа¬ 
сетъ, а для другихъ, которые не захотятъ увѣровать въ Него, Онъ послужитъ 
поводомъ къ паденію или погибели. На Немъ исполнятся слова Писанія: се Я 
полагаю въ Сіонѣ камень краеуюленъ, избранный, дриюц.ѣиный; и вѣруюгцій въ 
Нею не постыдится (Исаіи 28, 16). Для вѣрующихъ Онъ будетъ драгоцѣн¬ 
ностью, а для невѣрующихъ камнемъ претыканія и соблазна, о который пре¬ 
ткнутся они, не покоряясь слову (1 Пет. 2, 6—8). Во всю жизнь Свою Онъ 
будетъ предметомъ противорѣчій—одни будутъ говорить о Немъ: это Христосъ, 
а другіе: развѣ изъ Галилеи Христосъ придетъ (Іоан. 7, 41)? Одни: когда Хри¬ 
стосъ придетъ, неужели сотворитъ больше знаменій, нежели сколько Сей сотво¬ 
рилъ? (7, 31), а другіе: Онъ изгоняетъ бѣсовъ не иначе, какъ силою веелъзеву- 
ла, князя бѣсовскаго (Матѳ. 12, 24). И въ сихъ-то противорѣчіяхъ откроются 
сердечныя расположенія людей (помышленія сердецъ),—обнаружатся ложное 
благочестіе, тщеславная суетность и завистливая злоба однихъ, чистосердечіе и 
любовь къ истинѣ другихъ. Невѣріе людей прострется до того, что они пре¬ 
дадутъ смерти своего Спасителя; и ты Сама, говоритъ Симеонъ, обращаясь къ 
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Маріи, будешь- свидѣтельницею этого тяжко-скорбнаго для Тебя зрѣлища, тер¬ 
нія вѣнца Іисусова, гвозди Его распятія, копіе прободенія Его, Его раны, 
Его болѣзненный вопль, Его умирающій взоръ, какъ мечъ, пронзятъ Твое 
Матернее сердце (Арх. Никод. въ Сборн. Барс.). „Оружіемъ, пишетъ Зига- 
беігь, Сѵмеонъ называетъ ту зкесточайшую и острую болѣзнь, какая проникла 
въ сердце Богоматери, когда Сынъ Ея былъ пригвожденъ ко кресту 

36. и гЛі АІІІІД ПррОЧНЦД, ДІ|1ІІ фдігёи- 
лш, и) колііііа лсйроил: сі'ж злмдторі'.кшн 
1І0 ДІіё^'А лиібзѣул, ЖИВШИ С'А л$жша ССДЛЛЦ 

лііт'/і (!) дѣвствл своегш: 

37. Й ТА ВДОВА ІЛШ ЛІѴГЛ сЗсЛМіДеСАГА 
Гі четыре, гаже не иіѵожддіие чі цервве, 
постолл/і Гі молитвами сл^жлі|іи день іі 
ІЮІ|ІЬ. 

38. Н ТА В/. ТОЙ ЧАСА пристдвши 
йсііовІідліііесА гдевн й глді’блдше ш ііелѵл 
встілѵл, чліоі|іыд\й йзвлвленіж во іерлймѣ. 

Тутъ была также Анна пророчица, 
дочь Фануилова, отъ колѣна Асирова, 

достигшая глубокой старости, прожив¬ 

ши съ мужемъ отъ дѣвства своего 
семь лѣтъ, 

вдова лѣтъ восьмидесяти четырехъ, 

которая не отходила отъ храма, по¬ 

стомъ и молитвою служа Богу день и 
ночь. 

И она въ то время подошедши слави¬ 

ла Господа и говорила о Немъ всѣмъ, 

ожидавшимъ избавленія въ Іерусалимѣ. 

Неизвѣстно, почему Анна названа пророчицею• вѣроятно, потому, что 
имѣла даръ предвѣдѣиія, или—какъ женщина, непрестанно возносившая молит¬ 
вы и словословія къ Богу (1 Пар. 1, 2. 4). Не безъ цѣли, несомнѣнно, упо¬ 
минается и объ отцѣ Анны и о колѣнѣ, изъ котораго происходилъ ея отецъ. 
Отецъ ея, вѣроятно, чѣмъ либо былъ извѣстенъ; колѣно яге Асирово отлича¬ 
лось кротостію и миролюбіемъ (Быт. 49, 20). При храмѣ Іерусалимскомъ, въ 
зданіяхъ, окружавшихъ его, жили вдовы, посвящавшія себя на служеніе Богу 
и проводившія время въ молитвѣ и нѣкоторыхъ трудахъ для храма. Въ число 
ихі) вступила Анна, и вела жизнь праведницы. Духъ Святый, открывшій Си¬ 
меону, что Младенецъ Іисусъ есть Мессія, открылъ это и Аннѣ, и она, испол¬ 
нившись радости, излила свою душу въ хваленіяхъ къ Богу (исповтдишеся 
Господеви — славила Господа) и глаголаніе (говорила) о Ііемъ, вѣроятно, въ 
томъ смыслѣ, какъ и праведный Симеонъ, всѣмъ ожидавшимъ явленія Спаси¬ 
теля,— избавленіи чрезъ Него отъ грѣха и слѣдствій грѣха (Чит. объясн. 68 
ст. 1 гл.). 

Зач. 8-е. Возвращеніе ев. Семейства въ Назаретъ. Двѣнадцатилѣтній 
Іисусъ въ храмѣ въ Іерусалимѣ и затѣмъ въ домѣ Іосифа въ Назаретѣ. 

39. 11 ІЛШ СКОІІЧАШДСЖ ВСЛ ПО ЗАКОІІ^ 
ГДІІЮ, НОЗВрАТІіШАСА НА ГЛДІЛСЮ, НО ГрДДЙ 
СВОЙ ІІАЗЛрСТА. 

И когда они совершили все по закону 
Господню, возвратились въ Галилею, въ 
городъ свой Назаретъ. 

Яко скончеміася вся (когда Марія и Іосифъ совершили все) по закону 
Господню, т. е. обрядъ очищенія Маріи и посвященія Господу младенца Ея 
Іисуса (Чит. ст. 22—24). Возвратишася (возвратились) въ Галилею. Святое 
семейство возвратилось въ Галилею ие прямо послѣ сего обряда, а, какъ по¬ 
вѣствуетъ еванг. Матѳей, послѣ бѣгства во Египетъ (2, 23). По совершеніи 
всего по закону Господню въ Іерусалимскомъ храмѣ (ст. 29), Іосифъ намѣ¬ 

ренъ былъ возвратиться въ свое постоянное мѣстопребываніе—въ Назаретъ; 
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но, вдругъ получивъ повелѣніе отъ Ангела (Мат. 2, 13), совершилъ, вмѣсто 
сего, путешествіе въ Египетъ и уже по прибытіи оттуда, возвратился въ 
Назаретъ. Еванг. Лука, какъ сказано выше (1 ст.), опускаетъ путешествіе 
святого Семейства въ Египетъ. Подобный способъ повѣствованія нерѣдко 
замѣчается у священ, писателей (Чит. Дѣян. 9, 26 и Гад. 1, 17—18). О Га¬ 
лилеѣ и Назаретѣ чит. объясн. 26 ст. 1 главы. 

40. Отроч) же рлстдше и крѣплжшесд 
дѵолай, йсполиааса прбмрости: й блгоддть 
БЖІ'Л гЛі НД НСЛАЙ. 

Младенецъ же возрасталъ и укрѣп¬ 

лялся духомъ, исполняясь премудрости; 

и благодать Божія была на Немъ. 

Растяше (выросталъ) — тѣломъ и крѣпляшеся. (укрѣплялся) духомъ, 
(слич. 80 ст. 1 гл); такъ какъ человѣческая природа I. Христа и по тѣлу, и 
по душѣ подлежала обычнымъ законамъ человѣческаго развитія и усовер¬ 
шенствованія (^кромѣ грѣха); то Евангеліе и умалчиваетъ о томъ, какимъ об¬ 
разом ь происходило въ Назаретѣ воспитаніе и развитіе Божественнаго Мла¬ 
денца. Человѣческое любопытство различнымъ образомъ пыталось приподнять 
завѣсу, распростертую надъ исторіей дѣтства и юношества I. Христа, и 
породило многія, не заслуживающія вѣроятія и даже прямо выдуманныя и лож¬ 
ныя, сказанія. Евангелисты повѣствуютъ только объ одномъ событіи изъ это¬ 
го времени,—о путешествіи Его двѣнадцатилѣтняго въ Іерусалимъ. Они обык¬ 
новенно описываютъ изъ жизни Спасителя только то, что имѣетъ отношеніе 
къ дѣлу спасенія рода человѣческаго, на которое Онъ родился, а не частную 
Его жизнь. 

41. Й ^ожддстд родители (гш ил кокс 
лѣто во Тсрлішй вй праздника плсці. • 

42. II (тдд бысть двоюнлдеслти лііт^, иос- 
^0ДА1|] ЫЛ\й ИЛАЙ ВО іерЛИЛАЙ по сЗвычдю 
прлздннкл: 

Каждый годъ родители Его ходили въ 
Іерусалимъ на праздникъ Пасхи. 

И когда Оиъ былъ двѣнадцати лѣтъ, 

пришли они также по обычаю въ Іеру¬ 

салимъ па праздникъ; 

Законъ Моисеевъ предписывалъ, чтобы всякій еврей мужского пола еже¬ 
годно три раза являлся въ Іерусалимъ—на праздникъ Пасхи, Пятидесятницы и 
Кущей. Исключеніе дѣлалось только для дѣтей, не достигшихъ 12-ти лѣтняго 
возраста (ст. 42), который по іудейскому обычаю составлялъ переходъ изъ 
дѣтства въ юношескій возрастъ, и больныхъ (Исх. 23, 14 и дал. Втор. 16, 16). 
Особенно строго соблюдалось путешествіе на праздникъ Пасхи. Въ началѣ 
мѣсяца Нисана (марта), съ 14 дня котораго начиналось празднованіе Пасхи, 
отправлялись по всей Палестинѣ вѣстники съ объявленіемъ о времени 
празднованія ея, и предъ праздникомъ огромныя толпы народа изъ всѣхъ 
мѣстностей Палестины спѣшили въ свой святой городъ — явиться предъ лице 
Господне. Женщинъ законъ не обязывалъ къ путешествію въ Іерусалимъ на 
праздники, но благочестивое чувство заставляло многихъ и изъ нихъ сопут¬ 
ствовать своимъ мужьямъ и родственникамъ. Для Преев. Богородицы путе¬ 
шествіе съ отрокомъ Іисусомъ именно въ этотъ годъ имѣло особенную важ¬ 
ность, какъ годъ перваго путешествія Ея двѣнадцатилѣтняго Сына на празд¬ 
никъ—чтобы предстать предъ лице Господне. Время путешествій на празд¬ 
ники въ Іерусалимъ было пріятное время. Цѣлыя огромныя толпы народа 
изъ разныхъ мѣстъ шли вмѣстѣ. При этомъ велись бесѣды о древнихъ вре¬ 
менахъ милости Божіей. Во время отдыха прочитывались отрывки Свящ. 
исторіи и пѣлись хоромъ псалмы. —Пасха, это главнѣйшій и торжествен¬ 
нѣйшій еврейскій праздникъ. Установленъ онъ въ память чудеснаго избав¬ 
ленія евреевъ отъ рабства египетскаго при Моисеѣ, почти за полторы 
тысячи лѣтъ до Р. Хр. Названіе Пасха—значитъ прохожденіе. Оно дано 
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празднику потому, что въ ночь предъ выходомъ евреевъ изъ Египта, когда 
Ангелъ Господень поражалъ всѣхъ первенцевъ египетскихъ, онъ проходилъ 
дома еврейскіе (Исх. 12 гл). Пасха праздновалась послѣ весенняго мартов¬ 
скаго полнолунія, въ 14-й день мѣсяца Нисана. Приготовленія къ этому 
празднику начинались съ 10-го числа, когда отцы семействъ должны были 
избирать по однолѣтнему, безъ порока, агнцу—ягненку, котораго въ 14-Й 
день закалывали, пекли и затѣмъ ѣли. Вотъ- какъ огіиеывается въ Толков. 
Евангеліи еп. Михаила празднованіе Пасхи во времена Христовы. Вкушеніе 
Пасхи начиналось вечеромъ 14-го числа Нисана, по захожденіи солнца. Прежде 
всего приступали къ чашѣ съ виномъ, разбавленнымъ водою. Воздавъ 
хвалу Богу, глава семейства пилъ изъ нея, а за нимъ, по очереди, пили 
всѣ присутствующіе. Это называлось—первая чаша. Послѣ сего умывали ру¬ 
ки, произнося слова благодаренія Богу. Затѣмъ вкушали понемногу агнца 
пасхальнаго, прѣснаго хлѣба и горькихъ травъ и родъ соуса съ Финиками,1 
смоквами, виноградомъ и уксусомъ, произнося славословія, послѣ чего блюда' 
сіи уносились, и снова поставлялась чаша съ виномъ и водою. Блюда уноси¬ 
лись для того, чтобы возбудить любопытство дѣтей и имѣть, такимъ образомъ, 
случай разсказать исторію праздника. Тогда глава семейства разсказывалъ. 
Послѣ сего снова вносились блюда, и онъ произносилъ: „это—пасха', которую' 
мы вкушаемъ въ память того, что Господь пощадилъ домы наши въ Египтѣа. 
Потомъ, возвышая прѣспые хлѣбы и горькія травы, изъяснялъ, что первые 
означаютъ поспѣшность бѣгства евреевъ изъ Египта, а вторыя— тягость или' 
горечь рабства египетскаго. Послѣ сего пѣли первую часть такъ называемой 
аллилуіи [псалмы 113 и 144),. произносили краткую молитву и' снова пили’изъ 
чаши вино. Это называлось — вторая чаша. Снова послѣ сего умывали руки 
и вкушали агнца, травы и хлѣба. Отъ агнца ничего не долзкпо было остаться 
до слѣдующаго дня. Затѣмъ, снова умывъ руки, пили третью1 чашу, называе¬ 
мую чашею благословенія, такъ какъ глава семейства въ особенности' благо¬ 
словлялъ Бога за Его особенную благость. Въ заключеніе испивали четвертую 
чашу, называемую галлелъ, такъ какъ вслѣдъ за нею воспѣвали вторую часть 
аллилуіи (псалмы 115 и 118). Въ послѣдующіе дни Пасхи езкедневно соверша¬ 
лись при храмѣ зкертвоприношеніяА 

43. и скоіічдшыж дни, и нознрлфлю- 

ціішлсѣ іі.ш, оста отрок/, іііс/. по іерлйяѵЬ: 
й нс рлз^лѵЬ ішсифк и лѵги (гш: 

когда зке, по окончаніи дней праздии- 

ка, возвращались, остался Отрокъ Іи¬ 

сусъ въ іерусалимѣ- и не замѣтили 
того Іосифъ и Матерь Его; 

44: лмгііиша же {-го и/, др&кішѣ с^ціл, 
преіідбстл дне іЛ!ті>, и йснлстл (то по срод¬ 

ниц! у/. Гі іг/. знлелш^т,: 

45. й не шпрътшл (го, познрлтйстлсА 
по іерлймк, пзысіідіофА * (го. 

но думали, что Онъ идетъ съ другими; 

прошедши зке дневный путь, стали 
искать Его мезкду родственниками и' 
знакомыми; 

и не на шедши Его, возвратилйсь'въ 
Іерусалимъ, Ища Его. 

Скончавшимъ дни (по окончаніи дней праздника). Съ празднованіемъ 
Пасхи обыкновенно соединялся праздншъ Опрѣсноковъ, и это все продолзка- 
лось восемь дней (Исх. 12, 15. Лев. 23, 5 — 6). Что касается того, что Отрокъ 
Іисусъ остался въ Іерусалимѣ, и не замѣтили гною Іосифъ гг Марія, это объ¬ 
ясняется тѣмъ, что евреи, какъ на праздникъ, такъ равно и,обратно, отправля¬ 
лись цѣлыми, болѣе или менѣе значительными, группами. II отроки, по примѣ¬ 
ру большихъ, могли собираться въ группы вмѣстѣ съ друзьями своими и зна¬ 
комыми, иди добровольно или по побузкденію къ тому своими родными, и мате- 
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ри не запрещала этого своимъ сыновьямъ. Поэтому Іосифъ и Марія могли по¬ 

думать, что и Іисусъ ушелъ съ родственниками и знакомыми и идетъ съ ни¬ 
ми, подъ ихъ охраною въ совершенной безопасности, и соединится съ ними 
самими уже на мѣстѣ ночлега. Лреидоста дне (прошедши диевпой) путь— 
путь обыкновенно не очень длинный, по причинѣ трудности путешествія по 
гористой странѣ, каковою была Палестина, и особенно въ жаркое время. 
Взыскающе (ища) Ею,—т. е. между родными и знакомыми. 

46. И вьість по тр'іёуй днёул, шврѣтостд 
его б'а церкви, сѣджцыго посредЪ оучнтелей, 
іі иосл^шліофдго пул, й ВОПрОШЛІОфЛГО пул: 

Чрезъ три дня нашли Его въ храмѣ, 

сидящаго посреди учителей, слушаю¬ 

щаго ихъ и спрашивающаго ихъ; 

По тріехъ днехъ (чрезъ три дня): первый день—тотъ, въ который Марія 
и Іосифъ вышли изъ Іерусалима, второй,—когда возвратились снова туда, и 
третій,—когда нашли Іисуса въ храмѣ. Въ храмѣ,—конечно, не гл. самомъ 
храмѣ, а въ одномъ изъ такъ называемыхъ дворовъ или притворовъ храма, 
гдѣ собирались раввины, народные учители, разсуждали между собою и по¬ 
учали въ законѣ желавшихъ слушать ихъ. „Вотъ гдѣ отрокъ Іисусъ слушалъ 
чтеніе и изъясненіе Писанія! замѣчаетъ одинъ изъ описателей жизни Господа 
(Орда). Здѣсь была рѣчь Его Отца, голосъ изъ Его небеснаго отечества-, 
здѣсь были образы и подобія будущаго спасенія, предсказывавшіе о Немъ и 
имѣвшіе исполниться въ Немъ. Тутъ Онъ слушаетъ учителей, относящихся 
къ Нему съ большимъ благоволеніемъ. Спрашиваетъ ихъ, и они толкуютъ и 
объясняютъ Ему все, по мѣрѣ своего разумѣнія.“ 

47. оужасау&ж же вей посл^шлюціш 
<згю ш рдз^жК й (йвѣтѣѵк егш. 

48. И вйдѣвшл его дивнстаж й кк 
нел\$ лѵги р’ш речё: чадо, что сотвори налил 
такт; се, бцй твой й азъ волжціа йска- 
уоліа тевё. 

всѣ слушавшіе Его дивились разу¬ 

му и отвѣтамъ Его. 
И увидѣвши Его, удивились; и Ма¬ 

терь Его сказала Ему: Чадо! что Ты 
сдѣлалъ съ нами? Вотъ, отецъ Твой и 
Я съ великою скорбью искали Тебя. 

Уоісасахуся (дивились), потому что отрокъ Іисусъ въ Своихъ вопросахъ 
и отвѣтахъ показывалъ мудрость и знаніе не по Своимъ лѣтамъ. Дшишася 
(дивились) и Іосифъ и Марія, потому что не ожидали видѣть бесѣдующаго Его 
въ такомъ положеніи — среди учителей. Отецъ Твой. Въ глазахъ всѣхъ, какъ 
не знавшихъ тайны рождества Христова, Іосифъ считался отцемъ Іисуса. Бо¬ 
ляще (съ великою скорбію). Хотя Марія, а равно и Іосифъ, были увѣрены, 
что съ отрокомъ Іисусомъ, состоящимъ подъ особеннымъ храненіемъ Божіимъ, 
не могло случиться ничего худого; тѣмъ не менѣе неизвѣстность, гдѣ Опъ 
находится и что съ Нимъ дѣлается, не могла не поражать скорбію ихъ роди¬ 
тельское сердце (Мих.). 

49. И речё га ііііліл: что іаіиу йскаста 

л\спё; не вііетл ли, гаш и тііук, лже бцл 
моегш, достоитй выти лги; 

50. Й та не раз&лѵктл глгбда, ёгоже 
глголл іша. 

Онъ сказалъ имъ: зачѣмъ было вамъ 
искать Меня? или вы не знали, что Мнѣ 
должно быть въ томъ, что принадле¬ 

житъ Отцу Моему? 

Но они не поняли сказанныхъ Имъ 
словъ. 

Зачѣмъ было вамъ искать (что яко йскаста) Меня и пр. Т. е. за¬ 
чѣмъ искать въ другихъ мѣстахъ, а не прямо здѣсь въ храмѣ? „Мнѣ, какъ 
посланному отъ Отца на особенное служеніе роду человѣческому, о чемъ уже 
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знали нѣсколько Іосифъ и Марія, и естественно, и прилично быть въ храмѣ, 
принадлежащемъ Моему Отцу.а Но слова эти заключаютъ еще большее, имен¬ 
но они указываютъ на все служеніе I. Христа спасенію рода человѣческаго, 
для котораго Онъ посланъ отъ Отца и которое долженъ совершить. Не разу- 
мѣста (не поняли), т. е. вполнѣ пе поняли смысла словъ Іисуса, ибо еще 
не была открыта имъ вся тайна дѣлъ Его на землѣ. 

51. И спиде ел шша й пріиде іи На¬ 
зарета іі іѴЬ ноші&юь ііл\а. И ллти 
С0ГІЛЮДЛІІ1С пел ГЛГОЛЫ СІЛ НА ерцы СНОШУ,. 

52. И Тис/, преспѣпаше преллростію й 
нбзрлстом'л, й плгодлтію оу игл й челон’Іжй. 

И Онъ пошелъ съ ними и пришелъ 
въ Назаретъ; и былъ въ повиновеніи 
у нихъ. И Матерь Его сохраняла всѣ 
слова сіи въ сердцѣ Своемъ. 

Іисусъ же преуспѣвалъ въ премуд¬ 

рости и возрастѣ, и въ любви у Вога 
и человѣковъ. 

Бѣ повииуясягима (былъ въ повиновеніи у нихъ). Какъ особенную чер¬ 
ту, евангелистъ отмѣчаетъ повиновеніе I. Христа Своимъ земнымъ родителямъ. 
„Ни сознаніе Своего высокаго призванія, ни впечатлѣніе отъ похвалъ удив¬ 
ленныхъ слушателей, замѣчаетъ одинъ изъ описателей жизни Господа (Орда), 
ничто не даетъ Ему повода выдти изъ дѣтскаго послушанія.а Нѣтъ ничего 
невѣроятнаго, что, по силѣ этой покорности, Іисусъ раздѣлялъ труды мни¬ 
маго Своего отца—плотника (древодѣла); тѣмъ болѣе, что у евреевъ того 
времеии-былъ добрый обычай обучать дѣтей своихъ какому-либо ремеслу, 
и въ этомъ для Господа не было ничего зазорнаго (Мих.). Маши Его соблюдение 
(сохраняла) всѣ слова и пр. (Читай въ объясн. 19 ст. 2 гл.),—сохраняла, пока 
не пришло время, когда Она совершенно поняла ихъ. 

Преспѣваіие (преуспѣвалъ) премудростію и пр. Чит. въ объясн. 40 ст. 
2 гл. Объ этомъ преуспѣяніи отрока Іисуса такъ пишетъ одинъ изъ дух. пи¬ 
сателей: „Постояннымъ обращеніемъ съ Своимъ небеснымъ Отцемъ, углубле¬ 
ніемъ въ Свящ. писаніи Своего парода, посѣщеніемъ въ субботы синагоги На¬ 
заретской, умственнымъ разсматриваніемъ чудесъ творенія, расширялось и 
углублялось познаніе отрока Іисуса, возрастала Его премудрость. Видимо для 
всѣхъ явилась особенная любовь Божія къ Нему. Своими прекрасными каче¬ 
ствами Онъ нашелъ также благоволеніе и у людей. Во всемъ Назаретѣ одинъ 
только былъ о Немъ голосъ, что —Онъ прекраснѣйшій между всѣми юношами. 
Всѣ любили и уважали Его“. (Зем. жизнь I. Хр. Орды). „Обозрѣвая евангель¬ 
скія сказанія о первыхъ годахъ жизни Господа Спасителя нашего, пишетъ 
одинъ изъ духовн. писателей, мы невольно задаемъ себѣ вопросъ: почему 
евангелисты указали только на двѣ черты изъ дѣтской и отроческой жизни I. 
Христа: на мудрость, явленную Имъ въ храмѣ среди книжниковъ, и на пови¬ 
новеніе, которое Онъ оказывалъ Своимъ родителямъ? Очевидно, что эти двѣ 
черты имѣютъ особенно важное значеніе для христіанина и что евангелисты, 
указывая на нихъ, хотѣли между прочимъ дать намъ наиболѣе полезный нрав¬ 
ственный урокъ. Указывая па бесѣду Спасителя во храмѣ, погда Онъ привелъ 
въ удивленіе весь Іерусалимъ Своимъ знаніемъ Слова Божія, они этимъ са¬ 
мымъ поучаютъ насъ, что нѣтъ знанія выше знанія Слова Божія, и что, прежде 
чѣмъ изучать какія-либо науки, мы должны изучать- Слово Божіе, какъ един¬ 
ственное прочное основаніе всѣхъ нашихъ знаній и убѣжденій. Указывая на 
повиновеніе Спасителя Іосифу и Маріи, они чрезъ это даютъ намъ, и особенно 
молодымъ людямъ, возрастъ которыхъ былъ освященъ именно этимъ време¬ 
немъ жизни Спасителя, даютъ урокъ повиновенія родителямъ и всѣмъ тѣмъ, 
которые занимаютъ для насъ мѣсто родителей11 (Срорн. Барс.). 
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ГЛАВА III. 

Зач. 9-е. Іоаннъ Предтеча и Креститель Христовъ и его проповѣдь. 

Читается аз иавечеріе Богоявленія. 

1. Гг/, пАтое же илдссжте лѣто клады- Въ пятнадцатый же годъ правленія 
честил тіпері'д кеслрж, ШЕладаіОфѣ' моитГи- Тиверія кесаря, когда Понтій Пилатъ 
скод\$ шллт$ і^деею, и четмертокластіЛ’юфѣ7 начальствовалъ въ Іудеѣ, Ирод'ь былъ 
гллілёею ПрѵпдѴ>, філши^ же ьолт^ (гш чет- четвсровластинкомъ въ Галилеѣ, Фи- 

вертснлдстк^юі|і\? ’ пт^реею и трд^онітскою лішпъ, братъ его, четверовластішкомъ 
страною, и лѵсапТю лвілнніею четкертовла- въ Итуреѣ и Трахоиитской области, а 
СТіЛ’іОфѴ. .Писаній четверовластникомъ въ Ави- 

линеѣ, 

То обстоятельство, что еваиг. Лука такъ точно обозначаетъ время явле¬ 
нія Предтечи, показываетъ, что это явленіе имѣетъ важное значеніе въ Еван¬ 
гельской исторіи. Съ другой стороны, св. евангелистъ хотѣлъ чрезъ это изобра¬ 
зить то состояніе міра, при какомъ имѣло совершиться искупительное слу¬ 
женіе I. Христа роду человѣческому—что Іудея уже была въ то время рим¬ 
скою провинціею и т. и. Тивсрій былъ сыномъ и преемникомъ Римскаго импера¬ 
тора Октавія Августа, въ правленіе котораго родился I. Христосъ. 15-й годъ 
правленія Тиверія падаетъ на время, когда Іоанну Предтечѣ было 30 лѣтъ,— 
возрастъ, съ котораго, по закону, евреи могли вступать въ общественную служ¬ 
бу. Понтій, по прозванію, Пилатъ былъ пятымъ правителемъ (прокуратомъ, 
игемономъ) Іудеи со времени присоединенія ея къ Римской имперіи. Получилъ 
оиъ власть отъ Тиверія въ 26 году по Р. Христовѣ. Иродъ [Антипа), какъ 
равно и Филиппъ, были сыновья Ирода великаго, царя Іудейскаго. Послѣ 
смерти Ирода, по его волѣ и по приказанію Римскаго императора Августа, 
изъ дѣтей его Архелай получилъ въ управленіе Іудею, Самирію и Идумею; 
Иродъ Антипа—Галилею и Перещ Филиппъ—Ватанею, Трахонитиду, Аврани- 
тиду и др. Итурея—область на востокѣ, за Іорданомъ, древній Галаадъ; на¬ 
званіе ея произошло отъ Іетура, одного изъ сыновей Измаила"(Выт. 25, 15). 
Трахонитская страна (область) лежала рядомъ съ Итуреею, къ сѣверо-восто¬ 
ку отъ нея. Четвсртовластвуюгцу (былъ четверовластникомъ). Названіе чет- 
веровластникъ первоначально означало правителя четвертой части извѣстной 
страны или области, но затѣмъ стало означать вообще правителя. Авилинія,— 
это была Сирская область, на сѣверо-востокѣ Галилеи; такъ называлась она 
отъ главнаго города въ ней Авилы. 

2. мри архіереи линѣ й каіафѣ, пысть при первосвященникахъ Аннѣ и Ка- 

глгблй вжій ко ішин^, 3‘Ѵ^рІин^ сынѣ7, ей іаФѣ, былъ глаголъ Божій къ Іоанну, 
іАсткіни. сыну Захаріи, въ пустынѣ. 

Анна или Ананъ былъ тестемъ Каіафы (Іоан. 18, 3) и состоялъ перво¬ 
священникомъ до своего зятя. Онъ упоминается въ Евангеліяхъ на ряду съ 
Каіафою и потому, что, какъ родственникъ его, имѣлъ вліяніе на ходъ дѣлъ, 
и потому, что, какъ человѣкъ, сильный характеромъ, умный и ревнитель націо¬ 
нальности іудеевъ, пользовался большимъ уваженіемъ народа (Мих.). Каіафа, 
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это—нрозваніе или Фамилія, настоящее же имя было Іосифъ. Первосвященство 
Каіафа получилъ черезъ римскаго правителя въ Іудеѣ—Валерія около 25-го го¬ 
да по Р. Хр. и состоялъ первосвященникомъ до 36-го года, когда былъ смѣ¬ 
ненъ и уступилъ мѣсто Іоанаѳану, сыну Анны или Анана. Быстъ (былъ) гла¬ 
голъ Божій, т. е. особенное призваніе Божіе къ особенному—пророческому 
служенію, подобно какъ призывались древле пророки Исаія (6 гл.), Іеремія 
(1 гл.) и др. Сыну Захаріи въ пустынѣ. Чит. въ объясн. 1 гл. 5 ст. и далѣе 
до 80-го стиха. Былъ (бысть) глаголъ Боэісій. „Удаленный отъ всѣхъ училищъ 
человѣческой мудрости, Іоаннъ не по своему влеченію или желанію вступилъ 
на дѣло служенія, но, въ своемъ уединеніи преданный тихому безмолвію и мо¬ 
литвѣ, онъ ожидалъ свыше призванія и наставленія въ таинствахъ вѣры: 
былъ посланъ отъ Бога (Іоан. 1, 6). И какъ скоро получилъ отъ Бога при¬ 
званіе и посольство, повелѣиіе и освященіе, откровеніе и увѣреніе, то безъ 
всякаго замедленія, со всею готовностію и преданностію волѣ Божіей, поспѣ¬ 
шилъ на дѣло служенія14 (Пѣвшій,.). 

3. И пріиде во всю стрднй іорданскою, 
проповедал крфеніе поклдні'л во оставле¬ 
ніе грѣ^ова: 

II онъ проходилъ по всей окрестной 
странѣ Іорданской, проповѣдуя креще¬ 

ніе покаянія для прощенія грѣховъ, 

Во всю страну Іорданскую (по всей окрестной странѣ Іорданской), т. е. 
по ту и другую сторону рѣки Іордана,—по Іудеѣ и Галааду. Въ Палестинѣ во 
всю длину ея, съ сѣвера на югъ, течетъ рѣка Іорданъ, въ которой крестился 
Господь (ст. 21). Іорданъ—главная рѣка въ Палестинѣ. Она беретъ свое 
начало на сѣверѣ Палестины въ горахъ Ливанскихъ и впадаетъ въ Мертвое 
море. Обыкновенная ширина ея 10 саженей, а глубина около 1 сажени. 
„Поприщемъ своего служенія Іоаннъ избралъ страну, лежавшую около отече¬ 
скаго его города въ такъ называемой пуститъ Іудейской (Мат. 3, 1. Мар.1, 4), 
и оттуда переходилъ въ другія страны, какъ скоро представлялся къ тому 
случай или побуждалъ его Духъ Св. Не пошелъ онъ въ Іерусалимъ для про¬ 
повѣди въ храмѣ и синагогахъ, но вступилъ въ страну, отдаленную отъ глав¬ 
наго города. Онъ зналъ, сколь многіе будутъ смотрѣть на него тамъ глазами 
завистливыми, сколько препятствій предлежало бы ему тамъ въ дѣлѣ его 
служенія, какъ со стороны Фарисеевъ, такъ и со стороны другихъ слѣпыхъ 
вождей Іудейскаго народа. И для слушателей было гораздо лучше, когда они 
приходили къ нему въ пустыню и здѣсь свободные часы посвящали тихому 
размышленію и самоуглубленію, кои всегда должны сопутствовать наставле¬ 
нію. Удаленіе отъ шума и разсѣянія необходимо, чтобы люди хотя разъ при¬ 
шли къ размышленію о самихъ себѣ (Христ. Чт. 1853 г.). У евангелиста 
Матѳея говорится, что когда Іоаннъ Предтеча проповѣдывалъ крещеніе покая¬ 
нія, то говорилъ при этомъ: приблизилось царство небесное (3, 2). Выраженія: 
царство небесное и также царство Божіе, царство Христово часто встрѣ¬ 
чаются въ книгахъ новозавѣтныхъ: они означаютъ царство Господа Іисуса 
Христа на землѣ и на небесахъ, т. е. 1) такъ называемое царство благодати 
на землѣ въ церкви Христовой (9. 1), гдѣ даруется человѣку-грѣшнику 
оправданіе предъ Богомъ и примиреніе съ Нимъ чрезъ искупительныя заслуги 
Спасителя Іисуса Христа (ст. 1), и 2) какъ слѣдствіе сего, царство славы, 
или блаженство на небесахъ (Маг. 25, 34),—первое, какъ начало, а второе, 
какъ полное совершеніе и окончаніе. Объ этомъ царствѣ много предсказы¬ 
вали ветхозавѣтные пророки (Ис. 11, 1—10. Іер. 31, 31 и дал. Дан. 7, 13 и 
дал.). Чтобы іудеи лучше могли понимать ученіе о духовномъ царствѣ Хри¬ 
стовомъ, пророки представляли имъ это царство подъ образомъ земного. Толь¬ 
ко іудеи предсказаніе это о царствѣ Христовомъ понимали прямо въ мате¬ 
ріальномъ, а не въ духовномъ смыслѣ; поэтому представляли Мессію земнымъ 
царемъ, который завладѣетъ царствами на землѣ и, освободивъ евреевъ отъ 
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римской власти, ихъ самихъ сдѣлаетъ царями и правителями народовъ (Мат. 
2, 3). Понятно, что для вступленія въ царство Христово необходимо покаяніе, 
чего требовалъ Предтеча Христовъ отъ своихъ слушателей. И Самъ Господь 
Спаситель началъ Свою проповѣдь словами: покайтесь, ибо приблизилось 
царство небесное (Мат. 4, 17). Ироповѣдая крещеніе, покаянія во (для) остав¬ 
леніе грѣховъ. Крещеніе, это—омовеніе, погруженіе въ водѣ. У іудеевъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ омовеніе было религіознымъ обрядомъ (Исх. 19, 10:, 
29, 4 и др.) и обозначало, сверхъ чистоты тѣлесной, очищеніе души, т. е. 
оставленіе грѣховъ и обновленіе жизни. Крещеніе Іоанново, посредствомъ 
погрузкенія въ рѣкѣ, чему предшествовало • покаяніе—сознаніе и исповѣданіе 
грѣховъ, было дѣйствіемъ совершенно отличнымъ отъ обыкновенныхъ іудей¬ 
скихъ очищеній, новымъ, приготовлявшимъ къ принятію Искупителя міра 1. 
Христа. Для чувственныхъ іудеевъ недостаточно было проповѣди о покаяніи 
на словахъ, нужно было запечатлѣть эту проповѣдь какимъ-нибудь наруѵк- 
нымъ знакомъ, дабы они помпили, что дали твердое обѣщаніе оставить презк- 
ніе грѣхи, и, увѣровавъ въ грядущаго Мессію, перемѣнить свою зкизнь, т. е. 
что, подобно тѣлесному омовенію, обязуются постоянно очищать душу свою 
отъ нечистоты грѣховной. Для этого-то и крестилъ Іоаннъ (Тр. л.). Какъ 
крестилъ Іоаннъ? Онъ не возливалъ воды на голову крещаемаго, какъ пи¬ 
шутъ неправославные иконописцы. Евангелистъ Іоаннъ прямо говоритъ, что 
Іоаннъ совершалъ крещеніе тамъ, гдѣ было много воды; да и самое слово 
крестить значитъ погружать, а не окроплять. Предтеча самъ входилъ съ кре¬ 
щаемымъ въ воду, возлагалъ руку на его голову, требовалъ, чтобы тотъ 
исповѣдывалъ грѣхи свои; потомъ погрузкалъ его въ воду съ головой, говоря 
ему, чтобы онъ вѣровалъ въ грядущаго по немъ Мессію, и затѣмъ выводилъ 
его на берегъ, гдѣ крещенный молился (тамъ зке). У іудеевъ временъ Хри¬ 
стовыхъ было убѣзкденіе, что крестить будетъ и Самъ Мессія, и Его Предтеча 
(Іоан. 1, 25). ІІсповѣдующе грѣхи своя. Покаяніе или исповѣданіе грѣховъ было 
и въ ветхомъ завѣтѣ (Лев. 16, 29 и дал. Чис. 5, 7). Оно есть потребность 
кающагося сердца. Исповѣданіе, какъ равно и крещеніе Іоанново, не имѣли 
силы отпускать грѣхи, такъ какъ тогда еще не пострадалъ Господь Іисусъ 
Христосъ на крестѣ за грѣхи рода человѣческаго. Іоаннъ проповѣдывалъ 
только покаяніе и приготовлялъ къ оставленію грѣховъ, т. е. велъ къ креще¬ 
нію Христову, которымъ даруется отпущеніе грѣховъ (ѲеоФ.). Исповѣданіе, 
какъ равно и крещеніе Іоанново указывали только на то, что наступаетъ время, 
когда Спаситель даруетъ отпущеніе грѣховъ, такъ что крестившіеся креще¬ 
ніемъ Іоанновымъ впослѣдствіи долзкны были креститься крещеніемъ Христо¬ 
вымъ (Дѣян. 19, 3—5). „Предтеча проповѣдывалъ крещеніе покаянія, пи¬ 
шетъ блазк. ѲеоФилактъ, для того, чтобы люди, покаявшись и принявши 
Христа, получили оставленіе грѣховъ.а „Оно только въ зародышѣ и обѣто¬ 
ваніи заключало то, что крещеніе Христово совершало самымъ дѣломъ11 
(Злат.). Іоаннъ самъ указывалъ на разность своего и Христова крещенія. 
Онъ говорилъ, по Евангеліямъ Матѳея (3, 11) и Марка (1, 8): я крещу васъ въ 
водѣ, а Онъ (I. Хр.) будетъ крестить Духомъ Святымъ, т. е. я погружаю 
васъ въ воду только для обозначенія намѣренія послѣ исповѣданія грѣховъ 
исправиться и жить богоугодно, чтобы приготовить себя къ принятію царства 
Христова-, а когда будутъ креститься крещеніемъ Христовымъ, то на нихъ 
будетъ сходить Духъ Св. и очищать ихъ отъ грѣховъ по силѣ искупительныхъ 
страданій I. Христа (Іоан. 3, 5). 

4. лкоже есть писано на кнйзѣ словеса 
йсліи иррбкл, гллгблюфл: гласа іюпіібфагш 
па пустыми: оуготовайте п^ть гднь: правы 
творите ст^зй {-гш: 

какъ написано въ книгѣ словъ про¬ 

рока Исаіи, который говоритъ: гласъ 
вопіющаго въ пустынѣ: приготовьте 
путь Господу, прямыми сдѣлайте стези 
Ему; 
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всякій долъ да наполнится, и всякая 
гора и холмъ да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сдѣлаются 
гладкими; 

п узритъ всякая плоть спасеніе Бо¬ 

жіе (Исаіи 40, 3—5). 

Въ явленіи и проповѣди Предтечи и Крестителя Іоанна еванг. Лука, 
какъ равно и ев. Матѳей (3 гл.) съ Маркомъ (1 гл.), указываетъ исполненіе 
пророчества Исаіи (40,3 и дал.),и онъ приводитъ въ своемъ Евангеліи это про¬ 
рочество полнѣе, чѣмъ Матѳей и Маркъ. Слова пророчества взяты отъ обычая, 
когда царь находился съ войскомъ въ походѣ,—посылать впередъ вѣстниковъ, 
для объявленія приближенія его, приготовлять все нужное для него и устроятъ 
дороги. Иные толкователи здѣсь разумѣютъ возвращеніе іудеевъ изъ Вавилон¬ 
скаго плѣна. Въ пророчествѣ подъ Господомъ разумѣется Мессія, Іисусъ Хри¬ 
стосъ, явившійся освободить людей изъ плѣна грѣха, проклятія и смерти; подъ 
вѣстникомъ—Іоаннъ Предтеча, предвозвѣщавшій пришествіе Христово и приго¬ 
товлявшій іудеевъ къ принятію Его, какъ царя—Мессіи своего, и устранявшій, 
по возможности, препятствія къ принятію Его, которыя составляютъ грѣхи чело¬ 
вѣческіе; отсюда и сущность проповѣди Іоанна: покайтесь. Узритъ венка плоть, 
т. е. всѣ люди (Дѣян. 2,16), спасеніе Божіе,—спасеніе міра, совершаемое Богомъ. 

Вотъ какъ описываетъ одинъ изъ духовныхъ писателей (Пѣвницкій) явле¬ 
ніе Предтечи съ первою проповѣдію: „Мы представляемъ себѣ стеченіе народа 
въ какомъ-либо мѣстѣ около Іордана по случаю праздника пли по чему-либо 
другому. Среди бесѣды предъ обществомъ вдругъ является молодой человѣкъ, 
прикрытый эпанчею изъ верблюягьяго волоса, подпоясанный кожанымъ поя¬ 
сомъ. Суровая аскетическая жизнь его молодому лицу придала сухость и 
блѣдность. На челѣ его слѣды трудовой сосредоточенной мысли, въ его гла¬ 
захъ блеститъ и выражается какое-то особенное одушевленіе и на всемъ ли¬ 
цѣ ясный отпечатокъ самоуглубленія и рѣшительности. Сильнымъ, высокимъ 
голосомъ онъ начинаетъ сильную рѣчь къ собравшемуся обществу; оно по¬ 
ражается неожиданностію этой рѣчи, поражается видомъ человѣка, Богъ 
вѣсть откуда явившагося и такого необыкновеннаго по виду. Слова его, пол¬ 
ныя небесной святости и внутренней энергіи, какъ громъ, раздаются предъ 
собраніемъ и послѣ того, какъ этого слова не стало, не вдругъ приходитъ въ 
себя пораженное собраніе... Новыя слова глубоко западаютъ въ душу слу¬ 
шающихъ. Начинаютъ спрашивать, кто этотъ странный и, повидимому, ве¬ 
ликій человѣкъ. Желаніе слушать его растетъ все больше и больше. Пророчество, 
давно не слышное въ Іудеѣ, проявилось съ такою силою, какой не было, го¬ 
ворятъ, и въ устахъ Иліи, и Іоаннъ дѣлается великимъ провозвѣстникомъ и 
вождемъ новаго направленія духовной жизни въ іудейскомъ народѣ. Сила ду¬ 
ха и слова Іоанна производили необыкновенное впечатлѣніе на современныя 
ему поколѣнія и, по словамъ евангелистовъ Матѳея (3, 5. 6) и Марка (1, 5), 
къ нему выходила въ пустыню вся страна Іудейская и іерусалимляне и кре¬ 
стились отъ него, исповѣдуя грѣхи свои.41 Еврейскій историкъ Іосифъ Фла¬ 
вій свидѣтельствуетъ, что „народъ, восхищенный ученіемъ Іоанна Предтечи, 
стекался къ нему въ великомъ множествѣ и что власть его была такъ велика 
надъ іудеями, что они готовы были сдѣлать по его совѣту все, и что самъ 
царь Иродъ боялся этой власти великаго учителя надъ своими подданными.а 

5. ВСАКД ДСБрЬ НСПОЛНИТСА, н [1САКЛ 

горд й уб.иѵл слаирйтсА: й в^дУтг стрс- 
ПШТІІДА В Ъ ПрЛВДА й бстрі'и вх пѴтй 
гладки: 

6. й оузрнтй нежка плоть спасеніе кжіе. 

7. Глаголаніе же йсуоджфылѵл народный 
кртйтисА ш неги): порождён}* еуідншва, 
кто сказа валах вѣждтн ш грлд^цілгш 
гнѣва; 

Іоаннъ приходившему креститься отъ 
него народу говорилъ: порожденія ехид- 

нины! кто внушилъ вамъ бѣжать отъ 
будущаго гнѣва? 

4 
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Рѣчь Іоанна Предтечи къ приходящимъ креститься отъ него у еванг. 
Луки изложена подробнѣе, чѣмъ у Матѳея (3, 7-—9.) и Марка (1 гл.), и съ 
нѣкоторыми особенными чертами. Народомъ (народу), у еванг. Матѳея фарисе¬ 
ямъ и саддукеямъ, какъ особенно нравственно испорченнымъ (3, 7). Разумѣются 
здѣсь также и подобные имъ изъ народа. Фарисеи и саддукеи—это были двѣ 
іудейскія секты, возникшія незадолго до времени явленія Спасителя. Фарисеи 
(отъ евр. слова фараиіъ—отдѣлилъ) назывались такъ потому, что старались 
отдѣлить себя отъ всѣхъ прочихъ нѣкоторыми особенными вѣрованіями и своею 
внѣшностью. Кромѣ закона Моисея, они принимали много разныхъ преданій. Они 
вѣрили, что Моисей вмѣстѣ съ писаннымъ закономъ получилъ отъ Бога изустныя 
наставленія, нигдѣ въ книгахъ не записанныя (преданіе), которыя касались глав¬ 
нымъ образомъ обрядности внѣшняго благоповеденія (Чит. Матѳ. 2 ст. 15 гл.). 
Исполняя мелочныя преданія, они пренебрегали иногда существенными прави¬ 
лами закона,—ставили преданіе выше Писанія (чит. Матѳ, гл 23) и, приказы¬ 
вая исполнять ихъ другимъ, сами большею частію не исполняли. Фарисеи но¬ 
сили широкія одежды съ нашивками изреченій Свящ. писанія. Старались ка¬ 
заться народу благочестивыми; но на самомъ дѣлѣ это было лицемѣріе, пото¬ 
му что они были людьми гордыми, сварливыми и честолюбивыми. Встрѣчались, 
конечно, между ними исключенія, каковъ Савлъ, впослѣдствіи ап. Павелъ, и 
др. Фарисеи имѣли большое вліяніе на народъ, какъ народные руководители, 
законоучители. Многіе изъ нихъ изучали законы, были знатоками ихъ, потому 
назывались книжниками, считались учеными, іудейскими богословами (Матѳ. 
2, 4). Саддукеи имя свое получили отъ Садока, раввина (священника), жив¬ 
шаго за 200 лѣтъ до Р. Христова. Они учили, что не будетъ воскресенія 
мертвыхъ, нѣтъ ни Ангеловъ, ни діаволовъ, душа человѣческая уничтожается 
вмѣстѣ съ смертію тѣла и т. п. Они отвергали всякія преданія и принимали 
только письменный законъ. Порожденія ехиднова (ехиднины). Ехидна—изъ по¬ 
роды змѣй. На языкѣ библейскомъ она служитъ образомъ хитрости, лукавства 
и злости. Порожденія ехиднины значитъ лукавые или злые люди. „Весьма 
вѣроятно, что Фарисеи и саддукеи, напыщенные своею святостію и уваженіемъ 
народа, никогда не думавшіе найти въ себѣ какіе-либо недостатки, приходили 
къ Іоанну изъ подозрѣнія, единственно для того, чтобы вывѣдать намѣренія 
новаго учителя; особенно безпокоило ихъ то, что, по мѣрѣ, какъ возрастало 
уваженіе народа къ нему, упадала ихъ собственная слава. Можно ли послѣ 
сего удивляться, что Іоаннъ встрѣчаетъ ихъ такою грозною рѣчью? (Пѣвн.) 
Кто сказа (внушилъ) вамъ бѣжать отъ грядущаго (будущаго) гнѣвай Гнѣвъ 
этотъ означаетъ божественный гнѣвъ на нечестивыхъ, сопровождаемый нака¬ 
заніемъ ихъ. Іудеи думали, что съ явленіемъ Мессіи язычники будутъ осужде¬ 
ны, а они, особенно Фарисеи, будутъ оправданы. Іоаннъ же говоритъ, что 
гнѣву, а слѣдовательно и осужденію, подвергнутся всѣ не покаявшіеся, вмѣстѣ 
съ ними и Фарисеи—мнимые праведники .(Мих.). Словами: Кто внушилъ (сказа) 
вамъ бѣжать отъ будущаго (грядущаго) гнѣва? Іоаннъ какъ бы такъ говорилъ 
Фарисеямъ и саддукеямъ: что заставляетъ васъ, такихъ чистыхъ и святыхъ, каки¬ 
ми вы представляете себя, теперь однакожъ бояться и избѣгать предстоящаго 
гнѣва Божія? (Злат., Пѣвн.). 

8. Сотворите оуво плоды достшйны 
покалніж: й не начинайте глаголати вг 
сев!.: отца йлаалаы авраалла: глаголю во 
валах, лкш лаожеть вгх ш калаені'д сегш 
воздвйгн^ти чада авраалл^. 

Сотворите же достойные плоды по¬ 

каянія, и не думайте говорить въ себѣ: 

отецъ у насъ Авраамъ; ибо говорю 
вамъ, что Богъ можетъ изъ камней 
сихъ воздвигнуть дѣтей Аврааму. 

Т. е. если вы дѣйствительно желаете избѣжать гнѣва, то сотворите плодъ 
достойный покаянія,—живите такъ, какъ должно человѣку, принесшему 
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покаяніе—исправьтесь, дѣлайте добрыя дѣла, мыслите правильно о предметахъ 
вѣры и живите благочестиво. Сотворите плодъ. Дерево часто представляется 
образомъ человѣка, и именно дерево плодовитое и съ добрыми плодами 
означаетъ человѣка добродѣтельнаго- дерево безплодное и съ дурными плодами 
—человѣка, не дѣлающаго добра и дѣлающаго зло. Іудеи, въ особенности же 
Фарисеи, полагали, что они сдѣлаются участниками въ царствѣ Христовомъ 
только потому, что они потомки Авраамовы- а Іоаннъ говорилъ, что одно 
происхожденіе ихъ отъ Авраама, безъ покаянія и исправленія, не имѣетъ цѣ¬ 
ны въ очахъ Божіихъ-, ибо всемогущему Богу возможно даже и изъ этихъ— 
лежащихъ на берегу Іордана,—камней воздвигнутъ чадъ, достойныхъ Авраама, 
т. е. такихъ, которые будутъ подражать вѣрѣ и добродѣтелямъ Авраама и 
удостоиваться вмѣстѣ съ нимъ чести или награды его въ царствѣ небесномъ 
(Зигаб). Нѣкоторые изъ толкователей подъ камнями разумѣютъ язычниковъ, 
которыхъ Богъ предположилъ призвать въ царство Христово вмѣсто невѣр¬ 
ныхъ іудеевъ. 

9. Оуже во и сѣкйра при коренп древа Уже и сѣкира при корнѣ деревъ 
лежйта: вслко оуво древо, не творжірее лежитъ: всякое дерево, не приносящее 
плод л досрд, посѣкдетсж й во огнь вж- добраго плода, срубаютъ и бросаютъ 
тдетсж. въ огонь. 

Сѣкира—топоръ. Когда говорится, что сѣкира или топоръ лежитъ при 
коренп дерева, то этимъ указывается на намѣреніе срубить дерево. Это—об¬ 
разъ суда надъ іудеями и отдѣленія достойныхъ изъ нихъ вступить въ цар¬ 
ство Христово отъ недостойныхъ. Деревья, приносящія добрый плодъ, сохра¬ 
няются^ такъ добродѣтельные изъ іудеевъ, какъ достойные, вступаютъ въ цар¬ 
ство Христово. Не приносящія же добраго плода, деревья истребляются 
(посѣкаются); такъ іудеи, не имѣющіе добродѣтелей, истребятся, т. е. будутъ 
отвергнуты. Говорится, что деревья не только будутъ срублены, но еще и ввер- 
жены (вметаются) въ огонъ. Это значитъ, что невѣрующіе, худые іудеи преданы 
будутъ мученію въ огнѣ гееннскомъ, т. е. въ аду (Мих.). Объ огнѣ чит. въ 
объяснен. 17 ст. Сѣкира только лежитъ при коренп, а не начинаетъ еще 
посѣкать. Это значитъ, что судъ близко, но есть еще время избѣгнуть на¬ 
казанія. „Какая высота духа, замѣчаетъ при этомъ св. Златоустъ, какъ силь¬ 
но и смѣло говоритъ Іоаннъ къ людямъ, которые всегда жаждали крови проро¬ 
ковъ, которые ничѣмъ не лучше змѣпО 

10. II вопрошд^ §го народи, глдголюціе: И спрашивалъ его народъ: что же 
что оуво сотворі'шх; намъ дѣлать? 

Что-эюе намъ дѣлать, чтобы принести плоды, достойные покаянія и 
быть участниками въ царствѣ Мессіи (ст. 10)? спрашивалъ Іоанна народъ. Также 
спрашивали его мытари, воины и др. и Іоаннъ, предъ каждымъ сословіемъ 
своихъ слушателей возстаетъ противъ того порока, которому преимуществен¬ 
но предавался каждый изъ нихъ порознь, и во всѣхъ отвѣтахъ своихъ тре¬ 
буетъ дѣлъ любви и милосердія, такъ какъ царство Христово имѣетъ быть 
царствомъ мира и любви. 

11. СЭвѣцшх же глдгслд іілѵа: йлѵііжй Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: у кого 
двѣ ризѣ, да поддета неітѣ!ціедЛ7: й йлгіші двѣ одежды, тотъ дай неимущему; и у 
врдшнл, тлкожде дл творит/.. кого есть пища, дѣлай то же. 
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У кою двѣ ризѣ, да подастъ неимущему и др., т. е. не будьте скупыми 
и ыемилосердымп, помогайте бѣднымъ ближнимъ, кто чѣмъ можетъ, у кого что 
есть въ избыткѣ: такъ какъ дѣла милосердія служатъ самымъ лучшимъ выра¬ 
женіемъ покаянія (Ис. 58, 3—5. Даніила 4, 25). 

12. ІІріидошд же й мытари нртйтисж 
ш нега;, и рѣшд ей нел\й: о учителю, что 
сотворйлул; 

13. Онй же рече кй нйш: ничтоже 
волѣе ц) ііовелѣннагш вллай творите. 

Пришли и мытари креститься, и ска¬ 
зали ему: учитель! что намъ дѣлать? 

Онъ отвѣчалъ имъ: ничего не тре¬ 
буйте болѣе опредѣленнаго вамъ. 

Мытари^—это—сборщики податей. Мытъ—древнее славянское слово и 
значитъ подать, пошлина. Отсюда заставы, гдѣ собирали подати, назывались 
мытницами (Матѳ. 9, 9), а самые сборщики—мытарями. Іудеи во времена 
Христовы были подъ властію Римлянъ, и Римское правительство, для избѣжа¬ 
нія столкновеній съ массою народа и для сокращенія издержекъ, ввело въ за¬ 
воеванныхъ областяхъ откупъ, т. е. сдавало богатымъ предпринимателямъ за 
извѣстную плату сборъ какъ подушной подати, такъ и другихъ государствен¬ 
ныхъ повинностей. Понятно, что эти сборщики—мытари, взявшись за хлопот¬ 
ливое дѣло сбора изъ-за расчетовъ, притѣсняли народъ, взимая съ него, подъ 
разными предлогами, болѣе, чѣмъ сколько съ него слѣдовало. За это народъ 
страшно ненавидѣлъ мытарей, и потому имя мытарь сдѣлалось въ понятіяхъ 
народныхъ то же, что грѣшникъ, беззаконникъ. Іоаннъ поучаетъ мытарей, что¬ 
бы они не брали съ народа болѣе опредѣленнаго правительствомъ, и это, 
какъ дѣло любви, будетъ свидѣтельствомъ ихъ покаянія. Іоаннъ не осуждаетъ 
самаго занятія мытарей, не совѣтуетъ перемѣнить его, потому что народъ 
долженъ платить подати правительству, только не долженъ платить лишнее 
для удовлетворенія корыстолюбія сборщиковъ; сами же сборщики должны избѣ¬ 
гать корыстолюбія,—не брать болѣе надлежащаго. 

14. Копроіту^ же его й вомни, глд- 
голюфе: й мы что сотворимй; И реч'е ей 
ниш: никогоже швйдите, ни шклеветлвлйте: 

н доводим ведите 6врач;и влипши. 

Спрашивали его также и воины: а 
намъ что дѣлать? И сказалъ имъ: ни¬ 
кого не обижайте, не клевещите, и 
довольствуйтесь своимъ жалованьемъ. 

Воины были, вѣроятно, изъ войска Ирода Антипы. Состоя на службѣ 
Римскаго правительства, ненавистнаго Іудеямъ, и Антипы, преданнаго римля¬ 
намъ, воины легко могли имѣть такіе пороки, какъ обида ближняго, или кле¬ 
вета на него, лихоимство въ прибавокъ къ подучаемому ими отъ правитель¬ 
ства содержанію. Іоаннъ требуетъ, чтобы они воздерживались отъ ихъ поро¬ 
ковъ, требуетъ этого, какъ свидѣтельства ихъ покаянія. Онъ не порицаетъ 
военной службы,—служба воина необходима, но требуетъ, чтобы воины про¬ 
ходили ее честно, оказывая любовь къ ближнимъ. Вотъ доказательство про¬ 
тивъ сектантовъ, которые отрицаютъ войну и военную службу! 

15. Чдюфымй же людшй, й полаыш- 
ЛЛЮфЫЛАй всіілай вй сердцдуй СВОЙ^Й ш 
ішннѣ: еда той есть уртосй; 

16. (іЗвѣфлвдше ішннй всѣш, гллголж: 
дзй оувш водою крефдю вы: грлдёта же 

Когда же народъ былъ въ ожиданіи, 
и всѣ помышляли въ сердцахъ своихъ 
объ Іоаннѣ, не Христосъ ли онъ,— 

Іоаннъ всѣмъ отвѣчалъ: я крещу 
васъ водою, но идетъ Сильнѣйшій меня, 
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крѣпліи л\ен$, |л4'же нііслдь достоин» (Орѣ- 
шйти ршёнь слпоГі (тш: той вы кртнт/. 
Д^ОЛЛ'Л СТЫЛИ И ОГНШ2. 

у Котораго я недостоинъ развязать 
ремень обуви; Онъ будетъ крестить 
васъ Духомъ Святымъ и огнемъ. 

Народъ іудзйскій во времена Іоанна Крестителя съ нетерпѣніемъ ожидалъ 
обѣщаннаго ему издревле Мессію. Давно уже не было среди іудеевъ пророка, и 
вотъ, когда явился Іоаннъ съ проповѣдію своею въ духѣ и силѣ древнихъ проро¬ 
ковъ и стадъ крестить, то они начали думать: не Христосъ ли это? Тѣмъ болѣе 
еще, что было въ народѣ мнѣніе, что когда придетъ Мессія, то будетъ крестить 
(Ст. 3. Мпх.). Азъ водою нрещаю, т. е. погружаю въ воду для обозначенія доброй 
перемѣны въ образѣ мыслей и жизни, для обозначенія намѣреній послѣ покаянія 
и исповѣданія грѣховъ исправиться и жить Богоугодно, чтобы приготовить себя 
къ принятію царства Христова, а—не для очищенія и освященія (Злат., Кир. 
Алекс, и др.) На эту разность въ крещеніи указываетъ самъ Предтеча, когда 
говоритъ далѣе о крещеніи Христовомъ. Крещеніе Іоанново, какъ и все служе¬ 
ніе его, было пріуготовительное, потому не давало очищающей и освящающей 
благодати Божіей, какъ крещеніеХристово (См. ст. 3). Грядетъ оке крѣплій 
Мене (идетъ сильнѣйшій Меня), т. е. Мессія, Іисусъ Христосъ, какъ Богочело¬ 
вѣкъ, Емуже (у Котораго) нгъсмъ достоинъ отргыиити (развязать) ремень сапогу 
(обуви) Ею. На востокѣ не носили такой обуви, какую ноеимъ мы, по при¬ 
чинѣ жары; но чтобы прикрыть подошву ноги отъ камней и всего остраго, или 
отъ горячаго песку и т. п., къ подошвѣ ноги привязывали дощечку, называе¬ 
мую сандаліей. Сандаліи дѣлались и изъ дерева и изъ кожи. При входѣ въ 
домъ, сандаліи обыкновенно снимали, а при выходѣ опять надѣвали. Сни¬ 
мать и надѣвать сандаліи было дѣломъ низшихъ служителей. Выраженіе: Я 
недостоинъ развязать ремень обуви, у еванг. Матѳ. (3, 11), понести обувь 
Ею, означаетъ униженіе Іоанна предъ I. Христомъ, онъ считаетъ себя не¬ 
достойнымъ быть послѣднимъ слугою Господа. Той вы креститъ (Онъ бу¬ 
детъ крестить васъ) Духомъ Святымъ и огнемъ. Крещеніе Духомъ Святымъ 
означаетъ внутреннее дѣйствіе на душу крещаемаго, дѣйствіе, очищающее и 
обновляющее ее, при прощеніи грѣховъ по силѣ искупительныхъ заслугъ I. 
Христа (Іоан. 3. 5). II огнемъ. Подъ огнемъ здѣсь разумѣется то же очищаю¬ 
щее и воспламеняющее душу, дѣйствіе Св. Духа (Мих.). Духомъ Святымъ 
и огнемъ,—въ этомъ отличіе крещенія Христова отъ Іоаннова. Подъ огнемъ 
нѣкоторые изъ толкователей разумѣютъ и гоненія, какія вѣрующіе во Христа 
претерпѣвали и терпятъ всегда отъ невѣрныхъ (Пук. 12, 49). 

17. б.ѵ^же лоплтл в» р)ж$ (тш, й 
штрш'ш г^лмю свое, й соверёт» пшеницѣ 
в» житница свою, плевы же сожжёт» 
бгнёлѵ» негдсдюфилѵ». 

18. Ліншгд же оувш й ина оутѣшлд 
влговѣствоваиіе люде.ѵж. 

Попата Его въ рукѣ Его, и Онъ 
очиститъ гумно Свое п соберетъ пше¬ 

ницу въ житницу Свою, а солому сож- 

жетъ огнемъ неугасимымъ. 

Многое и другое благовѣствовалъ 
онъ народу, поучая его. 

Лопата—земледѣльческое орудіе, которымъ вѣютъ хлѣбныя сѣмена для 
отдѣленія ихъ отъ плевелъ. Гумно—мѣсто для вымолачиванія сѣмянъ. Оно 
означаетъ весь міръ, а прежде всего народъ Іудейскій. Отребитъ (очиститъ), 
т. е. отдѣлитъ сѣмя отъ плевелъ и соломы, и первое помѣститъ въ жит¬ 
ницу, а послѣднія сожжетъ огнемъ, который не угаснетъ,—неугасимымъ, 
доколѣ не истребитъ все, назначенное къ истребленію. Пшеница—означаетъ 
здѣсь прежде всего народъ Іудейскій, т. е. лучшую часть его, людей добро¬ 
дѣтельныхъ и потому достойныхъ царства Мессіи', плевелы—худую часть 
народа, людей нечестивыхъ, а потому недостойныхъ царства Мессіи. Отребитъ 
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(очиститъ) гумно и пр. Это значить, что Господь достойныхъ приметъ въ 
Свое царство, а недостойныхъ не приметъ и еще подвергнетъ наказанію 
(Исаіи 5, 24). Слова сего стиха въ отношеніи къ членамъ церкви Христовой 
указываютъ на окончательный судъ Божій надъ людьми, когда праведные изъ 
нихъ будутъ отдѣлены отъ грѣшныхъ, и первые будутъ приняты въ рай для 
блаженства, а грѣшники будутъ осуждены на адскія мученія (Мат. 25, 31 и 
дал.). Въ настоящее время Господь допускаетъ въ Своей церкви добрыхъ и 
злыхъ, подобно тому, какъ хозяинъ поля, во время жатвы принимаетъ все, 
что приносятъ ему жнецы, но когда наступитъ опредѣленный день судный, 
Господь вывѣетъ гумно Свое и отдѣлитъ хорошія зерна отъ соломы, т. е. 
будетъ судить нелицепріятно, и съ полною и самою строгою справедливостію 
отдѣлитъ избранныхъ отъ отверженныхъ. Житница изображаетъ собою рай- 
сожженіе въ огнѣ —мученіе въ аду (Матѳ. 13, 37—43; 25, 31—45). „Не будемъ 
же безпечны, поучаетъ св. Златоустъ; пока мы находимся на гумнѣ, мы 
еще можемъ и изъ плевелъ обратиться въ пшеницу^. Адскія мученія грѣшни¬ 
ковъ Предтеча называетъ огнемъ неугасимымъ. Въ Писаніи ветхаго завѣта 
адскія мученія изображаются подъ различными видами, напр. подъ обра¬ 
зомъ холодной воды (Іова 24, 19), огня и жупела (кипящей смолы, Пс. 10); 
но Предтеча говоритъ только о наказаніи огнемъ, потому что это наказаніе— 
самое страшное, какое только можно вообразить: оно, само собою, даетъ по¬ 
нятіе о всѣхъ видахъ мученій, ожидающихъ грѣшниковъ во адѣ. Называя 
огонь неугасимымъ, онъ даетъ понять, что этотъ огонь не только никогда не 
можетъ угаснуть, но что онъ никогда не истребляетъ—жжетъ вѣчно, причи¬ 
няетъ нестерпимыя и неизобразимыя мученія. Въ Свящ. писаніи во мно¬ 
гихъ мѣстахъ говорится, что какъ блаженство праведниковъ, такъ и муче¬ 
нія грѣшниковъ, будутъ вѣчны. „Напрасно изъясняютъ адскій огонь дѣй¬ 
ствіемъ совѣсти, пишетъ митрополитъ Филаретъ; напрасно вопрошаютъ: 
какія это мученія? какой это огонь, который могъ бы дѣйствовать на без¬ 
смертнаго человѣка? Но Кто могъ сіе тлѣнное облещи въ нетлѣніе (1 Кор. 
15, 54), и сдѣлать тѣло духовнымъ. Тому трудно ли приготовить столь тон¬ 
кій и проницательный огонь, чтобы такъ же былъ ощущаемъ смертнымъ 
составомъ, какъ нынѣшній огонь внѣшнимъ тѣломъ? Тщетно нѣкоторые,—пи¬ 
шетъ тотъ же святитель,—для смягченія страшной угрозы вѣчнымъ адскимъ 
огнемъ, прибѣгаютъ къ милосердію Божію. Но какое милосердіе для тѣхъ, кои 
съ непреодолимымъ упорствомъ отвергаютъ милосердіе? Богъ есть единое без¬ 
конечное благо; уклоненіе отъ него—единое безконечное зло.а „Ты скажешь: 
какъ огонь можетъ быть неугасимымъ?—поучаетъ св. Златоустъ. Но не ви¬ 
дишь ли ты солнце, всегда горящее и никогда неугасающее? не видишь ли 
купину Моисееву, также горящую и не сгараемую?“ 

Зач. 10-е. Іоаннъ Креститель и его проповѣдь (окончаніе) и крещеніе 
Христово. 

Читается въ понедѣльникъ 12-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

19. Йрюдх же четвертовлктннкх, й)ели- 

чдел\в (і) негш ю йршділдѣ женѣ врата 
своего), й ш всѣух, лже сотвори злад 
Гіршдй, 

20. приложи й сіе над всѣлмі, й затвори 
Іоанна вх теллннцѣ. 

Иродъ же четверовластникъ, обли¬ 

чаемый отъ него за Иродіаду, жену 
брата своего, и за все, что сдѣлалъ 
Иродъ худаго, 
прибавилъ ко всему прочему и то, 

что заключилъ Іоанна въ темницу. 
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Объ Иродѣ чит. въ объясн. 1 ст. Обличаемъ отъ пего (отъ Іоанна Кре¬ 
стителя) о Иродіадѣ (за Иродіаду) женѣ брата своею. Иродіада была дочь 
Аристовула, сына Ирода великаго. Иродъ Антипа и Филиппъ были самп дѣ¬ 
ти сего Ирода. Такимъ образомъ, Иродіада приходилась племянницею какъ 
Ирода Антипы, такъ и Филиппа. Она была замуягемъ за Филиппомъ и 
имѣла отъ этого брака дочь Садомію, которая, какъ повѣствуютъ еванг. Мат¬ 
ѳей (14 гл.) и Маркъ (6 гл.), въ своихъ подробныхъ сказаніяхъ о смерти 
Крестителя, однажды въ день празднованія рожденія Ирода, очень угоди¬ 
ла царю и гостямъ. Иродъ Антипа былъ женатъ на дочери Арабскаго ца¬ 
ря Ареты, но, отославъ ее отъ себя, еще при жизни Филиппа, взялъ себѣ 
жену его Иродіаду. За это-то и обличалъ его Іоаннъ, говоря ему: не должно 
тебѣ имѣть ее женою• потому что такой поступокъ былъ совершенно безза¬ 
коненъ и соблазнителенъ для народа. Если закономъ Моисеевымъ повелѣва- 
лось жениться на женѣ брата, то только въ случаѣ его смерти и притомъ 
бездѣтства (Второз. 25, 5. 6.). Иродіада, злобясь на Іоанна, оюелала убитъ 
его, но не могла, повѣствуетъ еванг. Маркъ (19 ст.). Она была сама по себѣ 
злая женщина. Злобилась же на Іоанна особенно за то, что могла бы лишить¬ 
ся царской власти, еслибы его обличительная рѣчь подѣйствовала на Ирода, 
и онъ развелся бы съ нею. Не могла убить—и собственною властію, и не мог¬ 
ла принудить къ тому и Ирода. Иродъ, быть можетъ, и самъ желалъ бы 
убить своего обличителя, но, съ одной стороны, какъ замѣчаетъ св. Матѳей 
(ст. 5), боялся народа: потому что почитали ею за пророка; съ другой сто¬ 
роны, какъ пишетъ св. Маркъ (20 ст.), боялся и потому, что самъ зналъ ею за 
мужа праведнаго и святою и многое дѣлалъ, слушаясь ею, и съ удовольствіемъ 
слушалъ ею. Боялся убить, но все-таки заключилъ (затвори) пророка въ тем¬ 
ницу, а затѣмъ и умертвилъ. Такъ грѣхъ овладѣваетъ человѣкомъ! О смер¬ 
ти Іоанна Крестителя не говоритъ еванг. Лука: объ этомъ написано у еванг. 
Матѳея и Марка. Евангелистъ же Лука, говоря собственно о проповѣди Іоан¬ 
на и имѣя говорить о крещеніи имъ I. Христа, только къ слову прибавляетъ 
о томъ, что было съ нимъ впослѣдствіи, именно о заключеніи его въ темницу. 

21. Кысть же (гдл кртйшаеж ней люді'е, 
и ?ис$ крірш^сж й молжір&ж, шерзесж 
нво, 

Когда яге крестился весь народъ, и 
Іисусъ крестившись молился, отверзлось 
небо, 

Евангелистъ Лука повѣствуетъ о крещеніи Христовомъ короче, чѣмъ 
еванг. Матѳей, и болѣе сходно съ еванг. Маркомъ (Матѳ. 3, 13—17. Мар. 1, 
9—11). I. Христосъ крестился—во 1-хъ для того, чтобы Своимъ крещеніемъ 
засвидѣтельствовать важность крещенія Іоаннова, бывшаго приготовитель¬ 
нымъ къ крещенію, которое Онъ имѣлъ установить, и чрезъ это Своимъ 
примѣромъ установить и освятить первое христіанское таинство крещенія; 
освятить и самыя воды, имѣющія давать освященіе въ таинствѣ крещенія 
(Амвр. Мед). „Пріемля крещеніе, говоритъ св. Златоустъ, I. Христосъ 
убѣждаетъ всѣхъ въ необходимости принимать установленное Имъ креіце- 
ніеа. Онъ принялъ на Себя грѣхи человѣчества, и подвергаетъ Себя дѣйствію, 
которое имѣло очищать грѣхи человѣковъ.—Во 2-хъ, I. Христосъ крестился 
для того, чтобы тутъ во время крещенія явить Себя іудейскому народу 
и всему міру, какъ истиннаго Мессію, свидѣтельствомъ Бога Отца и соше¬ 
ствіемъ Св. Духа (Мих.). Тутъ при крещеніи выразилось и смиреніе Господа 
для нашего спасенія: съ рабами Господь, съ виновными Судья, съ грѣшными 
Безгрѣшный идетъ креститься. I. Христосъ крестился, будучи 30-ти лѣтъ 
(см. ст. 23). Въ синаксарѣ на крещеніе Господне читаемъ: „крестился I. 
Христосъ 30-ти лѣтъ,—въ такомъ возрастѣ, который у людей легко склоняется 
ко всякому грѣху. Ибо какъ первый возрастъ, младенческій, по словамъ св. 
Златоуста и Ѳеофилакта, имѣетъ многое невѣжество и неразуміе; второй, юно- 
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шескій, разжигается вожделѣніемъ плотскимъ: такъ тридцатилѣтній возрастъ 
совершеннаго мужа порабощенъ корыстолюбію, тщеславію, гнѣву и всякимъ 
грѣхамъ. До сего возраста Господь отложилъ крещевіе для того, чтобы 
исполнить законъ всѣми возрастами, чтобы освятить все наше естество и по¬ 
дать силу побѣждать страсти и хранить себя отъ грѣховъ смертныхъ1'*. Къ 
этому времени и Іоаннъ уже достаточно открылъ народу Іудейскому, Кто— 
проповѣдуемый имъ Христосъ. Послѣ крещенія I. Христосъ имѣлъ вступить 
въ дѣло искупленія рода человѣческаго. А по еврейскимъ законамъ никакое 
общественное служеніе нельзя было начинать ранѣе 30-ти-дѣтняго возраста. 
(См. 23 ст.) Еванг. Лука повѣствуетъ, что I. Христосъ при крещеніи Своемъ 
молился. Это—особенная черта, которая не указана ни Матѳеемъ, ни Мар¬ 
комъ. Крещеніе Христово было началомъ служенія Его въ качествѣ Мессіи, 
слѣдовательно важнѣйшимъ событіемъ въ Его жизни*, потому Онъ и озна¬ 
меновалъ это событіе молитвою. „Омывая грѣхи человѣчества въ Іордан¬ 
скихъ струяхъ, пишетъ о. Вишняковъ, I. Христосъ молился о томъ, чтобы 
чрезъ Его безгрѣшное омовеніе распространилось очищеніе на все человѣче¬ 
ство и, можетъ быть, также о томъ, чтобы Его человѣческому естеству Отецъ 
даровалъ силы, если можно такъ выразиться, вполнѣ совершить, начатый кре¬ 
щеніемъ, подвигъ очищенія и искупленія человѣчества. Впослѣдствіи, предъ 
окончаніемъ этого подвига, мы видимъ,—Онъ молился о томъ же самомъ. Разу¬ 
мѣемъ моленіе о чашѣ. Послѣдовавшими за молитвою знаменіями Богъ пока¬ 
залъ, что Онъ услышалъ молитву Сына Своего. Отверзстіе небесъ, Божествен¬ 
ный гласъ и видимое согиествіе Св. Духа—вотъ знаменія, которыми Богъ 
ощутительно для всего народа, присутствовавшаго при крещеніи Господа 
Іисуса, отвѣтилъ на крещеніе и молитву Сына Своего возлюбленнаго. Грѣ¬ 
хомъ перваго человѣка закрылось для всего человѣчества небо, и вотъ чрезъ 
Господа-Искупителя оно открывается для него. Въ гласѣ съ неба выражает¬ 
ся вся отеческая любовь къ Сыну, какъ Агнцу, берущему на себя грѣхи 
всего міра, и слышится великое слово о примиреніи неба съ землею, Бога съ 
человѣками. Явленіемъ Духа Св. въ видѣ чистой изъ птицъ, голубя свидѣтель¬ 
ствуется это примиреніе и очищеніе грѣховъ человѣчества (см. далѣе). Отверз¬ 
лось небо,—т. е. сводъ небесный, чувственное небо, на подобіе того, какъ это 
бываетъ во время сильнаго блеска молніи.—Въ Евангеліи Матѳея говорится, что 
Іоаннъ удерживалъ I. Христа, когда Онъ пришелъ къ нему креститься, говоря: 
мнѣ надобно крестится отъ Тебя, и Ты ли приходишь ко мнѣ? но Господь 
сказалъ ему въ отвѣтъ: оставь теперь, ибо такъ надлежитъ намъ исполнить 
всякую правду. Это значитъ, что Іоаннъ Предтеча считалъ себя недостойнымъ, 
крестить Господа и сознавалъ нужду въ собственномъ крещеніи, но Господь го¬ 
ворилъ, что такъ требуется по волѣ Божіей—какъ Законодателю, Ему прежде 
другихъ надлежало исполнить законъ (Блаж. Іерон.). 

22. и спиде д^т, стый тѣдесньша бвра- 
ЗО.ѵѵа, дш голубь, нань: й гласа са ннсё 
бысть, глгблл: ты еей сна л\6й возлюб¬ 
ленный, ш тевѣ влговолнѵа. 

и Духъ Святый нисшелъ на Него въ 
тѣлесномъ видѣ, какъ голубь, и былъ 
гласъ съ небесъ, глаголющій: Ты Сынъ. 

Мой возлюбленный^ въ Тебѣ Мое бла¬ 

говоленіе! 

Духъ Святый, третье лице Св. Троицы, сошелъ на I. Христа въ видѣ 
голубя по причинѣ чистоты и кротости сей птицы. Съ другой стороны, какъ 
при Ноѣ голубица возвѣстила прекращеніе потопа, принеся масличный суче- 
чекщ такъ и теперь Духъ Святый въ видѣ голубя возвѣщаетъ разрѣшеніе 
грѣховъ чрезъ Христа. (ѲеоФ.). Сошествіе Духа Св. на I. Христа указы¬ 
вало еще на то, что Его человѣчеству сообщаются всѣ дары Духа Св. 
Сошествіе Духа Св., какъ равно и голосъ Бога Отца при крещеніи I. 
Христа, были для того, чтобы торжественнымъ образомъ явить Его Мес- 
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сіею. Господь I. Христосъ, какъ Сынъ Божій, по Божеству Своему неразлу¬ 
ченъ съ Отцомъ и Духомъ, и по человѣчеству всегда былъ исполненъ Духа 
Св.; но Духъ Св. сошелъ на Господа для того, чтобы въ Немъ познали 
люди Сына Божія, Спасителя міра; чтобы въ самомъ началѣ Новаго Завѣта 
тайна Преев. Троицы, древле сокровенная, явилась и явственно открылась 
вѣдѣнію и слуху человѣческому (Тр. Лист.). Гласъ съ небесе, т. е. отъ Бога 
Отца. Это было со стороны Бога Отца торжественное объявленіе Іисуса Хри¬ 
стомъ, Мессіею. Сынъ Мой возлюбленный, т. е. второе лицо Преев. Троицы, 
равночестное первому—Богу Отцу и третьему—Духу Святому. Въ Тебѣ Мое 
благоволеніе (о Тебѣ благоволихъ). Въ этихъ словахъ указывается на пол¬ 
ноту той любви, какую имѣетъ Богъ Отецъ къ Сыну, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
изливаетъ чрезъ Него на все человѣчество.—Является вопросъ: если такъ 
ясно было засвидѣтельствовано Божество Іисуса Христа при крещеніи, 
почему же не увѣровали въ Него іудеи?—„По жестокосердію своему, 
отвѣчаетъ св. Златоустъ. Ибо и при Моисеѣ много было чудесъ, но народъ 
и послѣ громовъ, трубъ и молній слилъ себѣ тельца, да и тѣ же самые, кото¬ 
рые были при крещеніи и видѣли послѣ воскресеніе Лазаря, однако-жъ не 
только не увѣровали въ Того, Кто сотворилъ это чудо, но часто покушались 
даже убить Его. Когда душа находится въ безчувственности, развращеніи и 
зависти,-то она не убѣждается никакими словами. Впрочемъ, нельзя думать, 
будто явленіе Бога при крещеніи Іисуса Христа осталось безплоднымъ для 
всѣхъ“.—Въ Палестинѣ на рѣкѣ Іорданѣ доселѣ извѣстно то мѣсто, гдѣ кре¬ 
стился I. Христосъ. Тамъ, особенно въ первые три дня Страстной недѣли, цѣ¬ 
лыми сотнями и тысячами стараются погрузиться въ священныя воды Іордана 
при пѣніи: „Во Іорданѣ крещающуся Тебѣ, Господи11... 

Зач. 11-ое. Родословіе Іисуса Христа. 

Читается во вторникъ 18-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

23. И той вѣ ііісй гакш лѣта трйдеслть 
НАЧИНАЛ», СЬІЙ, АКШ Л\НИЛ*Ь, СНй ІЮСифоВй, 

йлі'евх, 

Іисусъ, начиная Свое служеніе, былъ 
лѣтъ тридцати, и былъ, какъ думали, 

Сынъ Іосифовъ, Иліевъ, 

Св. еванг; Лука въ своемъ Евангеліи родословіе Христово приводитъ 
такъ яге, какъ и Матѳей (1 гл.), такъ какъ у еврейскихъ п вообще у восточныхъ 
писателей вдревле было въ обычаѣ, при описаніи жизни какого либо знамени¬ 
таго лица, указывать и на родословную таблицу. Только св. Дука изла¬ 
гаетъ родословіе по восходящей линіи, начиная отъ мнимаго отца Его, Іоси¬ 
фа, обрученника Преев. Богородицы, а Матѳей по нисходящей, отъ Авраама, 
перваго праотца еврейскаго народа, изъ котораго по Божественному произ¬ 
воленію произошелъ Спаситель. Такъ какъ св. Лука писалъ свое Евангеліе 
для христіанъ изъ язычниковъ (грековъ), по понятіямъ которыхъ происхожденіе 
человѣка покрыто непроницаемымъ мракомъ и у которыхъ ходили самыя 
нелѣпыя басни о первобытныхъ людяхъ-, то онъ и предлагаетъ въ своемъ 
родословіи краткое, истинное сказаніе о происхожденіи I. Христа (гл. 1 и 2), 
а вмѣстѣ съ Нимъ и всѣхъ людей отъ единаго человѣка, отъ единыя крови,— 
съ одной стороны для того, чтобы разсѣять преягнія языческія нелѣпыя басни 
о первобытныхъ людяхъ, а съ другой, и главн. образомъ для того, чтобы 
показать, что въ I. Христѣ, согласно обѣтованію, данному еще прароди¬ 
телямъ въ раю (Быт. 3, 15), спасеніе открыто всему человѣческому роду, 
а не однимъ только Іудеямъ (Про®. Богосл.). Св. Матѳей помѣстилъ родо¬ 
словіе I. Христа вначалѣ Евангелія, и это—потому, что евреи, для коихъ 
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онъ первоначально предназначалъ свое Евангеліе, издавна имѣли и уважали 
родословныя записи: извѣстно, что они постоянно хвалились тѣмъ, что 
происходятъ отъ Авраама (Мат. 3, 9. Іоан. 8, 33.). Евангелистъ же Лука 
помѣстилъ родословіе послѣ крещенія потому, что съ этого времени I. Хри¬ 
стосъ, какъ Божественный посланникъ и какъ чаяніе языковъ, выступаетъ 
на дѣло общественнаго служенія роду человѣческому. Такъ же точно посту¬ 
пилъ и писатель книги Исходъ, помѣстившій родословную Моисея при вступле¬ 
ніи его въ общественное служеніе въ качествѣ посланника Божія и осво¬ 
бодителя народа еврейскаго отъ рабства египетскаго (б, 4—26). Яко лѣтъ 
тридевять, начиная (Свое служеніе). По еврейскому закону, то или другое 
общественное служеніе, напр. начальника, священника, судіи, учителя и 
т. п., полагалось начинать по достиженіи тридцати лѣтъ, какъ вполнѣ 
зрѣлаго возраста. (См. 21 ст.) Такъ началъ и I. Христосъ Свое служеніе 
спасенію рода человѣческаго. Яко мнимъ (какъ думали), Сынъ Іосифовъ. Тайна 
воплощенія Христова была сокрыта, посему всѣ считали Его дѣйствитель¬ 
нымъ Сыномъ ІосйФа и Маріи. 

24. л\лт-ѳ4тов2, леѵіинй, л\ел^і'ина, іан- 
наевх, ішсифовй, 

25. лілттл-ѳіевй, ллнусова, ні$лювй, еслі- 
лаова, ндггеовх, 

26. лшѳова, мдта-ѳ-і'евй, сшеі'евй, 
ІШІфОВй, ІУДИНА, 

27. ішннлновх, рислевй, зоровдвелевй, 
шд-Ыилевй, ннрі'евА, 

28. лкл^ісва, лдді'евй, шсллаоба, ёлл\ш- 
далаовА, ировй, 

29. ішсіевй, §ліезеровА, юрілшй, лѵѵг-ѳл- 
ТОВА, ЛСѴІИНА, 

30. сшешновА, іудина, ішсиЛона, іш- 
нановА, (-ліанілаовА, 

31. лаелеаевй, маінановА, лаатта-оаевА, 
ндѳ-днова, двдова, 

32. іессеовй, швйдова, воозова, сдллѵц- 

нова, наассшновй, 
33. амінадавовА, лрллювй, ёсршювй, 

фаресопА, іудина, 

34. іакшвліі, ісааковА, авраалаовй, -оаринй, 
надяйровА, 

35. сер^уоііА, рагавовА, ЛалековА, §ве- 

ровй, саламовА, 
36. кайіановй, др<кзлдовй, сйлаовА, ншсва, 

лалас^овА, 
37. лаа^салевА, ёнш^овй, іаредовА, лаа- 

лелейловй, ваінановА, 

Матѳатовъ, Левіинъ, Мелхіевъ, Іан- 

наевъ, Іосифовъ, 

Маттаѳіевъ, Амосовъ, Наумовъ,Если- 

мовъ, Наггеевъ, 
Мааѳовъ, Маттаѳіевъ, Семеіевъ, 

Іосифовъ, Іудинъ, 

Іоаннановъ, Рисаевъ, Зоровавелевъ, 

Салаѳіплевъ, Ниріевъ, 
Мелхіевъ, Аддіевъ, Косамовъ, Елмо- 

дамовъ, Ировъ, 

Іосіевъ, Еліезеровъ, Іоримовъ, Мат¬ 

ѳатовъ, Левіинъ. 

Симеоновъ, Іудинъ, Іосифовъ, Іона- 

новъ, Еліакимовъ, 

Мелеаевъ, Маинановъ, Маттаѳаевъ, 

Наѳановъ, Давидовъ, 

Іессеевъ, Овидовъ, Воозовъ, Салмо¬ 

новъ, Наассоновъ, 

Аминадавовъ, Арамовъ, Есромовъ, 
Фаресовъ, Іудинъ, 

Іаковлевъ, Исааковъ, Авраамовъ, 

Ѳаринъ, Нахоровъ, 

Серуховъ, Рагавовъ, Фалековъ, Еве- 

ровъ, Салинъ, 

Каинановъ, АрФаксадовъ, Симовъ, 

Ноевъ, Ламеховъ, 

Маѳусаловъ, Еноховъ, Іаредовъ, 

Малелеиловъ, Каинановъ, 

Родословіе еванг. Луки разнится во многомъ отъ родословія св. Матѳея. 
Такъ, по родословію Матѳея, отецъ Іосифа, обручннка Преев. Богородицы, былъ 
Іаковъ (16 ст.), а по родословію Луки, Илій (23 ст.); Салафіилъ и Зоровавелъ 
по обоимъ родословіямъ имѣли разныхъ отцевъ и сыновей: по Матѳею отецъ 
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СадаФІиля былъ Іехонія (12 ст,), по Лукѣ—Нирій (27 ст.); по Матѳею, сынъ 
Зоровавеля—Авіудъ (13 ст.), а по Лукѣ—Рисай (27 ст.). Имена лидъ отъ Да¬ 
вида до СалаФІпля (Матѳ. 7—12 ст., Луки 31—37) и отъ Зоровавеля до Іоси¬ 
фа (Матѳ. 13—16. Луки 27—37), по обоимъ родословіямъ, разныя и число ихъ 
не одинаково. Но вся эта разность объясняется, во 1-хъ, тѣмъ, что св. Лука 
исчисляетъ предковъ Дѣвы Маріи или отца ея Илія (Іоакима), а св. Матѳей— 
предковъ Іосифа, такъ какъ оба они происходили изъ рода Давидова, только 
по разнымъ линіямъ (ПроФ. Богословскій)-, во 2-хъ, она объясняется закономъ 
такъ называемаго ужичества (родственности), по которому братъ или ближай¬ 
шій родственникъ умершаго бездѣтнымъ долженъ былъ взять его вдову и отъ 
нея продолжать родъ, и рожденныя такимъ образомъ дѣти имѣли какъ бы 
двухъ отцевъ, одного по плоти и другого по закону (умершаго). Посему, 
напр., Салафіилъ называется у еванг. Матѳея сыномъ (по закону) Іехонін— 
бездѣтнаго, а у Луки—Нирія, который возстановилъ родъ сего Іехоніи. Отъ 
усыновленнаго СалаФІилю, Зоровавеля родились Авіудъ и Рисай, и еванг. 
Матѳей ведетъ родословіе по первому, а св. Лука по второму, точно такъ 
же, какъ первый ведетъ родословіе отъ Давида чрезъ Соломона, а второй 
чрезъ Наѳана (Еп. Мих.). 

38. ёншсовх, сй-е-ока, дддлювя, бжі'й. | Еносовъ, Сиѳовъ, Адамовъ, Божій. 

Адамовъ, Божій. „Рожденіе Господа, замѣчаетъ при этомъ блаж. Ѳео¬ 
филактъ, какъ безсѣменное, встрѣчало недовѣріе. Посему евангелистъ, желая 
показать, что и въ другое время человѣкъ произошелъ безъ сѣмени, отъ низ¬ 
шихъ восходитъ до Адама п Бога. Онъ говоритъ какъ бы такъ: если ты не 
вѣруешь, какъ второй Адамъ (т. е. Христосъ Спаситель) родился безъ сѣмени; 
то обратись умомъ къ первому Адаму, и ты найдешь, что онъ сотворенъ Бо¬ 
гомъ безъ сѣмени, и—послѣ сего не будешь невѣренъ.а 

ГЛАВА ІУ. 

Зачало 12-е. Искушеніе Іисуса Христа. 

Читается въ среду 12-ой недѣли по Пятидесятницѣ. 

Исторію искушенія I. Христа діаволомъ въ пустынѣ еванг. Лука изла¬ 
гаетъ почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ, что и еванг. Матѳей (4 гл.), съ 
нѣкоторыми, впрочемъ, особенными чертами и нѣкоторою разницею въ поряд¬ 
кѣ искушеній. Разница эта, конечно, не составляетъ противорѣчія, потому 
что суть не въ порядкѣ искушеній, а въ самомъ образѣ ихъ. 

1. Ійсх же исполни д^'а ста возвратись Іисусъ, исполненный Духа Святаго, 

ш іордана: й ведьшесь дуод\7> вх пустыню, возвратился отъ Іордана, и поведенъ 
былъ Духомъ въ пустыню; 

Ведяшеся (поведенъ былъ) Духомъ, т. е. Святымъ, сошедшимъ на I. Хри¬ 
ста при крещеніи (Зигаб.). Это значитъ, что I. Христосъ не Самъ Своею во- 
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лею, а какъ человѣкъ, повинуясь Духу Св., сошедшему на Него при креще¬ 
ніи, идетъ въ пустыню. Въ пустыню. По преданію, это была пустыня, ле¬ 
жавшая на западѣ отъ Іерихона. Доселѣ она носитъ названіе Сорокодневной 
или Горы, искушенія. Это—дикое и страшное мѣсто, въ которомъ укрывались 
звѣри и разбойники. I. Христосъ послѣ крещенія веденъ былъ въ пустыню 
для приготовленія къ великому дѣлу спасенія рода человѣческаго и для пора¬ 
женія искусителя. Ему нужно было тутъ наединѣ съ Богомъ Отцомъ, въ бе¬ 
сѣдѣ съ Нимъ, строгимъ постомъ и молитвою укрѣпиться на предстоящее Ему 
великое дѣло спасенія рода человѣческаго. Св. Златоустъ при этомъ замѣ¬ 
чаетъ: „не Самъ пришелъ, а былъ Духомъ отведенъ въ пустыню, поучая насъ 
не вдаваться самонадѣянно въ искушенія.11 

2. дш'й четырндеслть йск^шделдь ш діа- тамъ сорокъ дней Онъ былъ иску- 

волд: й не лет/, ничесшже во дни тыл: шаемъ отъ діавола, и ничего не ѣлъ 
й скончаніиыжл йлѵл, послѣди взалка. въ эти дни, а по прошествіи ихъ, на¬ 

послѣдокъ взалкалъ. 

Искушаемъ отъ діавола. Діаволъ съ греческаго означаетъ соблазнитель, 
это —согрѣшившій и отпадшій отъ Бога ангелъ, врагъ всего добраго, суще¬ 
ство злое, враж-дебное добру. Конечно, діаволъ являлся I. Христу для искуше¬ 
нія въ человѣческомъ видѣ. Діаволу желалось искусить Христа, т. е. узнать, 
дѣйствительно-ли Онъ есть Мессія—Христосъ,—узнать это посредствомъ со¬ 
блазна къ грѣховнымъ „ дѣйствіямъ. Искушать вообще значитъ испытывать, 
дознавать, соблазнять, склонять къ чему-либо недоброму. Отъ діавола сокры¬ 
то было Богомъ, что I. Христосъ есть Спаситель міра, Богочеловѣкъ. Діа¬ 
волъ полагалъ, что I. Христосъ не больше, какъ праведный человѣкъ, за добро¬ 
дѣтель усыновленный Богомъ. Тремя видами грѣховной похоти искушалъ сатана 
праотцевъ въ раю: похотію плоти—добро древо въ снѣдь, похотію очесъ—угодно 
очима видѣти, и гордостію житейскою — будете яко бози. Такимъ же образомъ 
искушалъ I. Христа и діаволъ (Троиц. Лист.). „Не выдержалъ искушенія пер¬ 
вый Адамъ въ раю, побѣдилъ искусителя второй Адамъ, Господь Іисусъ въ 
пустынѣ. Не ястъ ничесоже во дни тыя (въ тѣ, т. е. 40 дней). Столько же дней 
постились Моисей (Исх. 34, 28) и Илія (3 Цар. 19, 8). Число 40 въ Свящ. 
писаніи напоминаетъ или наказаніе за грѣхъ—такъ 40 дней шелъ дождь по- 
топный (Быт. 7 гл.), 40 лѣтъ Евреи странствовали по пустынѣ (Чис. 14); 
или покаяніе,—таковъ былъ постъ Моисея (Втор. 9 гл.), и Ниневитянъ (Іон. 
3 гл.). Не сохранилъ поста первый Адамъ въ раю; Господь 1. Христосъ, 
второй Адамъ, выполнилъ это—выдержалъ самый строгій постъ.и (Троиц. 
Лист.). Постился Христосъ не для того, что Ему нуженъ былъ постъ, но 
для нашего наученія, что постъ есть сильное оружіе противъ грѣха, про¬ 
тивъ діавола. Постился не болѣе сорока дней для того, чтобы чрезмѣрнымъ 
величіемъ чуда не сдѣлать сомнительною самую истину воплощенія (Злат.). 
У еванг. Марка прибавлено, что I. Христосъ былъ въ пустынѣ со звѣ¬ 
рями (1, 13). Этимъ говоритъ онъ, что I. Христосъ, какъ Возстановитель 
рода человѣческаго въ первое райское состояніе, былъ среди звѣрей, какъ 
Адамъ въ раю, когда ему были послушны и нестрашны самые дикіе звѣри, 
и ни одинъ изъ нихъ не сдѣлался для Него орудіемъ искушенія, какъ нѣког¬ 
да змѣй изъ среды ихъ послужилъ орудіемъ паденія прородителей (Мих.). 

3. II рече ділво.ѵл: лціе снй (ей И сказалъ Ему діаволъ: если Ты 
БЖій, рцы кл.шіеви сел$, да гЛ!дет/. ѵлѢбх. Сынъ Божій, то вели этому камню сдѣ¬ 

латься хлѣбомъ. 
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Аще (если) Сынъ еси Божій, т. е. Мессія, Котораго Самъ Богъ наиме¬ 
новалъ при крещеніи Сыномъ Своимъ. Слышавъ этотъ голосъ, свидѣтельство¬ 
вавшій, что I. Христосъ есть Сынъ Божій, а съ другой стороны, видя Его 
алчущимъ, діаволъ не можетъ убѣдиться вполнѣ, чтобы Онъ былъ Сынъ Бо¬ 
жій: какъ можетъ алкать Сынъ Божій? и потому приступаетъ къ Нему со 
словами: Если Ты Сынъ Божій и пр. (Злат, и Аѳан. Вел.). Каменевы (кам¬ 
ню) сему, у еванг. Матѳея, камнямъ симъ,—вѣроятно, тѣмъ, которые находи¬ 
лись на мѣстѣ искушенія. Сущность сего искушенія такова, что, если Ты 
Мессія, то зачѣмъ же Тебѣ алкать—какъ бы такъ говоритъ искуситель 
Христу,—когда достаточно только Твоего одного слова для того, чтобы пре¬ 
вратить камни въ хлѣбы и затѣмъ насытиться ими? (Ѳео®.). Тутъ діаволъ 
имѣлъ намѣреніе соблазнить Іисуса Христа нетерпѣливостію, невоздержаніемъ 
и нарушеніемъ поста—похотію плоти (1 Іоан. 2, 16). Съ другой стороны, 
искуситель склонялъ Господа для насыщенія тѣла прибѣгнуть къ средству 
чудодѣйственному —къ претворенію камней въ хлѣбы, тогда какъ чудодѣй¬ 
ственныя силы Богъ употребляетъ только въ особенныхъ случаяхъ и для 
особенныхъ духовныхъ цѣлей (Пав. Кишин.). 

4. И шкѣфд Тиса кх нел\$, глж: писано 
|сть, іаш нс иі ^'лѣвѣ едйнолѵл жй ел і$- 
.детх человѣка, но ш вежколѵл глголѣ вжіи. 

Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: напи¬ 

сано, что не хлѣбомъ однимъ будетъ 
жить человѣкъ, но всякимъ словомъ 
Божіимъ (Второзак. 8, 3). 

Спаситель говоритъ искусителю, что не нужно творить чудо превраще¬ 
нія камней въ хлѣбы, а что можно удовлетворять голодъ и другими предмета¬ 
ми, по* указанію или дѣйствію Божію, почему и указываетъ на изреченіе изъ 
книги Второзаконія (8, 3), гдѣ говорится, что Богъ, напр., питалъ манною на¬ 
родъ Израильскій въ пустынѣ. Это—ближайшій смыслъ изреченія. Но въ немъ 
содержится указаніе и на духовную пищу, которою питается вѣрующій чело¬ 
вѣкъ, т. е. на Слово Бонне, на божественныя заповѣди и повелѣнія, исполне¬ 
ніе коихъ составляетъ духовную пищу, болѣе нужную для человѣка, чѣмъ пи¬ 
ща тѣлесная (Іоан. 4, 34). При этой духовной пищѣ забывается и тѣлесный 
голодъ (Мих.). Господь какъ бы такъ говоритъ искусителю: „зачѣмъ ты по¬ 
буждаешь Меня прибѣгнуть для утоленія Моего голода къ чудодѣйственной 
силѣ, которою Я обладаю? Еслибы для напитанія Меня теперь нужно было 
чудо, то Самъ Богъ чудесно напиталъ бы Меня, какъ напиталъ Онъ нѣкогда 
израильтянъ въ пустынѣ манною. Зачѣмъ ты искушаешь Меня напоминаніемъ 
о тѣлесной пищѣ и склоняешь нетерпѣливо, чудеснымъ образомъ утолить Мой 
голодъ, когда Слово Божіе, бесѣда съ Богомъ для Меня сладостнѣе всякой 
пищи, и такъ насыщаетъ Меня, что заставляетъ забыть о пищѣ тѣлесной? 
Не забываютъ ли люди о пищѣ, слушая пріятную бесѣду, даже человѣческую; 
не тѣмъ ли естественнѣе забыть о пищѣ среди сладостной бесѣды съ Богомъа? 
(Пав. Кишин.) 

5. И возведя (-го ділволх нл горй высокй, 
ЛОКЛЗЛ (~л\й веж цдрствіл вселенныж вх 
члсі врелшінѣ, 

И возведъ Его на высокую гору, 

діаволъ показалъ Ему всѣ царства 
вселенной во мгновеніе времени, 

На гору высоку,—неизвѣстно, какую. Есть въ Палестинѣ гора, по преда¬ 
нію, называемая Горою искушенія. Но нельзя съ достовѣрностію утверждать, 
что на ней именно происходило искушеніе Господа. Вѣроятно, это была вер¬ 
шина какой-либо горы, съ которой можно было видѣть большую часть Пале¬ 
стины (Мих.). Преданіе указываетъ въ Горѣ искушенія и пещеру, гдѣ Спаси¬ 
тель міра пріуготовлялъ Себя сорокодневнымъ постомъ къ великому дѣлу Сво- 
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его служенія (Свящ. ист. Рудак.). Всѣ царствія вселенныя, у еванг. Матѳея 
прибавлено и славу ихъ, т. е. все, что есть на землѣ прекраснѣйшаго, бога¬ 
тѣйшаго и наилучшаго, въ часѣ времяинѣ (во мгновеніе времени). Должно 
предположить, что діаволъ показалъ царства Спасителю какимъ либо непости¬ 
жимымъ дѣйствіемъ и не въ дѣйствительности, а только лишь въ призракѣ. 
(Мих.) 

6. и рече (лаѢ дшю.ѵл: тесѣ дллѵл власть 
сію всю й слдвѢ й^й: і*кш лміѣ предана 
(сть, й (лдѣже дціе ^Офѣ, ддлай ю: 

7. ты оувш І\і|іе поклонйшисА предо 
мною, вѢдѢтй тевѣ вегѣ. 

и сказалъ Ему діаволъ: Тебѣ дамъ 
власть надъ всѣми сими царствами и 
славу ихъ, ибо она предана мнѣ, и я, 
кому хочу, даю ее; 
итакъ, если Ты поклонишься мнѣ, 

то все будетъ Твое. 

Тебѣ дамъ власть сію всю (власть надъ всѣми сими царствами). Въ 
этихъ словахъ слышится горделивое и лживое предвосхищеніе власти, принад ¬ 
лежащей одному Богу, какъ Творцу п Промыслителю всего. Аще поклониши- 
ся предо мною (если Ты поклонишься мнѣ). На востокѣ былъ обычай путе¬ 
шествовать на поклоненіе великимъ людямъ—въ знакъ почтенія къ нимъ. 
Такъ волхвы, восточные мудрецы, приходили въ Виѳлеемъ на поклоненіе ново¬ 
рожденному Спасителю (Матѳ. 2, 2). Присвоивая себѣ права надъ міромъ, 
принадлежащія Богу, діаволъ требуетъ и поклоненія себѣ, какъ Богу. Цѣль 
сего искушенія состоитъ въ томъ, чтобы возбудить въ I. Христѣ властолюбіе 
и корыстолюбіе—похоть очесъ (1 Іоан. 2, 16). Діаволъ прибѣгаетъ къ этому 
роду искушенія, потому что знаетъ, что человѣкъ нерѣдко забываетъ о 
пищѣ, бываетъ готовъ унизить свое достоинство, пожертвовать своею честью,, 
лишь бы только удовлетворить своей страсти властолюбія и корыстолюбія. 

8. И (ивѣцшй рече (мѣ ійсй: йдй 
лиібю, сдтлнб: писано есть: поклонйшж 
гдѣ1 г,Тѣ1 твоемѣ, й тол\Ѣ (дйномѢ поел 
жиши 

Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: отойди 
отъ Меня, сатана; написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему .одному 
служи (Второзак. 6, 13). 

Писано есть (написано): поклонишися Господу Богу твоему и пр. Это — 
слова, которыя говорилъ Моисей, когда предъ своею смертію увѣщевалъ ев¬ 
реевъ не служить богамъ языческимъ,—богамъ тѣхъ народовъ, которые бу¬ 
дутъ жить съ ними въ Обѣтованной ' землѣ или Палестинѣ (Втор. 6, 13); 
ибо божеское поклоненіе должно воздавать только одному истинному Богу. 
Такъ Господь словами Свящ. Писанія отражаетъ второе діавольское искуше¬ 
ніе! 

9. 1і веде (го во іерлимй, й постлан 
(го ил крилѣ церковнѣлѵй, й рече (л\Ѣ: 
лфе сіій (ей пжій, верзнсл шсіодѢ долѣ: 

10. писано во (сть, ььш агТлшлѵл 
своГілѵл здповѣсть и) тевѣ, со^рлнйти т: 

11. й на рѢкл^'й в6зл\ѣтл Т(й, да не 
когда преткнеши ш илллені. йогѣ1 твою. 

И повелъ Его въ Іерусалимъ, и по¬ 

ставилъ Его на крылѣ храма, и сказалъ 
Ему: если Ты Сынъ Божій, бросься 
отсюда внизъ; 

ибо написано: Ангеламъ Своимъ за¬ 

повѣдаетъ о Тебѣ сохранить Тебя; 

и на рукахъ понесутъ Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею 
(Псал. 90, 11-12). 

На крылѣ церковнѣмъ (на крылѣ храма). Вѣроятнѣе всего,—на той ча¬ 
сти храма, которая называлась притворомъ Соломоновымъ. Этотъ притворъ. 
находился надъ страшною пропастью, такъ что нельзя было безъ содраганія 



Стихи 12—15. Г Л А В А IV. 63 

смотрѣть съ него внизъ. Крыломъ храма могла называться эта часть его 
потому, что по Формѣ уподоблялась распростертымъ крыльямъ птицы (о хра¬ 
мѣ чит. въ объясн. 9 ст. 1 гл.). Соблазняя Господа броситься сверху внизъ, 
діаволъ ссылается на слова изъ Псалтири, гдѣ обѣщается помощь всякому, 
уповающему на Бога (Пс. 90, 11. 12). Тутъ діаволъ имѣлъ намѣреніе возбу¬ 
дить въ Іисусѣ Христѣ желаніе—такъ сказать, вынудить чудо со стороны 
Бога, причемъ обнаружились бы въ Спасителѣ тщеславіе, самонадѣянность 
и духовная оіситейская гордость (1 Іоан. 2, 16). Не можемъ не привести 
здѣсь нѣсколько строкъ изъ Троиц. Лист., очень поучительныхъ для нашихъ 
раскольниковъ и сектантовъ. „Діаволъ привелъ слова Писанія: Ангеломъ 
Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ сохранить Тебя, но умолчалъ, что тамъ дальше 
сказано: па всѣхъ путяхъ твоихъ\ а предлагаемый Господу діаволомъ путь 
броситься съ кровли храма въ надеждѣ на чудесное спасеніе отъ Бога, не есть 
путь, Богомъ опредѣленный. Какой отсюда урокъ тѣмъ, кто берется самочинно, 
по своему смышленно, толковать Свящ. писаніе! Спаситель показалъ, что нельзя 
брать мѣста Свящ. писанія отрывками, не обращая вниманія на другія мѣ¬ 
ста того же Писанія-, но именно такъ и дѣлаютъ всѣ тѣ, которые по своему 
мудрованію толкуютъ Слово Божіе,—всѣ раскольники, сектанты, всѣ пашковцы, 
молокане, штундпсты и имъ подобные'1. 

12. П швѣфава оеч'е §лд$ іиса, I Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: ска- 

речено есть: не йск&иши гда сгл твоегш. зано: не искушай Господа Бога твоего 
(Второзак. 6, 16). 

Не искусигии (не искушай) Господа Бога твоею. Эти слова—изъ книги 
Второзаконія (6, 16). Ихъ говорилъ Моисей Евреямъ, запрещая искушать Бога, 
когда они требовали чуда по недостатку воды (Исх. 17, 1 и дал.)! Смыслъ от¬ 
вѣта Спасителя таковъ: не должно требовать чуда отъ Бога по своему произ¬ 
воленію. Богъ, помогая Своимъ вѣрующимъ, дѣлаетъ для нихъ и чудеса, но 
только въ случаяхъ опасности, какъ, напр., было при переходѣ евреевъ чрезъ 
Чермное море^ а не по всякому ихъ желанію, тѣмъ болѣе не тогда, когда 
человѣкъ самъ добровольно подвергаетъ себя опасности, или когда имѣетъ въ 
виду суету, тщеславіе и гордость (Пав. Кишин.). 

13. Й скончава вес искушеніе, діавола | И окончивъ все искушеніе, діаволъ 
шйде и) негш до вреллене. | отошелъ отъ Него до времени. 

До времени, т. е. не совсѣмъ оставилъ, а до времени прекратилъ свои 
нападенія. Подъ этими нападеніями толкователи разумѣютъ тѣ, которыя діа¬ 
волъ производилъ посредствомъ своихъ орудій,—враговъ Христовыхъ: книяши- 
ковъ и Фарисеевъ, старѣйшинъ и, наконецъ, ученика Его Іуды, которые довели 
Его до позорной смерти на крестѣ. У еванг. Матѳея сказано: и се Ангелы 
приступили и служили Ему (I. Хр.). „Пока продолжалась брань, Христосъ не 
допускалъ являться Ангеламъ, чтобы не отогнать того, кого надлежало уло¬ 
вить11, замѣчаетъ, объясняя эти слова евангелиста, Златоустъ. Чѣмъ Ангелы 
послужили Господу въ пустынѣ—объ этомъ не сказано въ Евангеліи.—Такъ 
кончалось искушеніе Господа отъ діавола, такъ Онъ отразилъ врага-искуси- 
теля словами Свящ. Писанія. Это—примѣръ для насъ, какъ и чѣмъ и мы мо¬ 
жемъ отражать отъ себя его искушенія. 

14. И возвратись ійса ва силѣ д^овнѣй II возвратиился Іисусъ въ силѣ духа 
ва гдлілёю: и вѣсть йзыде по всей странѣ въ Галилею-, и разнеслась молва о 
ш нслѵа.^ Немъ по всей окрестной странѣ. 

15. И той оучдше на сонл\иі|іа^а н^7., Онъ училъ въ синагогахъ ихъ, и 
славили, всѣл\н. отъ всѣхъ былъ прославляемъ. 
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Въ силѣ духовнѣй, т. е. исполненный даровъ Духа Святаго и такимъ 
образомъ вполнѣ приготовленный къ великому дѣлу Своего служенія. Въ Га¬ 
лилею. О Галилеѣ чит. въ объясн. 26 ст. 1 гл. О синагогѣ чит. ниже. 

Зач. 13-е. Проповѣдь I. Христа въ Назаретской синагогѣ. 

Читает,ся въ четвергъ 18-й недѣли по Пятидесятницѣ и въ Новолѣтіе. 

16. И прі'нде і\ъ ікщретг, йдііже вѣ 
воспитана: й вийде, по опьічлю свое.мй, 
ва день Л’нвштный ва сбн.ииціе, й поста 
чести. 

17. Н длім |Г\\$ кннгѴ7 йсліи пррокд: 
й рлзгн^ва кийгё, шврѣте мѣсто, йдѣже 
вѣ нлпйслнс: 

Пріиде (пришелъ) въ Назаретъ, идѣже бѣ воспитанъ. Чит. въ объясн. 
26 ст. 1 гл. и 39 ст. 2 гл. По обычаю (обыкновенію) Своему. Изъ сего видно, 
что въ день субботній въ сонмище (въ синагогу) I. Христосъ, когда жилъ въ 
Назаретѣ, до вступленія Своего въ дѣло общественнаго служенія спасенію 
рода человѣческаго, какъ истый Израильтянинъ, часто ходилъ для молитвы 
и чтенія Слова Божія. Какой въ этомъ примѣръ для насъ, Его учениковъ,— 
какъ можно чаще посѣщать храмъ Божій для молитвы и поученія въ Словѣ 
Божіемъ! Синагога, это—зданіе для религіозныхъ собраній іудеевъ въ горо¬ 
дахъ и селеніяхъ. Для выраженія вѣры въ единство Божіе, у Евреевъ храмъ 
былъ одинъ въ Іерусалимѣ. Въ синагогахъ собирались они по субботамъ и 
праздникамъ. При собраніяхъ въ синагогахъ читался законъ, т. е. Пятокни¬ 
жіе Моисеево, и книги пророческія,—читалось опредѣленное мѣсто изъ нихъ. 
За чтеніемъ слѣдовало объясненіе прочитаннаго, т. е. произносилась рѣчь по 
доводу чтенія, — объясненіе или рѣчь произносилъ или начальникъ синагоги, 
или съ его соизволенія всякій "желавшій — и молитва. Касательно устройства 
синагоги должно замѣтить, что это была большею частію прямоугольная ком¬ 
ната, и въ ней каѳедра или мѣсто для чтенія закона. Книга закона хранилась 
тутъ же въ особенномъ ковчегѣ. Противъ каѳедры были устроены сѣдалища 
для слушающихъ—особо для мужчинъ и особо для женщинъ. Книги тогдашня¬ 
го времени имѣли видъ свертковъ:, это—длинныя и узкія полосы или листы перга¬ 
мента, исписанные съ одной стороны и свивавшіеся въ свертокъ внутрь ис¬ 
писанною стороною. Каждая книга составляла отдѣльный свертокъ или сви¬ 
токъ. I. Христосъ пришелъ въ Назаретъ и вошелъ въ синагогу уже послѣ 
посѣщенія Имъ многихъ городовъ Галилеи, гдѣ проповѣдуя совершалъ Онъ 
много чудесъ (Мат. 4, 23—23). О чудесахъ Его уже было слышано и въ Наза¬ 
ретѣ (23 ст.) Но чудесамъ Христовымъ здѣсь не вѣрили, или не давали та¬ 
кой важности, чтобы считать ихъ дѣдами Мессіи. Хотѣлось имъ самимъ что- 
нибудь чудесное видѣть отъ Него, хотя впрочемъ и въ такомъ случаѣ они 
неспособны были принять Его, какъ приняли другіе. Въ нихъ слишкомъ силь¬ 
ны были предубѣжденія, посѣянныя долговременнымъ пребываніемъ I. Христа 
въ Назаретѣ, въ убогомъ видѣ. Въ такомъ то расположеніи къ Себѣ нашелъ 
сердца своихъ соотечественниковъ Господь въ то время, когда явившись въ 
Назаретъ, вошелъ въ синагогу ихъ и началъ учить. Разтувъ (раскрывъ) кни- 
гУ) оорѣте (нашелъ) мѣсто. Неизвѣстно, было ли это мѣсто очереднымъ чте¬ 
ніемъ въ тотъ день, или Господь нарочито избралъ его для Своей рѣчи. 

1 пришелъ въ лазаретъ, гдѣ 
воспитанъ, и вошелъ, по обыкновенію 
Своему, въ день субботній въ синагогу, 

и всталъ читать. 

Ему подали книгу пророка Исаіи-, и 
Онъ, раскрывъ книгу, нашелъ мѣсто, 

гдѣ было написано: 
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18. дух гднь на л\нѣ: егшже рлдн 
ТІОЛА АЗА ЛАА БЛГОвѢсТНТН НИфЫЛѴА, ПОСЛА 

л\л йсцѣлйти сокрушенные сёрдцелѵх: про- 
лов’Бддти плѣнённымх (йпУфсні'е и слѣ- 
лылѵх прозрѣніе: шпУстйти сокрУшенные 
во шрлд»: 

19. проповѣдлтн лѣто гдне прі'етно. 

20. Й согнУвй книгУ, (йдлвь слУзъ, сѣ- 
де: й всълах вх сбнлміфн очи вѣ^У зре- 
фе нлнь. 

Духъ Господень на Мнѣ: ибо Онъ по¬ 

мазалъ Меня благовѣствовать нищимъ, 

и послалъ Меня исцѣлять сокрушен¬ 

ныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣн¬ 

нымъ освобожденіе, слѣпымъ прозрѣ¬ 

ніе, отпустить измученныхъ на свободу, 
проповѣдывать лѣто Господне бла¬ 

гопріятное (Исаіи 61, 1—2). 

И, закрывъ книгу и отдавъ служи¬ 

телю, сѣлъ-, и глаза всѣхъ въ синаго¬ 

гѣ были устремлены на Него. 

Духъ Господень ни Мнѣ и пр. Это—слова изъ книги пророка Исаіи (61 
гл. 1—2 от.). Въ нихъ св. пророкъ отъ лица имѣвшаго придти, Мессіи изобра¬ 
жаетъ цѣль Его пришествія: открытіе благопріятнаго времени, времени отра¬ 
ды и утѣшенія для народа Израильскаго и т. п. Евангелистъ приводитъ слова 
пророка не буквально, нѣсколько иначе. Духъ Господень, т. е. дары Господа, 
Іеговы. Помаза Мя (помазалъ), т. е. посвятилъ, поставилъ Меня. Помазаніе 
у евреевъ было знакомъ избранія Божія на должность первосвященника, царя 
и пророка и сообщенія особенныхъ даровъ для прохожденія этихъ должностей. 
Помазанникъ—по-греческн Христосъ, а по-еврейски Мессія (Чит. въ обьясн. 
11 ст. 2 гл.). Блаювѣстити (благовѣствовать) нищимъ, т. е. проповѣдывать 
радостную вѣсть о спасеніи людямъ бѣднымъ, несчастнымъ и нищимъ духомъ, 
т. е. смиреннымъ, сознающимъ себя грѣшными и живущимъ только милостію 
Божіею (Слич. Матѳ. 5, 3 и 11, 5). Исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, то же, что 
по Матѳею, плачущихъ (5, 4), т. е. скорбящихъ о своей грѣховности. Плѣнен¬ 
нымъ отпущеніе (освобожденіе), т. е. находящимся въ плѣну у діавола, у грѣ¬ 
ха. Слѣпымъ прозрѣніе, — слѣпымъ тѣлеено и слѣпымъ духовно, т. е. невѣ- 
дущимъ вѣры и закона. Отпустити сокрушенныя во отраду (измученныхъ на 
свободу)—измученныхъ скорбями о грѣхѣ, борьбою со грѣхомъ. Выраженіе 
заимствовано отъ обычая древнихъ жестоко обращаться съ плѣнными и му¬ 
чить ихъ. Ііроповѣдати лѣто Господне пріятно (благопріятное), т. е. новое, 
счастливое время, которое наступитъ, когда Христосъ совершитъ спасеніе 
людей. Выраженіе взято отъ такъ называвшагося у евреевъ юбилейнаго года, 
который приходился чрезъ 49 лѣтъ въ пятидесятое и былъ' у нихъ празднич¬ 
нымъ-, тогда плѣнныхъ и рабовъ отпускали на свободу, купленныя имѣнія 
возвращали обратно и на весь годъ всѣ освобождались отъ работъ. (Пев. 25, 
8 и дал.). „Гдѣ же это лѣто пріятно, которое принесъ Господь?'-1 вопрошаетъ 
епископъ Ѳеофанъ, и отвѣчаетъ: „оно въ душахъ вѣрующихъ. Земля никогда 
не будетъ превращена въ рай, пока будетъ существовать настоящій поря¬ 
докъ вещей, но она есть и будетъ поприщемъ приготовленія къ райской 
жизни. Кто слушаетъ Господа и исполняетъ все, заповѣданное Имъ, тотъ по¬ 
лучаетъ благодать, и силою ея наслаждается въ себѣ лѣтомъ пріятнымъ'С 

21. И начать глголдти кх іійлѵі: ілкш 

днесь СБЫстсд писдніе сіе но оѵшію вд- 

шею. 

И Онъ началъ говорить имъ: нынѣ 
исполнилось Писаніе сіе, слышанное 
вами. 

Днесь сбыстся Писаніе во ушію вашею (нынѣ исполнилось Писаніе сіе, 
•слышанное вами), т. е. то, что предсказалъ пророкъ Исаія о Мессіи и что 
сейчасъ было прочитано, это и творитъ Онъ, I. Христосъ. Со времени креще- 

5 
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нія Своего, когда Духъ Святый исполнилъ Его и по человѣчеству Божествен¬ 
ныхъ даровъ, Онъ началъ проповѣдывать Свое Евангеліе Царствія людямъ, 
изъ которыхъ бѣдные, уничиженные и нищіе духомъ въ особенности внимали 
Ему и дѣлались Его учениками; началъ исцѣлятъ сокрушенныхъ сердцемъ въ со¬ 
знаніи ихъ грѣховности; проповѣдывать плѣненнымъ грѣхомъ освобожденіе отъ 
него и его послѣдствій, лишь бы они каялись и вѣровали въ спасительную жер¬ 
тву Христову; слѣпымъ духовно прозрѣніе, т. е. разумѣніе истины и закона, а 
равно и слѣпымъ тѣлесно исцѣленіе; измученныхъ грѣхомъ и діаволомъ отпу¬ 
скать на свободу отъ сего состоянія, вообще устроять новое блаженное для 
истинно вѣрующихъ и исполняющихъ законъ Христовъ лѣто или время. 

Зач. 14-ое. Проповѣдь въ Назаретской синагогѣ, (окончаніе). 

Читается въ пятокъ 18-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

22. И вей свидѣтелствовл^Ъ' (л\й, й 
дивла^са ш словесах влгти ИС^ОДАЦІИ^Й 

из оустх (тш, н глагола^1: не сей ли 
есть енх кбсифовх; 

И всѣ засвидѣтельствовали Ему это, 

и дивились словамъ благодати, исхо¬ 

дившимъ изъ устъ Его, и говорили: не- 

Іосифовъ ли это сынъ? 

Свидѣтелъствоваху (засвидѣтельствовали) Ему (I. Хр.), т. е. соглаша¬ 
лись, что Онъ вѣрно истолковалъ слова пророка объ ожидаемомъ Мессіи 
Дивляхуся о словесѣхъ (дивились словамъ) благодати и пр., т. е. удивлялись. 
Его мудрости, сладости и силѣ Его рѣчи (слич. Іоан. 7, 46),—засвидѣтельство¬ 
вали и дивились, но, какъ видно далѣе, не увѣровали въ Него,—не согласи¬ 
лись съ тѣмъ, что Онъ есть Самый Мессія. Имъ казалось страннымъ при¬ 
знать за Мессію своего соотечественника, котораго родителей, братьевъ и се¬ 
стеръ они знали: не сей ли есть сынъ Іосифовъ? У еванг. Матѳея и Марка 
прибавлено: откуда у Него такая премудрость и какъ такія чудеса соверша¬ 
ются Имъ? Не плотниковъ-ли Онъ сынъ? Не Ею ли мать Марія и братья•, 
Ею Іаковъ, и Іосій, и Симонъ, и Іуда? И соблазнялись о Немъ. „Не извини¬ 
тельно, пишетъ св. Златоустъ, блазненіе назаретянъ объ I. Христѣ, ибо и: 
въ прежнія времена много примѣровъ имѣли тому, что у незнатныхъ родителей 
были знаменитыя дѣти. Таковы были Давидъ, Амосъ, Михей. Слѣдовательно, и 
предъ Христомъ должно было благоговѣть и притти въ изумленіе, потому наи¬ 
болѣе, что, имѣя таковыхъ родителей, говорилъ необыкновенно. Сіе ясно по¬ 
казывало въ Немъ не человѣческое обученіе, а божественную благодать. Но 
зависть лукава и часто противорѣчитъ сама себѣ: что было и странно, и 
чудно, и достаточно къ тому, чтобы привлечь ихъ, то самое ихъ соблазнило.а 

23. Й речё кх нйлдх: всаш речёте лдй 
притчѣ сію: врачй, йсцѢлйса слмх: елйкл 
СЛЬПШуОЛАХ БЫ В ШЛА ВХ КЛПСрНД^мѢ, С0ТВ0- 

рн й здъ во бтечествіи свошх. 

24. Речё же: лллйнь глголю вллгх, гдш 
ни который нррокх прІАтенх |сть во 
отёчествіи свошх. 

Онъ сказалъ имъ: конечно, вы ска¬ 

жете Мнѣ присловіе: врачъ! исцѣли 
Самого Себя; сдѣлай и здѣсь, въ Тво¬ 

емъ отечествѣ, тб, что, мы слышали,, 

было въ Капернаумѣ. 

И сказалъ: истинно говорю вамъ: ни¬ 

какой пророкъ не принимается въ сво¬ 

емъ отечествѣ. 

Тутъ слова Христовы назаретянамъ имѣютъ слѣдующій смыслъ: „вы,, 
слыша отъ Меня, что Я Мессія, можете сказать Мнѣ, чтобы Я среди васъ 
сотворилъ какое либо чудо для увѣренія въ истинѣ Моихъ словъ, и такимъ об- 
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разомъ явился бы предъ вами истиннымъ Мессіею—(врачъ^ вылѣчи себя), сотво¬ 
рилъ, напримѣръ, такія же чудеса, какія Я сотворилъ въ Капернаумѣ." Что 
было совершено Господомъ въ Капернаумѣ, евангелистъ говоритъ ниже (ст. 
31—41). Аминь глаголю вамъ (истинно говорю) и пр. Т. е. Господь зналъ, что 
назаретяне желаютъ видѣть отъ Него чудеса у себя не для того, чтобы увѣ¬ 
ровать въ Него, а такъ, изъ любопытства, даже, быть можетъ, и изъ тщесла¬ 
вія, и не совершилъ чудесъ (Матѳ. 25 ст.), но еще обличилъ ихъ. Также точно 
еще однажды Онъ обличилъ Фарисевъ, требовавшихъ отъ Него чуда, но не 
имѣвшихъ желанія вѣровать въ Него (Матѳ. 16, 3—4). Никоторый (никакой) 
пророкъ пріятенъ есть (не принимается) во отечествіи своемъ, т. е. обыкновенно 
не вѣрятъ въ пророческое служеніе того, кто до времени призванія служенію 
жилъ и дѣйствовалъ между соотечественниками своими, какъ простой чело¬ 
вѣкъ. Но это должно понимать не въ смыслѣ полнаго отрицанія, потому 
что не всѣ же соотечественники не вѣрятъ, иные и вѣрятъ. Въ Свящ. писа¬ 
ніи нерѣдко употребляется полное отрицаніе вмѣсто ограниченія: таковы 
наприм. у еванг. Матѳея слова Господа: не заботьтесь, что вамъ іьсть 
и что пить и во что одѣться (6, 25). Не собирайте себѣ сокровищъ на 
землѣ (19). Такимъ образомъ словами: никакой пророкъ и пр., которыя 
составляли народную пословицу, выражается, что труднѣе быть признан¬ 
нымъ за необыкновеннаго человѣка на мѣстѣ рожденія и воспитанія, чѣмъ въ 
другихъ, чужихъ мѣстахъ. У евангел. Матѳея и Луки прибавлено: и въ домѣ 
своемъ. „Присовокупилъ эти слова, замѣчаетъ св. Златоустъ, какъ думаю, ра¬ 
зумѣвъ своихъ братьевъ.11 Извѣстно, что сначала враждоіщли противъ I. 
Христа и нѣкоторые изъ братьевъ. Такъ, повѣтствуется въ житіи ап. Іуды, 
брата Господня (19 іюня), когда Іосифъ, которому обручена была Преев. 
Богородица, сталъ дѣлить свою землю между дѣтьми, рожденными отъ умер¬ 
шей жены; то пожелалъ дать часть и Господу Іисусу, рожденному преестественно 
Св. Дѣвою Маріею. Тогда три сына, въ томъ числѣ и Іуда, не хотѣли этого, 
и только четвертый, св. Іаковъ, принялъ Его въ свою часть. Впослѣдствіи Іуда 
раскаялся и глубоко увѣровалъ во Христа. Въ примѣръ того, какъ пророки 
не принимаются въ отечествѣ своемъ, Господь приводитъ двухъ великихъ про¬ 
роковъ древности, Илію и Елисея, въ очень важное время ихъ жизни, которые 
иногда совершали чудеса не своимъ соотечественникамъ, а чужестранцамъ, 
и притомъ язычникамъ. (Это указаніе для Ѳеофила, для котораго еванг. Лука 
писалъ свое Евангеліе, было очень назидательно). 

25- Пойстиннѣ же глголю валю: лшшги 
вдовицы вѣша во дни йліиньі во шли, 
егдл заключись нево три лѣта и л\цх 
шесть, лкш вь'іеть глада велйкх по всей 
зелий: 

26. й ни ко единой й(7і послан/, кысть 
йліа, токл\ш в/, сарепт^ сідошскою к/, же¬ 
нъ вдовицѣ, 

27. и ли юз и прокажён и вѣ^> при (Аі- 
сёи пррбцѣ во шли: й ни единх же ш 
нй^й шчйстисл, токами нееліанх сѵрі'анйігл. 

Поистинѣ говорю вамъ: много вдовъ 
было въ Израилѣ во дни Иліи, когда 
заключено было небо три года и шесть 
мѣсяцевъ, такъ что сдѣлался большой 
голодъ по всей землѣ; 

и ни къ одной изъ нихъ не былъ по¬ 

сланъ Илія, а только ко вдовѣ въ 
Сарепту Сидонскую; 

много также было прокаженныхъ въ 
Израилѣ при пророкѣ Елисеѣ, и ни 
одинъ изъ нихъ не очистился, кромѣ 
Неемана Сиріянина. 

Заключися (было заключено) небо три лѣта (года) и мѣсяцъ шесть. 
Это, повидимому, не согласно съ повѣствованіемъ книги Царствъ (3 Цар. 18 
гл.), гдѣ говорится, что пророкъ Илія возвратился кь Ахаву изъ Сарептьр на 
третій, а не на четвертый годъ, и скоро затѣмъ послѣдовалъ дождь. Для объя- 
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сненія этого разнорѣчія нужно принять во вниманіе то, что до путешествія про¬ 
рока въ Сарепту, послѣ откровенія Божія ему о бездождіи, онъ провелъ цѣлый 
годъ при потокѣ Хоравѣ (3 Цар. 17, 3 и дал.у Въ Сарепту Сидонскую. Сарепта 
Сидонская, это было селеніе, принадлежавшее къ округу города Сидона, въ 
Финикійской землѣ, которая лежала на сѣверо-западѣ отъ Палестины. (Чит. 3 
Дар. 17 гл. 5 ст. и дал.) Мнози прокажти бгьху (были) и пр. Что за болѣзнь 
былъ, проказа, о томъ чит. ниже въ объясн. 12 ст. 5 гл. Неемапъ Сиріанинъ, 
это былъ военачальникъ въ Сирійскомъ царствѣ, лежавшемъ на сѣверо-во¬ 
стокѣ отъ Палестины. (Чит. 4 Цар. 5 гл.). 

28. И ГіспблнишлСА нем прости на сон- Услышавши это, всѣ въ синагогѣ 
лиіфн, слышавшій сі'л: исполнились ярости; 

29. й иостдвше изгнаны его вона йз п вставши выгнали Его вонъ изъ 
града, й ведбша (-го до нер^' горы, на “города и повели на вершину горы, на 
нейже града йѵа создана вдше, да выша которой городъ ихъ былъ построенъ, 

его низринули: чтобы свергнуть Его. 

Исполнишася (исполнились) ярости. Рѣчь I. Христа показалась очень 
оскорбительною для назаретянъ, потому что изъ нея они видѣли, что Господь 
не сотворитъ для нихъ чудесъ за невѣріе ихъ, что Онъ подобно Иліи и Ели¬ 
сею охотнѣе обратится къ другимъ со Своимъ словомъ и чудесами, чѣмъ къ 
нимъ, и что іудеи могутъ быть хуже язычниковъ; и это такъ раздражило на¬ 
заретянъ противъ I. Христа, что они вышили (изгнаша) Его вот изъ юрода и 
хотѣли свергнуть (да быша Его низринули) съ вершины юры, на когпорой былъ 
построенъ (созданъ бяше) городъ. Эта скала, съ которой жители Назарета хотѣ¬ 
ли свергнуть I. Христа, доселѣ представляетъ собою отвѣсную высокую скалу, 
находящуюся не вдалекѣ отъ города и показываемую паломникамъ. 

30. Она же прошеда посредѣ Гі^ь, Но Онъ, прошедъ посреди нихъ, уда- 

йджше: лился. 

Такъ какъ I. Христосъ еще только началъ дѣло Своего служенія спа¬ 
сенію рода человѣческаго, и еще не пришло время Его смерти, то Божествен¬ 
ная сила сохранила Его невредимымъ, такъ что, удаляясь отъ озлобленныхъ 
враговъ Своихъ, очевидно для нихъ и безъ всякаго вреда прошелъ посреди ихъ. 
У еванг. Матѳея сказано, что I. Христосъ для назаретянъ не совершилъ мно¬ 
гихъ чудесъ по невѣрію ихъ, а у Марка кромѣ сего прибавлено: только на 
немногихъ больныхъ возложивъ руки, исцѣлилъ ихъ. „Не сотворилъ многихъ 
чудесъ, но сотворилъ немногія, поясняетъ св. Златоустъ, для того, чтобы не 
сказали: Онъ противникъ нашъ и врагъ, презираетъ своихъ, чтобы не ска¬ 
зали: еслибы чудеса были, мы бы увѣровали. Посему-то и сотворилъ чудеса, 
и удержался отъ чудесъ. Сотворилъ, чтобы исполнить Свое дѣло; удержался, 
чтобы не подвергнуть ихъ большему осужденію за невѣріе“. 

Зач. 15-е. Іисусъ Христосъ въ Капернаумѣ и исцѣленіе Имъ тамъ 
бѣсноватаго. 

Читается въ субботу 18-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

О пребываніи I. Христа. въ Капернаумѣ еванг. Матѳей только упоми¬ 
наетъ (4, 13), а Маркъ повѣствуетъ подробно и почти въ однихъ и тѣхъ же 
словахъ, какъ и евангел. Лука, и объ этомъ пребываніи, и о исцѣленіи тамъ 
бѣсноватаго (1, 21 и дал.). 
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31. й спиде с/, клпериЛлѵл града галі- и пришелъ въ Капернаумъ, городъ Ба¬ 

денскій: й вѣ оучл пул в/. ЛѴъшты. лилейскій и училъ ихъ во дни субботніе. 

Въ Капернаумъ градъ Галилейскій. Это былъ небольшой городъ на сѣ¬ 
веро-западномъ берегу Галилейскаго, иначе Тиверіадскаго или Геннисаретскаго 
озера. (О Галилеѣ чит. въ объясн. 1 ст. 3 гл.). Лежалъ онъ на распутьи боль¬ 
шихъ торговыхъ дорогъ Палестины- былъ однимъ изъ самыхъ яашопнсныхъ 
ея уголковъ, и названіе Капернаумъ значило: село утѣшенія и отрады. Этотъ 
городъ былъ избранъ Господомъ „Утѣхою Изранля“ для Своего мѣстопребы¬ 
ванія, почему онъ у еванг. Матѳея и называется Его городомъ (9, 1). Здѣсь 
Господь провелъ большую часть времени Своего общественнаго служенія; 
здѣсь Онъ постоянно проповѣдывалъ Свое Воинственное ученіе и въ сина¬ 
гогѣ, и въ частныхъ домахъ, и съ рыбачьей лодки на Галилейскомъ озерѣ. 
Здѣсь сотворилъ Онъ множество чудесъ. Здѣсь былъ домъ ап. Петра, быть 
можетъ, и другихъ апостоловъ-рыбарей. Въ настоящее время отъ Капернаума 
лежатъ однѣ развалины. Озеро Галилейское называется и моремъ. Названіе его 
Тиверіадскимъ и Геннисаретскимъ происходить отъ лежащихъ близъ него горо¬ 
довъ. Окрестности этого озера во времена Христовы были такъ прекрасны, 
что ни одно мѣсто Палестины не могло равняться съ ними красотою. Живо¬ 
писныя горы окружали и защищали его отъ бурь и вѣтровъ. Оно по време¬ 
намъ было бурно- изобиловало рыбою, особенно на сѣверѣ. По берегамъ его 
лежало много городовъ и селеній, изъ коихъ были болѣе населенные: Тиве- 
ріада, Виѳсаида, Капернаумъ, Хоразинъ, Магдала и др. Вода въ Гали¬ 
лейскомъ озерѣ прѣсная и пріятная. Величина его—24 версты съ половиной 
въ длину и 7 въ ширину. Чрезъ него протекаетъ, не смѣшивая своихъ водъ 
съ его водами, главная рѣка Палестины Іорданъ, въ которой крестился 
Іисусъ. 

32. И оуждсдѵ&ѣ ш оученіи §пі>: Лхкш И дивились ученію Его, ибо слово 
со властію гѵіі слово щш. Его было со властію. 

Ужасахуся (дивились) ученію Христову, потому что въ немъ было 
много новаго и особеннаго, чего не было въ ветхозавѣтномъ законѣ. Со вла¬ 
стію бгь (было) слово Кго1 потому что I. Христосъ былъ не простой, а боже¬ 
ственный Учитель, и имѣлъ власть не только изъяснять законъ, но и отмѣнять 
его, и потому могъ говорить такъ, какъ никто изъ людей (Іоан. 7, 46). И са¬ 
мое ученіе Христово было, какъ подобаетъ быть божественному, просто и въ 
то-же время возвышенно-, тогда какъ ученіе книяшиковъ и Фарисеевъ по боль¬ 
шей части состояло въ мелочахъ и безполезныхъ словопреніяхъ. ,пСлово I. 
Христа было со властію,“ пишетъ еппск. ѲеоФанъ. ,,Эта власть—не тонъ по¬ 
велительный, а сила вліянія на души и сердца. Слово Его проходило во¬ 
внутрь и вязало совѣсти людскія, указывая, что все такъ есть, какъ Онъ 
говорилъ. Таково и всегда слово, проникнутое силою Божественною, слово 
отъ Духа. Таково оно было и у св. Апостоловъ, и послѣ нихъ у всѣхъ влія¬ 
тельныхъ учителей, говорившихъ не отъ наученостп, а отъ того, какъ Духъ 
давалъ имъ провѣщавать! Это слово отъ сердца къ сердцу, тутъ и власть 
слова-надъ душами." 

33. И ва сбнлаифи вѣ человѣка іілльій Былъ въ синагогѣ человѣкъ, имѣв- 

вѣса нечиста, и возопи гллсолѵл ве- шій нечистаго духа бѣсовскаго, и онъ 
ліилѵл, закричалъ громкимъ голосомъ: 

О синагогѣ чит. въ объясн. 15 ст. Человѣкъ, имый (имѣющій) духа 
бѣса нечиста, иначе сказать бѣсноватый. Бѣсноватые это—такіе люди, въ 
которыхъ входили бѣсы и овладѣвали ихъ душевными и тѣлесными силами. 
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Извѣстно, что со времени грѣха Адамова бѣсы получили нѣкоторую силу 
и власть надъ людьми, какъ бы надъ своими плѣнниками и рабами (Еф. 2, 2); 
поэтому они свободно могли входить въ людей, жить въ нихъ и мучить ихъ, 
наир., повергать въ разныя болѣзни: глухоты, нѣмоты и т. п., какъ мы 
видимъ въ Евангеліи. Бѣсноватыхъ было особенно много до Христа, такъ 
какъ діаволъ еще не былъ пораженъ Его крестною смертію. Со смертію же I. 
Христа бѣсы потеряли эту свою силу. Но есть и могутъ быть бѣсноватые и 
теперь, по волѣ и попущенію Божію. Нѣкоторые не хотятъ признавать того, 
чтобы злые духи могли входить въ людей и мучить ихъ, и болѣзни бѣснова¬ 
тыхъ объясняютъ разстройствомъ нервъ. Но это невѣрно: потому что во 1) 
Христосъ и Апостолы обращаются къ бѣсноватымъ, именно какъ къ людямъ, 
одержимымъ духами; во 2) духи въ бѣсноватыхъ говорятъ и дѣйствуютъ само¬ 
стоятельно, сами по себѣ, какъ особыя существа отъ одержимыхъ; они пред¬ 
ставляются оставляющими тѣло человѣка больного; въ 3) Христосъ, разгова¬ 
ривая съ духами, спрашиваетъ объ ихъ имени, повелѣваетъ имъ молчать, 
изгоняетъ ихъ, и они оставляютъ больного, и больной послѣ сего дѣлается 
здоровымъ; въ 4) духъ можетъ овладѣвать способностями человѣка и даже его 
тѣлесными дѣйствіями, потому что и между нами бываетъ такъ, что одинъ 
управляетъ другимъ.—Бѣсноватый закричалъ (возопи), т. е. въ это время слу¬ 
чился съ нимъ припадокъ бѣснованія, который выразился въ крикѣ, произве¬ 
денномъ бѣсомъ. 

34. глагблд: шстави, что налах й текѣ, 
Тйсе ндзарлнйне; пришелх §сй пог^вйти 
нАс7і : ВІШ7і ТЛ, КТО (-СЙ, СТЫЙ БЖІ'Й. 

оставь: что Тебѣ до насъ, Іисусъ На¬ 

зарянинъ? Ты пришелъ погубить насъ; 

знаю Тебя, кто Ты, Святый Божій. 

Что намъ и Тебѣ, т. е. какое Тебѣ дѣло до насъ (2 Цар. 16, 10), Іисусе, 
Назарянине? Пригиелъ еси поіубити пасъ. Вѣмъ, Кто еси (знаю Тебя, Кто Ты) 
Святый Божій. —Знаю Тебя и пр. Бѣсы предполагали въ I. Христѣ Мессію, 
Сына Божія и считали Его врагомъ и повелителемъ своимъ, потому что видѣ¬ 
ли, что Онъ пришелъ разрушить злыя дѣла ихъ; поэтому и говорятъ: Ты 
пришелъ погубитъ насъ. Одинъ изъ духовныхъ писателей замѣчаетъ при этомъ: 
„Земля не познала своего Царя, пришедшаго въ образѣ одного изъ земнород¬ 
ныхъ ея чадъ; но о Немъ свидѣтельствовало небо (Лук. 2, 11; 3, 2. Мат. 
3, 17), а теперь свидѣтельствуетъ адъ.1'* (Сбор. Барс.) По повѣствованію 
евангелиста Матѳея объ исцѣленіи бѣсноватаго въ странѣ Гадаринской, бѣсы 
кричали: Ты пришелъ мучитъ насъ (8 гл. 20 ст.), т. е. какъ слугъ сатаны, 
преслѣдовать ихъ, изгонять и ввергать въ адъ для мученій (Лук. 16, 23. Апок. 
14, 10). Свящ. писаніе учитъ, что до времени страшнаго суда злымъ духамъ 
попущено искушать и иногда мучить людей; въ день же суда они окончательно 
будутъ осуждены на вѣчныя мученія, и злыя люди вмѣстѣ съ ними (Петр. 2, 
4. Іуд. 6). Слово погубитъ сильнѣе, чѣмъ слово у еванг. Матѳея мучитъ. 
Оно значитъ: разрушить, упразднить все демонское царство, а не только 
подвергать бѣсовъ мученію. Святый Божій. Злой духъ не сказалъ: „Ты 
одинъ изъ святыхъ БожіихъІі, которыхъ много, но говоритъ: „Ты еси святый 
Божій, потому что Господь одинъ святъ по существу, другіе же святы, какъ 
причастники благодати Его (Аѳан. В.). 

35. И запрети (л\& ?исйь глгола: пре¬ 

люд чіі, й йзыдн йз непв. И поверг/, его 

Б-Ксй носредѣ, йзыде йз негш, никакоже 
вредива (-го. 

Іисусъ запретилъ ему, сказавъ: за¬ 

молчи и выйди изъ него. И бѣсъ, по¬ 

вергнувъ его посреди синагоги, вышелъ 
изъ него, нимало не повредивъ ему. 

Запретилъ (запрети). Ангелъ и Апостолъ имѣютъ право запрещать 
именемъ другого (Іуд. 9), но Христосъ запрещаетъ Своимъ собственнымъ. 
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Премолчи (замолчи), т. е. не говори о томъ, что Я Мессія. Запрет 
щаетъ бѣсамъ Господь говорить о Себѣ, какъ о Мессіи, съ одной стороны, по¬ 
тому, что оглашать это было неблаговременно, а съ другой — потому, что 
царство Христово не нуждается въ такихъ проповѣдникахъ, каковы демоны 
(Мих.). Св. Аѳанасій Алекс, пишетъ: „Господь наложилъ, молчаніе на бѣса и 
запретилъ ему говорить, чтобы онъ вмѣстѣ съ истиною не посѣялъ своей 
злобы, и чтобы мы пріобучились не внимать бѣсамъ, хотя, повидимому, гово¬ 
рятъ они и истину. Ибо намъ, имѣя у себя Божественное писаніе, неприлично 
учиться у діавола, который совратился въ своихъ мысляхъ.и Повергъ ею бѣсъ 
посредѣ (посреди синагоги). - повергъ для того, чтобы въ послѣдній разъ 
предъ выходомъ изъ человѣка, вслѣдствіе повелѣнія Христова, нанести ему 
возможное зло, помучить его. У еванг. Марка прибавлено: возопи гласомъ 
веліимъ (вскричалъ громкимъ голосомъ). Это — выраженіе злобы и безсилія 
противиться побуждающей его силѣ Христовой. 

36. Й бь'ість оужлса нл всѣуа, й ста- И напалъ на всѣхъ ужасъ, и разсуж- 

ЗЛХ^СА др^га ко дрѴѴ$, шгблюфс: что дали между собою: что это значитъ, 

слово сіе, акш властію й силою велйта что Онъ со властью и силою повелѣ- 

нечйстыліа д^овшма, й йсуодАта; ваетъ нечистымъ духамъ, и они вы¬ 
ходятъ? 

Напалъ (бысть) ужасъ на всѣхъ, потому что видѣли чудо изгнанія бѣса, 
■однимъ словомъ Христовымъ,—безъ всякихъ заклинаній, лишь одной собствен¬ 
ною властію. У еванг. Марка выражено далѣе такъ: Что это за новое ученіе, 
что Онъ и духамъ нечистымъ повелѣватъ со властію, и они повинуются 
Ему? Видя явленіе новой необычайной силы 1. Христа надъ бѣсами, свидѣте¬ 
ли чуда заключали, что обладающій этою новою силою, обладаетъ и новымъ 
Божественнымъ ученіемъ, имѣетъ и новое Божественное откровеніе, которое 
и свидѣтельствуется, какъ истинное, новыми, совершаемыми Божіею силою, не¬ 
обычайными дѣлами или чудесами. 

Зач. 16-е. Исцѣленіе I. Христомъ тещи Симоновой. 

Читается въ понедѣльникъ 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ исцѣленіи тещи Симоновой повѣствуютъ и евангелисты Матѳей 
(8, 14—15) и Маркъ (1, 29—30), и всѣ трое повѣствуютъ почти въ однихъ и 
тѣхъ же словахъ. 

37. Й йсуождаше гласа ш нёма во И разнесся слухъ о Немъ по всѣмъ 
всако мѣсто страны. окрестнымъ мѣстамъ. 

Послѣ того, какъ I. Христосъ, вступивъ въ дѣло общественнаго служе¬ 
нія спасенію людей, сталъ учить народъ, и для того, чтобы лучше вѣровали 
въ Него, творить чудеса; то началъ разноситься слухъ о Немъ по всѣмъ 
окрестнымъ странамъ. У еванг. Матѳея сказано: по всей Сиріи, т. е. землѣ, со¬ 
сѣдней съ Палестиною, къ востоку, а у Марка: по всей окрестности въ Гали¬ 
леѣ. 

38. йостава же йз сонлаиціа, снйде ва Вышедъ изъ синагоги, Онъ вошелъ 
дблаа сілѵинова: тецм же сімонова вѣ шдер- въ домъ Симона; теща же Симонова 
жили бгнема велінлаа: й молйша его ю была одержима сильною горячкою, и 
ней. просили Его о ней. 



72 ГЛАВА IV. Стпхи 39—41. 

39. П стлігл іілд нёю, злпретй огню, Подошедъ къ ней, Онъ запретилъ, 

й шстдвн іо. Лвіе же костдвши слѴждше горячкѣ- и оставила ее. Она тотчасъ 
йдѵл. встала и служила имъ. 

Апостолъ Симонъ Петръ происходилъ изъ Виѳсанды (Іоан. А, 44), ног. 
вѣроятно, или переселился въ Капернаумъ, или имѣлъ и здѣсь свой домъ. И 
изъ посланія ап. Павла къ Коринѳянамъ видно, что онъ, подобно какъ и другіе' 
изъ Апостоловъ, состоялъ въ супружествѣ (1 Кор. 9, 5). Горячка оставила боль¬ 
ную не въ крайней слабости и изнуреніи, которыя обыкновенно слѣдуютъ за нею 
по естественному порядку вещей при медленномъ возстановленіи здоровья, не 
исцѣленіе ея произошло быстро и безъ послѣдствій слабости, такъ что исцѣ¬ 
ленная почувствовала себя совершенно здоровою, встала и начала служить, т. е. 
заниматься домашними дѣлами, заботясь обо всемъ нужномъ для угощенія; 
присутствовавшихъ. 

40. Зд^оджф)? же солнцѣ, вей, §лйцы При захожденіи же солнца, всѣ, имѣв- 

ЙМІІДіѴ^ волжфыж недуги различными, при- шіе больныхъ различными болѣзнями,, 

вожда^ йр ігл нел\$: дна же на Единаго приводили ихъ къ Нему;и Онъ,возла- 

ксегождо р^'цѣ возложи йсцѣллше й^а. гая на каждаго изъ нихъ руки, исцѣ¬ 
лялъ ихъ. 

Заходящу солнцу (при захожденіи солнца). Іудейскіе книжники и Фари¬ 
сеи учили такъ строго хранить покой своего праздника субботы, что даже- 
запрещали лѣчиться въ этотъ день; потому іудеи не могли приносить къ. 
I. Христу своихъ больныхъ ранѣе вечера этого дня—при захожденіи солнца.. 
На единаго коегождо ихъ (на каж-даго изъ нихъ) руцгь возложъ. Возложеніе 
одной руки или обѣихъ рукъ служитъ знакомъ и средствомъ сообщенія 
божественной благодати или силы тому, на кого онѣ возлагаются. Такъ К 
Христосъ возлагалъ руки на дѣтей, благословляя ихъ (Матѳ. 19, 13); такъ 
Апостолы возглагали руки, низводя Духа Святаго на новокрещенныхъ или на 
посвящаемыхъ въ степени священства (Дѣян. 6, 1—6; 8, 12—17). I. Христосъ, 
исцѣлялъ больныхъ и по состраданію къ нимъ, и для того, чтобы показать,, 
что Онъ посланъ отъ Самого Бога. У еванг. Матѳея тутъ прибавлено: Да 
сбудется уечеинос чрезъ пророка Исаію, который говоритъ: Онъ взялъ па Себя 
наши немощи и понесъ болгъзни. Эти слова взяты изъ 53 гл. (ст. 4) книги пророка, 
гдѣ онъ предсказалъ, что Т. Христосъ, совершая спасеніе міра, будетъ творить, 
чудеса для подтвержденія того, что Онъ есть предсказанный пророками Мессія. 
Немощи означаютъ тѣлесныя болѣзни, болгъзни— мученія духа, т. е. душевныя 
страсти и муки грѣшной совѣсти. 1. Христосъ взялъ немощи и понесъ болѣзни— 
это значитъ, что Онъ. какъ Искупитель міра, взялъ на Себя грѣхи всѣхъ 
людей, съ ихъ слѣдствіями, т. е. немощами и болѣзнями, и одинъ за всѣхъ 
удовлетворилъ за грѣхи правосудію Божію, и потому могъ исцѣлять и исцѣ¬ 
лялъ всякія человѣческія болѣзни, облегчать и успокоивать грѣшныя человѣче¬ 
скія души. 

41. Исуождлх^ же й бІісіі (и лніогіі^й, Выходили также и бѣсы изъ многихъ- 

вопіібфе й шгблюфе, акш ты (-ей ^ртосй съ крикомъ и говорили: Ты Христосъ,. 

сіій вжій. Й здпрефдд не дджше йлѵ/, гм- Сынъ Божій. А Онъ запрещалъ имъ- 

гбллти, жііш вііда^> т(ртл Ссшдго сЧціл. сказывать, что они знаютъ, что Онъ 
Христосъ. 

О бгьеноватыхо чит. въ объясн. 33 ст. Бгъсноватые провозглашали, что- 
I. Христосъ есть Сынъ Божій, но Онъ запрещалъ бѣсамъ говорить это; по¬ 
чему запрещалъ,—чит. въ объясн. 35 ст. 
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42. БывшѴ же дню, йзшсдй йде нт. 
п^сто мѣсто: и народи йскд^ его и прі- 
ндошл ий нел\$, и оудерждвдр1 его, ддвы 
не шшёлй (и нйѵг. 

43. Она же речё бй ні'шй, акш й 
дрѴгнлѵй грлдовшмй блгобѢстйти дай подо- 
Блетй цртвіё вжіе: акш нл сё послдіій есмь. 

44. И г.ѣ ирсповѣддА нд с6нл\иі|ідуй 
гдл ілё иски 

Когда же насталъ день, Онъ, вышедъ 
изъ дома, пошелъ въ пустынное мѣ¬ 

сто, п народъ искалъ Его, и, пришедъ 
къ Нему, удерживалъ Его, чтобы не 
уходилъ отъ нихъ. 

Но Онъ сказалъ имъ: и другимъ го¬ 

родамъ благовѣствовать Я долженъ 
Царствіе Божіе, ибо на то Я посланъ. 

И проповѣдывалъ въ синагогахъ Га¬ 

лилейскихъ. 

Блаювѣстити царствіе Божіе. Выраженія: царство Божіе, царство небес¬ 
ное, царство Христово часто встрѣчаются въ книгахъ новозавѣтныхъ и озна¬ 
чаютъ то царство, которое устроилъ Христосъ Спаситель міра на землѣ и на 
небесахъ—на землѣ царство благодати. т. е. спасительную Свою Церковь 
(Мат. 3, 2. Мар. 9, 1), гдѣ даруется человѣку грѣшнику оправданіе предъ 
Богомъ и примиреніе съ Нимъ чрезъ искупительныя заслуги I. Христа, и 
какъ слѣдствіе сего, на небѣ царство славы или блаженство (Мат. 25, 34), 
первое, какъ начало, а второе, какъ полное совершеніе и окончаніе. Объ 
этомъ царствѣ много предсказывали ветхозавѣтные пророки (Ис. И, 1—10:, 
Іер. 31, 31 и дал. Дан. 7, 13 и дал. Чит: объясн. 3, 18.). 

ГЛАВА У. 

Зач. 17-е. I. Христосъ при Геннисаретскомъ озерѣ, чудесная ловля 
рыбы и призваніе рыбарей къ Апостольскому служенію. 

Читается въ субботу 18-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Событія эти описываются и евангелистами Матѳеемъ (4, 18—22) и 
Маркомъ (1, 16—20); но Лука повѣствуетъ о нихъ съ небольшою разницею. 

1. Ііысть же нд.\ежді|Д; §л\$ ндрод)>, 
дд бышл слышали слово вжіе, й той г.ѣ 
сто а при верѣ геннисдрётстѣ: 

Однажды, когда народъ тѣснился къ 
Нему, чтобы слышать слово Божіе, а 
Онъ стоялъ у озера Геннисаретскаго,, 

Належаіиу Ему народу (когда народъ тѣснился къ Нему, I. Христу). 
Когда, съ начатіемъ дѣла Своего служенія I. Христомъ, распространилась 
повсюду въ Галилеѣ и окрестностяхъ ея молва (37 ст. 4 гл.) о Немъ, какъ о 
великомъ Учителѣ и Чудотворцѣ; то народъ во множествѣ началъ собираться 
къ Нему и постоянно слѣдовалъ за Нимъ. (О Геннисаретскомъ озерѣ чит. въ. 
объясн. 31 ст. 4 главы). 
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2. й видѣ два коравлж СТОЖфД при 
бзерѣ: рыБлрі'е же шшёдше и) нею, нзллы- 
ва^Ѣ дірежн. 

3. Яліізй же вх едина ф коравлю, иже 
бѢ сілюнова, ллоли его ш земли шстѢпйти 
мллш: й сѣда оучдше йз коравлж народы. 

увидѣлъ Онъ двѣ лодки, стоящія на 
озерѣ; а рыболовы, вышедши изъ нихъ, 

вымывали сѣти. 

Вошедъ въ одну лодку, которая бы¬ 

ла Симонова, Онъ просилъ его от¬ 

плыть нѣсколько отъ берега, и сѣвъ 
училъ народъ изъ лодки. 

Рыбарями или рыболовами этими, по сказанію евангелистовъ Матѳея и 
Луки, были свв. Апостолы Петръ иди Симонъ съ братомъ Андреемъ и Іаковъ 
съ братомъ Іоанномъ. По сказанію сихъ же евангелистовъ, Петръ и Андрей заки¬ 
дывали, Іаковъ и Іоаннъ починивали сѣти, а еванг. Лука говоритъ, что всѣ 
рыболовы только вымывали (измываху) сѣти. Св. Маркъ говоритъ еще, что во 
второй лодкѣ вмѣстѣ съ Іаковомъ и Іоанномъ былъ отецъ ихъ и работники 
(1, 20). Эта нѣкоторая разность повѣствованія разрѣшается тѣмъ, что рыбо¬ 
лововъ было довольно много, и изъ нихъ кто чинилъ, кто вымывалъ и кто за¬ 
кидывалъ сѣти; но упоминаются Евангелистами только четверо, потому что 
рѣчь идетъ собственно о призваніи ихъ четверыхъ къ апостольскому служенію, 
и изъ обстоятельствъ, среди которыхъ они призваны, евангелисты избираютъ 
одинъ одно, другой другое, а третій третье (Мих.). Нужно еще сказать, что при¬ 
званіе Петра и Андрея, описываемое тремя евангелистами, уже было во второй 
разъ. О первомъ повѣствуется у еванг. Іоанна (1 гл. 37—42). Тамъ говорится, 
что сначала былъ призванъ Андрей изъ учениковъ Іоанна Крестителя, по¬ 
чему онъ и называется первозваннымъ. Послѣ Андрей привелъ къ I. Христу 
брата своего Симона, и Господь, увидѣвъ Симона, переименовалъ его Пет¬ 
ромъ по-гречески, Киѳою по-еврейски, что значитъ камень. (Переименовалъ 
такъ въ знакъ твердости Петровой вѣры въ Него Мат. 16, 18. Іоан. 1, 42). 
Моли отъ земли отступити мало (просилъ отплыть нѣсколько отъ берега) — 
для того, чтобы удобнѣе было учить, такъ какъ народъ тѣснился около Го¬ 
спода и не давалъ Ему простора и удобства. 

4. Мкоже иреста глголж, рече кг сі- 

ливнѢ: поступи во глѢбннѢ, й ввёрзнте 
ллрёжи вашл вх ловитвѣ1. 

”5. И Фвѣфавх сілшіх речё ё~л\Ѣ: настав- 
ниче, Фб нофь всю трѣждшесд, ничесоже 
луолѵл: по гл голѣ же твоел\Ѣ ввёргѢ ларёжѢ. 

'6. И сё сотворше, лша лшожество 
рывх ллнбго: иротерзлиіесж же ларёжа йух. 

7. Й полаанѣша причастнивомх, иже 
вѣуѢ во дрѢзѣмх коравлй, да пришёдше 
полаогѢтх илах: й пріидоша, й йсполннша 
Овл коравлж, дкш погрѢжатисл йлѵа. 

Когда же пересталъ учить, сказалъ 
Симону: отплыви на глубину, и за- 

I киньте сѣти свои для лова. 

Симонъ сказалъ Ему въ отвѣтъ: 

Наставникъ! мы трудились всю ночь, 
и ничего не поймали-но по слову тво¬ 

ему закину сѣть. 

Сдѣлавши это, они поймали великое 
множество рыбы, и даже сѣть у нихъ 
прорывалась. 

И дали знать товарищамъ, находив¬ 

шимся на другой лодкѣ, чтобы пришли 
помочь имъ; и пришли,и наполнили обѣ 
лодки, такъ что онѣ начали тонуть. 

Господь вошелъ въ лодку Симона Петра, потому что онъ вмѣстѣ съ 
братомъ его Андреемъ уже былъ извѣстенъ Ему, они ранѣе были призваны 
Имъ (Іоан. 1, 37—42), и лодка ихъ, по всей вѣроятности, была ближе другихъ 
къ берегу. Моли (просилъ) его (Петра) отъ земли отступити мало (отплыть нѣ¬ 
сколько отъ берега),—это для того, чтобы Господу удобнѣе было учить, такъ 
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какъ народъ очень тѣснился около Него (1. ст.). Поступи (отплыви) во глу¬ 
бину и пр. Обыкновенно рыболовныя сѣти устраиваются такъ, что на глубо¬ 
кихъ мѣстахъ неудобно ловить ими: для ловли тамъ употребляется другой 
способъ; сѣтями ловятъ лишь невдалекѣ отъ береговъ, гдѣ не глубоко. 
Поэтому повелѣніе Господне закинуть сѣти въ глубинѣ не могло не пока¬ 
заться для Петра удивительнымъ. Но онъ не противорѣчплъ, потому что и 
самъ видѣлъ нѣсколько необычайныхъ дѣйствій Господа, и слышалъ отъ дру¬ 
гихъ о многихъ таковыхъ дѣйствіяхъ Его, а только сказалъ, что онъ съ това¬ 
рищами цѣлую ночь ловилъ напрасно. А это все и дѣлало послѣдовавшее 
затѣмъ . чудо необыкновеннаго лова рыбы (яша—поймали—множество рыбъ 
мною) болѣе поразительнымъ (Мих.). Помануша причастникомъ (дали знать 
товарищамъ). Товарищи эти были (какъ видно изъ 10 ст.) Іаковъ и Іоаннъ съ 
отцемъ Зеведеемъ и работниками (Мар. 1, 20). 

8. ййдѣвя же сймшнй петря, нрипдде 
кй колѣнолдл імсовома, глаголд: изыди ш 
л\ен(-, лкш аѵ&кй грішеий |шь, гди. 

9. Оуждся во шдержлше §го й вед 
С^ЦІЫА Сй НИЛѴА, Ш ловіітвѣ ОЬІБЙ, дже 
дша: 

10. такожде же ідкшвд й ішдннл сына 
Зеведшва, дже вѣста шворни кд сілдшнови. 
И речё кй сьишн^ іисй: не вбйсд: (Отселѣ 
і^деши человѣки ловд. 

Увидѣвъ это, Симонъ Петръ припалъ 
къ колѣнамъ Іисуса и сказалъ: выйди 
отъ меня, Господи! потому что я чело- 

лѣкъ грѣшный. 

Ибо ужасъ объялъ его и всѣхъ, быв¬ 

шихъ съ нимъ, отъ этого лова рыбъ, 

ими пойманныхъ-, 

также Іакова и Іоанна, сыновей Зе- 

ведеевыхъ, бывшихъ товарищами Си¬ 

мону. И сказалъ Симону Іисусъ: не бой¬ 

ся: отнынѣ будешь ловить человѣковъ. 

Припаде (припалъ) къ колгънома Іисусовома. Это—выраженіе усиленной 
просьбы, соединенной съ сильнымъ душевнымъ волненіемъ (ужасомъ, ст. 9). 
Изыди (выйди) отъ Мене и пр. Эти слова говорилъ Апостолъ въ глубокомъ со¬ 
знаніи своей грѣховности предъ святостію Господа, Который творитъ такія чуд¬ 
ныя дѣла. Чудо такого необыкновеннаго лова рыбы особенно поразило Петра, 
потому что близко касалось его—оно совершилось въ дѣлѣ его собственнаго 
ремесла, въ его лодкѣ, его сѣтями, при его личномъ участіи и послѣ испытан¬ 
ной имъ самимъ неудачной ловли въ продолженіи цѣлой ночи. Страхъ напалъ 
и на всѣхъ другихъ, бывшихъ свидѣтелей чуда, въ частности на Іакова и 
Іоанна, которые были товарищами Петра и Андрея по ловлѣ. Ее бойся, от¬ 
селѣ будегии человѣки ловя (отнынѣ будешь ловить людей). Слова эти пред¬ 
ставляются обращенными къ одному Петру; но, какъ видно изъ повѣствованія 
еванг. Матѳея (ст. 18 и 19), они обращены были ко всѣмъ четверымъ Апосто¬ 
ламъ. Будете ловитъ людей, т. е. какъ неводомъ вы уловляете рыбу и привле¬ 
каете къ себѣ- такъ ученіемъ будете уловлять людей и привлекать ко Мнѣ, 
Христу—въ Церковь и царство небесное. У еванг. Матѳея и Марка тутъ еще 
сказано I. Христомъ: идите за Мною, т. е. будьте Моими послѣдователями, 
учениками. Слѣдовать за кѣмъ—значитъ быть ученикомъ того, принять ученіе 

-его (4 Цар. 6, 19). 

11. И йзвлекше (бва) коравлд на зел\- И вытащивши обѣ лодки на берегъ, 

лю, шетавльше вед, всліідй §гш йдоша. оставили все и пошли за Нимъ. 

Йзвлекше оба корабля на землю (вытащивъ обѣ лодки на берегъ). Обык¬ 
новенно рыбачьи лодки бываютъ легки и, когда прекращается ловля, ихъ 
тогда вытаскиваютъ на берегъ, чтобы онѣ не вредились отъ ударовъ о при- 
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брежные камни во время волнъ. Оставлыив вся (оставили все), т. е. то, что; 
можетъ быть, было у нихъ существеннымъ средствомъ къ жизни съ семей¬ 
ствами. У еванг. Матѳея и Марка сказано, что Іаковъ и Іоаннъ оставили да¬ 
же отца своего, который, вѣроятно, тогда не увѣровалъ въ I. Христа. Въ слѣдъ 
Ею идоша (послѣдовали за Нимъ), т. е. сдѣлались Его учениками и неразлуч¬ 
ными спутниками, такъ какъ нужно было имъ, какъ проповѣдникамъ о Немъ, 
быть свидѣтелями Его жизни, ученія и чудесъ до самаго Его вознесенія на небо.. 
Такъ изумительны послушаніе и самоотверженіе первыхъ учениковъ Христо¬ 
выхъ! Читая объ этомъ, невольно обращаешься къ себѣ и —чувствуешь, какъ- 
слабо наше самоотверженіе и послушаніе Евангелію Христову, тогда какъ и 
мы тоже зовемся Его учениками, и нашъ поэтому долгъ оставлять все, что> 
препятствуетъ добродѣтели и Богоугожденію'! 

Зач. 18. Исцѣленіе прокаженнаго I. Христомъ и слава Его. 

Читается во вторникъ 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ исцѣленіи прокаженнаго еванг. Лука повѣствуетъ въ однихъ и тѣхъ 
же словахъ, что Матѳей (8, 2—4) и Маркъ (1, 40 и дал.). 

12. II быстіі §гдл вѣ Тиса ко едином/. 
(О грлдшвй,, й се, исполни проклжё- 
иіа: й кйдѣв/. іПсд, плд/. шщ/., ллоласа 
ел\&, глагола: гди, ліре рфешн, лѵогшііи 
л\л шчтити. 

13. II простер/ р^!к)>, космоса егш, рек/.: 
ѵоц$, шчтііса. II дБ'іе мрокдзд шиде 10 
негш. 

Когда Іпсусъ былъ въ одномъ горо¬ 

дѣ, пришелъ человѣкъ весь въ прока¬ 

зѣ и, увидѣвъ Іисуса, палъ ницъ,умо¬ 

ляя Его и говоря: Господи! если хочешь,, 

можешь меня очистить 
Онъ простеръ руку, прикоснулся къ 

нему и сказалъ: хочу, очистись. И тот¬ 

часъ проказа сошла съ него. 

Въ единомъ отъ градовъ,—въ какомъ именно, евангелисты не указыва¬ 
ютъ этого. Мужъ, исполнъ прокаженія (человѣкъ весь въ проказѣ). Проказа, 
это была страшная болѣзнь на востокѣ. Она встрѣчается и доселѣ, и не на 
одномъ востокѣ. Проказа сначала обозначается пятнами на тѣлѣ, въ родѣ ли¬ 
шаевъ-, затѣмъ все тѣло покрывается струпьями и язвами, лицо распухаетъ, 
глаза дѣлаются слезоточивыми, голосъ сипнетъ, волоса выпадаютъ, десны на¬ 
пухаютъ и изо рта течетъ зловонная слюна. Иногда у прокаженнаго посте¬ 
пенно отпадаютъ ногти, пальцы и суставы рукъ и ногъ. Съ болѣзнію проказы, 
несчастные живутъ 10—20 лѣтъ и болѣе. Болѣзнь эта заразительна, и потому 
больныхъ ею закономъ Моисеевымъ предписано было удалять отъ сообщества 
другихъ, и они обыкновенно жили въ убогихъ хижинахъ за чертою селеній и. 
не подходили близко къ здоровымъ. У евангелистовъ Матѳея и Марка говорит¬ 
ся, что прокаженный пришелъ и подошелъ къ Господу. Это значитъ, что онъ, 
слыша о чудесахъ I. Христа, увѣровалъ въ Него и потому, вопреки закону, 
подошелъ къ Нему, прося объ исцѣленіи: Господи, ащехощеши (если хочешь), 
можеши мя очистити. Въ этихъ словахъ прокаженный выражаетъ, съ одной 
стороны, свою великую вѣру въ I. Христа, а съ другой—то, что исцѣленіе со¬ 
вершенно въ Его волѣ. „Просьба прокаженнаго, замѣчаетъ одинъ изъ толковате¬ 
лей Евангелія, это—языкъ простой и смиренной вѣры, которая готова ожидать 
исхода, каковъ бы онъ ни былъ, и, изъявивши свое желаніе, предоставить ис¬ 
полненіе или отказъ высшей мудрости и любви11. „Аще хощеши, исцѣли меня, 
аще не восхощешн, да будетъ воля Твояа, какъ бы такъ говорилъ прокаженный 
]. Христу. Очиститъ, т. е. отъ струпьевъ проказы или исцѣлить. Коенуся ему 
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{прикоснулся къ нему). I. Христосъ исцѣлялъ больныхъ иногда однимъ только сло¬ 
вомъ Своимъ, а иногда чрезъ прикосновеніе Своей руки. Прикасаться къ прокажен¬ 
нымъ, по закону Моисееву, считалось оскверненіемъ. По ученію Тертулліана, 
тутъ была мысль,—что мы не должны оскверняться участіемъ въ грѣхахъ дру¬ 
гихъ людей (2 Кор. 6, 17). I. Христосъ, замѣчаетъ Златоустъ, прикасается къ 
нечистому для того, чтобы показать, что Онъ, какъ Господь, выше закона, и что 
надлежитъ страшиться не тѣлесной проказы, а душевной, которая есть грѣхъ. 

14. Н той злповѣдд ииколл&ке 
пон’Іідлти: но шедй покажисж іереоси, й 
принеси ш шчііфені'и твоеліх, ^коже пове¬ 
лъ лашѵсей, во спидіітелство йлѵл. 

15. ІІроѵождлше же паче слово О ими: 
іі с^ождаѵ&л идрбди лмюзи слышат и, й 
цѣлйтисж (й иегш (іі иедѴЪ свону-л. 

II Онъ повелѣлъ ему никому не 
сказывать, а пойти показаться священ¬ 
нику и принести жертву за очищеніе 
свое, какъ повелѣлъ Моисей, во сви¬ 
дѣтельство имъ. 
Но тѣмъ болѣе распространялась 

молва о Немъ, и великое множество на¬ 
рода стекалось къ Нему слушать и вра¬ 
чеваться у Него отъ болѣзней своихъ. 

Заповѣди ему никомуже повгвдати (повелѣлъ ему никому не сказывать). 
1. Христосъ, часто, совершивъ чудо, напр., исцѣливъ больного или воскресивъ 
умершаго, повелѣвалъ не разглашать о чудѣ. Это дѣлалъ Онъ по разнымъ 
причинамъ: и для того, чтобы отвратить отъ самомнѣнія и тщеславія тѣхъ, 
для кого совершено чудо (Злат, и ѲеоФ.), и по смиренію Своему (чит. Матѳ. 12, 
16; 16, 20),и чтобы и другимъ показать примѣръ смиренія и скромности, и, 
наконецъ, для того, чтобы разглашеніемъ чуда преждевременно не возбудить 
въ народѣ представленія о Мессіи, какъ о земномъ властителѣ, но сначала 
дать утвердиться въ немъ болѣе здравымъ понятіямъ о Его духовномъ царствѣ 
(Мих.). Но шедз, покажися іереови (священнику). Священники умѣли распо¬ 
знавать болѣзнь проказы, имъ предоставлено было право свидѣтельствовать 
больного послѣ выздоровленія и позволять жить въ обществѣ (Лев. 13, 14 и 
дал.). И принеси (оюертву) о очищеніи, твоемъ, якоже (какъ) повелѣ Моисей. 
Исцѣленный отъ проказы обязанъ былъ закономъ Моисеевымъ принести 
жертву Богу за свое исцѣленіе—двухъ агнцевъ или двухъ горлицъ и т. п. Во 
свидѣтельство имъ. Священники, осмотрѣвъ исцѣленнаго, давали ему свидѣ¬ 
тельство, чтобы онъ могъ быть принятъ въ общество и пользоваться всѣми пра¬ 
вами общественными и религіозными. Съ другой стороны, по толкованію одного 
изъ духовныхъ писателей, во свидѣтельство противъ невѣрія священниковъ въ 
I. Христа, какъ Мессію и во свидѣтельство того, что Онъ не есть нару¬ 
шитель закона и что новый законъ не противоречитъ ветхому (Тр. Лист.). 
Евангелистъ Маркъ прибавляетъ при семъ, что исцѣленный началъ провозгла¬ 
шать и разсказывать о происшедшемъ, т. е. въ чувствѣ благодарности, онъ не 
могъ скрыть молчаніемъ благодѣяніе, и конечно поэтому такое непослушаніе 
не было ослушаніемъ и грѣхомъ со стороны исцѣленнаго. 

16. Тойже вѣ ш{одж а/, пустыню, й Но онъ уходилъ въ пустынныя мѣ¬ 
ста й молился. 

Отходя въ пустыню (уходилъ въ пустынныя мѣста). Еванг. Маркъ при- 
семъ прибавляетъ: Іисусъ не могъ явно войти въ юродъ. Народъ, возбужденный 
чудесами Господа, могъ увлечься и въ увлеченіи сдѣлать что нибудь такое, 
что могло возбудить подозрительность римскихъ властей, (какъ, напр., впослѣд¬ 
ствіи хотѣли взять Его насильно и провозгласить царемъ. (Іоан. 6, 14-15), 
или подать поводъ уже начавшимъ смотрѣть на Него недружелюбно, Фарисе- 
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ямъ и книжникамъ, обвинить Его въ чемъ либо, чтобы погубить прежде вре¬ 
мени; потому I. Христосъ нѣкоторое время и не входилъ въ городъ, а пребы¬ 
валъ въ пустынныхъ мѣстахъ. II моляся (молился). Еванг. Лука часто дѣлаетъ 
замѣчанія о томъ, что I. Христосъ молился. Молиться же въ пустынѣ удоб¬ 
нѣе, чѣмъ гдѣ-либо. 

Зач. 19-е. Исцѣленіе разслабленнаго въ Капернаумѣ. 

Читается въ субботу 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ исцѣленіи разслабленнаго, по Евангеліямъ Матѳея и Марка, въ 
Капернаумѣ, св. Лука повѣствуетъ совершенно согласно съ сими евангелиста¬ 
ми (Матѳ. 9, 2—8. Мар. 2, 3—12), но пространнѣе ихъ. 

17. II еьість но един/, (0 дні'й, и той Въ одинъ день, когда Онъ училъ, я 
б’Ѣ оучд: й сѣ,Ці|іе фдрі'сее й за но- сидѣли тутъ Фарисеи и законоучители,, 

но&ійтедіе, иже вѣѵ^ пришли (0 всжкіл пришедшіе изъ всѣхъ мѣстъ Галилеи 
неси гдлілейскІА и ійдейскіж й іерлйжкід: и Іудеи, и изъ Іерусалима, и сила Го- 

й сила гднл вѣ йсцѣллюфи й^г; сподня являлась въ исцѣленіи боль¬ 
ныхъ. 

Во единъ отъ дній (въ одинъ день), т. е. однажды. Это—переходная Фор¬ 
ма рѣчи отъ одного повѣствованія къ другому. Исцѣленіе разслабленнаго бы¬ 
ло въ Капернаумѣ. О Капернаумѣ чит. въ объясн. 31 ст. 4 гл. Бѣ уча 
(училъ), т. е. проповѣдывалъ Свое евангельское ученіе. II бѣху сѣдяще фари¬ 
сее и заноноучителіе и пр. Изъ дальнѣйшаго повѣствованія видно, что собира¬ 
лись они сюда, по крайней мѣрѣ, вгь большинствѣ, не за тѣмъ, чтобы поучать¬ 
ся у Господа, но имѣя нечистое желаніе—слѣдить за Нимъ, спорить съ Нимъ, 
искушать Его и отвращать народъ отъ Него. Фарисеи и книжники были злы¬ 
ми врагами I. Христа: они ненавидѣли Его за то, что Онъ обличалъ ихъ по¬ 
роки и завидовали Ему, потому что народъ началъ уважать Его болѣе, неже¬ 
ли ихъ (О фарисеяхъ и законоучителяхъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.). 

18. й се, лійкіе ноСАфе нд одрѣ чело- вотъ, принесли нѣкоторые на постелѣ 
вѣка, иже вѣ разславлена, и йска^ѣ7 внести человѣка, который былъ разслабленъ, 

его й положйти пред ийлѵл: и старались внести его въ домъ и по¬ 

ложить предъ Іисусомъ; 

Еосяще на одрѣ (на постелѣ) человѣка, иже бѣ (который былъ) раз¬ 
слабленъ и пр. Подъ болѣзнію разслабленія въ Новомъ завѣтѣ разумѣется апо¬ 
плексическій ударъ, поражающій все тѣло, или параличъ какой-либо части 
тѣла, напр. руки, ноги, и т. п. Разслабленнаго принесли положеннымъ на одрѣ, 
или постелѣ. По сказанію еванг. Матѳея, его несли четверо. Одръ, это-^-въ 
родѣ матраца или одѣяла, на которомъ четверымъ удобно и легко было нести 
больного. 

19. й не шврѣтше гЛ'дѣ внести (то и не на шедши, гдѣ пронесть его, за 
нлрбдд ради, взлѣзше на хр<шг, сквозѣ многолюдствомъ, влѣзли на верхъ дома 
скйДСлы низвѣсиіпд (го со одролѵл на и сквозь кровлю спустили его съ по¬ 
среди пред Гиса. стелъю на середину предъ Іисуса. 
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На востокѣ дома строятся такъ, что крыша на нихъ дѣлается плоскою: 
она же служитъ и потолкомъ. Для входа на верхъ дома устраиваются лѣстни¬ 
цы изнутри и снаружи. Кровля огораживается перилами, и по вечерамъ, 
пользуясь прохладою, хозяева дома проводятъ тамъ время. Поэтому нетрудно 
было разломать крышу и спустить больного во внутрь дома—къ 1. Христу. 
Къ одру же, вѣроятно, были привязаны веревки для спуска сверху внизъ. 
Можетъ быть, Господь, для большаго простора, училъ въ это время не въ 
жилыхъ комнатахъ, а на дворѣ, который отъ солнечнаго жара обыкновенно 
сверху закрывался легкими щитами изъ кожи или полотна; щиты эти легко 
можно было разобрать. 

20. И вйдѣва вѣр$ Йуй, реч'е И Онъ, видя вѣру ихъ, сказалъ чело- 

человѣче, йЗстдвлаюттнса грѣсй твои. вѣку тому: прощаются тебѣ грѣхи твои. 

Видѣвъ вѣру ихъ, т. е. вѣру людей, принесшихъ больного, и самого 
больного. Вѣра принесшихъ видна изъ того, что они приняли на себя трудъ 
принести больного къ I. Христу, а вѣра самого больного—изъ того, что онъ 
пожелалъ, чтобы его принесли. Человѣче, оставляюттися ('прощаются тебѣ) 
грѣсй твои. Такъ сказалъ I. Христосъ прежде нежели исцѣлилъ разслаблен¬ 
наго. Грѣхъ есть причина нашихъ болѣзней. Первые люди согрѣшили, потому 
и были осуждены на болѣзнь и смерть. Мы часто видимъ, какъ отъ нѣкото¬ 
рыхъ грѣховъ прямымъ образомъ происходятъ болѣзни, напр. отъ пьянства, 
распутства и т. п. И Богъ часто посылаетъ болѣзни въ наказаніе за грѣхи. 
(2 Цар. 24, 10—14). Такъ какъ I. Христосъ видѣлъ, что разслабленный нака¬ 
занъ болѣзнію за грѣхи, быть можетъ, за грѣхъ распутства; то сначала и 
уничтожаетъ причину болѣзни—грѣхъ. У еванг. Матѳея тутъ прибавлено I. Хри¬ 
стомъ слово: дерзай: это показываетъ, что и самъ разслабленный хорошо 
сознавалъ свой грѣхъ, такъ что считалъ себя недостойнымъ милосердія Божія, 
а потому нуждался въ ободреніи со стороны I. Христа. 

21. Й начата гіоліышлатн кнйжницы 
й ^дрі'сее, глаголюфс: кто есть сей, иже 
глетй у^лы; Кто лложстй шставлдти грѣ- 
уй, тбк.ѵніі един/, бгй; 

Книжники и Фарисеи начали разсу¬ 

ждать, говоря: кто это, Который бого¬ 

хульствуетъ? Кто можетъ прощать грѣ¬ 

хи, кромѣ одного Бога? 

Кто сей есть, иже глаголетъ хулы (кто это, который богохульствуетъ?) 
и пр. Богохульствовать или хулить Бога значитъ унижать имя Божіе, говорить 
о Богѣ нечестиво, или— присвоивать себѣ то, что принадлежитъ Богу, какъ 
наприм. прощать другому грѣхи, что можетъ дѣлать только одинъ Богъ. Та¬ 
кимъ образомъ, не вѣря въ Божество I. Христа, книжники, т. е. ученые изъ 
евреевъ (1, 22) обвиняли Его въ томъ, что Онъ присвоивалъ Себѣ право про¬ 
щенія грѣховъ, которое принадлежитъ только Богу. Но Господь, далѣе, при 
исцѣленіи разслабленнаго, еще болѣе показалъ, что Онъ есть Богъ и обѣ¬ 
щанный Мессія: во первыхъ, какъ всевѣдущій, Онъ узналъ сокровенныя 
мысли книжниковъ; во вторыхъ, какъ всемогущій, Онъ исцѣлилъ разслабленнаго. 

22. РдЗоЛіѢвй же іисй поллы шл^ніа иуй, 
(йвѣфлвй рече кй іійлѵл: что полшшластс 
вй сердцдуй вашиуй; 

23. что есть оудовѣе, рефй: шетлв- 
лаюттиса грѣсй твой; или рефй: востлни 
й ходи; 

Іисусъ, уразумѣвъ помышленія ихъ, 

сказалъ имъ въ отвѣтъ: что вы по¬ 

мышляете въ сердцахъ вашихъ? 

Что легче сказать: прощаются тебѣ 
грѣхи твои, или сказать: встань и 
ходи? 
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Несомнѣнно, что исцѣлить больного, какъ равно и простить грѣхи дру¬ 
гого, одинаково трудно для человѣка, это можетъ дѣлать только одинъ Богъ, 
или посланникъ Божій. Книжники, конечно, ничего не могли отвѣтить Христу 
на Его вопросъ, потому что понимали, что, какъ прощеніе грѣховъ, такъ и 
исцѣленіе больного, невозможно для человѣка, самого по себѣ. „Посему исцѣ¬ 
ленія души нельзя видѣть, а исцѣленіе тѣла очевидно; то Я присоединяю—какъ 
бы такъ сказалъ Господь—къ первому послѣднее14 (т. е вмѣстѣ съ исцѣлені¬ 
емъ души отъ грѣховъ, исцѣляю и тѣло отъ болѣзни. (Злат.). 

24. Но дд оунѣсте, ьши ішсть Гі.шть 
сііь члвѣческіи нл земли (ші^фдтм грѣу й: 
речё рдзсллБлеинолЛ7: тевѣ глголю; иостдни 
Й ПОЗАДИ одр» ТВОЙ, Й ИДИ В 7, долдх 

твои. 
25. И дві'е востдв'А пред ними, иземь, 

на иёмже леждіие, ііде ва долга свой, 
•слава вгд. 

Но чтобы вы знали, что Сынъ Че¬ 

ловѣческій имѣетъ власть на землѣ про¬ 

щать грѣхи,—сказалъ Онъ разслаблен¬ 

ному: тебѣ говорю: встань, возьми 
постель твою и иди въ домъ твой. 

II онъ тотчасъ всталъ предъ ними, 

взялъ, на чемъ лежалъ, и пошелъ въ 
домъ свой, славя Бога. 

Господь совершенно исцѣлилъ больного, такъ что онъ могъ нести свою 
постель и итти, какъ совершенно здоровый, въ свой домъ. Господь нарочито 
повелѣлъ исцѣленному взять свою постель (одръ), для того, чтобы всѣ видѣли, 
что это чудо—не обманъ какой. Сынъ Человѣческій. I. Христосъ любилъ такъ 
называться и потому весьма часто называлъ Себя этимъ именемъ. Названіе 
это означаетъ близость I. Христа къ людямъ, единство Его съ ними по во¬ 
площенію, подобно тому, какъ названіе Сынъ Божій означаетъ близость Его 
къ Богу Отцу, единство Его съ Нимъ. Сынъ человѣческій значитъ то же, 
что человѣкъ. I. Христосъ, воплотившись, былъ истинно человѣкомъ, только 
не имѣвшимъ грѣха, какъ имѣютъ всѣ люди. Названіе I. Христа Сыномъ 
Человѣческимъ встрѣчается въ книгѣ прор. Даніила, гдѣ описывается, какъ 
пророкъ видѣлъ въ видѣніи Мессію, шествовавшаго на облакахъ и бывшаго 
подобнымъ Сыну человѣческому (7, 13). — По поводу чуда исцѣленія разслаб¬ 
леннаго, одинъ изъ русскихъ святителей (Филар. М.) поучаетъ такъ: „Вотъ 
какъ вѣра благотворно дѣйствуетъ на человѣка грѣшника, для полученія про¬ 
щенія грѣховъ, на человѣка бѣдствующаго, къ его избавленію отъ бѣдствій, и, 
наконецъ, какъ вѣра одного человѣка можетъ благотворно дѣйствовать въ поль¬ 
зу другаго14! 

26. II оужлс’А прІАТй всѢхй, й слабла^ 
вгд: Й НСІіблНІІШЛСА струил, ГЛАГОЛІОЦіе, 

аш ш'ідѣуолѵл прешвнлА днесь. 

И ужасъ объялъ всѣхъ, и славили 
Бога; и бывши исполнены страха, го¬ 

ворили: чудныя дѣла видѣли мы нынѣ. 

Ужасъ пріятъ (объялъ) всѣхъ, по евангелисту Матѳею, чудишася (удив¬ 
лялись) вси: потому что видѣли такія необыкновенныя дѣйствія I. Христа надъ 
разслабленнымъ: и прощеніе грѣховъ, и исцѣленіе. Яко видѣхомъ преславная 
днесь (чудныя дѣла мы видѣли нынѣ). По еванг. Марку: николиже тако ви¬ 
дѣхомъ (никогда ничего такого мы не видали). Такъ какъ пророковъ—чудо¬ 
творцевъ давно уже не было у евреевъ; Іоаннъ предтеча Христовъ былъ хотя 
и великій пророкъ, но чудесъ не творилъ: потому всѣ, по еванг. Матѳею, 
народъ, и были особенно поражены при видѣ необыкновеннаго чуда—и проще¬ 
нія грѣховъ, и исцѣленія разслабленаго 1. Христомъ. Но что же Фарисеи и 
законоучители? увѣровали ли они послѣ того во Христа? оставили ли свою 
злобу противъ Него? Нѣтъ, какъ увидимъ далѣе. Зависть, злоба и гордость 
совершенно ихъ омрачили! 
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Зач. 20. Призваніе Левія или Матѳея и бесѣда съ книжниками объ 
общеніи съ мытарями. 

Читается въ субботу 20-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

О призваніи Матѳея и о бесѣдѣ съ книжниками повѣствуютъ и еван¬ 
гелисты Матѳей (9. 9—17) и Маркъ (2,14—22д еванг. .Пука повѣствуетъ о 
семъ совершенно согласно съ ними. 

27. И иоседѵА йзыде, й оузрѣ мытари Послѣ сего Іисусъ вышелъ и уви- 

ймснелАх леѵно, сѣдлціл на лль'ітніщѣ, й дѣлъ мытаря, именемъ Левія, сидяща- 

рече йдн по мнѣ. го у сбора пошлинъ, и говоритъ ему: 

, слѣдуй за Мною. 
28. И шстдвді. вСіѣ, пост) в л во слѣда И онъ, оставивъ все, всталъ и по- 

<-гш идс. слѣдовалъ за Нимъ. 

Изыде (вышелъ), по еванг. Марку (2, 13), къ Галилейскому морю (о 
морѣ чит. въ объясн. 31 ст. 4 гл.), гдѣ по всей вѣроятности и была такъ на¬ 
зываемая мытница, т. е. жилище Матѳея, сборщика податей съ проходившихъ 
по приморской дорогѣ каравановъ и по морю лодокъ съ товаромъ (о мыта¬ 
ряхъ чит. въ объясн. 12 ст. 3 гл.). Лето, у Марка прибавлено Алфеева, у 
Матѳея сказано просто Матѳея мытаря. Это былъ братъ апостола Іакова 
АдФеева. Что Левій и Матѳей есть одно и то же лицо, это показываетъ одина¬ 
ковость сказаній евангелистовъ о призваніи его, и въ евангельскихъ перечисле¬ 
ніяхъ апостольскихъ именъ, имени Левія нѣтъ между ними: у евреевъ было 
въ обычаѣ носить не одно имя, или въ особенныхъ случаяхъ своей жизни 
перемѣнять одно на другое, наир. Іуда (не Искаріотскій) иначе называется 
Ѳаддеемъ и Леввіемъ, Симонъ переименованъ отъ Господа Петромъ. Очень 
можетъ быть, что мытарь Левій, послѣ призванія его Господомъ въ апостоль¬ 
ское служеніе, сталъ называться Матѳеемъ, что значитъ даръ Божій. Въ 
самомъ дѣлѣ не даръ ли особенной милости Божіей открылся ему въ призва¬ 
ніи его отъ мыгаицы въ великое апостольское служеніе? Могло быть и такъ, 
что имя Левій было простонародное, а Матѳей —почетное. Сѣдяща на мыт- 
ницѣ (у сбора пошлинъ), т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ собирались пошлины или 
подати. „Ремесло мытарей, пишетъ св. Златоустъ, было хищеніемъ подъ видомъ 
закона. Но Тотъ, Кто не возгнушался блудницы и не возбранилъ ей облобы¬ 
зать и омочить слезами ноги Его, не устыдился и мытаря, ибо Онъ пришелъ 
уврачевать не только тѣло его, но и душу отъ зла.а Впрочемъ не должно 
думать, что всѣ мытари были такими безсовѣстными, корыстолюбивыми и 
отчаянными грѣшниками, какими считали ихъ Іудеи; напротивъ, многіе изъ 
нихъ заботились о спасеніи души, ожидали явленія Христа, ходили въ пустыню 
слушать проповѣдь Іоанна Крестителя и принимали отъ него крещеніе во 
славу Божію. Можеть быть, и Матѳей быль однимъ изъ такихъ мытарей; 
можетъ быть, онъ уже имѣлъ случай видѣть чудеса Христовы, слышать Его 
ученіе, и былъ готовъ бросить для Него свое грѣшное ремесло. Сердце¬ 
вѣдецъ зналъ, что сей мытарь будетъ Его избраннымъ сосудомъ, и потому обра¬ 
тился къ нему съ Своимъ милостивымъ воззваніемъ: слѣдуй за Мною. Гряди 
по Мнѣ (слѣдуй за Мною), т. е. будь Моимъ ученикомъ. Слѣдовать за кѣмъ, 
значитъ быть ученикомъ того, принять ученіе его (4 Цар. б, 19. См. здѣсь ст. 
10). И Матѳей, оставивъ все, всталъ и послѣдовалъ за I. Христомъ (рставлъ 
вся, воставъ, во слѣдъ Ею иде). Такова сила слова Господня и такова была 
вѣра Матѳея въ I. Христа, что, по одному слову Господа, онъ—сборщикъ по- 

6 
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датей, человѣкъ зажиточный, тотчасъ оставилъ все и послѣдовалъ за I. Хри¬ 
стомъ, Который не имѣлъ, гдѣ подклонить голову (Матѳ. 8, 20), какъ то же 
самое было съ Апостолами Петромъ, Андреемъ, Іаковомъ и Іоанномъ (5, 1—11. 
Мат. 4, 18 и дал.) 

29. И сотвори оучреждёні'е вёліе леѵі'й 
вх дол\& свошх: й бѢ народа мыта¬ 

рей многй, й йнѣух, иже сх нйлѵл 
возлежа іре. 

Сотвори учрежденіе веліе Ему (сдѣлалъ для Него большое угощеніе) 
вмѣстѣ съ Его учениками, за оказанныя ему Господомъ вниманіе и милость, 
что Онъ удостоилъ Его чести принять въ число Своихъ учениковъ, и въ знакъ 
своего уваженія къ Нему, отъ котораго (угощенія) не отказался Господь, при¬ 
шедшій взыскать и призвать грѣшниковъ. Бѣ пародъ мытарей мною (тамъ было 
множество мытарей). Вѣроятно, это были товарищи Левія по занятію, которыхъ 
онъ пригласилъ. И инѣхъ, по Матѳею и Марку, грѣшниковъ, т. е. людей, по¬ 
добно мытарямъ, по мнѣнію іудеевъ и особенно считавшихъ себя праведни¬ 
ками, Фарисеевъ,—недоброй нравственности. „Убѣжденный собственнымъ опы¬ 
томъ, что I. Христосъ не гнушается мытарей и грѣшниковъ, Матѳей пригла¬ 
силъ къ себѣ на вечерю многихъ изъ мытарей—своихъ друзей и товарищей,, 
чтобы и они имѣли случай слышать слово спасенія отъ Христа Спасителя". 
(Архим. Никод.) Бяху съ Нимъ возлежаще (которые возлежали съ Нимъ). У 
іудеевъ, подобно какъ и у другихъ восточныхъ народовъ, не сидѣли, а на 
коврахъ лежали вокругъ низкаго стола съ кушаньями, облокотись лѣвою ру¬ 
кой на подушку. 

30. Й роптл^ кнйжннцы нд него й Книжники же и Фарисеи роптали и 
фаріеее, ко оучншлдх §гш шголюфе: почто говорили ученикамъ Его: зачѣмъ вы 
сх лдытдрй й гръшники жсте й піете; ѣдите и пьете съ мытарями и грѣш¬ 

никами? 

О книжникахъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл. Почто (зачѣмъ) съ мытари 
и грѣшники ясте и піете? У еванг. Матѳея и Марка сказано: какъ это Учи¬ 
тель вашъ (вопросъ обращенъ къ ученикамъ Христовымъ) ѣстъ и пьетъ съ 
мытарями и грѣшниками? Разность эта—незначительная; то, въ чемъ обвиня¬ 
ли учениковъ, относилось еще болѣе къ Самому Господу. Могло быть и такъ, 
что одни говорили объ Учителѣ, другіе объ ученикахъ (Мих.). Зачѣмъ Учитель 
вашъ ѣстъ и пьетъ съ мытарями и грѣшниками? Это Фарисеи говорили учени¬ 
камъ I. Христа для того, чтобы обвинить ихъ Учителя въ томъ, что, если Онъ 
ищетъ близости и сообщества съ людьми худой нравственности, то, значитъ, и 
Самъ Онъ такой же: потому что сидѣть за однимъ столомъ означаетъ близость 
сидящихъ, и тѣмъ смутить ихъ и отвлечь отъ Господа. Что же отвѣчалъ I. Хри¬ 
стосъ книжникамъ и Фарисеямъ, услышавъ ихъ сужденія относительно Своего 
сближенія съ мытарями и грѣшниками? 

31. швѣфдвх іисх речё кх шшх: не Іисусъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

трёвѴютх ЗАрлвііі врлчд, но волАфіи: не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, 
но больные- 

Здоровыми здѣсь Господь называетъ праведныхъ, а больными грѣшныхъ. 
Подъ здоровыми или праведными Онъ разумѣетъ Фарисеевъ, которые, испол- 

И сдѣлалъ для Него Левій въ домѣ 
своемъ большое угощеніе; и тамъ бы¬ 

ло множество мытарей и другихъ, ко¬ 

торые возлежали съ Нимъ. 
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няя внѣшніе обряды закона, въ самомнѣніи считали себя праведными, а пото¬ 
му не чувствовали нужды въ Немъ, какъ Спасителѣ; а подъ больными или 
грѣшными—всѣхъ, сознающихъ свою грѣховность, готовыхъ къ раскаянію и 
исправленію и потому ищущихъ сближенія съ Нимъ, каковы тѣ, съ которыми, 
напр.,Онъ возлежалъ на вечерѣ у Левія. У евангелиста Матѳея (9 гл. 13 ст.) 
прибавлены еще слова: гиедше научиться, что есть (что значитъ): милости хо- 
щу, а не жертвы. Эти слова—изъ книги пророка Осіи (6,6). Ими I. Хри¬ 
стосъ, конечно, не осуждаетъ жертвъ, приносимыхъ при извѣстныхъ случаяхъ, 
такъ какъ Самъ Господь учредилъ ихъ чрезъ законоучителя Моисея; но слова 
эти значатъ то, что милосердіе для Господа пріятнѣе, чѣмъ жертвоприношеніе, 
такъ какъ милосердіе служитъ выраженіемъ любви. „Эта-то любовь застав¬ 
ляетъ и Меня искать общенія съ мытарями и грѣшниками11, какъ бы такъ 
замѣчаетъ I. Христосъ. „Я желаю не жертвы вмѣсто милости, а милости вмѣ¬ 
сто жертвы14, какъ бы такъ еще говоритъ Господь указанными словами проро¬ 
ка. Съ другой стороны сими словами Господь особенно осуждаетъ жертвы Фа¬ 
рисеевъ, которыя по большой части состояли только въ Формѣ и не сопровож¬ 
дались добродѣтельною жизнію и благочестивымъ чувствомъ: ибо и изъ жертвъ 
Господу угодны только тѣ, которыя соединяются съ чувствами любви, покая¬ 
нія и смиренія. 

32. не прі'идохх призвати првны^й, но Я пришелъ призвать не праведни- 

гръижыл в/, покдіше. ковъ, а грѣшниковъ къ покоянію. 

Эти слова тоже имѣютъ отношеніе къ Фарисеямъ, которые въ самомеч¬ 
таніи считали себя праведниками. Правда, Господь пришелъ призвать и та¬ 
кихъ людей, какими были Фарисеи, —Онъ пришелъ призвать всѣхъ ко спасе¬ 
нію; но призваніе сихъ людей безполезно, пока они не перестанутъ мечтать о 
своей праиедности: безполезно потому, что они не способны послушаться при¬ 
званія. Слова Господа мнимымъ праведникамъ—Фарисеямъ можно выразить 
такъ: „Только больной имѣетъ нужду во врачѣ, точно также только грѣшники 
'чувствуютъ нужду въ Спасителѣ, а вы, Фарисеи, почитающіе себя чистыми и 
праведными, вы не чувствуете во Мнѣ нужды и не обращаетесь ко Мнѣ за 
помощью. Я пришелъ спасти грѣшниковъ, и вотъ почему имѣю съ ними та¬ 
кое близкое общеніе,—вмѣстѣ съ ними ѣмъ и пью. Впрочемъ, и вы напрасно 
считаете себя чистыми и праведными, потому только, что исполняете внѣш¬ 
ніе обряды. Обратите ваше вниманіе на слово Божіе, знаніемъ котораго вы 
хвалитесь. Пророкъ Осія говоритъ отъ лица Божія: милости хощу, а не 
жертвы, т. е. Я цѣню гораздо болѣе, ставлю гораздо выше дѣла любви и 
милосердія, чѣмъ внѣшнія законныя жертвы, въ исполненіи которыхъ вы по¬ 
ставляете свою праведность" (Душ. Чт. 1861 г.). 

Зач. 21-еж Отвѣтъ I. Христа на вопросъ: почему ученики Его не 
постятся? 

Читается въ среду 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Отвѣтъ I. Христа на вопросъ: почему ученики Его не постятся, а Іоан¬ 
новы и Фарисейскіе постятся? передается въ Евангеліи Луки почти одними и 
тѣми же словами, какъ у еванг. Матѳея (9, 14—17), и Марка (2,18—22), лишь 
съ нѣкоторыми особенностями. 
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33. Они же рѣша кя нем&: почто 
оученнцы ішанншы постлтсж часто й мо¬ 
литвы тсоржтя, та кож де й ^арі'сёйстііі: а 
твой лджтя й ініотя; 

Они же сказали Ему: почему уче¬ 

ники Іоанновы постятся часто и мо¬ 

литвы творятъ, также и Фарисейскіе; 

а Твои ѣдятъ и пьютъ? 

Они, т.е. книжники и Фарисеи (ст. 30. О нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 
гл.). Тутъ вмѣстѣ съ Фарисеями, по еванг. Матѳею и Марку, разумѣются и 
ученики Іоанна Крестителя. Вопросъ о постѣ и молитвѣ возникъ потому, что 
Фарисеи соблюдали строгіе посты,—сверхъ всенародныхъ іудейскихъ постовъ 
они держали еще свои,—двакраты въ недѣлю, какъ говоритъ о себѣ Фарисей 
въ притчѣ о мытарѣ и Фарисеѣ (Лук. 18, 12). И Іоаннъ Креститель, какъ самъ 
былъ строгимъ постникомъ—живя въ пустынѣ, онъ питался акридами и дикимъ 
медомъ (гл. 1, ст. 4—6), такъ училъ поститься и своихъ учениковъ. Іисусъ 
Христосъ, имѣвшій со временемъ учредить постъ и въ своей христіанской 
Церкви, по извѣстнымъ причинамъ (увидимъ ниже изъ отвѣта) пока не требо¬ 
валъ поста отъ Своихъ учениковъ. Соединеніе учениковъ Іоанновыхъ съ Фа¬ 

рисеями было случайное, потому что на самомъ дѣлѣ не могло быть между 
ними внутренняго единенія; Іоаннъ строго обличалъ Фарисеевъ: конечно, и уче¬ 
ники его не могли относиться къ нимъ менѣе строго. Случайное же единеніе 
произошло отъ того, что тѣ и другіе строго держались постовъ, хотя харак¬ 
теръ постовъ у тѣхъ и у другихъ былъ совершенно различенъ: у однихъ посты 
основаны были на лицемѣріи, а у другихъ на искренней религіозности, на 
втотъ разъ усиливаемой еще тѣмъ, что учитель ихъ Іоаннъ былъ заключенъ 
въ темницу (Мих.). И молитвы творятъ. Посты въ соединеніи съ молитвою 
часто представляются, какъ признакъ строгой религіозной жизни (Мат. 17, 21). 
Ядятъ и піютъ, по еванг. Матѳею и Марку, не постятся. Не постятся, это 
значитъ: менѣе постятся, а не то, что совсѣмъ не постятся. Въ Евангеліи 
иногда встрѣчаются такія отрицанія, которыя нужно понимать не въ смыслѣ 
совершеннаго отрицанія, а только ограниченія. Такъ, напр., въ Евангеліи Мат¬ 
ѳея Господь говоритъ: Не заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть и что 
пить, ни для тѣла вашего, во что одѣться (6, 25). Это ученіе Христово раз¬ 
вѣ можетъ означать то, чтобы совсѣмъ не заботиться о тѣлесныхъ нуждахъ? 
Нѣтъ. Въ извѣстныхъ предѣлахъ необходимо заботиться и объ этомъ. Тру¬ 
диться для удовлетворенія сихъ нуждъ повелѣваетъ и Самъ Господь и Его Апо¬ 
столы. „Не беззаботности научаетъ Господь сими словами, а запрещаетъ из¬ 
лишнюю заботливость11 (Мих.). Какъ же Господь отвѣтилъ на предложенный 
Ему вопросъ о постѣ? Онъ отвѣтилъ тремя сравненіями или притчааш, которыя 
имѣютъ одинъ общій смыслъ, что во всемъ надобно соблюдать осторожность и 
сообразоваться со временемъ. 

34. Она же речё к» ни .их: 0\л мо¬ 
жете сыны прдчныж, дондеже жшіуя ся 
ними есть, сотворнти постйтнсж; 

35. ІІріпд^т/, же дш'е, §гдд ѵвжтя в'ь'- 
детг (0 ні'ц'й же'нйр, й тогда постжтсж 
Н'А ТЫ Ж ДНИ. 

Энъ сказалъ имъ: можете ли заста¬ 

вить сыновъ чертога брачнаго постить¬ 

ся, когда съ ними женихъ? 

Но прндутъ дни, когда отнимется у 
нихъ женихъ, и тогда будутъ постить¬ 

ся въ тѣ дни. 

Это—первое сравненіе. Сыны брачныя (чертога брачнаго), т. е. друзья 
жениха, которымъ довѣрена отъ него забота объ устройствѣ брачнаго пира. 
Въ этомъ первомъ сравненіи Христовомъ выражается слѣдующая мысль: 
умѣстна ли печаль для друзей, устроивающихъ брачный пиръ, и развѣ умѣ¬ 
стенъ тогда для нихъ постъ, какъ выраженіе печали? Въ отношеніи къ I. 
Христу, котораго Іоаннъ сравнивалъ съ женихомъ, а себя съ другомъ жени- 
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ха (Іоан. 3, 29), и къ Его Апостоламъ, какъ служителямъ Его въ устроеніи 
церкви, это значитъ, что, пока Онъ находится съ Своими учениками, имъ не 
время печалиться и выражать свою печаль постомъ. Можно думать, что въ это 
время Предтеча Іоаннъ былъ заключенъ Иродомъ въ темницу (Матѳ. гл. 4 ст. 
12), а потому ученики его имѣли въ этомъ поводъ усилить обыкновенный свой 
постъ. „Вотъ Іоаннъ, вашъ другъ и учитель, въ темницѣ, это для васъ время 
скорби и поста (Злат, и Ѳео<і>.),а какъ бы такъ говорилъ I. Христосъ учени¬ 
камъ Іоанна. Будетъ такое время и у Моихъ учениковъ: отнимется Женихъ, 
это—указаніе Господа на время послѣ Своей смерти. Тогда будутъ поститься, 
т. е. послѣ смерти Христовой будутъ учреждены и у христіанъ посты; тогда 
и они будутъ выражать свою скорбь постами. 

36. Глгблаше же й притчѣ кх нйллх, 
лш никтбже пристлилеіііА ризы новы при- 
стлвлжетх ил рйз^ ветѵ^: діре ли же ни, 
й нбв^ю рлздерета, й ветсѣй не согласует/, 
еже (0 нбвдгш. 

37. И никтбже влинлетх вша нова их 
ллѣ^'и ветѵи: аціе ли же ни, рлстбргиетх 
новое віно лѵЕ^и, й салю йзліётсд, й лѵііси 
погйвн'ьѴх: 

38. но ві'но новое вх лтЕуш ншвы вли- 
вати: й сЗвож совлюд^тсж. 

При семъ сказалъ Онъ притчу: ни¬ 

кто не приставляетъ заплаты къ вет¬ 

хой одеждѣ, отодравъ отъ новой оде¬ 

жды; а иначе и новую раздеретъ, и къ 
старой не пойдетъ заплата отъ новой. 
И никто не вливаетъ молодого ви¬ 

на въ мѣхи ветхіе; а иначе молодое 
вино прорветъ мѣхи и само вытечетъ 
и мѣхи пропадутъ; 

но молодое вино должно вливать въ 
мѣхи новые, тогда сбережется и то, и 
Другое. 

Это—второе сравненіе. Новая заплата здѣсь означаетъ постъ, а ста¬ 
рая одежда—еще слабость иди несовершенство учениковъ Христовыхъ. Та¬ 
кимъ образомъ, въ указанныхъ словахъ выражается та мысль, что такъ какъ 
ученики Христовы еще слабы, не утвердились и не обновились Духомъ Святымъ, 
то и требуютъ еще большаго снисхожденія, и потому нельзя обременять ихъ 
строгостію жизни и тягостію заповѣдей (Злат.). Та же мысль выражается и въ 
дальнѣйшихъ отвѣтныхъ словахъ Христовыхъ — въ третьемъ уподобленіи. 
На востокѣ, особенно во время путешествія, для сохраненія вина, употребля¬ 
ютъ мѣхи изт» кожи животныхъ, такъ называемыя бурдюки, и, конечно, для 
молодого, какъ болѣе крѣпкаго, вина употребляются мѣхи новые, крѣпкіе. 
Новое вино означаетъ постъ, а ветхіе мѣхи—еще слабость учениковъ Христо¬ 
выхъ, которую не слѣдуетъ обременять постомъ (Ѳеоч>. и Злат.). Подъ сло¬ 
вами: новая одеоісда, новые мѣхи и новое вино можно разумѣть и весь новый 
завѣтъ Господа нашего I. Христа (2 Кор. 5, 17). Новый завѣтъ имѣетъ и 
новыя свящ. книги, и обновляющія насъ, благодатныя таинства, и новое 
богослуженіе, и новые посты (Тр. Л.). 

39. И никтбже піівх ветхое, аві'е хб- 
ціетх новаго: глагблетх во: ветхое л^чше 
есть. 

И никто, пивъ старое вино, не за¬ 

хочетъ тотчасъ молодого; ибо говоритъ: 

старое лучше. 

Это—продолженіе приточной рѣчи о винѣ, встрѣчающееся только у 
еванг. Луки. Вино виноградное чѣмъ болѣе стоитъ и дѣлается старѣе, тѣмъ 
становится лучше, болѣе пріобрѣтаетъ аромата и вкуса; вино же новое обык¬ 
новенно бываетъ болѣе остро и рѣзко, а потому только что испившій стара¬ 
го вина не съ охотою и не съ пріятностію будетъ пить молодое вино. 
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ГЛАВА VI. 

Зач. 22-е. Защищеніе I. Христомъ Своихъ учениковъ, срывавшихъ 
колосья въ субботу, исцѣленіе сухорукаго и ученіе о субботѣ. 

Читается въ субботу 21-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Исторія защиты I. Христомъ Своихъ учениковъ, когда они срывали 
колосья въ субботу, изложена у еванг Луки совершенно согласно съ Мат¬ 
ѳеемъ (12, 1—8) и Маркомъ (12, 23—28), только немного короче. 

1. Еьісті) же ва с^ббштЪ’ второ первою 
йтй сквозЪ С'ііжніж: й восторгд^ 
оучнцы §гш клдсы, и жджу$, стирдіоціе 
ръкллмі. 

2. Иііцыи же ш фдріс^н рѣшл нлѵд: 
что творите, §гшже не достоита творнти 
в/, с^ббшты; 

Въ субботу, первую по второмъ днѣ 
Пасхи, случилось Ему проходить за¬ 

сѣянными полями, и ученики Его сры¬ 

вали колосья и ѣли, растирая руками. 

Нѣкоторые же изъ Фарисеевъ ска¬ 

зали имъ: зачѣмъ вы дѣлаете то, чего 
не должно дѣлать въ субботу? 

Въ субботу второпервую (первую по второмъ днѣ Пасхи). Эту субботу 
объясняютъ различно. Златоустъ и блажен. Ѳеофилактъ объясняютъ такъ:' 
„іудеи всякій праздникъ называли субботою, ибо суббота значитъ покой. Ча¬ 
сто праздникъ приходился въ пятницу, и эту пятницу, ради праздника, назы¬ 
вали субботою. Тогда слѣдующую за пятницей, собственно субботу называли 
второ-первою, какъ вторую послѣ предшествовавшаго праздника, названнаго 
субботой. Восторгаху нласы (срывали колосья). Срывать колосья, это— 
обычай на востокѣ для утоленія голода во время пути. Сорвавъ поспѣлыя ко¬ 
лосья, растираютъ ихъ руками, и истертыя зерна ѣдятъ. Моисей въ своемъ 
законѣ дозволилъ срывать колосья и на чу?комъ полѣ для утоленія голода. 
Четвертая заповѣдь закона Божія и Моисей въ своихъ постановленіяхъ запре¬ 
тили заниматься житейскими дѣлами, кромѣ самыхъ необходимымъ, въ суббо¬ 
ту (Исх. 20, 10 и др.). Преданія же старцевъ такъ усилили строгость суббот¬ 
няго покоя, что даже добрыя дѣла, напр. лѣченіе больного, какъ занятіе, 
трудъ, запрещали въ этотъ день. Поэтому срываніе колосьевъ учениками I. 
Христа для удовлетворенія голода, какъ нѣкоторый трудъ, Фарисеи почли за 
нарушеніе закона о субботѣ, обратили Его вниманіе на это и упрекнули Его 
въ томъ, что Онъ дозволяетъ ученикамъ Своимъ, явно и къ соблазну другихъ, 
нарушать субботу. Что же сказалъ Господь Фарисеямъ въ защиту Своихъ 
учениковъ? Онъ указалъ, во первыхъ, на примѣръ царя Давида и, во вто¬ 
рыхъ, на неправильное ученіе Фарисеевъ о субботѣ. 

3. II иівіцшй іПса рече ба нйма: 

ни ли ссгю чли {-сте, |же сотвори двда, 

(тдл взллкдсж сдлѵл іі иже сл индій вжуѴ7; 
4. каш внйде в/, дома бжі'й, й (Абы 

предложеній. вземь й жде, й длде й Л:- 

і|іыл\й сй інімй, Гіуже нс достожше лети, 
токлмц (-дннѣлѵл іереелѵл; 

Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: раз¬ 

вѣ вы не читали, что сдѣлалъ Давидъ, 

когда взалкалъ самъ и бывшіе съ нимъ? 

какъ онъ вошелъ въ домъ Божій, 

взялъ хлѣбы предложенія, которыхъ не 
должно было ѣсть никому, кромѣ од¬ 

нихъ священниковъ, и ѣлъ, и далъ 
бывшимъ съ нимъ? 
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Это было во время бѣгства Давида отъ гоненія Саулова.—Въ домъ Бо¬ 
жій,— въ скинію, въ городѣ Номвѣ, по Марку, при первосвященникѣ Авгаѳарѣ 
(2, 26). Хлѣбы предложенія, это—12 хлѣбовъ, которые постоянно лежали на осо¬ 
бомъ столѣ во второй части скнніп, а впослѣдствіи храма—во святилищѣ. Каждую 
субботу священники замѣняли хлѣбы новыми. Снятые, какъ уже освященные, 
принадлежали священникамъ, и только они одни должны были ѣсть сіи хлѣбы 
въ храмѣ. (Лев. 24, 8—9). Назывались эти хлѣбы хлѣбами предложенія, 
какъ полагаемые предъ лидомъ Господа (Исх. 40, 23). И вотъ Давидъ, мучи¬ 
мый голодомъ, по предложенію самого первосвященника, за недостаткомъ 
простого хлѣба, ѣлъ эти священные хлѣбы; ѣли даже и его спутники. (1 Цар. 
21 гл.) Такимъ образомъ, повидимому, имп явно былъ нарушенъ законъ. 
Однако же Давидъ не былъ осужденъ, какъ нарушитель закона. Слѣдова¬ 
тельно, въ случаѣ необходимости позволительно нарушить нѣкоторый законъ; 
такъ, напр., нарушили законъ о субботѣ Апостолы, срывая колосья для уто¬ 
ленія своего голода, и ихъ не слѣдуетъ осуждать за это. У еванг. Матѳея тутъ 
прибавлено, что сами священники въ субботы въ храмѣ нарушаютъ субботу— 
приносятъ въ эти дни въ жертву Богу животныхъ, и для этого убиваютъ 
ихъ, снимаютъ кожу, приготовляютъ для жертвоприношенія и, наконецъ, сожп- 
гаютъ; и гдѣ же они дѣлаютъ это? Въ самомъ храмѣ, гдѣ законъ долженъ 
соблюдаться болѣе строго, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ, и однакоже весь этотъ 
трудъ, все это дѣло священниковъ не вмѣняется имъ во грѣхъ,—они почи¬ 
таются невинными (12, 5). У еванг. Матѳея—Господь тутъ прибавляетъ 
еще: еслибы вы знали, что значитъ: милости хощу, а не жертвы; то не 
осудили бы невиновныхъ (12, 7). Этими словами Господь поясняетъ, что Фари¬ 
сеи потому осуждаютъ учениковъ Его, срывавшихъ колосья въ субботы, 
что не имѣютъ милосердой и сострадательной любви къ блияшему, каковой 
Господь требуетъ, напр., чрезъ пророка Осію въ словахъ: милости хочу, а 
не жертвы (6, 6. Чит. здѣсь 5, 31), и что все вниманіе ихъ направлено только 
на одни жертвы, обряды, обычаи и преданія; и что, еслибы они понимали, 
что любовь къ голодному выше преданій и обрядовъ, даже выше самыхъ 
жертвъ, то не осудили бы ученикоъ, срывавшихъ колосья, хотя бы п въ 
субботу для утоленія голода. 

5. II шше ила/,, (ши господь |сть И сказалъ имъ: Сынъ Человѣческій 
сііг члвѣческі'й и с^ььшті,. есть господинъ и субботы. 

Сынъ Человѣческій и пр. Т. е. Онъ, Христосъ, Который имѣетъ скоро 
отмѣнить ветхозавѣтную субботу, можетъ повелѣть ученикамъ Своимъ уже и 
теперь, заранѣе отрѣшаться отъ нея. (Мих.) Съ другой стороны, Онъ, какъ 
Законодатель, имѣетъ власть лучше истолковать законъ о субботѣ и обновить его 
(Филар.). „Въ христіанствѣ, вмѣсто субботы, празднуется воскресенье съ тою 
же цѣлію покоя отъ житейскихъ дѣлъ и посвященія сего дня исключительно на 
дѣла Божіи, пишетъ епископъ Ѳеофанъ. Христіанское здравомысліе никогда не 
доходило до житейской мелочности относительно недѣланія въ воскресенье; но за¬ 
то позволительное разрѣшеніе на дѣланіе въ этотъ день заведено далеко за пре¬ 
дѣлы должнаго: отдается все время чреву и угожденію прочихъ чувствъ; о Бо¬ 
гѣ и благотвореніи некогда и вспомнить.“ „А у прочихъ людей подъ праздники 
и въ праздники, прибавимъ, работа, торговля. Тоже некогда вспомнить о Богѣ 
и храмѣ. Такое провожденіе воскресныхъ и праздничныхъ дней—великій грѣхъ. 
О названіи I. Христа Сыномъ Человѣческимъ чит. въ объясненіи 24 ст. 5 гл. 
У еванг. Марка тутъ прибавлено: Суббота для человѣка, а не человѣкъ 
для субботы. Это значитъ, что суббота дана человѣку для достиженія 
чрезъ нее высокихъ нравственныхъ цѣлей: для успокоенія его отъ тру¬ 
довъ и треволненій житейскихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и для того, чтобы мы, 
успокоившись отъ трудовъ цѣлой недѣли и прекративъ заботу о мірскомъ, о 
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земномъ и суетномъ, все свое вниманіе обращали къ Богу—Творцу всего и 
къ предметамъ небеснымъ, непреходящимъ. Слѣдовательно и въ субботу дол¬ 
жно дѣлать то, что содѣйствуетъ нравственности человѣка, и никакъ не 
останавливаться въ такой полезной для себя и для ближнихъ дѣятельности, 
ради того, что извращенными іудейскими ученіями запрещается то или другое- 
въ субботу^ (Мих.). „Изъ словъ Спасителя о субботѣ, пишетъ святитель Фила¬ 
ретъ (М.), можно извлечь два правила. Первое, что дѣла неизбѣжной нужды позво¬ 
лительны въ день Господень; второе, что дѣла благотворныя и человѣколю¬ 
бивыя достойны дня Господня. Но изъ сего необходимо должно заключать то,, 
что дѣла, въ которыхъ нѣтъ ни неизбѣжной нужды, ни нравственнаго достоин¬ 
ства и благотворности, и Евангеліе, такъ же, какъ древній законъ, оставляетъ 
запрещенными въ день Господень^. 

Изъ повѣствованія о срываніи колосьевъ Апостолами святитель Ѳеофанъ 
выводитъ прекрасное нравоученіе тѣмъ, которые любятъ осуждать другихъ. „Го¬ 
сподь не судитъ пересудчиковъ Фарисеевъ, а снисходительно толкуетъ имъ, что 
ученики сдѣлали поступокъ, который всякій, разсудивъ, какъ слѣдуетъ, можетъ- 
извинить. И всегда почти бываетъ такъ: разсуди о поступкѣ ближняго, и най¬ 
дешь, что онъ совсѣмъ не имѣетъ того важнаго, ужасающаго характера, кото¬ 
рый показался тебѣ въ немъ съ перваго раза. И чтобы избавиться отъ грѣха 
осужденія, надо возымѣть милостивое сердце. Милостивое сердце не только 
не осудитъ кажущагося нарушенія закона, но и очевиднаго для всѣхъ. 
Вмѣсто суда оно воспріиметъ сожалѣніе, и скорѣе готово будетъ плакать, не¬ 
жели укорять. Дѣйствительный грѣхъ осужденія есть плодъ немилостиваго 
сердца, злораднаго, находящаго услажденіе въ униженіи ближняго, въ очер¬ 
неніи его имени, въ попраніи его честиа. 

Объ исцѣленіи сухорукаго повѣствуютъ и евангелисты Матѳей (12,9—14) 
и Маркъ (3, 1 и дал.), но еванг. Лука говоритъ объ этомъ полнѣе и съ нѣ¬ 
которою разностію противъ перваго, а одинаково со вторымъ. 

6. Еысті, же Гі вк дрѣН;ю с)жшт)> 
внмти ('л\$ в/, сбнлмщіе Гі оучкти: и пѣ 
тх\\ш человѣки, и р'ькл леев аж вѣ 
іі \ * Лул. 

Случилось же и въ другую субботу 
войти„ Ему въ синагогу и учить. Тамъ 
былъ человѣкъ, у котораго правая ру¬ 

ка была сухая. 

Это было въ г. Капернаумѣ. О Капернаумѣ чит. въ объясн. 31 ст., о 
синагогѣ въ объясн. 16 ст. 4 гл. Человѣкъ бгь, и рука ему детая бѣ суха (у 
котораго правая рука была сухая.) У этого человѣка, по всей вѣроятности, 
былъ параличъ руки, и болѣзнь естественная, а не то, чтобы произшедшая 
отъ дѣйствія злого духа; чит. въ объясн. 18 ст. 5 гл. 

7. Назира^ же кнііжниіды и Ларісее, 
аціе в/, Лт.пшт^ йсцѣлйтл: да швржірѣѴл 
рѣчь наир. 

8. Они же вѣджше полшшлеиіж ііуи, 
Гі рече человѣкѣ ГілАріелС рѣ'кѣ7 8: но- 
стлнн Гі стами несредѣ. Они же востав/. 
ста. 

Книжники же и Фарисеи наблюдали 
за Нимъ, не исцѣлитъ ли въ субботу, 

чтобы найти обвиненіе противъ Него. 

Но Онъ, зная помышленія ихъ, ска¬ 

залъ человѣку, имѣющему сухую руку: 

встань и выступи на средину. И онъ 
всталъ и выступилъ. 

Преданіями старцевъ покой субботы доведенъ былъ до того, что запре¬ 
щалось въ этотъ день дѣлать всякое дѣло, даже и такое дѣло милосердія, какъ 
напр. лѣченіе больныхъ и т. п. (чит. въ объясн. 1 ст.). Враги Христовы, Фа¬ 

рисеи, не обращали вниманія на то, что Господь исцѣлялъ больныхъ однимъ 
словомъ—не то, что обыкновенные врачи, которые прибѣгаютъ къ лѣкарствамъ. 
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требующимъ напряженія и труда. Только слѣпая злоба враговъ Господа могла 
истолковать въ смыслѣ труда дѣйствія Его Божественной силы, еслибы и въ 
самомъ законѣ запрещалось лѣчить больныхъ въ субботу (Тр. Л.). И вотъ по¬ 
этому они наблюдали за 1. Христомъ, не исцѣлитъ ли Онъ сухорукаго въ 
субботу. Дабы найти обвиненіе противъ Нею, (да обрящутъ рѣчь нань)—т. е. 
предъ мѣстнымъ судомъ, какіе были въ городахъ и мѣстечкахъ (Мат. 15, 2), 
обвинить Господа въ нарушеніи закона о субботѣ. 

9. Рече же ііісй кй ніілѵй: іюпрошй 
вы: что достоит/, вй Лйшты, до про тво- 
рйти, иди зло творити; д^ііі^ сплети, или 
поОбйти; они же оулюлчаша. 

Тогда сказалъ имъ Іисусъ: спрошу 
Я васъ: что должно дѣлать въ суббо¬ 

ту? добро, пли зло? спасти душу, или 
I погубитъ? Они молчали. 

Если человѣкъ, имѣя случай и возможность спасти жизнь ближняго сво¬ 
его, не дѣлаетъ этого; то, понятно, онъ становится повиннымъ въ смерти его; 
иди если человѣкъ, имѣя случай и возможность сдѣлать другому какое-либо 
добро, не дѣлаетъ сего, то онъ дѣлаетъ тому зло. Посему при видѣ сухорукаго 
Господь и спрашиваетъ Фарисеевъ: должно ли въ субботу облегчить страданія 
несчастнаго сухорукаго, или же оставить его страдать: что достоитъ въ суб¬ 
боты, добро творити, или зло творити? душу спасти или погубити? Они молчали 
(молчаху). Фарисеи, конечно, не могли не сознавать, что должно сдѣлать добро, 
облегчить страданія: но такъ какъ имѣли извращенныя понятія о субботахъ—о 
субботнемъ покоѣ, а потому и могли думать, что это лучше сдѣлать не въ суб¬ 
боту, (какъ однажды при другомъ случаѣ и высказалъ начальникъ синагоги: 
есть шесть дней, въ которые должно дѣлать—въ тѣ приходите исцѣляться, а 
не въ день субботній (Лук. 13, 14): отъ этого и молчали, ничего не отвѣчая па 
вопросъ Христовъ. У еванг. Матѳея, при исцѣленіи сухорукаго, Христосъ 
указалъ Фарисеямъ на то, что они сами въ субботы дѣлаютъ благодѣянія, 
напр. своимъ домашнимъ животнымъ. Онъ сказалъ имъ: кто изъ васъ, имѣя 
овцу, если она въ субботу упадетъ въ ямул не возьметъ ея и не вытащитъ 
(12, 11)? Т. е. если вы не считаете нарушеніемъ субботы вытащить овцу изъ 
ямы, то неужели грѣшно и оказать человѣку милосердіе? Тутъ можно подразу- 
мѣвать еще слѣдующія слова Господа Фарисеямъ-лицемѣрамъ: „да вы и 
сами не сомнѣваетесь въ этомъ, но только притворяетесь незнающими, лишь 
бы только найти поводъ упрекнуть Меняа (Тр. Лист.). 

10. Й коззр'іжй на ік$й(й й^й, рече 
простри р^іЛ1 твою. Ои/. же сотво¬ 

ри тдш: й оутвердйсж р&д (гш здрдид 
жш дршж. 

И посмотрѣвъ на всѣхъ ихъ, ска¬ 

залъ тому человѣку: протяни руку 
твою. Онъ такъ и сдѣлалъ: и стала 
рука его здорова, какъ другая. 

II воззрѣвъ на нихъ, по Марку, со гнѣвомъ. Это не было возбужденіемъ 
страсти гнѣва, но выраженіе чувства правды и истины, оскорбленнаго явнымъ 
неразуміемъ и лицемѣріемъ, или вообще грубостію нравственнаго состоянія 
Фарисеевъ:, слѣдовательно, это былъ гнѣвъ праведный, а не грѣховный (Матѳ. 
5, 22. Ефес. 4, 26. Мих.). Скорбя объ ожесточеніи сердецъ ихъ, по Марку же.. 
Фарисеи были жестоки сердцемъ. Жестокимъ, грубымъ и каменнымъ назы¬ 
вается такое сердце, которое не живо чувствуетъ свои грѣхи и слабости, не 
трогается несчастіями и страданіями другихъ, и т. и., вообще сердце себя¬ 
любивое. По причинѣ этого-то жестокосердія Фарисеи и наблюдали за Госпо¬ 
домъ, не исцѣлитъ ли Онъ сухорукаго въ субботу, чтобы за это благодѣяніе- 
ближнему обвинить Его—Благодѣтеля. 
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11. Они же исполнишлсл вез&ѵѴіл: й Они же пришли въ бѣшенство и го- 

ГЛДГОЛД^ др^Г'л ко др^г^, что бь'ішд со- ворили между собою, что бы пмъ сдѣ- 

творйли ійсони. лать съ Іисусомъ. 

Когда же I. Христосъ исцѣлилъ сухорукаго, то, прибавляетъ еванге¬ 
листъ, фарисеи пришли во бѣшенство (исполнишася безумія) и глаюлаху (гово¬ 
рили) другъ ко другу, что быгиа сотворили (что бы они сдѣлали) со Іисусомъ. 
У Еванг. Матѳея и Марка сказано: составили совѣщаніе, противъ Нею, какъ 
бы погубить Ею, такъ что Онъ долженъ былъ скрыться. Вотъ до чего 
можетъ загрубѣть человѣческое сердце, и вотъ какимъ черствымъ было оно 
у Фарисеевъ! 

Зач. 22-е. Избраніе двѣнадцати Апостоловъ. 

Читается въ четвергъ 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ избраніи 12-тп Апостоловъ повѣствуется у еванг. Луки почти оди¬ 
наково съ Маркомъ, (3, 13—19), а въ перечисленіи Апостоловъ и съ Матѳе¬ 
емъ (10, 2—4). 

12. Бь'ість же во дни тыл, йзьіде вх Въ тѣ дни взошелъ Онъ на гору по. 

гор^ поллолйтисд: й гЛ> шв ноірь сй лллтвѣ молиться, и пробылъ всю ночь въ мо- 

вжіи. литвѣ къ Богу. 

Нзыде (взошелъ) на гору помолитиср. На гору,—которая лежала близъ 
Капернаума, гдѣ въ это время находился Христосъ (6 ст.). Эта гора извѣстна 
до сихъ поръ. Она называется „Горою блаженства11 отъ произнесеннаго на 
ней Господомъ ученія о блаженствѣ (Чпт. у Матѳ. 5 гл. 1 ст. и дал.). Помо- 
литися и пр. Избраніе Апостоловъ было великимъ дѣломъ въ жизни Спа¬ 
сителя, и вотъ цѣлую ночь предъ этимъ дѣломъ проводитъ Онъ въ уединен¬ 
ной молитвѣ. Какой въ этомъ примѣръ для насъ, Его учениковъ,—всякое 
доброе дѣло, особенно же важное, предварять теплою молитвою! О чемъ же 
молился I. Христосъ? Можно думать, что, полагая начало строенія новозавѣтной 
церкви, Божественный Ходатай призывалъ на дѣло Свое благословеніе Отца 
Своего и просилъ ей крѣпости противъ царства тьмы (врата адова не одо¬ 
лѣютъ ей)-, просилъ Отца Своего и о Своемъ укрѣпленіи на подвигъ, Ему 
предлежащій—избраніе сотрудниковъ Себѣ. По евангелисту Матѳею, предъ 
избраніемъ Апостоловъ, Господь сказалъ Своимъ ученикамъ слѣдующія слова: 
•жатвы мною, а дѣлателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслалъ 
дѣлателей на оюитву свою (9, 37 и 38). Т. е. Господь сравнилъ еврейскій 
народъ съ полемъ, покрытымъ спѣлою жатвою, которое нужно жать, а жне¬ 
цовъ мало, п этимъ выразилъ именно то, что многіе изъ сего народа ищутъ 
царства Мессіи и готовы вступить въ него,—готовы увѣровать въ Него, 
Христа и сдѣлаться Его учениками; но мало руководителей, приготовленныхъ 
къ сему дѣлу. Слѣдовательно Ему, какъ Спасителю міра, необходимо избрать 
такихъ руководителей, и—Онъ избираетъ ихъ въ лицѣ Апостоловъ. Молите 
Господина жатвы, т. е. Бога, чтобы Онъ, какъ благій и всемогущій, содѣй¬ 
ствовалъ Ему, Спасителю, образовать новыхъ, не въ духѣ Фарисейскомъ и 
іудейскомъ, учителей и проповѣдниковъ о наступленіи царства Мессіи. 

13. Й егдд бь'ість день, призма оучнкй Когда же насталъ день, призвалъ 
свод: й ГіЗБрл (0 нііух двліщесжте, йуже учениковъ Своихъ и избралъ изъ нихъ 
й Хилы нлречё: двѣнадцать, которыхъ и наименовалъ 

Апостолами: 
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Избра отъ нихъ дванадесяте (избралъ изъ нихъ двѣнадцать), т. е. изъ 
многихъ Своихъ учениковъ и послѣдователей I. Христосъ избралъ сначала 
двѣнадцать, по числу 12 колѣнъ народа еврейскаго. Они долженствовали быть 
какъ бы патріархами новыхъ будущихъ 12-ти колѣнъ новаго Израиля (Апок. 
21, 14), т. е. христіанъ. Впослѣдствіи же Онъ избралъ еіце 70 или 72, по 
6-ти на всякое колѣно. У евангел. Марка здѣсь прибавлено: чтобы были 
съ Нимъ, и чтобы посылать ихъ на проповѣдь, т. е. чтобы эти избранные 
Христомъ, ученики были свидѣтелями всей Его жизни, ученія и чудесъ, 
были постоянными Его учениками и помогали Ему, когда Онъ пошлетъ ихъ, 
въ дѣлѣ Евангельской проповѣди и въ устроеніи новозавѣтной Церкви. Их же 
и Апостолы нарече (которыхъ наименовалъ Апостолами]. Названіе Апостолъ 
съ греческаго языка значитъ посланникъ, потому что назначеніе ихъ—посла¬ 
ніе на проповѣдь. У Еванг. Матѳея и Марка тутъ сказано, что Господь далъ 
Апостоламъ силу творить чудеса: изгонять бѣсовъ, исцѣлятъ всякую болѣзнь 
и т. п. Какъ Самъ Онъ соединялъ проповѣдь съ чудотвореніями для того, 
чтобы лучше вѣровали въ Него, какъ Божественнаго посланника; такъ для 
сей же цѣли Онъ далъ чудотворную силу и Апостоламъ,—„дабы, удивляя 
чудесами, пишетъ блажен. Ѳеофилактъ, они пріобрѣтали внимательныхъ своему 
ученію слушателей*, потому что чудеса, творимыя человѣкомъ, прямо свидѣ¬ 
тельствуютъ, что человѣкъ этотъ угоденъ Богу и есть посланникъ Божій. 

Симона, котораго и назвалъ Пет¬ 

ромъ, и Андрея, брата его, Іакова и 
Іоанна, Филиппа и Варѳоломея, 

Имя Петръ наречено Симону при первой встрѣчѣ Господа съ Нимъ. 
Когда братъ Петра, Андрей самъ увѣровалъ во Христа и привелъ къ Нему 
Петра, то Господь, взглянувъ па нею, сказалъ', ты наречешься Киѳа (еврей¬ 
ское слово), что значитъ камень (по-гречески Петръ. Іоан. 1, 42). Такъ тогда 
наименовалъ Симона Господь въ предзнаменованіе его особенной твердости 
въ вѣрѣ и проповѣди Христовой. Теперь же это наименованіе только снова 
подтверждено Господомъ. Св. ап. Петръ у всѣхъ трехъ евангелистовъ, а у 
Матѳея и Иуки вмѣстѣ съ братомъ Андреемъ, въ перечисленіяхъ поставляется 
на первомъ мѣстѣ, причемъ апостолу Андрею усвояется названіе Первозваннаго, 
потому что оба они прежде другихъ были призваны къ Апостольскому служенію 
(Іоан. 1, 41), и потому еще, что, по своимъ качествамъ, напр. по вѣрѣ, люб¬ 
ви къ I. Христу и т. п., Йетръ дѣйствительно былъ первымъ. „Ты Христосъ, 
Сынъ Бога живаго,* сказалъ онъ первый, когда Господь спросилъ Апосто¬ 
ловъ: за кого они почитаютъ Его (Матѳ. 16, 15—16)? „Симонъ Іонинъ, лю¬ 
бишь ли ты Меня больше, нежели они*? спрашивалъ I. Христосъ Петра. 
„Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя“, отвѣчалъ Петръ 
(Іоан. 21, 15 и дал. Еще чит. Дѣян. 1. 15; 2, 14; 5, 3 и дал.). Католики при¬ 
знаютъ преимущественное предъ другими Апостолами первенство ап. Петра; 
но это невѣрно: онъ былъ только „первый между равными*, но никогда и 
нигдѣ не выставлялъ себя инымъ. Іаковъ и Іоаннъ, это были родные братья, 
сыновья Зеведея рыбаря. Варѳоломей иначе называется Наѳанаиломъ (Іоан. 
1, 45). Варѳоломей значитъ сынъ Ѳоломея. Варъ значитъ сынъ. 

15. ШТ'ѲСД й Фолдй, іашва алфеева іі Матѳея и Ѳому, Іакова АлФеева и 
сімшна, нарицаелааго зилшта, Симона, прозываемаго Зилотомъ, 

Матѳей иначе называется Левіемъ, также Ѳаддеемъ. Іаковъ Алфеевъ, т. е. 
сынъ АлФея. Онъ былъ роднымъ братомъ Матѳея. Симонъ Зилотъ. Зилотъ 
значитъ ревнитель (Лук. 6, 15; Дѣян. 1, 13). Такъ называется Симонъ, пото- 

14. шѵішна, (-гоже Гшеновд петрд, й 
андреа врата ёгш, Іакова й ішанна, Ліліппа 
й варююлоліеа, 
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му что прежде призванія принадлежалъ къ іудейской сектѣ Зилотовъ—стро¬ 
гихъ ревнителей закона Моисеева, позволявшихъ себѣ, впрочемъ, нѣкоторыя 
своевольства. Симонъ называется еще Кананитомъ (Мар. 18 ст.), потому 
что, какъ полагаютъ нѣкоторые, происходилъ изъ города Каны. 

16. Тлшвла, й ішрі'штскдго, Іуду Іаковлева и Іуду Искаріота, ко- 

ьже и бысть предатель. торый потомъ сдѣлался предателемъ. 

Іуда Іаковлевъ иначе называется Леввей и Ѳаддей. Леввеемъ названъ 
онъ при избраніи въ апостольское званіе въ отличіе отъ соименнаго ему Іу¬ 
ды Искаріотскаго, такъ какъ у іудеевъ было въ обычаѣ принимать новое имя 
при особенно важныхъ случаяхъ (Мих.). Ѳаддеемъ же онъ названъ при креще¬ 
ніи. Іуда Искаріотъ названъ такъ потому, что происходилъ изъ города Каріота 
(Іио. Нав. 25, 25). „Не стыдится евангелистъ говорить о предательствѣ Іуды 
(иже и предаде Его, I. X.). Такъ евангелисты никогда не скрываютъ ничего, 
даже и того, что казалось предосудительнымъ44, замѣчаетъ при этомъ 
Златоустъ. Всѣ апостолы были избраны Господомъ изъ простыхъ людей, какъ 
болѣе способныхъ своими простыми сердцами воспринять ученіе Его. Апосто¬ 
ловъ Господь избралъ въ сотрудники Себѣ,—вмѣстѣ съ Нимъ, при Немъ, а 
затѣмъ одни послѣ Его вознесенія, они должны были продолжать дѣло спаси¬ 
тельной Его проповѣди. И Господь открывалъ имъ тайны царствія Божія, 
подготовлялъ ихъ на опытѣ къ будущему ихъ великому служенію и, вдохнов¬ 
ляя Своимъ примѣромъ, пріучалъ къ опасностямъ и трудамъ. Апостолы были 
постоянными Его спутниками, и Онъ называлъ ихъ Своими дѣтьми, братьями 
п друзьями.—Является вопросъ: „Господь, по Своему всевѣдѣнію, зналъ, что 
Іуда—худой человѣкъ, что онъ измѣнитъ Ему, предастъ Его:, для чего же 
Онъ избралъ его въ ученики, даже въ Апостолы?44 Одинъ изъ духов, писате¬ 
лей отвѣчаетъ на этотъ вопросъ такимъ образомъ: „Не I. Христосъ искалъ 
Іуду, но Іуда Его, и, встрѣтивъ Іуду, Господь призналъ въ томъ дѣйствіе 
Божественнаго Промысла, волю Своего Отца небеснаго, которой Онъ всегда 
оказывалъ безусловное послушаніе. Съ другой стороны нужно обратить вни¬ 
маніе на то, что Іуда былъ человѣкъ съ свѣтлыми дарованіями, которыя, при 
благотворномъ вліяніи ближайшаго общенія съ самымъ Источникомъ добра, 
могли бы сдѣлать его однимъ изъ достойнѣйшихъ членовъ въ кругу Апосто¬ 
ловъ, еслибы только онъ позаботился объ этомъ и своимъ хорошимъ задат¬ 
камъ не далъ бы заглохнуть. Онъ напр. болѣе трехъ лѣтъ пребывалъ съ 
Господомъ среди различныхъ напастей (Пук. 22, 28), проповѣдывалъ еванге¬ 
ліе царствія Божія вмѣстѣ съ другими Апостолами и не оставлялъ I. Христа 
и тогда, когда многіе изъ учениковъ Его отошли отъ Него (Іоан. 6, 66—67). 
Сильное раскаяніе Іуды въ своемъ грѣхѣ, публичное признаніе его въ храмѣ, 
торжественное свидѣтельство о невинности уже осужденнаго Іисуса, отреченіе 
отъ сребренниковъ, полученныхъ за предательство,—все это показываетъ, что 
даже и послѣ предательства въ Іудѣ не совсѣмъ еще угасли хорошія стороны 
его характера. И еслибы раскаяніе его не было соединено съ безнадежнымъ 
отчаяніемъ въ безконечномъ милосердіи Божіемъ, то очень можетъ быть, что 
онъ, подобно ап. Петру, принесшему истинное покаяніе въ своемъ отреченіи 
отъ Господа, былъ бы ревностнѣйшимъ провозвѣстникомъ Христа, полага¬ 
ющимъ, подобно прочимъ Апостоламъ, душу свою за Него. Наконецъ, избра¬ 
ніемъ Іуды Господь самымъ очевиднымъ образомъ доказалъ, что Онъ пришелъ 
не праведниковъ, но грѣшниковъ призвать и предложить имъ все обиліе благо¬ 
датныхъ средствъ для наслѣдованія жизни вѣчной (Воскр. Чт. 1874 г.). 
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Зач. 24-е. Нагорная бесѣда Іисуса Христа. Ученіе о блаженствѣ. 

Читается въ пятокъ 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Нагорною бесѣдою называется та бесѣда, которую Господь Спаситель 
произнесъ вначалѣ, когда вступилъ въ дѣло спасенія рода человѣческаго, на 
одной изъ горъ Палестины пли Св. Земли (о горѣ чит. въ объясн. 12 ст.). Эта 
бесѣда вполнѣ изложена у еванг. Матѳея (5—7 гл.), у Луки же приводится 
сна въ сокращенномъ видѣ, но съ нѣкоторыми особенностями; такъ напр. 
предшествующія бесѣдѣ обстоятельства 
Матѳея. 

17. Из ш г да съ ними, ста на лѵіктѣ 
савнѣ: и народа оучііка й лдножество 
.много людей ш всеж і^деи й іерлйлда, й 
полдбрід тѵрска й с'ідшнска, 

18. иже пріидоша послышат» й 
исцѣли тиса (0 недуга свойуа, й страж,$- 
Ф'і'и и) д?уа нечйстыуа: й йсцѣлжуЬ’сж. 

19. Й весь народа йскаше прииасатнсл 
аш сила ш него» йсуождаше й йсцѣ- 

ЛАШС ВСА. 

излагаются у него подробнѣе, чѣмъ у 

И сошедъ съ ними, сталъ Онъ на 
ровномъ мѣстѣ, и множество учени¬ 

ковъ Его, и много народа изъ всей Іу¬ 

деи и Іерусалима, и приморскихъ мѣстъ 
Тирскихъ и Спдонскихъ, 

которые пришли послушать Его и 
исцѣлиться отъ болѣзней своихъ, так¬ 

же и страждущіе отъ нечистыхъ ду¬ 

ховъ; и исцѣлялись. 

И весь народъ искалъ прикасаться 
къ Нему, потому что отъ Него исходи¬ 

ла сила и исцѣляла всѣхъ. 

Ста (сталъ Іисусъ) на мѣстѣ равиѣ, а, по Матѳею, взоилелъ па юру, 
и началъ проповѣдь. Это разнорѣчіе объясняется слѣдующимъ образомъ: Го¬ 
сподь, избравъ Апостоловъ на горѣ, сошелъ оттуда и остановился было на 
равнинѣ, гдѣ окружилъ его собравшійся народъ; но съ равнины, для удобства 
проповѣди предъ многочисленнымъ народомъ, поднялся нѣсколько на гору и, 
сѣдъ здѣсь, произнесъ проповѣдь (Август.). Замѣчательно при этомъ слѣдую¬ 
щее: ветхозавѣтный законъ данъ былъ на горѣ, и новозавѣтный—тоже на 
горѣ; законъ ветхозавѣтный заключалъ въ себѣ 10 заповѣдей, законъ Христовъ 
заключаетъ 9; законъ на Синаѣ былъ данъ среди громовъ и молній, какъ 
законъ строгій, законъ Евангельскій, какъ законъ благодати, возвѣщенъ былъ 
изъ устъ кроткаго и смиреннаго сердцемъ Господа Іисуса. Нагорная бесѣда, 
это—трогательная, высокая и преисполненная любви Отца къ дѣтямъ, рѣчь о 
томъ, какъ достигнуть небеснаго блаженства, какія добродѣтели требуются 
отъ насъ для этого. Она составляетъ сущность и духъ Новаго завѣта н ясно 
изображаетъ величіе духа Вогочеловѣка-Закоиодателя и убѣдительно доказы¬ 
ваетъ божественность христіанства. Отъ (изъ) всея Іудеи. О Іудеѣ чит. въ 
объясн. 1 ст. 3 гл. Іерусалима. Іерусалимъ былъ главнымъ городомъ Іудей¬ 
скаго царства; онъ находился въ южной части Палестины. Постоянныхъ жи¬ 
телей въ немъ, около времени жизни Христовой, считалось до 120,000. Осно¬ 
ванъ Іудейскимъ царемъ Давидомъ. Помарія Тирска и Сидонска (приморскихъ 
мѣсто Тирскихъ и Спдонскихъ). Тиръ и Сидонъ, это были древніе, богатые, 
славившіеся морского торговлею, города Финикіи,—области, сосѣдней съ Іудеею. 
Страждующіе отъ духъ нечистыхъ. Пит. въ объясн. 33 ст. 4 гл. 
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20. Й той возвела очи свой на оучнкн 
свож, глгблдше: влженн нйціі'и д^олѵа: жш 
ваше есть цртвіе вжіе. 

II Онъ, возведъ очи Свои на уче¬ 

никовъ Своихъ, говорилъ: блаженны 
нищіе духомъ, ибо ваше есть Царствіе 
Божіе. 

Возведъ очи Свои па ученики. Это сдѣлалъ Господь для болѣе сильнаго 
дѣйствія на слушателей: обыкновенно слово производитъ большее впечатлѣніе, 
когда сопровождается особеннымъ взоромъ говорящаго. Влажени нищіе духомъ 
и пр. Евангел. Лука излагаетъ ученіе Христово о блаженствѣ или такъ на¬ 
зываемыхъ евангельскихъ заповѣдяхъ или заповѣдяхъ о блаженствѣ сокращен¬ 
но: св. Матѳей (5, 1—12) приводитъ 9 заповѣдей, а св. Лука только четыре, 
но приводятъ оба они почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ. Почему св. 
Лука излагаетъ заповѣди о блаженствѣ короче, чѣмъ св. Матѳей, это объяс¬ 
няетъ св. Златоустъ такимъ образомъ: „по первому I. Христосъ говорилъ ихъ 
къ Апостоламъ и, въ лидѣ ихъ, ко всѣмъ христіанамъ, а по второму, только 
къ однимъ Апостоламъ0, (Сборникъ Барсова). Влажени—счастливы. Ни¬ 
щіе духомъ, т. е. бѣдные духовно. Нищіе или бѣдные люди, ничего у себя 
не имѣя, просятъ милостыню у богатыхъ, и составляютъ низшій классъ 
людей. Подобно сему, быть нищими или бѣдными духомъ значитъ имѣть убѣж¬ 
деніе, что мы ничего своего не имѣемъ, а имѣемъ только то, что даруетъ 
намъ Богъ, и что ничего добраго не можемъ сдѣлать безъ помощи Божіей, и 
потому смирять себя—т. е. не хвалиться своими добрыми качествами и дѣ¬ 
лами, имѣя оныя, а считать себя грѣшниками и во всемъ прибѣгать къ 
милосердію Божію. „Поелику Адамъ палъ отъ гордости, возмечтавъ быть 
Богомъ, то Христосъ возстановляетъ насъ посредствомъ смиренія0. (Ѳео®.). 
Смиреніе, по ученію св. отцевъ, имѣетъ особенно важное значеніе для спа¬ 
сенія человѣка. „Хотя бы ты очистился постомъ, молитвою, милостынею, цѣло¬ 
мудріемъ, хотя бы ты имѣлъ всѣ другія добродѣтели, учитъ св. Златоустъ, 
все это безъ смиренія разрушается и погибаетъ0. Примѣръ смиренія—Самъ. 
1. Христосъ, смирившій Себя до состоянія раба и крестной смерти; Преев. 
Богородица, считавшая Себя недостойною быть Матерью Спасителя, а желав¬ 
шая быть служанкою сей Матери. Нищимъ духомъ принадлежитъ царствіе 
небесное, т. е. они и способны войти въ христіанскую Церковь, какъ сознаю¬ 
щіе свою грѣховность, н достойны получить блаженство въ царствѣ небес¬ 
номъ (о царствѣ Божіемъ иди небесномъ чпт. въ объясн. 43 ст. 4 гл.). 

21. Іілженн ллч&ріи нііѣ: жш идсьі- 
титесж. Гілженп ішчУіріи ниѣ, жш воз- 
смѣетесж. 

Блаженны алчущіе нынѣ, ибо насы¬ 

титесь. Блаженны плачущіе нынѣ, иба 
возсмѣетесь. 

Алчущіе нынѣ, по Матѳею, алчущіе и жаждущіе правды. Алчущіе' и 
жаждущіе правды, это—сильно желающіе, подобно какъ желаютъ пищи и пи¬ 
тія, быть праведными, т. е. оправданными предъ судомъ Божіимъ. Правда, 
это—чистая, непорочная, добродѣтельная жизнь и оправданіе отъ грѣховъ вѣ¬ 
рою во Христа, Спасителя міра, (Рим. 3, 21 —25) чрезъ участіе въ спаситель¬ 
ныхъ таинствахъ Христовой церкви. Пасытитеся, т. е. сею правдою,—дѣйстви¬ 
тельно будете оправданы, достигнете вѣчнаго блаженства. Примѣръ—всѣ святые, 
желавшіе и получившіе спасеніе. Подъ алчущими можно разумѣть и алчущихъ, 
въ буквальномъ смыслѣ, т. е. бѣдныхъ, нуждающихся во всемъ, и несущихъ 
бѣдность терпѣливо, съ покорностію водѣ Божіей. Примѣръ—Лазарь въ притчѣ 
о богатомъ н Лазарѣ. Плачугціе ныть. Здѣсь разумѣются плачущіе о своихъ 
и чужихъ грѣхахъ и недостоинствѣ и также угнетаемые въ жизни и скорбящіе 
(Вас. В. и Злат.). Такъ плакалъ о своемъ грѣхѣ царь Давидъ. Есть преданіе 
объ ап. Петрѣ, что онъ всякую ночь, при пѣніи пѣтуха, оплакивалъ свое- 



Стихи 22—23. ГЛАВА VI. 95 

отреченіе отъ Христа. Такъ скорбѣлъ Моисей, когда Израильтяне поклонялись 
золотому тельцу (Исх. 32 гл.). Такъ плакалъ Самъ Господь I. Христосъ, когда 
предвидѣлъ разрушеніе Іерусалима за грѣхи Іудеевъ противъ Него (Лук. 19 гл.), 
„Первозданный непорочный человѣкъ, пишетъ Филаретъ (мит. Моек.), блажеш 
ствовалъ въ раю безъ слезъ, а путемъ радости шелъ къ высшему блаженству 
небесному. Но когда, прельщенный духомъ злобы, преткнулся и палъ грѣхомъ, 
райскій путь радости скрылся отъ него, и Самъ Богъ, какъ праведный Судія 
и вмѣстѣ какъ человѣколюбивый Врачъ, поставилъ его на путь плачевный 
(Быт. 3, 16, 17,). Какъ для угашенія пожара нужна вода, такъ для угашенія 
огня грѣховнаго въ душѣ нужны слезы покаянія. Какъ для уврачеванія раз^ 
стройства въ здоровьѣ, произведеннаго роскошью и неумѣренностію въ пищѣ 
и питіи, употребляются горькія врачества^такъ для уврачеванія души, заражен¬ 
ной впечатлѣніями грѣховныхъ услажденій, требуются скорби, покаяніе и 
горькія слезы.11 Пророки, Апостолы и первые христіане терпѣли угнетеніе отъ 
другихъ. Возсмѣетеся, по Матѳею, утѣшатся—и здѣсь, на землѣ, имѣя надеж¬ 
ду получить прощеніе грѣховъ и спасеніе, и на небѣ, когда получатъ блажен¬ 
ную жизнь. 

22. Клжепн Будете, егдл возненлвйдАта 
вдея человѣцы, й (тдл рлзл^чдтя вы, й 
поносатя, й пронесет/, іілт ваше акш 
Зло, сна члвѣческаго ради. 

Блаженны вы, когда возненавидятъ 
васъ люди и когда отлучатъ васъ и 
будутъ поносить имя ваше, какъ без-. 

: честное, за Сына Человѣческаго. 

Разлучатъ вы [отлучатъ васъ), т. е. отлучатъ отъ общенія съ собою, 
прервутъ съ вами связи и отношенія. Такъ дѣлали и доселѣ дѣлаютъ язычни¬ 
ки, магометане, евреи и даже наши раскольники, когда кто изъ нихъ оставляетъ 
ихъ вѣру и принимаетъ христіанскую, православную. Поносятъ и проне¬ 
сутъ (будутъ поносить) имя ваше и пр. Поноситъ имя, какъ безчестное, 
за Сына Человѣческаго, это значитъ—оскорблять, насмѣяться за вѣру и 
вѣрность Христу. Такъ поносили Самого Іисуса Христа, называя Его имѣ¬ 
ющимъ въ Себѣ бѣса-, такъ издѣвались надъ Нимъ первосвященники и книжни¬ 
ки, когда, для спасенія міра, Онъ висѣлъ на крестѣ. Такъ злословили іудеи и 
язычники первенствующихъ христіанъ. Блаженный Ѳеофилактъ замѣчаетъ при 
семъ: „Не всякій поносимый блаженъ, но только тотъ, кто терпитъ поношеніе за 
Христа и ложно.11 О названіи Сынъ Человѣческій чит. въ объясн. 5 стиха. 

23. ЙозрДД^йтесА вя той день, й взы¬ 
грайте: се во, лѵздл ваша лміога ид нвей. 
Но ейлѵя во творА^1 пррокшлѵ/. отцы 
йХя. 

Возрадуйтесь въ тотъ день и возве¬ 

селитесь, ибо велика вамъ награда на 
небесахъ. Такъ поступали съ проро¬ 

ками отцы ихъ. 

Мзда ваша многа (велика вамъ награда). Кто много терпитъ здѣсь на 
землѣ за Христа, тотъ много и награжденъ будетъ на небесахъ. А потому, 
когда (въ той день) терпитъ, то не долженъ унывать, а, напротивъ, долженъ 
радоваться и веселиться (взыграйте) въ надеждѣ на сію награду. Такъ радо¬ 
вались Апостолы, когда іудеи безчестили ихъ за имя Христово (Дѣян. 5, 40). 
Такъ мученики съ радостію шли на мученія за Христа. По симъ бо творяху 
пророкомъ (такъ поступали съ пророками) отгщ ихъ. Отцы, т. е. предки 
евреевъ. Такъ нечестивые цари еврейскіе и самъ народъ часто преслѣдовали 
пророковъ, мучили, иногда и убивали ихъ (Евр. 11 гл.). Напр. Илію преслѣдо¬ 
вали Ахавъ и Іезавель. Захарія былъ побитъ камнями (Матѳ. 23, 35). Исаія, 
по преданію, перепиленъ деревянною пилою. „Замѣть, пишетъ св. Златоустъ, 
относительно сей послѣдней заповѣди о блаженствѣ, объясняя заповѣди по 
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Матвею, послѣ сколькихъ заповѣдей предложилъ Господь послѣднюю. Онъ 
хотѣлъ показать, что тотъ, кто заранѣе не подготовленъ всѣми тѣми заповѣ¬ 
дями, не можетъ вступить и въ подвигъ мученичества. “ 

Зач. 25-е. Угроза богатымъ, пресыщеннымъ и т. н. и ученіе о любви 
ко врагамъ и вообще къ ближнимъ. 

Читается въ понедѣльникъ 20-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

24. Оваче горе вдмх воглтыш: мш Напротивъ горе вамъ, богатые! ибо 
Фстоитё оутѣшёні'А слшегш. вы уже получили свое утѣшеніе. 

Обаче (напротивъ) юре вамъ и пр. Въ нагорной бесѣдѣ у еванг. Матѳея 
нѣтъ этого возвѣщенія горя, въ противоположность блаженствамъ, это—осо¬ 
бенность св. Луки. Горе возвѣщается тѣмъ, которые не имѣютъ добродѣтелей, 
указанныхъ въ приведенныхъ евангелистомъ четырехъ изреченіяхъ о бла¬ 
женствѣ, но, напротивъ, заражены противоположными этимъ добродѣтелямъ 
пороками. Горе богатымъ—въ противоположность блаженству нищихъ духомъ 
(о нищихъ духомъ чит. въ объясн. 20 ст.). Подъ богатыми, конечно, здѣсь ра¬ 
зумѣются такіе, которые до такой степени привязаны къ богатству, что оно пре¬ 
пятствуетъ имъ быть истинными христіанами. Таковы были богачи въ притчѣ о 
богатомъ и Лазарѣ и богатый юноша. Такимъ богатымъ возвѣщается горе, 
потому, что они уже получили утѣшеніе,—получили утѣшеніе, когда пользо¬ 
вались богатствомъ. Но и богатые могутъ быть нищими духомъ и получить 
блаженство, когда не будутъ привязаны къ богатству и не будутъ гордитьея имъ. 
Таковыми были ветхозавѣтные проотцы Авраамъ, Іовъ, царь Давидъ и др. и 
новозавѣтные Іосифъ и Никодимъ, погребавшіе I. Христа, цари Константинъ 
и Елена, Филаретъ милостивый, русскіе князья Владиміръ и Ольга и др. 
(Чит. ниже въ объясн. 27 ст. 18 гл.]. 

25. Горе ваш, идсыціённін нііѣ: лш Горе вамъ, пресыщенные нынѣ! ибо 
■вздлчете. Горе іш\х слѵѣюфымсд нііѣ: ш взалчете. Горе вамъ, смѣющіеся нынѣ! 

возрыдаете и восплдчете. ибо восплачете и возрыдаете. 

Насыщеннымъ (пресыщеннымъ) возвѣщается горе въ противоположность 
алчущимъ (21 ст.). Пресыщенными здѣсь называются предающіеся наслажденію 
всяческими земными, житейскими благами и удовольствіями, которое обыкно¬ 
венно препятствуетъ быть истинными христіанами. Такимъ пресыщеннымъ 
возвѣщается юре, потому что они взалчутъ, т. е. въ загробной жизни имъ 
уже нельзя будетъ удовлетворять тѣмъ влеченіямъ, которымъ удовлетворяли, 
живя на землѣ, и потому они постоянно будутъ мучиться жаждой удовлетво¬ 
ренія. Это читаемъ мы о страдающемъ въ аду богачѣ въ притчѣ о богатомъ и 
Назарѣ. Такъ какъ подъ алчущими еще разумѣются алчущіе духовно, по Мат¬ 
ѳею, алчугціе правды (5, 6), т. е. желающіе и ищущіе оправданія отъ грѣховъ 
и спасенія; то подъ страдающими алчбою за гробомъ разумѣются тѣ, которые 
во время земной жизни не радѣли о спасеніи, а взалчутъ его тамъ, но уже бу¬ 
детъ поздно. 

Смѣющимся возвѣщается горе въ противоположность плачущимъ (ст. 
21). Такъ какъ подъ плачущими разумѣются сокрушающіеся о своихъ грѣ¬ 
хахъ и также несущіе разныя скорби, то подъ именемъ смѣющихся разумѣ¬ 
ются здѣсь люди, нерадящіе о своемъ спасеніи, не думающіе о своихъ грѣ¬ 
хахъ и ведущіе жизнь исполненную удовольствій, веселую, разсѣянную. Такимъ 
людямъ возвѣщается горе, потому что они восплачутъ и возрыдаютъ, когда, по- 
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#>бнО богачу въ притчѣ о богатоМѣ И ЛАзарѣ, увйдятъ себя въ загробной жиз- 
йи ЛйМенньшй блаженства и Осужденным^ на Мученій въ аду. 

26; Горе, етдл доярѣ рек^тг сллл7, вей Горе вамъ, когда всѣ люди будутъ 
МШкІіц'ы. Но силах во ігворгйу^ Агкспрорб- говорить о в&съ хорошо. Ибо гакѣ по¬ 

шлая (Зтцы ЙѴх. ступали съ лЖёпророКаМи бТП,ы йХъ. 

І'оре Возвѣщаетъ Христосъ тѣмѣ, о Которыхъ есѢ люда будутъ говорить 
хорошо (егда Добрѣ рекутъ), въ противоположность тѣМъ, кого будутъ ненави¬ 
дѣть и поноситъ за имя Христово (ст. 23). Подъ словомъ всѣ люди здѣсь 
разумѣется не весь міръ, а многіе изъ людей. Въ такомъ смыслѣ слово всѣ 
нерѣдко употребляется Вѣ С&ящбннойъ Писаніи; какъ равно и, наоборотъ, 
•слово мноіі'ё употребляется въ смыслѣ всѣ (ел. Рим. 5^ 15. 18—19). Всѣ люди 
ИЛИ весь Міръ беретей ЗДѢСЬ, какъ Враждебный ученію И Духу Христову и по¬ 
тому Ненавидящій Христа и проповѣдниковъ Его ученія (Іоан. 13, 18—19). 
Если будетъ говорить хОроіпО о комѣ этотъ міръ, это Значитъ, что такой не 
исповѣдуетъ И не проповѣдуетъ истины Христовой и не слѣдуетъ ей въ жиз- 
йй; Иначе міръ сталъ бві ненавидѣть и гнать его. Само собою понятно, что 
сими словами Спасителя не исключается похвала христіанину; если онъ ея 
Достоинъ (Мйх.). Но силіъ бо Шворяху лжепророкомъ (такѣ поступали съ лже¬ 
пророками). Подъ лжепророками разумѣются Тѣ людгі^ которые выдавали свое 
ученіе за Божественное, И этимъ ученіемъ потворствовали страстямъ; пропо- 
вѣдываЛИ угодное испорченному народу; Но Не то, что согласно съ Волею Бо¬ 
жіею (Іереи. 33, 11—32), а потому народѣ, т. е. худшая часть его, прослав¬ 
лялъ такихъ проповѣдниковъ, говорилъ о нихъ хорошо. Людямъ, ищущимъ 
подобныхъ похвалъ, Господь Возвѣщаетъ ГОре, потому Что Они |эйМВращЙютъ 
другихъ, и Такимъ образОмъ ГубЛТъ Йе только сайихъ Ьёбіц По И другихъ. 

ЗаЧ. 25-е. (окончаніе). 

Читается во пятокъ 19-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

27. Но вд.М2 глгодю сльішафылАя: лю- Но вамъ слушающимъ говорю: лю- 

ейтс враги іышл, довро творите неиДвй- бите враговъ вашихъ, благотворите не- 

ддфымй в лея, навидящймѣ васъ, 

Любите враги ваша и Пр. Врагомъ нашимъ обыкновенно называется 
тотъ, кТо желаетъ и дѣлаетъ Намъ зло. Любить врата, значитъ имѣть распо¬ 
ложеніе Къ нему, желать добра ему, не платить зломъ за зло, помогать ему 
Въ нуждахъ и затрудненіяхъ, оказывать услугу и желать вѣчныхъ благъ. 
(Ийт. Рим. 12, 17—20) ЧТО ПМеннО въ этомъ состоитъ любовь ко врагамъ, 
частію и разъясняется далѣе въ словахъ Спасителя. 

28. вллгосдовйте клен^фыд вы й л\о- благословляйте проклинающихъ васъ 
лнтесл зд твордфиуй вамя бвйд^. и молитесь за обижающихъ васъ. 

Благословлять другого значитъ говорить хорошо о немъ, желать блага 
ему; проклинать другого значитъ говорить .о немъ худое, злосЛовить его, 
враждовать противъ него, Желать ему зла. Благословлять врНга значитъ не 
только не говорить о немъ худого, но говорить добрОе, хвалить за добрыя въ 
немъ качества и желать ему добра. У еванг. Матѳея Прибавлено: молитесь 
за обижающихъ и гонящихъ бася, т. е. за враговъ, за тѣхъ, которые оскор¬ 
бляютъ и поносятъ васъ, вредятъ вамъ словомъ и дѣломъ. Пожалѣйте такихъ, 
внушаютъ духовные учители: это—несчастные, больные ліоди; они вредятъ 
боЛьше себѣ, чѣмъ вамъ: вамъ вредятъ временно, а себѣ вѣчно. Вамъ, напро- 
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тивъ, они еще приносятъ пользу, благодѣтельствуютъ—они облегчаютъ для 
васъ наказаніе за ваши грѣхи.—Понятно, что съ заповѣдію о любви ка 
врагамъ совершенно не согласна такая любовь къ нимъ, по которой мы при¬ 
нимали бы участіе въ ихъ худыхъ дѣйствіяхъ. Напротивъ, истинная любовь 
ко врагамъ требуетъ иногда обличенія и укоризнъ, когда они своими дѣйстві¬ 
ями оскорбляютъ славу Божію или совращаютъ людей съ пути спасенія. 
(Мих.) Самъ Господь и Его Апостолы нерѣдко обращались къ Своимъ вра¬ 
гамъ съ грознымъ, обличительнымъ словомъ (Матѳ. 23 гл. Дѣян. 23, 3); а 
также—и свв. мученики, когда брали ихъ и предавали мученіямъ.—Скажутъ: 
любить закоснѣлаго врага, благотворить ненавистнику, благословлять прокли¬ 
нающаго меня и молиться за гонителя,—это выше силъ человѣческихъ, эта 
невозможно! На это отвѣчаетъ одинъ изъ дух. писателей такъ: „Нѣтъ, видно 
возможно, когда Господь повелѣваетъ. Онъ знаетъ, что возможно и что невоз¬ 
можно. Подумайте только, что врагъ вашъ и гонитель есть однако братъ 
вашъ о Христѣ:, а перестанетъ ли братъ любить даже врага—брата, или 
отецъ перестанетъ ли любить преступнаго сына? Подумайте еще, что вы 
сами нерѣдко бываете виновны противъ ближнихъ, и даже, быть можетъ, 
были виновны противъ него, врага своего. Подумайте, что если не вашек> 
виною онъ сталъ вашимъ врагомъ, то въ томъ, что у него такое порочное и 
злое сердце, непремѣнно болѣе или менѣе виновно дурное воспитаніе, дурные 
примѣры, несчастныя обстоятельства. Подумайте, наконецъ, что злой чело¬ 
вѣкъ, обижающій васъ, есть опасно больной, который, обижая васъ, дѣлаетъ- 
гораздо болѣе себѣ вреда, чѣмъ вамъ: потому что вамъ онъ причиняетъ, 
только временный вредъ, а себѣ вѣчный, связывая свою душу грѣхомъ.11 

29. Еіібфел^ та ей ланитѣ, подлждь 
й дрУгѴю: й и) взилѵиоцідго тй рйз?!, й 
срачйц^ нс возЕранй. 

Ударившему тебя по щекѣ подставь 
и другую; отнимающему у тебя верх¬ 

нюю одежду не препятствуй взять и 
рубашку. 

Бгющему тя въ ланиту (ударившему тебя по щекѣ) подаждъ (подставь) 
и другую. У еванг. Матѳея предъ этими словами сказано: вы слышали, что 
сказано древнимъ: око за око и зубъ за зубъ. А Я говорю вамъ: не противься 
злому (5, 38. 39). Око за око, зубъ за зубъ (Чит. Исх. 21, 24. Лев. 24, 20. 
Втор. 19, 21). Этотъ суровый законъ,— пишутъ св. отцы,—данъ былъ „не 
для того, чтобы другъ у друга вырывать глаза, но чтобы удерживали руки 
свои отъ обиды: ибо обидящій боялся подвергнуться тому же, чему подвер¬ 
гаетъ обижаемаго44. (Злат, и ѲеоФііл.) Впрочемъ, самъ же законъ и пророки 
ограничивали дѣйствіе этого закона запрещеніемъ и обличеніемъ любомсти- 
тельности. Такъ въ книгѣ Левитъ внушается: не ищи крови друга твоего, не 
мсти, люби другого, какъ себя (19, 16—18. Еще чит. Пл. Іерем. 3, 27—30).. 
Этотъ суровый законъ, какъ и другіе подобные, данъ былъ по жестокосердна 
или грубости евреевъ. (Матѳ. 19, 8. Мар. 10, 5) Не будь сего закона, оби¬ 
женный могъ бы отплачивать не равнымъ, а большимъ зломъ. Онъ, конечно, 
не согласенъ съ высокою христіанскою любовію, которую принесъ Христосъ- 
Законодатель новаго завѣта, а потому Господь и отмѣняетъ, или, лучше,, 
у совершаетъ этотъ законъ. Онъ учитъ: Не противься злому, но кто уда- 
ригпъ тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему другую. Не противься злому.... 
т. е. не противься злому дѣйствію со стороны недобраго или злого человѣка, 
напр. нанесенію обиды, не отвѣчай тѣмъ же, не мсти за обиду, но отвѣчай 
на нее готовностію принять новую обиду; неправильную притязательность, 
какъ учитъ Господь далѣе (40 и 41 ст.), удовлетворяй вдвое больше,—сло¬ 
вомъ, побѣждай врага великодушіемъ и незлобіемъ. Это—истинно христіан¬ 
скій законъ! Слова Спасителя: не противься злому направлены прямо про¬ 
тивъ іудейской любомстительности; а потому, безъ сомнѣнія, ими не запре- 
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щаются общественныя мѣры, какъ равно н частныя личныя заботы къ огра¬ 
ниченію зла, сенарушнмоети правды, вразумленію и наказанію тѣхъ, кто 
дѣлаетъ зло: иначе всюду зло восторжествовало бы, а добродѣтель была бы 
подавлена. Любовь христіанина должна быть подобна любви Божіей; но и 
любовь Божія допускаетъ и терпитъ зло, но и ограничиваетъ и наказываетъ 
его, какъ по правосудію, такъ и для уврачеванія его и для блага человѣ¬ 
чества (Еп. Агаѳанг.). Посему любовь христіанина должна терпѣть зло, но 
только въ той мѣрѣ, въ какой оно безвредно для славы Божіей и для спасе¬ 
нія ближняго; въ противномъ случаѣ она можетъ и должна ограничивать и 
наказывать его, и эта обязанность ограничивать и наказывать зло, по Боже¬ 
ственному установленію, возложена на начальство (Рим. 13, 1—3). Это видно 
и изъ примѣровъ Самого Господа и Его Апостоловъ. Господь Самъ, когда 
ударили Его въ ланиту, сказалъ оскорбившему Его: что ты Меня бьешь? 
(Іоан 18, 23.) Онъ заповѣдалъ и ученикамъ Своимъ спасаться бѣгствомъ отъ 
притѣсненій и гоненій (Матѳ. 10, 23). Ап. Павелъ не одинъ разъ, въ слу¬ 
чаяхъ оказываемой ему несправедливости, обращался за судомъ къ начальству 
(Дѣян. 16, 35—40; 22, 23—29) (Мих.). Такимъ образомъ, жестоко ошибается 
гра<і>ъ Л. Толстой, принимая слова Спасителя о несопротивленіи злу безъ 
ограниченія. И отъ взимающаго ти ризу, и срачицу не возбрани (отнимаю¬ 
щему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку). У еванг. 
Матѳея сказано немного иначе и съ прибавленіемъ: кто захочетъ судиться 
съ тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Іудеи но¬ 
сили двѣ одежды: нижнюю—рубашку, которая была до колѣнъ, и сверхъ 
нея, особенно при выходѣ изъ дому, накидывали верхнюю, широкую. Верх¬ 
няя обыкновенно была дороже рубашки. Смыслъ словъ Спасителя: кто за¬ 
хочетъ судиться съ тобою и проч. слѣдующій: если кто по суду хочетъ 
отнять у насъ что либо цѣнное, должно отдать ему и болѣе цѣн¬ 
ное, т. е. не только удовлетворить его, но сдѣлать для него больше. Впро¬ 
чемъ этимъ не запрещается законная защита собственности, а равно и пра¬ 
вая тяжба на судѣ. Ап. Павелъ, узнавъ, что въ Коринѳской церкви происхо¬ 
дятъ тяжбы, не запрещаетъ ихъ рѣшительно христіанамъ, а говоритъ только: 
для чего они не хотѣли лучше быть обиженными, но обижаютъ сами? (1 Кор. 
6, 7. Мих.)—„Съ чѣмъ я самъ-то останусь, если отдамъ послѣднее свое?к ска¬ 
жетъ ли кто. Св. Златоустъ такъ успокоиваетъ такого человѣка: „во пер¬ 
выхъ, никто не нападаетъ на людей, имѣющихъ истинно христіанское распо¬ 
ложеніе, и во вторыхъ, всегда найдутся добрые людп, чтобы помочь обижен¬ 
ному.а У еванг. Матѳея еще сказано: кто принудитъ тебя итти съ нимъ 
одну версту, иди съ нимъ двѣ. Эти слова Спасителя значатъ слѣдующее: 
если потребуется твоя услуга, даже несправедливо и съ принужденіемъ, ока¬ 
жи и такую услугу, и дѣлай при этомъ еще больше, чѣмъ требуютъ отъ тебя. 

30. йсжкол\^ же прослцклѴь1 оу тене Всякому, просящему у тебя, давай, 

дли: й ш взимлюфлго твод не йстжз^й. и отъ взявшаго твое не требуй назадъ, 

Всякому просящему у тебя дай. т. е. не отказывай ближнему, когда 
онъ проситъ у тебя пособія въ нуждѣ, будь это нужда въ чемъ либо веще¬ 
ственномъ пли духовномъ, напр., нужда въ пищѣ, и нужда въ добромъ совѣтѣ 
и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что этими словами о добротѣ по отношенію къ ближ¬ 
нему не исключаются нѣкоторыя условія и обстоятельства, когда давать про¬ 
сящему не только не полезно, но и вредно. Наприм., сообразно ли съ хри¬ 
стіанскою любовію подать ядъ желающему лишить себя жизни, или подать 
ножъ требующему его, убійцѣ? Подобно сему не будетъ грѣхомъ противъ 
христіанской любви отказать въ милостынѣ извѣстному лѣнтяю или пьяницѣ. 
Такъ Святитель Тихонъ Задонскій самъ пе помогалъ и запрещалъ помогать 
такимъ. Отъ взимающаго твоя не истязуй (отъ взявшаго твое не требуй на- 
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задъ). У еванг. Матѳея: отъ хотящаго занятъ у тебя ж отвращайся. Это 
значитъ то же, т. е. не отказывай въ нуждѣ ближнему. „Взаймы давай не съ 
ростомъ, но простой заемъ для пользы ближняго," толкуетъ эти слова Господа 
блаж. Ѳ.еоФилактъ. А въ другомъ мѣстѣ Спаситель требуетъ еще большаго, 
говоря, чтобы мы давали и тѣмъ, отъ коихъ не надѣемся получить,—взаймы 
давайте,, не ожидая ничего (см. ст. 35. Злат.). 

Зач. 26-е. Ученіе Христово о любви ко врагамъ и вообще къ 
ближнимъ (окончаніе). 

Читается въ 19-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

31. Н Акоже ѵбфете, да творжтх валѵх И какъ хотите, чтобы съ вами по- 

человѣцы, й вы творите илах та вожде. ступали люди, такъ и вы поступайте 
съ ними. 

Это—превосходное правило. Оно поясняетъ вообще правило Христово о 
любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ (Матѳ. 22, 40): во всемъ, какъ хо¬ 
тите, чтобы съ вами поступали люди, такъ поступайте и вы съ ними, т. е. 
все, чего мы желаемъ и ожидаемъ отъ другихъ для себя, должны дѣлать сами 
для нихъ, поставивъ себя въ ихъ положеніи, а ихъ въ нашемъ. Напримѣръ, 
желаемъ, чтобы помогли намъ въ нуждѣ, поможемъ и мы другимъ въ такомъ 
же случаѣ; не желаемъ, чтобы обижали насъ, не должны и сами обижать дру- 
гихъ. О, еслибы исполнялось это правило! Тогда не было бы среди насъ 
ничего незаконнаго, несправедливаго и насильственнаго. Не было бы ни обидъ, 
ни судовъ, ни хищеній, ни убійствъ, ни распрей, ни войны, ни бѣдности. У 
еванг. Матѳея здѣсь прибавлено: въ этомъ законъ и пророки (7, 12,), т. е. въ 
томъ, чтобы такъ поступать, состоитъ сущность всего ветхаго, какъ равно и 
новаго христіанскаго, завѣта. 

32. Й дфе лювите лювАфЫА вы, кда И если любите любящихъ васъ, ка- 

вдлай влгть (сть; ибо и грѣшницы люба- кая вамъ за то благодарность? ибо и 
фЫА н^х любатй. грѣшники любящихъ ихъ любятъ. 

„ И если дѣлаете добро тѣмъ, которые 
33. и Дфе Благотворите влдготворА- | вамъ дѣлаютъ добро, какая вамъ за то 

фЫЛАй вдллх, кал вдлах глгтіі есть; ибо й благодарность? ибо и грѣшники то же 

грѣшницы тожде творлтх. дѣлаютъ. 

, г ^ И если взаймы даете тѣмъ, отъ ко- 
34. И аціе вздилах даете, ш ни^же торыхъ надѣетесь получить обратно, 

чаете воспр'іАтн, вал бдлах блгть есть; ибо какая вамъ за то благодарность? ибо 
й грѣшницы^ грѣшникишх взайлѵх даваютх, и грѣшники даютъ взаймы грѣшникамъ, 

да воспріилАѣтх рлвнаА. чтобы получить обратно столько ?ке. 

Любить тѣхъ, которые любятъ насъ, легко; въ этой любви нѣтъ осо¬ 
беннаго подвига: посему что же и награждать за такую любовь? Кая вамъ бла¬ 
годать (благодарность) есть, по еванг. Матѳею (5, 46): кую мзду имате (ка¬ 
кая вамъ награда)? Такую любовь имѣютъ и грѣшники, по Матѳею, мытари. 
И грѣшницы любящія ихъ любятъ-, по Матѳею, не то же ли дѣлаютъ и мы¬ 
тари"! Грѣшники, это—всѣ тѣ, которые не суть послѣдователи истинной вѣры, 
вѣры Христовой, а руководящіеся въ своей дѣятельности побужденіями при¬ 
роды. И такіе люди дѣлаютъ добро, напр. любятъ тѣхъ, кто ихъ любитъ; но 
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это—не добродѣтель въ строгомъ христіанскомъ смыслѣ, не подвигъ, и потому 
не заслуживаетъ особенной награды (Мах.). О мытаряхъ чпт. въ объясн. 12 
ст. 3 гл. 

35. О едче лювйте враги ваша, и вла- Йо вы любите враговъ вашихъ, и 
готворнте, й взайлѵа дайте ничесюже чаю- благотворите, и взаймы давайте, не 
фе: и вздета дазда ваша ланога, й ведете ожидая ничего; и будетъ вамъ награ- 

енве вышнагш: ыікш той влгй есть на да великая, и будете сынами Всевыш- 

везБЛгодатнЫА й злы а. няго; ибо Онъ благъ и къ неблагодар¬ 
нымъ и злымъ. 

О любви ко врагамъ чит. выше въ объясн. ст. 27. Будете сынами Вышняго 
(Всевышняго). Любовь ко врагамъ есть столь высокая и духовная добродѣтель, 
что достигшій ея становится ближайшимъ къ Богу,—сыномъ Всевышняго, по 
Матѳею, Отца небеснаго. Ибо хотя всѣ люди—дѣти одного Отца небеснаго, 
какъ Творца и Промыслителя, но не всѣ дѣти,—по благодатному христіанско¬ 
му усыновленію. Той благъ есть на безблагодатныя и злыя (Онъ благъ къ 
неблагодарнымъ и злымъ). У еванг. Матѳея прибавлено (5, 45): Онъ повелѣваетъ 
солнцу Своему восходить надъ злыми и'добрыми и посылаетъ дождь на правед¬ 
ныхъ и неправедныхъ. Это—прекрасный и понятный для всякаго образъ всеобъ¬ 
емлющей любви Воягіей. Любящіе враговъ—истинные подражатели Богу, по¬ 
тому—и ближайшія Его дѣти. У еванг. Матѳея тутъ еще сказано (5, 47): если- 
привѣтствуете толыео братьевъ вашихъ (цѣлуете други ваша), что особеннаго 
дѣлаете? Не танъ же ли поступаютъ и язычники? Цѣлованіе или привѣтствіе 
служитъ выраженіемъ любви и мира. Други—братья, это—близкіе къ намъ 
люди, которые по естественному чувству могутъ отвѣчать на наше привѣт¬ 
ствіе и любовь—любовью. Что лишше творите, (что особеннаго дѣлаете), 
когда любите и привѣтствуете только друзей—братьевъ своихъ? Это — есте¬ 
ственное чувство, которое свойственно и поврежденной грѣховной человѣче¬ 
ской природѣ и людямъ, не имѣющимъ истинной религіи, кланяющимся лозкнымъ 
богамъ или идоламъ, такъ называемымъ язычникамъ. Что же это за любовь? 
Что особеннаго дѣлаете? За что яге тутъ награждалъ васъ Богу? 

36. Кадите оуво милосерди, іАкоже й Итакъ будьте милосерды, какъ и 
бЦй ваша лалрдй есть. Отецъ вашъ милосердъ. 

Будите милосерда и пр. У еванг. Матѳея совершенны,—понятіе болѣе об¬ 
ширное, чѣмъ милосердіе. Такъ какъ недоетшкимо для насъ божественное со¬ 
вершенство или святость (Матѳ. 19, 21. Іак. 3, 2), то посему здѣсь разумѣет¬ 
ся не равенство человѣка съ Богомъ, а нѣкоторое внутреннее уподобленіе 
Богу (Мих.). 

Зач. 27-е. Ученіе Христово о нѳоеуясденіи другихъ. 

Читается въ пятокъ 20-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

37. Й не садите, й не с^датй ваш: . Не судите, и не будете судимы; не 
(й) не шс&кдайте, да не юс&кдени ведете: осуждайте и не будете осуждены; про- 

йп^цілйте, й (йп&татй ваш: щайте, и прощены будете; 

Между словами не судите и не осуждайте различіе состоитъ въ томъ, 
что подъ сужденіемъ можно разумѣть пересуды незлобные, а подъ осужденіемъ 
злобные. Сіи послѣдніе обыкновенно происходятъ отъ самолюбія и самомнѣнія, 
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а не по необходимости, и лишь по личнымъ какимъ побужденіямъ, для разгово¬ 
ровъ, часто для униженія и насмѣшекъ, и за незначительные нравственные 
недостатки, и притомъ ведутся такими людьми, которые сами часто порочнѣе 
судимыхъ. (Злат, и ѲеоФ.) “Поучая не осуждать, по всей вѣроятности, Го¬ 
сподь особенно имѣлъ въ виду Фарисеевъ, которые, гордясь своею мнимою пра¬ 
ведностію, строго судили о дѣйствіяхъ другихъ (какъ наприм. одинъ изъ нихъ 
въ притчѣ о мытарѣ и Фарисеѣ, Лук. 18, 10—14), а самихъ себя не стара¬ 
лись исправлять, напр. убійцу по закону осуждали на смерть, а сами без¬ 
законно убивали пророковъ, прелюбодѣевъ подвергали наказанію, а сами пре¬ 
любодѣйствовали, воровъ губили, а сами были похитителями чужихъ состо¬ 
яній,а пишетъ св. Аѳанасій Великій. Такое сужденіе о другихъ и Апо¬ 
столъ тоже строго запрещаетъ, когда говоритъ: кто ты, осуоюдающій чу¬ 
жого раба? Предъ своимъ Господомъ стоитъ онъ или падаетъ (Рим. 14, 4 ). 
Сужденіе же благонамѣренное и оцѣнка дѣйствій другихъ, основанныя на 
истинномъ пониманіи дѣла и на ревности о славѣ Божіей и пользѣ ближняго, 
и сообразное съ этимъ сужденіемъ свое собственное дѣйствіе, конечно, не 
запрещается; такъ какъ оно необходимо вообще въ жизни, особенно же въ 
жизни общественной. И Самъ I. Христосъ, (Мат. 23) и Апостолы, (напр. 
Дѣян. 5, 5. 9.) и всѣ истинные ихъ послѣдователи (св. отцы на соборахъ) 
всегда судили и осуждали, напр., дѣйствія, противныя вѣрѣ и благочестію и 
принимали противъ всего, по пхъ сужденію, злого, извѣстныя мѣры (Мих.). 
И еслибы не было обличителей и наказателей, все пришло бы въ разстройство 
и въ церкви, и въ гражданскихъ и семейныхъ обществахъ. Что Господь не 
запрещаетъ судить всѣмъ безъ исключенія, а только тѣмъ, которые сами, бу¬ 
дучи заражены многими и тяжкими грѣхами, порицаютъ другихъ и за мало¬ 
важные проступки, это видно изъ дальнѣйшихъ словъ Его (ст. 41. 42). 
Отпущайте (прощайте), и отпустятъ вамъ (и прощены будете), сказано 
въ соотвѣтствіе словамъ: не судите, и не будете судимы, т. е. будьте сни¬ 
сходительны, и Самъ Господь, Судія будетъ милостивъ къ вамъ. У еванг. 
Матѳея здѣсь прибавлено (7, 2): какимъ судомъ судите.,такимъ будете судимы, 
какою мѣрою мѣрите, такою и вамъ будутъ мѣритъ. Эти слова были пого¬ 
воркою у евреевъ. Здѣсь разумѣется судъ какъ людской, такъ въ особенно¬ 
сти Божій. Какъ мы судимъ о другихъ, такъ же точно и другіе судятъ о насъ. 
А Господь осудитъ насъ за то, что мы судили другихъ, самихъ же себя не 
исправляли. „Осуждая другого, мы осуждаемъ не его, а себя самихъ. Ибо 
какъ отпущеніе грѣховъ первоначально зависитъ отъ насъ, такъ и въ семъ 
судѣ мы же полагаемъ извѣстную мѣру собственнаго осужденія,“ пишетъ св. 
Златоустъ. 

38. длите, іі ддстсА нллѵл: ллѣр^> довр&, 
нлткліА' й потрлсн^1 и прелішдюф&А дл- 
дат7> ил лоно влше: тою во ллѣрою, |ю?ке 
ллѣрите, возлліритсд вша. 

давайте, и дастся вамъ: мѣрою доб¬ 
рою, утрясенною, нагнетенною и пе¬ 
реполненною отсыплютъ вамъ на лоно 
ваше; ибо какою мѣрою мѣрите, та¬ 
кою же отмѣрится и вамъ. 

Мѣру добру (мѣрою доброю), т. е. полною, не уменьшенною, наткану и 
потрясну (утрясенною и нагнетенною). Образъ взятъ отъ мѣры сыпучихъ 
тѣлъ и рыхлыхъ вещей: если насыпать мѣру сыпучихъ тѣлъ и утрясти, или 
положить въ мѣру рыхлыхъ вещей и нагнести, то войдетъ ихъ въ мѣру 
болѣе. Дадятъ (отсыплютъ) въ лоно ваше. Въ лоно—въ пазуху. Образъ взятъ 
отъ того, что простые, бѣдные людп кладутъ вещи въ пазуху. Тою бо (такою) 
мѣрою, еюже (какою) мѣрите, возмѣрится (отмѣрится) вамъ. Это было по¬ 
говоркою у евреевъ. Такимъ образомъ, всѣ эти слова Спасителя означаютъ 
то, что кто по любви христіанской много даетъ нищимъ, и вообще много 
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дѣлаетъ добра другимъ; тотъ получаетъ въ воздаяніе много и на землѣ, по¬ 
тому что къ добрымъ бываютъ добры другіе: особенно же получитъ тотъ 
обильное воздаяніе на небѣ отъ правосуднаго и милосердаго Бога. У еванг. 
Матѳея въ рѣчи Господа о неосужденіи предъ словами: какою мѣрою мѣрите, 
такъ и вамъ будутъ мѣритъ, сказано: какимъ судомъ судите, такимъ будете 
судимы. Эти слова по отношенію къ грѣху осужденія другихъ имѣютъ слѣдую¬ 
щій смыслъ: какъ мы осуждаемъ другихъ, такъ же точно осуждаютъ и насъ 

.другіе*, особенно же осудитъ Господь, Онъ осудитъ насъ и за то, что мы 
«удили другихъ, самихъ же себя не исправляли (Чит. объясн. 37 ст.). 

Сказалъ также имъ притчу: можетъ 
ли слѣпой водить слѣпого? не оба ли 
упадутъ въ яму? 
Ученикъ не бываетъ выше своего 

учителя; но, и усовершенствовавшись, 

будетъ всякій, какъ учитель его. 

Притчу о слѣпцахъ, какъ равно и объ ученикѣ, по еванг. Матѳею (15, 
14 и др. 10, 24 и др.), Господь изрёкъ въ другое время; здѣсь же онѣ постав¬ 
лены св. Лукой совершенно отрывочно, безъ связи съ предшествующею и по¬ 
слѣдующей рѣчью. По всей вѣроятности, Господь повторилъ ихъ; такъ какъ 
несомнѣнно, что Онъ повторялъ Свои изреченія. Притча о слѣпцѣ, по Мат¬ 
ѳею, направлена противъ Фарисеевъ. Господь называлъ Фарисеевъ слѣпыми 
вождями, потому что, измышляя свои ученія, они не видѣли свѣта слова 
Божія, подобно тому, какъ слѣпой не видитъ естественнаго свѣта, и учили 
другихъ этимъ своимъ ученіямъ. Господь называлъ слѣпымъ и руководимый 
Фарисеями народъ, потому что онъ былъ несвѣдущъ въ законѣ и по этой при¬ 
чинѣ слѣпо слѣдовалъ ученіямъ Фарисейскимъ. А если слѣпой ведетъ слѣпого, 
то оба упадутъ въ яму. Такъ Фарисеи, заблуждаясь сами, вводили въ заблуж¬ 
деніе и народъ, который учили; гибли сами, губили и другихъ. „Большое зло 
быть слѣпымъ, замѣчаетъ Златоустъ, но при слѣпотѣ занимать должность 
руководителя есть двоякое, или даже троякое преступленіе.а Да вникнутъ въ 
эти слова святителя всѣ руководители раскола и разныхъ сектъ!.. Притча объ 
учителѣ по Матѳею сказана Апостоламъ. Ею Господь указывалъ Апосто¬ 
ламъ, что при проповѣданіи Его ученія они не должны ожидать для себя 
участи, лучшей Его Самого—имъ предстоятъ многія скорби, точно такъ же, какъ 
и Ему Самому. Обѣ эти притчи были народными поговорками и прилагались 
въ рѣчи по разнымъ случаямъ. 

41. Что же вйдиши сѣ’чёцх, иже есть Что ты смотришь на сучекъ въгла- 

во шчесй врата твоепи, вервна же, |же зѣ брата твоего, а бревна въ твоемъ 
Ість во бчесй твоёлѵа, не чтеніи; глазѣ не чувствуешь? 

Здѣсь рѣчь иносказательная. Подъ сучкомъ или спицею разумѣются не¬ 
значительные, а подъ бревномъ большіе нравственные недостатки въ дѣйствіи 
или поведеніи нашемъ. Такимъ образомъ, слова. Спасителя: что ты смотришь 
на спицу и проч. значатъ то, что мы болѣе склонны примѣчать незначитель¬ 
ные недостатки въ ближнихъ, чѣмъ сознавать большіе свои собственные, 
тогда какъ должно быть наоборотъ. Такъ царь Давидъ разгнѣвался на чело¬ 
вѣка, который отнялъ овцу у бѣдняка сосѣда, а самъ не видѣлъ своего тяж¬ 
каго преступленія—отнятія жены у Урія и лишенія его жизни. 

39. Рече же притчѣ или: ёдл лаожетх 
•слѣпёцй слѣпца водйти; не бва ли в/. 
ллА’ впадетасж; 

40. Нѣсть оученйкь над оучйтелл свое¬ 
го : совершена же всжк'л вДдетг, жкоже (и) 
оучйтель ёгш. 
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42. Или влкщ люжещи. ре щи врлЦ> тво$- 
л\)Ь врлте, щстлви, да йзл\^ Л'чецд, ііже 
есть ВО ОЧССЙ ТВОСЛДЙ, САДАХ СЪфДГО во 
бчесй твоедлх вервнд нс вида; Лнцшіре, 
нзмн первѣе цервно из бчеЦ твоегш, 
И ТОГДА ПрозриШЦ ГщАТИ С^ЧСЦ'Л из бир¬ 
се врдтл твоегш. 

Иди какъ можешь сказать брату тво¬ 

ему: братъ ! дай, я выну су чекъ изъ 
гдаза твоего, когда самъ ве видишь 
бревно въ твоемъ глазѣ? Лицемѣръ!: 

вынь прежде бревно изъ твоего глаза., 

и тогда увидишь, какъ вынуть сучекъ, 

изъ глаза брата твоего. 

Въ этихъ словахъ продолжается иносказательная рѣчь п указывается, 
какъ несправедливо укорять ближняго за погрѣшности, тогда какъ въ самихъ 
себѣ мы имѣемъ и можемъ и мѣдь гораздо больціе этихъ погрѣшностей. Съ 
другой стороны, здѣсь указывается на то, что когда мы сумѣемъ и сможемъ 
искоренять въ самихъ себѣ пороки, тогда сумѣемъ и сможемъ истреблять и 
недостатки въ другихъ; тогда и судить о другихъ мы будемъ правильнѣе, т. е.. 
не будемъ осуждать ихъ изъ самолюбія, тщеславія и лицемѣрія, и судя ихъ, 
будемъ относиться къ нимъ не съ гордостію, а съ любовію, не порицая и понося,, 
а вразумляя, не обвиняя, но совѣтуя. „Итакъ видишь, замѣчаетъ св.. 
Златоустъ, Спаситель не запрещаетъ судить, но прежде, велитъ изъять бревно 
изъ собственнаго глаза, и тогда уже исправлять согрѣшенія другихъ. Веди 
же не радишь о самомъ себѣ, то очевидно, что и брата своего судишь не 
изъ доброжелательства къ нему, а изъ ненависти и, желанія опозорить его.а 
Замѣчательно, что І. Христосъ осуждающаго ближняго называетъ лице¬ 
мѣромъ . Такой человѣкъ обыкновенно показываетъ себя какъ бы добро¬ 
дѣтельнымъ, а на самомъ дѣлѣ онъ злой и гораздо луже осуждаемаго—истинно, 
лицемѣръ. 

Нѣтъ добраго дерева, которое при¬ 

носило бы худый плодъ; и нѣтъ худа,- 

го дерева, которое приносило бы плодъ 
добрый. 

Ибо всякое древо познается по пло¬ 

ду своему; потому что не собираютъ 
смоквъ съ терновника, и не снимаютъ 
винограда съ кустарника. 

43. Нѣсть во древо довро, ТВОрА пдодд 
зла; ниже древо зло, твор* плода доврд. 

44. Нсако во древо и) плода своего 
иозклетеж: не (0 терні'А во чеш^тх елш- 
ВВЫ, НИ (І) КОПИНЫ ІЛАЛЮТ2 ГрШЗДІА. 

Въ этихъ и дальнѣйшихъ словахъ Іисусъ Христосъ даетъ средство- 
узнать или вообще разузнавать нехорошихъ людей и лжеучителей, и отличать, 
сихъ послѣднихъ отъ истинныхъ учителей (у еванг. Матѳея тутъ сказано: бе¬ 
регитесь Ажепророкооо, которые приходятъ къ вамъ въ овечьей одеоюдго, а вну¬ 
три суть волки хищные (7, 15); это—не посредствомъ ученія или слова, кото¬ 
рое для простыхъ и неопытныхъ бываетъ трудно распознать, а посредствомъ, 
дѣлъ или образа жизни, какъ они ведутъ себя. Плоды изображаютъ человѣ¬ 
ческія дѣла, подобно тому, какъ растущее дерево изображаетъ самого чело¬ 
вѣка или жизнь и поведеніе его (Чит. 13, 6—У). О качествахъ дерева судятъ 
обыкновенно по плодамъ, а не по листьямъ и цвѣтамъ. Цвѣты на деревѣ мо¬ 
гутъ быть и красивые и благоухающіе, и листья густые и нѣжные; но это 
только—украшеніе. Хорошъ плодъ, значитъ, хорошо и дерево; худъ плодъ," 
худо и дерево, и на хорошемъ деревѣ не растутъ плоды дурные, равно какъ 
и наоборотъ: не отъ, терніи бо чешутъ смоквы, ни отъ купины емлютъ гроздья 
(не собираютъ смоквъ съ терновника и не снимаютъ винограда съ кустар¬ 
ника). Такъ точно и отъ лжеучителя или худого человѣка нельзя ожидать, 
истинно христіанскихъ, высокихъ добродѣтелей, особенно смиренія, хотя-бы 



Стцхи 45—46.. Г | А В А VI. 105 

дѣда его и имѣли; внѣшній видъ добродѣтели. У еванг. Матѳея прибавлено: 
по плодамъ, т. е. по дѣламъ, но жизни, ущ узнаете мтз,--поймете, отличите- 
ИСТИННЫХЪ ОТЪ, ЛОЖНЫХЪ, хорошихъ ОТЪ худыхъ.., 

45. Блп'й человѣку (о влгдщ сокроаифл Добрый человѣкъ изъ добраго еокро- 

сердил свое по кзнбситх влгое: й зль'ій вища сердца своего выноситъ доброе-, 

человѣка (у зллгш сокровнфл серди,л свое- а злой человѣкъ изъ злого сокровища 
гш йзнбситв злое: ш йзвыткл во серДЦД сердца своего выноситъ злое: ибо отъ 
гллголюта оустл <Дш. избытка сердца говорятъ уста его. 

Сердце человѣческое представляется сокровищницею, въ которой у добп 
раго человѣка хранится доброе, а у злого—злое; и изъ этой сокровищницы 
они берутъ или выносятъ, т. е. говорятъ, добрые—доброе, а злые—злое. Отъ 
избытка сердца глаголютъ (говорятъ), уста его, ъ. е. уста говорятъ обыкно¬ 
венно то, чѣмъ переполнено сердце, что находится въ сердцѣ. 

Зач. 28-е. Объ истинной святости, и заключеніе нагорной бесѣды—о. 

томъ, кому подобны люди, исполняющіе и не исполняющіе ученіе- 

Христово. 

Читается въ среду 2 0-й недѣли по Пятидесятницгъ. 

46. Что же л ж. зовете: гди,. гди, й не Что вы зовете меня: Господи! Го,- 

творите, ілже глголю; споди! и не дѣлаете того, что Я го¬ 
ворю? 

У еванг. Матѳея это выражено такъ: Не всякій, говорящій Ынѣ: Госпо¬ 
ди! Госггоди! войдетъ въ царство небесное, но исполняющій волю Отца Моею 
небеснаго (7, 21). Здѣсь Господь прямо, безъ иносказанія, продолжаетъ рѣчь о 
томъ, о чемъ говорилъ выше подъ образомъ дерева, т. е. объ истинныхъ и 
ложныхъ учителяхъ и вообще о хорошихъ и худыхъ людяхъ. Выраженіе: взы¬ 
вать къ I. Христу: Господи, Господи, значитъ признавать Его своимъ учите¬ 
лемъ, исповѣдывать вѣру въ Него, какъ въ Господа и Спасителя. Не всякій изъ 
такихъ войдетъ въ царство небесное, т. е. получитъ блаженство на небѣ, хотя 
бы видимо былъ членомъ царства Христова, т. е. Церкви Его на землѣ; но толь¬ 
ко тотъ, кто, вмѣстѣ съ вѣрою во Христа, всегда и во всемъ исполняетъ волю- 
Его, выраженную въ данномъ Имъ законѣ, именно ведетъ жизнь истинно-христіан¬ 
скую, добродѣтельную—подобно доброму дереву, приноситъ добрые плоды. У 
еванг. Матѳея тутъ еще прибавлен^. Многіе скажутъ Мюь въ тотъ дегіь: Го¬ 
споди! Господи! не отъ Твоего ли ‘смете мы-пророчествовали? и г се Твоимъ ли 
именемъ бгьеѳвъ изгоняли9 л-и^не Твоимъ ли именемъ многія чудеса творили? II 
тогда объявлго имъ: Я никогда не зналъ васъ; отойдите отъ Меня, дѣлаю¬ 
щіе беззаконіе (7, 22. 23). Въ тотъ день, Т: е. въ день суда, какъ день 
извѣстный и ожидаемый (Зигаб.). Не въ Твое ли имя, т. е. произнося Твое- 
имя, по силѣі Твоего имени (Дѣян. 3, 6). Пророчествовали, не въ смыслѣ, 
только предоказанія будущаго, но и учительства (1 Кор. 12, 10). Бѣсовъ изго¬ 
няли, т. е. исцѣляли тѣхъ, которые были одержимы злыми духами (См. 
объясн. гн. 4, ст. 33). Многія чудеса творили, т. е. производили дѣйствт 
необыкновенныя,—такія, какія нельзя сдѣлать однѣми человѣческими силами- 
или искусство:;^, но которыя совершаются сверхъ-естественною, божествен¬ 
ною силою, напр., исцѣленіе больного словомъ или прикосновеніемъ рукщ 
воскрешеніе мертваго и т. и. 
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Изъ церк. исторія извѣстно, что въ началѣ христіанскихъ временъ иные 
изгоняли бѣсовъ, хотя сами были людьми недостойными, ведшими жизнь небла¬ 
гочестивую; демоны обращались въ бѣгство собственно отъ произносимаго эти¬ 
ми людьми имени Господа Іисуса. Это совершенно возможно, потому что благодать 
дѣйствуетъ и чрезъ недостойныхъ: такъ, напр., мы освящаемся и отъ недо¬ 
стойныхъ священниковъ; и Іуда предатель творилъ чудеса (ѲеоФ. и Злат.). 
На возможность таковыхъ даровъ у людей недостойныхъ указываетъ ап. Па¬ 
велъ, когда говоритъ, что хотя бы кто имѣлъ даръ пророчества и даръ чудо¬ 
творенія, наприм. переставлялъ горы, но не имѣлъ любви,—существеннаго свой¬ 
ства истиннаго христіанина, онъ—ничто (1 Кор. 13, 1—2). 

И тогда Я объявлю имъ: Я никогда не зналъ васъ, т. е. не признавалъ 
за Своихъ, такъ какъ вы не были истинными Моими послѣдователями, христіа¬ 
нами (Лук. 13, 27). Если и сказано Апостоломъ: всякій, кто призоветъ имя 
Господне, спасется (Рим. 10, 13), то сказано о такихъ, которые призываютъ 
его нелицемѣрно—показываютъ вѣру свою въ добрыхъ дѣлахъ (2 Тим. 2, 19). 
О такой неистинной вѣрѣ ап. Іаковъ пишетъ: Что пользы, братія моя, 
если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, а дѣлъ не имѣетъ? Можетъ ли 
эта вѣра спасти ею (2, 14)? Подобнымъ образомъ и бѣсы вѣруютъ (19). Вѣ¬ 
ра., если не имѣетъ дѣлъ, мертва (17). Послѣ этого можно ли говорить, какъ 
говорятъ лютеране и нѣкоторые изъ нашихъ сектантовъ: пашковцы, штунди- 
сты, что для спасенія должно только вѣровать? Дѣлающіе беззаконіе —то же, 
что не поступающіе, по ученію Христову, т. е. ведущіе худую жизнь. 

47. ІіСЖКй грждый ко лміѣ, й слышлй 
словесл Л\0Ж й творж Ж, СКЛжѢ валла, ко- 
Л\Ѣ есть П0Д0ВСНЙ. 

'48. Подо пеня есть человѣкѣ зйздѣ’ціѣ7 
Хралмшѣ7, ііже йскопл й оуглѣ7вй, й поло¬ 
жи основаніе на камени: наводненію же 
вывиіѢ, припаде рѣка (ко) уралитѣ той, 

й не може поколевати еж: Основана во 
вѣ на калаени. 

49. Сльішавый же й не сотворнвый, 
подовенй есть человѣкѣ7, создавшелаѣ7 у ра¬ 
ла и нѢ на зелалй вез шсновлніж: кй нёйже 
припаде рѣка, й авіе падёсд, й высть раз¬ 
рѣшеніе уралиты тож вёліе. 

Всякій, приходящій ко Мнѣ и слу¬ 

шающій слова Мои и исполняющій ихъ, 

скажу вамъ, кому подобенъ. 

Онъ подобенъ человѣку, строющему 
домъ, который копалъ, углубился и 
положилъ основаніе на камнѣ, по¬ 

чему, когда случилось наводненіе, и 
вода наперла на этотъ домъ, то не 
могла поколебать его, потому что онъ 
основанъ былъ на камнѣ. 

А слушающій и неисполняющій по¬ 

добенъ человѣку, построившему домъ 
на землѣ безъ основанія, который, 

когда наперла на него вода, тотчасъ 
обрушился; и разрушеніе дома сего 
было великое. 

Нагорную бесѣду Свою I. Христосъ оканчиваетъ сравненіемъ людей, 
слушающихъ Его ученіе и исполняющихъ или не исполняющихъ оное, и тѣмъ 
показываетъ, какъ важна и полезна добродѣтель и для здѣшней земной жизни. 
Человѣка, который слушаетъ слова Его и исполняетъ, т. е. ведетъ жизнь, сообраз¬ 
ную съ Его ученіемъ, истинно христіанскую, добродѣтеп ную, Онъ уподоб¬ 
ляетъ тому, кто строитъ свой домъ на камнѣ; а который только слушаетъ, 
но не исполняетъ—строющему свой домъ прямо на землѣ, безъ основанія. 
Палестина, гдѣ жидъ и училъ Господь,—страна въ большей части гористая 
и холмистая, и поэтому случаются въ ней внезапно стремительные и пролив¬ 
ные дожди съ сильными бурями. Обыкновенно, во время такихъ дождей, гор¬ 
ные рѣчки, потоки и ручьи, стоявшіе почти сухими впродолженіе бездождія, 
вдругъ наполняются водою, съ большою стремительностію низвергаются на 
равнины и при этомъ увлекаютъ за собою все, что попадается имъ на пути. 
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Иногда цѣлыя зданія не могутъ противостоять силѣ воды на пути ея, особен¬ 
но, если они нс твердо построены, напр. на песчаномъ грунтѣ. Подмытыя, 
они падаютъ и разносятся водою. Но такъ какъ въ Палестинѣ много скалъ и 
камней, то, конечно, безопаснѣе строить дома на нихъ, что и дѣлали болѣе 
благоразумные люди. Подобнымъ образомъ бури искушеній и бѣдъ постоянно 
грозятъ всѣмъ намъ и со стороны злого духа-искусителя, и со стороны всѣхъ 
людей, слушающихъ діавола, и даже со стороны насъ самихъ, вслѣдствіе на¬ 
шей слабости. Всякую минуту легко и быстро мы можемъ потерять свое здо¬ 
ровье, счастіе, богатство и съ этимъ душевное спокойствіе. И что яге? Когда 
эти бѣды и искушенія касаются тѣхъ изъ насъ, которые живутъ по слову 
и закону Христову, то таковые, имѣя твердыя основанія,—вѣру и любовь въ 
своемъ сердцѣ, могутъ перенести ихъ- тогда какъ, наоборотъ, у тѣхъ, кои не 
исполняютъ заповѣдей Христовыхъ, не достаетъ силъ противиться бѣдамъ 
и искушеніямъ, и таковые обыкновенно легко впадаютъ въ отчаяніе и часто 
погибаютъ. Такъ не погибли многострадальный Іовъ, царь Давидъ, ап. Петръ 
и всѣ’ прочіе Апостолы, когда возставали противъ нихъ враги Христовы. При¬ 
мѣры погибели нерѣдко видимъ мы вокругъ себя—напр. на людяхъ, погряз¬ 
шихъ въ порочной жизни, и особенно на самоубійцахъ. „Желаешь ли ты, чтобы 
тебя ничто не могло опечалить? Стоитъ только тебѣ оградить себя исполнені¬ 
емъ заповѣдей Христовыхъ, учитъ св. Златоустъ. Захочетъ ли врагъ отнять 
у тебя имѣніе? Но Христосъ заповѣдалъ тебѣ не давать никакой цѣны зем¬ 
нымъ стяжаніямъ. Будетъ ли злословить тебя? Но Христосъ повелѣваетъ тебѣ 
молиться за враговъ и обѣщаетъ великую награду за терпѣніе. Убьетъ тебя? 
Но чрезъ это онъ только приготовитъ тебѣ мученическую награду. Тогда какъ 
еще нѣтъ бѣдъ, не видно искушеній, а порочный человѣкъ у?ке тревоягится въ 
своей совѣсти (Прит. 28, 12), терпитъ муку прежде вѣчныхъ мученійа. 

У еванг. Матѳея тутъ прибавлено: когда 1. Христосъ окончилъ слово 
сіе, т. е. нагорную проповѣдь, то народъ дивился ученію Ею. Дивился пото¬ 
му, что слышалъ въ Его ученіи много новаго и особеннаго. Дивился про¬ 
стой народъ, но не книжники и Фарисеи- если они и были тутъ, то только мучи¬ 
лись отъ зависти. Ибо Онъ училъ ихъ, какъ власть имѣющій, а не какъ книж¬ 
ники и фарисеи (7, 28. 29). Такъ училъ I. Христосъ, потому что былъ не 
простой, а Божественный Учитель, имѣлъ власть не только изъяснять законъ, 
но и пополнять и отмѣнять его, а поэтому и могъ говорить такъ, какъ ни 
одинъ изъ людей. И самое ученіе Христово было, какъ подобаетъ быть боясе- 
ственному, просто и возвышенно:, тогда какъ ученіе книжниковъ и Фарисеевъ 
по большей части состояло въ мелочахъ и безполезныхъ словопреніяхъ (Мих.). 
Слово Господне было выше древнихъ пророковъ, тѣ говорили: сія глаголетъ 
Господь, а Христосъ, какъ Богъ, говорилъ: Азъ глаголю вамъ. 

ГЛАВА Ш 

Зач. 29-е. Исцѣленіе слуги сотника въ г. Капернаумѣ. 

Читается въ субботу 22-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ исцѣленіи слуги сотника въ Капернаумѣ повѣствуется и у еванг. 
Матѳея (8, 5—13); но Лука повѣствуетъ о семъ съ значительною разницею 
противъ него, такъ что нѣкоторые полагаютъ, что это—два разныя событія. 
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Различіе состоитъ въ томъ, что у еванг. Матѳея сотникъ самъ говоритъ съ І„ 
Христомъ, а у Луки не самъ, а чрезъ другихъ. По Матѳею, сотникъ гово¬ 
ритъ, что онъ недостоинъ, чтобы Христосъ вошелъ въ домъ къ нему, а но 
еванг. Лукѣ, онъ посылалъ просить Господа къ себѣ. Но первое разногласіе 
объясняется тѣмъ, что еванг. Матѳей употребляетъ въ своемъ повѣствованіи 
такой оборотъ рѣчи, по которому сказанное кѣмъ либо чрезъ другихъ иди 
при посредствѣ другихъ представляется сказаннымъ прямо отъ него самого* 
какъ равно и отвѣтъ, получаемый чрезъ другихъ, представляется отвѣтомъ, 
даннымъ ему самому (Мих.)^ второе—тѣмъ, что, когда сотникъ хотѣлъ итти 
къ Христу, то іудеи воспрепятствовали ему, ласкательствуя ему и говоря: 
„мы сходимъ и приведемъ Его44. А затѣмъ сотникъ посылаетъ сказать Хри¬ 
сту: „не подумай, что я не пришелъ по лѣности, но потому, что почелъ себя 
недостойнымъ принять Тебя въ домъ свой, а потому самъ и не пошелъ44 
(Злат, и Ѳеоч>.). 

Когда Онъ окончилъ всѣ слова Свои 
къ слушавшему народу, то вошелъ 
въ Капернаумъ. 

У одного сотника слуга, которымъ 
онъ дорожилъ, былъ боленъ при смерти. 

1. Вгдд же скончд вед глголы свод 
вй сл^ѵи люделдй, внйде вй кдпернд^лАй. 

2. Сотникѣ же нѣшелд^ рлвй волл 
злѣ ѵотдше оулдрёти, иже вѣ честенй. 

О Капернаумѣ см. въ объясн. 31 ст. 4 гл. Сотнику нѣкоему (у одного 
сотника). Іудея предъ пришествіемъ Спасителя была покорена римлянами к 
въ городахъ ея стояло гарнизонное или сторожевое римское войско. Сотникъ 
былъ начальникомъ надъ сотнею солдатъ такого гарнизона. Онъ былъ язычникъ 
(см. Матѳея 8 гл. 10 ст.), но былъ расположенъ къ іудейству и іудеямъ (3 
ст. и дал.), а потому и къ вѣрѣ во Христа, съ каковою вѣрою онъ обратился 
ко Господу съ просьбою объ исцѣленіи своего слуги. Нѣкоторые толкователи 
думаютъ, что сотникъ былъ такъ называемымъ прозелитомъ, т. е. обращен¬ 
нымъ изъ язычниковъ въ еврейскую вѣру. Иже бѣ ему честенъ (которымъ 
онъ дорожилъ). Изъ этого видно, что слуга сотника былъ хорошимъ человѣкомъ 
и потому заслужилъ вниманіе къ себѣ со стороны своего господина, также 
и самъ сотникъ былъ человѣкомъ доброй души. Не виденъ ли здѣсь примѣръ и 
для слугъ, и для хозяевъ между нами?!.. 

3. Оль'ішдвй же ш Тисѣ, посла вй не- 
лл$ стлрцы Т^дейскі'д, ЛАОЛД его, дд 
пришедл сплсетй рдвд §гю. 

4. Они жё пришёдше ко іііеови, лао- 

лдуѴ его тоціно, глдгблюфе, лкш до¬ 
стой нй есть, ш&ке длси сіе: 

5. ЛЮБИТЙ БО ШЗЬІКй НДШЙ, Й СОІШИ- 

1(1 С ТОН СОЗДЛ НДЛАй. 

Услышавъ объ Іисусѣ, онъ послалъ 
къ Нему Іудейскихъ старѣйшинъ про¬ 

сить Его, чтобы пришелъ исцѣлить 
слугу его. 
И они, пришедши къ Іисусу, про¬ 

сили Его убѣдительно, говоря: онъ 
достоинъ, чтобы Ты сдѣлалъ для него- 

это, 
ибо онъ любитъ народъ нашъ и по¬ 

строилъ намъ синагогу. 

Старг^ы (старѣйшины) іудейскіе: Это были народные начальники. У іу¬ 
деевъ во времена Христовы высшее судилище составлялъ такъ называемый 
синедріонъ. Онъ состоялъ изъ 72 членовъ. Членами синедріона были избран¬ 
ные изъ священниковъ, старцевъ народныхъ и книжниковъ, т. е. еврейскихъ 
ученыхъ. По еванг. Матѳею, сотникъ самъ звалъ къ себѣ Господа и говорилъ 
Ему: Я недостоинъ, чтобы ты вошелъ подъ кровъ мой. но скажи только слово, 
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и выздоровѣетъ слуга мой и пр. Въ этихъ словахъ сотникъ выражаетъ съ 
одной стороны, свое смиреніе и недостоинство, какъ человѣка грѣшнаго и 
притомъ язычника; а съ другой—свою вѣру въ I. Христа, для Котораго до¬ 
вольно только сказать слово, и чудо исцѣленія совершится. Построилъ сина¬ 
гогу. О синагогѣ читай въ объясненіи 16 ст. 4 главы. 

6. Ійск же нддше съ ними. И оуже 
|м$ не ддлече с^'ціЪ' ш урдмнны, посла 
,кй нем» сотника др^ги, гллголж г ди, 
не двйжиса: нѣшь во достойнй, да под 
крова мой внйдеши: 

7. тѣмже ни севе достойна сотворила 
яріитй ка тевѣ; но рцы слово, й йсцѣ- 
лѣета отрока мой. 

8. Иво й аза человѣка семь под вла¬ 
дыкою оучинена, йлаѣж под совою воины: 
й глаголю семй: иди, й йдета, и дс$гом$: 
пріиди, й прі'ндета, й рав^ моелл$: сотво- 
рй сіе, й сотворнта. 

9. Слышана же сід Тиса, ч^днсд §м&: 
й шврафсд йд»фел\$ по нелѵа народѣ ре¬ 
ме: глголю вама, ни во Тили толики вѣры 
шврѣтоуа^ 

10. И возврафшесж посланніи шврѣ- 
тоша волдфаго рава йсцѣлѣвша. 

Іисусъ пошелъ съ ними. И когда 
Онъ недалеко уже былъ отъ дома, сот¬ 

никъ прислалъ къ Нему друзей сказать 
Ему: не трудись, Господи! ибо я не¬ 

достоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ 
мой; 

потому и себя самого не почелъ я 
достойнымъ придти къ Тебѣ, но ска¬ 

жи слово, и выздоровѣетъ слуга мой. 

Ибо я и подвластный человѣкъ, но, 

имѣя у себя въ подчиненіи воиновъ, 

говорю одному: пойди, и идетъ; и дру¬ 

гому: приди, и приходитъ; и слугѣ 
моему: сдѣлай то, и дѣлаетъ. 

Услышавъ сіе, Іисусъ удивился ему 
и обратившись сказалъ идущему за 
Нимъ народу: сказываю вамъ, что и 
въ Израилѣ на нашелъ Я такой вѣры. 

Посланные, возвратившись въ домъ, 

нашли больного слугу выздоровѣв¬ 

шимъ. 

Во Израили, т. е. между евреями или іудеями, которые имѣли свидѣтель¬ 
ства писаній о I. Христѣ (Зигаб.) и хвалились, что они избранный народъ Бо¬ 
жій, потомки Авраама, отца вѣрующихъ. Израиль,—это имя, которое дано бы¬ 
ло патріарху Іакову, послѣ борьбы его съ Богомъ (Быт. 32, 28. 29). Отъ сего 
назывался израильскимъ народомъ, Израилемъ и Израильтянами и произошед¬ 
шій отъ него, еврейскій или іудейскій народъ. У еванг. Матѳея тутъ прибавле¬ 
но: Многіе придутъ съ востока и запада, и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и 
Іаковомъ въ царствіи небесномъ; а сыны царства извержены будутъ во тьму 
внѣшнюю: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. Многіе придутъ съ востока 
и запада, т. е. многіе изъ язычниковъ будутъ приняты въ царство Христово: 
такъ какъ евреи думали, что въ царство Мессіи войдутъ только они одни и 
тѣ изъ язычниковъ, которые примутъ ихъ религію, а всѣ прочіе будутъ осуж¬ 
дены на порабощеніе имъ. Съ востока и запада, т. е. со всего свѣта; потому 
что востокъ и западъ, по библейскому словоупотребленію, означаетъ цѣлый 
свѣтъ (Исх. 45, 6. Мал. 1, 11). Возлягутъ со Авраамомъ, т. е. увѣровавъ въ 
1. Христа, получатъ блаженство въ царствѣ Его, вмѣстѣ съ патріархами и 
святыми людьми еврейскаго народа. Авраамъ это—первый и главный патрі¬ 
архъ еврейскаго народа. Онъ среди общаго идолопоклонства сохранилъ вѣру 
въ истиннаго Бога и передалъ ее своему потомству. Исаакъ—сынъ его, а Іа¬ 
ковъ—сынъ Исаака. За свою вѣру они всѣ удостоены блаженства въ царствѣ 
небесномъ. Здѣсь Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ изображаютъ собою всѣхъ па¬ 
тріарховъ и всѣхъ святыхъ еврейскаго народа. Возлягутъ въ царствіи небес, 
лтмъ. Свое небесное царство представляетъ I. Христосъ подъ образомъ пир. 
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шества, на которомъ, за столомъ, древніе восточные народы не сидѣли, а 
возлежали, т. е. на полу на коврахъ полусидѣли и полулежали, облокотившись 
на разложенныя тутъ подушки. Такъ и доселѣ дѣлаютъ восточные народы: 
турки, персіяне и т. п. Сыны царства, это—іудеи или евреи-, такъ названы 
они потому, что были избраннымъ народомъ Божіимъ и по сей причинѣ имѣ¬ 
ли преимущественное предъ язычниками право на участіе въ царствѣ Христо¬ 
вомъ, т. е. въ Церкви Христовой на землѣ и въ раю на небѣ (Ср. Іоан. 4. 
2. Рим. 9, 4. 5). Извержены будутъ во тьму кромгьшнюю (внѣшнюю). Тьмою 
кромгыинею иди внѣшнею здѣсь называется адъ. Такое названіе ада взято отъ 
образа же пира иди вечери, когда они происходили на востокѣ въ холодные 
вечера. Гостей, провинившихся чѣмъ либо на вечери, обыкновенно выводили 
изъ комнаты, гдѣ происходила вечеря и гдѣ было тепло и свѣтло, и заставля¬ 
ли оставаться въ темнотѣ и холодѣ,-во тьмѣ внѣшней, т. е. находящейся 
внѣ (кромѣ) комнаты пира,—на дворѣ или на улицѣ, что, конечно, было для 
нихъ очень непріятно, я потому представляется, что они тутъ плачутъ и скреже¬ 
щутъ зубами. Изгнаніе изъ комнаты пира и помѣщеніе въ темномъ мѣстѣ 
означаетъ лишеніе райскаго блаженства и вверженіе въ адъ; плачъ и скрежетъ 
зубовный лишившихся веселія этого пира—мученія грѣшниковъ въ аду. Отно¬ 
сительно словъ Господа: Многіе придутъ съ востока и пр. св. Златоустъ замѣ¬ 
чаетъ: „Между слѣдовавшими за Господомъ были и жители языческой Галилеи, 
поэтому Онъ указалъ такъ для того, чтобы не оставить язычниковъ въ отчая¬ 
ніи и вмѣстѣ смирить гордость евреевъ.“ Эти слова Христовы поучаютъ насъ, 
православныхъ христіанъ, что мы, если будемъ только кичиться своимъ 
православіемъ, а жить не поправославному, можемъ быть лишены царства 
небеснаго и ввергнуты во тьму кромѣшнюю. 

Зач. 30-е. Воскрешеніе сына Наинской вдовы. 

Читается въ 20-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

О чудѣ воскрешенія I. Христомъ сына Наинской вдовы повѣствуется 
только у одного евангелиста Луки, и это чудо поставляется ближайшимъ пово¬ 
домъ къ тому, что Іоаннъ Креститель 
къ I. Христу (18 ст. Мих.). 

11. И Бьість посели, йддше по грддг, 
ндрицдшый нлінх, й ел пили йдду^ оучііцы 
етш лціози н народа лиюгх. 

12. ГіІкоже привлнжисж ко врлтшлѵ/. гра¬ 
да, й се, йзношду^ оумерша, сына ііднно- 

родпл литери своей: й та вѣ вдова: й 
народ/, ш града лап6г/, с/, нею. 

13. И піідѣвх ю гдк, лирдопа ш ней 
й реме р: не плачи. 

Наинъ, это былъ небольшой городъ въ Галилеѣ, недалеко отъ Каперна¬ 
ума, къ юго-западу. Въ настоящее время онъ составляетъ маленькую дере¬ 
веньку. Наинъ значитъ пріятный. Такое названіе дано было городу по причи¬ 
нѣ красиваго его мѣстоположенія въ прекрасной Ездрелонской долинѣ. Ко 
враѵюмъ града (къ городскимъ воротамъ). Въ древнія времена города большею. 

зъ темницы послалъ своихъ учениковъ 

Послѣ сего Іисусъ пошелъ въ го¬ 

родъ, называемый Наинъ; и съ Нимъ 
шли многіе изъ учениковъ Его и мно¬ 

жество народа. 

Когда же Онъ приблизился къ город¬ 

скимъ воротамъ, тутъ выносили умер¬ 

шаго единственнаго сына у матери, а 
она была вдова; и много народа шло- 

съ нею изъ города. 

Увидѣвъ ее, Господь сжалился надъ 
нею и сказалъ ей: не плачь. 
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частію были окружены, для защиты отъ враговъ, сплошными стѣнами съ 
нѣсколькими воротами, преимущественно противъ большихъ улицъ. Изно- 
шаху умерша (выносили умершаго). Хоронили умершихъ и въ стѣнахъ города, 
но въ рѣдкихъ случаяхъ и только важныхъ лицъ (1 Цар. 28, 3. 4. Цар.21, 18):, 
обыкновенно же хоронили за городами и селеніями въ пещерахъ, высѣчен¬ 
ныхъ въ горахъ. Такъ какъ Палестина—страна гористая и каменистая, то 
въ ней было много пещеръ, вырытыхъ въ холмахъ и пригоркахъ, или вы¬ 
сѣченныхъ въ скалахъ. Эти пещеры служили для разнаго употребленія, напр., 
въ обширныя изъ нихъ загоняли скотину въ ненастную погоду и т. п. Боль¬ 
шая же часть ихъ были гробницами для умершихъ, отчего назывались гроба¬ 
ми. Сына единородна матери своей (единственнаго сына у матери), и та бп> 
(она была) вдова. Слѣдовательно, этотъ сынъ былъ для матери и утѣшеніемъ, 
и надеждою на подпору въ старости. Посему понятна ея скорбь при потерѣ 
такого сына. И вотъ такую-то несчастную женщину милосердый Господь утѣ¬ 
шилъ, воскресивъ ея сына. 

14. И прист^пль коснѣсж во Одра, но- 
слфі'и же стлшд: й рече: юноше, тек! 
глголю, востдни. 

} о г 

15. И съде мертвый, й нлчдтх шго- 
лдти: й длд'е его млтерн §гш. 

И подошедъ прикоснулся къ одру; 

несшіе остановились-, и Онъ сказалъ: 

юноша! тебѣ говорю, встань. 

Мертвый поднявшись сѣлъ и сталъ 
говорить:, и отдалъ его Іисусъ матери 
его. 

Коснуся во одръ (прикоснулся къ одру),—затѣмъ, чтобы остановить 
шествіе. У евреевъ, какъ равно и у другихъ древнихъ народовъ, гробовъ не 
было, обыкновенно умершихъ обвивали чистымъ полотномъ, увязывали свиваль¬ 
никами и клали на одръ, т. е. на носилки, на чемъ и несли до пещеры, такъ 
что они были открыты. Потому, когда Господь воскресилъ умершаго юношу, 
онъ.поднялся и сѣлъ. 

16. Иріжт’л же стрд-х всѣ^х, іі смвлж- 
^ ш, шгблюфе, ілш пррокх веліи во- 

__ ■". посѣти кТ’х людей стд вх 
СВОПАХ 

пасх, к ькш 

И всѣхъ объялъ страхъ, и славили 
Бога, говоря: великій пророкъ возсталъ 
между нами, и Богъ посѣтилъ народъ. 

Свой. 

Пріятъ (объялъ) страхъ всѣхъ. Понятенъ этотъ страхъ при видѣ тако¬ 
го чуда, какъ воскресеніе мертваго. Пророкъ велій (великій). Видя чудо, жители 
города Наина сочли I. Христа за великаго пророка, такъ какъ пророки не 
только предсказывали будущее, но и творили чудеса: исцѣляли больныхъ, во¬ 
скрешали мертвыхъ и т. п. Посѣтилъ—т. е. Своею милостію (См. 1 гл. 68 ст.). 

Зач. 31-е. Вопросъ къ I. Христу отъ Іоанна Крестителя изъ темницы 
и отвѣтъ Христовъ и рѣчь Его объ Іоаннѣ. 

Читается въ четвергъ 20-й недѣли по Пятидесятницѣ и въ день обрѣтенія. 

главы Іоанна Крестителя. 

О посланіи Іоанномъ Крестителемъ изъ темницы двухъ учениковъ къ 
I. Христу съ вопросомъ,—Онъ ли Мессія, и затѣмъ объ отвѣтѣ Господа на 
этотъ вопросъ и о рѣчи Его къ народу объ Іоаннѣ по сему поводу, еванг. 
Пука повѣствуетъ совершенно сходно съ еванг. Матѳеемъ (11, 2—19); только 
нѣкоторыми частными чертами они пополняютъ другъ друга. 
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17. Й йзьід€ слбво йё по всей іѣдён 
у) нёлѵл й по всей Странѣ. 

18. И возвѣсти іш ішннѣ7 оученицы (гш 
лй всѣуУі снух. 

Такое мнѣніе о Немъ распростра¬ 

нилось по йсей Іудеѣ и по всей окрест¬ 

ности. 

И возвѣстили Іоанну ученики его о 
всемъ томъ, 

Ивыде слово сіе (распространилось такое мнѣніе) о Немъ (I. Христѣ),—т. е. 
что великій пророкъ возсталъ и Богъ посѣтилъ пародъ Свой. Это было послѣ 
воскрешенія I. Христомъ сына Наинской вдовы (ст. 16). О всѣхъ сихъ (о всемъ 
томъ), т. е. о чудесахъ 1. Христа, между Прочимъ, й о Чудѣ ВОскрешбйія сына 
Наинской вдовы. У еванг. Матѳея говорится, что Іоаннъ Памъ, будучи въ 
темницѣ, услышалъ о дѣлахъ Христовыхъ. Въ то время, когда Іоаннъ посы¬ 
лалъ своихъ учениковъ къ Ійсусу Христу, оНъ уже былъ Заключенъ ИродОМъ 
въ темницу, въ Махерской крѣпости, на восточномъ берегу Мертваго моря 
(14, 3), за обличеніе его въ беззаконномъ бракѣ съ Иродіадою, женою родно¬ 
го его брата Филиппа. Въ темницѣ, какъ видно, Іоанну дозволено было Имѣть 
сношеніе съ своими учениками. Отъ нихъ онъ и могъ слышать о дѣлахъ 
Христовыхъ. 

19. Й признака два нѣкдж © оученйкх 
свойѵх ішлнпа, посла ко іііс^, глаголд: ты 
ли есй грАдьш, или йногш чаелаа; 

20. Нришедша же ка нел»& л$Жл, рѣ- 
ста; ішннх кртйтель посла наса ка тевѣ, 
глаголж: ты ли (ей грлдый, йлй йнбгш 
чклда; 

Іоаннъ, Призвавъ двоихъ изъ учени¬ 

ковъ своихъ, послалъ къ Ійсусу спро¬ 

сить: Ты ли Тотъ, Который долженъ 
придти, или ожидать намъ другаго? 

Они, пришедши къ Іисусу, сказали: 

Іоаннъ Креститель послалъ насъ къ 
Тебѣ спросить: Ты ли Тотъ, Которо¬ 

му должно придти, илй другаго ожи¬ 

дать намъ? 

Послалъ Іоаннъ Спроситъ Іисуса: Ты Ли еси грндый, или иного чаемъ— 
(Ты ли Тотъ, Которому должно притти), т. е. Мессія, Котораго давно ждутъ, 
или ожидать намъ другого, а Ты только Предтеча Его? Нѣтъ сомнѣнія, что 
какъ самое посольство учениковъ Іоанновыхъ, такъ и подобный вопросъ со 
стороны Іоанна, нужны были не для него самого, а для учениковъ. Самъ 
Іоаннъ зналъ Изъ откровеній Божіихъ предъ крещеніемъ и во время крещенія 
Іисуса Христа, что Онъ есть пришедшій Мессія (Іоан. 1, 31—34); но ученики 
его еще не знали этого: Іоаннъ, конечно, училъ ихъ, но они не вполнѣ вразум¬ 
лялись словами его (Злат<). „Они, говоритъ св. Златоустъ, какъ всякій мо¬ 
жетъ примѣтить, нерасположены были къ Іисусу и завидовали Ему, что видно 
изъ ихъ словъ своему учителю, по Евангелію Іоанна: Гошз, Кто былъ съ т о- 
бою при Іорданѣ и о Которомъ ты свидѣтельствовалъ, вотъ Онъ креститъ, и 
всѣ идутъ къ Нему (3, 26). Йбо они еще не знали, кто былъ Христосъ.а 

21. Ях той же часа йсцѣлй лѵншги 
© нед&гх и рана й д?уа злыуй, й лш©- 
гима слѣпыма дарова прозрѣніе. 

А въ это время Онъ многихъ исцѣ¬ 

лилъ отъ болѣзней и недуговъ и отъ 
злыхъ Духовъ, и многимъ слѣпымъ да¬ 

ровалъ зрѣніе. 

Этого обстоятельства не указано у евангел. Матѳея, а между тѣмъ оно 
объясняетъ дальнѣйшія слова Христовы ученикамъ Предтечи. 
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22. И швѣфдвг інсх рсч'е ила: шбдша И сказалъ имъ Іисусъ въ отвѣтъ: 

івозвѣстйта ішаннѣ5, ььже вйдѣста й слыша- пойдите, скажите Іоанну, что вы ви¬ 
ста: ьѣш слѣши прозираютх, урблѴіи уо- дѣли и слышали: слѣпые прозрѣваютъ, 

джтл: прокаженнін шчифаютсж, гл&і'и слы- хромые ходятъ, прокаженные очищают- 

шатй, лдсртвіи востаютх, нйцііи влговѣ- ся, глухіе слышатъ, мертвые воскре- 

ствѴютх: саютъ, нищіе благовѣствуютъ; 

Совершеніемъ чудесъ и указаніемъ на нихъ I. Христосъ прямо отвѣ¬ 
чаетъ на вопросъ Іоанна, что Онъ есть дѣйствительно обѣтованный Мессія; по¬ 
тому что такія дѣла, и въ такомъ числѣ, по пророчеству Исаіи, можетъ и 

.долженъ творить одинъ Мессія: се Богъ нашъ... пріидетъ и спасетъ насъ. Тогда 
отверзутся очи слѣпыхъ и уши глухихъ услышатъ (35,5 и дал. 61, 1 и дал.). 
Прокаженные очищаются. О болѣзни проказы чит. въ объясн. 12 ст. 5 гл. 
Пищіи благовѣствуютъ. Нищіе—бѣдные. Тутъ разумѣются Апостолы, которые, 
какъ происходившіе изъ простого сословія, изъ рыбарей, дѣйствительно были 
нищіе. (ѲеоФ.) 

23. й Блжёиа |сть, иже аіре не совлаз- и блаженъ, кто не соблазнится о Мнѣ! 

ийтсж и) л\нѣ. 

Соблазниться о I. Христѣ, значитъ соблазниться Его уничиженіемъ,— 
не повѣрить Ему, отвергнуть Его ученіе; потому что соблазниться о комъ, 
значитъ почему либо усомниться въ достоинствѣ того лица и не довѣрять ему, 
глумиться надъ нимъ (Чит. Матѳ. 13, 54—57; 36, 31. 33). „Еслибы, замѣчаетъ 
при этомъ Златоустъ, Іоаннъ сталъ прямо говорить своимъ ученикамъ: поди¬ 
те къ Нему, Онъ лучше меня; то этимъ не убѣдилъ бы ихъ; они подумали 
бы, что онъ говоритъ это изъ скромности. Что же онъ дѣлаетъ? Выжи¬ 
даетъ случая отъ нихъ самихъ услышать, что Іисусъ творитъ чудеса, и 
посылаетъ двоихъ изъ нихъ, быть можетъ, какъ болѣе способныхъ увѣровать, 
чтобы они изъ самыхъ дѣлъ увидѣли разность между нимъ и Іисусомъ. 

24. Шшедшелл же оученнколдл Тшино- По отшествіи же посланныхъ Іоан- 

волдл, начата глгблдти ил нарбдиша ш іш- номъ, началъ говорить къ народу объ 
динѣ: чесш йзыдосте вл пустыню вйдѣти; Іоаннѣ: что смотрѣть ходили вы въ 
трость ли вѣтроліа колевлем^; пустыню? трость ли, вѣтромъ колеб¬ 

лемую? 
25. Но чесш йзыдосте вйдѣти; чело- Что яге смотрѣть ходили вы? чело¬ 

вѣка ли в л лѵѣгки ризы шдѣжнл; Не, иже вѣка ли, одѣтаго въ мягкія одежды? 

ко сЗдежди славнѣй й пйфи сѣфіи, во Но одѣвающіеся пышно и роскошно 
царствіи сѴгь. живущіе находятся при дворахъ цар¬ 

скихъ. 

Когда ученики Іоанновы, приходившіе отъ него къ I. Христу съ во¬ 
просомъ: Онъ ли Мессія, или ждать другого (ст. 10)? ушли обратно, началъ 1. 
Христосъ говорить объ Іоаннѣ, потому что вопросъ учениковъ могъ породить въ 
народѣ много разныхъ неумѣстныхъ сомнѣній и относительно Іонана, и отно¬ 
сительно Его Самого. Такъ, народъ могъ подумать, что Іоаннъ 1) человѣкъ не¬ 
постоянный, колеблющійся, который говорилъ объ I. Христѣ прежде одно, а те¬ 
перь думаетъ другое; 2) что онъ въ темницѣ перемѣнился, желаетъ измѣнить свою 
строгую жизнь на болѣе изнѣженную (Мях.). Это Господь и устраняетъ Своими 
словами о немъ и о Себѣ Самомъ: Чесо йзыдосте и проч. Трость ли, вѣтромъ 

8 
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колеблему? Легкій, колеблющійся отъ вѣтра, тростникъ, который росъ въ изо¬ 
биліи въ томъ мѣстѣ пустыни, гдѣ проповѣдывадъ Іоаннъ, представляетъ со¬ 
бою людей, непостоянныхъ въ своихъ убѣжденіяхъ и дѣйствіяхъ, которые 
нынѣ говорятъ и дѣйствуютъ такъ, а завтра иначе (Іез. 26, 9 и др.). 

Человѣка ли, въ мягки ризы одѣяна (одѣтаго въ мягкія одежды)? Ука¬ 
заніе на одежды мягкія, изъ тонкаго льна, означаетъ здѣсь людей изнѣженныхъ, 
богатыхъ, преданныхъ роскоши. 

26. Но чесш йзыдосте шідѣти; лррбкд 
ли; |й, глаголю вдллй, й лйшше пррока. 

27. Оей (во) есть, ш неллже писано 
есть: се, аз'/> послю аггла люего пред ли- 
цшй твойллг, йже оустроитх пѴть твой 
Пред ТОБОЮ. 

Что же смотрѣть ходили вы? про¬ 

рока ли? да, говорю вамъ, и больше 
пророка. 

Сей есть, о которомъ написано: 

вотъ, Я посылаю ангела Моего предъ 
лицемъ Твоимъ, который приготовитъ 
путь Твой предъ Тобою (Малах. 3,1). 

Пророка ли и пр. Іудеи почитали Іоанна за пророка, но I. Христосъ 
говорилъ, что онъ даже выше пророка, потому что онъ не только пророкъ, но и 
Предтеча Мессіи: ей, глаголю вамъ, и лйшше пророка (да, говорю вамъ, онъ 
больше пророка). О немъ, какъ о Предтечѣ, прибавляетъ Господь, было пред¬ 
сказано пророками: сей бо есть, о немже есть писано: се Азъ ггосылаю анге¬ 
ла Моего и проч. Такъ предсказано о Предтечѣ Христовомъ у пророковъ Ма- 
лахіи (3, 1) и Исаіи (40, 3). Устроитъ (приготовитъ). Выраженія пророковъ 
взяты отъ обычая, когда царь, предводительствуя войскомъ, находился въ пу¬ 
ти,—посылать впередъ вѣстниковъ, чтобы объявлять приближеніе его, приго¬ 
товлять все нужное для него и устроятъ (поправлять, уравнивать) дороги.. 
Предъ лицемъ Твоимъ, т. е. предъ Мессіею, I. Христомъ, явившимся, какъ 
царь-завоеватель, освободить людей изъ плѣна грѣха, проклятія и смерти. 
Ангела Моею, т. е. Предтечу, имѣющаго предвозвѣщать пришествіе Христово 
и приготовлять іудеевъ къ принятію Его, какъ Царя, Мессіи своего. Слово. 
Ангелъ значитъ вѣстникъ. 

28. Глголю во вллѵл: волій в/, рожден¬ 
ны у/, женалди пррокд ішннл кртйтелж нн- 
ктоже есть: лайій же во цртвіи вжін во- 
лій егш есть. 

Ибо говорю вамъ: изъ рожденныхъ 
женами нѣтъ ни одного пророка боль¬ 

ше Іоанна Крестителя; но меньшій въ 
Царствіи Божіемъ больше его. 

Болій въ (изъ) рожденныхъ женами пророка Іоанна Крестителя 
никтоже есть, говоритъ Господь о величіи Іоанна. Но чтобы іудеи не почи¬ 
тали Іоанна выше Его Самого, Господь прибавляетъ: Мній оюе (меньшій же) 
во царствіи Божіи, болій (больше) его есть. Подъ меньшимъ Господь разумѣетъ 
Самого Себя. (Злат. Ѳео«і>. Зигаб. и др.) Меньшій—по возрасту, ибо Спаси¬ 
тель былъ моложе Іоанна, и по мнѣнію тѣхъ многихъ, которые говорили, что 
Онъ ядца и виноггійца, тогда какъ Іоаннъ былъ великій постникъ; также гово¬ 
рили: не плотниковъ ли Онъ сынъ? другъ мытарей и гргъшнтовъ,—и унижали 
Его. О царствіи Божіи или небесномъ чит. въ объясн. 4 гл. 43 ст. У еванг. 
Матѳея здѣсь прибавлено: Отъ дней Іоанна Кресгпителя донынѣ царствіе не- 
беегюе силою берется, и употребляющіе усиліе восхигцаютъ ею. Ибо всѣ про-- 
роки и законъ прорекали до него. Отъ дней Іоанна Крестителя, т. е. со вре¬ 
мени явленія его для проповѣди о наступающемъ царствѣ Христовомъ. Си¬ 
лою берется, не ожидается, какъ грядущее, а уже берется, какъ наступившее. 
Здѣсь разумѣется и вообще трудность въ достиженіи царства небеснаго; но . 
особенно указывается та сила, та стремительность, съ какою начали искать. 
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достиженія царства небеснаго со времени проповѣди Крестителя и явленія Христа. 
Выраженіе силою берется взято отъ осады и взятія крѣпости или города (Мих.). 
Всѣ пророки и пр. Въ этихъ словахъ Господь указываетъ причину, почему со 
времени Іоанна Предтечи явилось такое сильное стремленіе къ царству небес¬ 
ному—потому, что о явленіи этого царства прорекали законъ и пророки, т. е. 
законодатель Моисей въ своихъ законоположительныхъ книгахъ и въ установ¬ 
ленныхъ имъ жертвахъ, и за нимъ пророки въ своихъ писаніяхъ, а Іоаннъ 
Креститель напомнилъ и разъяснилъ народу эти предсказанія. 

29. И иен людіё слышавше й лаытл- 
ріе шправдйша вга, крешшесж крццщішх 
ішнновылах: 

30. флрісеб як й здшнницы совѣта 
вжі'й (Овсргошл и) севѣ, нс крсфшесл ш 
негш. 

И весь народъ, слушавшій Ею, и мы¬ 

тари воздали славу Богу, крестившись 
крещеніемъ Іоанновымъ-, 

а Фарисеи и законники отвергли во¬ 
лю Божію о себѣ, не крестившись отъ 
него. 

Этихъ словъ нѣтъ въ Евангеліи Матѳея. О мытаряхъ чит. въ объясн. 12 
ст. 3 гл. О крещеніи Іоанновомъ чит. въ объясн. 3 ст. 3 гл. Оправдиша Бо¬ 
га—воздали хвалу Богу—за то, что Онъ послалъ народу великаго пророка,— 
предвозвѣстителя и Предтечу обѣщаннаго Мессіи, такъ что крестились его 
крещеніемъ. О фарисеяхъ и законникахъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл. Совгътъ Бо¬ 
жій отверюша (отвергли волю Божію) о себѣ—совѣтъ или волю Божію, выра¬ 
жавшуюся въ проповѣди Предтечи и состоявшую въ томъ, чтобы всѣ покая¬ 
лись и крестились и тѣмъ приготовили себя къ принятію явившагося Мессіи 
(Сл. 3, 2 и дал.). У еванг. Матѳея сказано, что Фарисеи приходили къ Іоанну, 
чтобы креститься (3, 7), а у Луки прямо говорится, что Фарисеи не крести¬ 
лись. Это нужно понимать такъ, что не многіе изъ нихъ приняли Іоанна за 
Предтечу и крестились, большинство же ихъ не сдѣлало этого. 

Зач. 32-е. Вопросъ къ I. Христу отъ Іоанна Крестителц изъ темницы 
и отвѣтъ Христовъ и рѣчь Его объ Іоаннѣ. (Окончаніе). 

31. Речё же гдь: кол\й оупо оуподовлю 
человѣки рода сегш; й кол\й Л'тк подобии; 

32. Подобии с^ть отрочшщ-лай, сѢда- 
цшлах на торжні|іаух й приглашаіОфылАх 
дрЪ!гх др^гд й глагблюфылгл: пискауолАх 
БД ЛАД, и не плжслсте: рыдауолАх ВАЛАХ, й 
не илдклсте. 

33. Прінде со ішлннх кртйтелс, ни улѣ- 

вл адьій, ни ві'на иіж, й глаголете: вѣса 
ЙЛАЛТІі. 

34. Прійде енх члвѣческій лдый й піл, 

й глаголете: сей члвѣг.х ьъдца й винош'йца, 

Др^'гх ЛАЫТДр(-ЛАХ Й ГрѢшННШЛАХ. 

Тогда Господь сказалъ: съ кѣмъ срав¬ 

ню людей рода сего? и кому они подобны? 

Они подобны дѣтямъ, которыя сидятъ 
на улицѣ, кличутъ другъ друга и го¬ 

ворятъ: мы играли вамъ на свирѣли, 

и вы не плясали; мы пѣли вамъ пла¬ 

чевныя пѣсни, и вы не плакали. 

Ибо пришелъ Іоаннъ Креститель, ни 
хлѣба не ѣстъ, ни вина не пьетъ; и 
говорите: въ немъ бѣсъ. 

Пришелъ Сынъ Человѣческій, ѣстъ 
и пьетъ; и говорите: вотъ, человѣкъ, 

который любитъ ѣсть и пить, другъ 
мытарямъ и грѣшникамъ. 

Въ этихъ словахъ Господь отъ рѣчи объ Іоаннѣ, Своемъ Предтечѣ, и о 
высокомъ его служеніи (о чемъ говорилъ выше), переходитъ къ изображенію 
того, какъ относился народъ къ Іоанну и къ Нему Самому,—т. е. что народъ, 
въ большинствѣ случаевъ, не довольствовался ни служеніемъ Іоанна, ни дѣ¬ 
лами Его Самого. Господь уподобляетъ іудеевъ дѣтямъ, которыя жалуются на 
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своихъ товарищей за то, что тѣ не присоединяются къ ихъ играмъ, ни весе¬ 
лымъ, ни печальнымъ, и укоряютъ ихъ за это,—дѣтямъ, сѣдящимъ на торжи¬ 
щахъ. На торжищахъ, т. е. на улицѣ, мѣстѣ общихъ дѣтскихъ игръ. Ниска- 
хомъ вамъ, и не плясасте (мы играли вамъ на свирѣли, и вы не плясали). Ука¬ 
зывается на обычаи, когда, по случаю праздниковъ или какихъ особенныхъ 
торжествъ, совершались у евреевъ пляски подъ звуки свирѣли или другихъ 
музыкальныхъ инструментовъ (См. 15, 25). Рыдахомъ вамъ, и не плакате 
(мы пѣли вамъ плачевныя пѣсни, и вы не плакали). Извѣстно, что похороны 
у іудеевъ сопровождались печальными причитаніями, и иногда подъ музыку 
(Матѳ. 9 гл. 23 ст.). Здѣсь представляется, что дѣти въ играхъ своихъ подра¬ 
жали большимъ. Ни хлѣба не ѣстъ, пи вина не пьетъ, т. е. воздерживается 
отъ извѣстной пищи и отъ вина, какъ Назорей (посвященный Богу), ведетъ 
себя, какъ строгій подвижникъ. Въ немъ бѣсъ, т. е. онъ одержимъ бѣсомъ, и 
потому отличается странностями—не ѣстъ и не пьетъ. Это значитъ, что Іо¬ 
аннъ не соотвѣтствуетъ народному веселому житейскому настроенію. Сынъ 
Человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ, (чит. въ объясн. 24 ст. 5 гл.) Ѣстъ и пьетъ 
(ядый и піяй), т. е. не воздерживается, подобно Іоанну, отъ употребленія 
обычной пищи и не уклоняется отъ вина, какъ простой человѣкъ, а не 
Назорей, съ любовію раздѣляетъ трапезу съ мытарями и грѣшниками, 
только бы привлечь ихъ къ Себѣ и спасти. Вотъ человѣкъ, который лю¬ 
битъ ѣсть и пить (ядца и винопійца) и пр., т. е. упрекаютъ I. Христа въ 
томъ, что Онъ не соблюдаетъ воздержанія и, такимъ образомъ, не соотвѣт¬ 
ствуетъ строгой жизни Іоанна Крестителя. Св. Златоустъ такъ объясняетъ эти 
слова Спасителя о Себѣ и о Своемъ Предтечѣ: „Іисусъ сказалъ: мы играли 
вамъ на свирѣли, и вы не плясали, т. е. Я велъ не строгую жизнь, и вы не 
покорились Мнѣ; мы пѣли вамъ печальныя пѣсни, и вы не рыдали, т. е. Іо¬ 
аннъ проводилъ жизнь строгую, и вы не внимали ему. Что Господь употреб¬ 
ляетъ простыя и неблагородныя сравненія, прибавляетъ Златоустъ—ты не 
удивляйся сему. Онъ говорилъ, приспособляясь къ немощи слушателей11. 

35. Й шправдисд премудрость ш чада И оправдана премудрость всѣми ча- 

свой^й всѣ^й. дами ея. 

II оправдися (оправдана) премудрость отъ чадъ своихъ (чадами своими). 
Чадами премудрости называются мудрые люди, т. е. тѣ, которые правильно 
понимаютъ предметы и событія. Истинная божественная мудрость, это—та, 
которая^явилась въ Іоаннѣ и его дѣйствіяхъ, и особенно въ Самомъ I. Хри¬ 
стѣ, какъ Самой воплотившейся Премудрости Божіей, и въ Его дѣйствіяхъ. 
Оправдалась такая премудрость, т. е. ее познали, какъ истинную премудрость; 
познали чада ея, т. е. тѣ, которые ищутъ ее, любятъ и стараются пріобрѣсти. 
Оправдалась мудрость тѣмъ, что такіе люди не увлеклись неправильнымъ 
мнѣніемъ о Іисусѣ Христѣ и объ Іоаннѣ, какое имѣли вообще іудеи, а узнали 
въ нихъ Мессію и Его Предтечу (Мих.). 

Зач. 33-е. I. Христосъ въ домѣ Симона фарисея, жена грѣшница, 
помазавшая Его здѣсь мѵромъ, и притча Его о двухъ должникахъ. 

Читается въ понедѣльникъ 21-й недѣли по Пятидесятницѣ и сев. мученицамъ. 

Объ этомъ событіи повѣствуетъ только евангелистъ Лука. 

36. Жолжше же его нѣкій ш фарісей, Нѣкто изъ Фарисеевъ просилъ Его 
ддвы ша сй ііимй: й вшедй вй домй вкусить съ нимъ пищи; и Онъ, вошедъ 
4>дрі'сеовй, возлеже. въ домъ Фарисея, возлегъ. 
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Нѣкій отъ фарисей (нѣкто изъ Фарисеевъ), по имени Симонъ (ст. 40). 
Фарисеи, какъ извѣстно, во времена Христовы составляли особую секту у ев¬ 
реевъ. (Чит. о нихъ въ объясн. 7 ст. 3 гл.) По какому поводу Симонъ при¬ 
гласилъ I. Христа къ себѣ на трапезу,—неизвѣстно. Не оказалъ-ли ему Го¬ 
сподь какого-либо благодѣянія, какъ можно отчасти заключить изъ дальнѣйша¬ 
го повѣствованія (41, 42, 47 ст.), и не въ благодарность-ли за это онъ при¬ 
гласилъ Господа къ трапезѣ? Господь предъ Своими страданіями, возлежалъ 
также на вечери въ домѣ нѣкоего Симона прокаженнаго, жившаго въ Виѳаніи 
(Матѳ. 26. 6 и дал.). Можетъ быть, это—одно и то же лицо, ставшее изъ-за 
оказываемыхъ ему Господомъ благодѣяній близкимъ къ Нему? Правда, та ве¬ 
черя была въ Виѳаніи, а эта, по всей вѣроятности, въ какомъ-либо изъ горо¬ 
довъ Галилейскихъ; но этотъ же Симонъ со временемъ могъ переселиться и въ 
Виѳанію (Мих.). Возлеоісе (возлегъ). О возлежаніи за столомъ чит. въ объясн. 
29 ст. 5 гл. 

37. Й се, жена во градѣ, шке вѣ грѣш¬ 
ница, н оувѣдѣвши, мікш возлежит* во 
ѵралпінѣ «ѣарисеовѣ, принесши алавастр* 
лн'ра, 

38. й ставши при ног& (тш созадй, 
плач^фисд, начата оулшвати нозѣ (гш 
слезали, и власы главы своеж штираше, 
и швловызаше нозѣ §гш, й лаазаше л\у- 
ролаа. 

И вотъ, женщина того города, кото¬ 

рая была грѣшница, узнавши, что Онъ 
возлежитъ въ домѣ Фарисея, принесла 
алавастровый сосудъ съ мѵромъ; 

и, ставши позади у ногъ Его и пла- 

і ча, начала обливать ноги Его слезами 
и отирать волосами головы своей и 
цѣловала ноги Его, и мазала мѵромъ. 

Женщина. Полагаютъ, что эта женщина была та же, которая послѣ 
еще помазала Господа мѵромъ въ Виѳаніи (Матѳ. 26, 6 и дал.). Полагаютъ 
также, что это была грѣшница Марія Магдалина, изъ которой Господь из¬ 
гналъ бѣсовъ (Лук. 8, 2. Мар. 16, 9), и она теперь свидѣтельствовала Госпо¬ 
ду свою благодарность. Тою города (во градѣ),—какого, неизвѣстно. Если 
женщина была Марія Магдалина, то этотъ городъ былъ Магдалы (См. 5, 2). 
Грѣшница—блудница (ср. Іоан. 8, 7). Алавастръ мѵра (алавастровый сосудъ 
съ мѵромъ). Алавастръ, это—родъ мрамора, изъ котораго дѣлались сосуды для 
храненія жидкихъ ароматическихъ веществъ, также вазы, урны и пр. Мазала 
мѵромъ. Мѵро, это—драгоцѣнная благовонная жидкость, составлявшаяся изъ 
масла и пахучихъ веществъ: изъ оливковаго масла, нарда, смирны и различныхъ 
цвѣтовъ. Помазаніе мѵромъ вдревле у евреевъ употреблялось при посвященій 
въ первосвященники, цари и пророки; употреблялось оно и въ обыденной жизни, 
особенно во время пиршествъ, также при представленіи высокимъ людямъ и 
при пріемѣ у себя въ домѣ такихъ людей. Помазывали обыкновенно волосы на 
головѣ, также бороду и одежды (Пс. 22, 5; 132, 2), а для выраженія особен¬ 
наго почтенія, и ноги. На востокѣ былъ обычай гостямъ, послѣ путешествія, 
омывать ноги, особенно на вечери. Омывали слуги, иногда и самъ домо¬ 
хозяинъ, или яге самъ гость поданною ему водой (Быт. 18, 4. Суд. 19, 21). 
Обычай умывать ноги взятъ съ того, что по причинѣ жаркаго климата ходятъ 
тамъ босыми ногами, отчего портятся ноги, и омовеніе теплою водою и при 
этомъ еще мазаніе масломъ служило первымъ лѣкарствомъ для ногъ. Въ домѣ 
Симона ягенщина, вмѣсто воды, омыла ноги Господа своими слезами. Плачу- 
щися (плача). Женщина плакала отъ сознанія своей грѣховности и прося себѣ- 
прощенія грѣховъ. 

39. Видѣна же Аарісей, воззкдвый егш, 
рече на сенѣ, шголж: сей лціе бы пыла 

Видя это, Фарисей, пригласившій 
Его, сказалъ самъ въ себѣ: еслибы 
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пррокй, вѣдѣлй вы, кто, й клковд женд 
ирнкдсдетсА грѣшницл есть. 

40. Й (Овѣфдва ійсл рече къ недай: сі- 
ллшис, йлддлѵй тй нѣчто рециі. Она., же 
рече: оучтлю, рцы. 

Онъ былъ пророкъ, то зналъ бы, кто 
н какая женщина прикасается къ Не¬ 

му, ибо она грѣшница. 

Обратившись къ нему, Іисусъ ска¬ 

залъ: Симонъ! Я имѣю нѣчто сказать 
тебѣ. Онъ говоритъ: скажи, Учитель. 

Сказалъ самъ въ себгъ, т. е. подумалъ. Пророкъ, т. е. особый посланникъ 
Божій, которому Богъ сообщаетъ Свои откровенія и который, по Божію откро¬ 
венію, можетъ знать сердца людей. Фарисеи не дозволяли себѣ никакого внѣш¬ 
няго отношенія къ явнымъ грѣшникамъ. Симонъ Фарисей поэтому полагалъ, 
что и I. Христосъ, еслибы былъ святымъ человѣкомъ, пророкомъ, то узналъ 
бы, что женщина, приблизившаяся къ Нему, грѣшница, и удалилъ бы ее отъ 
Себя. 

41. Ііісй же рече: двд должника вѣстд 
Злил\одлві$ нѣкоедаѣ7: едннй вѣ долженъ 
ііаті'іосштй дннлрій, другій же гідті'юдеслті.: 

42. не йлС'ціели же йдал воздлти, бвѣ- 
дал- шдл. Который оусо ею, рцы, пдче 
возлювитй его; 

43. (Ювѣфдвй же сідашнй рече: лѵшо, 
&т ед^же вжціше (Одд. Она же рече 
елА$: правш с^дйлй есй. 

Іисусъ сказалъ: у одного заимодав¬ 

ца было два должника: одинъ долженъ 
былъ пятьсотъ динаріевъ, а другой 
пятьдесятъ; 

но какъ они не имѣли чѣмъ запла¬ 

тить, онъ простилъ обоимъ. Скажи же: 

который изъ нихъ болѣе возлюбитъ его? 

Симонъ отвѣчалъ: думаю, тотъ, ко¬ 

торому болѣе простилъ. Онъ сказалъ 
ему: правильно ты разсудилъ. 

Когда Симонъ Фарисей, при видѣ подошедшей къ Господу женщины 
грѣшницы, подумалъ: еслибы Христосъ былъ пророкъ, то зналъ бы, кто и 
какая женщина прикасается къ Нему, тогда I. Христосъ высказалъ (рече) Симону 
притчу, которою довелъ его до того, что онъ невольно обвинилъ самъ себя въ 
томъ, что не такъ понялъ Господа, какъ слѣдовало бы, и ошибочно поду¬ 
малъ о Немъ. (Что такое притча—чит. въ объясн. 36 ст. 5 гл. и 4 ст. 8 гл.) 
Динарій, это—еврейская монета, равняющаяся 20 коп., 500 динаріевъ равняются 
нашимъ 100 руб., 50—10. Возлюбитъ—т. е. будетъ питать чувство благодар¬ 
ности, уваженія и любви въ знакъ своей признательности. 

44. II юврлціСА ей женѣ, сідаюнови 
рече: вйдиши ли с'ііб жен&; Виндбуй вй 
дош твой, воды нл нозѣ мой не ДЛЛЙ 
есй: СІА же слезллш ШЕЛІАЛПІ нозѣ, й вла¬ 
сы швы своел штрс. 

45. Лоезлніа дай не ддлй есй: сі'а же, 
(Йнёлиже ипидбу'й, не ПреСТЛ ЮЕЛОБЫЗДІОфИ 

дай нозѣ. 
46. Ждсломй главы лдоеж не пОдаазалй 

есй: сі’а же даѵродай подаазл дай нозѣ. 
47. бгшже рдди, глголю тй, (ЙП^фЛЮТ- 

И обратившись къ женщинѣ, сказалъ 
Симону: видишь ли ты эту женщину? 

Я пришелъ въ домъ твой, и ты воды 
Мнѣ на ноги не далъ; а она слезами 
облила Мнѣ ноги и волосами головы 
своей отерла. 

Ты цѣлованія мнѣ не далъ; а она, 

съ тѣхъ поръ, какъ Я пришелъ, не пе¬ 

рестаетъ цѣловать у Меня ноги. 

Ты головы Мнѣ масломъ не пома¬ 

залъ; а она мѵромъ помазала мнѣ ноги. 

А потому сказываю тебѣ: прощают- 
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са грѣсй ел лАнбзн, аш возлюби лмібгш: 
а лаалш шставлАетсА, лѵенше лю- 
ЕІІТЙ. 

48. Речежеей: шп&раютсА тевѣ грѣсй. 

ся грѣхи ея многіе, за то, что она воз¬ 

любила много; а кому мало проща¬ 

ется, тотъ мало любитъ. 

Ей же сказалъ: прощаются тебѣ 
грѣхи. 

Воды на нозгь мои не далъ еси и пр., т. е. не оказалъ принятыхъ зна¬ 
ковъ гостепріимства и любви. Цѣлованіе въ уста, это—другой знакъ привѣтствія 
и любви къ гостямъ (Быт. 33, 4. Матѳ. 16, 49). Также еще знакомъ привѣтствія 
и любви къ гостямъ служило помазаніе головы масломъ (ст. 37—38. Руѳ. 3, 
3. 2 Цар. 12, 20. Пс. 22, 5). Симонъ Фарисей, принявъ въ домъ Господа, не 
оказалъ Ему этихъ знаковъ гостепріимства, пріязни и любви. Женщина все 
это сдѣлала, и съ большимъ усердіемъ и особенностями: она омыла ноги I. 
Христа не водою, а слезами, цѣловала ихъ, и помазала не масломъ простымъ, 
а болѣе дорогимъ, чѣмъ масло, мѵромъ, и помазала не голову только, но и 
ноги. Насколько ?ке поступокъ женщины въ нравственномъ отношеніи былъ 
выше, еслибы даже Симонъ и оказалъ обычные знаки гостепріимства и люб¬ 
ви; но онъ не сдѣлалъ этого. И за то, что женщина грѣшница оказала болѣе 
любви, благодарности, преданности Господу и раскаянія въ своихъ грѣхахъ, 
прощаются грѣхи ея многіе, т-е. она освобождается отъ отвѣтственности за 
■свои грѣхи, какъ бы многочисленны они ни были. А кому мало прощается (а 
емуже мало оставляется), меньше любитъ. Это—указаніе на самого Симона: 
такъ какъ онъ не оказалъ обычныхъ знаковъ гостепріимства и любви къ Го¬ 
споду,- хотя и принялъ Его въ домъ; то ему прощается меньше, но все же 
прощается за нѣкоторое расположеніе къ Господу. Послѣ такихъ словъ Спа¬ 
сителя Симону, сдѣлался яснымъ смыслъ притчи какъ для него самого, такъ и 
для всѣхъ возлежащихъ съ нимъ, также—и причина, почему Господь позволилъ 
женѣ грѣшницѣ прикоснуться къ Нему, что такъ смутило Симона,—онъ даже 
усомнился въ томъ, что Христосъ есть пророкъ (39 ст.). Господь, какъ все¬ 
видящій, зналъ расположеніе сердца, какъ женщины, такъ и его. Изъ словъ 
Спасителя Симонъ долженъ былъ понять, что Христосъ не только пророкъ, 
но больше пророка. Отпущаются (прощаются) тебѣ грѣси. Господь Сердце¬ 
вѣдецъ, видя искреннее раскаяніе жены грѣшницы, простилъ ея грѣхи (Сл. 
Мат. 9, 2). 

49. Й начата возлежации сй нимй гла- 
тблати вй С(Ц;Ѣ; кто сей есть, иже й грѣ- 
)(й (йп^ірлетй; 

И возлежавшіе съ Нимъ начали го¬ 

ворить про себя: кто это, что и грѣхи 
прощаетъ? 

Возлеоісащіи съ Нимъ за столомъ—по всей вѣроятности, Фарисеи же, при¬ 
глашенные Симономъ на вечерю. Кто сей есть и пр. Это—и недоумѣніе отно¬ 
сительно личности I. Христа, а болѣе упрекъ Ему въ богохульствѣ, что Онъ 
■беретъ на Себя такое право, которое принадлежитъ одному Богу, каковой 
упрекъ не разъ дѣлали Ему, когда Онъ изрекалъ прощеніе грѣховъ (5, 21; 
Матѳ. 9, 2. 3). 

50. Рсче же кй ж^нѣ: вѣра твоа сП ее Онъ же сказалъ женщинѣ: вѣра твоя 
та: иди вй лмірѣ. спасла тебя; иди съ миромъ. 

Вѣра твоя спасе тя (спасла тебя). Такъ часто говорилъ I. Христосъ 
•тѣмъ, надъ которыми совершалъ тѣ или другія чудеса, по ихъ вѣрѣ. Иди въ 
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мирѣ (съ миромъ). И эти слова нерѣдко говорилъ Онъ такимъ же людямъ, на 
которыхъ что либо смущало, тревожило. Такъ, напр., Онъ сказалъ исцѣленной 
Имъ кровоточивой женщинѣ (Мар. 5, 34). Прощенную же въ домѣ Симона, 
женщину могъ смутить ропотъ Фарисеевъ относительно ея прощенія I. Хри¬ 
стомъ. 

ГЛАВА ГІИ. 

Зач. 34-е. Благовѣствованіе Христово и жены—ученицы Его. 

Читается во вторникъ 21-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Й Бьість по сёж, й той прохожденіе | Послѣ сего Онъ проходилъ по горо- 
сквозѣ грады и веси, проповѣд)>А й блго- 

вѢств^а црстві'е вжіе: й шванддесАте съ 
НИЛѴЙ, 

Бысть по семъ (послѣ сего). Это было послѣ вечери, устроенной для I.. 
Христа у Симона Фарисея (Чит. 7 гл. 36—50ст.). Благовѣствуя Царствіе Бо¬ 
жіе. Слово благовѣствовать состоитъ изъ словъ: благая, добрая вѣсть и значитъ- 
возвѣщать радостное, спасительное. Царство Божіе. (Чит. о немъ 4, 43.) Оба- 
надесяте (двѣнадцать) съ Нимъ, т. е. тѣ двѣнадцать Апостоловъ, которыхъ 
1. Христосъ недавно избралъ изъ многихъ Своихъ учениковъ (6, 12—16). 

2. и жены нѢ'кі'а, иже бат^ ГісцѢ- и нѣкоторыя женщины, которыхъ 
лены и) д^шя злы^й и недуга: ліаріа, Онъ исцѣлилъ отъ злыхъ духовъ и бо- 

нарицаемдА магдалйна, йз нсажс вѣшвя лѣзней: Марія, называемая Магдали- 

сёдлдіі йзьіде, ною, изъ которой вышли семь бѣсовъ* 

Жены нѣкія (нѣкоторыя женщины) и пр. Нѣкоторыя изъ женщинъ, 
получивъ отъ Господа исцѣленіе отъ разныхъ своихъ болѣзней по вѣрѣ въ 
Него, сдѣлались послѣ того преданными Его ученицами,—слѣдовали за Нимъ, 
подобно ученикамъ изъ мужей, слушая Его ученіе, и, какъ говорится далѣе 
(ст. 3), служили Ему имѣніемъ своимъ, т. е. служили въ обычныхъ житей¬ 
скихъ нуждахъ, потому что Господь и общество Его Апостоловъ и учениковъ 
были бѣдны и потому нуждались и въ пищѣ, и въ одѣяніи и т. п. Бяху исцѣлени 
(которыхъ Онъ исцѣлилъ) отъ духовъ злыхъ. О бѣсноватыхъ чит. въ объясни 
ЗЗ ст. 4 гл. Марія Магдалина и пр. Она происходила изъ г. Магдалы, лежав¬ 
шаго на юго-западномъ берегу Галилейскаго озера, пониже Тиверіады (38 ст. 
Матѳ. 15, 39; 27, 56. Мар. 16, 9). Послѣ совершеннаго надъ нею Господомъ- 
исцѣленія отъ бѣснованія, она сдѣлалась усерднѣйшею послѣдовательницею' 
Христовою, была первою между женами мѵроносицами, и первая удостоилась, 
явленія Господа по воскресенія Его изъ мертвыхъ (Іоан. 21, 14 и дал.). 

3. й ішанна, жена ^здна, приставника 
йршдова, й средина, й ины лшюги, иже 
оЛжлхѴ> ел\$ (и Йшѣні'й свойр. 

и Іоанна, жена Хузы, домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и многія другія, 

которыя служили Ему имѣніемъ своимъ. 

дамъ и селеніямъ, проповѣдуя и ола- 

говѣствуя Царствіе Божіе, и съ Нимъ 
двѣнадцать, 
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Іоанна, жена Хузаня (Хузы) и пр. Полагаютъ,что Хуза былъ тотъ 
царедворецъ, сына котораго исцѣлилъ I. Христосъ, о чемъ повѣствуетъ еванг. 
Іоаннъ (4, 46 и дал.)- Исцѣленіе послужило причиной, что мать сдѣлалась рев¬ 
ностнѣйшею послѣдовательницею Господа. Она также была въ числѣ мѵро¬ 
носицъ (24, 10). Сусанна. Кто была эта послѣдовательница Господа, неизвѣстно: 
о ней еще нигдѣ не упоминается въ Евангеліи. Ины мноъи (многія другія). 
Слѣдовательно, у Господа было много и послѣдовательницъ, ученицъ. О сихъ 
послѣдовательницахъ Христовыхъ извѣстно, что онѣ такъ были преданы Го¬ 
споду, что не теряли твердости духа и тогда, когда во время Его осужденія и 
страданій ученики Его въ страхѣ разбѣжались. 

Зач. 35. Ученіе Христово о царствіи Божіемъ въ притчахъ. Притча 
о сѣятелѣ и сѣмени. 

Читается въ 21-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Притча о сѣятелѣ и сѣмени есть и у евангелистовъ Матѳея (13, 3—23) 
и Марка (4, 3—20), и изложена у всѣхъ троихъ почти въ однихъ и тѣхъ же 
словахъ:, только причина ученія народа 
короче, чѣмъ у Матѳея (ст. 10—17), но 

4. Рлз&иѣвдюфѴ же народѣ лшогѴ, й 
и) ксіі)(х градшв/і грлд^цліли кх іішй, 
реч'е прітчЬ7: 

притчами у еванг. Луки представлена 
болѣе сходно съ Маркомъ (ст. 11—12). 

Когда же собралось множество на¬ 

рода, и изъ всѣхъ городовъ жители 
сходились къ Нему, Онъ началъ гово¬ 

рить притчею: 

Изъ сличенія съ повѣствованіемъ еванг. Матѳея (13, 1—2) оказывается, 
что это было на берегу Галилейскаго моря, иначе Тиверіадскаго или Геннисарет- 
скаго озера, и здѣсь собралось къ Господу столько народа, что Онъ сѣлъ въ 
лодку п, отплывъ немного отъ берега, началъ учить притчами. (О морѣ или 
озерѣ чпт. въ объясн. 31 ст. 4 гл.). Рече притчу (началъ говорить притчею). 
Что такое притчи, которыми, какъ говорится здѣсь, I. Христосъ училъ народъ 
многъ? Притча, это—рѣчь не собственная, а выраженная въ какихъ либо об¬ 
разахъ или предложенная иносказательно, т. е. гдѣ говорится объ одномъ, 
большею частію обыденномъ, житейскомъ, а нужно понимать о другомъ, духов¬ 
номъ. Притча—не то, что басня, гдѣ допускается много и неправдоподобнаго,, 
напр. разговоръ животныхъ, растеній. Притча, это — родъ загадки. Приточная 
рѣчь употребляется для того, чтобы нагляднѣе объяснить какой-либо нрав¬ 
ственный или духовный предметъ. Притчи употреблялись и древними пророка¬ 
ми-, а во времена I. Христа онѣ были въ особенно большомъ употребленіи, 
и 1. Христосъ часто училъ притчами, какъ видимъ въ Евангеліи. Училъ такъ, 
потому что ученіе, предложенное въ притчахъ, и понятнѣе, и занимательнѣе— 
понятно и для дѣтей, занимательно для людей всякаго возраста, пола и состоянія. 
„Господь говорилъ притчами, пишетъ св. Златоустъ, для того, чтобы сдѣлать 
слова Свои выразительными, облечь истину въ живой образъ, глубже на¬ 
печатлѣть ее въ памяти и какъ бы представить глазамъ.11 Притча дѣйствуетъ, 
не на одинъ умъ, но н на сердце и воображеніе слушателя, и потому истина, 
въ ней предлагаемая, легче удерживается въ памяти. Притчи Христовы от¬ 
личаются отъ всѣхъ другихъ необыкновенною простотою, ясностію, чистотою 
и важностію. Содержаніе ихъ по большей части заимствовано отъ предметовъ, 
занятій и обстоятельствъ обыденной жизни, что и дѣлаетъ ихъ понятными для 
всѣхъ. Притчи относятся къ Нему Самому, какъ Спасителю міра, къ Его 
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жизни и ученію, царству или Церкви и указываютъ на отношеніе къ Нему 
людей разнаго рода (Мих.). Касательно объясненія притчей, св. Златоустъ за¬ 
мѣчаетъ слѣдующее: „въ притчѣ не нужно все объяснять по буквальному 
смыслу:, но узнавъ цѣль, для которой она сказана, обращать сіе въ свою 
пользу, и болѣе ничего не испытывать44 сТолк. на Матѳ. 1 ст. 20 гл.), т. е. 
не всякую частную черту образа или подобія въ притчѣ непремѣнно должно 
объяснять, потому что не всякая частная черта въ ней имѣетъ таинственное 
значеніе. Это мы и увидимъ при объясненіи самыхъ притчей. 

5. йзыде сѢай сііати сіжне своегю: вышелъ сѣятель сѣять сѣмя свое, и 
й ёгда сѣлше бво паде при п#гй, й по- когда онъ сѣялъ, иное упало при до- 

праио вь'ість, й птицы невесныд позова- рогѣ и было потоптано, и птицы не- 

ше бесныя поклевали его; 

6. а другое паде на каліени, й про- а иное упало на камень и взошедъ 
ЗАЕ2 оусше, зане не йлѵЁдше влаги: засохло, потому что не имѣло влаги; 

7. й другое паде посредѣ тернід, й а иное упало между терніемъ, и вы- 

возрасте терніе, й подави росло терніе,и заглушило его; 

Изыде сѣяй сѣяти сѣмене своею (вышелъ сѣятель сѣять сѣмя свое). 
Притча о сѣятелѣ п сѣмени—первая притча Христова: образъ въ ней заим¬ 
ствованъ отъ извѣстнаго всѣмъ дѣйствія—сѣянія сѣмени въ полѣ. Ею изобра¬ 
жается проповѣданіе иди ученіе другихъ. Это дѣйствіе имѣетъ большое сход¬ 
ство съ сѣяніемъ: Г) какъ сѣятель бросаетъ сѣмя на землю, такъ проповѣд¬ 
никъ или учитель влагаетъ слово въ слухъ и сердце слушателей; 2) какъ изъ 
сѣмени произрастаютъ растенія и плоды, такъ и отъ ученія происходятъ въ 
жизни слушателей добрыя дѣла; 3) сѣмя произрастаетъ различно,—хорошо на- 
хорошо приготовленной, худо на худо приготовленной землѣ; такъ и ученіе 
дѣйствуетъ различно: иные слушаютъ и исполняютъ ученіе; а, иные и слуша¬ 
ютъ, но не принимаютъ, или и принимаютъ, но не исполняютъ ученія. Въ 
притчѣ о сѣятелѣ, Господь показалъ, какъ трудно устроеніе царства Христова 
или церкви Божіей среди испорченныхъ грѣхомъ людей. Паде при пути (упало 
при дорогѣ) и пр. т. е. около той дороги, которая идетъ чрезъ поле и на ко¬ 
торой, какъ на мѣстѣ твердомъ, невоздѣланномъ, сѣмя лежало на- поверхности 
и потому легко могло быть поклевано птицами и потоптано прохожими. На 
камени, т. е. на мѣста каменистыя, гдѣ немного было земли, т. е. гдѣ ле¬ 
жалъ только тонкій слой земли на каменистомъ мѣстѣ, и потому нельзя было 
корню углубиться, и отъ солнца ростки скоро погорѣли, засохли; почему у 
еванг. Матѳея и Марка здѣсь прибавлено: когда взошло солнце, сѣмя увяло, 
и, какъ не имѣло корня, засохло. Въ терніе. Подъ словомъ терніе разумѣется 
сорная трава, которая обыкновенно очень скоро растетъ и потому заглушаетъ 
хорошія растенія, напр. пшеницу. Можно разумѣть и дерево тернъ, потому 
что на востокѣ поля часто раздѣляются терновою изгородью, и сѣмя, попавшее 
въ землю близъ терна, легко можетъ быть заглушено имъ: тернъ, розросшись, 
лишаетъ ростки сѣмени воздуха и свѣта, а корнями своими поглощаетъ всѣ 
соки въ почвѣ. 

'8. другое же паде на зелий влазѣ, а иное упало на добрую землю и 
й прозАБя сотвори плодя сторицею. Сіа взошедъ принесло плодъ сторичный. 

глгола возгласи: йлуКай оушы слышатн, Сказавъ сіе, возгласилъ: кто имѣетъ 
да слышитя. уши слышать, да слышитъ! 

На землѣ блазѣ—яэ. добрую, т. е. хорошую, хорошо удобренную— 
землю. У еванг. Матѳ, и Марка сказано, что на хорошей землѣ сѣмя принес- 
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ло плодъ: одно во сто кратъ, а другое въ шестьдесятъ, иное же въ тридцать. 
Это, конечно, зависитъ отъ того, какъ приготовлена и удобрена почва подъ по¬ 
сѣвъ. Имѣли (кто имѣетъ) уши слышати, да слышитъ. Это—слова, которыя 
нерѣдко присоединялъ къ Своему ученію I. Христосъ. Они указывали на то, 
чтобы слушающіе особенно обратили свое вниманіе на извѣстное ученіе. (См. 
Матѳ. 13, 8; 11, 15) Значатъ они и то: кто желаетъ познать истину, кто не 
заглушаетъ въ себѣ голоса совѣсти, тотъ пусть вдумается въ смыслъ сказан¬ 
наго и приложитъ его къ самому себѣ (Тр. Лист.). 

9. Яопрошлх^ же его оуііІцы егш, 
тгблюще: что есть притча сі'д; 

10. О ня же рече: вллѵл есть ддно 
івѣдлти тайны цртшж вжі'ж: прочылѵ/, же 
т прйтчдѵа, да нйджціе не внджта, й 
слышафе не раз^лаѣютя. 

Ученики же Его спросили у Него: 

что бы значила притча сія? 

Онъ сказалъ: вамъ дано знать тай¬ 

ны Царствія Божія, а прочимъ въ 
притчахъ, такъ что они видя не видятъ 
и слыша не разумѣютъ. 

Послѣ произнесенія притчи о сѣятелѣ, еще прежде объясненія ея, I. 
Христосъ разъясняетъ ученикамъ, вслѣдствіе ихъ вопроса, что есть (значила 
бы) притча сія, а по еванг. Матѳею, почто (для чего) Онъ говоритъ имъ 
притчамиV Вамъ дано есть, говоритъ Господь Апостоламъ, вгъдати (знать) 
тайны царствія Божія, по Матѳею, небеснаго, прочимъ же (т. е. народу) въ 
притчахъ. (О царствіи семъ чит. въ объясн. 1 ст.). Тайны царствія Божія 
или небеснаго, это—истины относительно царства Христова,—истины совер¬ 
шенно непостшкимыя для ума человѣческаго, или и постижимыя, но только 
сокрытыя отъ другихъ и извѣстныя не всѣмъ, таковы: тайна св. Троицы, тайна 
воплощенія Сына Божія, тайна крестной смерти Спасителя и распространенія 
Евангелія по всему міру. Апостоламъ, какъ ближайшимъ ученикамъ Хри¬ 
стовымъ, дано было отъ Бога, чрезъ просвѣщеніе ихъ ума, знаніе этихъ тайнъ 
прямо, безъ объясненія ихъ притчами, хотя пока и несовершенное знаніе, до 
сошествія на нихъ Духа Святаго. Народу же не дано это прямое знаніе тайнъ 
Христовыхъ, не дано не потому, что Богъ не хотѣлъ этого, но потому, что 
народъ самъ не способенъ былъ принимать эти тайны (какъ это далѣе и объ¬ 
ясняетъ Господь)^ неспособенъ же потому, что нравственно неразвитъ и по 
этой причинѣ, его мысли о царствіи Мессіи были грубы: такъ онъ думалъ, 
что это царство будетъ подобное земнымъ царствамъ. Апостоламъ дано знать 
тайны царства Христова потому, что они сами предназначались быть пропо¬ 
вѣдниками этихъ тайнъ. Выраженіе видя не видѣть и слыша не слышать зна¬ 
читъ не понимать того, что говорится или дѣлается, и еще перетолковывать 
то по-своему. Такъ многіе изъ евреевъ не понимали ученія и дѣлъ Христо¬ 
выхъ, хотя видѣли и слышали ихъ; и при этомъ еще перетолковывали, гово^ 
ря, напр., что Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою князя бѣсовскаго (Матѳ. 9, 34), 
и что Онъ не отъ Бога (Іоан. 9. 16). У еванг. Матѳея тутъ прибавлено: II 
сбывается надъ ними пророчество Исаіи, которое говоритъ: слухомъ услышите, 
и не уразумѣете, и глазами смотрѣть будете, и не увидите: ибо огрубѣло сер¬ 
дце людей смжз, и ушами съ трудомъ слышатъ, и глаза свои сомкнули, да не 
увидятъ глазами и не услышатъ ушами, и не уразумѣютъ сердцемъ, и да не 
обратятся, чтобы Я исцѣлилъ ихъ. Ваши же блаженны очи, что видятъ, уши 

■ваши, что слышатъ. Ибо истинно говорю вамъ, что многіе пророки и правед¬ 
ники желали видѣть, что вы видите, и не видгьли, и слышать, что вы слы¬ 
шитеі, и не слышали (Исаіи гл. 6, ст. 9 и 10). Слова эти сказаны были про¬ 
рокомъ его современникамъ. 600 лѣтъ протекло со временъ пророка, но іудеи 
оставались и во времена Христовы и апостольскія такими же, какими были 
тогда: сердце ихъ было грубо (отолстѣ); были они глухи къ слышаніц Бо¬ 
жественной истины (ушима тяжко слышатъ), н закрывали очи ума своего 
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(очи свои смѣжиша), чтобы не видѣть необыкновенныхъ дѣдъ или чудесъ- 
Христовыхъ. Разумѣются очи и уши, т. е. зрѣніе и слухъ, не чувственные, а 
духовные, умственные. II (да не) обратятся, и исцѣлю (чтобы Я исцѣлилъ) 
ихъ, т. е. хотя евреи и очень закоснѣли во злѣ и по собственной волѣ не вѣ¬ 
руютъ во Христа; но если покаятся—то будутъ спасены Имъ. Ълажтны вы, 
потому что вы—не то, что прочіе іудеи,—всѣмъ сердцемъ своимъ желаете 
познать истину, вѣруете въ Меня, потому и понимаете, что видите и слыши¬ 
те отъ Меня. Мнози пророцы и праведницы вожделѣша (желали) видѣти, яже 
(что вы) видите, и не видѣша (не видѣли) и пр., т. е. видѣть Мое явленіе, чудеса, 
слышать Мое ученіе: потому что пророки и ветхозавѣтные праведники жили 
вѣрою въ грядущаго Мессію, видѣли Его въ видѣніяхъ и подъ разными обра¬ 
зами; а Апостолы видѣли I. Христа лицемъ къ лицу и слышали Его ученіе 
изустно, и лучше понимали всѣ божественныя тайны. 

11. Рсть же сі'ж прйтчд: сіімж есть 
слово вжі'е: 

12. л иже при п'ьтй, <Л’ть слышащій: 
потелѵл (же) прпубднт’л діа воля й взел- 
лстй слово, Ій ссрдцл йѵх дл нс вѣровлв- 
шс спас^тса: 

Вотъ что значитъ притча сія: сѣмя 
есть слово Божіе; 

а упадшее при пути, это суть слу¬ 

шающіе, къ которымъ потомъ прихо¬ 

дитъ діаволъ и уноситъ слово изъ серд¬ 

ца ихъ, чтобы они не увѣровали и не 
спаслись; 

Одно (иное) сѣмя падаетъ при дорогѣ (пути) (ст. 5). Это сѣмя изобра¬ 
жаетъ собою людей, которые слышатъ слово Божіе, по Матѳею, слово царствія, 
или, лучше, ученіе о царствіи, т. е. о царствіи Христовомъ, или христіан¬ 
ской церкви на землѣ, и блаженствѣ на небѣ (чит. о царствіи въ объясн. 1 
ст.), и, по Матѳею, не разумѣютъ, т. е. по причинѣ закоснѣнія въ грѣхѣ, не 
понимаютъ или не принимаютъ ученія сего. У такихъ людей слово Божіе ле¬ 
житъ какъ бы на поверхности ума и сердца, подобно сѣмени, упавшему на 
дорогу, не проникаетъ въ ихъ сердце, подобно какъ сѣмя на дорогѣ не пускаетъ 
корней вглубь земли; злой же духъ этимъ пользуется — приходитъ и, 
подобно птицѣ, похищающей сѣмя съ дороги, уноситъ слово Божіе изъ сердца 
ихъ, чтобы они не увѣровали и не спаслись. Такимъ образомъ для такихъ лю¬ 
дей ученіе Христово остается совершенно безполезнымъ и безплоднымъ. 

13. л иже нл каллени, иже егдл оуслы- 
шлтг, съ рАдостію пріелиют/. слово: й сіи 
корене не йлЛѴл, иже во вреліж иіір^ютл, 
й во вре.ѵ\ж идплстн (Опдддють: 

а упадшее на камень, это тѣ, кото¬ 

рые, когда услышатъ слово, съ ра¬ 

достью принимаютъ, но которые не 
имѣютъ корня, и временемъ вѣруютъ, 

а во время искушенія отпадаютъ; 

Другое (иное) сѣмя падаетъ па камень, т. е. на каменистыхъ мѣстахъ 
(ст. 6). Это сѣмя означаетъ людей, которые съ радостію принимаютъ слово, 
имъ нравится проповѣдуемое ученіе, имъ желательно получить спасеніе, и они 
слушаютъ его съ удовольствіемъ; но не имѣютъ въ себѣ корня, т. е. слово не 
глубоко проникаетъ въ ихъ сердце, подобно сѣмени, упавшему на каменистое 
мѣсто, не овладѣваетъ ихъ сердцемъ, и потому они оказываются непостоян¬ 
ными'. временемъ вѣруютъ, т. е. исполняютъ слово Божіе въ спокойное время; 
но лишь явится искушеніе, по Матѳею, скорбь или гоненіе за слово, отпадаютъ, 
по Матѳею, соблазняются, т. е. измѣняютъ своей вѣрѣ и закону—они падаютъ 
подобно тому, какъ вянетъ и сохнетъ трава безъ глубокаго корня, палимая 
солнечными лучами; ихъ вѣра, какъ не укоренившаяся въ сердцѣ, слаба для 
того, чтобы переносить гоненіе и одолѣть искушеніе. Таковыми были отрекав- 
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шіеся отъ христіанской вѣры во времена гоненій. Таковы слабые волей и изъ 
.насъ, христіанъ, которые легко впадаютъ въ грѣхи при искушеніи. 

14. л (рке в'л терніи плдшее, сіи Л:ть 
слышавшій, й (й печали й Богатства й 
сластлай шитейскилмі ^одлціс подлвлаютса, 

'й не совершают* плода: 

а упадшее въ терніе, это тѣ, кото¬ 

рые слушаютъ слово, но, отходя, за¬ 

ботами, богатствомъ и наслажденіями 
житейскими подавляются и не прино¬ 

сятъ плода; 

Третье (иное) сѣмя падаетъ въ терніе, т. е. въ сорную траву (ст. 7). 
Это сѣмя означаетъ такихъ людей, у которыхъ, подобно . какъ пшеница за¬ 
глушается сорною травою, (подавляется) заглушается слово Божіе заботами 
(отъ печали), по Матѳею, вѣка сего, обольщеніями (отъ лести), богатствомъ и 
наслажденіями (сластьми) эіситейскими, т. е. заботами о временныхъ нуждахъ 
и благахъ и особенно обольщеніемъ богатствомъ и другими удовольствіями 
поглощаются все вниманіе и время у этихъ людей, и не приходится имъ, какъ 
слѣдуетъ, заботиться о душѣ. Св. Златоустъ замѣчаетъ: „Христосъ не ска¬ 
залъ: вѣкъ, но забота вѣка, не сказалъ: богатство, но лесть богатства. Итакъ 
будемъ обвинять не самыя вещи, но испорченную волю, ибо можно и богат¬ 
ство имѣть, и не обольщаться имъ, и въ вѣкѣ семъ жить, и не подавляться 
заботами." Почему Господь не сказалъ о другихъ порокахъ, напр. о плотскомъ 
вояеделѣніи, о тщеславіи? вопрошаетъ св. же Златоустъ и отвѣчаетъ: „сказавъ: 
печаль вѣка сею и лесть богатства, Онъ все сказалъ, потому что тщеславіе 
и все другое есть дѣло вѣка сего и лесть богатства." 

15. д иже нд допрѣй зелллй, сіи сѣ!ть, 
иже допрііілѵл сердцелѵл й влгйлѵл слышлв- 
ше слово, держдта, й плода творжта вя 
терпѣніи. С'іа гл г 6л а, возгласи: ГіллѢай 
оушы “ДЫШАТИ, ДА СЛЫШИТ*. 

а упадшее на добрую землю, это тѣ, 

которые, услышавши слово, хранятъ 
его въ добромъ и чистомъ сердцѣ и 
приносятъ плодъ въ терпѣніи. Сказавъ 
это, Онъ возгласилъ: кто имѣетъ уши 
слышать, да слышитъ! 

Четвертое (иное) сгьмя падаетъ на доброй землѣ и приноситъ плодъ (ст. 
8). Это сѣмя означаетъ такихъ людей, которые всѣмъ своимъ добрымъ сер¬ 
дцемъ принимаютъ слово, чистое сердг^е ихъ открыто для дѣйствія слова, какъ 
хорошая земля для дождя и лучей солнца; слово пускаетъ въ немъ глубокіе 
корни; эти люди постоянно заняты мыслію о своемъ спасеніи, борются съ 
искушеніями и такимъ образомъ у нихъ слово приноситъ плоды вѣры, доб¬ 
рыхъ дѣлъ и спасенія души. По Матѳею, приноситъ плодъ во сто, шестьде¬ 
сятъ и тридцать кратъ, т. е. различные плоды, въ однихъ больше, въ дру¬ 
гихъ меньше. Это зависитъ не отъ природы людей, а отъ ихъ воли, и зна¬ 
читъ, что человѣколюбивый Господь требуетъ не одинаковой степени добро¬ 
дѣтели, награждаетъ за всякую (Злат.). 

Зач. Зб-е. Приточныя изреченія: о свѣчѣ, о тайномъ и явномъ, объ 
оскудѣніи и пріумноженіи. Матерь и братья Христовы. 

Читается въ субботу 23-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Указанныя приточныя изреченія Христовы имѣются и изложены одина¬ 
ково и въ Евангеліяхъ Матѳея (5, 15 и 10, 26) и Марка (4, 21—25), съ тѣмъ 
только различіемъ, что у еванг. Матѳея первыя два изреченія поставлены въ 
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другихъ мѣстахъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Господь повторялъ нѣкоторыя 
Свои изреченія (ср. Матѳ. 13, 12 и 25, 29) при разныхъ случаяхъ, чтобы 
лучше могли усвоить ихъ ученики и слушатели Его, и евангелисты приво¬ 
дятъ ихъ въ томъ или другомъ мѣстѣ, 

16. Никтоже (оуво) свѣтйлннкд вжегл, 
покрываете его сос^дош, или под одр/, 
подллгаета: но на свінрикй возлагаете, да 
вуодАфіи вйдатй свѣта. 

17. Нѣств во тайно, еже не гавлено 
ведете: ниже оутлено, еже не познаетсА, 
и вй гавленіе пріидете. 

по своему усмотрѣеію (Мих.). 

Никто, зажегши свѣчу, не покры¬ 

ваетъ ея сосудомъ, или не ставитъ подъ 
кровать, а ставитъ на подсвѣчникъ, 

чтобы входящіе видѣли свѣтъ. 

Ибо нѣтъ ничего тайнаго, что не 
сдѣлалось бы явнымъ, ни сокровеннаго, 
что не сдѣлалось бы извѣстнымъ и не 
обнаружилось бы. 

Эти изреченія Христовы имѣютъ слѣдующій смыслъ: тайны вѣры, или 
царствія Божія, сообщаемыя I. Христомъ, напр., въ притчахъ или прямо, не 
будутъ оставаться тайнами навсегда, вѣчно, но должны со временемъ открыть¬ 
ся, чтобы онѣ свѣтили всѣмъ, подобно свѣчѣ. Апостолы, принявъ эти тайны 
отъ Христа, сами будутъ распространять ихъ по всей вселенной. Въ этихъ, 
же словахъ Господь указываетъ Апостоламъ и причину, почему Онъ учитъ 
народъ въ притчахъ—потому, что народъ еще неспособенъ принять и понять 
принесенныя и возвѣщаемыя Имъ истины, со временемъ же, когда народъ 
сдѣлается способнѣе къ сему, эти истины будутъ предлагаться Имъ или Апо¬ 
столами прямо, безъ покрова притчи (См. Мар. 4, 11 и 12 ст.). 

18. ЕлюдйтесА оу ко, каш слышите: 
иже ко йлиѵгь, ддстса й иже дціе не 
йльѵгіі, й еже лінйтса йлѵКа, возлаетсА (О 
негш. 

Итакъ наблюдайте, какъ вы слуша¬ 

ете-, ибо кто имѣетъ, тому дано будетъ;, 

а кто не имѣетъ, у того отнимется и 
то, что онъ думаетъ имѣть. 

Пже имать и пр. Эти слова были поговоркою у евреевъ, которая 
взята съ того, что богатый, трудясь, болѣе и болѣе богатѣетъ, а бѣдный при 
лѣности теряетъ и послѣднее. Смыслъ ихъ по отношенію къ Апостоламъ и 
народу слѣдующій: Апостолы, съ дарованнымъ имъ отъ Бога познаніемъ та¬ 
йнъ царствія небеснаго и съ собственнымъ стараніемъ узнавать ихъ болѣе и 
болѣе, могутъ понимать эти тайны полнѣе и совершеннѣе; народъ же, не 
имѣя этого старанія, безъ помощи притчей, потерялъ бы и то скудное знаніе, 
какое имѣлъ. Еще эти слова значатъ, что за усердіе Богъ даетъ и умножаетъ 
благодатные дары, а за нерадѣніе лишаетъ ихъ. Такъ бываетъ и среди насъ: 
кто не желаетъ слушать, тому перестаютъ и говорить, а кто охотно слуша¬ 
етъ, тому сообщаютъ еще большее. (Злат, и Мих.). 

19. Пріидбшд же к/. нел\$ лѵгн й вра- 
тіа с'гш, и не .пожду);1 кесѣдовати к/. иелл§ 
народа ради. 

20. И В03ВІ.СТЙІИЛ глаголюфС- лѵіи 
твоа й вратІА твоа шгіл стоатй, вйдѣти 
ТА уОТАфе. 

И пришли къ Нему Матерь и братья 
Его, и не могли подойти къ Нему по 
причинѣ народа. 

И дали знать Ему: Мать и братья 
Твои стоятъ внѣ, желая видѣть Тебя. 

О пришествіи къ I. Христу Пресвятой Его Матери и братьевъ повѣ¬ 
ствуется и у евангелистовъ Матѳея (12, 46—50) и Марка (3, 31—35), но 
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у еванг. Луки повѣствуется о семъ короче ихъ и совершенно согласно съ ними. 
Братья Ею (I. X.). Братьями I. Христа, а также и сестрами Его называют¬ 
ся дѣти Іосифа, которому обручена была Матерь Божія, отъ умершей жены 
его (Григ. Дв., Кир. Алекс, и др.). Иные же толкователи называютъ такъ дѣтей 
Клеопы, брата Іосифа, обручника Богоматери, и Маріи, двоюродной сестры 
Богородицы. (Ѳеодор. и Авг.) Что побудило Матерь Божію и братьевъ Его 
придти къ Нему въ Капернаумъ (это было въ Капернаумѣ], гдѣ Онъ теперь 
былъ, изъ Назарета, гдѣ они жили? Митрополитъ Филаретъ такъ говоритъ объ 
этомъ: „они предприняли путешествіе по доброму побужденію, потому что 
почитали Его находящимся въ опасности, такъ какъ враги Его оглашали Его 
то неистовымъ—вышедшимъ изъ Себя, то дѣйствующимъ чрезъ князя бѣсов¬ 
скаго, и умышляли погубитъ Его. (Мар. 3, 21—22). 

21. Она же иівѣфдвй оече к/, пилах: 

л\ати л\оа й крлт'іл л\од сіи с^тп, сльішл- 
фі'и слово вж'іе й творлфіи (\ 

Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: матерь 
Моя и братья Мои суть слушающіе 
слово Божіе и исполняющіе его. 

Въ словахъ Христовыхъ нельзя видѣть того, чтобы Онъ отказывался 
отъ родства Своего съ Пресвятою Богородицею и названными братьями Сво¬ 
ими: потому что извѣстно, что Онъ всегда питалъ нѣжное сыновнее чувство 
къ Своей Матери—уже вися на крестѣ, позаботился о Ней, поручивъ Ее воз¬ 
любленному Своему ученику Іоанну Богослову (Іоан. 19, 25—27.). Но тутъ 
Господь говоритъ, что духовная связь тѣснѣе, чѣмъ плотская, и что тѣсное 
отношеніе къ Нему зависитъ не отъ плотскихъ, но отъ духовно-нравственныхъ 
связей. Подобное сказалъ Господь, когда изъ слушающихъ Его ученіе, жен¬ 
щина прославила Богородицу, воскликнувъ: блаоюенно чрево, носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшіе,—сказалъ: блаженны слышащіе слово Божіе и соблюда¬ 
ющіе ею ('Пуки 11, 27. 28). Кромѣ того тутъ Господь на Самомъ Себѣ показалъ, 
какъ должно исполнять высказанное Имъ ученіе: Кто любитъ отца или мать 
болте, нежели Меня, недостоинъ Меня (Мат. 10,37) и т. п., т. е.—что любовь 
къ родителямъ должно приносить въ жертву любви Богу. „Если бы въ указанномъ 
случаѣ Господь покорился волѣ своихъ сродниковъ, замѣчаетъ митрополитъ 
Филаретъ, то былъ бы нанесенъ вредъ дѣлу Божію не только потому, что 
безвременно прервалась бы Его проповѣдь, но и потому, что враги Его, какъ 
доказательство клеветы, употребили бы взятіе Его сродниками, какъ будто 
имѣющаго нужду въ ихъ попеченіи11. 

Зач. 37-е. Укрощеніе бури I. Христомъ. 

Читается въ 23-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Сказаніе объ этомъ чудѣ есть въ Евангеліяхъ и Матѳея (8, 23—27) и 
Марка (4, 37—4). Еванг. Лука повѣствуетъ совершенно согласно съ еванг. 
Маркомъ, но оба они—нѣсколько отлично отъ Матѳея: по Матѳею, Господь 
упрекаетъ за маловѣріе прежде совершенія чуда, а по Марку и Лукѣ, послѣ-, 
по Матѳею, изумлялись чуду люди, плывшіе съ учениками, по сказаніямъ же 
Марка и Луки—сами ученики. Но относительно перваго, повидимому, раз¬ 
норѣчія, нуягао сказать слѣдующее. Упрекъ могъ быть сдѣланъ Господомъ и 
помѣщенъ повѣствователемъ и прежде, и послѣ, это все равно; относительно 
же второго обстоятельства должно сказать, что удивленіе по случаю соверше¬ 
нія чуда несомнѣнно выражали и Апостолы, и плывшіе съ ними, но одинъ 
евангелистъ поставляетъ на видъ болѣе послѣднихъ, а другой—первыхъ (Мих.). 
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22. И кысть во едина ш дній, той 
влѣво ва корлвль й оучнцы й реч'е 
на нйлѵа: прейдша нл шна пола оерд. 
И пондбшд. 

Въ одинъ день Онъ вошелъ съ 
учениками Своими въ лодку, и сказалъ 
имъ: переправимся на ту сторону озе¬ 

ра. И отправились. 

Прейдемъ на онъ полъ (переправимся на ту сторону ) езера, т. е. Гали¬ 
лейскаго или Геннисаретскаго озера-моря, гдѣ изъ лодки Христосъ училъ на¬ 
родъ (Мар. 4, 1. О морѣ чит. въ объясн. 1 ст. 5 гл.)—съ западной стороны 
на восточную. У еванг. Марка тутъ сказано: съ Нимъ (I. X.) были и другія 
лодки. Народъ, увлеченный ученіемъ Христовымъ, не хотѣлъ разстаться съ 
Нимъ, и потому отправился на лодкахъ вслѣдъ за Нимъ, чтобы продолжать 
слушать Его ученіе и видѣть поразительныя Его дѣла. 

23. Ид^фылѵа же йл\а, оуспе. Й снйде 
Б^рл вѣтренлд ва езеро, й скончлвлѵ&а, 
й ва вѣдѣ кѣуѣ7. 

Во время плаванія ихъ, Онъ за¬ 

снулъ. На озерѣ поднялся бурный вѣ¬ 

теръ, и заливало ихъ волнами, и они 
были въ опасности. 

Такъ какъ Галилейское озеро окружено горами, то при появленіи вѣт¬ 
ра, быстро, часто внезапно, происходили тутъ сильныя бури: вѣтеръ, выры¬ 
ваясь изъ-за горъ, производилъ ихъ. Бури эти были опасны для пловцовъ. II 
скончавахуся (заливало ихъ, т. е. плывшихъ, волнами). Рыболовныя лодки, въ 
которыхъ плыли, были, конечно, не велики, потому волны заливали ихъ. У 
еванг. Марка тутъ сказано, что I. Христосъ спалъ на кормѣ на возглавіи. 
Спалъ и потому, что утомился, уча народъ, и потому, что былъ уже вечеръ, 
быть можетъ, и самая ночь. Своимъ примѣромъ Господь показывалъ, что и 
во время опасности мояшо быть совершенно спокойнымъ, когда совѣсть мирна 
и чиста. Съ другой стороны чудомъ укрощенія бури Господь хотѣлъ показать, 
какъ мы безсильны сами по себѣ, и какъ сильны, когда при насъ благо¬ 
дать Божія! Хотѣлъ показать, что Онъ всегда готовъ остановить волны, воз¬ 
дымаемыя противъ насъ,—и не попуститъ намъ искуситися паче, нежели 
можемъ (Сборн. Варе.). 

24. И нрист^плше воздвигбшл (-го, глл- 
голюфе: ндстлвниче, ндстлвниче, пбгислелѵа. 
Она же востдва запрети вѣтрѣ7 й волне¬ 
нію воднолЛ7: й оулегбетл; й высть ти- 
шинд. 

25. Рече же йліа: гдѣ есть вѣрд влшд; 
Оувожвшесл же ч^дйшлеж, гллголюфе дрѴга 
но дрѣг$: кто оуво сей есть, гакш й вѣт- 
ршѵл повелѣвала й водѣ, й поел); ш л юта 
егО; 

И подошедши, разбудили Его и ска¬ 

зали: Наставникъ! Наставникъ! поги¬ 

баемъ. Но Онъ вставъ запретилъ вѣт¬ 

ру и волненію воды; и перестали, и 
сдѣлалась тишина. 

Тогда Онъ сказалъ имъ: гдѣ вѣра 
ваша? Они же въ страхѣ и удивленіи 
говорили другъ къ другу: кто же это, 

что и вѣтрамъ повелѣваетъ и водѣ, и 
повинуются Ему? 

Запрети вѣтру и пр. По еванг. Марку, сказалъ: молчи, престани, т. е. 
утихни. Это можетъ сказать только Всемогущій Господь, Которому вся по¬ 
корна суть. Потому-то тотчасъ же вгьтеръ и волненіе перестали, и сдѣлалась 
тишина. Гдѣ есть вѣра ваша? У еванг. Матѳея и Марка прибавлено: что вы 
такъ боязливы, т. е. зачѣмъ же вы забыли, что съ вами Сынъ Божій и что 
съ Нимъ вы всюду безопасны? Убоявшеся же и чудишася. У еванг. Марка 
сказано: убоялись страхомъ великимъ, а у Матѳея, удивлялись. Буря, ночь, 
опасность великая, страхъ за жизнь, и—вдругъ тишина и безопасность по од- 
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ному слову Господа; посему понятны тутъ и страхъ, и удивленіе. Глиголюще 
другъ ко другу и пр. У еванг. Матѳея сказано такъ: люда, удивляясь, говорили: 
кто это и пр.? Люди, т. е. тѣ, которые плыли за I. Христомъ въ другихъ 
лодкахъ. Они не знали, что Онъ былъ ожидаемый Мессія, Христосъ, они 
видѣли въ Немъ обыкновеннаго человѣка, потому такъ и вопрошали. 

Зач. 38-е. О пребываніи I. Христа въ странѣ Гадаринской и исцѣ¬ 
леніи тамъ бѣсноватаго. 

Читается въ 23-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Объ этомъ событіи повѣствуется и у еванг. Матѳея (8, 28—34) и Мар¬ 
на (5, 1—20); только у перваго излагается оно короче, а у Марка и Луки 
почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ. 

26. И гіреидбшд во стрднй гдддрйиск^, 
гаже есть шіі шігл пола гдлі'лен. 

27. Нзшедш^ же нл землю, срѣте 
его м'ітъ нѣкій (0 грддд, ііже йлшше вѣ¬ 
сы (0 лѣтъ лмюппрл, й вй рііз^ не шслл- 
члшесл, й во ѵрллдѣ не жнвжніе, но во 
гровѣр. 

И приплыли въ страну Гадаринскую, 
лежащую противъ Галилеи. 

Когда же вышелъ Онъ на берегъ, 

встрѣтилъ Его одинъ человѣкъ изъ го¬ 

рода, одержимый бѣсами съ давняго 
времени, и въ одежду не одѣвавшійся 
и жившій не въ домѣ, а въ гробахъ. 

Въ страну Гадаринскую, леэюащую противъ Галилеи (яже есть объ 
■онъ подъ Галилеи). (О Галилеѣ чит. 1 ст. 3 гл.) Такъ названа мѣстность, гдѣ 
лежалъ городъ Гадара (Лук. 8, 26.) У еванг. Матѳея названа она Гвргесинскою 
отъ г. Гергесса или Гераза, лежавшаго недалеко отъ Гадары. Изъ этого мы ясно 
видимъ, что евангелисты при написаніи Евангелій не входили въ предвари¬ 
тельныя соглашенія между собою, иначе они называли бы здѣсь одинъ и тотъ 
же городъ. Такъ равно и другія,—замѣтимъ кстати,—встрѣчающіяся, повиди- 
мому, противорѣчія въ Св. писаніи свидѣтельствуютъ не противъ, а за боже¬ 
ственное вдохновеніе свящ. писателей. „Садясь въ лодку, чтобы переплыть на 
другую сторону озера, пишетъ епископъ Ѳеофанъ по поводу чуда укрощенія 
бури I. Христомъ, думали ль Апостолы, что встрѣтятъ бурю и подвергнутъ жизнь 
свою опасности? Такъ не знаешь, какъ и откуда налетитъ бѣда на насъ. То 
воздуха), то вода, то огонь, то звѣрь, то человѣкъ, то птица, то домъ, словомъ, 
все окружающее вдругъ можетъ превратиться въ орудіе нашей смерти. Отсюда 
законъ: живи такъ, чтобы каждую минуту быть готовымъ встрѣтиться со 
смертію и небоязненно вступить въ ея область. Непамятованіе о семъ не отда¬ 
литъ опредѣленнаго часа, и намѣренное изгнаніе изъ мысли этого рѣшитель¬ 
наго переворота не умалитъ значенія того, что будетъ съ нами послѣ. Предай 
жизнь свою и все въ рудѣ Божіи...л На берегъ, т. е. моря Галилейскаго, иначе 
Тиверіадскаго или Геннисаретскаго озера (чит. о морѣ въ объясненіи 1 ст. 5 гл.). 
У евангел. Матѳея говорится объ исцѣленіи двухъ бѣсноватыхъ, а св. Лука и 
Маркъ говорятъ объ одномъ:, является, повидимому, разнорѣчіе. Но тутъ нѣтъ 
разнорѣчія, потому что, говоря объ исцѣленіи одного, Маркъ и Лука не исклю¬ 
чаютъ и другого. Предполагаютъ (напр. бд. Августинъ), что собственно исцѣлен¬ 
ныхъ бѣсноватыхъ было два, но что одинъ изъ нихъ былъ особенно извѣстенъ, 
можетъ быть, житель города Гадары, и очень страшенъ, и поэтому исцѣленіе 
его произвело сильное впечатлѣніе и прославило 1. Христа; тогда какъ другой 
былъ неизвѣстенъ и не такъ страшенъ, и потому исцѣленіе его, при томъ 
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первомъ, не обратило на себя особеннаго вниманія. Подобное повѣствованіе- 
встрѣчается у евангелистовъ относительно двухъ, распятыхъ со Христомъ, 
разбойниковъ: Матѳей и Маркъ вообще говорятъ, что оба разбойника поно¬ 
сили Христа .(Матѳ. 27, 44. Мар. 15, 32)-, Лука же опредѣленнѣе говоритъ, 
что только одинъ изъ нихъ ругался надъ Спасителемъ (23, 39—43). Мужъ, 
иже имяше бѣсы (человѣкъ, одержимый бѣсами). О бѣсноватыхъ чит. въ 
объясн. 33 ст. 4 гл. И во храмѣ не живягие, по во іробѣхъ [жившій не въ домѣ, 
а въ гробахъ). Такъ какъ Палестина, гдѣ жилъ I. Христосъ, страна камени¬ 
стая и гористая, то въ ней было много пещеръ, вырытыхъ въ холмахъ и 
пригоркахъ, или высѣченныхъ въ скалахъ; иныя изъ этихъ пещеръ были об¬ 
ширны. Пещеры служили для употребленія разнаго рода. Въ нихъ загоняли 
скотъ въ ненастную погоду,—въ такой изъ пещеръ родился Господь. Боль¬ 
шая же часть пещеръ служила гробницами для умершихъ, почему онѣ и на¬ 
званы здѣсь гробами. Въ такія пещеры удалялись люди, которымъ тяжело бы¬ 
ло жить въ обществѣ другихъ, каковы сумасшедшіе и бѣсноватые; имъ нра¬ 
вились сіи убѣжища по самой своей мрачности, которая соотвѣтствовала ихъ 
характеру или мрачному душевному настроенію. Въ пещерахъ также находили 
себѣ убѣжище воры и разбойники. 

28. Оузрѣпй же ійса й возопі'івй, при¬ 
ма дё кй нел\& й шсолѵл велі'имй речё: что 
дмгЪ й тевѣ, Тисе, сне вга вышнлгш; л\о- 
люса тй, не .ѵйУііі л\енё. 

Онъ, увидѣвъіисуса, вскричалъ, палъ 
предъ Нимъ и громкимъ голосомъ ска¬ 

залъ: что Тебѣ до меня, Іисусъ, Сынъ 
Бога Всевышняго? умоляю Тебя, не 
мучь меня. 

Палъ предъ Нимъ (припаде къ Нему), I. Христомъ. Это —выраженіе по¬ 
корности самого бѣса Господу, ибо, какъ пишетъ ап. Іаковъ, и бѣсы вѣру¬ 
ютъ, и трепещутъ (2, 19). Что мнѣ и тебѣ (что Тебѣ до меня),Іисусе, Сыне 
Бога Вышняго? Молюся Ти (умоляю Тебя), не мучи мене. Бѣсы узнаютъ 
въ I. Христѣ Мессію, Сына Божія и считаютъ Его своимъ повелителемъ и 
врагомъ (ст. 31), потому что знаютъ, что Онъ пришелъ разрушить дѣла ихъ. 
Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: „И вотъ' тогда, когда люди почитали 
I. Христа за человѣка, бѣсы пришли исповѣдать Его Божество.а У еванг. 
Матѳея бѣсъ говорилъ Іисусу: Ты /пришелъ сюда прежде времени мучитъ-, 
пасъ (8, 29). Прежде времени, т. е. прежде страшнаго, всеобщаго суда 
(Матѳ. 25, 41). Мучитъ бѣсовъ, т. е. преслѣдовать, изгонять и ввергать ихъ 
въ адъ на мученія (Иуки 16, 23. Апок. 14, 10). Свящ. писаніе учитъ, 
что до времени страшнаго суда злымъ духамъ попущено искушать и иногда 
мучить людей; въ день же суда они окончательно будутъ осуждены на вѣч¬ 
ныя мученія, и злые люди также вмѣстѣ съ ними (2 Петр. 2, 4. Іуд. 6). Бѣ¬ 
сы знаютъ это, и потому какъ бы жалуются, что I. Христосъ преждевремен¬ 
но пришелъ мучить ихъ, и при этомъ просятъ не мучить ихчз такимъ обра¬ 
зомъ. Влаж. Ѳеофилактъ толкуетъ, что мученіемъ для себя бѣсы называютъ 
непозволеніе имъ мучить людей, такъ какъ мучить, по ихъ злой природѣ, со¬ 
ставляетъ для нихъ удовольствіе; и также—повелѣніе итти въ адъ, такъ какъ 
они думали, что I. Христосъ, не стерпя чрезмѣрной ихъ злобы, не станетъ 
отлагать времени наказанія ихъ. (Мих.) 

29. ІІовелѣ во д^ови нечистой йзы- 
ти (і) человѣка: и; лінбпш во ліітй вос- 

)жціаше его: й влза^ его оузы (желѣз¬ 
ны) й п#гы, стрег^іре его: й растерзал 
оузы гонішь вываше пѣсол\й сквозѣ пу¬ 

стыни. 

Ибо Іисусъ повелѣлъ нечистому ду¬ 

ху выйти изъ сего человѣка; потому 
что онъ долгое время мучилъ его, такъ 
что его связывали цѣпями и узами, 

сберегая его; но онъ разрывалъ узы, 

и былъ гонимъ бѣсомъ въ пустыни. 
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Вязаху (связывали) его и пр. Евангел. Матѳей (8, 28) повѣствуетъ, что 
бѣсноватый былъ очень свирѣпъ, такъ что никто не могъ проходить путемъ, 
лежавшимъ близъ его жилища. Посему для того, чтобы укротить его бѣшеное 
буйство и лишить его возможности вредить другимъ, а также и себѣ, потому 
что онъ самъ бился о камень (Марк. 5 гл. ст. 5), многократно сковывали его 
оковами и цѣпями■ И растерзал (разрывалъ) узы и пр., т. е. всякія попытки 
укротить бѣшеное буйство бѣсноватаго оказывались тщетными: силою злого 
духа онъ рвалъ съ себя цѣпи и разбивалъ оковы. Какъ одичавшій и очень 
свирѣпый, и потому опасный для людей, бѣсноватый удаленъ былъ изъ селе¬ 
ній и жилъ въ мѣстахъ мрачныхъ и пустынныхъ —въ горахъ и погребаль¬ 
ныхъ пещерахъ (ст. 27). Такъ духъ нечистый мучилъ несчастнаго. 

30. Попроси же его ііісх, гдголж: что Іисусъ спросилъ его: какъ тебѣ имя? 

ти есть шил; О их же рече: легеших: Онъ сказалъ: легіонъ; потому что мно- 

гаш гЛки лшбзп внндошл их ишь. го бѣсовъ вошло въ него. 

Что ти есть (какъ тебѣ) имя? Господь спрашиваетъ бѣсноватаго 
объ его имени, но отвѣчаетъ его языкомъ духъ нечистый и говоритъ о са¬ 
момъ себѣ. Легіонъ собственно означаетъ часть римскаго войска (дивизію), въ 
количествѣ около 6,000 человѣкъ; вообще же означаетъ множество, какъ это 
и видно изъ дальнѣйшихъ словъ бѣсноватаго: пасъ много. 

И они просили Іисуса, чтобы не 
повелѣлъ имъ идти въ бездну. 

Въ бездну, т.е. въ адъ. У еванг. Марка бѣсы просятъ, чтобы Господь 
не высылалъ ихъ вонъ изъ страны Гадарииской (5, 10). Чѣмъ же такъ нра¬ 
вилось бѣсамъ находиться въ странѣ Гадарииской? Тутъ жили евреи и язычни¬ 
ки вмѣстѣ и какъ тѣ, такъ и другіе отличались дурными нравами. (Мих.) 

32. Кі) же т$ стлдо спиши .много ил- Тутъ же на горѣ паслось большое 
сблло вх горіі: іі ліолж^б (то, дл попе- стадо свиней- и бѣсы просили Его, 

ЛЙТХ йлѵл вх ты внйти. И поводѣ йл\х. чтобы позволилъ имъ войти въ нихъ. 

Онъ позволилъ имъ. 

Іудеямъ запрещено было ѣсть мясо свиней, какъ нечистыхгь животныхъ, 
равно и имѣть ихъ. Поэтому можно думать, что это стадо принадлежало 
не іудеямъ, а язычникамъ, жившимъ тутъ въ одномъ городѣ съ іудеями, 
или и іудеямъ, но которые, вопреки закону своему, держали свиней, хотя и не 
для самихъ себя, а для продажи язычникамъ. Да повелитъ имъ въ ты внитгі 
(чтобы позволилъ имъ войти въ нихъ). Просятся бѣсы въ стадо свиное, тол¬ 
куетъ блаж. ѲеоФилактъ, для того, чтобы погубленіемъ свиней огорчить хо¬ 
зяевъ ихъ, и чрезъ то возбудить противъ I. Христа. Такъ сначала и случи¬ 
лось (37 ст.). Но впослѣдствіи уступка Христова бѣсамъ послужила къ луч¬ 
шему; потому что, какъ видимъ далѣе (ст. 38, 39), 1. Христосъ повелѣлъ са¬ 
мому исцѣленному разсказывать о своемъ исцѣленіи, и затѣмъ, когда снова 
пришелъ въ землю Гадаринскую, то жители сей земли приняли Его съ радо¬ 
стію и увѣровали въ Него (ст. 40). Между тѣмъ лишеніемъ гадаринцевъ сви¬ 
ней Господь вразумлялъ, что люди нерѣдко изъ-за привязанности къ земному 
нерадятъ о душѣ. Наконецъ, обстоятельствомъ погубленія свиней бѣсами Го¬ 
сподь поучалъ саддукеевъ (особую секту у евреевъ), которые не вѣрили въ 
бытіе злыхъ духовъ (о саддукеяхъ чит. въ объясп. 18 ст. 12 гл.), что они за¬ 
блуждаются: бѣсы существуютъ, они въ настоящемъ .случаѣ заставили свиней 
броситься въ море. 

31. II а\о.\ж^ (го, дл не повелйтх 
ІІЛѴ/і вх псздігё итй. 
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33. йзшедше же вѣси ш человѣка, вни- 
дбша во свить: н оустреллйсь стадо по 
врегѣ1 ея Ізеро, й йстопе. 

34. Вйдѣвше же пас^цііи вывшее, вѣ- 
жаіш й возвѣсти іи д во градѣ й ва селѣр. 

35. Изыдоша же вндѣти вывшее: и 
пріидошд во ійсови, и шврѣтоша человѣкд 
сѣдьфа, йз иегшже вѣсн йзыдошд, швол- 
ченл и сл\ысллі|іл, при ног$ ійсшѣ7: й 
оувоьшась. 

Вѣсы, вышедши изъ человѣка, вошли 
въ свиней; и бросилось стадо съ кру¬ 

тизны въ озеро, и потонуло. 

Пастухи, видя происшедшее, побѣ¬ 

жали и разсказали въ городѣ и въ се¬ 

леніяхъ. 

И вышли видѣть происшедшее: и 
пришедши къ Іисусу, нашли человѣка, 

изъ котораго вышли бѣсы, сидящаго 
у ногъ Іисуса, одѣтаго и въ здравомъ 
умѣ; и ужаснулись. 

Обріыпоша (нашли) человѣка сгьдяща, изъ негоже бѣси изыдоша (изъ 
котораго вышли бѣсы), оболчена и смысляща (одѣтаго и въ здравомъ умѣ,) и 
пр. Вѣроятно, бѣсноватый, рвавшій ва себѣ цѣпи и оковы, рвалъ и одежду 
и, какъ безумный, ходилъ нагимъ. II убоягиася (ужаснулись). Страхъ этотъ 
происходилъ отъ сознанія своей беззаконной жизни, такъ какъ вообще глубоко 
нравственно падшіе чувствуютъ страхъ предъ всякимъ проявленіемъ святого 
(Мих.); съ другой стороны, гадаринцы боялись, чтобы I. Христосъ не нака¬ 
залъ ихъ п еще чѣмъ; или они такъ привязаны были къ своимъ стяжаніямъ, 
что не хотѣли, чтобы лишившій ихъ части стяжаній оставался съ ними 
(Мих.). Такимъ образомъ укрощеніемъ бури (22—25) Іисусъ Христосъ пока¬ 
залъ Свою Божественную власть надъ видимою природою, а изгнаніемъ бѣ¬ 
совъ изъ бѣсноватаго явилъ эту власть надъ невидимою силою злыхъ духовъ.— 
„Не бываетъ ли съ нами, поучаетъ одинъ изъ пастырей, того, что мы, подоб¬ 
но жителямъ Гадаринской страны, изъ-за привязанности къ земному, тѣлес¬ 
ному, жертвуемъ духовнымъ, небеснымъ, напр., изъ-за сбереженія денегъ не 
подаемъ нищимъ, не помогаемъ нуждающимся? Изъ желанія наживы, многіе 
изъ насъ работаютъ, торгуютъ въ праздники, не сходя даже въ церковь 
помолиться; обманываютъ по торговлѣ и ремеслу; изъ-за дороговизны нѣкото¬ 
рой постной пищи, ѣдятъ въ посты болѣе дешевую, скоромную?*!.. 

36. йозвѣстйшд же мл\7. вйдѣвшій, ка- 
кш спасем. еѢсііовлвыйсж. 

37. И моли §гб весь народа страны 
гадарйнскіь (Сити и) нйуа, гаш стра^олѵл 
велі'пма шдержймн вѣ^Ѵ. Она же нлѣза 
ва коравль, возвратись. 

38. ТИольшесь же ел\& лСжа, йз не- 
гшже изыдоша вѣси, давы са нйма выла. 
СОп^стй же его іііса, гл голь: 

Видѣвшіе же разсказали имъ, какъ 
исцѣлился бѣсновавшійся. 

И просилъ Его весь народъ Гада¬ 

ринской окрестности удалиться отъ 
нихъ, потому что они объяты были 
великимъ страхомъ. Онъ вошелъ въ 
лодку, и возвратился. 

Человѣкъ яге, изъ котораго вышли 
бѣсы, просилъ Его, чтобы быть съ 
Нимъ. Но Іисусъ отпустилъ его, ска¬ 

завъ: 

Дабы былъ съ Нимъ. Несомнѣнно, чувство благодарности побуягдало 
исцѣленнаго просить I. Христа, чтобы послужить Ему въ чемъ-либо. Могло 
быть и то, что исцѣленный боялся, чтобы снова не вошли въ него нечистые 
духи и не начали опятъ мучить его (Зигаб.). 
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39. возврлтйсл в» дома твой й повѣ- возвратись въ домъ твой и разска- 

длй, §лйнл тй сотвори вТй. Н йдс, по ж и, что сотворилъ тебѣ Богъ. Онъ 
вссм$ грлдѴ проповѣда а, &\йка сотвори пошелъ и проповѣдывалъ по всему го- 

іисх. роду, что сотворилъ ему Іисусъ. 

Возвратися въ домъ твой, т. е. къ своимъ роднымъ и знакомымъ, и по¬ 
вѣдай, елика ти (разскажи, что тебѣ) сотвори Богъ: такъ Господь исцѣленному 
повелѣваетъ потому, что онъ могъ расположить многихъ въ своей полуязы¬ 
ческой странѣ къ вѣрѣ въ Него своимъ разсказомъ объ исцѣленіи. Сотворилъ 
Богъ. I. Христосъ не говоритъ, что Онъ Самъ, какъ Сынъ Божій, Своею Боже¬ 
скою силою сотворилъ чудо, по всей вѣроятности потому, что для жителей 
той страны — полуязычниковъ еще невмѣстимо было ученіе о Немъ, какъ 
объ истинномъ Сынѣ Божіемъ. У еванг. Марка здѣсь присоединено: помило¬ 
валъ тебя. Слѣдовательно, исцѣленный былъ наказанъ бѣснованіемъ за грѣхи, 
и потому освобожденіе его отъ мученія злыми духами было ничѣмъ другимъ, 
какъ явленіемъ милости Божіей къ нему. По всему граду, у еванг. Марка: въ 
десяти градѣхъ (въ Десятиградіи), т. е. не въ одномъ своемъ городѣ, но и по 
всей Гадаринской странѣ. Десятшрадгемъ называлась одна изъ мѣстностей въ 
Палестинѣ. Это названіе носила она отъ находившихся въ ней десяти извѣст¬ 
ныхъ городовъ, напр., Скифополя, Гадары, Гергессы, и др. Всѣ города эти во 
времена Христовы были населены большею частію язычниками. 

Зач. 39-е. Исцѣленіе кровоточивой женщины и воскрешеніе доче¬ 

ри Іаира. 

Читается въ 24-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Объ этихъ событіяхъ повѣствуется у трехъ евангелистовъ: Матѳея, 
Марка и Луки. Еванг. Лука повѣствуетъ почти буквально съ Маркомъ 
(5, 21—43), евангелистъ же Матѳей (9, 18—26)—короче ихъ обоихъ. 

40. Еысть же егдл возвратись інса, Когда же возвратился Іисусъ, народъ 
іірідта его народа: сіі)^ во вей чаюіре принялъ Его, потому что всѣ ожидали 
егю. Его. 

Возвратися (возвратился) Іисусъ. Это было послѣ исцѣленія бѣсновата¬ 
го въ странѣ Гадаринской или Гергесинской (ст. 26 и далѣе). Возвратился 
обратно въ эту землю. Пріятъ его пародъ и пр. Принялъ народгь, потому что 
былъ подготовленъ къ тому повѣствованіемъ бѣсноватаго о своемъ исцѣ¬ 
леніи ст. (39—40.) 

41. И се, прійде лА'жх, еѵЛ’же йлал И вотъ, пришелъ человѣкъ, именемъ 
іді'ра, й той кндзь сбнллнціУ вѣ: й плдх Іаиръ, который былъ начальникомъ 
при ногй іисшв^, люлжше его винти вх синагоги- и падши къ ногамъ Іисуса, 

д6л\х свой. просилъ Его войти къ нему въ домъ. 

Се прійде мужъ, емуже имя Іаиръ (вотъ пришелъ человѣкъ, именемъ 
Іаиръ). Еванг. Матѳей повѣствуетъ, что Іаиръ пришелъ къ I. Христу съ 
просьбою объ исцѣленіи своей дочери въ домъ, гдѣ Онъ возлежалъ за трапе¬ 
зою (9, 19)*, еванг. же Маркъ пишетъ, что это было на берегу моря, гдѣ Го¬ 
сподь находился съ народомъ:, а свят. Лука говоритъ, что Іаиръ подошелъ къ 
I. Христу со своею просьбою, когда Онъ возвратился въ землю Геннисарет- 
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скую. Это видимое разнорѣчіе происходитъ отъ того, что евангелисты не дер¬ 
жатся строго послѣдовательности событій, и бываетъ такъ, что одинъ опу¬ 
скаетъ то, о чемъ повѣствуетъ другой. Князь сонмищу бгь (былъ начальникъ 
синагоги). О синагогѣ чит. въ объясн. 16 ст. 4 гл. Можетъ быть, Іаиръ былъ 
однимъ изъ тѣхъ старѣйшинъ, которые приходили къ I. Христу отъ сотника, 
строителя синагоги, съ просьбою исцѣлить его слугу (7, 2 и дал.). 

42. гаш дфй единородна вѣ гаш 
лгІлт/. двоюнадеслте, й та оумираше. §гда 
же йдДше, народи оугнета^ его. 

и потому что у него была одна дочь, 

лѣтъ двѣнадцати, и та была при смерти. 

Когда же Онъ шелъ, народъ тѣснилъ 
Его. 

По еванг. Марку, Іаиръ говорилъ Іисусу: пріиди и возложи на нее ру¬ 
ки, чтобы она выздоровѣла и осталась жива. Слова эти показываютъ великую 
вѣру Іаира въ чудодѣйственную силу 1. Христа. Возложи на нее руки. Воз¬ 
ложеніе одной руки или обѣихъ рукъ служитъ знакомъ и средствомъ сообще¬ 
нія Божественной благодати или силы тому, на кого онѣ возлагаются. Такъ 
I. Христосъ возлагалъ руки на дѣтей, благословляя ихъ (Мат. 19, 13)', такъ 
Апостолы возлагали руки, низводя Духа Святаго на новокрещенныхъ или на 
посвящаемыхъ въ степени священства (Дѣян. 6, 1—7. 12, 8—17). 

43. Й жена с&|лі въ точеніи крове (0 
двоюнддесжте лът^, гаже нрлчелѵл йздлвшн 
все йлѵііні'е, й не нозможе ни (й ёдішгш 
нсцѣлѣти: 

44. (й) прист&ілыни СОЗДАЙ, косился» 
крдл риз» ёгш: й дкі'е стл токй крове ё^- 

И женщина, страдавшая кровотече¬ 

ніемъ двѣнадцать лѣтъ, которая, издер¬ 

жавши на врачей все имѣніе, ни однимъ 
не могла быть вылѣчена, 

подойдя сзади, коснулась края одеж¬ 

ды Его; и тотчасъ теченіе крови у ней 
остановилось. 

Женщина эта, по преданію, называлась Вероникою и была язычницей. 
Впослѣдствіи она пострадала за Христа и сдѣлалась ев. мученицею (память 
ея 12-го іюля). Все искусство врачей, къ которымъ обращалась больная и на 
которыхъ истратила все свое имущество, оказалось безсильнымъ къ ея излѣ¬ 
ченію; напротивъ, еще ухудшилась ея болѣзнь. У еванг. Марка сказано, что 
она слышала о Іисусѣ, т. е. о чудесахъ, совершаемыхъ Имъ. Женщина сты¬ 
дилась прямо просить Господа объ исцѣленіи, тѣмъ болѣе, что болѣзнь крово¬ 
теченія, по закону Моисееву (Лев. 15, 25), считалась нечистою, и потому 
рѣшилась только прикоснуться къ краю одежды Его. Между тѣмъ имѣла та¬ 
кую вѣру во Христа, что, по еванг. Марку, говорила: если хотя къ одеждѣ 
Его прикоснусь, то исцѣлюсь. У еванг. Матѳея говорится, что она прикосну¬ 
лась воскрилію (къ краю) одежды Христовой. Край одежды, это—-кисти на кра¬ 
яхъ одежды, какія іудеи, по закону Моисееву (Числ. 15, 38), должны были 
имѣть для постояннаго напоминанія имъ о законѣ Божіемъ.—Такъ мы, христіане, 
съ вѣрою прикасаясь къ чудотворнымъ иконамъ и мощамъ угодниковъ Божіихъ, 
или приступая къ таинствамъ церкви, исцѣляемся. „Для пасъ, чувственныхъ, 
говоритъ святит. Ѳеофанъ Затворникъ, необходимо чувственное прикосновеніе, 
чтобы принять нечувственную духовную силу. Такъ Господь и устроилъ въ 
Своей св. церкви“ (Тр. Лист.). Посему заблуждаются тѣ христіане, которые 
отвергаютъ все чувственное въ церкви и хотятъ дерзкаться одного духовнаго. 
Чествованіе нами святыни не есть ея обоготвореніе, а выразкеніе живого 
чувства вѣры, надежды на милость Божію и любви къ Богу. 
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И сказалъ Іисусъ: кто прикоснулся 
ко Мнѣ? Когда же всѣ отрицались. 

Петръ сказалъ и бывшіе съ нимъ: 

Наставникъ! народъ окружаетъ Тебя и 
тѣснитъ-, и Ты говоришь: кто прикос¬ 

нулся ко Мнѣ? 

Но Іисусъ сказалъ-, прикоснулся ко 
Мнѣ нѣкто; ибо Я чувствовалъ силу, 
исшедшую изъ Меня. 

И у еванг. Марка говорится, что послѣ исцѣленія I. Христомъ кровоточи¬ 
вой женщины отъ прикосновенія къ Его одеждѣ (ст. 30), Онъ разумѣ въ Себѣ 
силу, тшедшую отъ Нею, т. е. почувствовалъ Самъ въ Себѣ, что вышла изъ 
Него сила. Этимъ наглядно изображаетъ евангелистъ дѣйствіе чудотворной силы 
въ I. Христѣ- онъ представляетъ, какъ будто сила вѣры страдавшей женщи¬ 
ны, сама собою, безъ вѣдома и противъ воли I. Христа, похищаетъ изъ Не¬ 
го часть силы исцѣляющей (Мих.). Кто есть приноснувыйся Мнѣ (прикоснул¬ 
ся ко Мнѣ), по Марку, къ одеждѣ Моей? Господь, конечно, зналъ, кто прикос¬ 
нулся къ Его одеждѣ, но спрашивалъ и даже, по сказанію Марка, смотрѣлъ 
вокругъ (ст. 32), для того, чтобы обнаружить предъ всѣми вѣру женщины, 
дабы и другіе соревновали ей. Св. Златоустъ указываетъ и еще причины сего: 
1) чтобы женщина, угрызаемая совѣстію, какъ похитительница дара, [не про¬ 
водила жизнь въ мученіи^ 2) чтобы показать, что напрасно она думала укрыться; 
-3) чтобы Господу обнаружить предъ всѣми, бывшими здѣсь, Свое всевѣдѣніе 
и, наконецъ, 4) чтобы подкрѣпить вѣру и надежду Іаира. 

47. ййдѣвшн же жена, ткш не оутай- Женщина, видя, что она не утаилась, 

сж, трепёф^фи пріиде, й падши пред ними, съ трепетомъ подошла и, падши предъ 
ёжже ради вины прикоснѴсж раѣ, повода Нимъ, объявила Ему предъ всѣмъ наро- 

раѣ пред всѣми людлай, й іакш йсцѣлѣ домъ, по какой причинѣ прикоснулась 
аві'е. г къ Нему, и какъ тотчасъ исцѣлилась. 

Онъ сказалъ ей: дерзай, дщерь! вѣра 
твоя спасла тебя; иди съ миромъ. 

Дерзай, дщи (дочь). Женщина при самомъ прикосновеніи къ одеждѣ 
Христовой уже почувствовала выздоровленіе, но Господь говоритъ ей такъ, 
чтобы показать, что болѣзнь ея уяге не возвратится къ ней. 

49. ёф'е раѣ глаголю фѢ, пріиде нѣкій Когда Онъ еще говорилъ это, при- 

ч) аруісѵнагшга, глагблж раѣ, гакш оуларе ходитъ нѣкто изъ дома начальника си- 

ді|]ц твож: не двйжи оучт.аж. нагоги и говоритъ ему: дочь твоя умер- 

, да; не утруждай Учителя. 

50. іисй же слышав?, швѣ фа раѣ, глго- Но Іисусъ, услышавъ это, сказалъ 
лж: не войсж, токлаш вѣрѢй, и спсена ему: не бойся, только вѣруй, и спасе- 

вѣдета. на будетъ 

Отъ архисинаюга (отъ начальника синагоги), т. е. изъ дома его. Не 
утруждай (не двияіи) Учителя. Т. е. что уже теперь поздно подать помощь 
больной, когда она умерла. А что Господь можетъ воскреси ть и умершую, 
этому говорившіе не вѣрили, и чуда воскрешенія Онъ еще ни одного раза не 

48. Она же рече р: дерзай, дфи, 
вѣра твож спсе тж: иди в/, лайрѣ. 

■45.,пИ рече інс?.: кто есть коснѣвыйсж 
лигѣ; Шметаюфыллсж же всклѵл, рече пётрг 
й й;ке съ нйлаг: наставниче, народи Одер¬ 

жат/; тж й гнетѣтх, н глголешн: кто есть 
коснѣвыйсж лапѣ; 

46. ііісй же рече: прнкоснѣсж лапѣ нѣ¬ 

кто: аз'л во чѢѵй силѣ1, йзшёдшѢю йз лае не. 
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совершалъ. Чудо воскрешенія дочери Іаира было первое. Не бойся, томно- 
(только) вѣруй, и спасена будетъ, т. е. не бойся того, что дочь твоя умерла: 
вѣруй, что она будетъ жива, хотя и умерла, и—будетъ такъ. 

51. Нришёдх же на долга, не шстави 
ІІН ёДЙНЛГШ ВНИТИ, ТОКЛАШ петра й ІШЛНПЛ 
й іакшна, й отца отроковицы й ллАтере. 

Пришедъ же въ домъ, не позволилъ 
войти никому, кромѣ Петра, Іоанна 
и Іакова, и отца дѣвицы и матери. 

Петръ, Іоаннъ и Іаковъ, это были ближайшіе и довѣреннѣйшіе ученики 
Христовы, которыхъ Онъ и послѣ не разъ удостоивалъ быть свидѣтелями 
особенно великихъ событій, напр., Своего преображенія (Матѳ. 17, 1) и др. 
У еванг. Матѳея сказано: Христосъ увидѣлъ въ домѣ Іаира свирѣльщиковъ 
(сопцы—9, 23). На востокѣ, при оплакиваніи умершихъ, рвали на себѣ волосы 
и плакали съ особенными причитаніями. Мало этого, приглашали, иногда на¬ 
нимали особыхъ плакальщиковъ и плакальщицъ, для которыхъ это дѣло было 
ремесломъ (Іез. 24, 17. Іер. 9, 17. 20. Ам. 5, 16); при причитаніяхъ обыкно¬ 
венно восхваляли качества умершаго лица. И все это сопровождалось игрою 
на какомъ либо одномъ или нѣсколькихъ музыкальныхъ инструментахъ,напр., 
на Флейтахъ или свирѣляхъ. 

„ 52. Плакался» же вен й рыда^ ед. 
Она же речё: не плдчнтссд: не оулАре 
(во), НО, СИИТ2. 

53. Н р^гауѴсд і\\%, віддіре, гаш 
оулАре. 

Всѣ плакали и рыдали о ней. Но Онъ 
сказалъ: не плачьте- она не умерла, 

но спитъ. 

И смѣялись надъ Нимъ, зная, что- 

она умерла. 

Не умре, но спитъ. Господь здѣсь назвалъ дѣйствительную смерть сномъ, 
какъ дѣлалъ Онъ и въ другихъ случаяхъ,напр., при смерти Лазаря (Іоан. 11,11). 
Свв. Апостолы нерѣдко называютъ умершихъ спящими (Дѣян. 7, 60. 1 
Кор. 15, 6. и др.). Смерть называютъ сномъ въ томъ смыслѣ, что, хотя тѣло- 
человѣка и лишается жизни, когда онъ умираетъ, но душа не уничтожается; 
и придетъ время, когда всѣ умершіе воскреснутъ—какъ бы пробудятся отъ 
сна. Самъ же Господь и святые силою Его воскрешали умершихъ еще до все¬ 
общаго воскресенія. Смѣялись надъ Нимъ (ругахуся Ему),—то есть когда 
услыхали слова Христовы, что дочь Іаира не умерла, но спитъ. 

54. Она же йзгнана вона всѣуа, й 
|л\ь за р^к$ ед, возгласи, г'лголд: отро¬ 
ковице, ^востани. 

55. И возвратйсл дЪ:уа ед, й восирёсе 
авіе: й повелѣ дати ей гасти. 

Онъ же, выслалъ всѣхъ вонъ и 
взявъ ее за руку, возгласилъ: дѣвица!, 

встань. 

II возвратился духъ ея; она тотчасъ, 

встала; и Онъ велѣлъ дать ей ѣсть. 

Выславъ (изгнавъ) всѣхъ вонъ,—какъ недостойныхъ присутствовать при 
великомъ чудѣ, кромѣ родителей умершей и Апостоловъ. ІІовелѣ дати ей 
ясти. Это—для полнѣйшаго удостовѣренія, что дѣвица дѣйствительно воскрес¬ 
ла, и для подкрѣпленія ея силъ. 

о , ? 
56. И дивйстасд родители ёд. Она 

же повелѣ йма ниволА^же повѣдатн выв¬ 
шаго». 

И удивились родители ея. Онъ же 
повелѣлъ имъ не сказывать никому о 
происшедшемъ. 
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По еванг. Марку, видѣвшіе пришла въ великое изумленіе. Воскрешеніе 
дочери Іаира было еще первымъ чудомъ воскрешенія умершихъ I. Христомъ. 
Почему неудивительно, если свидѣтели воскрешенія пришли въ ужасъ отъ 
необычайности сего чуда.—Христосъ запрещалъ разглашать о Своихъ чуде¬ 
сахъ, по разнымъ причинамъ: и для того, чтобы отвратить отъ самомнѣній 
и тщеславія тѣхъ, для кого совершено чудо (Злат, и ѲеоФ.), и по смирение 
Своему (Матѳ. 12, 16. 19. 20), и чтобы и другимъ показать примѣръ сми¬ 
ренія и скромности, и, наконецъ, для того, чтобы разглашеніемъ чудесъ преж¬ 
девременно не возбудить въ народѣ представленія о Мессіи, какъ о земномъ 
властителѣ, но сначала дать утвердиться въ немъ болѣе здравымъ понятіямъ 
о Своемъ духовномъ царствѣ. (Мих.) Евангелистъ Матѳей повѣствуетъ, что* 
не смотря на запрещеніе Господа разсказывать о чудѣ воскрешенія дочери 
Іаира, вѣсть о немъ огласилась по всей Галилеѣ и Палестинѣ. И благодарные 
родители, и особенно народъ не могли молчать о такомъ великомъ дѣлѣ. Вос¬ 
крешеніе дочери Іаира было первымъ, когда Господъ проявилъ Свое Божествен¬ 
ное всемогущество надъ смертію. 

ПАВА IX. 

Зач. 40-е. Посланіе I. Христомъ 12-ти Апостоловъ на проповѣдь въ 
Іудею и наставленія имъ. 

Читается въ субботу 24-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ этомъ повѣствуется и у евангел. Матѳея (10, 5—42) и Марка (6, 
7—13)-, у перваго повѣствуется пространно, а у Марка и Луки кратко и у 
обоихъ почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ. Еванг. Лука далѣе повѣствуетъ 
еще (10, 1 и дал.) о посланіи Іис. Христомъ на проповѣдь 70-ти учениковъ* 
что Матѳей и Маркъ опускаютъ, и при этомъ передаетъ также нѣкоторыя 
Его имъ наставленія. Нѣтъ сомнѣнія, что Господь, посылая 12 и 70 Апостоловъ., 
давалъ имъ въ оба раза наставленія, и наставленія сходныя между собою.. 
Еванг. Лука приводитъ наставленія въ двухъ мѣстахъ, при посланіи 12-ти и 70- 
ти, а еванг. Матѳей соединилъ тѣ и другія наставленія въ одномъ, при посла¬ 
ніи на проповѣдь однихъ 12-ти. Вотъ чѣмъ разрѣшается нѣкоторое, повпди- 
мому, разнорѣчіе въ повѣствованіяхъ Евангелистовъ о посланіи Апостоловъ 
на проповѣдь. 

1. Созвав/, же обдиадссатс, ддде йлѵь 
сіі.А' й власть ид всл вѣсы, й недуги 
цѣднти: 

2. й посла й('л проповіідлтн цртвіе 
ЕЖІС И йсцѣлйти Е0ЛАЦ1ЫЛ. 

Созвавъ же двѣнадцать, далъ имъ 
силу и власть надъ всѣми бѣсами, и 
врачевать отъ болѣзней, 

и послалъ ихъ проповѣдывать Цар¬ 

ствіе Божіе и исцѣлять больныхъ. 

Какъ Самъ Господь соединялъ проповѣдь съ чудотвореніями, т. е. та¬ 
кими дѣлами, которыхъ человѣкъ не можетъ сдѣлать ни собственною силою, ни 
искусствомъ, но только всемогущею силою Божіею, напр., исцѣлить больного, 
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безъ лѣкарства, однимъ словомъ,—соединялъ для того, чтобы показать, что 
ученіе Его не простое, а Божественное, принесенное съ неба и чтобы лучше вѣ¬ 
ровали въ Него, какъ Божественнаго Посланника (Матѳ. 4, 23); такъ для сей 
же дѣли Онъ далъ чудотворную сиду и Апостоламъ,—„дабы, удивляя чуде¬ 
сами, пишетъ блаягенный Ѳеофилактъ, они пріобрѣтали внимательныхъ своему 
ученію слушателей.41. Чудеса, творимыя человѣкомъ, прямо свидѣтельствуютъ, 
что этотъ человѣкъ угоденъ Богу и есть посланникъ Божій, и что ученіе, 
которое онъ проповѣдуетъ, не простое, а Божественное. Далъ (даде) силу и 
властъ^надъ всѣми бѣсами (на вся бѣсы). О бѣсноватыхъ чит. въ объясн. 
33 ст. 4 гл. Послалъ проповѣдывать царствіе- Божіе. О царствіи Божіемъ 
чит. въ объясн. 43 ст. 4-й же гл. 

3. Й речс кх ниш: ничесшже возлай- 
те на п$гь: ни жезла, ни пиры, ни (Мі- 
Бд, ни сревр'л, ни по двѣ ризѣ йаѵііти: 

И сказалъ имъ: ничего не берите на 
дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлѣба, 

ни серебра, и не имѣйте по двѣ одежды. 

Въ этихъ словахъ Господь внушаетъ Апостоламъ, посылая ихъ на про¬ 
повѣдь, чтобы они не брали съ собою ничего въ запасъ; ими Господь какъ 
бы такъ говоритъ Апостоламъ: „не заботьтесь особенно о себѣ и объ внѣшнихъ 
удобствахъ для себя, а совершенно предайтесь волѣ Божіей.У еванг. Матѳея 
(ст. 10) I. Христосъ указываетъ и причину, почему не должно дѣлать этого: 
трудящійся достоинъ пропитанія, т. е. тѣ, которымъ Апостолы будутъ про¬ 
повѣдывать и благодѣтельствовать даромъ чудесъ, будутъ доставлять имъ все 
нужное для жизни. (Ѳео®.) По еванг. Матѳею, Господь внушалъ Апостоламъ, 
что они не должны требовать вознагражденія за свои труды и благодѣянія 
(8 ст.), но могутъ получать помощь, не только какъ даръ, но и какъ заслу¬ 
женное трудомъ. Ни сумы (пиры), въ которую можно было бы положить 
что нибудь лишнее, ни двухъ одеждъ (по двѣ ризѣ),—одну надѣтую, а другую 
въ запасъ, на будущее время; ни посоха (жезла), т. е. запаснаго, кромѣ того, 
который имѣлся у путешественниковъ. (Мих.) 

4. й ах бньже долах впадете, т$ пре¬ 
бывайте, й (Бт^дѴ? исходите: 

и въ какой домъ войдете, тамъ оста¬ 

вайтесь, и оттуда отправляйтесь въ 
путъ\ 

У еванг. Матѳея (11 ст.) Господь говорилъ Апостоламъ, чтобы они при 
входѣ въ городъ или селеніе сначала навѣдывались, кто въ немъ достоинъ, т. 
е. достоинъ того, чтобы остановиться и жить у него, именно, кто добръ, бла¬ 
гочестивъ и расположенъ къ принятію проповѣди,—„чтобы, какъ замѣчаетъ 
блаж. Іеронимъ, недоброю славою принявшаго не посрамить достоинствъ самой 
проиовѣдиа. Ту пребывайте (тамъ оставайтесь), т. е. не переходите изъ одного 
дома въ другой домъ: потому что это перехожденіе могло отвлекать Апостоловъ 
отъ главнаго дѣла—проповѣди и подавать поводъ говорить о нихъ, какъ о 
чревоугодникахъ (Злат.). По еваг. Матѳею, входя въ домъ, т. е. въ семейство 
(Іоан. 4, 53), привѣтствуйте его, говоря: миръ дому сему. Миръ—благоже¬ 
ланіе спокойствія или счастія. Миръ тебѣ или вамъ, это—обычное привѣтствіе 
у іудеевъ. (Быт. 30, 23. Пуки 10, 5). Если домъ будетъ достоинъ, то миръ 
вашъ придетъ на нею, т. е. ваши благопожеланія этому семейству исполнятся, 
при содѣйствіи вашей молитвы о нихъ и вашей проповѣди и наставленій. 
Если оюе не будетъ достоинъ, то миръ вашъ къ вамъ возвратится, т. е. миръ, 
котораго вы пожелали бы сему семейству, не будетъ данъ—ваши благопоже¬ 
ланія не исполнятся на немъ (Пс. 35, 13). 
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5. й Шлицы ?.фс не іірі'елѵмогл вдел, а если гдѣ не примутъ васъ, то, вы- 

йсу'ОДАфе (0 грддд тогш, й прд^л ш ншгл ходя изъ того города, оттрясите и 
наш пул штрлсйте, во свидѣтельство на на. прахъ отъ ногъ вашихъ во свидѣтель¬ 

ство на нихъ. 

Здѣсь Господь учитъ Апостоловъ, какъ имъ относиться къ тѣмъ, кото¬ 
рые не примутъ ихъ самихъ и ихъ проповѣди. Оттрясите, и прахъ отъ ногъ 
вашихъ во свидѣтельство на нихъ (на ня). Вывали примѣры, что Апостолы 
дѣйствительно поступали такъ (Дѣян. 13, 51; 18, 6). Евреи думали, что самая 
земля и пыль, по которой ходятъ язычники, нечиста, и надобно оттрясать ее. 
Посему повелѣніе Господа: оттрясите прахъ означаетъ, что Апостолы должны 

-смотрѣть на непринимающихъ ихъ самихъ и ихъ проповѣди, какъ на нечи¬ 
стыхъ язычниковъ, съ которыми у нихъ не должно быть ничего общаго. Еще 
это значитъ: не гнѣвайтесь на нихъ, забудьте о нихъ. (Мих.) У еванг. Матѳея 
тутъ прибавлено (ст. 15): отраднѣе будетъ землѣ Содомской и Гоморрской въ 
день суда, нежели юроду тому. Города Содомъ и Гомморра вмѣстѣ съ двумя 
другими сосѣдними, во времена Авраамовы, были наказаны Господомъ за край¬ 
нее развращеніе жителей сожженіемъ огнемъ и сѣрою, и на мѣстѣ ихъ до 
сихъ поръ стоитъ такъ называемое отъ сказанной казни Мертвое море. Въ 
день суда, т. е. въ день всеобщаго суда, который будетъ произведенъ Госпо¬ 
домъ при кончинѣ міра (Матѳ. 25, 31—46). Господь сравниваетъ наказаніе 
содомлянъ и гоморрянъ съ наказаніемъ непринявшихъ Апостоловъ и ихъ про¬ 
повѣди и говоритъ, что послѣ всеобщаго суда наказаніе первыхъ будетъ легче 
послѣднихъ; потому что ихъ поступки менѣе преступны: такъ какъ они не 
имѣли положительнаго и откровеннаго закона Божія, а руководились только 
разумомъ и совѣстію, — такъ называемымъ внутреннимъ закономъ (сл. Матѳ. 

6. ИсуодАфб же гіроуождлуѣ7 сикозѣ Они пошли и проходили по седе¬ 

вшей, Блгокѣств^іОфе й йсцѣлАЮфе всюд^. ніямъ, благовѣствуй и исцѣляя повсюду. 

По Евангелію Матѳея, Господь, давая Апостоламъ силу творить чудеса, 
сказалъ Апостоламъ: даромъ получили,, даромъ давайте (10, 18). Это значитъ, 
что апостолы должны были проповѣдывать и- творить чудеса не за плату, не 
изъ корысти. „Этимъ Господь смиряетъ ихъ высокоуміе, пишутъ св. Злато¬ 
устъ и блажен. Ѳеооилактъ, чтобы они не подумали, что производимыя ими 
чудеса происходятъ отъ ихъ добродѣтелей; также предостерегаетъ п отъ сребро¬ 
любія: такъ какъ къ страстямъ тщеславія и любостяжанія особенно склонно 
грѣхолюбивое человѣческое сердце. Этими же словами Господь учитъ апосто¬ 
ловъ и всѣхъ вообще щедрости: если мы получаемъ отъ Бога все даромъ, то 
и сами должны давать другимъ, дѣлиться съ другими не для награды только, 
но и даромъ. Впрочемъ, сими словами Господь не запретилъ апостоламъ при¬ 
нимать добровольныя приношенія отъ вѣрующихъ для вспомоществованія имъ 
въ необходимомъ въ жизни при трудахъ проповѣдничества: ибо трудящійся, 
сказалъ Онъ, достоинъ награды за труды свои (10, 7. 1 Кор. 9, 8—14). 

Зач. 41-е. Мнѣніе царя Ирода Антипы объ I. Христѣ. 

Читается въ четвергъ 21-й недѣли по 1Іятидесятниц,ѣ. 

Объ этомъ мнѣніи повѣствуютъ и еванг. Матѳей (14, 1—2) и Маркъ (6, 
14—16), первый кратко, а второй нѣсколько пространнѣе. Еванг. Матѳей и 
Маркъ вмѣстѣ съ этимъ сказаніемъ повѣствуютъ и о мученической смерти Іоан¬ 
на Крестителя отъ рукъ Ирода; но евангед. Лука, упомянувъ о семъ кратко 
ранѣе (3, 19—20), нигдѣ болѣе не говоритъ о томъ. 
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7. Слышдви же йродя четвертовлктннкя 
Бывлюфдд ш негш вса: и недо&нѣндше- 
са, злне глаголемо бЪ ш нѣкир, гакш 
ішіііі'а востл ш мертвы^»: 

Услышалъ Иродъ четверовластникъ 
о всемъ, что дѣлалъ Іисусъ, и недо¬ 

умѣвалъ: ибо одни говорили, что это 
Іоаннъ возсталъ изъ мертвыхъ:, 

Иродъ четверовластникъ. (Чит. о немъ въ объясн. 1 ст. 3 гл.) Бываю¬ 
щая отъ Него вся (все, что дѣлалъ Іисусъ), т. е. проповѣдывалъ новое ученіе 
и творилъ многія чудеса. Иедоумѣвашеся (недоумѣвалъ), кто же Этотъ (ст. 9); 
у еванг. же Матѳея и Марка сказано, что Иродъ прямо принималъ I. Христа 
за Іоанна: это Іоаннъ Креститель воскресъ изъ мертвыхъ. Епископъ Михаилъ 
изъ сопоставленія трехъ сказаній объясняетъ это разнорѣчіе слѣдующимъ 
образомъ: „услышавъ о необыкновенныхъ дѣлахъ Господа, Иродъ началъ 
говорить, что это—обезглавленный имъ Креститель воскресъ изъ мертвыхъ и 
чудодѣйствуетъ (Матѳ. Мар.). Но узнавъ, что одни думаютъ, какъ онъ, а 
другіе полагаютъ, что это Илія, иные же, что какой нибудь изъ древнихъ 
великихъ пророковъ (Мар. Лук.), онъ пришелъ въ недоумѣніе—кто бы это въ 
самомъ дѣлѣ могъ быть? Іоанна онъ обезглавилъ. И, наконецъ, рѣшилъ, что 
это дѣйствительно долженъ быть Іоаннъ (Мѳ. Мр.) Ему представилось, что 
Іоаннъ—невинная жертва его безумія изъ угожденія своей женѣ,—воскресъ, 
чтобы наказать его за преступленіе. Чтобы разсѣять окончательно недоу¬ 
мѣніе, онъ пожелалъ видѣть Самого I. Христа (Лук. 9 ст.), конечно, не 
безъ страха за себя.№ Св. Златоустъ относитъ къ суетности и небрежности 
Ирода то, что онъ узнаетъ о дѣлахъ I. Христа, о всемъ, что дѣлалъ Іисусъ 
(бывающая отъ Него вся), не въ началѣ, а по прошествіи немалаго времени. 

8. (О Гш'Іід'х же, Аиш йлід іаві'іса: ш 
дрогнуя же, Аиш пррекя единя ш древ¬ 
ними воскресе. 

другіе, что Илія явился, а иные, что 
одинъ изъ древнихъ пророковъ вос¬ 

кресъ. 

Пророкъ Малахія предсказалъ, что предъ лицемъ Мессіи посланъ будетъ 
Илія, чтобы приготовить Ему путь (4, 5.' 6). Это, конечно, не значило того, 
чтобы самъ, взятый на небо, прор. Илія явился оттуда, а то, что явится про¬ 
рокъ, подобный Иліѣ, т. е. съ духомъ и силою Ильиной (1, 17). Но іудеи 
понимали пророчество Малахіино такъ, что ожидали самого Илію, или Іере¬ 
мію, или другого изъ пророковъ (Мѳ. 16, 14. Іоан. 1, 21), которые будто бы 
явятся съ неба и приготовятъ ихъ къ принятію Мессіи. 

9. Й рече йршдя: ішдннд дзг* оусѣк- 
н^М'л: кто же есть сен, ш немже дз» слы- 
иЛ' тдкшвда; И йскаше вйдѣти его. 

10. II возкрдфшесА дпли повѣддшл ем$, 
ели кд соткорйшл: й пойлль йул, шнде единя 
нл мѣсто пкто грддд, ндрицдемлгш ки-ѳ-едіда. 

11. Народи же рдз^лдѣвше, но нелѵл 
йдошд: й пріемь й^я, глголлше йл\я ш 
Цртвііі ЕЖІІІ, И тревУіОфЫА ЙСцѢлеіІІА цѢ- 
лАше. 

И сказалъ Иродъ: Іоанна я обезгла¬ 

вилъ^ кто же Этотъ, о Которомъ я слы¬ 

шу такое? И искалъ увидѣть Его. 
Апостолы возвратившись разсказали 

Ему, что они сдѣлали:, и Онъ, взявъ 
ихъ съ Собою, удалился особо въ пу¬ 

стое мѣсто, близъ города, называемаго 
Виѳсаидою. 

Но народъ, узнавъ, пошелъ за Нимъ:,, 

и Онъ, принявъ ихъ. бесѣдовалъ съ 
ними о Царствіи Божіемъ, и требовав¬ 

шихъ исцѣленія исцѣлялъ. 
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Отъиде (удалился) па мѣсто пусто града (близъ города). Удалился, во 
первыхъ, для того, чтобы избѣгнуть опасности со стороны Ирода, такъ какъ 
еще не пришло время Его смерти; а во вторыхъ, чтобы дать отдыхъ возвра¬ 
тившимся съ дѣла проповѣди Апостоламъ, такъ какъ, по словамъ еванг. Марка 
("16, 31), мною было приходящихъ и отходящихъ, такъ что и ѣстъ имъ было 
некогда.—На мѣсто пусто. Пустынными мѣстами въ Овящ. писаніи называ¬ 
ются мѣстности и не совершенно дикія, а только мало обитаемыя (Матѳ. 3,1). 
Виѳсаида. Этотъ городъ именовался Виѳсаидою—Юліею и находился на сѣве¬ 
ро-востокѣ отъ Геннисаретскаго озера, недалеко отъ впаденія Іордана въ это 
озеро, въ области правителя Филиппа (3,1),—единственнаго сына Ирода Вели¬ 
каго, о которомъ сохранились въ народѣ добрыя воспоминанія. Народъ, узнавъ 
(народъ разумѣйте), куда удалился Господь, съ учениками, поспѣшилъ, по 
Еванг. Марка (4,33), бѣжалъ за Нимъ^по Немъ идоша). Скажемъ кстати, это усер¬ 
діе народа слушать слово Христово не обличаетъ ли тѣхъ изъ насъ, которые 
скучаютъ слушаніемъ церковныхъ проповѣдей?—Туты еванг. Маркъ (4, 34) 
прибавляетъ: Іисусъ, увидѣвъ множество парода, сжалился надъ ними, по¬ 
тому что они были, какъ овцы, не имѣющія пастыря; такъ какъ во времена 
Христовы не было у евреевъ хорошихъ пастырей—руководителей, началъ 
учитъ ихъ мною, значитъ, забылъ и объ отдыхѣ. Бесѣдовалъ (глаголаше) о 
Царствіи Божіемъ. (Читай о семъ царствѣ въ объясн. 2 ст. 9 главы). 

Зач. 42-е. О чудесномъ насыщеніи народа пятью хлѣбами. 

Читается въ пятокъ 21-й недѣли- по Пятидесятницѣ. 

Объ этомъ чудѣ повѣствуютъ и еванг. Матѳей (14, 13—21) и Маркъ (6, 
30—44). Еванг. Лука повѣствуетъ пространнѣе перваго, но короче второго. Онъ 
одинъ обозначаетъ мѣсто, гдѣ было совершено чудо,—близъ города Виѳсаиды 
(ст. 10). 

12. День же начата ирешнжтисж. При- 
ст^нльше же ованадесжте рекоша §м&: 
(Опусти народа, да шедше во окрестные 
в^си й сёла витают», й Опржір^та врашно: 
лш здѣ ва мѣстѣ мѣстѣ есмы. 

13. Реме же на нйм»: дадите йлѵа вы 
лети. Они же рѣша: нѣсть оу наса вжф- 
ше, тбкмш пжть улѣва й рывѣ двѣ, лфе 
оуво не шедше мы і$пим» во веж люди 
сіж врашна. 

14. Бѣ^ во М&КСЙ жкш нжть ТЬІСДф». 

Реме же ко оѵчишлѵа свойма: посадите 
йуа па кѣ"пы по пжтндесжта. 

День же началъ склоняться къ вече¬ 

ру. И, приступивши къ Нему, двѣнад¬ 

цать говорили Ему: отпусти народъ, 

чтобы они пошли въ окрестныя селе¬ 

нія и деревни ночевать, и достали пи¬ 

щи; потому что мы здѣсь въ пустомъ 
мѣстѣ. 

Но Онъ сказалъ имъ: вы дайте имъ 
ѣсть. Они сказали: у насъ нѣтъ болѣе 
пяти хлѣбовъ и двухъ рыбъ; развѣ 
намъ пойти купить пищи для всѣхъ 
сихъ людей? 

Ибо ихъ было около пяти тысячъ 
человѣкъ. Но Онъ сказалъ ученикамъ 
Своимъ: разсадите ихъ рядами по пяти¬ 

десяти. 

Вѣху мужей яко пятъ тысящъ (ихъ было около 5,000 человѣкъ), а съ 
женщинами и дѣтьми было около или болѣе 10 тысячъ. Посадите ихъ на купы 
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(рядами) по пятидесятъ. Это было сдѣлано для удобства при раздачѣ хлѣба. 
По евангел. Матѳею, I. Христосъ велѣлъ народу возлечь на траву. Возлечь, 
т. е. сѣсть, какъ обыкновенно іудеи и вообще восточные народы садятся 
(полулежа и полусидя) вокругъ низкаго стола съ кушаньями, облокотившись 
лѣвою рукою на подушку, для вкушенія пищи (7, 36. Матѳ. 11 ст. 8 гл). 

15. И соткорйшд тлш, й посади ша 
ИѴЙ ПСА. 

16. Прійліь же пать уліи» й окѣ рьі- 1 
вѣ, воззрѣвх на нео, блгші йу'л, й пре- 
лол\й, й длАіпе оучіішлах предложііти на¬ 
родѣ 

И сдѣлали такъ, и разсадили всѣхъ. 

Онъ же, взявъ пять хлѣбовъ и двѣ 
рыбы и воззрѣвъ на небо, благосло¬ 

вилъ ихъ, преломилъ и далъ учени¬ 

камъ, чтобы раздать народу. 

Воззрѣвъ нанебо~т. е. къ Вогу Отцу Своему, благословилъ хлѣбы, какъ 
было въ обыкновеніи у евреевъ при трапезѣ. Вотъ образецъ молитвы, кото¬ 
рою благословлялъ глава семейства трапезу: „Вуди благословенъ Господь 
нашъ, Царь вселенной, повелѣвшій землѣ производить пищу сію и виноград¬ 
ной лозѣ питіе сіе.“ Воззрѣлъ I. Христосъ на небо къ Вогу Отцу и благосло¬ 
вилъ хлѣбы и рыбы предъ раздачей ихъ народу, это — для насъ примѣръ мо¬ 
литься предъ вкушеніемъ пищи. Скажемъ при семъ: какъ худо поступаютъ 
тѣ, которые оставляютъ православный обычай молиться предъ вкушеніемъ и 
послѣ вкушенія пищи. Странное дѣло, выражаютъ свою признательность, благо¬ 
дарность за пищу дѣти родителямъ, гости хозяевамъ:, а главнаго Подателя благъ 
и самимъ родителямъ и хозяевамъ, забываютъ! Кому уподобляютъ себя люди, 
не совершающіе молитвы, когда принимаютъ пищу,—не безсловеснымъ-ди жи¬ 
вотнымъ?! Да и самыя животныя чувствуютъ признательность къ своимъ хозя¬ 
евамъ и къ тѣмъ, которые кормятъ ихъ... Грустно за такихъ людей!—Пре¬ 
ломилъ хлѣбы. Какіе же это хлѣбы, которые можно было ломать? На востокѣ 
и въ Палестинѣ, гдѣ жили евреи, хлѣбы обыкновенно пеклись маленькіе, тонкіе 
и хрупкіе, почему ихъ и ломали, а не рѣзали. 

17. И АДОНЫ и нлсытишлса вей: й 
ВЗАШЛ ЙЗБЬІВНІЫА ИЛАЙ ОуКр^'И БШ1І1А ДВД- 

надесАте. 

И ѣли и насытились всѣ; и остав 
шихся у нихъ кусковъ набрано двѣ 
надцать коробовъ. 

II ядогиа (ѣли) и пасытишася (насытились) оси, потому что хлѣбы чу¬ 
десно не истощались, а умножались въ рукахъ Апостоловъ, сколько они ни 
раздавали ихъ народу:, перестали умножаться уже тогда, когда роздано было 

•всѣмъ, и всѣ поѣли до сыта. Но этимъ чудо еще не ограничилось: оказалось 
множество оставшихся кусковъ\ стали собирать, и набрали ихъ 12 коробовъ, 
т. е. обычныхъ корзинъ (кузовьевъ), какія употреблялись іудеями во время 
путешествій—вмѣсто сумокъ (см. 10 гл. 3 ст.). 12 корзинъ — по числу 12-ти 
Апостоловъ, раздававшихъ хлѣбы и собиравшихъ куски. Это чудесное насы¬ 
щеніе народа произвело особенное впечатлѣніе на свидѣтелей его, такъ что, 
какъ пишетъ еванг. Іоаннъ, они признали Христа за Мессію и хотѣли нечаян¬ 
но взятъ Его и сдѣлать Царемъ (6 гл. 14 и 15 ст.). 
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Собрали куски Апостолы, несомнѣнно, по повелѣнію Господа. Господь 
повелѣніемъ собрать куски научаетъ и насъ дорожить дарами Божіими, упо¬ 
треблять ихъ только на дѣйствительныя нужды, а не расточать на роскошь, 
прихоти и чувственныя удовольствія. Ибо, если Онъ, Которому ничего не 
стоило насытить пятью хлѣбами пять тысячъ человѣкъ, заповѣдалъ собрать и 
приберечь на послѣдующее время остатки чудесно пріумноженнаго хлѣба-, то 
съ какою расчетливостію должны мы пользоваться благами, ниспосылаемыми 
Промысломъ Божіимъ для поддержанія бытія и состоянія нашего на землѣ? 
„Чудо насыщенія пятью хлѣбами, пишетъ одинъ изъ духовныхъ писателей, не 
прообразовало ли таинства Божественной Евхаристіи, въ которой подъ видомъ 
хлѣба и вина I. Христосъ, Агнецъ Божій, по выраженію Церкви, раздроб¬ 
ляется, но не раздѣляется, и всегда ядомый, николиже иждивается, но, пребы¬ 
вая непрерывно въ церкви, освящаетъ причащающихся"? Кромѣ того, чудес¬ 
ное насыщеніе въ пустынѣ не научаетъ ли насъ не предаваться отчаянію въ 
самыхъ тѣсныхъ обстоятельствахъ, но возлагать всю свою надежду на Бога, 
Который, не только сверхъестественною силою, но самыми обыкновенными, 
повидимому, средствами силенъ избавитъ человѣка отъ постигающихъ его 
бѣдствій? (Воскр. Чт. г. XIX). 

Зач. 43-е. Исповѣданіе Петрово и предсказаніе I. Христа о Сво¬ 
ихъ страданіяхъ. 

Читается въ понедѣльникъ 22-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ исповѣданіи Господа Христомъ, Сыномъ Божіимъ, которое высказалъ 
ап. Петръ, повѣствуется и у евангелистовъ Матѳея (16, 13—20) п Марка (8, 
27—30), но св. Дука повѣствуетъ о семъ короче ихъ обоихъ. 

18. Й сысть {'гдл молАіпесА единя, су. 

ніілѵ/і оучПцы: й «опроси йуя, глго- 
ла: КОГО МА гллголютті- идроди шти; 

Въ одно время, когда Онъ молился 
въ уединенномъ мѣстѣ, и ученики бы¬ 

ли съ Нимъ, Онъ спросилъ ихъ: за 
кого почитаетъ Меня народъ? 

По еванг. Матѳею и Марку, это было въ Кесаріи Филипповой. Кеса¬ 
рія Филиппова, это —городъ, лежавшій на сѣверной сторонѣ Палестины, при 
подошвѣ горы Ливана. Называлась она прежде Панеей. Римскій правитель 
Галилеи Филиппъ распространилъ и украсилъ этотъ городъ, и переименовалъ 
въ Кесарію, въ честь римскаго Кесаря (Тиверія). Филипповою она называется, 
какъ преобразованная Филиппомъ и въ отличіе отъ Кесаріи Палестинской, 
города, лежащаго на берегу Средиземнаго моря. За кого почитаетъ Меня на¬ 
родъ * (кого Мя глаголютъ народи быти)? У еванг. Матѳея прибавлено: Сына 
Человѣческаго, т. е. обѣтованнаго Мессію (Дан. 7, 13). I. Христосъ любилъ 
такъ называть себя. (Чит. о семъ въ объясн. 24 ст. 5 гл.) Свят. Златоустъ 
такъ пишетъ, объясняя причину, почему Господь спрашивалъ объ этомъ Апо¬ 
столовъ: „спрашивалъ сначала не объ ихъ мнѣніи, а о мнѣніи народа для 
того, чтобы самымъ порядкомъ вопросовъ они были возведены къ высшему 
разумѣнію и не думали о Немъ такъ же низко, какъ народъ. И не говоритъ: 
за кого почитаютъ Меня книжники и Фарисеи? но желаетъ знать непритворное 
мнѣніе народа, потому что мнѣніе народа было хотя гораздо ниже надлежащаго, 
такъ какъ народъ, хотя, конечно, не весь, почиталъ I. Христа за предтечу 
Мессіи (чит. 19 ст.), но безъ всякаго лукавства- мнѣніе же книжниковъ и 
Фарисеевъ внушено было сильною злобою.“ 
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За кого почитаетъ Меня народъ (кого Мя глаголютъ народи быти)? 
Господь, конечно, и безъ вопроса зналъ, что думаетъ о Немъ народъ, какъ 
равно и то, за кого сами апостолы, ближайшіе Его ученики, принимаютъ 
Его, но Ему нужно было, чтобы Апостолы собственными устами высказали и 
первое, особенно же второе. 

19. Они же шѣцшше рѣша: ішнна 
нртйтелд: ннш же йлію: дрѴзш же, жш 
нррбк'л нѣкій ш дрегіііир воскрсе. 

20- Рене же или: вы же кого л\ж гла¬ 
голете выти; СОвѣцшк же петрг рече: 
тота вжіж. 

Они сказали въ отвѣтъ: за Іоанна 
Крестителя, а иные за Илію; другіе же 
говорятъ, что одинъ изъ древнихъ про¬ 

роковъ воскресъ. 

Онъ же спросилъ ихъ: а вы за кого 
почитаете Меня? Отвѣчалъ Петръ: за 
Христа Божія. 

(За) Іоанна Крестителя, воскресшаго изъ мертвыхъ. Такъ, напр., ду¬ 
малъ Иродъ Антипа (Матѳ. 14 гл. 2 ст.) и нѣкоторые другіе. Иніи Илію, 
друзіи же, яко пророкъ нѣкій отъ древнихъ воскресе, такъ какъ въ народѣ бы¬ 
ло вѣрованіе, что предъ явленіемъ Мессіи придетъ прор. Илія или Іеремія, 
или другой кто изъ древнихъ пророковъ (ст. 8. Матѳ. 17 гл. 10 ст.). То есть 
народъ (конечно не весь) считалъ I. Христа за предтечу Мессіи, а не за 
Самого Мессію. За Христа Божія, по Матѳею, Ты Хрстосъ, Сынъ Бо¬ 
га живаю. Христосъ, т. е. обѣщанный Мессія (Чит. въ объясн. 11 ст. 
2 гл). Сынъ Бога Живаю, т. е. воплотившійся, истинный, единородный 
Сынъ истиннаго Бога, второе лицо Св. Троицы (Іоан. 10, 35; 11, 27). Истин¬ 
ный Богъ называется живымъ въ противоположность языческимъ богамъ— 
неистиннымъ, мертвымъ. Это исповѣданіе, замѣчаетъ св. Златоустъ, выска¬ 
залъ ап. Петръ, какъ всегда пламенный, нѣжнолюбящій, стремительный, 
предупреждающій другихъ Апостоловъ; но оно было общее—отъ лица всѣхъ 
Апостоловъ. По Евангелію Матѳея, при этомъ I. Христосъ сказалъ ап. 
Петру: Блаженъ ты, Симонъ, варъ Іона (сынъ Іонинъ): потому что не 
плоть и кровь открыли тебѣ это, но Отецъ мой, сугцій на небесахъ. На 
семъ камнѣ Я создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея. Въ 
этихъ словахъ Господь похваляетъ Симона за правильное понятіе о Себѣ 
и говоритъ, что на такомъ вѣрованіи будетъ основана вся религія христіан¬ 
ская. Ее плоть и кровъ открыли тебѣ это, т. е. не какой либо человѣкъ 
внушилъ тебѣ исповѣданіе I. Христа Мессіею, истиннымъ Сыномъ Божіимъ. 
Словами плоть и кровь въ Свяіц. писаніи называется человѣкъ. Такъ ап. 
Павелъ пишетъ, что когда Господь призвалъ его благовѣствовать о Немъ 
язычникамъ, тогда онъ не сталъ совѣтоваться сь плотію, и кровію, т. е. съ 
другими людьми (Гал. 1, 15. 16). Но Отецъ Мой, Иже (Сущій) на небесѣхъ, т. 
е. истинное вѣрованіе въ I. Христа открыто,—внушено Петру Самимъ Богомъ. 
„Ты слышалъ голосъ Бога Отца въ дѣлахъ и словахъ Его Сына, какъ бы 
такъ говорилъ Господь Петру при этомъ. И поелику ты проповѣдалъ Моего 
Отца, то и Я именую родившаго тебя: какъ ты—сынъ Іонинъ, такъ и Я— 
Сынъ Моего Отца, т. е. одной сущности съ Родившимъ14. (Тр. Лист.) „Почему 
I. Христосъ не Самъ Себя открываетъ, не говоритъ: Я Христосъ, а дово¬ 
дитъ учениковъ до того, что они исповѣдали Его Христомъ?44 вопрошаетъ 
св. Златоустъ, и отвѣчаетъ: „потому что сіе и Ему тогда было приличнѣе, и 
ихъ побуждало болѣе вѣрить сказанному.44 Господъ переименовалъ Симона 
въ Петра, когда только въ первый разъ встрѣтилъ его, приведеннаго къ 
Нему братомъ его Андреемъ. Петръ съ греческаго значитъ камень. Господь 
назвалъ Симона Петромъ — камнемъ, провидѣвъ твердость его характера 
и вѣры (Іоан. 1, 42). Теперь Господь, услышавъ отъ ап. Петра твердое 
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исповѣданіе Его Мессіею, Сыномъ Божіимъ, какъ бы свидѣтельствуетъ, что 
онъ дѣйствительно оправдываетъ на себѣ свое новое имя—Петръ, т. е. 
показываетъ твердость вѣры. На семъ камени создамъ Церковь Мою. Цер¬ 
ковь,—это общество людей, истинно вѣрующихъ во Христа, гдѣ бы они 
ни были и когда бы ни жили. Такъ читаемъ мы въ символѣ вѣры о Церкви 
Христовой: Во едину, т. е. вѣрую, святую, соборную и апостольскую Цер¬ 
ковь. Въ изреченіи: на семь камени созижду Церковь—Церковь представляется 
зданіемъ. Въ основаніи зданія обыкновенно полагаются крѣпкіе камни 
(чит. Матѳ. 7, 24—25). Въ словахъ: на сем,ъ камени указывается тотъ твер¬ 
дый камень, на которомъ будетъ основана Церковь. Какой же это камень? 
Это—та вѣра и то твердое исповѣданіе I. Христа Мессіею, Сыномъ 
Бога живаго, которыя ап. Петръ теперь высказалъ. Значитъ, что такое 
вѣрованіе и исповѣданіе, которое высказалъ ап. Петръ, будетъ основнымъ 
вѣрованіемъ и исповѣданіемъ всей церкви, или общества, которое создастъ 
Господь. И врата ада не одолѣютъ ея. Это значитъ, что никакія враждеб¬ 
ныя силы, даже силы самого ада или сатаны, не возмогутъ побѣдить осно¬ 
ванной I. Христомъ Церкви. Адъ есть мѣсто пребыванія злыхъ духовъ или 
демоновъ и вмѣстѣ съ ними злыхъ человѣческихъ душъ. Врата ада. Вра¬ 
тами ада здѣсь называются злые совѣты и ухищренія самого сатаны и руко¬ 
водимыхъ имъ злыхъ людей. Образъ рѣчи взятъ отъ обычая восточныхъ 
народовъ—собираться у воротъ города, обыкновенно укрѣпленныхъ, для раз¬ 
личныхъ совѣщаній по обыкновеннымъ дѣламъ города, для суда и расправы 
надъ виновными и т. п. У еванг. Матѳея еще прибавлено: Дамъ тебѣ ключи 
царства небеснаго и пр. Царствомъ небеснымъ, какъ было уже объяснено (4 
ст. 43 гл.), называется на землѣ Церковь Христова, а на небѣ рай. Царство 
Христово представляется подъ образомъ зданія со входомъ и выходомъ, кото¬ 
рые запираются и отпираются посредствомъ ключей. Такимъ образомъ, даро¬ 
ваніе ключей царства означаетъ дарованіе права впускать или не впускать 
въ зданіе царства. Дальнѣйшія слова: Что свяжегиь па землѣ, то будетъ 
связано на небесахъ■, и что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на не¬ 
бесахъ имѣютъ тотъ же смыслъ, какой заключается въ словахъ: дамъ тебѣ 
ключи царства небеснаго. То есть, этими словами Господь даетъ ап. Петру, а впо¬ 
слѣдствіи далъ и всѣмъ апостоламъ и ихъ преемникамъ—пастырямъ церкви 
право разрѣшать или не разрѣшать грѣхи, и такимъ образомъ дозволять или 
не дозволять быть въ Церкви или обществѣ вѣрующихъ,—допускать въ нее 
тѣхъ, которыхъ найдутъ достойными, будутъ ли то іудеи или язычники, и 
закрывать и защищать врата ея отъ вторягенія въ нее тѣхъ, которые будутъ 
недостойны войти въ нее —и обѣщается, что недозволенное ими въ церкви, 
не будетъ дозволено и Богомъ, а разрѣшенное будетъ разрѣшено Богомъ. 
Такое право даруется Апостоламъ и ихъ преемникамъ потому, что послѣ Христа 
они должны быть на землѣ представителями Его и видимыми управителями вмѣсто 
Него въ церкви (Мих.).—На словахъ I. Христа ап. Петру: на семъ камени созиж¬ 
ду Церковь, и дамъ тебѣ ключи царства небеснаго и пр., католики основываютъ 
свое мнѣніе о главенствѣ ап. Петра надъ прочими Апостолами, а чрезъ него 
и папы,—ихъ первосвятителя, какъ преемника Петрова въ Римѣ, надъ всею 
христіанскою церковію. Но въ нихъ совершенно нѣтъ основанія къ такому 
мнѣнію. Эти слова сказаны ап. Петру, потому что онъ прежде всѣхъ исповѣ¬ 
далъ I. Христа Сыномъ Божіимъ, между тѣмъ Апостолы всѣ одинаково испо¬ 
вѣдали Его, и Апостоламъ всѣмъ равно дано право вязать и рѣшить (Іоан. 
20, 22—23. Матѳ. 18, 18). И изъ жизни и дѣяній ап. Петра нигдѣ не видно, 
чтобы считали его главою всей церкви. Также и Апостолы никогда не относи¬ 
лись къ ап. Петру, какъ къ главѣ своей, и самъ онъ никогда не требовалъ сего. 
„Еслибы Господь сообщилъ Петру главенство, то какъ же Іаковъ и Іоаннъ 
послѣ (10 гл. 37 ст. и д.) осмѣлились бы просить, чтобы Онъ посадилъ ихъ — 
одного по правую, а другого по лѣвую руку? Какъ апостолы могли бы спо- 
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рпть (а это не разъ потомъ было), кто изъ нихъ большій?11 замѣчаетъ одинъ 
изъ толкователей Евангелія. Да и вообще при невидимой Главѣ, Самомъ I. 
Христѣ, совершенно излишня видимая глава—папа. „Если слово Божіе знаетъ, 
говоритъ святитель Московскій Филаретъ, единую токмо Главу церкви—Хри¬ 
ста; то по какому праву человѣческое мудрованіе хочетъ, сверхъ Сей Боже¬ 
ственной Главы, дать сему безсмертному тѣлу еще другую главу—см ертную?1'- 

21. Она же запреціь ішг, гювелѣ ни- Но Онъ строго приказалъ имъ нико- 

колСже глдгбллти сегш, му не говорить о семъ, 

У еванг. Матвея тутъ поставлено слово тогда, т. е. послѣ того, какъ 
ап. Петръ исповѣдалъ I. Христа Мессіею, Сыномъ Божіимъ, на вопросъ: вы, 
т. е. Апостолы, за кою почитаете Меня? (Чит. выше). Почему же Господъ 
запрещаетъ говорить о Себѣ, что Онъ есть обѣщанный Мессія, тогда какъ 
Онъ только о томъ и старался, чтобы узнали Его и увѣровали въ Него? Въ 
толковомъ Евангеліи Михаила разрѣшается этотъ вопросъ слѣдующимъ обра¬ 
зомъ: „причина запрещенія могла быть съ одной стороны та, чтобы не воз¬ 
жигать преждевременно въ народѣ страстей, при его ложныхъ понятіяхъ о 
Мессіи (т. е. какъ о земномъ царѣ); съ другой стороны—та, чтобы въ нерас¬ 
положенныхъ къ Нему Фарисеяхъ и начальникахъ не воспламенить прежде¬ 
временно чрезмѣрнаго гнѣва, могущаго подвергнуть опасности жизнь Его, 
тогда какъ время смерти Его еще не пришло; и наконецъ—та, что теперь 
еще не поняли бы Его, потому что имѣли еще ложное понятіе о Немъ, при¬ 
знавая Его не за Самого Мессію, а за предтечу Его11 (ст. 14). 

22. р€Н7і, жкш подОБдет'/, сіІ)> чжіічес- 
кол\^ лмібгш пострддлти, іі йск&ш$ пыти 
(!) старец» и архіерей й кнйжникж, й оуг.іе- 

выти, й б/, третій день востлтп. 

сказавъ, что Сыну Человѣческому 
должно много пострадать, и быть от- 

вержену старѣйшинами, первосвящен¬ 

никами и книжниками, и быть у биту, 

и въ третій день воскреснуть. 

У еванг. Матѳея тутъ прибавлено: съ тою времени, т. е. съ того случая, 
когда ап. Петръ, самъ лично и въ то же время отъ лица всѣхъ прочихъ Апо¬ 
столовъ, исповѣдалъ I. Христа Мессіею, Сыномъ Божіимъ. До этого времени 
I. Христосъ хотя говорилъ Апостоламъ о предстоящихъ Ему страданіяхъ и 
смерти, но говорилъ не прямо, напр., у Матѳ, въ 40 ст. 12 гл., гдѣ Онъ го¬ 
ворилъ о Своемъ тридневномъ воскресеніи; теперь же Онъ уже ясно говоритъ 
имъ объ этомъ, потому что они признали Его за Мессію, и посему настала 
пора приготовлять ихъ къ мысли объ ожидавшихъ Его страданіяхъ и смерти. 
„Господь съ удивительною постепенностью открывалъ тайну спасенія рода че¬ 
ловѣческаго, говоритъ одинъ духовный писатель,-—приготовивъ постепенно 
Апостоловъ, Онъ сначала открылъ имъ тайну Своего Божества, и при томъ 
такъ, что они сами, устами ап. Петра, исповѣдали сію тайну. И вотъ теперь, 
когда они восприняли сердцемъ и исповѣдали тайну воплощенія Сына Божія, 
а спасеніе рода человѣческаго имѣло совершиться не однимъ воплощеніемъ, 
но и страданіями Спасителя, поэтому Онъ сообщаетъ имъ и тайну Своихъ 
искупительныхъ страданій и смерти. Онъ теперь, послѣ видимаго исповѣданія 
Петрова, и дѣлаетъ это—открываетъ сію тайну“. (Троиц. Л.) Сыну Человѣ¬ 
ческому. (Чит. въ объясн. 24 ст. 5 гл.) Много пострадать, быть отверже- 
пу (искушену) и убиту. I. Христосъ, Спаситель міра, долженствовалъ совер¬ 
шить спасеніе людей Своимъ ученіемъ, ягазнію, смертію и воскресеніемъ. 
Послѣ наученія людей словомъ Своимъ и примѣромъ жизни Своей, Т. Христу 
надлежало пострадать. Его вольныя страданія и крестная смерть за людей, 
будучи безконечной цѣны и достоинства, какъ смерть безгрѣшнаго и Богоче- 
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ловѣка, долженствовали удовлетворить правосудію Божію, осудившему людей 
на смерть, и быть безмѣрною заслугою на право, безъ оскорбленія правосу¬ 
дія, подавать людямъ прощеніе грѣховъ и благодать для побѣды надъ грѣхомъ 
и смертію (Прав. Кат.). Господь имѣлъ принести Себя въ жертву за другихъ, 
подобно тому, какъ одинъ человѣкъ выкупаетъ другого изъ плѣна или изъ 
темницы, за долгъ. О Своихъ страданіяхъ и смерти, а затѣмъ и о воскре¬ 
сеніи I. Христосъ не разъ предсказывалъ Апостоламъ, чтобы заранѣе пригото¬ 
вить ихъ къ сему. Такое предсказаніе Онъ и высказываетъ Апостоламъ въ сло¬ 
вахъ: яко подобаетъ и пр. И въ предсказаніи о Своихъ страданіяхъ и смерти 
Своимъ ученикамъ, Господь соблюдаетъ постепенность. Теперь Онъ открываетъ 
имъ только то, что Ему должно пострадать и быть убиту, позднѣе уже ска- 
ягетъ, что Онъ будетъ преданъ язычникамъ на распятіе. Но чтобы облегчить 
тяжесть этихъ предсказаній для любящихъ сердецъ Своихъ учениковъ, каждый 
разъ Господь прибавляетъ, что въ третій день Онъ воскреснетъ. Отъ старецъ, 
архіерей и книжникъ. 1. Христосъ предвидѣлъ, что главными виновникаи Его 
смерти будутъ старѣйшины, т. е. старшіе въ родѣ, начальники, первосвящен¬ 
ники,—архіереи и старшіе священники, и книжники,—ученые люди, богословы, 
законоучители, потому такъ и говорилъ. Іудейскіе старѣйшины и книжники 
ненавидѣли I. Христа за то, что Онъ обличалъ ихъ ложное ученіе и 
беззаконную жизнь, и завидовали Ему, потому что народъ за ученіе и 
чудеса уважалъ Его болѣе, чѣмъ ихъ; это и послужило для нихъ поводомъ 
къ тому, чтобы осудить I. Христа. Съ другой стороны, старѣйшины, перво¬ 
священники и книжники составляли такъ называемый синедріонъ - высшій 
судъ, который судилъ I. Христа и осудилъ на смерть. Синедріонъ былъ 
въ Іерусалимѣ, столицѣ іудеевъ. Онъ учрежденъ былъ уже во времена 
Маккавеевъ—за 200 лѣтъ до Р. Христова. Синедріонъ состоялъ изъ 72 чле¬ 
новъ. Первосвященникъ или архіерей былъ предсѣдателемъ въ немъ, членами 
же избранные изъ священниковъ, старцевъ народныхъ и книжниковъ, т. е. 
ученыхъ людей, законниковъ. Синедріонъ занимался самыми важными на¬ 
родными дѣлами. До завоеванія Іудеи римлянами, ему принадлежало право 
предавать смерти1, но съ этого времени оставлено было ему право только 
произносить смертные приговоры, а чтобы привести въ исполненіе эти при¬ 
говоры, требовалось согласіе римскаго правителя въ Іудеѣ. Какъ ясно ни го¬ 
ворилъ Господь Апостоламъ о предстоящихъ Ему страданіяхъ, они все не 
понимали словъ Его объ этомъ: слова сіи были для нихъ сокровенны, замѣчаетъ 
еванг. Дука, когда при другомъ случаѣ Господь предсказывалъ Апостоламъ о 
Своихъ страданіяхъ (18, 31 и дал.). Они такъ же, какъ и прочіе іудеи, 
думали, что I. Христосъ сдѣлается царемъ на землѣ; поэтому въ настоящемъ 
случаѣ, услышавъ о томъ, что I. Христу въ скоромъ времени предстоятъ стра¬ 
данія и смерть, по Евангеліямъ св. Матвея и Марка, ап. Петръ, по своей 
пылкости, не могъ вынести этой мысли о страданіяхъ и смерти своего 
Учителя—Мессіи и началъ выражать желаніе и надежду, что Богъ, по Своей 
милости, не допуститъ случиться съ Нимъ тому, о чемъ Онъ говоритъ. 
„Богъ милостивъ, этого не случится съ Тобою!1'- какъ бы такъ высказываетъ 
Апостолъ I. Христу по сему поводу. (По Евангелію: будь милостивъ къ 
Себѣ, Господи, да не будетъ этого съ Тобою\) Но Господь сказалъ Петру: 
отойди отъ меня, сатана, потому что ты думаешь не о томъ, что Божіе, 
по что человѣческое. Отойди отъ Меня и пр. Въ этихъ словахъ Господь 
укоряетъ апост. Петра за то, что онъ какъ бы не хотѣлъ признать бо¬ 
жественнаго опредѣленія относительно страданія и смерти Мессіи. Сатана 
значитъ собственно противникъ- за сопротивленіе Богу называется сатаною 
діаволъ или князь бѣсовскій (см. Матѳ, 10 ст. 4 гл). Господь назвалъ ап. 
Петра сатаною въ томъ смыслѣ, что онъ выражаетъ такую мысль, которая 
противна опредѣленію Божію относительно смерти Его, какъ Спасителя міра. 
Съ другой стороны, потому, что Своимъ духомъ Господь видѣлъ, чтѵ-латаною 
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внушена Петру мысль противорѣчить Ему (Тр. Л.). У еванг. Матѳея прибав¬ 
лено: Ты Мнѣ соблазнъ, т. е. ты служишь Мнѣ препятствіемъ (Зигаб.), когда 
желаешь, чтобы не исполнилось то, что предопредѣлено отъ вѣчности и для чего 
Я пришелъ на землю. Думаешь не о томъ, что Боэюіе, т. е. не о томъ, что 
опредѣлено Богомъ относительно смерти Мессіи; но что человѣческое, т. е. о 
томъ, что, по человѣческому мнѣнію, Мессіи должно быть Царемъ, заво¬ 
евателемъ всего свѣта, а не умирать позорною крестною смертію: это низко 
для Него; тогда какъ, напротивъ, не страдать для Него—низко, и эта мысль 
не страдать —отъ діавола (Злат.). Спаситель нашъ, какъ говоритъ Москов. 
митрополитъ Филаретъ, носилъ Свою смерть въ умѣ и сердцѣ Своемъ постоянно. 

Зач. 44-е. Ученіе Христово о крестѣ Его послѣдователей. 

Читается во вторникъ 22-й недѣли по Пятидесятниц,ѣ. 

Это ученіе изложено и у еванг. 
38). У Матѳея оно изложено короче, 
тѣхъ же словахъ. Оно высказано I. 
страданіяхъ и смерти (22 ст.). 

23. Глдгбдлше же ко всѢлай: Ііціе кто 
ѵбфета по ллнѣ йтіі, дл (Осержетсж севе, 
и вбзллетг крта свой, й послѢд&тй л\й . 

Матѳея (16, 24—27) и Марка (8, 35— 
а у Марка и Луки почти въ однихъ и 
Христомъ послѣ ученія Его о Своихъ 

Ко всѣмъ же сказалъ: если кто хо¬ 

четъ идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крестъ свой, и слѣдуй за 
Мною. 

Въ этихъ и дальнѣйшихъ словахъ I. Христосъ учитъ о крестѣ Своихъ 
учениковъ или послѣдователей. Ап. Петръ, по Евангеліямъ Матѳея и Марка, 
выражалъ желаніе, чтобы Господь не страдалъ, но Господь въ это время выска¬ 
залъ, что страданія неизбѣжны и для всякаго Его послѣдователя. У еванг. 
Матѳея здѣсь поставлено слово тогда, т. е. послѣ того, какъ I. X. предсказалъ 
о предстоящихъ Ему Самому страданіяхъ и смерти (ст. 22). Ко всіьмъ. У Мат¬ 
ѳея: ученикамъ Своимъ, т. е. слушающимъ Его ученіе, Апостоламъ и всѣмъ 
другимъ, принимающимъ Его ученіе,—всѣмъ христіанамъ. Кто хочетъ итти 
за Мною (по Мнѣ), т. е. кто хочетъ быть Моимъ ученикомъ или послѣдова¬ 
телемъ. Слѣдовать за кѣмъ значитъ быть ученикомъ того, принять ученіе 
его (4 Цар. 6, 19. Сл. Мѳ. 19 ст. 4 гл.). Да отвержется себе—отвергнись 
себя, т. е. откажись отъ собственной твоей воли и расположеній, такъ какъ 
со времени грѣхопаденія прародителей люди очень склонны ко злу (Рим. 7, 18,) 
и предайся святой и спасительной волѣ Божіей; ради Христа будь готовъ на 
всякія лишенія, гоненія, скорби и страданія, еслибы Господь послалъ тебѣ 
ихъ; откажись отъ всего, что удаляетъ отъ Христа, какъ бы тебѣ ни было 
больно это. „Отрекается самъ себя тотъ, пишетъ св. Василій вел., кто совле¬ 
кается ветхаго человѣка, истлѣвающаго въ обольстительныхъ похотяхъ, отре¬ 
кается и отъ всѣхъ мірскихъ пристрастій, которыя могутъ препятствовать 
благочестивымъ намѣреніямъ. Совершенное же отреченіе состоитъ въ томъ, 
чтобы быть безпристрастнымъ и къ самой жизни“. Возметъ крестъ свой— 
возьми крестъ свой, т. е. будь готовъ на всякія страданія и искушенія, и 
на самую смерть, и даже позорную смерть. Выраженіе взято отъ обычая, 
по которому осужденные на крестную смерть сами должны были нести крестъ 
до мѣста казни. Такъ несъ крестъ Свой Христосъ Спаситель. Самъ I. 
Христосъ вошелъ въ славу крестомъ; чтобы войти въ Его славу, и послѣдо¬ 
вателю Его нужно прежде сдѣлаться участникомъ въ Его страданіи (Воскр. 
Чт.), чрезъ терпѣніе всего скорбнаго—даже смерти. Такимъ образомъ, взять 
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крестъ свой, это значитъ то, что мы, слѣдуя за Христомъ, должны быть 
готовы перенести столько страданій и искушеній, сколько на каждаго по¬ 
шлетъ наказующая, очищающая и вмѣстѣ милующая судьба всѣмъ управляю¬ 
щаго Провидѣнія Божія. Ибо и Христосъ не избиралъ и не умножалъ Себѣ 
страданія, а принялъ тѣ, какія предуставила Ему премудрость, правда и 
судьба Отца Его (Тр. I.). По Мнѣ грядетъ—слѣдуй за Мною, т. е. будь 
Моимъ послушнымъ ученикомъ, послѣдователемъ—дѣлай и живи такъ, какъ 
Я училъ Своимъ словомъ и примѣромъ; не только терпи, но и соблюдай 
всякую добродѣтель (Злат.). Господь говоритъ: кто хочетъ, этимъ Онъ пока¬ 
зываетъ, что Онъ не заставляетъ, не по и ну ж даетъ насильно, но предостав¬ 
ляетъ каждому на собственную волю. Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ: 
Говоря такъ, Господь сильнѣе убѣждалъ послѣдовать Себѣ, ибо принуждая, 

мы часто отвращаемъ, а предоставляя слушателю свободу, больше привле¬ 
каемъ. Кроткое обращеніе дѣйствительнѣе принужденія". 

24. Иже во Ііфе ^бфетг свою 
сплети, пог^вйтя іо: а иже по Сжит/, 
свою мене рдди, сей сіісста ю. 

Ибо кто хочетъ душу свою сберечь, 
тотъ потеряетъ ее; а кто потеряетъ ду¬ 

шу свою ради Меня, тотъ сбережетъ ее. 

Слова эти были, по Евангелію Матѳея, высказаны I. Христомъ при 
посланіи Своихъ Апостоловъ на проповѣдь (39 ст. 10 гл.). Они значатъ, 
что кто хочетъ сберечь (спасти) душу свою въ этомъ мірѣ, для сей временной 
жизни, посредствомъ отреченія отъ Христа какимъ бы то ни было образомъ, 
побоясь, напр., гоненія, мученія и смерти, или отдавшись разсѣянной грѣхов¬ 
ной жизни, кто хочетъ избѣжать скорбей и страданій, тотъ потеряетъ (погу¬ 
битъ) ее для жизни вѣчной, т. е. лишится райскаго блаженства и подвер¬ 
гнется вѣчной смерти, мученію въ аду. Такъ губили души свои отрекавшіеся 
отъ Христа во времена гоненій на христіанъ, такъ погубилъ душу свою 
богачъ въ притчѣ о богатомъ и Лазарѣ. Кто же, напротивъ, потеряетъ 
(погубитъ) душу свою для сей временной жизни, ради вѣры Христовой {ради 
Меня, Христа), т. е. пожертвуетъ жизнію своею для Христа,—за вѣру Его, 
или будетъ вести яшзнь истинно-христіанскую, обыкновенно исполненную 
скорбей и лишеній, тотъ сбережетъ (спасетъ) ее для жизни вѣчной, т. е. 
наслѣдуетъ вѣчное блаженство въ раю. Такъ теряли свою душу для. земной, 
но сберегали для вѣчной жизни свв. Апостолы, мученики и подвижники. Слѣ¬ 
довательно, въ этихъ и затѣмъ въ дальнѣйшихъ словахъ Господь указываетъ, 
что нести крестъ столь необходимо, что кто несетъ его, тотъ въ будущей 
жизни получитъ награду, а кто не несетъ, тотъ будетъ наказанъ. Въ Своихъ 
словахъ: Аще кто хощетъ по Мнѣ итти, какъ равно и въ словахъ объ 
узкомъ пути въ царство небесное въ Евангеліи Матѳея (12, 13. 14), Господь 
ясно говоритъ, что для полученія сего царства необходимы подвиги и 
труды. Какъ же могутъ отвергать сіи труды и подвиги лжеучители: пашковцы, 
штундисты и имъ подобные, говоря, что для спасенія достаточно только одной 
вѣры, безъ дѣлъ?.. 

25. Что по пользы йллдть челои'інгл, 
прі'шиірѣт'/. лм'рй іксь, сепе же погний и/, 
или штфетйи'л; 

Ибо что пользы человѣку пріобрѣсть 
весь міръ, а себя самого погубить, 
или повредить себѣ? 

Пріобрѣсть (пріобрѣтъ) весь міръ, т. е. завладѣть всѣми его сокро¬ 
вищами, достигнуть всевозможныхъ почестей и наслаждаться всѣми земными 
удовольствіями. Себя, оке самого погубитъ или повредитъ себѣ (себе отще- 
титъ). У еванг. Матѳея и Марка сказано: душѣ своей гювредитъ, т. е. сдѣла¬ 
етъ ее неспособною и недостойною къ полученію вѣчнаго блаженства на не- 
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бѣ и подвергнетъ ее вѣчному мученію въ аду, въ удаленіи отъ Бога—Источ¬ 
ника блаженства. „Если рабы твои въ довольствѣ, разсуждаетъ при этомъ 
одинъ изъ духовныхъ учителей, а самъ же ты въ крайней бѣдѣ; какая тебѣ 
польза отъ того, что ты господинъ? также суди и о душѣ: когда плоть 
наслаждается и богатѣетъ, тогда душа ожидаетъ будущей гибели*4. У еванг. 
Матѳея и Марка еще прибавлено: Какой выкупъ дастъ человѣкъ за душу 
свою? т. е. когда такимъ образомъ погибнетъ душа, то можно ли будетъ чѣмъ 
нибудь выкупить ее? „Хотя бы ты былъ царемъ всей вселенной, поучаетъ св. 
Златоустъ, то и на всю вселенную не купишь (погибшей) души“. Если, по 
ученію православной церкви, душамъ умершихъ могутъ вспомоществовать 
къ достиженію блаженной жизни совершаемыя, вмѣстѣ съ молитвами, благотво¬ 
ренія въ память ихъ; то это—только душамъ тѣхъ людей, которые умерли 
съ вѣрою и покаяніемъ, но лишь не успѣли принести плодовъ покаянія, какъ- 
то: молитвъ, сокрушенія о грѣхахъ, поста, милостыни къ заглажденію грѣ¬ 
ховъ и, вмѣсто привычныхъ грѣховъ, противоположныхъ добродѣтелей: — 
слѣдовательно, душамъ такихъ людей, которые все-таки думали о вѣчной 
жизни, заботились о спасеніи души, скорбѣли о своихъ грѣхахъ, каялись въ 
нихъ, творили и нѣчто доброе въ теченіе жизни, но только по слабости пад¬ 
шей человѣческой природы имѣли и грѣхи, но не забывали совсѣмъ о душѣ, 
о вѣчности и не оставались нераскаянными. Нужно представить себѣ и то, 
сами ли такіе люди творятъ этотъ выкупъ за свои души. Творятъ, остав¬ 
шіеся въ живыхъ, ихъ родные и знакомые. 

26. Иже ііо ліре постыдится л\ещ и 
моі'ѵ’л словеса, сегш сііа члвѣческій посты¬ 
дится, (-гдл пріидете во сллвѣ своей. й 
очей й сты^а лгтла. 

Ибо кто постыдится Меня и Моихъ 
словъ, того Сынъ Человѣческій посты¬ 

дится, когда пріидетъ во славѣ Своей и 
Отца и святыхъ Ангеловъ. 

Постыдиться Христа и Ею ученія (Моихъ словъ), это значитъ, по 
гордости и высокоумію, считать ученіе Его ниже себя и Самого Христа при¬ 
знавать за обыкновеннаго человѣка. Господь явился въ образѣ раба, жилъ въ 
бѣдности, страдалъ; кто постыдится Его въ этомъ образѣ и сочтетъ не 
стоющимъ вниманія Его ученіе, того постыдится и Онъ, Сынъ Человѣческій 
(24 ст. 5 гл.). Постыдится Господъ, т. е. сочтетъ того недостойнымъ Себя и 
Своего царства, отвергнетъ и не приметъ въ Свое Царство. У еванг. Мат¬ 
ѳея и Марка прибавлено: въ родѣ семъ прелюбодѣйномъ и грѣшномъ. Не 
вѣровать во Христа для іудеевъ было то же, что прелюбодѣйствовать (Злат.). 
Отношенія между Богомъ и еврейскимъ народомъ въ ветхозавѣтномъ Священ, 
писаніи нерѣдко представляются подъ образомъ отношеній между мужемъ и 
женою, и невѣрность народа Богу, его идолослуженіе—подъ образомъ пре¬ 
любодѣянія (Пс. 72, 27. Исх. 57, 3 и др.). Когда придетъ (егда пріидетъ) во 
славѣ Своей и Отца Своего и проч., т. е. придетъ въ день второго славнаго и 
страшнаго пришествія Своего на судъ вселенной. Во славѣ Отца Своею и 
святыхъ Ангеловъ, т. е. окруженный тѣмъ же величіемъ и славою, какими 
окруженъ вообще Богъ (см. Матѳ. 31 ст. 25 гл.). 

27. Глаголю же пллѵл войстишій с^ть 
нѣцыи и) здѣ стожфи^'й, иже не йлСтг 
вкѣсііти смерти, дбндеже ві'ідята цртвіе 
ижіе. 

Говорю же вамъ истинно: есть нѣ¬ 

которые изъ стоящихъ здѣсь, которые 
не вкусятъ смерти, какъ уже увидятъ 
Царствіе Божіе. 

Здѣсь Господь заканчиваетъ Свою предшествующую рѣчь,—говоритъ, 
что многіе изъ стоящихъ около Него и слушавшихъ Его сію рѣчь не умрутъ, 
какъ наступитъ (увидятъ) царствіе Боэісіе, т. е. доживутъ до времени воскре- 
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сенія Его и сошествія Св. Духа, когда царство, т. е. Церковь Его устроится ни 
землѣ. Въ Евангеліяхъ Матѳея и Марка къ словамъ царствіе Божіе прибавлено: 
пришедшее въ силѣ. Это значитъ, что Царство Христово или Церковь Его, 
теперь еще малая и презираемая іудейскими начальниками, съ того времени 
увеличится, распространится по всей вселенной и войдетъ въ великую славу. 
Нѣкоторые же изъ свв. отцевъ относятъ это видѣніе къ послѣдовавшему 
вскорѣ затѣмъ, Преображенію Господню. (28 ст. и дал.) Для васъ, какъ бы 
такъ говоритъ Господь, трудно представить, что Я, Котораго вы теперь 
видите въ такомъ странномъ видѣ, приду нѣкогда въ небесномъ величіи; но 
чтобы вы знали что это несомнѣнно будетъ, Я дамъ нѣкоторымъ изъ васъ 
увидѣть это величіе теперь же, пока Я съ вами: аминъ, глаголю (истинно 
говорю) вамъ...—и увидѣть образъ Моего будущаго пришествія и славы правед¬ 
ныхъ. И дѣйствительно, трое изъ апостоловъ видѣли славу Господню въ Его 
преображеніи; всѣ, кромѣ Іуды предателя, стали свидѣтелями Его воскре¬ 
сенія; Іоаннъ пережилъ исполненіе грозныхъ пророчествъ Его объ Іеру¬ 
салимѣ и видѣлъ прекращеніе ветхозавѣтныхъ жертвъ и разрушеніе храма. А 
во всѣхъ этихъ событіяхъ полагалось основаніе духовному царству Христову 
на развалинахъ обрядоваго закона Моисеева (Тр. Л.). „Когда же Господь воз¬ 
сѣлъ одесную Бога Отца, когда посредствомъ Св. Духа дѣйствительно началъ 
устроятъ изъ вѣрующихъ одно богоучрежденное общество Своихъ послѣдова¬ 
телей—церковь Свою, царствіе сіе во всѣ страны распространилось съ 
необыкновенною скоростію; тогда не обинуясь могли Апостолы сказать 
Господу на Его предсказаніе, что „воистину, еще не вкусивъ смерти, видѣли 
они царствіе Божіе, пришедшее въ силѣ” (Фил. м. М.). 

Зач. 45-е. Преображеніе Господне. 

Читается въ день Преображенія на утрени. 

Евангелистъ Лука описываетъ Преображеніе Господне совершенно одина¬ 
ково съ еванг. Матѳеемъ (17, 1—9) и Маркомъ (9, 2—9), хотя нѣсколько по¬ 
полняетъ ихъ. 

28. Ііііістіі же по словесіір аір лкш 
дній бели,, й иоелль петрд й ішнил й 
мкшд, взыде нл гор'ь' молюдйтнеж. 

Послѣ сихъ словъ, дней черезъ во¬ 

семь, взявъ Петра, Іоанна и Іакова, 

взошелъ Онъ на гору помолиться. 

По словесѣхъ сихъ, яко дній семь (послѣ сихъ словъ дней чрезъ восемь). 
У еванг. Матѳея п Марка, по прошествіи дней шести.1 т. е. отъ того дня, ког¬ 
да была предыдущая бесѣда 1. Христа съ Апостолами, между прочимъ о 
крестѣ Его Самого и крестѣ послѣдователей Его (чит. выше). По ггроіиествіи 
шести дней или дней чрезъ восемь—разнорѣчіе, не представляющее важности. 
Взялъ I. Христосъ изъ учениковъ Своихъ Петра, Іоанна и Іакова. Эти ученики 
I. Христа были самые близкіе и довѣреннѣйшіе. Такъ впослѣдствіи мы ви¬ 
димъ ихъ однихъ съ I. Христомъ въ саду Геѳсиманскомъ наканунѣ Его стра¬ 
даній (Мар. 14, 33), а ранѣе Петра и Іоанна Онъ посылалъ приготовлять пасху 
(Лук. 22,8). Оші превосходили прочихъ Апостоловъ: Петръ-—сильною любовію 
ко Христу, Іоаннъ—особенною любовію Господа къ нему самому, а Іаковъ— 
отвѣтомъ, который онъ далъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ: „можемъ испить 
чашу” (Мат. 20, 22, Мар. 10, 39. Злат.). Па гору. Евангелисты не называютъ 
этой горы по имени, но преданіе свидѣтельствуетъ, что эта была Ѳаворъ въ 
Галилеѣ, на югъ отъ г. Назарета, въ прекрасной Ездрелонской долинѣ. Эта 
■гора высотою въ 3,000 Футовъ. Покрыта она, кромѣ вершины, прекрасною 
зеленью, цвѣтами, дубовыми и Фисташковыми рощами. (Царицею Еленою на 
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горѣ Ѳаворѣ, какъ на горѣ Преображенія Господня, была создана церковь). Помо¬ 
литься, и когда молился. Это обстоятельство указываетъ только одинъ Лука.. 
Слѣдовательно, Преображеніе происходило во время самого великаго религіоз¬ 
наго дѣйствія—молитвы. Полагаютъ, что оно происходило ночью, такъ какъ 
Господь любилъ молиться ночью, когда было тихо, и въ уединенныхъ мѣстахъ. 

29. И Гіыстіі, егдл ллолашсса, видѣніе 
лица §гш йно, іі шдішііе (тш пѣло вли- 
стласа. ч 

30. И се, лійкл два съ нйл\г глагш- 
люціа, Аже вѣстд лдшѵсей й йлі'а: 

31. ілвлшасА во славѣ, глаголаста же 
исходя §гш, 5гоже ѵоташс скончлти во 
іерлйлѵіі. 

И когда молился, видъ лица Его из¬ 
мѣнился, и одежда Его сдѣлалась бѣ¬ 
лою, блистающею. 
И вотъ, два мужа бесѣдовали съ 

Нимъ, которые были Моисей и Илія: 
явившись во славѣ, они говорили объ 

исходѣ Его, который Ему надлежало 
совершить во Іерусалимѣ. 

Это значитъ, что Христосъ явился въ Своей Божеской небесной славѣ,— 
отчего и лице Его просіяло и одежды Его побѣлѣли (Мих.). „Молнія Боже¬ 
ства Его возблистала сквозь облако Его человѣчества.“ (Архіеп. Никаноръ). 
Молитва на Ѳаворѣ до того возбудила и подвигла сокрытую въ человѣчествѣ 
Іисусовомъ, полноту Божества, что, преисполнивъ душу Богочеловѣка свѣ¬ 
томъ своимъ, проникла сквозь тѣло и просіяла въ лицѣ; не вмѣщаясь здѣсь,, 
осіяла и преобразила самую одежду (Инн. Хере.). Для чего преобразился 
Господь и почему являлись при Его преображеніи свв. Моисей и Илія? При¬ 
чина, по которой I. Христосъ преобразился, слѣдующая. Онъ преобразился и 
для того, чтобы показать Своимъ Апостоламъ, что Онъ есть Сынъ Божій, 
сошедшій съ неба для спасенія людей, и что Онъ, хотя и будетъ страдать и 
умретъ, какъ не одинъ разъ, — напр., незадолго и до самого преображенія— 
предсказывалъ Онъ, но, какъ Богъ, можетъ воскреснуть. „Да егда Тя узрятъ 
распинаема, страданіе убо уразумѣютъ вольное, мірови же проповѣдятъ, яко 
Ты еси воистину Отчее сіяніе11, поетъ церковь Господня въ день Его преобра¬ 
женія. Съ другой стороны, при преображеніи I. Христосъ показалъ ту славу, 
которая ожидаетъ учениковъ Его на небѣ. Хотя и придется и имъ тоже, по¬ 
добно Ему, страдать на землѣ и отъ злыхъ невѣрующихъ и нечестивыхъ лю¬ 
дей, и отъ своей собственной наклонности ко злу, какъ I. Христосъ не разъ— 
также незадолго до Своего преображенія —также предрекалъ имъ; но зато на 
небѣ будетъ у нихъ великое блаженство: хорошо (добро есть) намъ здѣсь быть, 
говорили Апостолы во время преображенія (33 ст.). Въ этомъ представленъ 
образъ райскаго блаженства праведниковъ. Явились же во время преображе¬ 
нія свв. пророки Моисей и Илія по слѣдующимъ причинамъ: 1) Моисей и 
Илія были главными изъ ветхозавѣтныхъ пророковъ. Явясь, они показали 
тѣмъ, что I. Христосъ есть именно тотъ обѣщанный Мессія, о которомъ пред¬ 
сказали пророки; 2)—что Онъ есть Владыка надъ небомъ и землею, надъ жиз¬ 
нію и смертію, Онъ повелѣлъ небу, и привелъ Илію, далъ мановеніе землѣ, и 
воскресилъ Моисея (Еор. Сир.). Если Онъ воскресилъ многолѣтняго мертвеца 
(Моисея), тѣмъ паче можетъ воскреснуть Самъ (ѲеоФ.), и 3) чтобы тѣ, которые 
почитали I. Христа за Илію или за кого либо изъ древнихъ пророковъ (чит. 6— 
8 ст.), видѣли различіе между Нимъ, какъ Господомъ, и пророками, какъ Его 
рабами. Пророки Моисей и Илія явились во славѣ, т. е. въ томъ славномъ 
видѣ, въ какомъ святые пребываютъ на небесахъ. Спроситъ ли кто: какъ 
узнали Апостолы пророковъ Моисея и Илію? Конечно, по откровенію Божію. 
Несомнѣнно, что отраженіе славы Господа могло просвѣтить ихъ духовные 
очи въ это время. (Прот. Горек.) Глаголаста исходъ (говорили объ исходѣ) Еюу 
т. е. о предстоящей Господу смерти,—о страданіи Его и о послѣдующемъ 
за смертію—воскресеніи. Объ этомъ обстоятельствѣ тоже говоритъ одинъ Иука. 
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32. Петря же й сУфіи ся нилѵя еж у У 
штжгчёни енот: оувУждшесл же вйдѣшл 
славУ (-гш, й обд лѵУжа стоаціа ся ним/.. 

Петръ же и бывшіе съ нимъ отягче¬ 

ны были сномъ-, но, пробудившись, уви¬ 

дѣли славу Его, и двухъ мужей, стояв¬ 

шихъ съ Нимъ. 

Вяху отяічти сномъ. И объ этомъ обстоятельствѣ не сказано ни у Мат¬ 
ѳея, ни у Марка. Кажется страннымъ, что ученики Христовы въ такое важное 
время уснули. Но надобно замѣтить, что они спали не во время самого пре¬ 
ображенія, а передъ нимъ. Вѣроятно, что Господь взялъ учениковъ съ Собою 
на гору вечеромъ, молился тамъ всю ночь, а къ утру послѣдовало преображе¬ 
ніе. Утомленные дневными трудами, Апостолы не выдержали продоляштельной 
молитвы Господа, какъ случилось съ ними и впослѣдствіи въ саду Геѳсиман¬ 
скомъ, и сонъ одолѣлъ ихъ. Въ то время, когда они еще спали, видъ Господа 
началъ измѣняться, и явились въ славѣ Моисей и Илія, и, можетъ быть, ученики 
проснулись отъ необыкновеннаго свѣта, осіявшаго Господа и явившихся Ему 
(Мих.). 

33. И кисть, §гдл разлѴчйстасж (0 не- 
гш, речё петря ко ііІсУ: наставннче, дое- 

ро есть наш. і;дѢ выти: и сотворит сіі- 
ни три, ёдйнУ тевѣ, й ёдйиУ л\шѵсёови, 
й един» йлій: не вѣдый, ёже глаголаше. 

И когда они отходили отъ Него, ска¬ 

залъ Петръ Іисусу: Наставникъ! хоро¬ 

шо намъ здѣсь быть- сдѣлаемъ три ку¬ 

щи, одну Тебѣ, одну Моисею и одну 
Иліи,—не зная, что говорилъ. 

Св. евангелистъ Лука, а также и Маркъ (9, 6), передавая исторію пре¬ 
ображенія, прибавляютъ о словахъ ап. Петра, что онъ, самъ не зная, что гово¬ 
рилъ. Осчастливленный и вмѣстѣ пораженный такимъ дивнымъ видѣніемъ, Апо¬ 
столъ желалъ, чтобы оно продолжилось долго, если можно, — чтобы навсегда 
остались они тутъ въ палаткахъ. Тѣмъ болѣе Петръ думалъ еще такъ, что, 
если они не пойдутъ отсюда (въ Іерусалимъ), то и Христосъ не умретъ, на 
Него и не нападутъ книжники. 

34. Ос же ёл\& глагблюфУ, пысть бвлакя 
й Осѣни йуя: оувожшаеж же, вшёдше во 
бвлакя. 7 

35. И глася бысть йз бвлдка, гл гола: 

еёй ёсть сн/. ллой возлювленный, тстш 
послушайте. 

Когда же онъ говорилъ это, яви¬ 

лось облако и осѣнило ихъ; и устра¬ 

шились, когда вошли въ облако. 

И былъ изъ облака гласъ, глаголю¬ 

щій: Сей есть Сынъ Мой Возлюблен¬ 

ный: Его слушайте. 

Облако это было чудесное, оно было знакомъ особеннаго присутствія 
Божія. Таковое облако находилось во Святомъ святыхъ въ еврейскомъ храмѣ 
(3 Цар. 8, 10. 11. Іезек. 1, 4; 10, 4). Осгънило ихъ, т. е. I. Христа и Моисея 
съ Иліею, но не Апостоловъ, потому что Апостолы слышали голосъ изъ обла¬ 
ка. Голосъ изъ облака былъ такой же, какой былъ слышанъ съ неба при кре¬ 
щеніи (3 гл. 22 ст.), только съ прибавленіемъ словъ: Тою (Его) послушайте, 
т. е. принимайте все, чему Онъ учитъ и что говоритъ. Слова: Ею послу¬ 
шайте указываютъ на пророчество св. Моисея о Спасителѣ: пророка отъ 
брагпіи твоея, якоже мене, возставитъ тебіъ Господъ Ногъ Твой, Того послу¬ 
шайте (Втор. 18, 15), и на то, что это пророчество исполнилось именно на 
I. Христѣ. Такъ Богъ Отецъ два раза торжественно возвѣщалъ міру, что I. 
Христосъ есть Сынъ Его: въ первый разъ послѣ крещенія, когда Господь 
начиналъ открытое служеніе спасенію рода человѣческаго, и во второй разъ 
при преображеніи, вскорѣ послѣ котораго Онъ долженствовалъ пострадать и 
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умереть за спасеніе міра. У еванг. Матѳея повѣствуется при семъ: Апостолы 
пали на лица своп и очень испугались. Причина, почему такъ испугались 
Апостолы, — понятна: тутъ они видѣли I. Христа въ особенномъ видѣ, 
чувствовали присутствіе Господа въ облакѣ, слышали Его голосъ и видѣли 
сошедшихъ съ неба Моисея и Илію. „И высота мѣста, и глубокое молчаніе, свѣтъ 
чрезвычайный и облако простертое, все это повергло ихъ въ сильный трепетъ, 
и они въ ужасѣ пали и поклонились10, говоритъ Златоустъ. О палаткахъ для 
самого себя съ прочими Апостолами Петръ не говоритъ, думая, что имъ 
около Господа и пророковъ и безъ особыхъ кущъ будетъ хорошо. 

36. И ёгдл БЫСТЬ ГАЛСй, ШБрІІТбСА ?ЙСй 

ідйнй. И тіи оулАолчдіш, й нпколЛ'же 
возвѣстишл вй тыл дни ничесшже (0 тѣуй, 
(Дже вйдѣшл. 

Когда былъ гласъ сей, остался Іи¬ 

сусъ одинъ. И они умолчали, и ни¬ 

кому не говорили въ тѣ дни о томъ, 

что видѣли. 

У еванг. Матѳея и Марка прямо сказано, что Господь запретилъ Апо¬ 
столамъ разсказывать о Своемъ видѣніи, доколѣ Онъ не воскреснетъ. Почему 
же это? Св. Златоустъ такъ объясняетъ это запрещеніе: „Чѣмъ болѣе стали 
бы разсказывать о Христѣ чудеснаго, тѣмъ труднѣе для многихъ было бы 
тогда вѣрить этому. Притомъ соблазнъ о крестѣ (т. е. о томъ, что I. Хри¬ 
сту при Его Божествѣ должно страдать на крестѣ) отъ того еще болѣе увели¬ 
чивался бы. Онъ не навсегда запретилъ Апостоламъ скрывать это, но только 
до тѣхъ поръ, пока Онъ возстанетъ изъ мертвыхъ. Что же послѣ того? Не 
могли ли они соблазниться? Никакъ. Ибо нужно было только пройти времени 
до креста, а послѣ они исполнились Духа, и въ знаменіяхъ находили юлосъ, 
споспѣшествующій имъ, и событія не возбуждали уже никакого соблазна.1'- У 
еванг. Марка здѣсь прибавлено: Апостолы удержали это слово, спрашивая 
другъ друга, что значитъ: воскреснуть изъ мертвыхъ (9, 10)? Удержали это 
слово, т. е. умолчали о событіи Преображенія Господня, которое видѣли на 
Ѳаворѣ и о которомъ Господь запретилъ имъ разсказывать до времени Своего 
воскресенія изъ мертвыхъ (ст. 9). Слово удержали показываетъ, что Апостолы 
съ трудомъ сохраняли заповѣдь Христову объ умалчиваніи о дивномъ событіи 
Преображенія, особенно предъ другими Апостолами, которые, несомнѣнно, спра¬ 
шивали ихъ о томъ, что было съ ними наединѣ съ Господомъ на Ѳаворѣ, куда 
Онъ благоволилъ взять только ихъ троихъ. Что значшпъ воскреснутъ изъ мерт¬ 
выхъ? Апостолы не того собственно не разумѣли, что значитъ вообще воскрес¬ 
нуть изъ мертвыхъ, а не понимали именно того, какъ это ихъ Господь н Мессія 
долженъ воскреснуть, когда Онъ, по ихъ тогдашнему мнѣнію, согласному съ 
общимъ народнымъ мнѣніемъ, не долженъ былъ п умирать (Іоан. 12, 34). 

Зач. 46-е. Исцѣленіе бѣсноватаго отрока. 

Читается въ субботу 25-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

И евангелисты Матѳей (17, 14—20) и Маркъ (9, 14—29) повѣствуютъ 
объ этомъ чудѣ-, Маркъ повѣствуетъ подробно, а Матѳей и Пука короче, но 
всѣ—совершенно согласно. 

37. Кысть же бй прочій день, сшед- 
шыаай ймй сй горы, ср'Ііте §го нлродй 
Л'НОГЙ. 

Въ слѣдующій же день, когда они 
сошли съ горы, встрѣтило Его мно¬ 

го народа. 



Стихи 38—42._ГЛАВА IX._ 155 

38. Й се, лдйжй йз идродл возопи, ш- I Вдругъ нѣкто изъ народа восклик- 

гола: оучтлю, ллолютиса, призри ил сы- нулъ: Учитель! умоляю Тебя взглянуть 
нд даоего, аш ідинороденх лні есть: на сына моего, онъ одинъ у меня: 

39. й се, дйуй Ілдлет?. §го, й внезлпй его схватываетъ духъ, и онъ внезап- 

вопіетй, й прйжлетсА съ пѣнддан, й §двл но вскрикиваетъ, и терзаетъ его, такъ 
иіубдитй (5 негш, сокрйшлА §г6: что онъ испускаетъ пѣну' и насилу 

отступаетъ отъ него, измучивъ его; 

Это было послѣ Преображенія, когда Господь сходилъ съ горы. У еванг. 
Марка прямо сказано: приведохъ сына моею, одержимаго духомъ нѣмымъ, т. е. 
бѣсноватаго. О бѣсноватыхъ чит. въ объясн. 33 ст. 4 гл. Бѣсноватый этотъ 
былъ нѣмой, — духъ нечистый лишилъ его употребленія языка и голоса, — и 
жестоко страдалъ припадками падучей болѣзни, особенно въ новолуніе, какъ 
повѣствуется у еванг. Матѳея (17, 15). Слѣдовательно, духъ нечистый навелъ 
на отрока болѣзнь такъ называемаго лунатизма, и онъ страдалъ и прападка- 
ми лунатизма, и припадками бѣснованія. У еванг. Марка тутъ прибавлено: 
И многократно духъ бросалъ его й въ огонъ, и въ воду, чтобы погубитъ его (ст. 22). 
— Умоляю Тебя взглянутъ (призри') на сына моего, т. е. взглянуть окомъ ми¬ 
лосердія и исцѣлить его (сл. 1, 48. Тов. 3, 3. 15. Іуд. 13, 4). 

40. й лѵолпуСА оучпкшѵл твойллй, дл я просилъ учениковъ Твоихъ из- 

йжденйтл (то: и не позллогошл. гнать его; и они не могли. 

Это было въ то время, когда I. Христосъ былъ на Ѳаворѣ. Отецъ бѣсно¬ 
ватаго привелъ сына своего, надѣясь найти Самого Господа вмѣстѣ съ уче¬ 
никами; но оказалось, что Господь былъ въ это время на. горѣ, и посему 
отецъ просилъ учениковъ Его изгнать бѣса; они пытались сдѣлать это, но не 
могли. 

41. ОЭвѢцшй же іисй речё: сЬ роде 
невѣрный й рлзврлціённый, доколѣ іЛ’дй вй 
вдсй й терплю вы, приведи (дан) сына 

твоего сѣллш. 

О, роде невѣрный и пр. Это—выраженіе укоризны и вмѣстѣ скорби по 
причинѣ невѣрія, не смотря на то, что такъ много чудесъ было совершено 
I. Христомъ. Изъ сихъ словъ видно, что самъ отецъ бѣсноватаго имѣлъ сла¬ 
бую вѣру, и что находившіеся тутъ книжники, которые спорили съ апосто¬ 
лами, совершенно не вѣрили въ Господа, и притомъ еще возбуждали народъ 
противъ Него; да и сами Апостолы имѣли слабую вѣру, какъ это видно далѣе. 

42. бфе же грАдйцій (дай, повёрже Когда же тотъ еще шелъ, бѣсъ по- 

(го бѢсй и стрлс'е. Здпретн же Тиса дй- вергъ его и сталъ бить; но Іисусъ за¬ 

зови нечистодай, и исцѣли строил, й вдд- претилъ нечистому духу, и исцѣлилъ 
де его отца (тш. отрока, и отдалъ его отцу его. 

Поверже ею бѣсъ и стрясе (сталъ бить). Это значитъ, что, при видѣ 
Господа, съ бѣсноватымъ сдѣлался одинъ изъ бывавшихъ съ нимъ ужасныхъ 
припадковъ. Откуда произошла такая дерзость со стороны діавола, что онъ 
не вдругъ оставилъ свою жертву, но, при видѣ Господа, сотрясъ и на¬ 
чалъ мучить бѣсноватаго, даже и тогда, когда Господь повелѣлъ ему выдти 
изъ отрока и, по Марку (25 и 26 ст.), впредь не входить въ него? Это 

Іисусъ же отвѣчая сказалъ: о, родъ 
невѣрный и развращенный! доколѣ бу¬ 

ду съ вами и буду терпѣть васъ? при¬ 

веди сюда сына твоего. 
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сдѣлано, какъ замѣчаетъ ев. Златоустъ, для вразумленія предстоящихъ, ко¬ 
торые должны были увидѣть на опытѣ, какъ дерзокъ діаволъ, и какъ, не 
смотря на свою дерзость, онъ трепещетъ предъ Господомъ. Притомъ же изгна¬ 
ніе духа нечистаго было предзнаменованіемъ освобожденія всего человѣчества 
отъ власти діавола. Господь, хотя и избавилъ насъ отъ власти ада, однакожъ 
діаволъ и теперь можетъ искушать человѣка, и небрегущій о своемъ спасе¬ 
ніи легко можетъ подвергнуться его власти. По Евангелію Марка, Господъ- 
спросилъ отца бѣсноватаго отрока: какъ давно это (т. е. болѣзнь) сдѣлалось съ 
нимъ? Господь, конечно, зналъ и прошедшее, и настоящее, и будущее бѣсновата¬ 
го^ но спрашиваетъ для того, чтобы показать Свое состраданіе къ нашимъ немо¬ 
щамъ и расположить къ живой вѣрѣ въ Него. Предстоящіе, можетъ быть, не 
обратили бы вниманія на чудо Его, еслибы Онъ немедленно исцѣлилъ бѣсно¬ 
ватаго, но разспросами о времени болѣзни I. Христосъ хотѣлъ показать, что 
болѣзнь была опасна и неизлѣчима, и что она могла быть уничтожена толь¬ 
ко всемогуществомъ Врача небеснаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, что, 
какъ бы продолжительно ни было наше служеніе грѣху, мы всегда можемъ 
освободиться изъ-подъ власти его, если обратимся за помощью къ Нему, Спа¬ 
сителю своему (Варе.). У еванг. Матѳея и Марка повѣствуется, что, послѣ чуда 
исцѣленія бѣсноватаго, Апостолы наединѣ спросили I. Христа: почему эюе мы 
не могли изгнать бѣса? Тогда Іисусъ Хр. сказалъ имъ: по невѣрію вашему, ибо, 
истинно говорю вамъ: если будете имѣть вѣру съ горчичное зерно, т. е. такую 
малую вѣру, какъ зерно горчичное, которое есть самое малое изъ сѣмянъ, но 
только вѣру искреннюю, сердечную, и скажете юрѣ сей: перейди отсюда туда, 
и она перейдетъ, т. е. будете совершать такія дѣла, которыя кажутся совер¬ 
шенно невозможными—будете совершать чудеса, и ничего не будетъ невозмож¬ 
наго для васъ. Сей оюе родъ, т. е. демоны, изгоняется (ничимъ же можетъ изы- 
ти), гполько молитвою и постомъ, потому что постъ и молитва, отрѣшая чело¬ 
вѣка отъ всего земного, вводятъ его въ общеніе съ Богомъ, и чрезъ то укрѣп¬ 
ляютъ его вѣру, привлекаютъ благодать Божію и даютъ ему чудотворную 
силу. „Кто молится и постится, пишетъ св. Златоустъ, тотъ имѣетъ два крила 
легчайшія самого вѣтра, онъ быстрѣе огня и выше земли, потому-то таковой 
особенно является врагомъ и ратоборцемъ противъ демоновъ.а Это мы видимъ 
изъ житій святыхъ подвижниковъ. „Видите ли потребность и пользу поста, 
соединеннаго съ молитвою? замѣчаетъ при этомъ Филаретъ, митрополитъ Мо¬ 
сковскій. Апостоламъ онъ нуженъ, намъ ли не нузкенъ? Чудотворцамъ онъ по¬ 
могаетъ, можемъ ли мы пренебрегать его помощію? Побѣдѣ надъ мучительнымъ 
и преобладающимъ духомъ зла онъ способствуетъ, не ближе ли будетъ спо¬ 
собствовать къ укрощенію плоти, воюющей противъ духа?11 „Каждый, одержи¬ 
мый страстью, грѣшникъ, говоритъ одинъ изъ духовныхъ писателей, есть въ 
духовномъ смыслѣ бѣсноватый и требуетъ исцѣленія, т. е. очищенія души 
его отъ страстей; а это исцѣленіе не можетъ совершиться безъ поста и мо¬ 
литвы11. 

По Евангелію Марка, I. Христосъ, прежде чѣмъ исцѣлилъ бѣсноватаго, 
замѣтилъ отцу его: если сколько нибудь можешь вѣровать, все возможно вгърую- 
гцему. И когда отецъ смиренно и со слезами сказалъ Господу: вѣрую, Госпо- 
диі Помоги моему невѣрію,—исцѣлилъ отрока. Помоги невѣрію моему, т. е.—Го¬ 
споди, я готовъ вѣровать всею душою, но не могу: невѣріе противъ моей воли 
вторгается въ душу и ослабляетъ вѣру, прогони невѣріе изъ моей души, не 
поставь мнѣ его во грѣхъ, и я готовъ вѣровать въ Тебя всѣмъ своимъ сер¬ 
дцемъ. Этими словами отецъ показывалъ сознаніе своего невѣрія и вмѣстѣ 
великое смиреніе, а чрезъ то укрѣпилась его вѣра, и Господь наградилъ вѣру 
исцѣленіемъ сына. Итакъ вотъ намъ самое дѣйствительное средство для пріоб¬ 
рѣтенія вѣры, еслибы когда вѣра ослабѣла,—это молитва о вѣрѣ словами 
отца бѣсноватаго отрока: „Господи, помоги моему невѣрію11. 
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Зач. 47-е. Новое предсказаніе Господа о Своихъ страданіяхъ и ука¬ 
заніе на то, кто больше въ царствѣ небесномъ. 

Читается въ среду 21-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Эти обстоятельства излагаются и у евангелистовъ Матѳея (17, 22—23:, 18, 
1—5) и Марка (9, 30 — 44) и у всѣхъ трехъ одинаково кратко (о первомъ 
предсказаніи у Луки повѣствовалось въ 22 ст. 9-й же гл.). Указаніе же Хри¬ 
стово на то, кто больше въ царствѣ небесномъ, у еванг. Луки изложено ко¬ 
роче, чѣмъ у Матѳея и Марка. 

43- ДивлАу^СА же вей ш величіи вжіи. И всѣ удивлялись величію Божію. 

іісіілѵй же чѴдАфыл\СА и) всѣух, лже тво- Когда же всѣ дивились всему, что тво- 

ржше ійех, реч'е ко оучйкшлѵх свойлла: рилъ Іисусъ, Онъ сказалъ ученикамъ 
Своимъ: 

44. вложііте вы во оушы ваши ело- вложите вы себѣ въ уши слова сіи: 
весд сіа: сна во члвѣческій йлмть пре- Сынъ Человѣческій будетъ преданъ въ 
ддтиса вх р^цѣ челшвіічестѣ. руки человѣческія. 

Это было послѣ исцѣленія глухо-нѣмого отрока (38—42). Дивляхуся 
(удивлялись) о величіи Божіи,•—величію Божію, т. е. тому величію, которое яв¬ 
лялось въ твореніи чудесъ I. Христомъ. 

Вложите во уши ваша, т. е. запомните покрѣпче, держите постоянно 
въ памяти. Сынъ Человѣческій имать предатися (будетъ преданъ) и пр. Чит. 
выше въ объясн. 22 ст. 

45. Они же не рдз&иѣшд гл гола сегш: Но они не поняли слова сего, и оно 
вѣ во прикровёих (0 нйух, да не шфЪ1- было закрыто отъ нихъ, такъ что они 
татх і-гш: й БОАу^СА вонросити §го ш не постигли его, а спросить Его о 
глголѣ селах. семъ словѣ боялись. 

То есть и теперь, когда Господь такъ прямо и не одинъ разъ и прежде 
говорилъ Апостоламъ о Своихъ страданіяхъ, смерти и воскресеніи, они все- 
таки не понимали Его словъ, потому что это предсказаніе прямо противорѣ- 
чило принятому тогда представленію о Мессіи. Не понимали, а спросить Его 
боялись (бояхуся вопросили Его). Боялись, по всей вѣроятности, потому, 
что живо помнили строгій упрекъ Христовъ Петру, когда онъ въ подобныхъ 
обстоятельствахъ рѣшился противорѣчить Господу (Матѳ. 16, 23. Мар. 8, 33). 
Еванг. Матѳей прибавляетъ при семъ: Апостолы весьма опечалились. Опеча¬ 
лились, потому что, хотя и не понимали вполнѣ, но тѣмъ не менѣе чувство¬ 
вали, что ихъ любимому Учителю и Господу въ скоромъ времени предстоятъ 
страданія и смерть, когда Онъ такъ прямо и не одинъ разъ говорилъ имъ объ 
этомъ, и потому еще, что не понимали самыхъ благотворныхъ послѣдствій 
страданій и смерти Христовой, не понимали и не ждали воскресенія ^Зго. 

46. йниде же ноллышленіе вх ннух, Пришла же имъ мысль: кто бы изъ 
кто мух ВАфшій вы Былх. нихъ былъ больше? 
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У еванг. Марка говорится, что когда I. Христосъ шелъ съ учениками 
Своими въ г. Капернаумъ, то въ это время ученики разсуждали: кто бы изъ- 
нихъ былъ больше? По еванг. же Марку, I. Христосъ спросилъ Апостоловъ: О' 
чемъ дорогою вы разсуждали между собою? По сказанію яге еванг. Матѳея,, 
ученики сами спросили Христа о томъ, кто больше въ царствѣ небесномъ. 
Это какъ бы разнорѣчіе объясняется слѣдующимъ образомъ. Извѣстный во¬ 
просъ возникъ у Апостоловъ по случаю нѣкотораго предпочтенія Петра, сдѣ¬ 
ланнаго Господомъ, когда Онъ сказалъ ему слѣдующія слова: ты Петръ (ка¬ 
мень), и на семъ камнѣ Я создамъ Церковь Мою. И дамъ тебѣ ключи царства 
небеснаго и пр. (Матѳ. 16, 18. 19). Посему поводу, ученики Христовы, идя по 
Капернауму къ дому, въ которомъ остановился Господь, разсуждали, кто былъ 
бы больше въ царствѣ ихъ Учителя. Когда яге пришли въ домъ, то Господь, 
зная помышленія учениковъ, спросилъ ихъ, о чемъ они разсуягдалп. Апосто¬ 
ламъ же было стыдно признаться, и они сначала молчали, но потомъ уяге, 
видя, что нельзя укрыться, сами спросили Господа, но спросили въ общихъ 
чертахъ, а не лично относительно самихъ себя: кто былъ бы больше изъ. 
Апостоловъ, по Матѳею, въ царствѣ небесномъ или Христовомъ? Апостолы по¬ 
нимали царство небесное въ смыслѣ земного, которое будто бы учредитъ на 
землѣ ихъ Учитель, какъ Мессія, какого царства неправильно ждали отъ Мес¬ 
сіи всѣ іудеи. Это царство, по ихъ мнѣнію, будетъ могущественнѣйшимъ, и въ 
немъ будутъ высшія и низшія мѣста и должности, а съ этимъ высшія и низшія 
почести. Такое неправильное понятіе о царствѣ Мессіи іудеи имѣли оттого, что 
неправильно понимали описаніе сего царства пророками. Пророки описывали 
сіе царство по подобію земныхгь царствъ, а іудеи, вмѣсто того, чтобы понимать 
это въ духовномъ смыслѣ, понимали въ чувственномъ, земномъ. Кто больше? 
Апостолы считали уже наступившимъ это царство небесное или Мессіи (Матѳ. 
20,21), поэтому и спрашивали-, такъ какъ и они не чуясды были человѣческихъ 
заблужденій до времени сошествія Св. Духа на нихъ,—до обновленія чрезъ Него. 

47. [Пел же, Видын помышленіе сердец?. 

и)(2, пріели, отроча, пОстіи:и | оу севе, 

48. й рече йлія: иже аіре пр'шліет/. сіе 
бтрочл во йлдл мое, менё пріемлетл: й 
иже ліце .мене пріе.млетй, прі'емлет?. послав¬ 

шаго лаж: ііже во лденшіи (сп, в?, вас?., 

сей есть велика. 

Іисусъ же, видя помышленіе сердца 
ихъ, взявъ дитя, поставилъ его передъ 
Собою 
и сказалъ имъ: кто приметъ сіе ди¬ 

тя во имя Мое, тотъ Меня принимаетъ; 

а кто приметъ Меня, тотъ принима¬ 

етъ Пославшаго Меня; ибо кто изъ 
васъ меньше всѣхъ, тотъ будетъ ве¬ 

ликъ. 

Пріемѣ отроча (взявъ дитя), постави е (его) у Себе, по Марку, среди ихъ, 
т. е. Апостоловъ. Поставилъ для примѣра имъ. По преданію, это дитя былъ 
Игнатій, впослѣдствіи епископъ и священыомученикъ Антіохійскій, прозванный 
частію вслѣдствіе сего Богоносцемъ. Кто (иже аще) приметъ отроча (дитя) сіе 
во имя Мое, тотъ принимаетъ Меня. Приметъ, т. е. будетъ съ любовію обра¬ 
щаться съ нимъ, помогать ему, въ чемъ онъ нуждается. Дитя, т. е. не только 
дитя въ собственномъ смыслѣ, но и всякаго человѣка, уподобляющагося дитяти 
по его нравственнымъ качествамъ: простосердечію, незлобію и смиренію,—вся¬ 
каго истиннаго послѣдователя Христова (Злат.). Во имя Мое, т. е. ради того, 
что ош»исповѣдуетъ Мое имя, есть Мой ученикъ, а не по какимъ либо другимъ 
причинамъ. Принимаетъ Меня, т. е. дѣлаетъ доброе какъ бы Мнѣ Самому: по¬ 
елику сіе вы сдѣлали одному изъ братій Моихъ меньшихъ,то сдѣлали Мнѣ (Матѳ. 
25. 40), поясняется у ев. Матѳея. Пославшаго Меня, т. е. Бога Отца, первое лицо 
Св. Троицы (Іоан. 11, 42). Меньшій есть въ васъ, сей есть великъ (кто изъ васъ, 
меньше всѣхъ, тотъ будетъ великъ). Подобныя слова сказаны были I. Хри- 
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стомъ Апостоламъ при другомъ случаѣ, это—когда двое изъ ближайшихъ къ 
Нему Апостоловъ—Іаковъ и Іоаннъ—просили себѣ высшихъ мѣстъ, а слѣдова¬ 
тельно и высшихъ почестей въ Его царствѣ, а прочіе Апостолы негодовали 
на просителей за это. Тогда Господь еще предварилъ сіи слова слѣдующими: 
вы знаете, что князья народовъ господствуютъ надъ ними и вельможи властву¬ 
ютъ ими, по между вами да не будетъ такъ (Мар. 10, 42. 43). Въ тѣхъ и дру¬ 
гихъ словахъ Господь показалъ, какое основное правило членовъ Его цар¬ 
ства,—это не то, что въ обыкновенныхъ земныхъ царствахъ: тамъ властвова¬ 
ніе, возвышеніе надъ другими, а тутъ смиреніе и самоотверженіе. Въ Его ду¬ 
ховномъ царствѣ, т. е. въ христіанской церкви, большій и первый долженъ быть 
изъ всѣхъ послѣднимъ и всѣмъ слугою^ т.-е. долженъ сознавать себя ниже всѣхъ 
и быть готовымъ на всякое самоотверженіе и на всякое доброе дѣло для ближ~. 
няго, не только для высшаго, но и для низшаго себя. „Какъ въ семьѣ наболь¬ 
шій, становясь набольшимъ, пишетъ еписк. Ѳеофанъ, беретъ къ сердцу заботу 
обо всемъ семействѣ и въ томъ честь и преимущество свое поставляетъ, что- 
бы всѣхъ успокоить, сдѣлать такъ, чтобы всѣмъ было хорошо-, такъ и въ обще¬ 
ствѣ христіанскомъ хотящій быть наибольшимъ долженъ принять на себя пол¬ 
ное попеченіе о христіанскомъ удобствѣ всѣхъ въ томъ кругу, въ которомъ 
находится, и въ томъ родѣ дѣятельности, какую онъ себѣ избралъ11. По еванг. 
Матѳею, I. Христосъ, поставивъ дитя посреди Апостоловъ, прежде нежели 
сказать слова: кто приметъ одно изъ такихъ дѣтей ипр., сказалъ слѣдующее: 
Истинно говорю вамъ, если не обратитесь и не будете, какъ дѣти^пе войдете 
въ царство небесноекто умалится, какъ это дитя, тотъ и больше въ царствѣ 
небесномъ. Мое царство совсѣмъ не такое, каковы земныя царства и каковымъ 
вы представляете его, какъ бы такъ говорилъ I. Христосъ Апостоламъ этими 
словами. И чтобы войти въ Мое царство, требуется не то, чтобы только 
считаться Моимъ ученикомъ, а для этого необходимы особенныя условія: 
это—обращеніе и дѣтство. Обратиться—это значитъ измѣнить свои ложныя 
мысли о царствѣ Мессіи, отказаться отъ чувственныхъ ожиданій относительно 
сего царства, усвоить себѣ истинныя понятія объ этомъ царствѣ и оста¬ 
вить тщеславныя надежды на мѣста въ царствѣ Мессіи (Мих.),— словомъ, 
обратиться отъ честолюбія къ смиренномудрію, отъ лукавства къ незлобію. Дѣт¬ 
ство, это—уподобленіе дѣтямъ, которыя обыкновенно бываютъ чужды гордости и 
тщеславія, зависти и сварливости и всѣхъ, подобныхъ симъ, страстей; а, на¬ 
противъ, украшены многими добродѣтелями, какъ-то: простосердечіемъ, незло¬ 
біемъ, смиреніемъ, спокойствіемъ, и которыя ни одною изъ этихъ добродѣтелей 
не гордятся. „Младенца, хотя бы поносили, хотя бы хвалили его, онъ ни въ пер¬ 
вомъ случаѣ не досадуетъ и не укоряетъ, ни въ послѣднемъ не гордится11. 
(Злат.) Не войдете (внидите) въ царство небесное, т. е. не будете истинными 
христіанами на землѣ и не удостоитесь блаженства на небѣ. „Когда мы не 
имѣемъ указанныхъ качествъ младенцевъ, говоритъ св. Златоустъ, то, какъ бы 
ни были велики наши дѣла, спасеніе наше сомнительно'". Словами: кто умалится, 
какъ дитя и пр. Господь указываетъ, чѣмъ особенно можно заслужить вели¬ 
кое мѣсто въ Его царствѣ. Это—смиреніемъ, какимъ обыкновенно обладаютъ 
дѣти—смиреніемъ, по которому человѣкъ не возвышаетъ, а считаетъ себя ниже 
другихъ, и отъ котораго поэтому происходятъ многія добродѣтели и которымъ 
покрываются многіе грѣхи; тогда какъ противоположное смиренію свойство,— 
гордость служитъ причиною всевозможныхъ грѣхопаденій. И въ жизни Самого 
Господа, Преев. Его Матери и святыхъ всюду мы видимъ смиреніе и ни тѣни 
самовозвышенія. Передъ этимъ Господь прямо говорилъ апостоламъ: „кто хо¬ 
четъ быть первымъ, будь изъ всѣхъ послѣднимъ и всѣмъ слугою11 (ст. 35). Бла- 
женны нищіи духомъ, т. е. смиренные, ибо ихъ есть царство небесное, преж¬ 
де всего высказалъ Господь въ Своей нагорной проповѣди (Мат. 5, 3). Гор¬ 
дость погубила ближайшаго къ Господу изъ ангеловъ, она погубила и первыхъ 
людей, мечтавшихъ сдѣлаться подобными Богу, губитъ и во всѣ времена 
безчисленное множество людей. 
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Зач. 48-е. Изгонявшій бѣсовъ именемъ Христовымъ и путешествіе 
Господа чрезъ Самарію. 

Читается въ четвергъ 21-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

О человѣкѣ, который изгонялъ бѣсовъ именемъ Христовомъ, не состоя 
въ числѣ Его учениковъ, повѣствуетъ и евангелистъ Маркъ (9, 38—40), и оба 
они повѣствуютъ почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ и въ одно и то яге время— 
среди наставленій Господа Апостоламъ. 

49. СОвѣфЛвг же і шли иг реч'е: настав- При семъ Іоаннъ сказалъ: Настав¬ 

нице, видѣ^омг нѣкоего ш имени твоём/» никъ! мы видѣли человѣка, именемъ 
ЙЗГОНЖфЛ вѣсы: и возврапй^омх §мѢ, Твоимъ изгоняющаго бѣсовъ, и запре- 

во слѣдг не ^однтг съ нами. тили ему, потому что онъ не ходитъ 
съ нами. 

Когда Апостолы услышали слова Господа: кто приметъ дитя во имя 
Мое, тотъ Меня принимаетъ, то Іоанну пришелъ на память одинъ, бывшій 
вѣроятно во время ихъ апостольской проповѣди, случай, и онъ разсказалъ 
объ этомъ случаѣ 1. Христу въ слѣдующихъ словахъ: Наставникъ! мы видѣ¬ 
ли человѣка, именемъ Твоимъ изгоняющаго бѣсовъ, и запретили (возбранихомъ) 
ему, потому что онъ (во слѣдъ] не ходитъ съ нами,—разсказалъ, конечно, съ тою 
цѣлію, чтобы слышать отъ Господа мнѣніе, справедливо ли они поступили, и 
поступать ли имъ такъ и впредь въ подобныхъ случаяхъ. Видѣли человѣка 
именемъ Твоимъ, т. е. чрезъ произнесеніе только имени Христова, изгоняющаго 
огъсовъ, слѣдовательно, творившаго чудеса, подобно самимъ Апостоламъ (Матѳ. 
10, 1). Запретили ему, т. е. сказали, чтобы онъ не поступалъ такъ, если и 
внѣшнимъ образомъ не хочетъ принадлежать къ обществу учениковъ Христо¬ 
выхъ. Онъ не ходитъ съ нами, т. е. не принадлежитъ къ Твоимъ ученикамъ. По 
всей вѣроятности, это былъ человѣкъ, который имѣлъ вѣру во Христа, но не 
вполнѣ; въ немъ были только начатки или сѣмя истинной вѣры, ноне полная, 
чистая вѣра: иначе онъ слѣдовалъ бы за Г Христомъ, подобно открытымъ Его 
ученикамъ (Мих.). Моягетъ быть, это былъ одинъ изъ учениковъ Іоанна Кре¬ 
стителя, который (ученикъ] еще не имѣлъ твердой вѣры въ Господа, но былъ 
уже расположенъ къ ней; не слѣдуя внѣшне за Христомъ, онъ однако же 
былъ тѣсно связанъ съ Нимъ духовными узами; или былъ тайнымъ ученикомъ 
Христовымъ, подобно Никодиму (Іоан. 3 гл.). Обманщикомъ этотъ человѣкъ 
не могъ быть, потому что тогда онъ не изгонялъ бы бѣсовъ именемъ Хри¬ 
стовымъ. (Мих,). 

5°. Й речё кг пш& ііісг: не вранйте: Іисусъ сказалъ ему: не запрещайте; 

иже со нѣсть на вы, по васг есть. ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ. 

Не браните (не запрещайте) ему и пр. Тутъ Господь рѣшаетъ вопросъ 
Апостоловъ: хорошо-ли они сдѣлали, что извѣстному человѣку запретили тво¬ 
рить чудеса именемъ Его, и слѣдуетъ ли такъ поступать имъ и впредь. Не за¬ 
прещайте ему, т. е. пусть онъ дѣлаетъ добро для другихъ именемъ Моимъ, 
хотя бы и не ходилъ за нами, т. е. не принадлеягалъ по внѣшности къ наше¬ 
му обществу. Затѣмъ Господь указываетъ причину, по которой не слѣдуетъ 
запрещать творить чудеса именемъ Его не принадлеягащимъ къ ихъ об¬ 
ществу и такимъ образомъ препятствовать дѣйствію и развитію начатковъ 
вѣры въ нихъ. Ибо кто не противъ васъ (иже бо нѣсть на вы), тотъ за (по) 
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■васъ есть, т. е. не только не дѣйствуетъ противъ Апостоловъ и Самого I. 
Христа, по, напротивъ, помогаетъ распространенію славы имени Христова. 
Отсюда явствуетъ, какъ глубоко-истинно поступаетъ наша русская правосл. 
церковь, когда не отталкиваетъ отъ себя всѣхъ, беаъ различія, неразумныхъ 
приверженцевъ старины, но тѣхъ изъ нихъ, которые послушны ученію вѣры, 
ею преподаваемому, и ея пастырскому водительству, принимаетъ къ себѣ, до¬ 
зволяя имъ особенности въ обрядахъ, не имѣющихъ существеннаго значенія 
въ дѣлѣ вѣры. Говоримъ о такъ называемыхъ единовѣрческихъ церквахъ для 
мнимыхъ старообрядцевъ. У еванг. Марка прибавлены еще двѣ причины, по¬ 
чему Господь не повелѣлъ Апостоламъ запрещать творить чудеса именемъ 
Его лицамъ, видимо не принадлежащимъ къ ихъ обществу: 1) никто, сотворив¬ 
шій чудо именемъ Моимъ,не может/, вскорѣ злословитъ Меняет, е. быть Моимъ 
врагомъ. Скорѣе же произойдетъ то, что со временемъ самъ онъ сдѣлается 
и по внѣшности Моимъ послѣдователемъ- поэтому съ такимъ человѣкомъ 
нужно обходиться особенно осмотрительно и осторожно, чтобы не отвра¬ 
тить его отъ вѣры. 2) И кто напоитъ васъ чашею воды во имя Мое, потому 
что вы Христовы, истинно говорю вамъ, не лишится награды своей. Это 
значитъ, что вниманіе и любовь, оказанныя ученикамъ Христовымъ ради имени 
Его, прямо свидѣтельствуютъ, что оказывающій это вниманіе и любовь со¬ 
стоитъ въ духовномъ единеніи со Христомъ и не только не вредитъ, но, 
напротивъ, содѣйствуетъ дѣлу Его, и что милосердый Господь цѣнитъ и одно 
сочувствіе къ Своимъ послѣдователямъ. 

О путешествіи Христовомъ чрезъ Самарію въ Іерусалимъ повѣствуетъ 
только одинъ евангелистъ Лука. Это путешествіе Господа было путешествіемъ 
на послѣднюю Пасху во время Его жизни, когда Онъ пострадалъ и умеръ. 
Послѣ сего, вмѣстѣ съ событіями во время этого пути, у евангелиста Луки 
встрѣчаются повѣствованія и о такихъ событіяхъ, которыя, какъ видно изъ 
сказаній другихъ евангелистовъ, случились ранѣе. Это обстоятельство объяс¬ 
няется тѣмъ, что, какъ извѣстно, евангелисты обыкновенно не всегда держа¬ 
лись строго хронологіи. 

51. Еысть же ёгда скончавау^СА дніе 
восхожденію егш, й той оутвердй лице 
свое мтй во іерлйлѵл: 

Когда же приближались дни взятія 
Его отъ міра, Онъ восхотѣлъ идти въ 
Іерусалимъ-, 

Дніе восхожденію (взятія отъ міра) Ею (I. Христа), т. е. дни Его 
крестныхъ страданій и смерти за грѣхи рода человѣческаго. Это выраженіе 
употребляется въ Свящ. писаніи, когда говорится о воскресеніи и вознесеніи 
Христовомъ послѣ Его смерти (Дѣян. 1, 22 и др.). Утверди лице Свое (восхо¬ 
тѣлъ итти) въ Іерусалимъ—восхотѣлъ итти туда, гдѣ ожидала Его несомнѣнная 
смерть. Этимъ Господь показалъ Апостоламъ, что Онъ добровольно предаетъ 
Себя на смерть (Мих.). 

52. й посла вѣстники прд лицёлѵл сво- 
йлѵл: й йзшёдше внидоша в/, весь садаа- 
рАнск^, ш',ш да оутотовАтх ёл\&: 

53. и не прі'Ашл §гш, аш лице 
вѣ грАд^ціее во іерлйллх. 

и послалъ вѣстниковъ предъ лицемъ 
Своимъ-, и они пошли вошли въ селе¬ 

ніе Самарянское, чтобы приготовить 
для Него- 

но тамъ не приняли Его, потому что 
Онъ имѣлъ видъ путешествующаго въ 
Іерусалимъ. 

Посла вѣстники (послалъ вѣстниковъ) предъ лицемъ Своимъ. Извѣстно, 
что іудеи были во враждѣ съ самарянами. Самарянами назывался народъ, жив¬ 
шій въ срединѣ еврейской земли или Палестины,—въ Самаріи, области, лежав¬ 
шей между Іудеею и Галилеею. Народъ этотъ представлялъ смѣсь іудеевъ съ 

п 
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тѣми язычниками, которые переселены были изъ разныхъ областей Ассирійскаго 
царства на мѣсто отведенныхъ въ плѣнъ (4 Цар. 17, 23—24). Переселенцы эти, 
наученые священникомъ, приняли еврейскую вѣру, но не оставляли [служенія 
и своимъ богамъ, и такимъ образомъ религія ихъ состояла изъ смѣшенія 
іудейской и языческой и называлась самарянскимъ расколомъ. Когда іудеи 
возвратились изъ плѣна и приступили къ построенію храма въ Іерусалимѣ,, 
то хотѣли строить вмѣстѣ съ ними и самаряне; но іудеи отвергли ихъ. Впо¬ 
слѣдствіи времени они построили свой собственный храмъ на горѣ Гаризинъ, 
но іудеи разрушили его. Іудеи говорили, что истинное поклоненіе Богу 
можетъ совершаться только въ Іерусалимскомъ храмѣ, а самаряне утвержда¬ 
ли, что оно совершалось и въ ихъ храмѣ (Іоан. 4, 20). Это все и было при¬ 
чиною раздора между іудеями и самарянами. Самаряне уже знали Христа— 
послѣ бесѣды Его съ самарянкою при колодцѣ (Іоан. 4 гл.)—и, вѣроятно при¬ 
няли бы Его, еслибы Онъ путешествовалъ къ нимъ; но такъ какъ Онъ шелъ въ 
Іерусалимъ къ іудеямъ (ст. 23): то Господь и не надѣялся на ласковый прі¬ 
емъ со стороны самарянъ (что и оправдалось), и послалъ впередъ учениковъ 
Своихъ, чтобы предрасположитъ ихъ къ Себѣ—для пользы великаго дѣла Сво¬ 
ей проповѣди. „Такъ снисходителенъ Господь къ слабостямъ человѣческимъ!№ 
восклицаетъ при объясненіи сего мѣста въ Евангеліи епископъ Михаилъ. Бла¬ 
женный же Ѳеофилактъ пишетъ: „поступилъ Христосъ такъ вмѣстѣ и для, 
пользы учениковъ Своихъ, именно,—чтобы они, когда увидятъ Его на крестѣ, 
въ оскорбленіи, не соблазнились; но изъ настоящаго случая научились, что 
какъ теперь Онъ незлобиво перенесъ презрѣніе отъ самарянъ, и даже самимъ 
ученикамъ запретилъ возбуждать въ Немъ гнѣвъ на обидчиковъ; такъ тогда 
терпитъ распятіе не потому, будто Онъ безсиленъ, но потому, что долготер- 
пѣливъ. Полезно это для учениковъ и въ томъ отношеніи, что Господь соб¬ 
ственнымъ примѣромъ научилъ ихъ быть незлобивыми/1 

54. Пйдѣвшд же оучнкл (тш іакшвх Гі 
ішннз, рѣстл: гди, убфсши ли, речшл, 
дл огнь снйдету, а нвс'е, Гі потребит/, 
йух, ж г, огне Гі Гіл'ід сотвори; 

Видя то, ученики Его Іаковъ и Іо¬ 

аннъ сказали: Господи! хочешь ли, мы 
скажемъ, чтобы огонь сошелъ съ неба 
и истребилъ ихъ, какъ и Илія сдѣлалъ? 

Іаковъ и Іоаннъ—родные братья, сыновья Заведея, прозванные Госпо¬ 
домъ сынами громовыми (Мар. 3. 17), подобно, какъ Симовъ—Петромъ, за осо¬ 
бенности своего характера—стремительность и духовную силу, какъ это сейчасъ 
видно изъ ихъ поступка. Они воспылали ревностью за отказъ самарянъ въ прі¬ 
емѣ своему Учителю и Господу. Воспылали тѣмъ болѣе, что недавно были свидѣ¬ 
телями на Ѳаворѣ, какъ сами св. пророки Моисей и Илія бесѣдовали съ Нимъ. 
Тутъ они вспомнили, какъ поступилъ Илія съ посланными отъ нечестиваго 
царя Охозіи взять его и привести къ нему,—какъ онъ поразилъ посланныхъ 
огнемъ съ неба (4 Цар. I, 9—12). Потому и спрашиваютъ Господа: хочешь 
ли, и мы по примѣру Иліи скажемъ, чтобы огонъ сошелъ сь неба и истребилъ 
оскорбившихъ Тебя самарянъ. А могли ди, является вопросъ, апп. Іаковъ и 
Іоаннъ сдѣлать это? Они надѣялись, что сдѣлаютъ по силѣ, данной отъ 
Господа имъ вмѣстѣ съ прочими Апостолами, совершать многія чудеса, когда 
ходили съ проповѣдію Его (см. ст. 6 и 10). 

55. Шврдфсл же запрети млад, й реч'е: 
не вѣете, коегш дуд і=сте вы: 

56. сПх во члвѣческій не прійде д^шх 
человѣческиух погасит, но сити. И іідо- 
шл во нн$ весь. 

Но Онъ, обратившись къ нимъ, за¬ 

претилъ имъ и сказалъ: не знаете, 
какого вы духа; 

ибо Сынъ Человѣческій пришелъ не 
губить души человѣческія, а спасать. 

И пошли въ дпѵгое селеніе. 
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Не вѣете (не знаете), коего (какого) духа есте вы, т. е. не знаете, что 
духъ строгости и кары, это былъ духъ Ветхаго завѣта, но духъ Моего—Но¬ 
ваго завѣта будетъ не таковъ,—онъ духъ любви и милости; потому и пропо¬ 
вѣдники Новаго завѣта не должны дѣйствовать такъ, какъ дѣйствовали ветхо¬ 
завѣтные. Надобно оставить этотъ старый духъ непріязни и кары къ людямъ, 
притомъ не столько упорнымъ, сколько нравственно слѣпымъ и невѣдущимъ 
истины, потому что они со временемъ могутъ прозрѣть,—узнать истину и 
обратиться. (Мих.) Да и цѣль Моего пришествія—не погублять, но спасать: 
Сынъ бо Человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ (24 ст. 5 гл.) не пріиде и проч. 
Пошли въ другое селеніе (идоша во ину весь),—по всей вѣроятности, не сама- 
рянское. Встрѣтивъ недружелюбный пріемъ, Господь, вѣроятно, возвратился въ 
Галилею и пошелъ въ Іудею другимъ путемъ, чрезъ Перею, восточнымъ бере¬ 
гомъ Іордана, гдѣ была большая караванная дорога, по которой преимуще¬ 
ственно отправлялись путешественники и богомольцы съ сѣвера въ Іеруса¬ 
лимъ. Изъ послѣдующихъ повѣствованій св. Луки видно, что 1. Христосъ пос¬ 
лѣ сего былъ и еще въ Галилеѣ и ІІереѣ, и затѣмъ уже въ Іудеѣ (Мих.). 

Зач . 49-е. Отвѣты Господа желавшимъ быть послѣдователями Его. 

Читается въ субботу 26-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ этихъ отвѣтахъ повѣствуетъ и еванг. Матѳей (8, 19—22); еванг. 
Лука повѣствуетъ одинаково съ нимъ: разница только въ томъ, что первый 
помѣщаетъ ихъ въ своемъ Евангеліи гораздо ранѣе, а послѣдній къ двумъ та¬ 
ковымъ отвѣтамъ прибавляетъ еще третій. 

57. Еысть же йд^фымх йлѵл по и$гй, Случилось, что, когда они были въ пу- 

рече нѣкій кй нем$: йд& по тепѣ, аліоже ти, нѣкто сказалъ Ему: Господи! я пой- 

дціе йдеиш, гди. ду за Тобою, куда бы Ты ни пошелъ. 

Быстъ оюе идущимъ имъ (1. Христу съ Апостолами) по пути (случилось, 
когда они были въ пути). По сказанію еванг. Матѳея, это было на берегу 
Галилейскаго озера, около г. Капернаума (8, 18). Рѣче нѣкій къ Нему (ска¬ 
залъ нѣкто Ему, I. Хр.). По еванг. Матѳею, это былъ одинъ изъ такъ назы¬ 
ваемыхъ еврейскихъ книжниковъ (8, 19). (О книжникахъ чит. въ объясн. 21 
ст. 5 гл. и 22 ст. 9 гл.). 

58. Й рече §лі$ ійех: лиси жзвнны Іисусъ сказалъ ему: лисицы имѣютъ 
нл\#гх, й птицы иевс-сныл гнѣзда: сііх же норы, и птицы небесныя гнѣзда-, а 
члвѣческін не ішаті, гдѣ глдв$ подклонйтн. Сынъ Человѣческій не имѣетъ, гдѣ 

приклонить голову. 

Лиси язвины имутъ (лисицы имѣютъ норы) и пр. Это значитъ, что I. 
Христосъ отклонилъ отъ себя книжника. Хотя книжники въ большей части 
были люди, имѣвшіе неправильное понятіе объ I. Христѣ и ведшіе предосу¬ 
дительную жизнь, почему весьма нерѣдко и подвергались осужденію со сторо¬ 
ны I. Христа-, тѣмъ не менѣе были между ними и такіе, которые удивлялись 
ученію и дѣламъ Его и желали быть Его учениками, хотя, можетъ быть, иные— 
и съ корыстными побужденіями; такъ, какъ думаетъ св. Златоустъ, что и сей, 
называемый ев. Матѳеемъ книжникомъ, видя многія чудеса Христовы, надѣялся 
обогатиться отъ такихъ чудесъ, почему и желалъ слѣдовать за нимъ; Господь 
же, предвидя тайныя его намѣренія, отклонилъ его отъ Себя. На это между 
прочимъ указываютъ слова Христовы: Сынъ Человѣческій (Онъ, Христосъ, 
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24 ст. 5 гл.) не имѣетъ гдѣ приклонитъ голову. Слова же эти значатъ, что 
1. Христосъ, какъ странникъ, не имѣетъ мѣста, которое могъ бы назвать 
Своимъ-, тѣмъ болѣе, что для проповѣди Онъ долженъ былъ постоянно пере¬ 
мѣнять Свои мѣста, Съ другой стороны Господь вообще показываетъ сказан¬ 
ными словами, что послѣдователи Его должны быть готовы приносить и самыя 
тяжкія жертвы, а не ожидать веселыхъ дней, мірской славы и богатства (Твор. 
Св. От. 34 т.). 

59. Рече же ко др^гблА1: ^оді'і кслѣдх 
мене. Она же реме: гдн, повели ми, 
(дл) шедх прежде погрев^ бтцл ллоего. 

А другому сказалъ: слѣдуй за Мною 
Тотъ сказалъ: Господи! позволь мнѣ 
прежде пойти и похоронить отца моего. 

Повели ми, да шедъ погребу (позволь мнѣ прежде погребсти) отца моего, 
т. е. прежде, нежели я сдѣлаюсь постояннымъ, неразлучнымъ Твоимъ учени¬ 
комъ, позволь мнѣ отдать послѣдній долгъ умершему своему отцу. У евреевъ 
было священною обязанностію для дѣтей находиться при погребеніи родителей. 
Такъ Іосифъ хоронилъ своего отца Іакова, Товія—Товита (Быт. 25, 9. Тов. 
4, 3). 

60. Рече же (лА ійсл: шстаси лЦртвыж 
погревстй свод ллертвецьі: ты же шедг 
возвѣцш цртвіе Бжі'е. 

Но Іисусъ сказалъ ему: предоставь 
мертвымъ погребать своихъ мертве¬ 

цовъ; а ты иди, благовѣствуй Цар¬ 

ствіе Божіе. 

Здѣсь слово мертвый въ первомъ случаѣ означаетъ мертвыхъ духовно, 
а во второмъ—мертвыхъ тѣлесно. Мертвымъ духовно называется тотъ чело¬ 
вѣкъ, который относится къ религіи и закону холодно, подобно тому, какъ 
умершій человѣкъ нечувствителенъ ко всему. Съ другой стороны, человѣкъ 
невѣрующій называется мертвымъ потому, что его ожидаетъ смерть духовная, 
т. е. погибель въ аду. Такимъ образомъ слова I. Христа: Предоставь мерт¬ 
вымъ погребать своихъ мертвецовъ значатъ слѣдующее: предоставь хоронить 
своихъ мертвецовъ тѣмъ, которые холодны къ Моему ученію и къ Моему 
дѣлу спасенія людей, и которые сами мертвы по своимъ грѣхамъ (Ефес. 
2, Г); а ты, внявшій Моему слову и дѣлу, увѣровавшій въ Меня, иди, 
по Матѳею, по Мнѣ. Господь запретилъ указанному ученику итти хоронить 
отца, съ одной стороны, для того, чтобы испытать его преданность Себѣ, 
такъ какъ любовь къ Богу должна быть выше любви къ человѣку, хотя бы и 
къ родителямъ; а съ другой стороны, для того, чтобы родные не отвлекли его 
отъ Него. Господь провидѣлъ, что этотъ человѣкъ, отправившись домой, не 
разстанется съ своими родными и знаемыми. Благовѣствуй Царствіе Божіе 
(чит. въ объяснен. 43 ст. 4 гл.). 

61. Рече же й другій: йд& по тевѣ, 
гди: прежде же повели ми (йвѣфлтисж, 
нже с^ть ей дом$ моема. 

Еще другой сказалъ: я пойду за То¬ 

бою, Господи! но прежде позволь мнѣ 
проститься съ домашними моими. 

Прежде повели ми отвѣіцатися, иже суть въ дому моемъ (позволь мнѣ 
проститься съ домашними моими). Объясняя эти слова, блажен. Ѳеофилактъ пи¬ 
шетъ: „Такой человѣкъ обнаруживаетъ въ себѣ привязанность къ міру и от¬ 
сутствіе апостольскаго расположенія^ ибо Апостолы, какъ только услышали 
призваніе Спасителя, тотчасъ послѣдовали за Нимъ, ничѣмъ инымъ уже не 
занимались и оставили даже прощаніе съ родными. И часто случается, что 
въ то время, какъ человѣкъ прощается со своими родственниками, между ни- 
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ми оказываются такіе, кои удерживаютъ его отъ богоподобной жизни. Посему 
хорошо, имѣя расположеніе къ добру, тотчасъ же совершать оное, ни мало 
не медля. 

62. Рече же их нед$ йісх: никтбже 
возложь свою нл ріло й зрж вспжть, 
оу правде на |сть вх цртвіи вжіи. 

Но Іисусъ сказалъ ему: никто, воз¬ 

ложившій руку свою на плугъ и ози¬ 

рающійся назадъ, не благонадеженъ 
для Царствія Божія. 

Никто эюе возлоэісь руку свою на рало (на плугъ) и пр. Выраженіе по¬ 
ложить руку на плугъ составляло у евреевъ народное присловіе и означало 
предпріятіе какого либо дѣла, столь же нелегкаго, сколь нелегко пахать. Ког¬ 
да пашутъ, то, чтобы работа шла хорошо, смотрятъ не назадъ, а впередъ. 
Точно такъ же и въ дѣлѣ послѣдованія Христу:, кто изъ послѣдователей Его 
оглядывается назадъ, т. е. на міръ и его блага, такой не всѣмъ сердцемъ 
преданъ Ему, легко можетъ быть отвлеченъ отъ Него міромъ и его благами, 
и такой, слѣдовательно, неблагонадеженъ для царствія Божія (Мих ): кто 
любитъ отца или лншгъ, сына или дочь болѣе, нежели Меня, тотъ недостоинъ 
Меня, сказалъ Господь (Матѳ. 10, 37). Епископъ ѲеоФанъ расуждаетъ 
при этомъ такъ: „Кто думаетъ спасаться, а между тѣмъ оглядывается и на 
то, что должно бросить для спасенія, тотъ не спасается, не идетъ, не направ¬ 
ляется въ царствіе Божіе. Надобно уже окончательно порѣшить со всѣмъ тѣмъ, 
что несовмѣстно съ дѣломъ спасенія. Задумавшіе спасаться и сами это видятъ, 
но разставанья съ нѣкоторыми привязанностями,—продолжаетъ святитель,—все 
не предпринимаютъ, да такъ и остаются съ ними- примиряются съ этимъ 
своимъ положеніемъ, и думается имъ, что это ничего.а „Человѣкъ принимаетъ 
образъ зрягцаго вспять (озирающагося назадъ), пишетъ Святит. Филаретъ, ког¬ 
да пристрастно обращается къ предметамъ земнымъ, которые оставилъ было 
позади себя, ради послѣдованія Христу, когда отъ желаній духовныхъ возвра¬ 
щается къ вожделѣніямъ плотскимъ, отъ послушанія вѣрѣ къ своемудрію и 
своеволію, отъ заповѣдей Божіихъ къ обычаямъ суетнаго міра, отъ спаси¬ 
тельнаго примѣра Христа и святыхъ Его къ пагубнымъ примѣрамъ людей 
чувственныхъ и грѣхолюбивыхъ11. 

ГЛАВА X. 

Зач. 50-е. Посланіе семидесяти апостоловъ на проповѣдь 
и наставленіе имъ. 

Читается въ пятокъ 22-й недѣли по 

1. По СИ)(Х ЖС АВИ ГДЬ И ІІНІЦ'Й 

седмьдесАтх, й посла йр по двѣмл пред 
ЛИЦШХ СВОІШХ во всакх грддх й мѣсто, 
дможе )(0ТАше елмх йтн, 

ІІятидесящницѣ и во дни Апостоловъ. 

Послѣ сего избралъ Господь и дру¬ 

гих!» семьдесятъ учениковъ и послалъ 
ихъ по два предъ лицемъ Своимъ во 
всякій городъ и мѣсто, куда Самъ хо¬ 

тѣлъ идти, 
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По сихъ (послѣ сего). Это слово у евангелистовъ обыкновенно состав¬ 
ляетъ переходъ отъ одного повѣствованія къ другому, нерѣдко безъ хроноло¬ 
гической связи, какъ, напр., здѣсь. ІІнѣхъ седмъдесятъ учениковъ, т. е. Апосто¬ 
ловъ, кромѣ избранныхъ Господомъ ранѣе, 12-ти (9, 1). Число 70, подобно 
какъ и числа 40 и 7, были особенными у Евреевъ. Такъ Моисей избралъ по¬ 
мощниками себѣ въ управленіи народомъ 70 старѣйшинъ (Числ. 11, 16—25); 
синедріонъ, верховное судилище іудеевъ составляли 70 членовъ. Вѣроятно, 
по этой причинѣ, сверхъ 12-ти Господь избралъ еще именно 70 Апостоловъ; 
а быть можетъ и потому, что, какъ толкуютъ нѣкоторые, 70 или лучше 72 
составляются изъ 6, взятыхъ 12 разъ, слѣдовательно, Господь избралъ сначала 
по одному Апостолу, а затѣмъ по шести на всякое колѣно народа еврейскаго. 
Имена 70-ти Апостоловъ въ точности неизвѣстны. Въ святцахъ именуются 
они, но тамъ перечисляются вообще Апостольскіе сотрудники, изъ которыхъ 
нѣкоторые обращены гораздо позднѣе времени, указываемаго евангелистомъ 
Иукою: Іаковъ, братъ Господень, первый епископъ Іерусалимскій, Маркъ и 
Лука евангелисты, Клеопа, братъ Іосифа, обручника Пресвятой Богородицы, 
Симеонъ, сродникъ Господень, Варнава, бывшій спутникомъ апост. Павла и 
называвшійся прежде Іосія, Іосій, или Іосифъ, нарицаемый Варсава„ и Іустъ, 
Ѳаддей, Ананія, крестившій апост. Павла, Архидіаконъ Стефанъ, первомуче¬ 
никъ, Филиппъ, Прохоръ, Никаноръ, Тимонъ, Парменъ, Тимоѳей, Титъ, Фили¬ 
монъ, Онисимъ, Епафрасъ, Архиппъ, Сила, Силуанъ, Крискентъ, Криспъ, Эпе- 
нетъ, Андроникъ, Стихій, Амплій, Урванъ, Наркиссъ, Апеллій, Аристовіулъ, 
Иродіонъ, Агавъ, Руѳъ, Асинкритъ, Флегонтъ, Ермъ, Питровъ, Ермій, Линъ, 
Гаій, Филологъ, Лукій, Іасонъ, Сосипатръ, Олимпапъ, Тертій, Ерастъ, 7%- 
артз, Еводъ, Онисифоръ, Климентъ, Сосѳенъ, Аполлосъ, Тихикъ, Епафродитъ, 
Карпъ, Кодратъ, Маркъ, онъ же и Іоаннъ, Зина, Аристархъ, Нудъ, Трофимъ, 
Маркъ, племянникъ Варгіавы, Артема, Акила, Фортунатъ, Ахаикъ, Діонйсій 
Ареопагитъ и Симеонъ, называемый Нигеръ. Посла (послалъ) «о Эва. Это 
сдѣлалъ съ одной стороны Господь потому, что двоимъ идти на проповѣдь 
и безопаснѣе и охотнѣе (ѲеоФ.), съ другой стороны потому, что двое 
могли помогать другъ другу совѣтами, взаимными услугами, утѣшать другъ 
друга въ неудачахъ и испытаніяхъ и т. п. (Мих.). Кромѣ того и по закону 
Моисееву (Втор. 19. 15) полагалось не менѣе двухъ свидѣтелей для того, что¬ 
бы засвидѣтельствовать истину чего либо. Предъ лицемъ Своимъ во всякій градъ 
и мѣсто и пр. Цѣль посланія 70-ти Апостоловъ была та, чтобы ихъ пропо¬ 
вѣдію приготовлять іудеевъ къ принятію лично Самого I. Христа и Его уче¬ 
нія во время Его путешествія. 

2. глголлше же къ нйш: жлтва оувш 
многд, дѣллтелей же лшш: молйтесж оуво 
гдй'Л1 жатвѣ, да изведете дѣлатели на жат- 

свою. 

и сказалъ имъ: жатвы много, а дѣ¬ 

лателей мало: итакъ молите Господина 
жатвы, чтобы выслалъ дѣлателей на 
жатву Свою. 

По Матѳею, Христосъ высказалъ эти слова и при избраніи 12-ти Апо¬ 
столовъ (9, 37. 38). Въ нихъ Господь сравниваетъ еврейскій народъ съ полемъ, 
покрытымъ спѣлою жатвою, которое нужно жать (сл. Іоан. 4, 35), а яшецовъ 
мало, и этимъ говоритъ, чт<} многіе изъ сего народа ищутъ царства Мессіи и 
готовы вступить въ него, т. е. увѣровать во Христа и сдѣлаться Его учени¬ 
ками; но мало руководителей, приготовленныхъ для этого дѣда. Слѣдовательно 
Ему, какъ Спасителю міра, нужно избрать такихъ руководителей, каковыхъ 
Онъ и избраетъ въ лицѣ Апостоловъ. Молитеся Господину жатвѣ и пр., т. е. 
молитесь Богу, чтобы Онъ, какъ благій и всемогущій, содѣйствовалъ Ему, 
Спасителю, образовать новыхъ, не въ духѣ Фарисейскомъ (о Фарисеяхъ читай 
въ объясн. ст. 17, гл. 5) и вообще іудейскомъ, учителей и проповѣдниковъ о 
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-о наступленіи царства Мессіи. Еванг. Матѳей говоритъ, что Господь, посылая 
Апостоловъ на проповѣдь, повелѣлъ имъ идти только къ евреямъ, не повелѣлъ 
ходить къ язычникамъ, а также и къ самарянамъ (ст. 6). Это Господь запо¬ 
вѣдалъ потому, что, такъ какъ со времени Авраама народъ еврейскій былъ 
избранъ Богомъ для сохраненія истинной вѣры на землѣ, сему народу былъ 
обѣщанъ Мессія, Христосъ Спаситель и отъ сего народа имѣлъ Онъ произойд- 
ти и среди него явиться; то прежде всѣхъ и должна начаться проповѣдь у 
евреевъ (Іоан 4, 22) и затѣмъ уже послѣ нихъ у всѣхъ другихъ народовъ 
(Матѳ. 28, 19. Марк. 19, 15). Язычники, это—люди, послѣ столпотворенія Ва¬ 
вилонскаго потерявшіе вѣру въ истиннаго Бога и признававшіе за Бога раз¬ 
ныя, приносившія пользу или вредъ, твари, напр., солнце, огонь и т. п., про¬ 
славившихся чѣмъ-либо людей, или просто какія выдуманныя божества. Назы¬ 
вались эти люди язычниками оттого, что идолопоклонство началось со време¬ 
ни смѣшенія языковъ, а идолопоклонниками, конечно, отъ почитанія идоловъ. 
Самаряне, это былъ народъ, жившій въ срединѣ еврейской земли или Пале¬ 
стины, между областями Іудеею и Галилеею. Народъ этотъ состоялъ изъ смѣ¬ 
си іудеевъ, которые остались здѣсь отъ плѣненія десяти колѣнъ Израильскаго 
царства Ассиріянами, и язычниковъ, которые переселены были изъ разныхъ 
областей Ассирійскаго царства на мѣсто отведенныхъ въ плѣнъ (4 Цар. 17. 
23 — 24) О самарянахъ чит. въ объясн. 52 ст. 9 гл. Изъ священныхъ книгъ 
самаряне принимали только 5 книгъ Моисеевыхъ, слѣдовательно не прини¬ 
мали писаній пророковъ. Господь запретилъ Апостоламъ идти съ проповѣдію 
къ язычникамъ и самарянамъ еще для того, чтобы іудеи не стали обвинять 
ихъ, что они входятъ въ общеніе съ людьми недостойными, и чуждаться ихъ 

•самихъ; а также—жаловаться, что ходили къ такимъ людямъ (Злат.). 

3. Идйт^: се, дз’л посылаю вы дш Идите. Я посылаю васъ, какъ агн- 

дгнцы посредѣ волшвя. цевъ среди волковъ. 

Се Азъ посылаю васъ, яко агнцы (какъ агнцевъ) по Матѳею, овецъ посредіь 
волковъ. Эти слова по Матѳею (10,16) говорилъ I. Христосъ и 12-ти Апостоламъ 
Тутъ Онъ высказываетъ, что Апостоламъ вовремя проповѣданія придется быть, 
въ такомъ положеніи; въ какомъ бываютъ овцы, окруженные волками, т. е. это 
значитъ, что люди невѣрующіе и развращенные будутъ и ненавидѣть, и пре¬ 
слѣдовать ихъ. Но вы—прибавлено у еванг. Матѳея— будьте мудры, какъ 

.зміи и просты, какъ голуби. Эти слова значатъ слѣдующее: извѣстно, что змѣи 
очень хитры. Особенно много ловкости и хитрости обнаруживаютъ онѣ въ ви¬ 
ду опасности; напр., такъ какъ голова у нихъ составляетъ самое чувствитель¬ 
ное мѣсто въ тѣлѣ, онѣ обыкновенно умираютъ отъ легкаго удара въ голову: 
то при опасности онѣ прежде всего свертываются клубкомъ. Голуби я;е отли¬ 
чаются простотою, потому обыкновенно служатъ образомъ чистоты, невинно¬ 
сти и незлобія (Матѳ. 3, 16.) „Мудръ, какъ змія, такъ толкуетъ слова Спаси¬ 
теля св. Василій великій, тотъ, кто предлагаетъ ученіе съ осмотрительностію 
и разумѣніемъ, какъ успѣшнѣе привести слушателей къ благопокорности. А 
цѣлъ (простъ),какъ голубь, тотъ, кто не держитъ и въ мысляхъ, чтобы мстить 
злоумышляющему и оскорбляющему/1 Должно повиноваться, больше Богу, не¬ 
жели человѣкамъ. Мы не можемъ не говоритъ того, что видѣли и слышали, 
говорили Апостолы, когда начальники іудейскіе запрещали имъ проповѣды- 
вать о Христѣ (Дѣян. 4, 20; 5, 28. 29). Вотъ образъ и кротости голубиной, и 
мудрости зміиной въ Апостолахъ! 

4. Не носите влагали фд, нм пиры, I Не берите ни мѣшка, ни сумы, ни 
нн сдпшга: и никогбже нл пѴп'і цѣлѴйте. обуви, и никого на дорогѣ не при¬ 

вѣтствуйте. 
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Не носите влагалища (мѣшка) и пр. Эти слова Господь тоже говорилъ 
и 12-ти Апостоламъ (3 ст. 10 гл.). Въ нихъ I. Христосъ внушаетъ Аностоламъ,, 
чтобы, идя на проповѣдь, они не брали ничего съ собою въ запасъ. Господь 
указываетъ (въ 7 ст.) и причину, почему не должно дѣлать этого: трудящій¬ 
ся достоинъ награды, по Матѳею (10, 10) пропитанія. — Никою-же па пути 
цѣлуйте (не привѣтствуйте). Такое наставленіе дано было пророкомъ Елисе¬ 
емъ Гіезію, ученику и слугѣ его, когда онъ посылалъ его съ жезломъ своимъ 
воскресить отрока (4 Цар. 29). Блаж. Ѳеофилактъ такимъ образомъ объяс¬ 
няетъ это наставленіе Христово: „такъ заповѣдуетъ Господь Апостоламъ для 
того, чтобы они не занимались людскими привѣтствіями и ласками и чрезъ то 
не полагали бы препятствія дѣлу проповѣди. Ибо, вѣроятно, получившій при¬ 
вѣтствіе отвѣтилъ бы и самъ привѣтствіемъ, а быть можетъ вступилъ бы и 
въ продолжительный разговоръ, какъ обыкновенно дѣлаютъ спутники, особен¬ 
но на востокѣ, а потомъ, какъ бы уже подружившись, заговорился бы о чемъ- 
нибудь еще болѣе, а о словѣ вознерадѣлъХ 

5. йй б ниже дфе долга впйдете, пер- 
вѣе гддгодите: ллйрх долб селб. 

6. И лціе оувш в^детй т& сын/. лай- 
рд, ночіетй нл нелѵй лАЙрй ваша: лі|іе ли 
же ни, нй вішй возвратйтсж: 

7. вй толѵл же дола$ превывайте, т$- 
фе Гі пі'юфе, (*же с^ті. оу нйуй: достоин/. 
ео есть дѣлатель мзды своеж. Не прехо¬ 
дите йз дблЛ1 Вй ДОЛАЙ. 

Въ какой домъ войдете, сперва го¬ 

ворите: миръ дому сему; 

и если будетъ тамъ сынъ мира, то 
почіетъ на немъ миръ вашъ; а если 
нѣтъ, то къ вамъ возвратится; 

въ домѣ же томъ оставайтесь, ѣшь¬ 

те и пейте, что у нихъ есть: ибо тру¬ 

дящійся достоинъ награды за труды 
свои. Не переходите изъ дома въ домъ.. 

Здѣсь Господь повторяетъ то, что говорилъ ранѣе 12-ти Апостоламъ 
(чит. въ объясн. 4 и 5 ст. 9 гл.). Ѣшьте и пейте, хотя бы вы находились и 
у самарянъ, съ которыми іудеи избѣгали всякаго обшенія (Іоан. 4, 9). Брез¬ 
гливость такая недостойна истинныхъ послѣдователей Христовыхъ, какъ про¬ 
повѣдниковъ любви и мира. 

8. Й вй бньже лфе град» вводите, й 
прісмлютй вы, бдите предлагаемая вллга: 

9. й исцѣлите нед&кныл, иже сѴть вй 
немй, н глаголите ймй: привлйжисж нл вы 
цртві'е вж'і'е. 

И если придете въ какой городъ, и 
примутъ васъ, ѣшьте, что вамъ пред¬ 
ложатъ; 

и исцѣляйте находящихся въ немъ 
больныхъ, и говорите имъ: приблизи¬ 

лось къ вамъ Царствіе Божіе. 

Исцѣлите недужныя^ по еваыг. Матѳею, больныхъ исцѣляйте, прокажен¬ 
ныхъ очищайте, мертвыхъ воскрешайте (10, 8). Это значитъ, что I. Христосъ 
даетъ Апостоламъ, проповѣдникамъ Своего Евангелія, силу творить чудеса. 
Какъ Самъ Онъ соединялъ проповѣдь съ чудотвореніями для того, чтобы луч¬ 
ше вѣровали въ Него, какъ Божественнаго Посланника; такъ для сей цѣли 
Онъ далъ чудотворную силу и Апостоламъ. Чит. въ объясненіи 1 и 2 ст. 9 главы. 
Приближися на вы (приблизилось къ вамъ) Царствіе Божіе. О царствіи 
чит. въ объясн. 43 ст. 4 гл. 
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10. И их (3іи.же аіце град/, вводите, Если же придете въ какой городъ, и 
й не нрішліот/. вас/., йзшедше на расн^- не примутъ васъ, то, вышедши на 
тіа бгш, рцыте: улицу, скажите: 

И. й мраух, нрил'Іііішііі налу/. (0 града и прахъ, прилипшій къ намъ отъ 
вашего, (Отрлсаелѵх валах: бваче сіе вѣди- вашего города, оттрясаемъ вамъ-, од- 

те, аш іірнвлйжисА на вы цртвіе вжі'е: ыакожъ знайте, что приблизилось къ 
вамъ Царствіе Божіе- 

12. глаголю вали, акш содолшшшѵй вх сказываю вамъ, что Содому въ день 
день той иіраднѣе в^детх, неже град^ тол\$. оный будетъ отраднѣе, нежели городу 

.тому. 

Здѣсь Господь говоритъ 70-ти Апостоламъ то-же, что говорилъ ранѣе 
12-ти. Чит. въ объясн. 5 ст. 9 гл. 

13. Горе тевѣ, ѵоразнне, горе тевѣ, вцѳ>- Горе тебѣ, Хоразинъ! горе тебѣ, 

саі'до: мщ аіре в/, тѵр'Іі й сідіѵнѣ выша Виѳсаида! ибо еслибы въ Тирѣ и Си- 

сйлы выли вы в шал в/, ваю, древле оувш донѣ явлены были силы, явленныя въ. 

во иретицлі й непелѣ сѣдлціе иокаллнсл васъ, то давно бы они, сидя во вре- 

Быша: тищѣ и пеплѣ, покаялись:, 

14. бваче тѵрУ й сі'дшіі^ шраднііе гЛ!- но и Тиру и Сидону отраднѣе бу- 

детх на с^дѣ, неже валда. детъ на судѣ, нежели вамъ. 

По еванг. Матѳею, такія точно слова были высказаны Господомъ послѣ 
рѣчи Его къ народу объ Іоаннѣ, Его Предтечѣ (11, 21—23). Хоразинъ, Виѳ¬ 
саида, это были галилейскіе города, лежавшіе недалеко отъ Капернаума (Га¬ 
лилея—одна изъ частей Палестины). Апостолы Андрей, Петръ и Филиппъ про¬ 
исходили изъ Виѳсаиды. Какія именно чудеса явлены были въ этихъ городахъ,— 
въ Е.вангеліи нигдѣ не сказано: такъ какъ о многихъ изъ чудесъ Христовыхъ, 
не сказано въ немъ, какъ говоритъ еванг. Іоаннъ (20, 39). Тиръ и Сидонъ, это 
были древніе, богатые и славившіеся морского торговлею, города Финикіи, обла¬ 
сти, сосѣдней съ Іудеею, главною частію Палестины. Жители ихъ отличались ро¬ 
скошью. Господь говоритъ, что даже привыкшіе къ роскоши и порочные жите¬ 
ли и этихъ городовъ покаялись бы и обратились къ вѣрѣ въ Бога и Спасителя,, 
еслибы въ нихъ сотворены были I. Христомъ такія чудеса, какія Онъ сотворилъ 
въ городахъ Хоразинѣ и Виѳсаидѣ (быша силы были бывгиія въ васъ). Во вретищѣ 
и пеплѣ. Вретище, это широкая и грубая одежда бѣдныхъ людей. Ее надѣвали 
и богатые въ знакъ печали: при этомъ еще посыпали голову пепломъ или 
пылью (Іов. 1, 21:, 2, 12). Отраднѣе будетъ на судѣ и дал. Чит. въ объясн. 
5 ст. 9 гл. 

15. Й ты, капернаѴме, иже до невесх и ты, Капернаумъ, до неба вознес- 

вознесыйСА, до ада ннзведешнсл. шійся, до ада низвергнешься. 

Капернаумъ, это—небольшой городъ на сѣверозападномъ берегу Гали¬ 
лейскаго или Геннисаретскаго, иначе Тиверіадскаго озера или моря. Объ этомъ 
читай въ объясн. 31 ст. 4 гл. До неба вознесыйся (вознесшійся), т. е. возгор¬ 
дившійся, замечтавшійся о своемъ достоинствѣ и счастіи (Ис. 14, 13). Возвы¬ 
сившійся и возгордившійся частію по своему благосостоянію,—богатству и 
многолюдству,—сравнительно, съ благосостояніемъ окружающихъ еХ городовъ, 
но главнымъ образомъ потому, что, живя въ Галилеѣ, преимущественно въ 



170 ГЛАВА X. Стихи 16—17. 

н емъ пребывалъ, проповѣдывалъ и творилъ чудеса I. Христосъ (Злат, и ѲеоФ.). 
До ада снидеши (низвергнешься), т. е. униженъ будешь. Слово адъ здѣсь означа¬ 
етъ не мѣсто мученія грѣшниковъ, какъ равно и рай—не, мѣсто блаженства 
праведниковъ, а униженіе, разрушеніе, какъ въ точности и исполнилось это 
предсказаніе: потому что Капернаумъ былъ разрушенъ во время войны іуде¬ 
евъ съ римлянами. (Мих.) Но это разрушеніе Капернаума—только времен¬ 
ное наказаніе для его жителей; въ день же страшнаго суда {на судѣ), они 
будутъ наказаны гораздо строже, чѣмъ жители города Содома, за то, что не 
слушали проповѣди Христовой и не трогались чудесами Его. У еванг. Мат¬ 
ѳея (ст. 23) здѣсь прибавлено то же, что сказано у Луки выше относительно 
городовъ Хоразина и Виѳсаиды: землѣ Содомской (содомлянамъ) отраднѣе 
будетъ въ день суда, нежели тебѣ: ибо если бы въ Содомѣ явлены были силы, 
явленныя въ тебѣ■ то онъ остался бы до сею дня. 

Зач. 5'1-е. Возвращеніе 70 Апостоловъ и рѣчь Господа по сему случаю. 

Читается во дни Апостоловъ и Ангеловъ. 

Объ этомъ обстоятельствѣ повѣствуетъ одинъ евангелистъ Лука. 

16. Ол^шджй вка, менё с.кішета: й 
шметлжйсж вка, мене шдетктеж: (Оме- 
тл'жйсж же .пене, шметктеж пос.шіплгш мж. 

Слушающій васъ Меня слушаетъ, и 
отвергающійся васъ Меня отвергает¬ 

ся; а отвергающійся Меня отвергает¬ 

ся Пославшаго Меня. 

Слушающій васъ (Апостоловъ), т. е. слушающій вашу проповѣдь о цар¬ 
ствѣ Моемъ и принимающій вѣру въ Меня, Христа, Меня слушаетъ•, какъ рав¬ 
но, и отвергающійся (отметаяйся) васъ, Меня отвергается (отметается), потому 
что вы проповѣдуете то же самое ученіе, которое Я проповѣдую (Слич. Мат¬ 
ѳея 10, 40). А слушающій пли отвергающійся Меня, слушаетъ или отвергает¬ 
ся Пославшаго МеняЛ т. е* Бога Отца. 

17. Яозврлтйшлсж же седмвдесжта са 
радостію, гллгблюціе: гди, и вѣси иови- 
нйютеж ішѵа ш имени твоемг. 

Семьдесятъ учениковъ возвратились 
съ радостью и говорили: Господи! и 
бѣсы повинуются намъ о имени Твоемъ. 

Возвратились (возвратишася). Непосредственно за посланіемъ 70-ти Апо¬ 
столовъ, св. Лука говоритъ уже объ ихъ возвращеніи, хотя безъ сомнѣнія 
между посланіемъ и возвращеніемъ былъ болѣе или менѣе значительный про- 

-межутокъ времени, и можно также съ вѣроятностію предполагать, что они, по¬ 
сланные въ разные города и мѣста, возвратились не всѣ вдругъ. Евангелистъ 
кратко повѣствуетъ о семъ и совмѣщаетъ всѣ частности событія въ одномъ 
общемъ разсказѣ. (Мих.) И бѣси повинуются намъ о имени Твоемъ, т. е. име¬ 
немъ Твоимъ мы повелѣваемъ бѣсамъ выходить изъ одерягамыхъ ими, и они 
выходятъ. Изъ всей дѣятельности эта власть изгонять бѣсовъ особенно пора¬ 
зила Апостоловъ, какъ болѣе наглядное доказательство ихъ апостольства и си¬ 
лы ихъ Учителя, и вотъ они возвѣщаютъ о томъ Господу съ радостію (Мих.). 

18. Рече.же йма: видѣла сатанѣ, жкш 
люлнмо, съ невссе спадіш. 

Онъ же сказалъ имъ: Я видѣлъ са¬ 

тану, спадшаго съ неба, какъ молнію; 
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Видѣхъ (Я видѣлъ) сатану. Сатана—глава злыхъ духовъ или князь бѣ¬ 
совскій (Матѳ. 12, 26). Съ неба спадша, т. е. побѣжденнаго-, выраженіе спасть 
съ неба значитъ пасть, унизиться, быть побѣжденнымъ, напр., о Капернаумѣ 
такъ сказано Господомъ: ты, Капернаумъ, до неба вознесшійся, до ада низвергнешь¬ 
ся (Матѳ. 11, 23. Сл. Ис. 14, 12). Яко (какъ) молнію. Сіяніе молніи изобра¬ 
жаетъ внезапность, быстроту: какъ молнія исходитъ отъ востока и видна бы¬ 
ваетъ даже до запада, такъ будетъ пришествіе Сына Человѣческаго (Матѳ. 24, 
27). Въ этихъ словахъ Господь сообщаетъ Апостоламъ о пораяіеніи діавола и 
низложеніи его силы. Господь, какъ Сынъ Божій, еще до воплощенія Своего, 
видѣлъ паденіе сатаны съ нѣкоторыми изъ ангеловъ, возмутившихся противъ 
Бога—Творца, и сверженныхъ съ неба. Это—первое пораженіе силы бѣсовской 
и первая побѣда царства свѣта надъ царствомъ тьмы. Падшіе Ангелы возобла¬ 
дали было надъ родомъ человѣческимъ, вовлекши во грѣхъ прародителей Ада¬ 
ма и Еву- но Господь затѣмъ и воплотился, да низложитъ силу діавола (1 Іоан. 
3, 8) и освободитъ людей изъ-подъ его власти,—чему Онъ уже положилъ на¬ 
чало, когда Самъ изгонялъ бѣсовъ изъ обуреваемыхъ ими людей и даровалъ 
таковую силу Своимъ Апостоламъ. Полная же побѣда I. Христа надъ діаво¬ 
ломъ совершилась Его крестною смертію и воскресеніемъ, которыми Онъ ис¬ 
купилъ людей отъ власти діавола. Со временемъ, при концѣ міра, будетъ по¬ 
слѣдняя, окончательная борьба и побѣда Христа Спасителя надъ діаволомъ и 
окончательное торжество царства добра надъ царствомъ зла, и—тогда откроет¬ 
ся царство славы (2 Сол. 2, 1—12. Апок. гл. 19 и 20). Видѣлъ— употреблено 
прошедшее время для выраженія несомнѣнной истинности сей побѣды (Мих.). 

Зач. 51-е. (Окончаніе). Читается въ субботу 27-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

19. Се, длю иллѵ/і власть илст&ідтн на 
ЗлѴію й на скорпію, й на всю сіі.С' врл- 
жію: й ничесоже влсй кредита: 

се, даю вамъ власть наступать на 
змѣй и скорпіоновъ и на всю силу 
вражію, и ничто не повредитъ вамъ; 

Се, даю вамъ власть и пр. Въ этихъ словахъ I. Христосъ объясняетъ Апо¬ 
столамъ, почему злые духи повинуются имъ,—потому что Онъ, какъ Господь 
и побѣдитель злой силы, даетъ, или, лучше, уже далъ и имъ, какъ Своимъ уче¬ 
никамъ и сотрудникамъ, власть надъ этою злою силою. Змѣями и скорпіона¬ 
ми, какъ можно заключать изъ дальнѣйшихъ словъ: на всю силу вражію, здѣсь 
называются злые духи и все вредоносное съ ихъ стороны для спасенія душъ 
человѣческихъ. Наступать на змѣй и скорпіоновъ нельзя, чтобы не быть смер¬ 
тельно ужаленными отъ нихъ; и если Господь даетъ Апостоламъ поступать 
такъ съ ними безъ вреда, то это значитъ, что Онъ даетъ имъ особенный чудо¬ 
творный даръ. 

^ 20. бвдче и) селѵл не рад^йтесж, дш 
дкн вамй повин'йотсж: радѴйтесл же, дш 
йлленл ваша написана бть на нвсѣр. 

Однакожъ тому не радуйтесь, что 
духи вамъ повинуются; но радуйтесь 
тому, что имена ваши написаны на 
небесахъ. 

Обаче (однакожъ) о семъ не радуйтеся, т. е. меньше радуйтесь: въ Свящ. 
писаніи нерѣдко полное отрицаніе употребляется въ смыслѣ ограниченія 
(Матѳ. 6, 25. 34 и др.). Но больше радуйтесь тому, что (яко) имена ваши на¬ 
писаны на небесахъ, т. е. что вы получите вѣчное блаженство на небѣ; такъ 
какъ вѣчное спасеніе дороже всякихъ чудотвореній. Выраженіе бытъ записан¬ 
нымъ заимствовано отъ записей городскихъ или сельскихъ жителей. Быть за¬ 
писаннымъ на небесахъ значитъ быть гражданиномъ небеснаго царства, т. е. 



172 ГЛАВА X. Стихи 21—22. 

получить царство небесное. Въ Священ, писаніи Господь представляется иног¬ 
да съ книгою предъ лицемъ Его, въ которой записываются имена и дѣла 
вѣрныхъ рабовъ Его (Исх. 32, 32—33. Апок. 3, 5 и др. (Мих.). 

Въ тотъ часъ возрадовался духомъ 
Іисусъ и сказалъ: славлю Тебя, Отче, 

Господи неба и земли, что Ты утаилъ 
сіе отъ мудрыхъ и разумныхъ и от¬ 

крылъ младенцамъ. Ей, Отче! ибо та¬ 

ково было Твое благоволеніе. 

Славословіе I. Христомъ Вога Отца, какъ равно и далѣе, изреченіе 
Его о познаніи Отца и Сына (22 ст.), и ублаженіе учениковъ (23—24), пере¬ 
дается и еванг. Матѳеемъ; но у сего евангелиста они произнесены при дру¬ 
гихъ случаяхъ (11, 25—27 и 13, 16—17). Это разнорѣчіе объясняется иди 
тѣмъ, что Господь иногда повторялъ Свои изреченія, или тѣмъ, что одинъ изъ 
евангелистовъ поставилъ ихъ не въ хронологическомъ порядкѣ (Мих.). 
Утаилъ еси сія (сіе), т. е. то, что открыто ученикамъ Христовымъ—тайны 
вѣры Христовой. Отъ премудрыхъ (мудрыхъ) и разумныхъ, т. е отъ книжни¬ 
ковъ и Фарисеевъ, еврейскихъ ученыхъ, которые по преимуществу считали 
себя мудрыми и разумными (Іоан. 9, 40. Злат. ѲеоФ.), и вообще отъ всѣхъ 
тѣхъ, которые считаютъ себя мудрыми, имѣя лишь мірскую мудрость. 
Младенцамъ, т. е. людямъ простымъ, какъ младенцы, незнакомымъ съ книж¬ 
ною мудростію. Таковы были Апостолы. Имъ Господь открылъ тайны Своей 
вѣры, и они приняли эти тайны въ простотѣ своей души и не только сами 
приняли вѣру Христову, но и проповѣдаютъ ее другимъ:, тогда какъ уче¬ 
ные книжники и Фарисеи не только сами не принимаютъ проповѣди еван¬ 
гельской, но и препятствуютъ другимъ принимать ее, преслѣдуютъ и 
самыхъ проповѣдниковъ. „Утаилъ—это не значитъ, чтобы Богъ былъ, но 
сами люди бываютъ причиною сего, пишетъ св. Златоустъ. Такъ сказано въ 
томъ же смыслѣ, въ какомъ говоритъ Павелъ о язычникахъ: предалъ ихъ Богъ 
въ неискусенъ умъц (Рим. 1, 28). Тако быстъ благоволеніе предъ Тобою (ибо та¬ 
ково было Твое благоволеніе),т. е. такова Твоя благая и премудрая воля. Ты 
ведешь все къ лучшему, часто путями, для людей непостижимыми или кажущи- 
мися имъ неправильными. Господь I. Христосъ, замѣчаетъ св. Златоустъ, про¬ 
изнесъ свою молитву: исповѣдаютися (славлю Тебя) и пр. для того, чтобы по¬ 
казать, что Фарисеи, не слушая Его, отпадаютъ не только отъ Него, но и отъ 
Бога Отца. 

21. ш той чдсй возрддовдсл дуолѵл 
ііісй, й реч'е: йсповѢдліотиса, бче, гди 
нвсе іі зелий, дш оутлйлх еси сіл (О 
преллйдрыѵй \\ѵ рлз^лпіиуй Гі шкрьілй (ей 
тд лллицелли. 8й, бче, жш тдкш высть 
Блгоноленіе пред тобою. 

Зач. 52-е. Рѣчь I. Христа о познаніи Отца и Сына и ублаженіе Имъ 
учениковъ Своихъ. 

Читается въ понедѣльникъ 23 

22. И шврдфсл ко оучіішмй, рече: 

вел мнѣ предлнд вышд (0 бцд моегш: й 
никтбже вѣсть, кто есть сих, токмш бцх: 

й кто есть бцй, токмш сіій, й (л^же 
ЛфС убфСТЙ сіій (Окрыти. 

й недѣли, по Пятидесятницѣ. 

И обратившись къ ученикамъ, ска¬ 

залъ: все предано Мнѣ Отцемъ Мо¬ 

имъ; и кто есть Сынъ, не знаетъ ни¬ 

кто, кромѣ Отца, и кто есть Отецъ,, 

не знаетъ никто, кромѣ Сына, и кому 
Сынъ хочетъ открыть. 



Стихи 23—25. ГЛАВА X. 173 

Вся (все) Мнѣ предана быша (предано) отъ Отца Моею. Это не значитъ, 
что I. Христосъ Сынъ Божій, не имѣвъ власти, получилъ ее; Онъ, какъ рав¬ 
ный Богу Отцу, и творилъ міръ, и управляетъ имъ одинаково съ Богомъ 
Отцемъ; но—что управленіе міромъ принадлежитъ Ему, какъ Ходатаю или 
Посреднику въ искупленіи рода человѣческаго (Еф. 1, 20—22), и Онъ все на¬ 
правляетъ ко благу святой Своей церкви, доколѣ не предастъ все, преданное 
Ему царство, опять Богу Отцу (1 Кор. 15, 24. Мих.). Никто же вѣсть (ни¬ 
кто не знаетъ), кто есть Сынъ, токмо Отецъ (кромѣ Отца), т. е. никто не 
можетъ вполнѣ понять и узнать природы Сына Божія, I. Христа, единства 
божескаго и человѣческаго естества въ Немъ и пр. Это знаетъ только Богъ 
Отецъ. И кто есть Отецъ, не знаетъ никто, токмо Сынъ (кромѣ Сына), т. е. 
никто, не только человѣкъ, но и Ангелъ не можетъ вполнѣ постигнуть 
Бога. Кромѣ Сына, кромѣ Отца, т. е. вполнѣ знаютъ другъ друга 
только Сами Они, Богъ Отецъ и Богъ Сынъ. Хотя здѣсь и не гово¬ 
рится о вѣдѣніи третьяго Лица Св. Троицы, Духа Святаго, но этимъ не ис¬ 
ключается полное вѣдѣніе и Имъ Бога Отца и Бога Сына (Вас. Вел). Ему- 
оісе аще хощетъ (кому восхощетъ) Сынъ открыть о Богѣ Отцѣ. Богъ Отецъ 
вполнѣ открылся человѣку въ Богѣ Сынѣ и чрезъ Него (Іоан. 14, 8. 9. Евр. 
1, 1); но чтобы ему познать Бога Сына, для сего нужно быть способнымъ къ 
тому и достойнымъ того, для этого нужны благоволеніе и благодать Самого 
Бога Сына, получаемыя вѣрою въ Него и любовію къ Нему (Іоан. 14, 21— 
23. Мих.). 

23. И шврацкл ко оучнкшаа, едина И обратившись къ ученикамъ, ска- 

рече: ежи и очи вйдлфі'и, лже видите, залъ имъ особо: блаженны очи, видя¬ 
щія то, что вы видите, 

24. гдгблю во валаа, лш лміози прро- ибо сказываю вамъ, что многіе про¬ 

цы й цдріе носуотѣша вйдѣти, лже вы роки и цари желали видѣть, что вы 
видите, й не вйдѣша: й слышати, лже видите, и не видѣли, и слышать, что 
слышите, й не слышаша. вы слышите, и не слышали. 

Блажепи очи видящій п пр. Чит. въ объясн. 10 ст. 8 главы. Мат. 13, 16. 

Зач. 53-е. Отвѣтъ Господа искушавшему Его законнику и притча 
о милосердомъ самарянинѣ. 

Читается въ 25-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Объ искушеніи Господа однимъ изъ еврейскихъ законниковъ повѣ¬ 
ствуютъ и евангелисты Матѳей (22, 35-40) и Маркъ (12, 28—34), но еванг. 
Лука повѣствуетъ совершенно о другомъ случаѣ искушенія, хотя въ нѣко¬ 
торыхъ чертахъ есть сходство между тѣмъ и другимъ. 

, 25. И се, законника нѣкій воста, йск$- И вотъ, одинъ законникъ всталъ и, 

шал его й гллгблл: оучтлю, что сотво- искушая Его, сказалъ: Учитель! что 
рпва, живота вѣчный наслѣдую; мнѣ дѣлать, чтобы наслѣдовать жизнь 

вѣчную? 

Законникъ— то же, что книжникъ. О нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл. 
Искушая Ею (I. Хр.), т. е. желая своимъ вопросомъ поставить въ затрудне¬ 
ніе или довести до того, не скажетъ ли Онъ чего-либо противнаго закону 
Моисееву, чтобы имѣть поводъ обвинить или унизить Его. Такъ не разъ иску- 
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шали I. Христа враги Его (Мате. 22, 15 и дал.). „Какая противоположностьт 
восклицаетъ при этомъ еписк. Михаилъ,—эта радость учениковъ, собравшихся 
вокругъ своего Учителя (ст.17), это вдохновенное славословіе и глубокое бого- 
словствованіе Господа (ст. 21—32), это ублаженіе возрадовавшихся учениковъ, 
однимъ словомъ—эта восторженная и задушевная бесѣда Учителя съ учени¬ 
ками, и—это лукавое и темное намѣреніе смутить эту радость святого об¬ 
щества. лукавымъ вопросомъ, чтобы уловить на словахъ великаго Учителя и 
обвинить Его въ неправославномъ ученіи!11, 

26. Она же рече кх нел\&: вх законѣ Онъ же сказалъ ему: въ законѣ, что 
что писано есть; каш чтеніи; написано? какъ читаешь? 

Законнику, который самъ хорошо знаетъ законъ, Господь отвѣчаетъ 
ссылкою на самый законъ: для полученія вѣчнаго блаженства пусть испол¬ 
няетъ онъ то, что говоритъ законъ (28 ст.). Такимъ образомъ, искушеніе Госпо¬ 
да со стороны законника оказалось безуспѣшнымъ. 

27. (Ьнх же Швѣціавх рече: возлювиши Онъ сказалъ въ отвѣтъ: возлюби Го- 

гда вга твоего и) всегш сердца твоегш, й спода Бога твоего всѣмъ сердцемъ 
ш всеж д^шй твоеж, й всею крѣпостію твоимъ, и всею душею твоею, и всею 
твоею, й всѣлах полшшленіеллх твойлах: й крѣпостію твоею, и всѣмъ разумѣніемъ 
влйжнжго своего, лш садах севе. твоимъ, и ближняго твоего, какъ са¬ 

мого себя. 
28. Рече же §л$: прапш швѣцшх §сй: Іисусъ сказалъ ему: правильно ты 

сі'е сотворй, й жйвх паденіи. отвѣчалъ: такъ поступай, и будешь 
жить. 

Бозлюбиши (возлюби) Господа Бога Твоею и пр. Эта заповѣдь дана Са¬ 
мимъ Богомъ чрезъ Моисея (Втор. 6, 5). Возлюби Господа всецѣло, всѣмъ 
существомъ своимъ, со всѣми его силами—вообще всею душою твоею, въ 
частности всѣмъ сердцемъ твоимъ, т. е. всею способностію или силою, кото¬ 
рою мы чувствуемъ или желаемъ, всею крѣпостію твоею, т. е. всею силою 
своей воли, и всѣмъ разумѣніемъ (помышленіемъ) своимъ, т. е. всею способ¬ 
ностію или силою, которою мы познаемъ.—У еванг. Матѳея и Марка тутъ 
прибавлено: сія есть первая заповѣдь—первая не по чему либо, но по важ¬ 
ности и значенію въ отношеніи другихъ заповѣдей: она есть основаніе всѣхъ 
другихъ заповѣдей, и исполненіе ея есть источникъ всѣхъ другихъ добродѣте¬ 
лей. Богъ—выше всѣхъ существъ, и долженъ быть любимъ высшею любовію. 
Человѣкъ и созданъ былъ для того, чтобы любилъ Бога; и любовь къ Богу въ 
немъ должна царствовать надъ всѣмъ, что есть въ душѣ его.Ж ближняго своего 
возлгоби^какъ сам,ого себя (яко самъ себе). Люби ближняго своего, какъ самого се¬ 
бя, т. е. желай и дѣлай ближнему добро, какъ себѣ самому, не желай и не дѣлай ему 
того, чего не желалъ бы самому себѣ—ни зла, ни вреда, ни непріятности 
(Матѳ. 7, 12). 

29. Онх же ^отд шправднтисж ашх, Но ош>, желая оправдать себя, ска- 

рече ко ійс& й кто есть влмжній лаой; залъ Іисусу: а кто мой ближній? 

Хотя оправдитися самъ (желая оправдать себя). То есть, законнику 
стало неловко, когда онъ спрашивалъ I. Христа о томъ, что самъ знаетъ, и 
онъ, желая оправдать себя, т. е. поправиться, предложилъ Господу новый 
вопросъ: кто мой ближній} Вопросъ этотъ у іудейскихъ законниковъ былъ 
спорный, подобно вопросу о томъ: какая наибольшая заповѣдь въ законѣ? 
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(Матѳ. 22, 36), и въ рѣшеніи его много они заблуждались: такъ какъ иные 
изъ нихъ называли ближними только своихъ единоплеменниковъ и единовѣрцевъ, 
т. е. іудеевъ, какъ происходящихъ отъ Авраама, исключая отсюда всѣхъ 
остальныхъ людей (Мат. 5, 43.)-, а другіе, въ своей мнимой праведности, счи¬ 
тали ближними только такихъ же праведниковъ, какъ они сами, отвращаясь 
отъ мнимыхъ грѣшниковъ. 

30. СОвѣфішй же іисй рече: человек?, 
нѣк’ій сѵожддше (0 іерлймд во іері^шнг, 
и вй рдзвбйники впдд'е, иже совлекше 5гс 
й жзкы возложше шидбіил, шстдвлыие 
^двд жива с^фд. 

На это сказалъ Іисусъ: нѣкоторый 
человѣкъ шелъ изъ Іерусалима въ 
Іерихонъ и попался разбойникамъ, ко¬ 

торые сняли съ него одежду, израни¬ 

ли его и ушли, оставивши его едва 
живымъ. 

На вопросъ законника: Кто мой ближній? I. Христосъ предложилъ 
притчу,—подобіе, иносказаніе (о притчахъ чит. въ объясненіи 36 ст. 5 гл.) о 
милосердомъ самарянинѣ, причемъ самъ законникъ рѣшаетъ свой вопросъ. 
Притчу эту передаетъ только одинъ еванг. Лука. Человѣкъ нѣкій—изъ евре¬ 
евъ. Изъ Іерусалима во Іерихонъ. Іерусалимъ, это—главный городъ и стлица 
Іудеи, въ южной части Палестины. Въ немъ находился храмъ, гдѣ отправля¬ 
лось богослуженіе и приносились жертвы. Постоянныхъ жителей въ Іерусали¬ 
мѣ, около времени жизни Христовой, считалось до 120,000. На время празд¬ 
ника Пасхи, сходилось въ немъ до 2,000,000 душъ мужескаго пола. Іерихонъ, 
это—во времена Христовы былъ большой іудейскій городъ, въ 20 верстахъ къ 
сѣверо-востоку отъ Іерусалима и 7-ми къ западу отъ рѣки Іордана. Іерихонъ 
былъ тотъ городъ, недалеко отъ котораго евреи чудесно перешли Іорданъ, 
вступая въ землю Обѣтованную (I. Пав. 3, 16); Іерихонъ первымъ тоже чу¬ 
десно былъ взятъ еврееями при завоеваніи сей земли (6, 20); въ Іерихонѣ 
были пророческія училища (4 Цар. 2, 5). Отъ Іерусалима къ Іерихону лежа¬ 
ла такъ называемая пустыня Іерихонская—мѣсто дикое, гористое и лѣсистое; 
тутъ водилось много дикихъ звѣрей и имѣли притонъ разбойники. Для правдо¬ 
подобія притчи, Господь и беретъ это, всѣмъ извѣстное, разбойническое мѣсто. 

31. По сличаю же сішренникй нѣкій 
сѵожддше п$гел\й тѢлай, й видѢвй его, 
ллимойде. 

32. Тлкожде же й леѵітй, бьівй на 
тол\й лѵіктѣ, пришедй й вндѢвй, лаилаоидс. 

По случаю одинъ священникъ шелъ 
тою дорогою и, увидѣвъ его, прошелъ 
мимо. 
Также и левитъ, бывъ на томъ мѣ¬ 

стѣ, подошелъ, посмотрѣлъ и прошелъ 
мимо. 

Священникъ и левитъ. Священники и левиты служили при храмѣ, про¬ 
исходили изъ колѣна Левіина, которое все назначено было для служенія при 
храмѣ. Они жили въ разныхъ городахъ, которые находились въ участкахъ 
11-ти колѣнъ народа еврейскаго и назывались священническими; поочередно 
приходили въ Іерусалимъ, въ храмъ, для служенія (см. объясн. 4 ст. 1 гл.) и 
потомъ, по окончаніи очереди, возвращались по домамъ. Обязанностями свя¬ 
щенниковъ было приносить жертвы, воскурять ѳиміамъ, совершать утреннія 
и вечернія молитвы, благословлять народъ и вообще исправлять религіозныя 
требы при храмѣ; обязанности же левитовъ состояли въ томъ, чтобы помогать 
священникамъ при священнодѣйствіяхъ, приготовлять предметы, нужные для 
богослуженія, какъ-то: масло, ладонъ, вино и пр., охранять храмъ съ его 
принадлежностями и управлять храмовою священною музыкою. Священнику и 
левиту, какъ служителямъ религіи, естественнѣе, чѣмъ другимъ—мірскимъ лю¬ 
дямъ, исполнять обязанности любви къ ближнему,—напр., обратить свое вни- 
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маніе на несчастнаго, пострадавшаго отъ разбойниковъ; но они только по¬ 
смотрѣли па пего и—прошли мимо. (Мих.). 

33. Олшрднйнх же ігРжто грлдый, прі'- 
иде над него, Гі видѣна его, лмілосердовл: 

34. й прист^пль шввАзл стропы (тш, 
возливал лідсло и ві'но: всадйва же его 
на свой скота, приводе его ва гостинницѣ7 
и прилѣжа ел'Ѣ: 

35. и паѣтріл йзшеда, йзелль два срев- 
ренннка даде гости ни и кѣ7 й рече ел$: прн- 
лѣжй еліѣ: й е^е аіце пріиждивеши, аза, 
егда возврлфѣсл, воздалла тн. 

Самарянинъ же нѣкто проѣзжая 
нашелъ на него п, увидѣвъ его, сжа¬ 

лился, 

и подошедъ перевязалъ ему раны, 

возливая масло и вино; и посадивъ его 
на своего осла, привезъ его въ го¬ 

стинницу и позаботился о немъ; 

а на другой день отъѣзжая, вынулъ 
два динарія, далъ содержателю гостин¬ 

ницы и сказалъ ему: позаботься о немъ; 

и если издержишь что болѣе, я, когда 
возвращусь, отдамъ тебѣ. 

Самарянинъ оісе нѣкто. О самарянахъ чит. въ объясн. 52 ст. 9 гл. 
Самарянинъ, слѣдовательно, человѣкъ, который почитался іудеями недостой¬ 
нымъ общенія съ ними и, по мнѣнію законниковъ, не могъ назваться и быть 
для іудеевъ ближнимъ. Этотъ человѣкъ сжалился надъ пострадавшимъ отъ 
разбойниковъ и помогъ ему, насколько имѣлъ возмояшости. Возливая масло и 
вино. Это—средства, какія были у самарянина подъ руками, такъ какъ масло 
и вино онъ могъ имѣть для своего дорожнаго обихода. Между тѣмъ то и дру¬ 
гое очень дѣйствительны для врачеванія ранъ: первое очищаетъ нагноеніе ранъ, 
а второе смягчаетъ боли и помогаетъ ранамъ заягивать. Два динарія. Дина¬ 
рій— римская монета въ 20 коп. „Видно, что самарянинъ былъ небогатъ, 
замѣчаетъ епископъ Михаилъ. Это—новая черта, придающая особенную цѣну 
человѣколюбивому его поступку.а 

36. Кто оувш ш тѣух тріер ближній 

лінйттисл выти вплдшш» въ разбойники; 

37. Онг же рече: сотворивый милость 
са нйма. Рече же іиса: иди, й ты 
твори тлкожде. 

Кто изъ этихъ троихъ, думаешь ты, 

былъ ближній попавшемуся разбойни¬ 

камъ? 

Онъ сказалъ: оказавшій ему милость. 

Тогда Іисусъ сказалъ ему: иди, и ты 
поступай такъ яге. 

Кто убо отъ, тѣхъ тргехъ (изъ сихъ троихъ) и пр. Этимъ вопросомъ 
Господь заставляетъ самого книжника отвѣтить на вопросъ, который онъ пред- 
лояшлъ Ему: Кто мой ближній? Сотворивый (оказавшій) милость съ нимъ 
(ему), т. е. самарянинъ. Законнику трудно было произнести слово самарянинъ, 
поэтому такъ и отвѣтилъ онъ Господу. Такимъ образомъ, законникъ самъ рѣ¬ 
шилъ вопросъ: кто ему блиэісній, рѣшилъ, несомнѣнно, вѣрно, не такъ, какъ 
прежде думалъ—ошибочно. Оказалось, что, по ученію Христову, ближній 
намъ—всякій человѣкъ, даже ненавистникъ, врагъ нашъ. Иди и ты твори 
такожде (поступай такъ яге), т. е. оказывай милость всѣмъ страждущимъ и 
нуягдающимся въ милосердіи, безъ разбора, кто бы они ни были: тогда и ты 
будешь блиягній всѣмъ, и тебѣ будутъ ближніе всѣ. 

Притча о милосердомъ самарянинѣ имѣетъ еще слѣдующій смыслъ: 
подъ видомъ пострадавшаго отъ разбойниковъ представляется вообще человѣкъ 
въ его грѣховномъ состояніи; подъ именемъ священника и левита—ветхій за¬ 
конъ съ его слуягеніемъ, бывшій не въ состояніи доставить человѣку всю по- 
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мощь ко спасенію, а подъ именемъ самарянина—-Христосъ Спаситель, Кото¬ 
рый подалъ намъ животворное врачепство Святыхъ таинствъ. (Сл. митроп. 
Филарета). 

Зач. 54-е. Господь I. Христосъ у Марѳы и Маріи. 

Читается оо дни праздником Преев. Богородицы. 

Впрододженіе пути ихъ пришелъ 
Онъ въ одно селеніе: здѣсь женщина, 
именемъ Марѳа, приняла Его въ домъ 
свой; 

39. й сестра ісіі гА, нарнцаелш» лѵдріл, у ней была сестра, именемъ Марія, 
дже и сіідіин при іюг& іПсшіС1, слывшіе которая сѣла у ногъ Іисуса и слуша- 
слбво І5ГШ. ла слово Его. 

Въ весь нѣкую (въ одно селеніе),—по всей вѣроятности, въ Виѳанію, 
—селеніе, лежавшее близъ Іерусалима на восточномъ склонѣ Елеонской горы. 
Тутъ жило благочестивое семейство Лазаря съ сестрами Марѳою и Маріею,— 
семейство, которое любилъ I. Христосъ за благочестіе, такъ что называлъ Лазаря 
Своимъ другомъ и воскресилъ его изъ мертвыхъ (Іоан. 11 гл.р О посѣщеніи 
именно этого семейства и говорится здѣсь. О Лазарѣ не упоминаетъ евангелистъ, 
быть можетъ, или потому, что его не было въ это время дома, или потому, что 
разсказомъ своимъ имѣлъ въ виду сообщить только то, что касалось однѣхъ 
его сестеръ Марѳы и Маріи. (Мих.) Пріятъ (приняла) въ домъ свой. Ни здѣсь, 
ни у еванг. Іоанна, который одинъ повѣствуетъ о воскрешеніи Лазаря, не 
говорится ни о мужьяхъ Марѳы и Маріи, ни о женѣ ихъ брата Лазаря. Быть 
можетъ, они были безбрачными. Марія сѣдши при ногу Іисусову (сѣла у ногъ 
Іисуса), т. е. не раздѣляла заботливости своей сестры Марѳы объ угощеніи 
I. Христа а внимательно, какъ усердная ученица, слушала ученіе Его. Сидѣть 
у ногъ —означаетъ смиренное и почтительное положеніе ученика или учени¬ 
цы предъ учителемъ, бывшее въ употребленіи у іудеевъ (Дѣян 22, 3. Мих.). 

40. /Шр-ѳ-л же люлвдше и) ли юзѣ слѣ'ж- Марѳа же заботилась о большомъ 
вѣ: ставши же рече: гди, иеврежеіии ди, угощеніи, и подошедшп сказала: Гос- 
дкш сестра л\ол (-діііі^' мд ш стаи и с.\о- поди! или Тебѣ нужды нѣтъ, что ее- 
жйти; рцы оувш |іі, да л\й поможете. стра моя одну меня оставила служить? 

скажи ей, чтобы помогла мнѣ. 
41. швѣфдв’Л же іііел рече лиір-о-о, Іисусъ же сказалъ ей въ отвѣтъ: 

л\лр-ех>, печешисд й л\6лшиііи и) ли юзѣ, Марѳа! Марѳа! ты заботишься и суе¬ 
тишься о многомъ, 

42. С-ДИпо же ^сть ил нотрев^. гИдріл а одно только нужно. Марія же из- 
же іімѣ'ю часть йзврл, ідже не іОй.метсд | брала благую часть, которая не отни- 
(і) иед. | мется у нея. 

Марѳа молвягие о мнозѣ службѣ (заботилась о большомъ угощеніи). 
Ей желалось угостить какъ можно лучше дорогого Гостя—I. Христа, Который, 
быть можетъ, былъ вмѣстѣ со Своими учениками, и потому требовалось при¬ 
готовленіе большее и лучшее, чѣмъ для обыкновенной семейной трапезы (Мих.). 
Небрежеши ли (или Тебѣ нужды нѣтъ) и пр.? Или хлопотъ было такъ много, 
что требовалась помощь для Марѳы со стороны сестры, или, быть можетъ, 
опа хотѣла поскорѣе окончить приготовленіе, чтобы вмѣстѣ съ Маріею также 

12 

38. ііысть же ^одді|іылѵл илѵл, и салѵл | 
впйде ил весь пѣьѣіо: жена же иѣкдд, йл\е- 
иелѵ» лиір-е-л прі'дтх <Ьго в/, долга свой: 
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слушать ученіе Господне. Первое вѣроятнѣе, потому Марѳа и обратилась къ 
Господу съ такими словами. „И только увѣренность въ любви Маріи позволя¬ 
ла Марѳѣ говорить такъ великому Учителю о своей сестрѣ, безъ опасенія 
оскорбить ее, замѣчаетъ Евсевій, архіеписк. Могилевскій. Безъ сомнѣнія, и 
Марія позволила себѣ всецѣло предаться слушанію спасительной бесѣды Го¬ 
спода потому, что увѣрена была въ любви Марѳы11. I. Христосъ замѣчаетъ. 
Марѳѣ, что ея особенныя хлопоты по угощенію излишни и не приносятъ 
истинной пользы душѣ, для которой одно только нужно (едино есть на потре¬ 
бу), т. е. исканіе вѣчнаго спасенія. Марія именно объ этомъ и заботилась: 
слушая ученіе Христово о спасеніи, она не хотѣла принимать участіе въ дѣ¬ 
лѣ приготовленія угощенія. Заботливость Маріи о спасеніи Господь и называетъ 
избранною ею, благою частью, т. е.; частію несравненно лучшею, чѣмъ 
избранная Марѳою, забота объ угощеніи: такъ какъ эта послѣдняя забота от¬ 
носится только ко временной жизни, доставляетъ удовлетвореніе, утѣшеніе и 
пользу тѣлу; а забота о спасеніи относится къ духовной, вѣчной жизни,—по¬ 
этому никогда не отнимется у ней, т. е. постоянно останется съ нею. (Слич. 
Матѳ. 6, 33; 16, 28. 1 Тимоѳ. 4, 8). „Такъ Господь, пользуясь всякими житей¬ 
скими случаями, высказываетъ высочайшія истины ’ Своего ученія!а за¬ 
мѣчаетъ епископъ Михаилъ. „Велико благо и отъ гостепріимства,какое пока¬ 
зала Марѳа, и не нужно пренебрегать имъ, разсуждаетъ блаж. Ѳеофилактъ. 
Но еще большее благо внимать духовнымъ бесѣдамъ. Гостепріимство дотолѣ 
похвально, доколѣ не отвлекаетъ и не отводитъ отъ того, что болѣе нужно. 
Когда же оно начнетъ препятствовать намъ въ важнѣйшихъ предметахъ, тогда 
должно предпочесть ему слушаніе о предметахъ божественныхъ11. 

ГЛАВА XI. 

Молитва Господня. 

Зач. 55-е. Читается во вторникъ 23-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

И еванг. Матѳей въ своемъ Евангеліи излагаетъ молитву Господню, и; 
излагаетъ одинаково съ св. Лукою, разнясь только въ нѣкоторыхъ словахъ (6 гл.. 
9 ст. и дал.). Онъ помѣщаетъ молитву въ нагорной проповѣди и не говоритъ, 
какъ еванг. Лука, о поводѣ, по которому высказана молитва Господомъ. На¬ 
добно полагать, трактуетъ еписк. Михаилъ, что еванг. Матѳей по связи рѣчи 
помѣстилъ ее въ изложеніи нагорной бесѣды, еванг. же Лука помѣщаетъ при 
сказаніи о томъ случаѣ, по которому она дѣйствительно произнесена. 

1. II пысть шіегдл выти ил мѣ¬ 
стѣ нѣкоемг молацЛ'сл», (й) гакш пресса, 
рече нѣкій ш оучіікх §гш кг нел\&: щи, 
наѴпі ны ліолйтисл, га кож й ішлннг 
нд$чй оучеішкн скол. 

Случилось, что, когда Онъ въ одномъ 
мѣстѣ молился, и пересталъ, одинъ изъ 
учениковъ Его сказалъ Ему: Господи! 

научи насъ молиться, какъ и Іоаннъ на¬ 

училъ учениковъ своихъ. 

На мѣстѣ нѣкоемъ молящуся. Въ Евангеліи св. Луки замѣчается осо¬ 
бое предъ прочими евангелистами обстоятельство: онъ часто говоритъ о томъ, 
что Господь молился,—напр., при крещеніи (3, 21), въ пустынѣ (5, 16), предъ, 
избраніемъ Апостоловъ (6, 12), въ уединеніи (9, 18), предъ преображеніемъ 
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ЦІ, 28. 29). На нѣкоемъ единомъ мѣстѣ. Надобно полагать,—на мѣстѣ, неда¬ 
лекомъ отъ Виѳаніи (10, 38)- быть можетъ, на горѣ, и на горѣ Елеонской 
близъ Іерусалима, потому что Господь любилъ молиться, восходя на горы. 
Якоже (какъ) и Іоаннъ научи ученики своя. Изъ Евангелія не видно, какой 
особенной молитвѣ научилъ Іоаннъ учениковъ своихъ; но что дѣйствительно 
научилъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ настоящее мѣсто, и есть еще намекъ 
на тоже выше (5, 33. Мих.). 

2. Рече же йлѵл: егдл л\6лнтесж, гла¬ 
голите: бче наша, Пже нл иксѣ^л, да 
стйтса ііл\ж тисе: да нрі'йдетл цртв'іе твое: 
да в^детл вола твоа, ілш на и пей, Гі на 

земли: 

Онъ сказалъ имъ: когда молитесь, 

говорите: Отче нашъ, Сущій на небе¬ 

сахъ! да святится имя Твое; да прі¬ 

идетъ Царствіе Твое; да будетъ воля 
Твоя и на землѣ, какъ на небѣ; 

Мда (когда) молитеся, глаголите (говорите). Предлагая Свою особую 
молитву, несомнѣнно, Господь не требуетъ, чтобы мы молились только слова¬ 
ми этой молитвы и не употребляли другихъ молитвъ. Въ молитвѣ Господней 
содержится только сущность христіанской молитвы. Посему, по образцу этой 
молитвы въ христіанской церкви составлено и употребляется много другихъ 
молитвъ. Отче (Отецъ) нашъ. Богъ есть Отецъ всѣхъ людей вообще, какъ ихъ 
Творецъ, Промыслптель и Хранитель, и кромѣ того Онъ есть преимуществен¬ 
но Отецъ всѣхъ христіанъ—по особенному благодатному усыновленію Ему 
всѣхъ ихъ чрезъ Христа Спасителя (Іоан. 1, 12. Рим. 8, 14—17). „Назы¬ 
вая Бога Отцомъ, пишетъ блаж. Августинъ, мы п любовь свою къ Нему 
свидѣтельствуемъ, и увѣренность въ полученіи просимаго изъявляемъ: ибо что 
для дѣтей сладостнѣе имени отца, и откажетъ ли въ какомъ прошеніи сынамъ 
Своимъ Богъ?“ Не говорится мой, а нашъ, какъ равно далѣе читаемъ 
въ молитвѣ, хотя молился бы кто и одинъ, даждъ намъ, не введи насъ, 
потому, что по христіанской любви другъ къ другу мы должны молиться не 
только за самихъ себя, но и за всѣхъ другихъ. (Злат, и Ѳео®.) Иже еси (Су¬ 
щій) на пебссѣхъ. Богъ находится вездѣ, но на небесахъ есть мѣсто особен¬ 
наго Его присутствія. Тамъ—престолъ Его, гдѣ окружаютъ и воспѣваютъ 
Его Ангелы (Ис. 66, 1. Псал. 2, 4 и др.). Оттуда нисходитъ Духъ Святый, 
какъ наир., сошелъ на Христа Спасителя при крещеніи (Матѳ. 3) 16) и 
на Апостоловъ (Дѣян. 2, 3. 4). Оттуда былъ гласъ Божій при крещеніи I. 
Христа и въ другихъ случаяхъ. (Матѳ. 3, 17. Іоан. 12, 28). Слова Иже еси 
па небвсѣхъ внушаютъ молящемуся во время молитвы отлагать все земное и 
возносить умъ свой и сердце на небо къ Богу (Злат, и Ѳео®). Да святится 
плавится) Имя Твое, такъ какъ оно можетъ и безславиться богохуленіемъ и 
тяжкими пороками и грѣхами людей. Имя Твое, т.-е. все, что имя Божіе выра¬ 
жаетъ собою: и Божіе существо, и Его совершенства и свойства, напр.,Его все¬ 
могущество, премудрость, благость. Святится,—славится всѣми, но особенно 
вѣрующими, славится въ ихъ словахъ и дѣлахъ во всѣ времена, во всей все¬ 
ленной. (Злат, и Ѳео<і>.) Такъ славили имя Божіе святые, живя на землѣ. Про¬ 
шеніе:;? Да святится имя Твое, Отецъ Нашъ небесный можно выразить такъ: 
„Господи, помоги намъ призывать Святое Имя Твое всегда со страхомъ, не 
произносить Его всуе, не хулить Его своею порочною жизнію, а прославлять 
и въ дѣлахъ и въ словахъ своихъ11. Царствіе Твое, т.-е. царство Христово. Про¬ 
износя слова: Да пріидетъ царствіе Твое, христіане молятся: 1) чтобы царство 
Христово, т. е. христіанская вѣра распространялась и утверждалась во вселен¬ 
ной,—чтобы невѣрные принимали христіанскую вѣру; 2) чтобы Самъ Христосъ 
царствовалъ въ душахъ Своихъ послѣдователей, т. е. направлялъ .о благу 
ихъ жизнь и дѣда, а не царствовалъ бы въ нихъ грѣхъ (Рим. 6, 12); и 3) 
чтобы послѣ сей временной жизни принялъ ихъ въ Свое небесное царство: 
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(Мат. 25, 34. Мих.) Да будетъ воля Твоя, яко на небеси, и на земли (и на 
землѣ, какъ па небѣ). Христіанинъ долженъ всецѣло покориться волѣ Божіей, 
подобно тому, какъ всецѣло подчиняются ей и исполняютъ ее на небесахъ 
Ангелы и Святые; покориться, потому что наша человѣческая воля часто 
бываетъ несогласна съ волею Божіею, и потому, что часто мы желаемъ себѣ, 
собственной душѣ своей, вреднаго. Примѣръ послушанія волѣ Божіей—Самъ 
Христосъ Спаситель, свв. Авраамъ, н Іовъ и всѣ святые угодники Божіи. 

3. ѵлік7, наша илс#і|ліыіі подлили падал хлѣбъ нашъ насущный подавай намъ 
на іісѣк'/і день: на каждый день; 

Хлѣбъ означаетъ собою пищу и вообще все необходимое для того, 
чтобы намъ существовать или жить, ыапр., и пищу, и одежду, и жилище. 
Слово насущный значитъ необходимый для существованія, т. е. для поддер¬ 
жанія жизни. Словами хлѣбъ насущный Господь учитъ просить только необхо¬ 
димаго для жизни, а что сверхъ того и служитъ не столько для нужды, сколь¬ 
ко для удовольствія, то предать волѣ Божіей, и если будетъ дано, благодарить 
Бога, а не будетъ дано, не заботиться (Кат. Филар.) и быть довольными 
тѣмъ, что имѣемъ. Такъ какъ человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души, то подъ 
хлѣбомъ здѣсь должно разумѣть пищу и для души, какъ-то: Слово Божіе 
(Іоан. 5, 24), святыя таинства и въ особенности таинство причащенія тѣла и 
крови Христовой (Іоан. 6, 55). Прося сей духовной пищи, мы просимъ, чтобы 
Господь далъ намъ усердіе къ чтенію и слушанію слова Божія и причащенію 
Св. Христовыхъ Таинъ. Должно просить у Бога необходимаго для себя только 
на одинъ настоящій день (днесь), потому что излишняя заботливость противна 
упованію на Бога (Чит. Матѳ. гл. 6, ст. 34) и потому, что на завтрашній 
день мы будемъ просить завтра. Такъ манну Богъ посылалъ для евреевъ въ 
пустынѣ только на одинъ день. 

4. м шстдви ндлѵл грѣ\-й нліил, ибо и прости намъ грѣхи наши, ибо и 
й саллн шст.шже.ш ислколл# должник# ид- мы прощаемъ всякому должнику на¬ 

шел»#: й не введи идей во искушеніе, но тему; и не введи насъ въ искушеніе, 
йзвдь’И идей (0 л# клал пн. но избавь насъ отъ лукаваго. 

Грѣхи, у еванг. Матѳея, долги, наша. Грѣхи наши называются долгами 
потому, что мы не должны бы грѣшить, но грѣшимъ, и чрезъ это становимся 
отвѣтственными или должниками предъ Богомъ, и должниками неоплатными, 
т. е. мы сами по себѣ не можемъ искупить своихъ грѣховъ, только одинъ 
Богъ можетъ простить ихъ намъ, подобно тому, какъ заимодавецъ прощаетъ 
долгъ своему должнику. Ибо и мы сами, у еванг. Матѳея, какъ и лш, про¬ 
щаемъ (оставляемъ). Эти слова Господь присоединилъ къ прошенію о проще¬ 
ніи грѣховъ, чтобы показать, что безъ прощенія другихъ мы не можемъ полу¬ 
чить отъ Бога прощенія собственныхъ грѣховъ (чит. Матѳея 14 и 15 ст. 6 гл.) 
и еще высказалъ причту о немилосердомъ должникѣ (гл. 18, ст. 23—35). „Господь 
могъ бы и безъ твоего дѣла простить тебѣ всѣ грѣхи, пишетъ св. Златоустъ; но 
Онъ хочетъ и вгь этомъ благодѣтельствовать тебѣ, во всемъ доставляетъ тебѣ 
случай къ кротости и человѣколюбію, гонитъ отъ тебя звѣрство, погашаетъ 
въ тебѣ гнѣвъ и всячески хочетъ соединить тебя съ Своими членами. Долж¬ 
ники наши, это—люди, которые согрѣшили чѣмъ либо противъ насъ, нанр., 
обидѣли насъ. Они не должны были дѣлать это, но сдѣлали, и такимъ обра¬ 
зомъ стали должниками предъ нами. Искушеніе, это —склоненіе однимъ дру¬ 
гого къ чему-либо безнравственному, или случай ко грѣху. Богъ не искушаетъ 
никого, т.-е. не склоняетъ никого ко грѣху (Іак. 1, 13), но Онъ попускаетъ 
человѣку искушенія, потому и говорится иногда, что Онъ посылаетъ иску- 
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шеніе иди искушаетъ. Собственно же искушенія наши происходятъ: 1) отъ 
міра съ его прелестями и соблазнами, 2) отъ діавола съ его искушеніями и 
3) отъ нашей плоти съ ея страстями и похотями. Такимъ образомъ, прося 
Бога не вводить насъ во искушеніе, мы просимъ, чтобы Онъ не посылалъ, 
а, если можно, удалялъ бы отъ насъ искушенія, потому что мы слабы для 
борьбы съ ними; если же, по волѣ Божіей, необходимо намъ перенести какое- 
либо искушеніе, то подалъ бы намъ силы для побѣды надъ искушеніемъ; (Злат, 
и ѲеоФ.). Такъ перенесъ искушеніе отъ діавола Самъ Господь нашъ ]. Хри¬ 
стосъ, Іовъ во время своихъ страданій, Іосифъ предъ женою ПентеФрія. Отъ 
лукаваго. Лукавый значитъ злой. Избавь отъ лукаваго, т.-е. избавь отъ зла 
духовнаго,—грѣхопаденія, и тѣлеснаго, какъ то: бѣды, болѣзни и т. и. А такъ 
какъ виновникъ всѣхъ и всякихъ золъ есть діаволъ, то избавь и отъ діавола, 
именно отъ его злыхъ дѣйствій и козней по отношеніи къ намъ (Злат, и ѲеоФ.). 
„Діаволъ называется лукавымъ, пишетъ св. Кипріанъ, потому что, ничѣмъ 
отъ насъ не обиженный, ведетъ противъ насъ непримиримую брань“. У еванг. 
Матѳея прибавлено къ молитвѣ славословіе: Яко [ибо) Твое есть царство, и 
сила, и слива во вѣки. Аминь. Твое царство, — владычество Твое, Господи, во 
вселенной и въ особенности въ благодатномъ Твоемъ царствѣ, т. е. въ хри¬ 
стіанской Церкви. И сила, — могуще- ство, власть исполнить и не исполнить 
просимое. II слава, — въ исполненіи просимаго не наша слава, но Твоя, сіяю¬ 
щая во всемъ мірѣ видимомъ и невидимомъ. Въ словахъ: яко Твое есть цар¬ 
ство и пр. выражается то, почему мы должны просить Господа: потому, что 
Онъ владычествуетъ надъ всѣмъ, силенъ исполнить все просимое, и въ испол¬ 
неніи—Его слава. Съ другой стороны, въ нихъ воздаемъ мы славу Богу. 
Аминь - еврейское слово и значитъ: тагъ, дѣйствительно, истинно, да будетъ. 
Оно употреблялось у евреевъ въ синагогахъ и въ домахъ—его произносилъ 
народъ или члены семейства послѣ произнесенія извѣстныхъ молитвъ. Слово 
аминь показываетъ, что молитва произносится съ вѣрою въ полученіе проси¬ 
маго. (Іак. I, 6) О молитвѣ Господней должно сказать, что въ ней совмѣщено 
все, о чемъ человѣку нужно и должно молиться. (Св. Кипр, и Тертул.). 

5. II реме к/, ніілѵ/.: кто (0 вдел влить 
лр^і’д, в идет/, к/. иел\& іѵ/. поллюціи, Гі 
речс-тл С'л\$: лр&гс, дджді» л\й излнлѵ/. три 
)(лѣш: 

6. монете др^гл ирп'іде с/. ііѴт ко 
лмг'Ь, й не і'лшѵл чесш предложит» |л\й: 

7. й тбіі изнутри шііѣірв/. речёт/.: 
не твори лні тр'ь'ды: оу;кё діЦри затво¬ 
рены Лть, и дѣти лхол со лміою нл ло¬ 
жи суп.: (и) не л\ог& востдк/. длти текіі. 

8. Глголю же вдлѵл: Гире Гі не длетл 
востдвй, злн'е др^гл есть: но зд 

кезочкетво Г'іщ, постав/. ддстл ЦП кд 

И сказалъ имя.: положимъ, что кто- 

нибудь изъ васъ, имѣя друга, придетъ 
къ нему в'ь полночь и скажетъ ему: 

другъ! дай мнѣ взаймы три хлѣба, 

ибо другъ мой съ дороги зашелъ ко 
мнѣ, и мнѣ нечего предложить ему; 

а тотъ изнутри скажетъ ему въ от¬ 

вѣть: не безпокой меня,двери уже за¬ 

перты, и дѣти мои со мпою на поетс- 

лѣ; не могу встать и дать тебѣ. 

Если, говорю вамъ, онъ не встанетъ 
и не дастъ ему по дружбѣ сч. нимъ, 

то по неотступности его, вставъ дастъ 
ему, сколько просить. 

Послѣ молитвы Господь высказываетъ притчу о человѣкѣ, просящемъ 
хлѣба у своего друга,—высказываетъ для того, чтобы научить твердости въ 
молитвѣ для полученія просимаго у Бога и утвердить въ надеждѣ на получе¬ 
ніе. Чтобы получить отъ Бога просимое, для этого нужно, чтобы то было, во 
1-хч., необходимо, во 2-хъ, сообразно съ волею Божіею и въ 3-хъ, просилось 
съ вѣрою и надеждою. Богъ же по непонятнымъ для насъ причинамъ, иногда 



182 ГЛАВА XI. Стихи 9—10. 

подолгу не даетъ просимаго и при такихъ условіяхъ Но отъ этого мы не дол¬ 
жны оставлять молитвы, а съ твердостію и неотступностію продолжать ее. 
Само собою понятно, что въ притчѣ о просящемъ хлѣба, такъ же, какъ и въ 
другихъ притчахъ, не всѣ черты, особенно частныя, имѣютъ значеніе и прило¬ 
женіе, а нѣкоторыя изъ нихъ указываются только для правдоподобія и живо¬ 
сти рѣчи. (Чит. объясн. 4 ст. 8 гл.) ВЩполунощи (въ полночь). Берется та¬ 
кое время, когда двери дома заперты и всѣ въ немъ покоятся сномъ. За без- 
очство (по неотступности) его возставъ дастъ. Въ этомъ состоитъ вся сущ¬ 
ность и поучительность притчи, т. е. усиленная, неотступная просьба не оста¬ 
нется безплодною, просящій получитъ, что проситъ. Притча учитъ, что такъ 
именно должио молиться, т. е. неослабно, постоянно. Подобной молитвѣ Гос¬ 
подь поучаетъ другою притчею—о судьѣ и вдовѣ (Лук. 18, 1—8). Просите, и 
дано будетъ вамъ; ищите, и [найдете• стучите, и отворятъ вамъ, внушаетъ 
Господь далѣе. Если вы. будучи злы, умѣете даянія благія давать дѣтямъ 
вашимъ; тѣмъ болѣе Отецъ вашъ небесный дастъ Духа Святаго, по Матѳею 
(7, 11) блага просящимъ у Нею. (Чит. ниже). 

Зач. 56-ое. Наставленіе Христово о постоянствѣ въ молитвѣ и о 
исполнимости ея. 

Читается въ среду 23-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Послѣ притчи относительно твердости въ молитвѣ, I. Христосъ предла¬ 
гаетъ прямое! ученіе о томъ же предметѣ. Это ученіе есть и въ Евангеліи 
Матѳея (7, 7—11), и св. Лука передаетъ его почти въ однихъ и тѣхъ словахъ, 
какъ и св. Матѳей. 

9. Й дза вйлѵі глгблю: просите, и 
дастся вллгл: йфйте, й ѵшрдфете: тол- 
цыте, й (ііверзетсіъ пала: 

10. всдка во просей пр'іелиетй, й йі|ілй 
шврѣтдет’/., й толіЛт|іел\^ шверзетсл. 

II Я скажу вамъ: просите, и дано 
будетъ вамъ; ищите, и найдете; сту¬ 

чите, и отворятъ вамъ: 

ибо всякій просящій получаетъ, и 
ищущій находитъ, и стучащему отво¬ 
рятъ. 

Просите, и дастся (дано будетъ)вали и пр. То есть, будьте постоянны, 
терпѣливы и усердны въ молитвѣ, и тогда она будетъ благоуспѣшна. Хотя 
Богъ, прежде нашего прошенія, знаетъ, что намъ необходимо, какъ учитъ и 
Самъ же I. Христосъ (Матѳ. 6 гл. 8 ст.)-, но молитва къ Нему нужна для насъ 
самихъ, такъ какъ она служитъ выраженіемъ нашей вѣры въ Бога, на¬ 
дежды на Него, любви къ Нему и сознанія нашей зависимости отъ Него. Хо¬ 
тя и говоритъ Господь: Всяг<ъ просяй пріемлетъ (всякій просящій получаетъ); 
но тѣмъ не менѣе понятно, что исполненіе прошеній обѣщается не безусловно, 
а подъ условіемъ, если мы будемъ просить или искать і) съ полною вѣрою 
въ Подателя всѣхъ благъ, Бога, 2) со смиреніемъ и постоянствомъ и 3) если 
будемъ просить того, что непротивно Богу, невредно другимъ и полезно для 
насъ самихъ (ст. 5—8). Посему, если не всегда мы получаемъ просимое, то 
значитъ, что или мы молимся не такъ, какъ должно, или просимъ- того, что 
неполезно, а даже вредно, особенно съ нравственной стороны, или для насъ 
самихъ, или для другихъ. (Чит. ниже ст. .13. 
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11. Котбрдгш же «де/, бтц'л поспросите 
сына ^лѢііл, едд камень поддета ел\)>; или 
рьівы, §дл на рывы лѵііето злмю поддета 

12. или Лфе попроента ганцл, §дд но- или, если попроситъ яйца, подастъ 
..ддста скорпио; ему скорпіона? 

!Въ этихъ словахъ, въ примѣрѣ отца, удовлетворяющаго просьбамъ сво¬ 
его сына, I. Христосъ указываетъ, съ одной стороны, что Богъ непремѣнно 
исполнитъ нашу молитву къ Нему, а съ другой, что Богъ подаетъ по молит¬ 
вѣ только то, что относится къ нашей пользѣ и къ пользѣ другихъ. Напр. 
отецъ не даетъ сыну вреднаго, когда тотъ проситъ необходимаго и полезнаго, 
— не даетъ камень, когда онъ проситъ хлѣба, или змѣю, когда проситъ рыбы, 
или скорпіона, вмѣсто яйца. (Скорпіонъ, это—ядовитое животное жаркихъ странъ; 
такъ называемый бѣлый, онъ очень похожъ бываетъ на яйцо, когда свернется). 
Такъ и Богъ не всегда подаетъ то, что человѣкъ проситъ у Него, хотя бы 
просилъ съ вѣрою и постоянствомъ. Богъ даетъ только то, что болѣе нужно 
и полезно для насъ. Посему, молясь, должно предаваться Его волѣ, какъ Спа¬ 
ситель учитъ въ словахъ Своей молитвы: Да будетъ воля Твоя. 

13. ІІфС оуво бы, ЗЛИ с&ре, оѵмѣете Итакъ, если вы, будучи злы, умѣе- 

ДЛАНІА влага длати члдшлѵл клшылѵл, коль- те даянія благія давать дѣтямъ вашимъ, 

Л\и паче о цъ, иже с/, носе, длстл дха тѣмъ болѣе Отецъ Небесный дастъ 
«стаго просжфылѵл оу иегш. Духа Святаго просящимъ у Него. 

Аще убо вы, зли, по Матѳею, лукавы суще (если вы, будучи злы). Это I. 
Христосъ сказалъ не въ упрекъ человѣческому естеству. Онъ здѣсь называетъ 
человѣческую любовь злобою для отличія отъ Своей благости (Злат, и ѲеоФ ), 
т. е. что благость пли доброта Бояіія настолько высока, что доброта человѣ¬ 
ческая ничтожна предъ нею. Духа Святаго, а у еванг. Матѳея, блага. Смыслъ 
■одинъ и тотъ же; еванг Матѳей указываетъ то, что дается по молитвѣ —блага; 
еванг. же Лука указываетъ Самого Подателя всѣхъ благъ и даровъ — Духа 
Святаго, Источникъ ихъ (1 Корине. 12, 4 и др.). 

Зач. 57-е. Исцѣленіе I. Христомъ бѣсноватаго и рѣчь Его къ фарисеямъ 
по сему случаю. 

Читается въ четвергъ 23-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ обоихъ этихъ обстоятельствахъ повѣствуетъ и еванг. Матѳей (12, 
22 и дал.), и повѣствуетъ подробнѣе, чѣмъ св. Лука. Еванг. Лука нѣчто опу¬ 
скаетъ и изреченія Христовы нѣсколько переставляетъ. 

14. 11 вѣ йз го на Б'іісл, й той БІ ніілѵл: Однажды изгналъ Онъ бѣса, который 
бысть же вѣсѴ нзшедша, прошгблд ніі- былъ нѣмъ; и когда бѣсъ вышелъ, 

ллый, й дивЙшлса нлрбди. нѣмой сталъ говорить, и народъ уди¬ 
вился. 

О бѣсноватыхъ чит. въ объясн. 33 ст. 4 гл. Нѣмота въ этомъ бѣсно¬ 
ватомъ была не естественная, а произведенная находящимся въ немъ бѣсомъ. 
По сказанію еванг. Матѳея, бѣсноватый былъ не только нѣмымъ, но и слѣ- 

Какой изъ васъ отецъ, когда сынъ 
попроситъ у него хлѣба, подастъ ему 
камень? или, когда попроситъ рыбы, 

подастъ ему змѣю вмѣсто рыбы? 
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пымъ (12, 22). Дтишася народи. По сказанію еванг. Матѳея, народъ такъ 
былъ пораженъ чудомъ исцѣленія бѣсноватаго глухонѣмого I. Христомъ, что 
восклицалъ о Цѣлителѣ: „Не это ди Христосъ, Сынъ Давидовъ?11 (ст. 22). 
Народъ могъ знать слова прор. Исаіи о чудесахъ во времена явленія Мессіи: 
тогда отверзутся очи слѣпыхъ и уши глухихъ откроются и будетъ славословить 
языкъ нѣмаго (Ис. 35, 5, 6). Поэтому такъ и восклицалъ народъ объ I. Христѣ. 

15. Мцын же (0 нй'у-у, рішіа: ш веед- I Нѣкоторые же изъ нихъ говорили:: 
зев^дѣ кмжзіі вѢсовстѢлай йзгбннтл вѣсы. ! Онъ изгоняетъ бѣсовъ силою веельзе- 

I пула, князя бѣсовскаго. 

Нгъцыи (нѣкоторые). По Матѳею, это были Фарисеи, враги Христовы 
(о Фари сеяхъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.). Фарисеи ненавидѣли I. Христа за 
то, что Онъ обличалъ ихъ пороки, и завидовали Его славѣ, такъ какъ народъ 
уважалъ Его болѣе, чѣмъ ихъ. Они сами не хотѣли вѣровать въ I. Христа, 
старались йотомъ, чтобы и другіе не вѣровали въ Него. Но если не вѣрить, 
то какъ же объяснить тѣ чудеса, которыя творилъ I. Христосъ? И вотъ они 
придумываютъ объясненіе,— что будто бы Господь творитъ чудеса силою злого 
духа, а чрезъ это, конечно, возбуждали въ народѣ, вмѣсто зарождавшейся вѣ¬ 
ры въ Него, страхъ и ненависть къ Нему. Веельзевулъ собственно значитъ 
хозяинъ дома, господинъ нечистотъ. Веельзевуломъ называется сатана или 
пнязь бѣсовскій, какъ князь царства злыхъ духовъ, царства зла, грѣха, какъ 
здѣсь прямо и говорится. Такъ народъ говорилъ объ I. Христѣ: 11с Мессія ли 
Опъ? а Фарисеи и книжники въ то же время говорили: Онъ изгоняетъ бгьсовъ 
силою злого духа. Такъ всегда народъ простой, неученый ближе къ вѣрѣ, чѣмъ 
люди ученые, образованные, гордящіеся, подобно еврейскимъ книжникамъ и 
Фарисеямъ, своею ученостію и образованіем’ь. 

16. ДрѴзш же йск&шюфе, зімжиіж (0 | А другіе, искушая, требовали отъ 
него') йска^ с/, пасе. \ Него знаменія съ неба. 

Знаменія искаху (требовали). По Матѳею, Фарисеи говорили"!. Христу: 
хотѣлось бы намъ видѣть отъ Тебя знаменіе. Знаменіе, это—какое-нибудь 
необыкновенное дѣйствіе или чудо, которое прямо свидѣтельствовало бы о 
томъ, что Христосъ есть Божественный Мессія. Фарисеи ищутъ знаменія пос¬ 
лѣ того, какъ видѣли множество такихъ знаменій, каково, напр., хотя теперь 
совершенное I. Христомъ, исцѣленіе бѣсноватаго глухонѣмого. Слѣдовательно 
ищутъ не для того, чтобы увѣровать, а чтобы искусить—искушающе, т. е. 
чтобы своимъ требованіемъ поставить Господа въ затрудненіе. Изреченіе I.. 
Христа относительно знаменія будетъ ниже, ст. 29. 

17. Опт. же, вѣды и полшні.ч-іііл их», Но Онъ, зная помышленія ихъ, ска- 

рече илай: всжко царство сдлао в/. севѣ задъ имъ: всякое царство, раздѣлив- 

раздѣлжжсж зап&тѣет»: й додай на додай шееся само въ себѣ, опустѣетъ, и домъ,, 

падает/.: раздѣлившійся самъ въ себѣ, падетъ: 

18. аі|іе же й сатана сллай н/. севѣ если же и сатана раздѣлится самъ, 

раздѣлись, каш станет» царство (тш; гако- въ себѣ, то какъ устоитъ царство его? 

же глаголете, ш веелзев^лѣ йзгонжціл лаж а вы говорите, что Я силою веельзе- 

вѣсы: вула изгоняю бѣсовъ; 

Вѣдый помышленія ихъ, т. е. I. Христосъ, какъ всевѣдущій, узналъ, 
мысли Фарисеевъ,—именно то, что они объясняютъ чудеса Его силою злого- 
духа, и опровергаетъ ихъ тремя сравненіями. Первое опроверженіе: Всяко* 
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царство само въ себѣ раздѣлялся (раздѣлившееся) и пр. То-ееть Господь у к а- 
зываетъ на неразумность Фарисейскаго объясненія чудесъ Его силою бѣсовъ, 
сравненіемъ царства бѣсовскаго съ обыкновеннымъ царствомъ человѣческимъ, 
съ городомъ и семействомъ. Если царство, городъ или семейство раздѣляются 
на части, враждебныя одна другой, то, конечно, они падаютъ, пустѣютъ. Такъ 
равнымъ образомъ, если сатана, т. е. 
людей —мучить ихъ и въ то же время 
людей, чтобы не мучили-, то значить, 
если такъ, то могло ли бы устоять его 
Фарисейское объясненіе неправильно. 

19. лі|іс же лз’л ш кеелзев^'лК изгоню 
вѣсы, сынове наши ш колл/, йзгбнжгл; 
Сеі’ш ради тік іЛ!д#гл валѵл с^діи. 

20. Лціе ли же ш перстѣ нжі'іі изгоню 
вѣсы, оу во иостйже ил вдел цртиі'е пжі'е. 

князь бѣсовскій, посылаетъ бѣсовъ въ 
помогаетъ I. Христу выгонять ихъ изъ 
что онъ раздѣлился самъ съ собою. А 
царство? А оно стоитъ-, слѣдовательно, 

и если Я силою веельзевула изгоняю 
бѣсовъ, то сыновья ваши чьею силою 
изгоняютъ ихъ? Посему они будутъ 
вамъ судьями. 

Если яге Я перстомъ Божіимъ изго¬ 

няю бѣсовъ, то, конечно, достигло до 
| васъ Царствіе Божіе. 

Это—другое опроверженіе. Св. Златоустъ объясняетъ, что подъ сынами 
здѣсь разумѣются ученики Христовы, которые получили отъ Него власть из¬ 
гонять бѣсовъ и изгоняли ихъ, и толкуетъ слова Христовы такимъ образомъ: 
„Если Я, какъ бы такъ говоритъ Господь, изгоняю бѣсовъ силою веельзевула, 
то апостолы—тѣмъ болѣе, потому что получили власть на то отъ Меня. Од¬ 
нако яге ничего подобнаго вы не говорите о нихъ- а Меня обвиняете11? Сего 
ради, — посему—тіа (они) вамъ будутъ судіи, прибавляетъ Господь. То есть, 
такъ какъ ученики Христовы, будучи тоже евреями, вѣруютъ въ Него и по¬ 
винуются Ему, то они, конечно, осудятъ тѣхъ, которые не вѣруютъ. (ѲеоФ.) 
Подъ сынами еще разумѣютъ учениковъ Фарисейскихъ, которые упражнялись въ 
заклинаніяхъ злыхъ духовъ и, по милости Божіей къ одержимымъ духами, дѣй¬ 
ствительно иногда изгоняли ихъ. „Если Я, какъ бы такъ говорить Господь, 
изгоняю бѣсовъ силою бѣсовскою, то какою же силою изгоняютъ и ваши уче¬ 
ники? Однако же вы не говорите этого о нихъ-, значить, и о Мнѣ не должно 
говорить такъ. Посему ваши яге ученики могутъ быть судьями вашими, т. е. 
могутъ свидѣтельствовать, что вы неправильно думаете о силѣ, которою Я из¬ 
гоняю бѣсовъ“ (Мих.Ц слѣдовательно, Я изгоняю бѣсовъ силою Божіею,—о пер¬ 
стѣ Божіи (перстомъ Божіимъ), по Матѳею, Духомъ Божіимъ. А если такъ, то 
убо постиже на васъ (конечно, достигло до васъ) царствіе Божіе, т. е. цар¬ 
ство обѣщаннаго Мессіи, именно Его, Христово. Подлинно, въ изгнаніи бѣсовъ и 
можно примѣтить наступленіе этого царства. Если Богъ изгоняетъ сатану и 
тѣмъ лишаетъ его власти надъ людьми, то самымъ яснымъ образомъ отсюда 
видно, что пришло царство Божіе. Выраженіе совергиать чудеса перстомъ Бо¬ 
жіимъ взято отъ представленія, что они совершаются какъ бы по указанію- 
перста Божія, а слѣдовательно, при помощи Божіей, силою Божіею. Эта 
перстъ Божій! говорили мудрецы Фараона, видя чудеса, совершаемыя Мо- 
сеемъ. 

21. Ѵігда крѣпкій поор&кйисж уранит/, 
спой дпорл, по смиреніи Лть іі.ѵѵѣііід (тш: 

22. 61’Ал же крѣплѣй (тш илшёдл по- 
г.ѣдйтл (то, неё оружіе (гш нозметл, па 
нёже оуповаше, іі корысть (т^ раздаёте. 

Когда сильный съ оружіемъ охраня¬ 

етъ свой домъ, тогда въ безопасности 
его имѣніе; 

когда же сильнѣйшій его нападетъ 
на него и побѣдитъ его, тогда возь¬ 

метъ все оружіе его, на которое онъ на¬ 

дѣялся, и раздѣлитъ похищенное у него.. 
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Это—третье опроверженіе. Въ отношеніи къ 1. Христу эти слова имѣ¬ 
ютъ слѣдующій смыслъ: домъ сильнаго (крѣпкаго) означаетъ царство сатаны. 
Господь называетъ сатану сильнымъ, указывая на его прежнюю большую 
власть надъ людьми. (Злат.) Оружіе сатаны, на которое онъ надѣялся'Ина не- 
же уповаше) и корысть его (похищенное у него), по Матѳею, вещи сатаны, 
это - демоны, которыми онъ пользуется для своихъ злыхъ цѣлей въ отношеніи 
жъ людямъ, и сами люди, исполняющіе его волю (Іоан. 8, 14). Брать оружіе, 
по Матѳею, вещи сатаны и раздѣлять похищенное у него, значитъ изгонять 
бѣсовъ. Если Христосъ изгонял’ь бѣсовъ, то Онъ прямо удостовѣрялъ этимъ, 
что побѣдилъ князя бѣсовскаго, значитъ, изгоняетъ не силою бѣсовскою. 

Зач. 58-е. Продолженіе рѣчи I. Христа къ фарисеямъ по случаю 
исцѣленія бѣсноватаго и восхваленіе Его и Матери Его женщиною. 

Читается въ пятокъ 23-й Недѣли по Пятидесятницѣ. 

23. Иже нѣсть со мною, на л\д есть: Кто не со Мною, тотъ противъ Меня; 

и нже не сопирлетл со ллнбю, расточает/., и кто не собираетъ со Мною, тотъ 
расточаетъ. 

Эти слова I. Христа суть выводъ изъ мнѣній Фарисейскихъ, что Онъ 
изгоняетъ бѣсовъ будто бы силою діавола. Ими какъ бы такъ говоритъ 
Господь: „Я пришелъ на землю для того, чтобы привести людей къ Богу, 
научивъ ихъ вѣрѣ и добродѣтели. Поэтому кто изъ знающихъ и слушающихъ 
Мое ученіе не становится на Мою сторону, тогъ врагъ Мнѣ, хотя бы и не 
дѣлалъ ничего враждебнаго Мнѣ, врагъ же потому, что не дѣйствуетъ въ Мою 
пользу; тѣмъ болѣе дѣлается врагомъ тотъ, кто какимъ бы то ни было обра¬ 
зомъ противодѣйствуетъ МнѣС Таковыми и были не хотѣвшіе вѣровать во 
Христа сами и противодѣйствовавшіе вѣрѣ народа въ Него, Фарисеи. Таковы¬ 
ми бываютъ и тѣ изъ христіанъ, которые равнодушно относятся къ своему 
собственному спасенію и ко спасенію своихъ ближнихъ. Епископъ Ѳеофанъ 
по поводу словъ Господа: Когда сильнѣйшій 'нападетъ и пр. пишетъ: „Эти 
слова объясняютъ, какъ Господомъ разоряется власть бѣсовская надъ нашими 
душами. Пока душа во грѣхѣ, ею владѣетъ злой духъ. Но когда Господь 
приходитъ въ душу, привлеченный вѣрою, покаяніемъ, тогда разрываетъ всѣ 
узы сатанинскія, изгоняетъ бѣса и лишаетъ его всякой власти надъ душею 
такого человѣка. И пока работаетъ душа та Господу, бѣсы не могутъ возоб¬ 
ладать надъ нею, ибо она сильна Господомъ, сильнѣе ихъ. Когда же душа 
удаляется отъ Господа, тогда бѣсъ опять нападаетъ и одолѣваетъ ее, и 
бываетъ ей бѣдной хуже, чѣмъ прежде.“—Какъ согласить слова Господа, 
сказанныя вь настоящемъ случаѣ Апостоламъ: Кто не со Много, тотъ про¬ 
тивъ Меня и ранѣе, въ другомъ случаѣ, вообще: кто не противъ васъ, тотъ 
за васъ(Лук 9,50)? Въ одномъ изъ дух. журналовъ это разрѣшается такъ: второе 
изреченіе сказано о тѣхъ, кои не разоряютъ дѣла Божія, стараются даже сами 
подражать истиннымъ посланникамъ Христовымъ, хотя и не имѣютъ искрен¬ 
няго 'желанія споспѣшествовать вѣрѣ. Первое же изреченіе направлено п] отивъ 
явныхъ враговъ Христовыхъ—Фарисеевъ, кои учили совсѣмъ противному, не¬ 
жели Самъ Христосъ и Его Апостолы, и составляли для себя и для другихъ 
свое самодѣльное спасеніе. Нельзя устроить спасеніе безъ Спасителя, нельзя 
дать другому жизни, не заимствовавъ ея отъ Источника жизни. Кто безъ I. 
Христа думаетъ спасать другихъ, тотъ не спасаетъ, а погубляетъ (Іоан. 15, 5). 
Итакъ, напрасно нравоучитель—философъ сталъ бы хвалиться, что онъ, про¬ 
повѣдуя раціонализмъ (вѣру въ одинъ разумъ), хотя другимъ путемъ, но при- 
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водитъ къ той же цѣли, какъ и Евангеліе. Но пусть и философія, путемъ ра¬ 
зума, показываетъ намъ нужду спасенія чрезъ вѣру Христову, пусть даже из¬ 
слѣдуетъ истины нашей вѣры, только бы изслѣдованіе ея было, безпристраст¬ 
ное и здравое: оно не повредитъ истинѣ Божіей, которая не боится излѣдова- 
ній разума. Философія въ такомъ случаѣ не противъ насъ, а по насъ есть. 

•(Воскр. Чт. VII г.) 

24. ёгдд (же) нечистый д%у. нзыдета 
(и челои'іікл, преходит/, сквозѣ везвшднлл 
лѵъстл, йі|іж .иокол: и не шсрѣтзж, глд- 
голегл: нозврдф&л ігл д6л\л алой, шню- 

д&ке йзыдоул: 

Когда нечистый духъ выйдетъ изъ 
человѣка, то ходитъ по безводнымъ 
мѣстамъ, ища покоя, и не находя го¬ 

воритъ: возращусь въ домъ мой, от¬ 

куда вышелъ: 

Здѣсь Господь говоритъ приточно, сравненіемъ, —сравнивая состояніе 
невѣрія Фарисеевъ съ состояніемъ человѣка бѣсноватаго. Преходитъ сквозѣ 
безводныя мгьсти (ходитъ по безводнымъ мѣстамъ). Мѣста пустынныя, сухія, 
дикія, необитаемыя представляются мѣстопребываніемъ злыхъ духовъ (Тов. 8, 
3. Апок. 18, 2). Ища покоя, и не обрѣтаетъ (не находитъ). Мѣста пустынныя, 
дикія представляются неудобными для обитанія злыхъ духовъ: для нихъ лучше 
обитаніе въ человѣкѣ, гдѣ они могутъ дѣлать зло. Подъ образомъ злыхъ ду¬ 
ховъ разумѣются здѣсь также страсти, кои не находятъ себѣ мѣста и покоя 
нигдѣ, какъ только въ сердцѣ злого человѣка. Глаголетъ (говоритъ): возвра- 
щуся въ домъ мой, отнюду же (откуда) изыдохъ (вышелъ) и пр. Это значитъ, 
что злой духъ, какъ и страсть, стремятся снова овладѣть человѣкомъ, котора¬ 
го оставили было. Домъ мой. Злой духъ или страсть называютъ человѣка 
домомъ своимъ, потому что живутъ въ немъ, какъ въ своемъ домѣ. 

25. Гі пришед/. шьржірет/. и пометена 
й оужрлшеи'л: 

26. тогда идет/, іі пойл\етл седмь дрѴ- 
пд7, д^чжй горшиуй сеід-, й вшедше жи- 
вѴтй тѴ Гі вывлюта послѣдила человѣкѣ 
тол\& гшршл нервы у/.. 

и прпшедъ находитъ его выметен¬ 

нымъ и убраннымъ1, 

тогда идетъ и беретъ съ собою семь 
другихъ духовъ, злѣйшихъ себя, и во- 

шедшн живутъ тамъ: и бываетъ для 
человѣка того послѣднее хуже перваго. 

Обрящетъ (находитъ) и (его), т. е. домъ, пометенъ и украшенъ (выметен¬ 
нымъ и убраннымъ). Это значитъ, что, по изгнаніи злого духа, какъ равно 
и страсти изъ человѣка, сердце его дѣлается чистымъ, соръ всего худого 
выметенъ изъ него, и оно бываетъ убрано добродѣтелями. Тогда идетъ и пой¬ 
метъ (беретъ), у Матѳея съ собою, седмъ другихъ духовъ, лютѣйшихъ (злѣй¬ 
шихъ) себе, и, вшедши, живутъ ту (тамъ), т. е. если же человѣкъ остается 
нерадивымъ и невнимательнымъ къ себѣ, то злой духъ, какъ равно и стра¬ 
сти, возвращаются къ нему. Возвращаются еще съ большею силою и лю¬ 
тостію: на это указываетъ, во 1-хъ, число седмъ, которое должно понимать 
въ смыслѣ множества (1 Цар. 2, 5 и др.), и,, во 2-хъ, дальнѣйшія слова: и 
бываютъ послѣдняя человѣку тому горша (хуже) первыхъ. У еванг. Мат¬ 
ѳея здѣсь прибавлено: Тако будетъ и роду сему лукавому. Этими словами 
Господь указываетъ, къ кому относится и что значитъ сказанная Имъ притча 
о злыхъ духахъ и страстяхъ,—относится она къ невѣрующимъ Фарисеямъ и 
значитъ слѣдующее: Фарисеи просили отъ 1. Христа особеннаго чуда. Гос¬ 
подь отказываетъ имъ въ этомъ, указавъ на чудо съ пророкомъ Іоною, (Ст. 29), 
и при этомъ поясняетъ притчею, что хотя бы и сотворилъ Онъ для нихъ чудо, 
особенно и поразительное, и убѣдительное- хотя бы они, увидѣвъ такое чудо, 
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увѣровали въ Него и показали нѣкоторые признаки исправленія; но это было 
бы не надолго, потому что невѣріе и страсти такъ сильны и гакъ застарѣли 
въ нихъ, что скоро снова возвратятся въ ихъ сердца, какъ злой духъ въ че¬ 
ловѣка, и проявятся тамъ съ большею силою, и они сдѣлаются еще хуже. 
Такъ точно это и исполнилось на Фарисеяхъ. Не смотря на чудеса Спасителя, 
они все болѣе и болѣе ожесточались противъ Него; злая страсть усилилась 
въ нихъ, подобно тому бѣсноватому, въ котораго приведено было бѣсомъ съ 
собою семь злѣйшихъ бѣсовъ, и они отвергли Его и распяли. Затѣмъ также 
злобно относились Іудеи, а за ними и язычники къ Апостоламъ и ко всѣмъ 
христіанамъ. 

27. Бь'ість же етдд глгблдше сіл, коз- Когда же Онъ говорилъ это, одна 
двнгиіи нѣкдл жена глдсл и) ндрбдл, рече женщина, возвысивши голосъ изъ на- 

ьлжеио чрево, носившее та, Гі сос- рода, сказала Ему: блаженно чрево, 

цд, гаже е-сіі ссл.ѵл. носившее Тебя, и сосцы, Тебя пи¬ 
тавшіе! 

Нѣкая жена (одна женщина). Указаніе на эту женщину находится только 
у одного еванг. Луки. По преданію, этою женщиною была прислужница Марѳы, 
сестры Лазаря (10, 38). Маркелла. Бесѣда Господа такъ поразила ее, что она 
не могла не прославить всенародно великаго Учителя и самую Мать Его, 
Пресвятую Богородицу, Которая, какъ видно изъ Евангелія Матѳея (12, 46), 
съ названными братьями,дѣтьми обручениика Ея Іосифа отъ умершей жены 
его или двоюродными братьями, дѣтьми Клеопы, брата Іосифова (чит. въ объясн. 
Матѳ. 25 ст. 1 гл.), находилась тутъ же, только внѣ дома. Блаженно чрево и 
пр., т. е. счастлива та женщина, которая родила и воспитала такого великаго 
учителя и чудотворца, каковъ 1. Христосъ. 

28. Она же рече: т!1ѵ\же суво нлжеііи А Онъ сказалъ: блаженны слышащіе 
слышдфііі слово г.жі'е и урлнжі|іііі слово Божіе и соблюдающіе его. 

Это—слова Христовы въ отвѣтъ женщинѣ, которая, слыша ученіе и видя 
чудеса Его, всенародно восхвалила не только Его Самого, но и Матерь Его. 
Блаженны слышащіе и пр., т. е. счастливы слушающіе и затѣмъ исполняющіе— 
прилагающіе къ своей жизни и поступкамъ—ученіе Христово; счастливы и 
здѣсь, на землѣ, потому что будутъ наслаждаться спокойствіемъ совѣсти, осо¬ 
бенно яге въ будущей загробной жизни, гдѣ получатъ вѣчное блаженство. 

Зач. 59-е. Указаніе на знаменіе Іоны пророка и судъ надъ народомъ. 

Приточное изреченіе о свѣчѣ. 

Читается въ понедѣльникъ 24-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

29. Нлрбдшлѵл же соішрлюфымсл ил- Когда же народъ сталъ сходиться во 
чата глати: рбд’л сей л^влв/, есть: знаме- множествѣ. Онъ началъ говорить: родъ 
ніа Йціста, й знаменіе нс длстсж сей лукавъ, онъ ищетъ знаменія, и 
тбкмш знаменіе вины нррбкд: знаменіе не дастся ему, кромѣ знаме¬ 

нія Іоны пророка; 

У еванг. Матѳея сказано, что нѣкоторые изъ книжниковъ и Фарисеевъ 
прямо просили у Господа знаменія, говоря: Учитель, хотѣлось бы намъ ви¬ 
дѣть отъ Тебя знаменіе (12, 38). Еванг. же Лука выше сказалъ, что другіе 
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требовали отъ Него знаменія (ст. 16.) I. Христосъ отвѣчалъ искавшимъ зна¬ 
менія: родъ сей лукавъ и пр. Христосъ называетъ Фарисеевъ родомъ лукавымъ, 
потому что они лицемѣрно и какъ враги просятъ отъ Него знаменія съ цѣлью 
искушенія (ст. 16)- у Матѳея называетъ еще родомъ прелюбодѣйнымъ, потому 
что не вѣровать въ I. Христа значитъ то же, что быть прелюбодѣйными. (Злат, 
и ѲеоФ.) Отношенія между Богомъ и еврейскимъ народомъ въ Свящ. писаніи 
ветхаго завѣта нерѣдко представляются подъ образомъ отношеній между му¬ 
жемъ и женою и невѣрность народа Богу, его идолослуженіе —подгь образомъ 
прелюбодѣянія (Пс. 72, 27. Ис. 57, 3 и др. Мих.). Знаменія, т. е. чуда (чит. 
въ объясн. 10 ст.), не дастся ему, не дастся потому, что просятъ съ недобрымъ 
расположеніемъ и потому, что оно, какъ зналъ Господь, останется безплод¬ 
нымъ - не приведетъ ихъ къ вѣрѣ, токмо (кромѣ) знаменія Іоны пророка. 

30. гл коже ко г.ысті. ішнл знаменіе иіие- 
ѵі'тш.ѵѵл, тлкш вЧдетл й сіі’Л чмѣческіи 
рбд^ сел$. 

ибо, какъ Іона былъ знаменіемъ для 
Ниневитян’ь, такъ будетъ и Сынъ Че¬ 

ловѣческій для рода сего. 

У еванг. Матѳея объ Іонѣ сказано полнѣе: какъ Іона былъ во чревѣ ки¬ 
та три дня и три ночи, такъ и Сынъ Человѣческій (Онъ I. Хр.) будетъ въ 
сердцѣ земли три дня и три ночи. Господь указываетъ Фарисеямъ только на 
величайшее знаменіе въ прошедшемъ, которое прообразовало величайшее зна¬ 
меніе, имѣющее совершиться надъ Нимъ въ будущемъ, это-чудо пребыванія 
пр. Іоны живымъ во чревѣ рыбы кита, въ продолженіи трехъ сутокъ;—чудо, 
которое прообразовало воскресеніе Христово, послѣ трехдневной Его смерти, 
и которое самымъ яснѣйшимъ образомъ доказываетъ Его Божественное 
посланничеотво. Во чревѣ кита. Горло у кита имѣетъ такое устройство, 
что имъ нельзя проглотить цѣлаго человѣка. Но на это должно сказать, 
что слова еврейскія, переводимыя словомъ: китъ великій, не означаютъ 
непремѣнно кита, а вообще большую рыбу. Можно думать, что это была акула, 
которая свободно проглатываетъ человѣка. Самое сохраненіе Іоны во чревѣ 
рыбы живымъ въ теченіе трехъ сутокъ—великое чудо. Три дня и три ночи. 
Изъ Евангелія видно, что 1. Христосъ былъ во гробѣ только одинъ'день и двѣ 
ночи, съ пятницы на субботу и съ субботы на воскресеніе (Матѳ. 26, 8); но 
это не означаетъ погрѣшности въ счетѣ: тутъ, по народному обычаю, части 
дня и ночи приняты за цѣлые дни. Примѣры подобнаго счисленія времени 
нерѣдки въ Свящ. писаніи (1 Дар. 30, 12 и др. Быт. 42, 17—18 и др.). 

31. Длріщл ІОЖСКЛЖ ПОСТАIIот. ил с%\ъ 
съ лайки рода сегш й шгіДитл й\'л: гаш 
иріііде и) копен* зеліліі слышлти пре.и ростъ 
соломитов^: й се, лмібжле соло.ѵмйнл здѣ. 

Царица Южная возстанетъ на судъ 
съ людьми рода сего и осудитъ ихъ, 

ибо она приходила отъ предѣловъ зем¬ 

ли послушать мудрости Соломоновой, 
и вотъ, здѣсь больше Соломона. 

Царица южская (южная), это —царица Савская, изъ города Савы въ 
Аравіи, которая, слыша о чрезвычайной мудрости Соломона, нарочно пріѣз¬ 
жала въ Еврейскую землю, чтобы удостовѣриться въ его мудрости (3 Дар. 10). 
Отъ конецъ (предѣловъ) земли. Это выраженіе означаетъ отдаленность той 
страны, о которой идетъ рѣчь (Втор. 28, 49). Царица Савская осудитъ мужи 
(людей) рода сею, т. е. евреевъ, потому что она нарочно пришла издалека, 
чтобы послушать мудрость Соломона, а тѣ у себя, въ своей землѣ, не хотѣли 
слушать I. Христа, Который есть воплощенная божественная премѵдрость. 
II се множив (вотъ больше) Соломона здѣ, т. е. это—Онъ, Самъ Спаситель, 
явленіе Котораго между іудеями имѣетъ несравненно большее значеніе, чѣмъ муд- 
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рость Соломона: Соломонъ—рабъ, а I. Христосъ—Владыка- Соломонъ—муд¬ 
рецъ, а I. Христосъ—Божія Премудрость, Источникъ всякой мудрости- Соло¬ 
монъ—царь народа іудейскаго, а Христосъ—Владыка всей вселенной, Спаси¬ 
тель всего міра. 

32. ЛШкіе шиеѵітетіи костлнѴгл на сіід-л 
с/, родолѵл сйлѵл ь шЛ!дага й: гакш по- 
клдшлсж проповѣдію ішннною: и се, лднб- 
жде ішы здЪ. 

Ниневитяне возстанутъ на судъ съ 
родомъ симъ и осудятъ его, ибо они 
покаялись отъ проповѣди Іониной, и 
вотъ, здѣсь больше Іоны. 

Муоюіениневитстіи (ниневитяне), т. е. жители города Ниневіи, столицы Ас¬ 
сирійскаго царства. Городъ этотъ славился многолюдствомъ, богатствомъ и изнѣ¬ 
женностію. Богъ послалъ пр. Іону къ ниневитянамъ, чтобы призвать ихъ къ 
покаянію- и они вняли проповѣди пророка, покаялись, такъ что это раскаяніе 
на два вѣка отдалило погибель города, которою грозилъ Богъ чрезъ пророка 
Іону. Ниневія была разрушена Вавилонянами уже около 600 года до Р. Хр. 
Слѣдовательно, она существовала еще 200 лѣтъ. Возстанутъ на судъ и осу¬ 
дятъ —'Осудятъ именно тѣмъ, что они, внявъ проповѣди Іониной, покаялись, а 
іудеи, особенно Фарисеи, не слушаютъ проповѣди даже Самого своего Мессіи. 
И се множив (больше) Іоны здѣ. Опять указаніе I. Христомъ на Самого Се¬ 
бя: Іона —рабъ, а I. Христосъ—Владыка; Іона —пророкъ, а I. Христосъ —Самъ 
Господь; Іона—проповѣдникъ покаянія ниневитянамъ, а Христосъ—всему 
міру, Спаситель всего рода человѣческаго. 

33. Ннктбжл (оуш) свѢтіілііикл ижег'л, 
в/, скровѣ иоллглети, ни иод спидоле/,, но 
нл свѣцшицѣ, да вѵодлфіи свѣта кпдлта. 

Никто, зажегшій свѣчу, не ставитъ 
ея въ сокровенномъ мѣстѣ, ни подъ 
сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, чтобы 
входящіе видѣли свѣтъ. 

Это приточное изреченіе Господа находится и въ Евангеліи Матѳея; тамъ, 
оно помѣщено въ нагорной Его бесѣдѣ (5, 15). По всей вѣроятности, I. Хри¬ 
стосъ, подобно другимъ изреченіямъ, повторилъ его. Тамъ оно имѣетъ такой 
смыслъ, что учители христіанской вѣры и вообще всѣ христіане не должны 
скрывать свою вѣру и свои добрыя дѣла, но должны просвѣщать ими міръ, 
т. е. распространять вѣру и добрыми дѣлами увлекать къ подражанію себѣ. 
У еванг. Матѳея тутъ прибавлено: танъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людь¬ 
ми, чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла и прослявляли Отца вашею небес¬ 
наго (ст. 16і,т. е пусть ваша вѣра и добродѣтельная жизнь будутъ видимы и 
извѣстны всѣмъ, и вездѣ—во всякомъ общественномъ положеніи, на всѣхъ 
должностяхъ, дома и внѣ его, въ счастіи и въ несчастій, въ богатствѣ и 
бѣдности. Здѣсь же, по отношенію къ Фарисеямъ (о нихъ см. 5, 17), имѣв¬ 
шимъ превратныя и богохульныя сужденія объ I. Христѣ, блаж. Ѳеофилактъ 
толкуетъ изреченіе Христово о свѣтѣ такимъ образомъ: „поелику завистливые 
іудеи, смотря на чудеса, по злобѣ ума, превратно толковали ихъ; то Господь и 
говоритъ: люди, получившіе свѣтильникъ отъ Бога, т. е. даръ ума, которымъ 
мы смотримъ какъ бы свѣтомъ, намъ даннымъ, сокрыли разсудительность и, 
омрачивши себя завистью, не видятъ чудесъ и благодѣяній, хотя мы для того 
и получили умъ, чтобы поставлять на подсвѣчникъ, дабы и другіе видѣли 
свѣтъ11 (Мих.). 
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Зач. 60-е. Приточное изреченіе о свѣтильникѣ. 

Читается во вторникъ 24-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Свѣтильникъ тѣла есть око; итакъ, 

если око твое будетъ чисто, то и все 
тѣло твое будетъ свѣтло; а если оно 
будетъ худо, то и тѣло твое будетъ 
темно; 

итакъ смотри: свѣтъ, который въ 
36. ЛфС по тѣло твое все свѣтло, не тебѣ, не есть ли тьма. 

йлшй нѣкід части темны, власти свѣтло Если же тѣло твое все свѣтло и не 
всё, гакоже, ёгдл свѣтйлник/. влистлніелѵл имѣетъ ни одной темной части, то бу- 

просвѣфдетл тж. детъ свѣтло все такъ, какъ бы свѣтиль¬ 

никъ освѣщалъ тебя сіяніемъ. 

Приточное изреченіе о свѣтильникѣ, подобно какъ и о свѣчѣ (ст.(ЗЗ), па 
Матѳею, произнесено Господомъ во время нагорной проповѣди (6, 22. 23).. 
Несомнѣнно, что I. Христосъ, подобно изреченію о свѣчѣ и другимъ изрече¬ 
ніямъ, здѣсь въ бесѣдѣ съ Фарисеями повторилъ его. Общій смыслъ сего изре¬ 
ченія слѣдующій: глаза у насъ служатъ свѣтильникомъ для всего нашего 
тѣла. Если они у насъ здоровы, то ясно видятъ предметы, и тогда все тѣло 
наше, осматриваемое ими, будетъ чисто, —замѣтивъ нечистое, мы смоемъ, со-. 
тремъ,—и безопасно,—ходя, мы не спотыкаемся. Если же глаза наши нездоро-. 
вы и видятъ слабо, то и тѣло наше не будетъ все чисто и безопасно. Подоб¬ 
нымъ образомъ свѣтильникомъ для души бываетъ умъ (Злат, и Ѳооф.). Посе-. 
му, если умъ нашъ свѣтелъ, т. е. правильно понимаетъ истины вѣры и пра¬ 
вила закона, то будетъ просвѣщать и всю душу со всѣми ея дѣйствіями, бу¬ 
детъ направлять ихъ къ соблюденію вѣры и исполненію закона для спасенія,. 
Если онъ теменъ, т. е. неправильно понимаетъ истину и законъ, то ослѣпитъ 
и всю душу, со всѣми ея дѣйствіями: тогда станешь считать и ложное истин¬ 
нымъ и порочное добродѣтельнымъ и будешь водиться не закономъ Евангелія, 
а своими желаніями и страстями. Опытно подтверждаютъ эти слова Христовы 
язычники, которые, въ помраченіи ума, вмѣсто истиннаго Бога, кланялись 
идоламъ; пороки, напримѣръ, мщеніе, пьянство, распутство, считали добродѣ¬ 
телями. Подъ свѣтильникомъ души можно разумѣть и совѣсть. Если . совѣсть 
наша чиста, то и вся дѣятельность наша бываетъ чистою; а если совѣсть на-, 
ша помрачилась, то и вся дѣятельность наша будетъ нечистою. Примѣръ на 
это—люди, имѣющіе добрую совѣсть, и люди, какъ говорится, потерявшіе со-, 
вѣсть (Толк, воскр. и праздн. Еванг. Б—ва). По отношенію же къ Фарисеямъ 
и законникамъ, въ бесѣдѣ съ которыми Господь высказалъ это изреченіе ц 
которые имѣли превратныя и богохульныя сужденія о Немъ, оно имѣетъ тотъ 
же смыслъ, что и изреченіе о свѣчѣ (ст. 33),—т. е. что они помрачили свой 
умъ и потому имѣютъ неправильное понятіе о Господѣ и Его ученіи. Въ 
дальнѣйшихъ словахъ: Если же (аще бо) тѣло твое свѣтло и пр. Господь 
только поясняетъ вышесказанное Свое изреченіе: свѣтильникъ тѣлу и др. 

37. Вгда же глгбллше, люлжше (то фл- Когда Онъ говорилъ это, одинъ Фа- 

рі'сёй нѣкій, дл швѣд&т/. оу негш: вшёда рпсей просилъ Его къ себѣ обѣдать; 

же возлежё. Онъ пришелъ и возлегъ. 

34. Свѣтили и ки тѣлѣ' |сть око; ёод 
оу ко око твоё просто к^дет/., всё тѣло 
твоё свѣтло іАдет'л: (тдл же лѣ'клво вздета, 
й тѣло твоё тёллно: 

35. блюди оуво, (дл свѣтя, иже в/, те¬ 
сѣ, тллл есть. 
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Фарисей нѣкій (одинъ). О Фарисеяхъ чит. въ объясн. 17 ст. 5 гл. 
Вшедо, возлеже (пришелъ и возлегъ), т. е. сидѣлъ за обѣдомъ. (Чит. въ объясн. 
29 ст. 5 гл.). Господь зналъ недобрыя, далее злобныя отношенія къ Себѣ Фа¬ 

рисеевъ, но обѣдадь съ ними, потому что желалъ ихъ исправленія,—„чтобы 
имѣть поводъ къ улучшенію нравовъ ихъ“, толкуетъ блаж. Ѳеофилактъ. 

38. ФлоТсёй же віідѣв'л дивисд, Гдкш Фарисей лее удивился, увидѣвъ, что 
не прежде крестим» прежде сЗвѣдд. Онъ не умылъ рукъ передъ обѣдомъ. 

Обычай умывать руки предъ обѣдомъ соблюдался у іудеевъ по такъ 
называемому преданію старцевъ. Они вѣрили, что Моисей будто бы получилъ 
два закона на Синаѣ, одинъ—записанный въ его книгахъ, а другой, незапи¬ 
санный,—въ преданіи, который переходилъ изъ устъ въ уста отъ родителей 
къ дѣтямъ; и что Моисей предъ своею смертію передалъ этотъ незаписанный 
законъ Іисусу Навину, онъ же передалъ судьямъ, судьи—пророкамъ и т. д., 
пока впослѣдствіи не записали его въ Талмудѣ. Преданіе это называлось у 
нихъ преданіемъ старцевъ, т. е. древнихъ предковъ, и, значитъ, преданіе древ¬ 
нее и потому обязательное. Преданіе касалось разныхъ мелочей, но іудеи, по 
внушенію Фарисеевъ, придавали ему большую важность, чѣмъ самымъ поста¬ 
новленіямъ Писанія, такъ что нерѣдко бывало, что преданіе сохраняли, а пи¬ 
саніе нарушали. Таково напр. было преданіе относительно умовенія рукъ 
предъ вкушеніемъ пищи. Этимъ преданіемъ, конечно, имѣли въ виду соблюсти 
чистоту и опрятность-, оно, вѣроятно, и произошло оттого, что на Востокѣ 
обыкновенно не употребляли ложекъ, вилокъ и пр., а брали кушанья рукою 
изъ общаго блюда. II это дѣло, конечно,—похвальное; но евреи дѣлали изъ 
сего обычая религіозный предразсудокъ, и соблюденіе его соединяли сгь раз¬ 
личными мелочными правилами, напр. о количествѣ воды, о числѣ омовеній 
и т. п., предразсудокъ, который не соблюдалъ и нерѣдко обличалъ I. Христосъ 
(Матѳ. 15, 1—11; 23 гл. почти вся—обличающая разные предразсудки). Фа¬ 
рисей удивился, что I. Христосъ не умылъ рукъ предъ обѣдомъ еще болѣе 
потому, что Онъ только предъ тѣмъ былъ среди народа, прикосновеніе къ ко¬ 
торому, по мнѣнію Фарисеевъ, считалось нечистымъ и требовало омовенія 
(Мих.). 

39. Пене же гдь кж недіУ: иПѢ вы, Но Господь сказалъ ему: нынѣ вы, 

Жлрі'сеё, внт.шнжл сткллницы іі влюдл шчн- Фарисеи, внѣшность чаши и блюда 
ціаете, внутреннее же ваше полно грдвле- очищаете, а внутренность ваша испол¬ 
ни есть й лукавства. йена хищенія и лукавства. 

Эти и затѣмъ дальнѣйшія обличительныя изреченія на Фарисеевъ очень 
сходны съ приведенными Матѳеемъ въ цѣлой, посвященной исключительно 
обличенію Фарисейскихъ предразсудковъ, рѣчи, которая была сказана Госпо¬ 
домъ незадолго до Своихъ страданій (23 гл.). Евангел. Матѳей не говоритъ 
объ обѣдѣ у Фарисея, но Господь, Который часто обличалъ Фарисеевъ, по всей 
вѣроятности, при подобныхъ обстоятельствахъ, нерѣдко повторялъ Свои изре¬ 
ченія противъ нихъ, какъ напр. повторилъ объ обѣдѣ. Также вѣроятно и 
то,—трактуетъ епископъ Михаилъ,—что ев. Лука, не сообщающій рѣчи Спа¬ 
сителя противъ Фарисеевъ, которая помѣщена у Матѳея, заимствовалъ изъ 
нея нѣкоторыя изреченія и вложилъ ихъ въ уста Господа при обличеніи Имъ 
Фарисеевъ за обѣдомъ у одного изъ нихъ, о которомъ онъ повѣствуетъ. Нынѣ*— 
въ смыслѣ вотъ. У еванг. Матѳея сказано такъ: вы очищаете внѣшность ча¬ 
ши и блюда, между тѣмъ, какъ внутри онѣ полны хищенія и неправды (ст. 
25). Это значитъ, что Фарисеи, боясь, чтобы какъ-нибудь не сдѣлаться нечи¬ 
стыми отъ прикосновенія къ чему-либо нечистому, даже очень заботились объ 
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чистотѣ посуды при столѣ и еще придавали сему религіозное значеніе:, тогда 
какъ эта посуда внутри была ] наполнена яствами и питіями, которыя у нихъ 
были добыты неправеднымъ способомъ—обманомъ, хищеніемъ и лицемѣріемъ. 
Потому еванг. Лука въ противоположеніе внѣшности чашъ и блюдъ прямо 
ставитъ внутреннее душевное состояніе < Фарисеевъ. У еванг. Матѳея тутъ 
прибавлено: фарисей слѣпой! очисть прежде внутренность чаши и блюда, 
чтобы чиста была и внѣшность ихъ, т. _е. сдѣлай угакъ, чтобы пища въ блю¬ 
дѣ твоемъ и питье въ чашѣ твоей были пріобрѣтены честнымъ образомъ; 
тогда, и только тогда можешь достигнуть и того, что и внѣшность блюда и 
чаши будетъ дѣйствительно чистою: иначе и при внѣшней чистотѣ они не бу¬ 
дутъ дѣйствительно чистыми внутренно. т. е. нравственно. Въ словахъ по 
Матѳею св. Златоустъ разумѣетъ очищеніе тѣла и души—подъ внѣшностью 
разумѣетъ тѣло, а подъ внутренностію душу, и говоритъ, что если въ блюдѣ 
важно внутреннее, то тѣмъ болѣе въ насъ самихъ. „Ты стараешься сдѣлать 
благолѣпною внѣшность сосуда, т. е. внѣшность твоего существа, поучаетъ 
блаж. Ѳеофилактъ, а между тѣмъ внутренность твоя полна всякой нечистоты: 
ибо ты хищникъ, творишь неправду... Омой внутреннее, т. е. очисть душу 
отъ всего этого, дабы отъ чистоты душевной и внѣшность человѣческая была 
чиста и свѣтла/1 

40. БезУллнін, не й;ке ли сотвори внѣш- Неразумные! не Тотъ же ли, Кто 
нее, й внутреннее сотворил-/, есть; сотворилъ внѣшнее, сотворилъ и внут¬ 

реннее? 

Безулыіи (неразумные). Это слово означаетъ не только неразсудитель¬ 
ность, но и безнравственность (Пс. 13, 1. Прнт. 13, 19). Ее Иже ли (не Тотъ 
же ли), т. е. Богъ, создавшій тѣло и душу и пр. Христосъ какъ бы такъ го¬ 
воритъ этими словами: „Если вы, Фарисеи, заботитесь о томъ, чтобы ваше 
тѣло было чисто,—чтобы даже руки ваши были вымыты предъ вкушеніемъ 
пищи, и поставляете въ этомъ благоугожденіе Богу, тѣмъ болѣе должны вы 
заботиться объ очищеніи души предъ Богомъ, потому что и то и другое сотво¬ 
рено Имъ,—души, которая гораздо выше и дороже тѣла/1 При объясненіи 
этихъ словъ Господнихъ иные толкователи слово сотворилъ замѣняютъ сло¬ 
вомъ вычистилъ: „не долженъ ли тотъ, кто вычистилъ внѣшнее, позаботиться 
сдѣлать чистымъ и внутреннее"-? (Оборн. Барсова, 109 стр.) 

41. Овдче и) сУцш^х дадите лмілосты- 

ню: й се, вед чиста влл\х пУдУтл. 
Подавайте лучше милостыню изъ 

того, что у васъ есть: тогда все бу¬ 

детъ у васъ чисто. 

Подавая милостыню бѣднымъ, хотя бы изъ несправедливаго пріобрѣте¬ 
нія, Фарисеи исполняли бы тѣмъ величайшую заповѣдь закона о любви къ 
ближнимъ, свидѣтельствовали бы о своемъ покаяніи и исправленіи, ‘пріобрѣ¬ 
тали бы тѣмъ милость Божію, и это нравственное очищеніе души дѣлало бы 
у нихъ все чистымъ въ нравственномъ смыслѣ, хотя бы по внѣшности чаши 
и блюда и руки и не были особенно вычищены (Мих,). 

13 
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Зач. 61-е Продолженіе обличительныхъ изреченій противъ фари¬ 

сеевъ и законниковъ. 

Читается въ среду 24 недѣли по Пятидесятницѣ. 

42. Но горе Веша фдрі'сешлѵа, глш и)де- 
сатств&тс ш лаатвы й пнгднл й всакдгш 
зЫ'а, й лиілАОѵбдите с^да й любовь бжі'ю: 
сі'а подовдше сотворнтн, й биѣ^а ие 
ШСТДВЛАТИ. 

Но горе вамъ, Фарисеямъ, что даете- 

десятину съ мяты, руты и всякихъ 
овощей и нерадите о судѣ и любви 
Божіей: сіе надлежало дѣлать, и того 
не оставлять. 

Іудеямъ повелѣно было закономъ Моисеевымъ давать десятую часть со 
всего на содержаніе левитовъ (Лев. 27, 30—34). Законъ прямо говорилъ о де¬ 
сятинѣ плодовъ земли, но не упоминалъ о травахъ. Фарисеи же, чтобы пока¬ 
заться болѣе набожными, давали десятину и со всѣхъ травъ: съ мяты (мятвы), 
руты (пигана),—огороднаго растенія, употреблявшагося какъ приправа ку¬ 
шанья и какъ лѣкарство, и всякихъ овощей (всякаго зелія), по Матѳею, аниса, 
и тмина. Господь говоритъ, что они строго соблюдаютъ мелочи, неопредѣлен¬ 
ныя точно закономъ, а между тѣмъ не исполняютъ (мимоходите—нерадите) 
важнѣйшее въ законѣ, какъ то: судъ, т-е. справедливость въ судебныхъ дѣ¬ 
лахъ, и любовь Божію, т. е. любовь къ Богу и нераздѣльную съ нею любовь 
къ блияшимъ- по Матѳею, милость, т-е. снисходительность къ бѣднымъ и не¬ 
счастнымъ, и вѣру, т-е. вѣрность къ Богу и Его св. закону. Сіе надлеэісало 
дѣлать, и того не оставлять (сія подобаше сотворити, и онѣхъ не оставляти), 
т-е. нужно исполнять сначала важнѣйшее въ законѣ, а потомъ и менѣе важное; 
тогда какъ Фарисеи, наоборотъ, исполняли маловажное, а важнѣйшее совсѣмъ 
опускали. Господь не укоряетъ ихъ за исполненіе закона о десятинахъ, но 
только учитъ, что изъ-за неважнаго не слѣдуетъ опускать важнѣйшее,—гово¬ 
ритъ о важнѣйшемъ, что его нужно дѣлать, а маловажное только не оставлять. 

43. Горе вали, фдр'ісешллй, гаш лю- 
Бііте предсѣдл'нІА нд сонмифл^а й цѣло- 
ВЛНІА НД ТОрЖИфДр. 

Горе вамъ, Фарисеямъ, что любите 
предсѣданія въ синагогахъ и привѣт¬ 

ствія въ народныхъ собраніяхъ. 

Предсѣданія въ синагогахъ (на сонмищахъ). Тщеславные Фарисеи любили 
занимать почетныя мѣста въ синагогахъ, которыя находились тутъ близъ ка¬ 
ѳедры и обыкновенно занимались старцами. (Объ устройствѣ синагогъ чит. въ 
объясн. 16 ст. 4 гл). Привѣтствія въ народныхъ собраніяхъ (цѣлованія на тор¬ 
жищахъ), т. е. почтительныя прпвѣтсвія на торговыхъ площадяхъ, гдѣ много 
народа. У Матѳея сказано еще: предвозлежанія на пиршествахъ (преждевоз- 
деганія на вечеряхъ). Извѣстно, что Іудеи вкушали пищу, не сидя, какъ мы, 
за столомъ, а полулежа. Главныя или почетныя мѣста были въ серединѣ стола, 
который обыкновенно устраивался при пиршествахъ въ видѣ буквы П, и ихъ 
то занимать особенно любили тщеславные Фарисеи. У Матѳея же говорится, что 
Фарисеи любили названіе или величаніе отъ людей именемъ: учитель, учитель. 
Все это указывало, что Фарисеи были очень тщеславны, вездѣ отличали себя 
отъ другихъ и искали почета и уваженія себѣ. Св. Златоустъ замѣчаетъ при 
этомъ: „Фарисеями овладѣвало тщеславіе и тамъ, гдѣ особенно заповѣдано 
имъ было предохранять себя отъ онаго, т. е. въ синагогахъ, куда они ходили 
учить. На пиршествахъ это могло бы еще показаться не столь предосудитель¬ 
нымъ, хотя и тамъ учителю надлеяштъ быть образцомъ. Онъ долженъ быть 
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таковъ не только въ церкви, но и вездѣ. Говоритъ ли, молчитъ ли, обѣдаетъ 
ли, или что другое дѣлаетъ, онъ во всемъ долженъ показывать себя образцомъ14. 

44. Горе влмк, книжницы и фдрісее, 
лицемѣрн, гакш есте гакш грог,и невѣдоми, 
й человѣцы уоджфі'н вер^й не вѣджтх. 

Горе вамъ, книжники и Фарисеи, 
лицемѣры, что вы—какъ гробы скры¬ 
тые, надъ которыми люди ходятъ и не 
знаютъ того. 

У еванг. Матѳея говорится, что Фарисеи уподобляются окрашеннымъ про¬ 
бамъ, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мерт¬ 
выхъ и всякія нечистоты (23, 27). Еванг. же Лука сравниваетъ ихъ съ гро¬ 
бами, скрытыми въ землѣ, надъ которыми люди ходятъ и не знаютъ тою, 
т. е. не знаютъ, что тутъ, гдѣ ходятъ, если нѣтъ памятника или насыпи, на¬ 
ходится гробъ, полный костей и тлѣнія. Мысль у того и у другого евангелиста 
одна и та же, т-е. изображается Фарисейское лицемѣріе, которое прикрываетъ 
находящееся въ душѣ ихъ нравственное безобразіе. Какъ надъ сокрытымъ въ 
землѣ гробомъ, надъ которымъ нѣтъ ни памятника ни насыпи, люди ходятъ и 
не знаютъ, что тутъ гробъ, полный костей и тлѣнія, такъ и встрѣчающіеся съ 
Фарисеями и имѣющіе съ ними то или другое общеніе могутъ и не замѣтить, 
что внутри ихъ кроется неблагообразнаго: ибо все закрыто лицемѣріемъ, какъ 
гробъ землею. (Мих.). 

45. Швѣфдвг же нѣкій (0 злкшнникх 
рече оучтлю, сіж глгблл, й нішхдо- 
слжддеши. 

На это нѣкто изъ законниковъ ска¬ 

залъ Ему: Учитель! говоря это, Ты и 
насъ обижаешь. 

Нѣкій законникъ (нѣкто изъ законниковъ). Законники—это были люди 
ученые и богословы іудейскіе. Ихъ называли также книжниками, учителями 
закона—законоучителями, потому что они были свѣдущи въ законѣ, такъ какъ 
изученіе закона составляло главный предметъ тогдашняго образованія и уче¬ 
ности, и толковали трудныя и темныя мѣста вгь священ, еврейскихъ книгахъ. 
Они также переписывали эти книги и заботились объ ихъ неповрежденное™. 
Нѣкоторые изъ законниковъ по своимъ убѣжденіямъ и правиламъ жизни были 
похожи на Фарисеевъ, хотя и не принадлежали къ ихъ сектѣ, почему, какъ 
повѣствуется въ Евангеліи, часто дѣйствовали противъ Христа вмѣстѣ съ Фа¬ 
рисеями. Упоминаемый здѣсь книжникъ, по всей вѣроятности, не былъ изъ 
секты Фарисеевъ, но почувствовалъ, что обличеніе Господа на Фарисеевъ ка¬ 
сается и его:, почему и сказалъ, что Господь, обличая Фарисеевъ, тѣмъ обижа¬ 
етъ и ихъ, законниковъ и книжниковъ. Такъ нечистые совѣстію обиясаются 
правдивымъ словомъ, хотя бы оно было обращено и непрямо противъ нихъ. 
(Мих.) 

46. Оігл же рече: й вдлѵл закбнни- 
кшлѵ/і горе, лкш нашдлете на человѣки 
времена не оудовь носима, й сами едйнѣм?. 
перстом?, вашилій не прикасаетесь врелле- 
II ем?.. 

Но Онъ сказалъ: и вамъ, законни¬ 

камъ, горе, что налагаете на людей 
бремена неудобовосимыя, а сами и од¬ 

нимъ перстомъ своимъ не дотрогивае- 

тееь до нихъ. 

Неудобоносимыми бременами, по Матѳею, тяжкими ношами Господь на¬ 
зываетъ здѣсь не суетныя многочисленныя преданія Фарисеевъ, противъ кото¬ 
рыхъ такъ нерѣдко возставалъ Онъ, а разнообразныя и многочисленныя по¬ 
становленія закона Моисеева, о которыхъ ап. Петръ говорилъ, что они суть 
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иго, котораго не могли понести ни отцы, пи мы (Дѣян. 15, 10). Фарисеи стро¬ 
го требовали, чтобы народъ исполнялъ всѣ предписанія закона, а сами ни¬ 
сколько не хотѣли помочь ему въ этомъ—однимъ перстомъ своимъ не дотрогива- 
лисъ до нихъ, или по Матѳею, перстомъ своимъ движутъ не хотѣли ихъ,—по¬ 
мочь, во первыхъ, собственнымъ примѣромъ, т. е. тѣмъ, что сами исполняли 
бы то, чему учили-, во вторыхъ, снисходительностію. А у нихъ было совсѣмъ 
наоборотъ. Не сказалъ Господь нести, замѣчаетъ св. Златоустъ, но, дотро¬ 
нуться, по Матѳею^ престомъ двинутъ,—значитъ, не хотятъ и приблизиться, 
даже прикоснуться. „Когда учитель не только учитъ, но и дѣлаетъ,' пишетъ 
б лаж. Ѳеофилактъ, то онъ вмѣстѣ съ учащимся несетъ бремя, и вмѣстѣ съ 
нимъ трудится. Но когда онъ возлагаетъ на меня тяжкое бремя, а самъ ничего 
не дѣлаетъ, тогда онъ еще болѣе обременяетъ меня, показывая своимъ без¬ 
дѣйствіемъ невозможность исполнить то, чему учитъ". Это—замѣтимъ кста¬ 
ти—отличительная черта всѣхъ любящихъ мудрствовать на словахъ. Такіе 
люди всегда взыскательны по отношенію къ другимъ и снисходительны къ са¬ 
мимъ себѣ! Это напр. мы видимъ на вожакахъ раскола и разныхъ другихъ 
сектъ. 

Зач. 62-е. Продолженіе обличительныхъ изреченій противъ фари¬ 

сеевъ и законниковъ. 

Читается въ четвергъ 24-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

47. Горе вша, дкш зиждете гровы Горе вамъ, что строите гробницы 
прршкх, отцы же ваши йзг.йшл иух: пророкамъ, которыхъ избили отцы 

ваши: 

Пророковъ, по Матѳею еще, праведниковъ, т. е. тѣхъ пророковъ и правед¬ 
никовъ, которые были убиты прежде предками Фарисеевъ. Фарисеи, строя, 
по Матѳею, украшая памятники пророковъ и праведниковъ, повидимому. по¬ 
казывали уваженіе къ этимъ убіеннымъ пророкамъ и праведникамъ и являли 
тѣмъ свое благочестіе. При этомъ еще они порицали своихъ предковъ за из¬ 
біеніе и отрекались отъ участія въ ихъ преступномъ пролитіи крови, какъ это 
видно изъ словъ Спасителя у Матѳея: говорите-, еслибы мы были во дни 
отцовъ нашихъ, то не были бы сообщниками ихъ въ пролитіи крови проро¬ 
ковъ. Но это усердіе Фарисеевъ въ устроеніи и украшеніи памятниковъ про¬ 
роковъ и праведниковъ, которое, повидимому, подтверждало ихъ слова, какъ 
видѣлъ Сердцевѣдецъ Господь, было Фальшивое, лицемѣрное и обманывало на¬ 
родъ-, на самомъ же дѣлѣ, они были таковыми яге, какъ и предки ихъ, даже еще 
хуже ихъ, потому что рѣшили убить Самого Господа пророковъ. И такимъ 
образомъ, по словамъ св. Златоуста, выходило то, что Фарисеи, строя гроб¬ 
ницы пророкамъ, какъ бы хвалились убійствомъ ихъ, какъ бы опасались, 
чтобы память о такой ихъ дерзости съ теченіемъ времени не погибла вмѣстѣ 
съ разрушившимися памятниками. У Матѳея здѣсь прибавлено: дополняйте же 
мѣру отцевъ вашихъ. То есть—вы превзойдете еще отцовъ своихъ въ злодѣя¬ 
ніи—въ пролитіи неповинной крови, именно въ убіеніи Его, Самого Христа, 
и затѣмъ (чит. 49 ст.) въ преслѣдованіи Апостоловъ и убіеніи нѣкоторыхъ 
изъ нихъ. 

48. оу во свидѣтелств^ете и совлдгово- симъ вы свидѣтельствуете о дѣлахъ 
лите дѣлшмх отіщх влииуух: жкш тіи оувш отцовъ вашихъ и соглашаетесь съ ни- 

йзбишл йух, вы же зиждете йух гровы. ми, ибо они избили пророковъ, а вы 

строите имъ гробницы. 
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49. Пеги/ рлдн й ире.ирость кжід рсче: 
ІІОСЛІО В/. ІІІІ^'/і иррокн и ліілы, й ш ІІЙ^'Л 
оувіютй й нзжен^та: 

Потому и премудрость Божія сказа¬ 

ла: пошлю къ нимъ Пророковъ и Апос¬ 

толовъ, и изъ нихъ однихъ убьютъ, а 
другихъ изгонятъ; 

Премудрость Вооюія (рече) сказала-, пошлю я и пр. Здѣсь подъ сло¬ 
вомъ премудрость должно разумѣть не слова изъ ветхозавѣтныхъ книгъ, потому 
что сказаннаго изреченія тамъ не находится, а Самого 1. Христа, воплотив¬ 
шуюся Божію Премудрость. Господь называется Премудростію напр. въ книгѣ 
Притчей: Премудрость созда Себгь домъ, что значить—Христосъ основалъ Цер¬ 
ковь. Сынъ Божій называется Божіею Премудростію, потому что Богъ открылъ 
чрезъ Него Свою премудрость, какъ въ твореніи міра, такъ и въ искупленіи 
рода человѣческаго (Кол. 1, 13—18. 1 Кор. 1, 11. 30). Подъ именемъ же про¬ 
роковъ и апостоловъ здѣсь разумѣются сотрудники Христовы въ дѣлѣ пропо¬ 
вѣди—апостолы и другіе проповѣдники (Еф. 4, 11). Господь называетъ сихъ 
людей пророками, у Матѳея еще мудрыми и книжниками, потому что іудеи 
привыкли разумѣть подъ сими названіями вообще всѣхъ учителей религіи. 
II отъ нихъ (изъ нихъ однихъ) убіютъ и изжтутъ, (другихъ изгонятъ), по Мат¬ 
ѳею распнутъ-, такъ іудеи убили свв. апостоловъ: архидіакона Стешана (Дѣян. 
7, 59), Іакова Заведеева (12, 1—2) и Іакова брата Господня и распяли Симеона, 
брата Господня. 

50. дл взьпретсл кровь всЕѵи іірршігл, 
ироливлшлл ш сложеніе лм'рл, (0 родл 
ссгш, 

51- ш крове л вел а (дл;ке) до крове 
злулрі'и, погнсшлгш л\ежд& блтлрелѵл й 
^рллюлѵл. 6й, ГЛГОЛІО ІШѴЛ, ВЗЫЦіеТСА іі) 
родл сегш, 

да взыщется отъ рода сего кровь 
всѣхъ пророковъ, пролитая отъ созда¬ 

нія міра, 

отъ крови Авеля до крови Захаріи, 

убитаго между жертвенникомъ и хра¬ 

момъ. Ей, говорю вамъ, взыщется отъ 
рода сего. 

Здѣсь Господь высказываетъ, что не только книжники и Фарисеи, но и 
вообще весь еврейскій народъ будутъ наказаны за невинно проливаемую ими 
кровь—кровь Его Самого, которую они скоро прольютъ, и кровь всѣхъ про¬ 
роковъ и праведниковъ, пролитую прежде. „Если Господь грозитъ современно¬ 
му Ему роду іудейскому наказаніемъ за всю, неповинно пролитую отцами ихъ, 
кровь, читаемъ въ толковомъ Евангеліи преосвящ. Михаила, это значитъ, что 
сей современный Христу родъ самъ по себѣ достоинъ наказанія, что и дѣй¬ 
ствительно, ибо онъ совершилъ величайшее изъ всѣхъ преступленій—убіеніе 
Мессіи14. Отъ крове Авеля до крове Захаріи, погибшаго (убитаго) между храмомъ 
и алтаремъ (жертвенникомъ). Господь указываетъ на эти два убійства, потому 
что они были примѣчательнѣйшія и составляли первое и послѣднее убіеніе пра¬ 
ведниковъ, о коемъ упоминается въ историческихъ книгахъ ветхаго завѣта. 
Кто былъ этотъ Захарія? Это, по мнѣнію большинства толкователей,—священ¬ 
никъ, который, за обличеніе царя Іоаса, по его повелѣнію, побитъ былъ кам¬ 
нями въ храмѣ (2 Парал. 24, 21). Нѣкоторые изъ древнихъ свв. толкователей, 
каковы Василій Великій, Григорій Богословъ и др., полагаютъ, что то былъ 
Захарія, отецъ Предтечи Христова Іоанна. По одному преданію, іудеи убили 
сего св. старца за то, что онъ поставилъ пресв. Дѣву Марію на мѣстѣ дѣвъ 
послѣ того, какъ Она родила Іисуса Христа, въ 40-й день по Его рожденіи-, по 
другому преданію, онъ убитъ во время избіенія младенцевъ въ Виѳлеемѣ Иро¬ 
домъ за то, что не выдалъ своего сына. Нѣкоторые же полагаютъ, что первое 
обстоятельство возбудило противъ него священниковъ и Фарисеевъ, и тѣ иска¬ 
ли случая погубить его, и вотъ такимъ случаемъ послужило то, что когда по¬ 
сланные Иродомъ требовали отъ него, чтобы онъ указалъ, гдѣ находится сынъ 
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его Іоаннъ и онъ отказался незнаніемъ, тогда его убили (Прот. Вишняковъ). 
Убіеніе сего Захаріи самими іудейскими писателями поставляется одною изъ 
главныхъ причинъ Божія наказанія, постигшаго народъ іудейскій при разру¬ 
шеніи Іерусалима (Иннок.) Взыщется отъ рода сего, по Матѳею, все сіе придетъ 
на родъ сей. Здѣсь говорится о наказаніи Божіемъ за невинно пролитую кровь. 
Разрушеніе Іерусалима, случившееся 36 лѣтъ спустя послѣ сего предсказанія, 
разсѣяніе іудейскаго народа и ужасныя бѣдствія его при этомъ были точнымъ 
исполненіемъ пророчества Христова. 

52. Горе Бдмх зАкбнникшлй, ш взл¬ 
ете ключи рлз&иѣніл: сами не внидосте, 
іі в^'оддфыма возврлннсте. 

Горе вамъ, законникамъ, что вы 
взяли ключъ разумѣнія: сами не во¬ 

шли, и входящимъ воспрепятствовали. 

Эти слова находятся и въ Евангеліи Матѳея (23, 13). Ими Господь какъ 
бы такъ говоритъ Фарисеямъ: „вы присвоили себѣ право народныхъ учителей, 
взялись толковать Свящ. Писаніе, особенно же мѣста о Мессіи въ немъ (взяли 
ключъ разумѣнія); между тѣмъ сами не понимаете его должнымъ образомъ и 
толкуете неправильно, и такимъ образомъ заграждаете и самимъ себѣ и дру¬ 
гимъ путь къ правильному его разумѣнію, а чрезъ это и сами не вѣрите въ 
Меня, какъ Мессію, и другихъ отвлекаете отъ этого11. У еванг. Матѳея тутъ 
сказано: затворяете царство небесное человѣкамъ. Царствомъ небеснымъ 
въ Священ. Писаніи называется Христова Церковь на землѣ и блаженство на 
небѣ (чит. объясн. 43 ст. 4 гл.). Оно представляется здѣсь подъ образомъ зда¬ 
нія съ дверями для входа (Мат. 16,18. 19). Фарисеи и книжники сами не вѣровали 
въ Іисуса Христа и другихъ отвлекали отъ вѣры въ Него и такимъ образомъ, 
какъ противники Божіи, становились на пути—и сами не входили въ Церковь 
Христову, и другимъ препятствовали войти въ нее. „Законъ служитъ дверью 
ко Христу, толкуетъ блажен. Ѳеофилактъ. Ибо Господь сказалъ: еслибы вѣ¬ 
рили Моисею, то повѣрили бы и Ыпѣ (Іоан. 5, 46). Хотя законъ былъ закрытъ 
темнотою буквы, какъ бы дверью какою, но если кому нибудъ ввѣряемо было 
ученіе, тотъ имѣлъ ключъ разумѣнія, и еслибы таковой пожелалъ, то могъ бы 
отворить его, и самъ вошелъ бы, и другихъ ввелъ быа. Но законники не сдѣ¬ 
лали этого (Мих.). Они то собственно и исказили понятіе о Мессіи и Его 
царствѣ, представляя его земнымъ:, они говорили народу объ Іисусѣ Христѣ, 
что Онъ творитъ чудеса силою злого духа, называли Его богохульникомъ, ядцею 
и винопійцею, другомъ мытарей и грѣшниковъ и т. п. и этимъ отвращали на¬ 
родъ отъ вѣры въ Него. 

53. Г.Ш’блюфй же сіл \\ъ нПлга, 
начата кийжницы й фдрі'сее вѣднѣ гнііва- 
тисл наш., и престатн §го 0 ллнозѣ, 

54. лаюціе его, йці^іре оуловйти нѣчто 
(і) оустй §гш, да нань возглаголютх. 

Когда Онъ говорилъ имъ это, книж¬ 

ники и Фарисеи начали сильно при¬ 

ступать къ Нему, вынуждая у Него 
отвѣты на многое, 

подъискиваясь подъ Него и стараясь 
уловить что-нибудь изъ устъ Его, что¬ 

бы обвинить Его. 

Начата бѣднѣ (сильно) гнѣватися панъ (на него),т.-е. обличенія Гос¬ 
подни раздражали Фарисеевъ и кншкниковъ,—они чувствовали свою неправоту, 
но по гордости не хотѣли сознаться въ этомъ, озлобились на Іисуса Христа 
и, подъ вліяніемъ злобы, старались уловить Его въ чемъ либо-, для этого да¬ 
вали Ему множество вопросовъ начали сильно приступать къ Нему—начата 
бѣднѣ гнѣватися нань,—вынуждая у Него отвѣты на лшогое,—не скажетъ ли 
Онъ чего необдуманнаго и рѣзкаго, въ чемъ можно было бы обвинить Его 
предъ синедріономъ и затѣмъ, если можно, погубить. 
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Между тѣмъ, когда собрались тыся¬ 

чи народа, такъ-что тѣснили другъ- 

друга, Онъ началъ говорить сперва 
ученикамъ Своимъ: берегитесь заквас¬ 

ки Фарисейской, которая есть лице¬ 

мѣріе. 

Когда содрались тысячи народа (собравшимся тмамъ). Замѣчательно, 
что народъ въ особенно большомъ количествѣ собирался вокругъ Господа въ 
то время, когда Онъ изобличалъ и посрамлялъ Фарисеевъ и книжниковъ. Видно, 
народная толпа невольно чувствовала, что ѳти руководители ея въ вѣрѣ и жизни 
суть ложные руководители, радовалась посрамленію ихъ, величала Господа и 
дивилась Его ученію и дѣламъ, видя въ Немъ истиннаго Учителя и Пастыря 
своего (Мих.). У еванг. Матѳея Господь сказалъ только: берегитесь закваски 
фарисейской (КЗ, 6), а у еванг. Пуки прибавлено, что такое—эта закваска: 
которая есть лицемѣріе. Почему же Фарисейское лицемѣріе называется заква¬ 
скою? Однажды сказалъ Іисусъ Христосъ въ притчѣ: подобно есть царствіе не¬ 
бесное квасу (закваскѣ). Подъ закваской здѣсь разумѣлъ Іисусъ Христосъ силу 
Божественной благодати и христіанскаго ученія, которая проникаетъ, обнов¬ 
ляетъ и освящаетъ всю душу вѣрующаго человѣка. Эта закваска взята въ 
добромъ смыслѣ, но она употребляется и въ худомъ; тогда означается ею 
тайная сила, заражающая и оскверняющая душу человѣка—сила худого ученія 
и направленія (1 Кор. 5, 6 и дал.). Такимъ образомъ подъ закваскою Фари¬ 
сейской Господь разумѣетъ ихъ ложное ученіе, худое направленіе, нечистоту 
ихъ правилъ и лицемѣрную жизнь. Вотъ какъ лицемѣріе, по словамъ епископа 
Михаила, уподобляется закваскѣ: 1) лицемѣріе трудно усмотрѣть съ перваго 
взляда: такъ точно закваска въ тѣстѣ не замѣтна сама по себѣ и познается 
только по ея дѣйствіямъ; 2) лицемѣріе заразительно и какъ бы въѣдается въ 
человѣка: такъ точно закваска проникаетъ въ тѣсто, въ которое положена; 
3) лицемѣріе производитъ надутость и пустоту: такъ и закваска надуваетъ 
тѣсто (Мих.). 

Зач. 63-е. Изреченія Господни по поводу предостереженія отъ 
фарисейской закваски. 

Читается въ пягпницу 24-й недѣли гго Пятидесятницѣ и въ день великомученика 
Георгія, па утрени. 

2. Ничтоже (но) покровёно есть, |же Нѣтъ ничего сокровеннаго, что не 
же шкрыетсж, й тайно, §же не оурлз'ь'- открылось бы, и тайнаго, чего не 
лѵктсж: узнали бы; 

Это изреченіе здѣсь повторено Господомъ (Чит. 17 ст. 8 гл.). Оно есть 
и у еванг. Матѳея (10, 26—27). Въ отношеніи къ лицемѣрію Фарисеевъ, отъ 
котораго Господь предостерегалъ Своихъ учениковъ (ст. 1), оно имѣетъ тотъ 

1. Ш нйѵже совравшьшсж тлшѵл на¬ 
рода, лш попирлти др^гй др^гл, начата 
іглголдти оучіікшАѵл своим/, пёрвѣе: внем¬ 
лите сев’іі (0 нваса фар'ісёйска, |же есть 
лицемѣріе. 
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смыслъ, что лицемѣріе не только вредно и непозволительно само по себѣ, но- 
и совершенно безполезно, потому что истина рано или поздно откроется (Мих.). 
„Хотя Фарисеи, пишетъ блажен. Ѳеофилактъ, думаютъ прикрыться лицемѣріемъ, 
поддѣлывая себѣ благонравіе, однакожъ нѣтъ ничего сокровеннаго, что бы не 
открылось44. 

3. злнё, елйнл во тлѵі, рѣете, во свѣ- посему, что вы сказали въ темнотѣ, 
тѣ оѵ/слышитса: й еже во оу$ гллгбллсте то услышится во свѣтѣ; и чтб говори- 

во ^рллѵЬѵй, про ПО вѣете А на кровѣ^х. ли на ухо внутри дома, то будетъ 
провозглашено на кровляхъ. 

Здѣсь мысль та же, что и въ словахъ, приведенныхъ выше, т.-е. что все, 
сокровенно сказанное или сдѣланное, рано или поздно откроется, и если не въ 
здѣшней жизни, то въ будущей, на всеобщемъ судѣ, когда пріидетъ Господъ, 
Который освѣтитъ скрытое во мракѣ и обнаружитъ сердечныя намѣренія 
(1 Кор. 4, 5). Частнѣе это изреченіе объясняется такъ: все, что вы (Апостолы) 
будете проповѣдывать тайно, а не открыто, по причинѣ гоненій противъ Моей 
вѣры, то услышится въявь, открыто, когда прекратятся гоненія и Моя вѣра 
восторжествуетъ. На такой смыслъ въ этихъ словахъ указываютъ и дальнѣйшія 
слова Христовы и то нѣкоторое различіе, въ какомъ приводятся они еванг. 
Матѳеемъ: что Я говорю вамъ въ темнотѣ, говорите при свѣтѣ, и что на ухо 
слышите, проповѣдуйте на кровляхъ (10, 27), т.-е. не бойтесь, не стѣсняйтесь 
проповѣдывать Мое ученіе всюду и всенародно. На кровляхъ домовъ. Извѣстно, 
что на востокѣ, гдѣ жилъ Іисусъ Христосъ, устроивались и устроиваются крыши 
на домахъ плоскія, гдѣ можно ходить и сидѣть, откуда можно вести рѣчь съ 
народомъ (чит. въ объясн. 13 ст. 5 гл.). Въ темнотѣ, т.-е. то ученіе, которое 
Господь преподавалъ Апостоламъ однимъ только и втайнѣ. 

4. Гллгблю же вааай дрѣѴшм своішй: не Говорю же вамъ, друзьямъ Моимъ г 
оувбйтесж ш оувіівйіоціиух тѣло, іі по- не бойтесь убивающихъ тѣло и потомъ 
толи не л\сг'^і|інуй лйшше что сотворить: не могущихъ ничего болѣе сдѣлать; 

5. оказію же ваш, когш оупомтесл: но скажу вамъ, кого бояться: бой- 

оувойтесА йл^фАГШ власть по оуоіёніи, тесь того, кто, по убіеніи, можетъ вверг- 

воврефй вй дёврь (огненною): |й, глго- нуть въ геенну: ей, говорю вамъ, 

лю ва.ий, тонн оувойтесл. того бойтесь. 

Эти и дальнѣйшія слова имѣются и въ Евангеліи Матѳея (10, 28 и дал.)-. 
Христосъ говоритъ ихъ Апостоламъ для воодушевленія ихъ къ дѣлу проповѣди. 
Онъ говоритъ, чтобы Апостолы не боялись тѣхъ людей, которые захотѣли бы 
убить ихъ за проповѣдь. Если и убьютъ, то лишатъ жизни только тѣло, а по¬ 
губить души они не могутъ. Если же вообще кого должны бояться, то это— 
тѣхъ, которые могутъ погубить и душу вмѣстѣ съ тѣломъ, въ дебри огненной 
или гееннѣ, т.-е. могутъ подвергнуть ее осужденію на мученія въ аду—бояться 
Самого Бога, Который послалъ ихъ на служеніе и потребуетъ отчета въ по¬ 
рученномъ имъ дѣлѣ, и имѣетъ власть наказать не только на землѣ, но и за 
гробомъ. Геенною называлась у евреевъ долина Енномова. Это сначала была 
прекрасная долина подлѣ Іерусалима, къ сѣверо-востоку. Когда евреи при своихъ 
нечестивыхъ царяхъ сильно предавались идолопоклонству, то въ этой долинѣ, 
они совершали служеніе идолу Молоху. Молохъ былъ мѣдный истуканъ съ те¬ 
лячьей головой, въ царской коронѣ. Руки его были протянуты такъ, какъ бы 
готовы принять кого-нибудь. Молоху приносили въ жертву дѣтей; зажигали 
внутри идола огонь, и, когда онъ раскалялся, бросали ему на протянутыя руки 
несчастныхъ дѣтей, гдѣ они тотчасъ же сожигались. А чтобы заглушить плачъ 



Стихи 6—0. ГЛАВА XII. 201 

дѣтей, обыкновенно поднимали сильный крикъ и шумъ и играли на разныхъ 
инструментахъ. Послѣ Вавилонскаго плѣна, когда іудеи получили отвращеніе 
отъ идолопоклонства, у нихъ явилось отвращеніе и къ этому мѣсту. Оно было 
запущено; туда начали свозить всѣ нечистоты изъ города; тутъ же совершались 
тогда и смертныя казни надъ преступниками. Воздухъ на этомъ мѣстѣ посто¬ 
янно былъ зараженъ, и для очищенія его здѣсь постоянно горѣлъ огонь. Та¬ 
кимъ образомъ мѣсто долины сдѣлалось страшнымъ и отвратительнымъ, про¬ 
звано долиною огненною, и потому стало служить образомъ мученій грѣшниковъ. 

6. Не пдть ли птица цѣнйтсл ігіііід- 

зеллл двѣллл; й ни сдйнл (0 нйух нѣсть 
здввёил пред вголѵл. 

7. Но й влас и главы нашел вей йзо- 
чтени сѣть. Не оувбйтесл оуво: лшозѣух 
нтйцх оунши естё вы. 

Не пять ли малыхъ птицъ продают¬ 

ся за два ассарія? и ни одна изъ нихъ 
не забыта у Бога. 

А у васъ и волосы на головѣ всѣ 
сочтены. Итакъ не бойтесь; вы дороже 
многихъ малыхъ птицъ. 

Тутъ Господь ободряетъ Апостоловъ противъ боязни враговъ, указаніемъ 
имъ на промыслъ Божій, который, во 1-хъ, хранитъ и малыхъ птицъ, и, во 
2-хъ, даже волосы на человѣческой головѣ, и этимъ говоритъ, что люди, вра¬ 
ждебные имъ и ихъ проповѣди, ничего не сдѣлаютъ имъ безъ воли Божіей и 
что Богъ имѣетъ особенное попеченіе собственно о нихъ. Малыя птицы— 
малыя по росту и малоцѣнныя по достоинству,—вѣроятно, воробьи или гор¬ 
лицы. Ассаріи— малая римская монета, на нашъ счетъ около половины копейки. 
Нѣсть забвена предъ Богомъ (не забыта у Бога), по Матѳею, не упадетъ на 
землю, т.-е. не моясетъ быть поймана или не упадетъ мертвою, безъ воли Отца 
небеснаго,—безъ вѣдома Божія. И власи главы вашея изочтены суть. Это 
значитъ, что Господь знаетъ безусловно все, касающееся васъ. (Зиг.) 

Зач. 64. Продолженіе изреченій Христовыхъ по поводу предостере¬ 

женія отъ фарисейской закваски. 

Читается святымъ Исповѣдникамъ. 

8. Гллголю же вллѵл: вежкх, иже лцк 
исповѣсть л\ж пред человѣки, й сих члвѣ- 
ческііі йсповѣсть ^то пред лгглы бжіидли: 

9. л (шерп'йсл л\еиё пред человѣки, 
йпёрженх в^детх пред лгглы ежіилмі. 

Сказываю яге вамъ: всякаго, кто 
исповѣдаетъ Меня предъ человѣками, 

и Сынъ Человѣческій исповѣдаетъ 
предъ Ангелами Божіими. 

а кто отвергается Меня предъ чело¬ 

вѣками, тотъ отверяіенъ будетъ предъ 
Ангелами Божіими. 

Это изреченіе есть и въ Евангеліи Матѳея (10, 32 и др.). Исповѣдать 
что вообще значитъ объявить предъ другими, во всеуслышаніе, то, что думаешь 
или чему вѣришь (Рим. 10, 9). Исповѣдать Христа значитъ не только вѣровать 
въ Него внутренно, въ душѣ, но и словомъ и дѣломъ показывать эту свою 
вѣру въ Него, напр., своими бесѣдами о Немъ, преданностію Его Церкви и 
своимъ поведеніемъ. Подобнымъ образомъ исповѣдывали Христа въ первыя вре¬ 
мена христіанства такъ называемые исповѣдники, которые и пострадали за вѣру 
въ Него, но не до смерти, и мученики, которые положили самую жизнь за 
Христа. И Сынъ Человѣческій, т.-е. Онъ, Христосъ (чит. въ объясн. 24 ст. 5 гл.) 
иеповѣстъ (исповѣдаетъ) его, т.-е. признаетъ и объявитъ Своимъ вѣрнымъ по- 
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слѣдователемъ, достойнымъ райской награды за вѣру и исповѣданіе. Предъ Ан¬ 
гелы Божіи, у Матѳея, предъ Отцемъ Моимъ небеснымъ. Мысль одна и таже, 
т.-е. вто будетъ въ то время, когда Господь придетъ для суда надъ всѣмъ ро¬ 
домъ человѣческимъ (25, 31—40). Богъ Отецъ въ Священ. Писаніи представ¬ 
ляется окруженнымъ всегда Ангелами, какъ ближайшими Его служителями 
(Ис. б, 3. Апок. 4, 2 и дал.). Тамъ же говорится, что Господь придетъ и на 
всемірный судъ, окруженный Ангелами (Матѳ. 25, 31). А отвергійся Мене (кто 
отвержется Меня) предъ человѣки. Отрекаться отъ Христа—значитъ не вѣро¬ 
вать въ Него, какъ Спасителя, отвергать Его ученіе. Такъ иногда случалось 
во времена гоненій на христіанъ. Но можно отрекаться Христа и не прямо, напр. 
своимъ нехристіанскимъ поведеніемъ, небрежностью въ исполненіи христіан¬ 
скихъ обязанностей, уклоненіемъ отъ церкви въ ереси, т.-е. въ разныя ре¬ 
лигіозныя лжеученія и заблужденія и расколъ, и, наконецъ, нерадѣніемъ о своемъ 
спасеніи, коснѣніемъ въ грѣхахъ, неисполненіемъ христіанскихъ обязанностей, 
напр., поста, молитвы, изъ-за боязни насмѣшекъ со стороны другихъ, и т. п. 
Отверженъ будетъ, т.-е. не будетъ признанъ отъ Христа Его ученикомъ и 
принятъ въ Его блаженное царство, а будетъ осужденъ на мученіе въ аду 
(Матѳ. 25, 41). 

10. II ізсаіі'л, иже речет'А слово ид сил 
члвѣческлго, шстдшітсж д нл стаго 
Д('л ѵ^лившеда^ ис шстднитсл. 

И всякому, кто скажетъ слово на 
Сына Человѣческаго, прощено будетъ; 
а кто скажетъ хулу на Святаго Духа, 
тому не простится. 

Это изреченіе также есть у еванг. Матѳея (12, 31 и дал.) и Марка 
(3, 28 и дал.). Здѣсь Господь говоритъ, какъ тяжко грѣшатъ Фарисеи, сами 
не вѣря и другихъ отвлекая отъ вѣры въ Него. У еванг. Матѳея здѣсь при¬ 
бавлено: всякій грѣхъ и хула простятся человѣку. Хули т.-е. поруганіе свя¬ 
щенныхъ предметовъ. Грѣхъ и хула простятся, само собою понятно, въ томъ 
случаѣ, когда грѣшникъ раскается въ грѣхѣ и хулѣ (Исаіи 1, 18. Іоан. 1, 7); 
если же не раскается, то и не получитъ прощенія. Иже речетъ (кто скажетъ) 
слово па Сына Человѣческаго, вставится (прощено будетъ). На Сына человѣ¬ 
ческаго— противъ Самого Іисуса Христа (чит. выше). Т.-е. если кто будетъ го¬ 
ворить что противъ Іисуса Христа, колеблясь признать Его за Мессію, какъ 
напр. іудеи соблазнялись Его происхожденіемъ изъ Назарета (Іоан. 1, 46; 7, 52) 
и уничиженною жизнію, напр., что Онъ обращается среди мытарей и грѣш¬ 
никовъ, ѣстъ и пьетъ съ ними—этотъ грѣхъ прощенъ будетъ, потому что это 
грѣхъ заблужденія, недоразумѣнія, невѣдѣнія, и въ этомъ грѣхѣ легко раска¬ 
яться, такъ какъ заблужденія и недоразумѣиія могутъ разсѣяться, невѣдѣніе 
замѣниться познаніемъ и вѣрою. А наДуха Святаго хулившему, т.-е. тому, кто 
покажетъ невѣріе, ожесточеніе, или, что то же, произнесетъ хулу противъ Духа 
Святаго, это не простится, у Матѳея, ни въ сей вѣкъ, пи въ будущій, т.-е. ни 
до второго пришествія Христова и страшнаго всемірнаго суда, ни послѣ, въ 
вѣчности. Хула па Духа Святаго, это —упорное сопротивленіе очевидной истинѣ 
(Дѣян. 7, 51), отрицаніе самыхъ очевидныхъ дѣйствій Св. Духа, напр., чудесъ, 
и злобное оскорбленіе Его, когда, напр., самыя видимыя дѣйствія Духа Святаго, 
напр. въ изгнаніи бѣсовъ Іисусомъ Христомъ, приписываются злому духу—са¬ 
танѣ, вельзевулу (чит. въ объясн. 15 ст. И гл.), а это свидѣтельствуетъ о 
крайнемъ невѣріи и ожесточеніи сердца. Такъ хулили Духа Святаго Фарисеи, 
не хотѣвшіе вѣрить чудесамъ Христовымъ, совершавшимся силою Святаго 
Духа, и объяснявшіе ихъ силою злого духа. Не простится (не оставится) этотъ 
грѣхъ потому, что нравственное состояніе людей, имѣющихъ его, таково, что 
они теряютъ всякую возможность раскаянія и вмѣстѣ съ тѣмъ воспріятія обно¬ 
вляющей и спасающей благодати Духа Святаго, они такимъ образомъ при- 
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ходятъ въ состояніе нераскаянныхъ демоновъ. Они сами гонятъ отъ себя прочь 
благодать Духа Св. (Быт. 6, 3), и покаяніе чрезъ это становится для нихъ 
невозмояшымъ: ибо насильно Богъ не спасаетъ никого. Невѣрующіе обыкно¬ 
венно не сознаютъ и самой нужды въ покаяніи. 

Когда же приведутъ васъ въ синаго¬ 

ги, къ начальствамъ и властямъ, не 
заботьтесь, какъ или что отвѣчать, 

иди что говорить: 

ибо Святый Духъ научитъ васъ въ 
часг, лже подойдет/, рефй. | тотъ часъ, что должно говорить. 

И это изреченіе имѣется въ Евангеліяхъ Матѳея (10, 17 и дал.) и Марка 
(13, 11). Приведутъ васъ на сборища (синагоги) и пр., т.-е. за проповѣдь Хри¬ 
стовой вѣры, которая не понравится евреямъ и язычникамъ, какъ новая и про¬ 
тивоположная ихъ вѣрѣ, представятъ васъ на судъ. Не пецытеся (не заботь¬ 
тесь), какъ или что отвѣгцаете и проч. Апостолы происходили изъ людей бѣд¬ 
ныхъ и неученыхъ, рыбарей:, поэтому понятно, они могли безпокоиться, какъ 
и что будутъ говорить, когда предстанутъ предъ правителями и образованными 
людьми. И Господь успокоиваетъ ихъ, говоря, чтобы они не заботились объ 
этомъ, потому что Самъ Духъ Святый научитъ ихъ въ тотъ часъ, что имъ 
должно говоритъ. У еванг. Матѳея сказано: не вы будете говорить въ это время, 
но Духъ Отца вашею,т.-е. Самъ Богъ, Духъ Святый, третье лицо св. Троицы, 
будетъ говорить въ васъ. Такъ предсказалъ Господь о боговдохновенности св. 
Апостоловъ, т.-е. о томъ, что они будутъ проповѣдывать и устно, а также, 
конечно, и письменно, не. сами отъ себя, но по внутреннему внушенію отъ Са¬ 
мого Бога,—отъ Св. Духа. 

Зач. 65-е. Отвѣтъ Іисуса Христа относительно раздѣла имѣнія и 
изреченіе Его относительно любостяжанія. 

Читается въ гюнедгълъникъ 25-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

13. Рече же ёл\й нѣкій іі) народа: оучтлю, 
рцві врд’гё л\оел\$ рлздѣлйтн со мною 
достожні'е. 

Нѣкій отъ народа (нѣкто изъ народа)—имѣвшій споръ съ своимъ бра¬ 
томъ о наслѣдствѣ, которое по всей вѣроятности досталось имъ послѣ отца. 
Видя, съ какою силою учитъ Господь и какое вліяніе производитъ Онъ Своимъ 
ученіемъ на народъ, этотъ нѣкто подумалъ: попрошу Его вступиться въ мое 
дѣло съ братомъ и, вѣрно, если Онъ скажетъ, чтобы братъ раздѣлилъ со мною 
наслѣдство, какъ мнѣ желательно, тотъ такъ и сдѣлаетъ. 

14- Она же реч'е человѣче, кто Онъ же сказалъ человѣку тому: кто 
л\ж постлвн с^дію или дѣлителя* над налиі; поставилъ Меня судить или дѣлить васъ? 

Дѣло о раздѣлѣ наслѣдства, во-первыхъ, подлежало суду лицъ, на то 
поставленныхъ, и поэтому могло статься, что скупой братъ не послушался бы 
Господа; а во-вторыхъ, такое или другое рѣшеніе дѣла со стороны Господа 
могло возродить въ томъ или другомъ тяжущемся лицѣ неудовольствіе. Кромѣ 

Нѣкто изъ народа сказалъ Ему: Учи¬ 

тель! скажи брату моему, чтобы онъ 
раздѣлилъ со мною наслѣдство. 

11. #гдл же приведет» вы на совш- 
рифд Гі власти й владычества, не пецьі- 
тесл, каш или что иівѣфлете, йлй что 

■ре чете: 
12. стый во дуг ид^чйтг вы вг той 
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того, Господь пришелъ на землю для болѣе великихъ и высокихъ цѣлей. Онъ 
даже проповѣдуетъ для желающихъ высшаго совершенства добровольное отре¬ 
ченіе отъ имѣній (Матѳ. 19, 21 и др.). Вотъ причины, по которымъ Господь 
отказался отъ участія въ раздѣлѣ имущества, сказавъ при этомъ слѣдующія 
слова: кто Мя постави судію или дѣлителя надъ вами (судить или дѣлить васъ)? 
„Многіе удивляются, пишетъ одинъ изъ духовныхъ писателей (Версье), что I. 
Христосъ и Его апостолы не возставали ни противъ древняго рабства съ его 
возмутительною безнравственностію, ни противъ законовъ, порабощавшихъ же¬ 
ну и дѣтей мужу и отцу, ни противъ общественнаго неравенства, тяготѣвшаго- 
надъ бѣдными, ни противъ деспотизма правительства, угнетавшаго’,'міръ. Ко¬ 
нечно нападать и проповѣдывать возстаніе было бы легко-, но нѣтъ, это не дѣло 
Господа и апостоловъ. Ихъ было дѣло вложить въ человѣческія сердца чувства 
правды, любви и милосердія, чтобы оттуда эти чувства перешли и въ законы, 
и въ общественную жизнь“. 

15. Речё же къ піі.ѵѵ/,: Блюдите іі ѵрд- При этомъ сказалъ имъ: смотрите, 

нйтесд и) лиуойллствд: дш не (іі избыт- берегитесь любостяжанія, ибо жизнь 
кд кол$ живота (тш (сть (0 нлѵіініж §гш. человѣка не зависитъ отъ изобилія его 

имѣнія. 

Просьба человѣка о раздѣлѣ имѣнія представила Іисусу Христу благо¬ 
пріятный случай извлечь отсюда нравоученіе для Своихъ слушателей, и Онъ 
такъ и поступаетъ. Лихоимство или любостяэісапіе, это—страсть къ пріобрѣ¬ 
тенію имѣній, богатства для наслажденія благами міра, любовь къ богатству. 
Эта страсть прямо запрещается 8-ю и 10-ю заповѣдями закона Божія (Исх. 20, 
15.17.). Она весьма вредна въ нравственномъ отношеніи, ведетъ къ забвенію Бо¬ 
га и ближняго. И Господь не разъ поучалъ, какъ богатство опасно въ дѣлѣ спа¬ 
сенія (Матѳ. 19, 21. Мар. 10, 13 и др.). Поэтому Онъ и теперь внушаетъ беречь¬ 
ся любостяжанія. Господь указываетъ при этомъ и одну изъ причинъ, хотя и не 
духовныхъ, по которой должно дѣлать это. Онъ говоритъ: жизнь человѣка не 
зависитъ отъ изобилія имѣнія его (не отъ избытка кому животъ есть отъ имѣ¬ 
нія его), т.-е. богатство не можетъ продлить нашу жизнь,—это вполнѣ зави¬ 
ситъ отъ воли Божіей (чит. ниже 20 ст.). Съ другой стороны, такъ какъ слово 
жизнь употребляется и въ смыслѣ благоденствія, счастія, то сказанныя слова 
Христовы могутъ имѣть и слѣдующій смыслъ: благоденствіе или счастіе чело¬ 
вѣка не зависитъ отъ богатства- и богатые могутъ быть несчастливы и не 
обладающіе богатствомъ наслаждаются счастіемъ въ жизни. „Всѣ корыстолюбцы, 
пишетъ одинъ изъ духов, писателей (Берсье), сходятся въ одномъ общемъ стрем¬ 
леніи—видѣть жизнь свою въ своемъ имуществѣ. Но истинная жизнь заклю¬ 
чается не въ этомъ. Истинная жизнь преяще всего въ душѣ, а не въ обладаемыхъ 
благахъ. Дайте невѣждѣ богатѣйшую библіотеку въ мірѣ, посадите больного 
за самый роскошный обѣдъ, окружите истощенное, высохшее, пресыщенное 
сердце самыми чистыми наслажденіями чувства, и вы получите осязательнѣйшее 
доказательство, что жизнь заключается не въ обладаемыхъ благахъ11. 

Зач. 66-е. Притча о любостяжательномъ человѣкѣ и наставленіе объ 
умѣренности. 

Читается въ 26-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

И сказалъ имъ притру: у одного 
богатаго человѣка былъ хорошій уро¬ 

жай въ полѣ:, 

16. Речё же притчѣ их нйлм, гдголж: 
человѣкѣ н'іжое.ѵ^ боглтЬ1 оуговзйсл нйвл: 
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Рече (сказалъ) притчу. Что такое притча, чит. въ объясн. 4 ст. 8 гл. 
Притча предложена Господомъ въ поясненіе словъ, которыя Онъ высказалъ 
человѣку, просившему Его о раздѣлѣ наслѣдства: берегитесь любостяжанія, 
ибо жизнь человѣческая не зависитъ отъ изобилія его имѣнія (ст. 13—15). 

17. й мы шине вх севѣ, гллгблл: что 
сотворю, мш нс нмалѵл гдѣ соврати пло¬ 
дит мойѵх; 

18. И рейс: се сотворю: разорю жит¬ 
ницы л\ож й пбльшыл созйжд^: й соверй 
тй вед жита люж й влагал мол, 

19. й рск§ дѴііій моей: д&пе, ймаіпи 
мншга влага, легка цід ил лКтл мншга: по¬ 
чивав, лгкдь, пій, веселйсл. 

20. Рече же §лл& вгх: вез^лніе, нх сію 
нбфь д^ш^ твою йстдж^тх ш теве: а лже 
оуготовллх §сй, кол\& г^дЪѴх; 

и онъ разсуждалъ самъ съ собою: 

что мнѣ дѣлать, некуда мнѣ собрать 
плодовъ моихъ? 

И сказалъ: вотъ что сдѣлаю: сломаю 
житницы мои и построю большія, и 
соберу туда весь хлѣбъ мой и все доб¬ 

ро мое, 

и скажу душѣ моей: душа! много 
добра лежитъ у тебя на многіе годы: 

покойся, ѣшь, пей, веселись. 

Но Богъ сказалъ ему: безумный! въ 
сію ночь душу твою возьмутъ у тебя-, 

кому же достанется то, что ты загото¬ 

вилъ? 

Разорю житницы моя и пр. Говоря такія слова, богатый забылъ, что у 
него не одно тѣло, а еще есть безсмертная душа, и что цѣль его жизни—не 
удовольствія плотскія, а спасеніе душщ забылъ, что богатство дается человѣку 
не для того, чтобы только употреблять его на собственныя удовольствія, а чтобы 
помогать бѣднымъ-, забылъ и то, что жизнь человѣка не зависитъ отъ ею имѣ¬ 
нія (ст. 15): сегодня онъ живъ, а завтра умеръ (дуги,у твою истяжутъ—возь¬ 
мутъ— отъ тебя), и богатство не пойдетъ еъ нимъ въ загробную жизнь, а оста¬ 
нется на землѣ и Богъ вѣсть на что употребится,—а яже уготовалъ еси, кому 
будутъ—кому достанется то, что ты заготовлялъ? Такъ и сказано было любо- 
стяжательному богачу (ст. 20). Въ другомъ мѣстѣ Господь говорилъ подобное 
же относительно богатства такъ: какая польза человѣку, если онъ пріобрѣтетъ 
весь міръ, а душѣ своей повредитъ? Или какой выкупъ дастъ человѣкъ задушу 
свою? (Матѳ. 16, 26). Разорю житницы моя и большія созижду. „А когда и ихъ 
наполнишь хлѣбомъ, что еще замыслишь? Ужели опять разоришь и созиждешь?— 
вопрошаетъ любостяжательнаго богача св. Василій Великій. Не безразсудно ли 
такъ мучить себя безъ конца? Но, скажешь: тогда буду давать, когда наполню 
новыя житницы. Ты обѣщаешь себѣ долгую жизнь? но смотри, чтобы конецъ, 
назначенный твоей жизни, не постигъ тебя внезапно. Ты говоришь, что самъ 
еще бѣденъ? Ты точно бѣденъ—бѣденъ человѣколюбіемъ, бѣденъ вѣрою, бѣденъ 
упованіемъ. Для чего ты богатъ, а другой бѣденъ? Конечно, для того, чтобы 
ты за благотворительность, за вѣрное распоряженіе имѣніемъ получилъ награду, 
а другой пріялъ мзду за терпѣніе. А ты думаешь, что никому не вредишь, когда 
захватывая съ ненасытнымъ корыстолюбіемъ, столькихъ людей лишаешь благъ? 
Ты—тать, потому что присвоиваешь себѣ то, что получилъ въ распоряженіе и 
для раздаянія?а Душе, имаши многа блага и пр.. „О безуміе необыкновенное! 
восклицаетъ тотъ же святитель. Что другое сказалъ бы ты, еслибы имѣлъ скотскую 
душу? Такъ ли ты мало знаешь, какія блага души, когда подаешь ей пищу 
плоти? Ты мудрствуешь земное, для тебя Богъ чрево, такъ какъ ты водишься 
пожеланіями плотскими, и рѣчь твоя происходитъ не отъ ума, а отъ чрева11. 
Безумие и пр. „Какъ не безуменъ тотъ, восклицаетъ блаж. Ѳеофилактъ, кто не 
знаетъ, что предѣлъ жизни нашей во власти Божіей и никто не можетъ 
ни продолжить, ни опредѣлить теченія своей жизни? Замѣть это слово: истя¬ 
жутъ, продолжаетъ блаженный. Ибо Ангелы, какъ жестокіе истязатели пода- 
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тей, пстяжутъ душу твою противъ воли твоей, хотя бы ты, по безмѣрному 
пристрастію къ настоящей жизни, и противился тому. Отъ праведника не истя- 
зуется душа, а онъ самъ съ радостію и торжествуя предаетъ ее Богу, Отцу 
духовъ, и не боится смерти, потому что тѣло для него тягость, и онъ сла¬ 
гаетъ его охотно10. 

21. Такш сосіір.ѵмі севѣ, а не вх кТа Такъ бываетъ съ тѣмъ, кто собира- 

богдтІл'й. етъ сокровища для себя, а не въ Бо¬ 

га богатѣетъ. 

Въ этихъ словахъ показывается самое значеніе притчи. Что произошло 
съ богачемъ, указаннымъ въ притчѣ, то можетъ случиться со всякимъ, кто 
очень привязанъ къ земному, - собираетъ и умножаетъ богатство, надѣется на 
него и расточаетъ его на свои удовольствія (собираетъ сокровища для себя), 
а не старается богатѣть въ Бога. Какъ можно богатѣть въ Бога? Это такъ 
объясняетъ святитель Филаретъ (Моек.): „Богу въ храмъ, на его созиданіе или 
на обновленіе, или на содержаніе его въ потребномъ благоустройствѣ и въ 
приличномъ благолѣпіи, иной приноситъ часть своего богатства, а иной посвя¬ 
щаетъ безкорыстный трудъ. Сіи богатѣютъ какъ потому, что симъ образомъ 
благословляется прочее ихъ богатство, честно преобрѣтенное, и благонамѣрен¬ 
ный трудъ, такъ и потому, что принесенное ими не перестаетъ быть ихъ до¬ 
стояніемъ, поелику Богу присвоятъ оное не нужно, не теряется, потому что 
похитить у Бога не можно, а сохраняется въ невредимой предъ очами Божіи¬ 
ми цѣлости для ихъ будущаго воздаянія. Другой способъ богатѣть въ Бога. 
Самъ I. Христосъ излагаетъ въ слѣдующихъ словахъ: продадите имѣнія ваша 
и дадите милостыню, сотворите себѣ влагалища наветшающа, сокровище не- 
оскудѣемо на небесахъ. (Лук. 12, 33). Если мысль твоя желаетъ объясненія, 
какъ можетъ поданное тобою нищему очутиться въ сокровищницѣ небесной, и 
сіе изъясняетъ тебѣ Господь другимъ Своимъ изреченіемъ: Ііонеже сотвори- 
сте единому сихъ братій Моихъ меньшихъ^ Мнѣ сотвористе (Мат. 25, 40). На 
сіи слова, написанныя въ Евангеліи, ты мо?кешь смотрѣть, какъ на заемное 
письмо, которымъ Господь призналъ Себя должнымъ тебѣ во всемъ, что ты 
подалъ, или что благотворительно сдѣлалъ нуждающемуся ближнему. Облада¬ 
тель міра, безъ сомнѣнія, не имѣетъ нужды въ семъ ничтожномъ займѣ не только 
для Себя, но и для тѣхъ, для которыхъ дѣлаетъ оный-, но такова дивная благость 
Его, что Онъ уничижаетъ Себя до образа должника твоего, чтобы привлечь 
тебя къ благотворенію и чрезъ благотвореніе къ блаженству, Онъ занимаетъ у 
тебя бездѣлицы, прахъ, тлѣнъ, которые ты называешь земными благами, что¬ 
бы имѣть случай, безъ оскоробленія Своего правосудія, платить тебѣ истин¬ 
нымъ благомъ, нетлѣніемъ, блаженствомъ съ такою лихвою, которой ты никог¬ 
да исчислить не возможешь. И еще въ ветхозавѣтное время сказано Духомъ 
Святымъ: милуяй нища взаимъ даетъ Боговии (Брит. 19, 17). 

Зач. 66-е. (Продолженіе). Наставленія Христовы относительно умѣ¬ 
ренности. 

Читается во вторникъ 26-й недѣли по Пятидесятницгъ. 

Эти наставленія есть и въ Евангеліи Матѳея и изложены тамъ почти въ 
одинаковыхъ словахъ (6, 25—33). 

22. Рече же ко оучіІкшѵх своішх: се- И сказалъ ученикамъ Своимъ: посе- 

гш ради глголіо валѵл: не иецытесл д^>- му говорю вамъ: не заботьтесь для 
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шею вашею, что лете: ни тѣломх, но 
что швлечетесл: 

23. д^ша Польши есть пйфи, й тѣло 
одежды. 

души вашей, что вамъ ѣсть, ни для 
тѣла, во что одѣться: 

душа больше пищи, и тѣло одежды. 

Сего ради (посему) глаголю (говорю) вамъ и проч. Выше Господь гово¬ 
рилъ о томъ, что жизнь человѣка не зависитъ отъ изобилія его имѣнія (ст. 
15—21). Здѣсь Онъ продолжаетъ Свою рѣчь объ умѣренности, нестяжатель¬ 
ное™,—указываетъ и еще причины, почему не должно чрезмѣрно привязываться 
къ земному, напр. очень заботиться о пищѣ и одеждѣ. Не пецытеся (не за¬ 
ботьтесь), т.-е. не предавайтесь излишней заботливости (см. 8, 14. Фил. 
4, 6), а не то, чтобы совсѣмъ не заботиться. Въ Евангеліи иногда встрѣчаются 
такія отрицанія, которыя нужно принимать не въ смыслѣ совершеннаго отри- 
цанія, а только ограниченія (чит. Матѳ. 6, 19. 20). Это видно и изъ дальнѣй¬ 
шихъ словъ Господа: наипаче ищите царствія Божія (31 ст.), т.-е. прежде и 
больше всего заботьтесь о душевныхъ нуждахъ, а затѣмъ — и о тѣлесныхъ, 
земныхъ. Въ извѣстныхъ предѣлахъ необходимо заботиться о нуждахъ житей¬ 
скихъ. Трудиться для удовлетворенія ихъ повелѣваетъ и Самъ Богъ (Быт. 3, 19). 
И Апостолъ Христовъ пишетъ: если кто не хочетъ трудиться, тотъ и не ѣшь 
(2 Сол. 3, 10). „Не беззаботности научаетъ Господь, а запрещаетъ излишнюю 
заботливость11 (Мих.), запрещаетъ неумѣренныя желанія, излишнія пріобрѣтенія 
и т. п. Господь Самъ повелѣлъ быть веснѣ и лѣту для произрастанія плодовъ, 
и еслибы люди дѣтомъ не собирали плодовъ, то чѣмъ бы стали питаться зи¬ 
мою? Душею вашею (для души вашей), что вамъ ѣсть. Здѣсь подъ душею разу¬ 
мѣется общая жизненная сила человѣческаго организма, которая поддерживается 
пищею и питаніемъ (чит. Матѳ. 10, 39; 16, 25). Душа больше есть пищи и тѣло 
одеэюды, т.-е. если Богъ далъ человѣку жизнь, которая важнѣе пищи и питія, 
сотворилъ тѣло, которое важнѣе одежды, то ужели у Него не станетъ могу¬ 
щества и благости, чтобы дать ему пищу, питіе и одежду? Къ чему же чрез¬ 
вычайная заботливость объ этомъ, менѣе важномъ? (Влаж. Авг.). 

24. Олютрйте вранй, лш не сѣютг, 
им жнѢ’тй: йлѵже нѣсть сокровифа, им жит¬ 
ницы, и игл питдетй н^х: нольлм'і паче 
вы есте л^чши птйц/.; 

Посмотрите на вороновъ: они не сѣ¬ 

ютъ, ни жнутъ: нѣтъ у нихъ ни хра¬ 

нилищъ, ни житницъ, и Богъ питаетъ 
ихъ; сколько же вы лучше птицъ? 

Въ этихъ словахъ Спасителя указывается другая причина, почему не 
должно чрезмѣрно заботиться о земномъ. Смотрите вранъ (посмотрите на во¬ 
роновъ), у Матѳея, па птицы небесныя и пр. Если Отецъ небесный заботится 
о птицахъ небесныхъ и подаетъ имъ пищу для поддержанія ихъ жизни, то, ко¬ 
нечно, поддержитъ и вашу жизнь, которая болѣе драгоцѣнна въ очахъ Ейо. 
Да и согласно ли съ благостію Божіею, чтобы Онъ оставилъ васъ безъ удовле¬ 
творенія временныхъ и тѣлесныхъ потребностей вашихъ, когда Онъ такъ за¬ 
ботливо печется даже о птицахъ небесныхъ? А если такъ, то зачѣмъ же излишне 
заботиться о земномъ: о пищѣ, одеждѣ и пр.?.. „Ужели же не должно сѣять? 
скажетъ кто. Нѣтъ, Богъ не сказалъ, что не должно сѣять или работать, но— 
что не должно быть малодушными и изнурять себя заботами11. (Злат.) 

25. Кто же ш наел пекінсл лложетх 
приложитъ возрастѣ своелай ллкоть {-дйнх; 

26. Дфе оуво ни лаллл чегш лаожете, 
что ш прочной печетесл; 

Да и кто изъ васъ, заботясь, можетъ 
прибавить себѣ роста хотя на одинъ 
локоть? 

Итакъ если и малѣйшаго сдѣлать 
не можете, что заботитесь о прочемъ? 
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Нриложити локоть—древняя мѣра, отъ локтя до оконечностей пальцевъ, 
когда еще не было аршина. Прибавить возрасту своему локоть единъ, т.-е. 
увеличить свой ростъ и продолжить время своей жизни. Въ локтѣ Л'/а вершковъ. 
Въ словахъ: кто же отъ васъ пекійся и пр. указывается новая причина, по¬ 
чему не должно чрезмѣрно заботиться о земномъ. Эта причина заключается 
въ томъ, что всѣ наши труды и предпріятія безъ воли и благословенія Божія 
напрасны: человѣкъ при всей заботливости не въ силахъ произвести какую 
либо существенную перемѣну въ своей жизни, напр. увеличить свой ростъ или 
прибавить лѣтъ къ жизни. А если такъ, то къ чему же чрезмѣрная заботли¬ 
вость о тѣлесной жизни? „Если Богъ оставитъ насъ, учитъ св. Златоустъ, то 
ничто—ни заботливость, ни трудъ—не поможетъ намъ, но все будетъ тщетно'". 

27. Смотрите крі'ны, каш растай: не 
то&кдаютсж, ни прждѣѴй: глголю же валю, 
лкш ни соломшнй со всей славѣ своей 
швлечесл, лнш едина ш сй\"л. 

28. Лфе же трав$,. ил селѣ днесь с^ф$ 
й оутрѣ вй пеціьі в.ѵ\еі|іе.\Л5, вгй тлкш 

шдѣвдетй: кольлдй паче влсй, лллловѣри; 

Посмотрите на лиліи, какъ онѣ ро- 

стутъ: не трудятся, ни прядутъ; но го¬ 

ворю вамъ, что и Соломонъ во всей 
славѣ своей не одѣвался такъ, какъ 
всякая изъ нихъ. 

Если яге траву на полѣ, которая се¬ 

годня есть, а завтра будетъ брошена 
въ печь, Богъ такъ одѣваетъ, то коль- 

ми паче васъ, маловѣры! 

Смотрите крины (посмотрите на лиліи). Разумѣются лиліи, разные роды 
которыхъ ростутъ въ дикомъ состояніи. Ни Соломонъ во всей славѣ своей обле- 
чеся (не одѣвался такъ), яко (какъ) единъ отъ сихъ. Извѣстно, что Соломонъ, сынъ 
Давида, третій царь еврейскій, преимущественно предъ другими отличался бо¬ 
гатствомъ, пышностью и великолѣпіемъ царскимъ. И здѣсь та мысль, чтобы 
чрезъ указаніе на могущество и благость Отца небеснаго, пекущагося о по¬ 
левыхъ лиліяхъ, какъ равно и обо всемъ сотворенномъ, доказать, что не слѣ¬ 
дуетъ чрезмѣрно заботиться о тѣлесныхъ потребностяхъ, т.-е. болѣе, чѣмъ о 
духовныхъ. Если же траву въ полѣ и пр.,т.-е. если Отецъ небесный такъ пе¬ 
чется и объ этой, можно сказать, ничтожной, травѣ, которая завтра можетъ 
засохнуть или будетъ брошена въ печь, то не тѣмъ ли болѣе печется Онъ о такомъ 
твореніи, каковъ человѣкъ? (Злат, и ѲеоФ.) А потому къ чему же чрезмѣр¬ 
ная заботливость? Само собою разумѣется, что указанными словами о расте¬ 
ніяхъ и птицахъ, которыя не трудятся, а Богъ Самъ заботится о нихъ (24 ст.), 
подобно какъ и словами: не заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть и пр. 
(22 ст.), Спаситель не запрещаетъ трудиться для удовлетворенія житейскихъ 
нуждъ, такъ какъ это совершенно необходимо, пока мы живемъ на землѣ. 
Отрицается же излишняя заботливость, т.-е. такая, какъ будто мы не имѣемъ 
Бога-Промыслителя. (Злат.) 

29. И вы нс йфйте, что лете, йлй 
что піете: й не возноситесь: 

30. всѣуй во скуй лзьіцы міра сегш 
йф^та: ваш?, же 6йй вѣсть, лью тре¬ 
плете сиѵй: ,,, г 

Въ этихъ словахъ Христосъ указываетъ еще причину, кромѣ указан¬ 
ныхъ выше (ст. 23, 24 и др.), почему должно болѣе заботиться о духовномъ, 
чѣмъ о земномъ. Языцы (люди) міра сего, а у Матѳея, языцы (язычники), 
ищутъ. Господь какъ бы такъ говоритъ: „язычникамъ, которые нче зна- 

Итакъ не ищите, что вамъ ѣсть, или 
что пить, и не безпокойтесь, 

потому что всегда этого ищутъ люди 
міра сего; вашъ же Отецъ знаетъ, что 
вы имѣете нужду въ томъ; 
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в.Ьтъ истиннаго Бога и Его провидѣнія, которые живутъ только для земли и не 
іромышляютъ о будущей жизни (людямъ міра сего), свойственна излишняя 
{заботливость о земныхъ благахъ; а вы—вѣрующіе въ истиннаго Бога и въ бу¬ 
дущую блаженную жизнь, вы, вѣдающіе Его попечительность о васъ, по кото- 
’рой Онъ знаетъ, что вамъ нужно и всегда готовъ дать вамъ это необходимое, 
вы должны стремиться къ небесному и болѣе располагаться на Бога. 

31. биче йірйте цртві'А ежі'а, и с'іа наипаче ищите Царствія Божія, и это 
вса ііоилсштса ваш. все приложится вамъ. 

Обаче (наипаче), у Матѳея, прежде, ищите царствія Божія, т.-е. ста¬ 
райтесь, прежде всякой заботы о тѣлесныхъ нуждахъ, найти царство Божіе, 
т.'-е. истинную Христову вѣру на землѣ и райское блаженство на небѣ (о цар¬ 
ствѣ небесномъ смотр, въ объясненномъ 43 ст. 4 гл.), у Матѳея, и правды Его— 
праведности передъ Богомъ, т.-е. святой, чистой и добродѣтельной жизни и оправ¬ 
данія отъ грѣховъ черезъ вѣру во Христа Спасителя и участіе въ спаситель¬ 
ныхъ таинствахъ Христовой церкви. Такимъ образомъ, въ словахъ: обаче ищите 
Царствія Божія указывается, о чемъ болѣе всего, т.-е. прежде всякой заботы 
о тѣлесныхъ и житейскихъ потребностяхъ, долженъ пещись христіанинъ. Спа¬ 
сеніе души, вотъ—-главное дѣло христіанина; забота о земномъ—дѣло второ¬ 
степенное, а не наоборотъ, какъ по большей части бываетъ у насъ. И сія вся 
(и все сіе) приложатся вамъ, т.-е. и земныя блага безъ особенной заботли¬ 
вости и усилія будутъ даны вамъ,— присоединятся, какъ бы въ воздаяніе за 
труды и исканіе царства Божія. И мы видимъ, что праведники получаютъ и 
земное воздаяніе,—съ помощію Божіею они имѣютъ успѣхъ въ своихъ дѣлахъ. 
Для праведниковъ, впрочемъ, какъ истинно ищущихъ царства Божія, и ску¬ 
дость служитъ довольствомъ, въ надеждѣ благъ небесныхъ, вѣчныхъ (Мих\ 

Зач. 67-е. Наставленіе о милостынѣ и бдительности. 

Читается въ субботу 26-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

32. Не бойса, малое стадо: аш благо- Не бойся, малое стадо! ибо Отецъ 
изводи оГі'А ваша длти БАЛИ цотво. вашъ благоволилъ дать вамъ Царство. 

Въ этихъ словахъ Господь высказываетъ Своимъ ученикамъ ободреніе 
въ пріобрѣтеніи добродѣтели нестя?кательности и предостереженіе ихъ отъ из¬ 
лишней заботливости даже о необходимыхъ житейскихъ требованіяхъ, о чемъ. 
Онъ поучалъ ихъ выше, внушая больше всего заботиться о пріобрѣтеніи цар¬ 
ствія Божія и правды Его (ст. 15, 31). Не бойся,—не страшись никакого ли¬ 
шенія, какое встрѣтится тебѣ въ исканіи сего царства Божія съ Его правдою, 
потому что лишеніе вознаградится сторицею—полученіемъ сего царства (Мих.); 
не бойся, потому что Самъ Богъ будетъ промышлять о тебѣ (Ѳео<х>.). Малое 
стадо, т.-е. общество вѣрующихъ во Христа, частнѣе, ближайшихъ учениковъ 
Его, Апостоловъ. Іисусъ Христосъ иногда изображалъ Себя пастыремъ, а Сво¬ 
ихъ послѣдователей—стадомъ (Іоан. 10, 11 и дал.), по сходств;, между тѣмъ и 
другимъ. Пастухъ всегда сопровождаетъ стадо, защищаетъ его отъ хищныхъ 
звѣрей, водитъ на хорошія пастбища, на воду и т. д. Такъ точно и Господь 
затотится о Своихъ послѣдователяхъ, ограждаетъ ихъ Своимъ ученіемъ и спа¬ 
сительною силою отъ враговч> видимыхъ—невѣрующихъ и нечестивыхъ людей, 
и невидимыхъ — злыхъ духовъ, питаетъ и напояетъ ихъ души и ученіемъ, и 
таинствами и пр. Отецъ нашъ блаюизволи дати вамъ царство, т.-е. нестяжа- 
тельностію и лишеніями вы сами достигнете блаженства на небѣ и оснуете на 

14 
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землѣ Церковь Божію для пріобрѣтенія вѣчнаго блаженства и для другихъ вѣ.- 
рующихъ. Этимъ сторицею вознаградятся всякія лишенія ваши, какія бы ни 
пришлось вамъ перенести (Мих). 

Продавайте имѣнія ваши и давайтО 
милостыню. Приготовляйте себѣ влагад 
лища иеветшающія, сокровище иеоску-, 
дѣвающее на небесахъ, куда воръ не \ 

приближается, и гдѣ моль не съѣдаетъ; 

Продадите имѣнія и пр. Здѣсь Господь указываетъ на высшій родъ не¬ 
стяжательное™—продажу имѣнія и раздачу полученнаго отъ продажи бѣд¬ 
нымъ. Все, что имѣешь, продай и раздай пищимъ, и будешь имгьтъ сокровище 
па небесахъ, сказалъ Онъ въ частности одному богатому юношѣ ('18, 22). 
Сотворите (приготовляйте) себѣ влагалища и пр. Эти слова сходны со словами 
у еванг. Матѳея: не собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, гдѣ моль и ржа ист¬ 
ребляютъ и гдѣ воры подкапываютъ и крадутъ; но собирайте себѣ сокровшца 
на небѣ, гдѣ ни моль, ни ржа не истребляютъ и гдѣ воры не подкапываютъ 
и не крадутъ (6, 19, 20). Этими словами Господь учитъ, что не нужно чрез¬ 
мѣрно заботиться объ умноженіи сокровищъ земныхъ, какъ-то: богатыхъ одеждъ, 
золотыхъ и серебряныхъ вещей и т. п., и имѣть къ нимъ привязанность, потому 
что всѣ они не прочны: нынѣ они есть, а завтра такъ или иначе могутъ быть 
истреблены, напр., молью, ржавчиной или похищены ворами, и такимъ обра¬ 
зомъ легко можно лишиться ихъ. Напротивъ, учитъ Господь, прилагайте болѣе 
попеченія о томъ, что относится къ вѣчной жизни: тамъ ничто не пропадаетъ, 
тамъ все прочно, вѣчно, т.-е. стяжите себѣ добродѣтели, которыхъ никто не 
можетъ похитить у васъ и которыя возведутъ васъ въ царство вѣчное. „Дай 
бѣдному и нищему что нужно, и найдешь, что все это соблюдется цѣлымъ и 
нерастлѣннымъ на небѣ11, учитъ св. Аѳанасій Великій. 

34. йдіж і;о сокровище ваше, й ибо гдѣ сокровище ваше, тамъ и 
сердце ваше вздета. сердце ваше будетъ. 

Въ этихъ словахъ Господь указываетъ побужденіе къ тому, чтобы намъ 
болѣе заботиться о небесныхъ благахъ, чѣмъ о земныхъ. Обыкновенно сердце 
наше привязывается къ тому, чѣмъ болѣе мы занимаемся, что любимъ, о чемъ 
заботимся: гдѣ (идѣже) сокровище ваше, тамъ (ту) и сердце ваше будетъ. Со¬ 
кровище, т.-е. то, въ чемъ человѣкъ поставляетъ высшее свое благо, къ чему 
особенно привязанъ, что особенно любитъ. Къ сокровищу небесному, т.-е. къ 
добродѣтели, должно быть привязано сердце христіанское, и хорошо, если оно 
привязано къ тому; но оно можетъ быть привязано и къ земнымъ благамъ, а 
такая привязанность будетъ погибельна для души человѣческой. „Если ты бу¬ 
дешь прилѣпленъ къ земному, то непремѣнно отпадешь отъ небеснаго,а говоритъ 
Златоустъ. Это мы и видимъ на людяхъ, зараженныхъ страстію любостяжанія, 
какъ равно и другими страстями.—Нѣтъ сомнѣнія, что указанными словами о 
сокровищахъ Господь не запрещаетъ собирать и имѣть земныя блага, такъ 
какъ нестяжательное™ и расточеніе имущества Онъ предоставляетъ желаю¬ 
щимъ высшаго совершенства; а лишь запрещаетъ пристрастіе къ зем¬ 
нымъ благамъ и забвеніе небесныхъ благъ изъ-за нихъ: потому что жизнь зем¬ 
ная, и еще семейная, немыслима безъ этихъ благъ. Ищите во первыхъ, т.-е. 
прежде всего, царства Божія, учитъ Господь, по Матѳею, далѣе послѣ словъ 
о благахъ земныхъ (6, 33). 

33. Продадите йшъніа ваша й дадите 
литы и ю. Сотворите севѣ влагалища невет- 
шающд,сокровище неошск$дііел\о на невсГ^/., 
идѣже тать не привлижаетсд, ни л\6ль 
растлѣваета: 
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Притча о рабахъ, ожидающихъ господина своего. 

35. Да в^д#гх чресла наша иреполсана, 
л сиѣтйлницы горлі|іі'и: 

36. й вы подобии челокіішлѵх, чаю- 
111ылагл господа своегш, когда возвратится 
и) врана, да прпшедш» й толкіА'віи^, аг.іе 
шверзѴт/, §лл$. 

Да будутъ чресла ваши препоясаны 
и свѣтильники горящи- 

и вы будьте подобны людямъ, ожи¬ 

дающимъ возвращенія господина свое¬ 

го съ брака, дабы, когда придетъ и 
постучитъ, тотчасъ отворить ему. 

Въ этихъ и дальнѣйшихъ словахъ, притчею о рабахъ, ожидающихщДоспо- 
дина своего, Господь учитъ духовной бдительности—готовности встрѣтить Его, 
Сына Человѣческаго (ст. 40), т.-е. встрѣтить наступленіе Его царства на землѣ, 
при первомъ Его пришествіи, и затѣмъ царства на небѣ, при второмъ Его 
пришествіи (О царствѣ Божіемъ чит. въ объясн. 43 ст. 4 гл.). Пришествіе 
Христово уподобляется пришествію господина съ брака, т.-е. съ брачнаго пира. 
Исправные прислужники долягаы быть готовы встрѣтить господина во всякое 
время ночи, когда бы онъ ни пришелъ; такъ точно и всякій, желающій быть 
вѣрнымъ служителемъ Божіимъ, долженъ быть всегда нравственно готовымъ къ 
встрѣчѣ Царства Христова, т.-е. ко вступленію въ'Его церковь. Подъ пришестві¬ 
емъ Господнимъ можно разумѣть и смерть каждаго изъ насъ. Никто изъ насъ 
не знаетъ времени своей смерти, а потому всякій долженъ постоянно помнить 
о ней и быть готовымъ къ ней. „Смерть все рѣшаетъ, за нею—итогъ яшзни, 
разсуждаетъ еписк. Ѳеоч>анъ, и что стяжешь, тѣмъ и довольствуйся всю вѣч¬ 
ность: доброе стяжалъ— блага участь твоя, злое—зла... Но не подивиться нельзя, 
какъ мало объ этомъ думается. Всѣ мы знаемъ, что вотъ, вотъ смерть, что 
избѣжать ея нельзя, а между тѣмъ совсѣмъ почти никто о ней не думаетъ. 
И то еще, когда даже схватываетъ смертельная болѣзнь, все не думается, что 
конецъ пришелъ41. А какъ это опасно!!.. И какъ, наоборотъ, полезно постоянно 
помнить о смерти! Поминай послѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшиши (Сир. 
7, 39), учитъ премудрый сынъ Сираха.—Да будутъ чресла ваша препоясаны, 
т.-е. будьте готовыми. Образъ взятъ отъ широкой и длинной одежды, которую 
носили на востокѣ, гдѣ яшлъ Іисусъ Христосъ; когда нужно было что 
либо дѣлать или отправляться въ путь, то, чтобы такая одежда не мѣшала, 
обыкновенно ее перетягивали поясомъ: поэтому выраженіе подпоясаться зна¬ 
чило быть готовымъ дѣлать что либо (4 Цар. 4, 29. Іер. 1, 17), или идти въ 
путь, и рабы, состоявшіе въ услуженіи и обязаннные быть готовыми всегда 
дѣлать то или другое дѣло или идти куда по приказанію господина, въ знакъ 
своей готовности, должны были быть подпоясаны. Свѣтилъпицы горящи. Образъ 
взятъ также отъ готовности раба встрѣтить своего господина съ зажженнымъ 
свѣтильникомъ, когда онъ воротится ночью. Въ Евангеліи Матѳея, духовная 
бдительность, подобно представленному здѣсь ожидаянію господина рабами, из¬ 
ображается подъ видомъ встрѣчи жениха подругами невѣсты (Д5, 1—13). А что 
нужно для того, чтобы быть готовыми встрѣтить Господа послѣ своей смерти? 
Для этого нуягаа истинно христіанская, добродѣтельная. яшзнь. 

37. Елжени олті тін, іі^же пришедх 
господь шврлціетл вдАфир: длліінь тлю 
пллѵх, жкш препожшетел и посадит/, й^х, 
й ліип^вх посл&китх йлѵл. 

Блажепны рабы тѣ, которыхъ госпо¬ 

динъ прпшедъ найдетъ бодрствующими; 

истинно говорю вамъ, онъ препояшет¬ 

ся и посадитъ ихъ, и подходя станетъ 
служить имъ. 
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38. И дфе пріидетъ во второю стра¬ 
жа, и въ третію стражѣ пріидетъ й шкрж- 
ціетъ (й^ъ) тлкш: влжени с^ть раки тіи. 

И если придетъ въ вторую стражу, 

и въ третью стражу придетъ и найдетъ 
ихъ такъ, то блаженны рабы тѣ. 

Въ этихъ словахъ Господь говоритъ, что за бдительность и готовность 
всегда встрѣтить Его будетъ христіанину дано блаженство, подобно тому, какъ 
исправный рабъ получаетъ награду отъ господина за свою исправность. Пре¬ 
пояшется и посадитъ ихъ и минувъ (подходя) послужитъ имъ. Представляется, 
что господинъ, довольный бдительностію и готовностію прислужниковъ, отбла¬ 
годаритъ ихъ тѣмъ, что сдѣлаетъ ихъ гостями у себя, а самъ исполнитъ дол¬ 
жность прислужника ихъ. Это—величайшая честь, какая только можетъ быть 
воздана рабамъ, по восточнымъ обычаямъ. (Мих.) Во вторую и въ третію 
стражу. Во времена Христовы у іудеевъ, по примѣру римлянъ, подъ властью 
коихъ находились они, ночь раздѣлялась на четыре части, называемыя стра¬ 
жами, потри часа въ каждой стражѣ: первая стража—отъ 6-ти до 9-ти часовъ, 
вторая—отъ 9-ти до 12-ти и т. д. Названіе этихъ четырехъ частей ночи стра¬ 
жами произошло отъ обычая ставить въ городахъ и лагеряхъ во время войны 
сторожевыхъ солдатъ на три часа времени. 

39. Се же вйдите, жкш ліре вы вѣ- 
ДЛЛ7, ГОСПОДНИЙ ѴрйЛШІЫ, К7> КІЙ ЧЛС7, тать 

прійдета, вдѣл7і о|во вы, й не бы длла 
подкопдти дол)> своегш: 

40. й вы оуво ведите готови: жш, 
т бньже члса не мните, сна члвііческій 
прійдета. 

Вы знаете, что если-бы вѣдалъ хо¬ 

зяинъ дома, въ который часъ придетъ 
воръ, то бодрствовалъ бы и не допус¬ 

тилъ бы подкопать домъ свой: 

будьте же и вы готовы, ибо, въ ко¬ 

торый часъ не думаете, пріидетъ Сынъ 
Человѣческій. 

Тутъ Господь побуждаетъ къ духовной бдительности новымъ подобіемъ- 
подобіемъ бдительности хозяина дома на случай внезапнаго появленія вора, ка¬ 
ковое уподобленіе нерѣдко встрѣчается въ Свящ. Писаніи (2 Петр. 3, 10. 1 Сол. 
5, 2 и дал.). Это подобіе есть и въ Евангеліи Матѳея, (24,43—44). Будьте готовы, а 
выше сказано: блаженны рабы тѣ. которыхъ господинъ найдетъ бдящими,— 
бодрствующими (ст 37). Будьте готовы, будьте бодрствующими, т. е. не спите 
духовно, не будьте безпечны, но помня постоянно, напр., о смерти и о судѣ, 
ведите жизнь истинно христіанскую, добродѣтельную. 

41. Рсчё же ем& пётрх: гдн, к?. нала 
ли притчѣ сііб глеши, йлй ко исьмтц 

Тогда сказалъ Ему Петръ: Господи! 

къ намъ ли притчу сію говоришь, или 
и ко всѣмъ? 

Выслушавъ притчу относительно духовной бдительности, ап. Петръ спро¬ 
силъ Господа: къ однимъ ли только Апостоламъ (къ намъ) или и ко всѣмъ, 
относится Его приточная рѣчь? Господь не далъ Петру прямого отвѣта на его 
вопросъ, а предложилъ новую притчу о домоправителѣ, изъ которой Апостолъ 
самъ могъ понять, что высказанныя Божественнымъ Учителемъ притчи отно¬ 
сятся ко всѣмъ слушателямъ и послѣдователямъ Его, особенно же къ Апосто¬ 
ламъ и ихъ преемникамъ—пастырямъ и учителямъ, какъ ближайшимъ Его 
послѣдователямъ и слушателямъ. 
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Зач. 68-е. Притча о вѣрномъ и невѣрномъ домоправителѣ. 

Читается во вторникъ 25-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Притча эта есть и въ Евангеліи Матѳея, и евангед. Лука излагаетъ ее 
почти въ такихъ же словахъ, какъ и первый евангелистъ (24, 45—51); разница 
только въ томъ, что у св. Луки рабъ названъ домоправителемъ. 

42. Речё же гдь: кто оуио (сть вѣр¬ 
ный строитель й мудрый, (тоже постл- 
нитй господь над челждііо своею дажти во 
врел\А житомѣрі'е; 

мѣру хлѣба? 

43. Блженй рлвй той, (гоже пришедй Влаженъ рабъ тотъ, котораго гоепо- 

господь егш швржфетй творжфл такш: динъ его пришедъ найдетъ поступаю¬ 
щимъ такъ: 

44. воіістинн'8 гліо влмй, лью над всѣл\й истинно говорю вамъ, что надъ 
ймѣпіёл\а своймй ііостлвитй |го. всѣмъ имѣніемъ своимъ поставитъ его. 

Домоправитель (строитель), т. е. управляющій домомъ, имѣніемъ своего 
господина, посредникъ между господиномъ и прочими низшими его рабами, 
обязанный заботиться о благосостояніи этихъ послѣднихъ (Сл. 1 Кор. 4, 2). 
Должность домоправителя—весьма важная и возлагавшаяся обыкновенно на 
самыхъ лучшихъ изъ рабовъ. Таковъ былъ Еліезеръ у Авраама. Вѣрный 
строитель и мудрый и проч. Отъ всякаго раба требуется вѣрность, т. е. чтобы 
изъ того, что принадлежитъ господину, онъ ничего не| утаивалъ себѣ и не 
расточалъ напрасно, и мудрость, т. е. благоразуміе или умѣнье услужить 
господину, сберечь и употребить надлежащимъ образомъ ввѣренное ему иму¬ 
щество господина. Даяти (раздавать) слугамъ господина въ свое время житомѣріе 
(мѣру хлѣба), т. е. быть, распорядителемъ въ домѣ. Слова сіи о вѣрности и 
мудрости раба ближайшимъ образомъ относятся къ предстоятелямъ церкви- 
пастырямъ, какъ поставленнымъ въ дому Божіемъ, т. е. въ церкви, для раз¬ 
давши членамъ сего дома, т. е. пасомымъ, потребныхъ имъ даровъ духовныхъ, 
напр., совершать таинства и богослуженіе, проповѣдывать слово Божіе и пр. 
(Чит. Кор. 4, 1- 2; 12, 28 и въ другихъ мѣстахъ). Но могутъ относиться они 
и ко всякому изъ насъ, потому что на всякаго христіанина возлагаются тѣ или 
другія обязанности, которыя должно исполнять вѣрно и мудро, чтобы не под¬ 
вергнуть себя отвѣтственности за нерадѣніе. „Одаренъ ли ты мудростію, илщвру- 
чепа тебѣ власть, поучаетъ св. Златоустъ; богатъ ли ты или имѣешь что дру¬ 
гое: ты не долженъ употреблять даровъ своихъ во вредъ собратій своихъ и для 
своей погибели.ц Надъ всѣмъ имѣніемъ своимъ поставитъ его, —не только надъ 
слугами, но и надъ всѣмъ имѣніемъ, т. е. господинъ(наградитъ раба воз¬ 
вышеніемъ. Это указываетъ на райское блаженство, приготовленное для 
вѣрныхъ исполнителей закона Христова,—на ту честь и славу, какой они 
будутъ удостоены по смерти, въ будущей жизни (чит. Матѳ. 21_ст. 25 гл.). 

45. ЛфС же речетй рдвй той вй сер- Если же рабъ ,тотъ~скажетъ въ сер- 

дцы своелѵй: коснитй господний ллой пріи- дцѣ своемъ- не скоро придетъ господинъ 
тй: й ндчнетй вйти расы й рдвыни, жсти мой, и начнетъ бить слугъ и служа- 

же й пйти й оутштисл: жанокъ, ѣсть и пить и напиваться,—^ 

Господь яге сказалъ: кто вѣрный и 
благоразумный домоправитель, котора¬ 

го господинъ поставилъ надъ слугами 
своими раздавать имъ въ свое время 



214 ГЛАВА XII. Стихи 46—47. 

Здѣсь изображается рабъ недостойный, т. е. забывающій свои обязан¬ 
ности, злоупотребляющій ими, забывающій то, что онъ въ своихъ поступкахъ 
долженъ дать отчетъ своему господину, преданный нерадѣнію, безпечности от¬ 
носительно своихъ обязанностей, и притомъ злой, развращенный. Этотъ рабъ 
изображаетъ собою безпечныхъ и нераскаянных'ь грѣшниковъ. 

то придетъ господинъ раба того въ 
день, въ который онъ не ожидаетъ, и 
въ часъ, въ который не думаетъ, раз¬ 

сѣчетъ его;<і и подвергнетъ его одной 
■ участи съ невѣрными. 

Тутъ тоже указывается на неизвѣстность и внезапность втораго при¬ 
шествія Христова или въ частности смерти каждаго, о чемъ было говорено и 
выше (36—40); а также Господь изображаетъ здѣсь тяжкое наказаніе невѣр¬ 
ному—небрежному и злому рабу—домоправителю, т. е. худому христіанину, 
грѣшному человѣку и нерадивому служителю въ Церкви Божіей. Растешетъ 
(разсѣчетъ) ею. Разсѣченіе тѣла пополамъ, сверху до низу, мечемъ или пи¬ 
лою было казнію у восточныхъ народовъ: евреевъ (2 Цар. 12, 31. Евр. 11, 
37), египтянъ, халдеевъ и др. Часть ею съ невѣрными положитъ (подверг¬ 
нетъ его одной участи съ невѣрными), у Матѳея, съ лицемѣрами. Лицемѣры, 
это—люди худые, развращенные въ душѣ, но старающіеся казаться хороши¬ 
ми, добродѣтельными (Матѳ. 6, 2). Лицемѣры, по слову Христову, подверг¬ 
нутся тяжкому наказанію. Невѣрные, это—не принадлежащіе къ вѣрующей 
Іудейской церкви, необрѣзанные язычники. Ихъ загробная участь—тоже ги¬ 
бельная. Одинаковой участи съ лицемѣрами и невѣрными подвергнется худой 
рябь. т. е худой христіанинъ и нераскаянный грѣшникъ. У Матѳея прибав¬ 
лено: Тимъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. Это - указаніе на мученіе въ аду, 
выраженіе тяжести сихъ мученій. (Чит. Матѳ. 8, 12). 

46. пріѴдет'л господний рлвл тогш их 
день, их б ниже не чктх, й вй члсх, вх 

бньже не вѣсть: й рлстешетх (го, й часть 
бгш сх невѣрными иоложнтх. 

47. Той же рдвх, вѣдѣньи) волю госпо¬ 
дина сноегш, й не оуготовлвх, ни сотво¬ 
ри вх по воли (тш, піенх б^дстй многш: 

Рабъ же тотъ, который зналъ волю 
господина своего, и не былъ готовъ и 
не дѣлалъ по волѣ его, битъ будетъ 
много:, 

Здѣсь Господь повторяетъ ту мысль, что небрежный, лѣнивый рабъ, по¬ 
добный таковому рабу въ притчѣ о талантахъ въ Евангеліи св. Матѳея (24, 
24—30), будетъ жестоко наказанъ за свое нерадѣніе и лѣность. Сего раба Го¬ 
сподь называетъ знавшимъ (вѣдѣвый) волю господина своею, но не сдѣлавшимъ по 
волѣ ею. Этому рабу далѣе противопоставляетъ Господь раба, который, не зналъ 
воли господина своего, и сдѣлалъ достойное наказанія (невѣдѣвый же сотворивъ 
же достойная ранамъ), и говоритъ, что и онъ будетъ наказанъ, но меньше 
{біенъ будетъ мало). Въ Свящ. писаніи отрицаніе нерѣдкому потребляется въ'смыслѣ 
ограниченія (ст. 29. Мат. 8, 14. 25. 31). Посему слово не знавшій значитъ 
менѣе знавшій. Невѣдѣніе хотя извиняетъ, но не вполнѣ; такъ какъ невѣдущій 
могъ бы узнать, если бы былъ рачителенъ и заботливъ (чит. въ притчѣ уже 
о талантахъ 25, 26—30). „Если одинъ біенъ будетъ много, а другой мало, то 
почему же говорятъ, что нѣтъ конца мученію грѣшниковъ? вопрошаетъ св. 
Василій Великій. И отвѣчаетъ на этотъ вопросъ такимъ образомъ: сказанныя 
слова указываютъ не конецъ, а разность мученія. Ибо если Богъ есть пра¬ 
ведный судія не только добрыхъ, но и порочныхъ, воздающій каждому по дѣ¬ 
ламъ его, то иной можетъ быть достойнымъ огня неугасимаго, но или слабѣй¬ 
шаго, или^болѣе пожигающаго; другой,—червя неумирающаго, но опять или 
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сноснѣе или нестерпимѣе причиняющаго боль, по достоинству каждаго; и 
иной—геенны, въ которой безъ сомнѣнія есть разные роды мученій и другой 
тьмы кромѣшной, гдѣ одинъ доведенъ только до плача, а другой, отъ усилен¬ 
ныхъ мученій, и до скре?кета зубовъ. Господь то рѣшительно говоритъ, что 
идутъ сіи, т. е. грѣшники, въ муку вѣчную (Мат. 25, 46), то отсылаетъ иныхъ 
въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеломъ его, (4), а въ другомъ мѣстѣ 
именуетъ геенну огненную и присовукупляетъ: ыдгьже червь ихъ не умираетъ 
и огнь не угасаетъ. (Мар. 9, 47. 48). И если будетъ когда нибудь конецъ вѣч¬ 
ному мученію, то и вѣчная жизнь должна имѣть конецъ.“ 

Зач. 69-е. Дѣйствіе ученія Господня. Знаменіе времени и о прими¬ 

реніи съ ближнимъ. 

Читается въ среду 28-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Обо всемъ этомъ говорится и въ Евангеліи Матѳея, но не въ одинаковыхъ 
словахъ (10, 34. 35). 

48. невѣдѣиый же, сотворішг, же до- а который не зналъ, и 'сдѣлалъ до- 

стшйндж рдндмв, віенй [Адегл лшш. йсл- стойное наказанія, битъ будетъ меньше. 

ком)> же, ем&ке алію в^детл много), л\п6- И отъ всякаго, кому дано много, мно- 

гш взыфетсл (й иегш: й ем'йке предлшл го и потребуется, и кому много ввѣре- 

лнібжлйше, лднбжлйше прослта (0 иегш. но, съ того больше взыщутъ. 

Эти слова Господа означаютъ тояге, что выше было сказано Имъ (от. 
42 и далѣе): Онъ говоритъ о рабахъ, высшихъ и низшихъ, хорошо и мало 
знающихъ волю своихъ господъ, изъ которыхъ первые за свое нерадѣніе бу¬ 
дутъ наказаны болѣе, чѣмъ вторые. По отношенію къ христіанамъ первые 
изобралсаютъ пастырей и учителей, начальствующихъ и ученыхъ, а вторые— 
мірянъ и простыхъ вѣрующихъ. 

49. 0ГІІЖ пріидоул воврециі на землю, Огонь пришелъ Янизвесть на землю, 

й что усщА', аі(іе оужё возгорікж; и какъ желалъ бы, чтобы онъ уже 
возгорѣлся! 

50. Крфёіііем/. же ймдлѵ/. кртйтнсж, й Крещеніемъ долженъ Я креститься; 

каш оудерж^сж, дондеже скоичдютсж; и какъ Я томлюсь, пока сіе совер¬ 
шится! 

Тутъ рѣчь иносказательная. Огонь въ Свящ. писаніи изображаетъ собою 
бѣдствія, потрясенія, перевороты (Псал. 76, 12. Ис. 43, 2). Здѣсь Господь имъ 
изображаетъ болѣе частныя бѣдствія, т. е. семейные раздоры и разногласія, 
какъ это видно изъ дальнѣйшихъ словъ Его (ст. 51 и дал). Слова: отя 
пріидохъ воврещи (низвести) на землю не значатъ, что I. Христосъ, Ното- 
рый есть миръ нашъ (Еф. 2, 14—16), пришелъ на землю для того, чтобы 
произвести раздоры и несогласія. Но это значитъ, что раздѣленія среди людей 
необходимо должны произойти сами собой съ пришествіемъ Господа. Злоба 
людей, а не Онъ и Его Евангеліе будутъ причиною сего. Св. Златоустъ пишетъ: 
„I. Христосъ хотѣлъ, чтобы всѣ люди были единомышленны въ дѣлѣ благоче¬ 
стія (религіи), но какъ люди раздѣлились, то и произошла брань. Хотя не 
Христосъ былъ причиною сего, но злоба человѣческая; впрочемъ говоритъ, 
что Онъ Самъ причиной сего. Такой образъ выраженія свойственъ Писа¬ 
нію, ибо и въ другомъ мѣстѣ Писанія сказано: далъ имъ Богъ очи, чтобы они 
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не видѣли (Іез. 12, 2). Такъ говоритъ и "здѣсь.ц У ѳванг. Матѳея, вмѣсто сло¬ 
ва огонь, употреблено мечъ. Св. Златоустъ при семъ замѣчаетъ: „не сказалъ 
I. Христосъ: Я пришелъ принести брань, но, что гораздо ужаснѣе, мечъ. Онъ 
хотѣлъ пріучить слухъ Своихъ учениковъ къ жесткимъ словамъ, чтобы они не 
колебались въ трудныхъ обстоятельствахъ: теперь никто не скажетъ что Онъ 
убѣждалъ ихъ лестію, скрывая отъ нихъ трудности. “ И что хо'щгр аще уже воя- 
гор ѣся (и какъ желалъ бы Я, чтобы онъ—огонь—уже возгорѣлся)! Этими словами 
Господь какъ бы такъ говоритъ: Если уже неизбѣжно, чтобы пришествіе Мое, 
основаніе Мною новаго царства на землѣ и распространеніе Евангелія сопро¬ 
вождались бѣдствіями и переворотами, враждой и раздѣленіемъ между близкими, 
то пусть бы уже возгорался этотъ огонь, т.е. пусть скорѣе бы это все наступало! 
Господь не желаетъ зла человѣчеству, но такъ какъ оно должно сопровозкдать- 
ся величайшемъ благодѣяніемъ и неизбѣжно, то Онъ желаетъ, чтобы оно ско¬ 
рѣе наступило (Мих.). Крещеніемъ имамъ (Яв долженъ) креститисл и пр. Здѣсь 
рѣчь—тоже иносказательная. Крещеніемъ здѣсь называетъ Господь, какъ на¬ 
званы и у еванг. Матѳея (20, 22), страданія, которыя Онъ долженъ принять, 
чтобы облагодѣтельствовать человѣчество, основавъ Свое спасительное цар¬ 
ство. И како удержуся (и какъ Я томлюсь,) дондеоісе скончаются (пока сіе со¬ 
вершится)! И тутъ какъ бы такъ говоритъ Господь: „если неизбѣжны Мои 
страданія для спасенія рода человѣческаго, то какъ бы желалъ Я, чтобы ско¬ 
рѣе наступили они! И какъ Я томлюсь въ ожиданіи ихъ!а 

51. Жните ли, аш ллйр/, иріидоув 
длти ил землю; ни, глголю влмв, но раз¬ 
дѣленіе: 

52. вУдУтв во шселѣ пять во (-диполах 

домУ раздѣлены, трі'е нл два, и два нл 
три. 

53. раздѣлится отецх на сына, й сьінй 
на отца: лаати на діцерь, й діцй на ма¬ 
терь: свекры на невѣстѣ свою, й невѣста 
на свекровь свою. 

Думаете ли вы, что Я пришелъ дать 
миръ землѣ? нѣтъ, говорю вамъ, но 
раздѣленіе; 

ибо отнынѣ пятеро въ одномъ до¬ 

мѣ станутъ раздѣляться трое противъ 
двухъ, и двое противъ трехъ: 

отецъ будетъ противъ сына, л сынъ 
противъ' отца; мать противъ дочери,и 
дочь противъ матери; свекровь противъ 
невѣстки своей, и невѣстка противъ 
свекрови своей. 

Тутъ Господь частнѣе указываетъ то раздѣленіе, которое произойдетъ 
вслѣдствіе явленія Его новаго царства на землѣ, раздѣленіе семейное, вразкда 
между лицами семьи,—именно раздѣленіе вѣрующихъ отъ невѣрующихъ, бого¬ 
любивыхъ отъ міролюбивыхъ, славолюбивыхъ отъ смиренномудрыхъ. Такъ мы и 
видимъ, читая исторію первыхъ временъ христіанства и житія'^святыхъ, видимъ 
и среди самихъ себя, вслѣдствіе появленія разныхъ сектъ и раскола, а также 
и вслѣдствіе невѣрія, маловѣрія и нечестія. 

54. Гл гола ше же н народшмв: §гда 
оузрите овлакв,, вос^одяфь и) запада, 
лвіе глаголете: тУча грядетв: н бы паств 
такш: 

55. й §гда іогв вѣюціь, глаголете, зной 
вУдетв: й вываетв. 

56. Лицемири, лице паѣ1 й земли вѣете 
йсшилти: врел\еііе же сегш каш не иску¬ 
шаете; 

Сказалъ же и народу: когда вы ви- 

дитешблако, поднимающееся съ запада, 
тотчасъ говорите: дождь будетъ, и бы¬ 

ваетъ такъ; 

и когда дуетъ южный вѣтеръ, гово¬ 

рите: зной будетъ, и бываетъ. 

Лицемѣры! лице земли и неба рас¬ 

познавать умѣете, какъ яге времени 
сего не узнаете? 
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57. Что же й ш севѣ не садите нра- Зачѣмъ же вы и по самимъ себ/ѣ не 
ведное; судите, чему быть должно? 

У еванг. Матѳея есть подобное повѣствованіе (16, 2 и дал.); но здѣсь у 
св. Луки, толкуетъ еписк. Михаилъ, кажется, другое событіе, а не то. У 
еванг. Матѳея, Господь обращается со строгою рѣчью къ Фарисеямъ и саддуке¬ 
ямъ (о Фарисеяхъ и саддукеяхъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.). Когда Фарисеи 
и саддукеи съ цѣлью искушенія Его, т. е. съ цѣлью поставить Его въ 
затрудненіе и чрезъ это унизить Его въ глазахъ народа, просили І. Христа 
показать имъ знаменіе съ неба, т. е. показать какое нибудь особенное, не¬ 
обычайное или чудесное явленіе на тверди небесной, подобное напр. чудесно¬ 
му грому, остановленію солнца и луны или возвращенію тѣни, какъ сдѣлали 
Іисусъ Навинъ и пророки Самуилъ и Исаія. Епископъ Михаилъ такъ пишетъ, 
объясняя это мѣсто Евангелія Луки: „вѣроятно между народомъ, слушавшим'ь 
въ то время Господа (глаголаше народомъ), были Фарисеи и книжники; или 
быть можетъ, Господь видѣлъ, что закваска Фарисейская, т. е. ихъ ложное 
ученіе, о чемъ Онъ говорилъ выше (ст. 1), уже глубоко проникла и въ самый 
народъ, а потому и къ нему Онъ обращается со строгою рѣчью. Фарисеи и 
саддукеи, а съ ними и другіе разсуждали такъ: „Іисусъ творитъ чудеса все на зем¬ 
лѣ, а вся земля и воздухъ, по ихъ вѣрованіямъ, переполнены бѣсами, слѣдователь¬ 
но, и знаменія земныя творитъ Господь силою бѣсовскою, при помощи князя 
бѣсовскаго. Пусть же Онъ покажетъ знаменіе съ неба,—оттуда, гдѣ бѣсы не 
имѣютъ никакой власти, какъ напр. Іисусъ Навинъ остановилъ солнце, Исаія 
возвратилъ солнечную тѣнь и т. п. Навѣрное, Ему не удастся, и тогда смѣлѣе мы 
можемъ говорить, что Они. не отъ Бога, что Онъ—въ союзѣ съ княземъ бѣсов¬ 
скимъ (Троиц. Л.). При семъ св. Златоустъ прибавляетъ о Фарисеяхъ и садду¬ 
кеяхъ: „А. не знали они, что Моисей въ Египтѣ совершилъ много знаменій и 
на землѣ, напротивъ, огонь, сшедшій съ неба на скотъ и дѣтей Іова, былъ 
отъ діавола: изъ чего видно, что не все, происходящее съ неба,—отъ Бога*, 
равной не все, бывающее на землѣ, — отъ бѣсовъ.и Обликъ восходитъ съ запада, 
т. е. съ Средиземнаго моря, вслѣдствіе чего происходитъ дождь (3 Цар. 18, 
44). Егда юіъ віъющъ (когда дуетъ южный вѣтеръ), т. е. изъ жаркихъ странъ, 
оттого происходитъ засуха и зной (Іов. 37, 17). Бремене же сего капо не искушаете 
(какъ не узнаете), т. е. времени явленія въ міръ Христа Спасителя, которому и 
предшествовали и которое сопровождаютъ многіе особые признаки, какъ напр., 
явленіе въ міръ Предтечи Христова Іоанна съ проповѣдью о Немъ и совер¬ 
шаемыя Самимъ Христомъ многія чудеса. Здѣсь какъ бы такъ говоритъ Го¬ 
сподь: вы могли бы видѣть надъ самими собою, какое теперь настало время— 
вы видите совершаемыя Мною великія чудеса, напр., исцѣленіе неизлѣчимыхъ 
больныхъ, воскрешеніе мертвыхъ, слушаете Мое божественное ученіе. Поэтому 
вы должны бы видѣть, что на Мнѣ въ точности исполняются предсказанія ва¬ 
шихъ пророковъ о временахъ Мессіи. Какъ яге по этимъ примѣтамъ вы не 
заключаете, что настало время явленія Его и Онъ среди васъ со Своимъ но¬ 
вымъ царствомъ? Предсказателямъ погоды по примѣтамъ вы вѣрите, а проро¬ 
камъ вашимъ, предсказавшимъ признаки пришествія Мессіи, не вѣрите, не 
хотите ихъ уразумѣть (Мих.). А между тѣмъ, но нимъ вы такъ же вѣрно могли бы 
судить о Мнѣ, какъ вѣрно узнаете погоду по примѣтамъ неба. Для чего же 
вамъ еще новаго знаменія? По Евангелію Матѳея прибавлено 1. Христомъ: дру¬ 
гого знаменія не дастся, кромѣ знаменія Іоны пророка, т. е. Господь ука¬ 
залъ на величайшее знаменіе—на чудо сохраненія пророка Іоны во чревѣ ки¬ 
товомъ въ продолженіи трехъ сутокъ, которое служитъ прообраваніемъ воскре¬ 
сенія Христова послѣ трехдневной смерти Его и .которое самымъ яснымъ обра¬ 
зомъ доказываетъ божественность Его, какъ Мессіи. 
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58. ёгдл со грАдеши га соперникомъ 
твоимъ ко кназю, ил п#гй ДЛЖДЬ дѣлл- 
ніе йзбь'іти (0 негш: дд не каш привле¬ 
четъ тесе къ Л’дій, й с^діа та нреддста 
слѣзѣ, й слѣѴа всддйтъ та въ темницѣ: 

59. глголю тесѣ: не йзьідешн шт^дѴ, 
дондеже й послѣднюю лѵѣдницѣ' воздлси. 

Когда ты идешь съ соперникомъ сво¬ 

имъ къ начальству, то на дорогѣ по¬ 

старайся освободиться отъ него, чтобы 
онъ не привелъ тебя къ судьѣ, а судья 
не отдалъ тебя истязателю, а истяза¬ 

тель не ввергъ тебя въ темницу; 

сказываю тебѣ: не выйдешь оттуда, 
пока не отдашь и послѣдней полушки. 

О примиреніи съ ближнимъ у евангел. Луки говорится почти въ однихъ 
и тѣхъ словахъ, что у Матѳея (5, 25—26). Говоритъ объ этомъ Господь ино¬ 
сказательно. Во времена I. Христа іудеи находились подъ властью римлянъ, и 
по римскимъ законамъ, въ ихъ странѣ, при требованіи уплаты долга, посред¬ 
ники старались сперва примирить заимодавца съ должникомъ. Если не успѣва¬ 
ли въ этомъ, то заимодавецъ требовалъ, чтобы должникъ шелъ съ нимъ къ 
судьѣ; въ случаѣ несогласія, тащилъ его туда силою. У судьи уже не было 
пощады должнику: его сажали въ тюрьму и держали до тѣхъ поръ, пока онъ 
самъ, или родственники его, не уплачивали долга. Такимъ образомъ здѣсь со¬ 
перникъ означаетъ собою оскорбленнаго; путь къ судьѣ—время жизни чело¬ 
вѣка на землѣ (Іов. 16, 22); судья—Бога; служители—Ангеловъ (Матѳ. 13,39. 
49); темница- адъ пли мѣсто вѣчныхъ мученій грѣшниковъ (1 Петр. 3, 19. Апок. 
20, 7). Такимъ образомъ слова Спасителя о примиреніи значатъ, что мы должны, 
какъ можно скорѣе прекращать происшедшую злобу, вражду и что немиролю¬ 
бивый и злобный человѣкъ достоинъ ада и будетъ въ немъ, если не перемѣ¬ 
нится. Дондеже (пока) и послѣднюю мѣдницу воздаси (отдашь). Иначе сказать: 
никогда не отдашь (чит. Матѳ. 18, 25—34), и навсегда останешься вь темни¬ 
цѣ, значитъ будешь вѣчно мучиться въ аду. Развѣ только другіе отдадутъ 
за тебя, т. е. молитва осокрбленнаго тобою, молитвы Церкви помогутъ очи¬ 
ститься грѣху вражды. 

ГЛАВА XIII. 

Зач. 70. Отвѣтъ Господа сказавшимъ Ему о погибели Галилеянъ. 

Читается въ четвергъ 25-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Этотъ отвѣтъ, какъ равно и дальнѣйшее повѣствованіе св. Луки—прит¬ 
ча Христова о смоковницѣ и исцѣленіе Имъ скорченной женщины—находятся 
только въ Евангеліи сего евангелиста. 

1. Нріидоша же нѣцын 
повѣдаюфе ш галілееу/, 
пілата смѣси га жертвами и 

В 7, ТО ІірША 

, йд'же кровь 

Xй- 

Въ это время пришли нѣкоторые и 
разсказали Ему о галилеянахъ, кото¬ 

рыхъ кровь Пилатъ смѣшалъ съ жер- 

твами ихъ. 

Нріидоша иѣціи (пришли нѣкоторые) и пр. Кто были эти нѣкоторые, 
разсказывавшіе Господу объ избіеніи царемъ Иродомъ галилеянъ, и съ какою 
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цѣлію они разсказали Ему объ этомъ, не видно изъ повѣствованія. Выть мо¬ 
жетъ, это была новость дня и притомъ такая необыкновенная-, или, если раз¬ 
сказывавшіе были врагами Христовыми, то они ожидали, не скажетъ ли Го¬ 
сподь по сему случаю о правителѣ Іудейскомъ чего либо такого, за что можно 
будетъ обвинить Его, какъ оскорбителя власти (Мих.), какъ иногда дѣлали они. 
Галилеяне были евреи, изъ области іудейской земли или Палестины, называв¬ 
шейся Галилеею. Въ первыя времена Христовы, какъ извѣстно (3,1), эту землю 
составляли слѣдующія области: Іудея, Самарія и Идумея, которыми управлялъ 
Архелай; Галилея и Перея, которыми управлялъ Иродъ Антипа; Ватанея, Тра- 
хонитида и Авранитида, которыми управлялъ Филиппъ. Правители всѣ трое 
были дѣти Ирода, который за свои заслуги предъ римскимъ императоромъ полу¬ 
чилъ въ управленіе Іудейскую землю. Пилатъ, это—позднѣйшій правитель 
іудеи, при которомъ пострадалъ Господь. Смѣшалъ (смѣси) кровь съ жертвами 
ихъ. Полагаютъ, это было слѣдующимъ образомъ. Пилатъ велѣлъ поставить въ 
Іерусалимскомъ храмѣ статую римскаго императора и потребовалъ, чтобы 
іудейскіе священники приносили предъ нею жертвы. Въ это время въ оградѣ 
храма находились многіе галилеяне, пришедшіе для жертвоприношенія. Они 
сильно возстали противъ предпринятаго Пилатомъ оскверненія дома Божія и за 
свое сопротивленіе были убиты римскими воинами, причемъ кровь убитыхъ 
смѣшалась съ кровію закланныхъ ими жертвенныхъ животныхъ (Воскр. Чт. 
XX. стр. 204). Хотя Галилея въ то время не подлежала управленію Пилата и 
ею управлялъ Иродъ Антипа, но отъ Пилата, судя по его характеру, можно 
было ожидать всего. Не находится ли въ связи съ этимъ поступкомъ, замѣчаетъ 
еписк. Михаилъ, то, что Пилатъ былъ во враждѣ съ Иродомъ (Лук. 23, 12)? 
Объясняютъ убіеніе галилеянъ и другимъ образомъ. 

2. И швѣфавд іис'л рсче йлѵл: мните 
ли, Диш гллілелие сіи гріішіѣйши паче 
всІр галілеанд Диш такш постра- 
даша; 

3. Ни, глголю ваш: но аще не по¬ 
каетесь, вей такожде поггаіете. 

Іисусъ сказалъ имъ на это: думаете 
ли вы, что эти галилеяне были грѣш¬ 

нѣе всѣхъ галилеянъ, что такъ постра¬ 

дали? 

Нѣтъ, говорю вамъ; но если не по¬ 

каетесь, всѣ такъ же погибнете. 

Думаете ли (мните ли) вы и пр. Сообщавшіе объ избіеніи галилеянъ, 
по всей вѣроятности, думали, что несчастная смерть ихъ была наказаніемъ отъ 
Бога за ихъ особенную предъ другими грѣховность. I. Христосъ не отверга¬ 
етъ того, что Богъ нерѣдко караетъ людей бѣдствіявш за грѣхи, и что убитые 
галилеяне грѣшны-, но не утверждаетъ и того, что они были грѣшнѣе прочихъ, не 
пострадавшихъ, и при этомъ вразумляетъ, что изъ чувства любви и сострада¬ 
нія не слѣдуетъ такъ строго судить о своихъ ближнихъ, какъ бы похваляя се¬ 
бя,-что если они сами не пострадали такъ, значитъ, они праведнѣе постра¬ 
давшихъ: нѣтъ, говорю вамъ, они нисколько не грѣшнѣе васъ. И вы сами такіе 
яге грѣшники, какъ и тѣ, и вы также погибнете, если не покаетесь, т. е. 
вообще навлечете на себя гнѣвъ Божій; въ частности, толкователи здѣсь видятъ 
намекъ со стороны Господа на судъ Божій надъ всѣмъ Еврейскимъ народомъ, 
который имѣлъ совершиться въ разрушеніи Іерусалима и разореніи Палестины 
при Титѣ въ 70 году по Р. Хр. Тогда погибло множество іудеевъ въ Іеруса¬ 
лимѣ, разрушенъ былъ и храмъ, гдѣ приносились ягертвы (см. Матѳ. 24 гл.). 
Такому объясненію благопріятствуетъ и высказанная I. Христомъ вслѣдъ за 
тѣмъ, притча о безплодной смоковницѣ* (Мих.). 

4. Или шни бсл\ьнадесьте, на нй^же 
паде столп л сілшадлскій й повй й)(х, мни- 

Или думаете ли, что тѣ восемнадцать 
человѣкъ, на которыхъ упала башня 
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тс ли, жш тін должнѣйши вжуѣ7 плче 
всѣ^а жнв^фну/, во іерлймѣ; 

5. Нйі, глголю вдл\а: но дфе не по- 
клетесж, ней тдкожде погнвисте. 

При разсказѣ о погибшихъ галилеянахъ, Господь припоминаетъ еще слу¬ 
чай внезапной погибели, это—умерщвленіе 18-ти человѣкъ упавшею Силоам- 
скою башнею. Въ этой несчастной смерти такъ же, какъ и въ погибели гали¬ 
леянъ, могли видѣть гнѣвъ Божій за особенную предъ другими грѣховность 
убитыхъ. Но изъ этого обстоятельства I. Христосъ выводитъ такое же нази- 
дайіё, какое выведено Имъ изъ случая погибели галилеянъ, т. е. что и эти по¬ 
гибшіе не грѣшнѣе прочихъ, что и прочіе могутъ быть также наказаны отъ Бога, 
если не покаюѣся. Ито была за башня Силоамская, по какому случаю она 
упала и кто были убиты ею—заключенные ли въ ней преступники, или рабочіе 
или богомольцы, пришедшіе къ считавшемуся священнымъ, Силоамскому источ¬ 
нику, гдѣ^стояла башня, все это неизвѣстно. Но важно не самое событіе, а 
то назиданіе, какое выводитъ изъ него Господь. (Мих.). Можно думать, что и 
здѣсь Господь дѣлаетъ намёкъ на разрушеніе Іерусалима за отверженіе Его, 
Мессій, іудеями. 

Притча о безплодной смоковницѣ. 

6. Глдгблдше же сію притчѣ: смоков- И сказалъ сію притчу: нѣкто имѣлъ 
ииіД' йлджше нѣкій ва віпогрддѣ своёма въ виноградникѣ своемъ поса?кенную 
всджденй: й гірійде йфж плода кг ней, й смоковницу, и пришелъ искать плода 
не шврѣте: на ней, и не нашелъ; 

Глаголаше (сказалъ) сію притчу. Что такое притча, (чит. въ объясн. 
4 ст. 8 гл.) Смоковница, это—дерево, на которомъ растутъ плоды —смоквы, 
или виѣНыя ягоды. Притчу о смоковницѣ Господь высказалъ послѣ того, какъ 
Онъ велъ бесѣду по поводу двухъ случившихся несчастій—избіенія галилеянъ 
царемъ Пилатомъ и погибели восемнадцати человѣкъ вслѣдствіе паденія Силоам- 
ской башни (ст. 1-й и дал.), и по поводу которыхъ Онъ предсказалъ бѣдствія, 
ожидающія цѣлый Еврейскій народъ и вообще всякаго, въ случаѣ, если не 
покаются, не исправятся. Въ притчѣ Господь высказываетъ ту же самую 
мысль. Тутъ указывается и причина, по которой Господь долго терпитъ къ 
людямъ грѣшнымъ. Въ притчѣ подъ смоковницею разумѣется вообще Еврейскій 
народъ, въ частности всякій человѣкъ. Подъ хозяиномъ — Богъ Отецъ; подъ 
виноградникомъ — міръ; подъ виноградаремъ- Спаситель міра. 

и сказалъ виноградарю: вотъ,я тре¬ 

тій годъ прихожу искать плода на этой 
смоковницѣ, и не нахожу; сруби ее: 

на что она и землю занимаетъ? 

Но онъ сказалъ ему въ отвѣтъ: гос¬ 

подинъ! оставь ее и на этотъ годъ, 

пока я окопаю ее и обложу навозомъ, 

не принесетъ ли плода; если же 
нѣтъ, то въ слѣдующій іодъ срубишь 
ее. 

7. ^ечё же ка віндрёви: сё, трётіе 
лѣто, шнёлиже прш(0жд& йфж плода на 

смоковницѣ еёй, й не юпрѣтлю: посѣ- 
цы ю (оёко), вск^ю йзёмлю оупрлжнжета; 

8. Она же Швѣфдва, речё го¬ 
споди, шетлви ю й сё лѣто, дондеже и)ко¬ 
паю бкреста еж й шсыплю гнбема: 

9. й дфе оувю сотворйта плода: дфе 
ли же ни, во гржд^фее посѣчёши ю. 

Силоамская и побила ихъ, виновнѣе 
были всѣхъ живущихъ въ Іерусалимѣ? 

Нѣтъ, говорю вамъ, но если не по¬ 

каетесь, всѣ такъ же погибнете. 
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Се третіе лѣто (третій годъ) прихожду, ища плода на смоковницѣ. 
Три года—время достаточное для того, чтобы видѣть, плодовито дерево или 
нѣтъ. Пришествіе хозяина въ виноградникъ искать плодовъ на смоковницѣ 
означаетъ, что Богъ требовалъ отъ Еврейскаго народа вѣры въ I. Христа, 
требуетъ и отъ всякаго человѣка истинной вѣры и вмѣстѣ съ вѣрою добрыхъ 
дѣлъ; отсутствіе плодовъ на смоковницѣ означаетъ отсутствіе такой вѣры и 
такихъ дѣлъ, вообще-—во всякомъ человѣкѣ, въ частности—въ евреяхъ, кото¬ 
рые готовы были отвергнуть и отвергли Христа Спасителя; повелѣніе 'сру¬ 
бить смоковницу выражаетъ изреченіе Богомъ суда надъ Еврейскимъ наро¬ 
домъ, готовность отвергнуть 'его, какъ недостойный, и йадъ человѣкомъ—'не¬ 
раскаяннымъ грѣшникомъ; просьба виноградаря или садовника выражаетъ 
долготерпѣніе Господа Спасителя въ ожиданіи вразумленія Еврейскаго народа 
ученіемъ Его и чудесами и вообще всякаго грѣшника. Богъ Отецъ и I. Хри¬ 
стосъ, какъ всевѣдущіе, конечно знали, что Еврейскій народъ не испра¬ 
вится, какъ равно знаютъ и о ѣсякомъ грѣшникѣ, ‘исправится онъ или нѣтъ; 
но если здѣсь говорится о Нихъ такъ, какъ объ обыкновенныхъ людяхъ, то — 
потому, что здѣсь рѣчь—приточная, человѣкообразная. Епископъ Михаилъ при 
объясненіи притчи замѣчаетъ: „Примѣчательна частная черта этой притчи— 
посѣщеніе смоковницы третій годъ и рѣшеніе Срубить ее на четвертый. Вѣро¬ 
ятно, эта притча была сказана въ третій Водъ общественнаго служенія Хрис¬ 
това (т. е. послѣ Его крещенія, когда Онъ началъ Свою спасительную пропо¬ 
вѣдь); на четвертый яге годъ Господѣ былъ распятъ, и совершилось отверженіе 
избраннаго преягде Богомъ, Еврейскаго народа и принятіе язычниковъ въ 
царство Христово или Церковь Его вмѣсто сего народа11. Св. Амвросій -Меді¬ 
оланскій пишетъ: „іудеи не могли очиститься, потому что исполняли обрядъ 
обрѣзанія не духовнаго, а только плотскаго; не могли освятиться, потому что 
не понимали сущности закона, понимая его въ смыслѣ только буквальномъ, 
а не духовномъ, а законъ духовенъ (Сл. 7,14); не могли оправдаться, потому 
что не приносили истиннаго покаянія въ своихъ грѣхахъ, а новому не могли 
сподобиться благодати: слѣдов. синагога никакихъ не имѣла плодовъ, и потому 
достойна была посѣченія“. „Творецъ не напрасно поставилъ насъ въ верто¬ 
градѣ міра, поучаетъ одинъ изъ Духов, пастырей (Воскр. Чв. г. XVII). 
Онъ призвалъ насъ къ жизни, ОнЪ отечески хранитъ й питаетъ насъ для 
того, чтобы мы возрастали здѣсь для вѣчности и принесли плоды во время 
свое. Какіе плоды? Вотъ истинные плоды: если Вы непрестанно заботились о 
спасеніи душъ своихъ, заботились о томъ, чтобы сдѣлаться добрѣе и благо¬ 
честивѣе; если вы одѣвали нагихъ, питали алчущихъ, поили жаждущихъ, 
посѣщали вдовъ и сиротъ, споспѣшествовали добру, водворяли миръ и согла¬ 
сіе, направляли заблуягдающихъ на путь истинный—если вы волю Божію 
сдѣлали высочайшею, единственною Цѣлію своихъ стремленій. Есть ли такіе 
плоды на нашей смоковницѣ'1? Святый Григорій Богословъ выводитъ изъ 
притчи о смоковницѣ слѣдующее нравоученіе: „Если согрѣшившій братъ твой 
въ первый разъ воспротивился, потерпи великодушно; если во второй, не те¬ 
ряй надежды,—еще есть время къ уврачеванію; если и въ третій разъ, то будь 
человѣколюбивымъ земледѣлателемъ,—еще упроси господина не посѣкать и не 
подвергать своему гнѣву безплодную и безполезную смоковницу, но позаботь¬ 
ся о ней, чтобы и осыпать ее гноемъ, т. е. доставить ей врачеваніе исповѣ¬ 
ди, обнаруягенія постыдныхъ дѣлъ и опозоренной жизни". 
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Зач. 71. Исцѣленіе Господомъ скорченной женщины и рѣчь Его 
по сему случаю. 

Читается съ 27-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

10. Клше же оучА нд едином» ш сон- Въ одной изъ синагогъ училъ 0Нъ 
л\Ифх к» с^кбшт^: въ субботу: 

11. іі се, женл вѣ йлЛ'фи д^х нед^- тамъ была женщина, восемнадцать 
жен» лѣтх бсмьнлдесАТЬ, й вѣ слайд й лѣтъ имѣвшая духа немощи: она была 
не мог^фи восклоннтиса шнюдх. скорчена и не могла выпрямиться. 

На единомъ отъ сонмищъ (въ одной изъ синагогъ'). Синагога, это— 
еврейскій молитвенный домъ. (О синагогѣ чит. въ объясн. 16 ст. 4 гл.). Училъ 
въ субботу потому, что въ синагогахъ по субботамъ іудеи занимались чте¬ 
ніемъ и объясненіемъ закона. Ліена имуща духъ недуженъ (духъ немощи). 
Эти слова, какъ равно и дальнѣйшія: юже связа (которую связалъ) сатана 
(ст. 16) показываютъ, что причиною болѣзни женщины былъ бѣсъ, т. е. онъ 
подвергъ ее болѣзни (см. ниже).Извѣстно, что до времени крестной смерти Госпо¬ 
да бѣсы имѣли большую силу надъ людьми (чит. въ объясн. 33 ст. 4 гл.). 

12. ййдѣвх же ю ІІІС7., пришей й ре- Іисусъ, увидѣвъ ее, подозвалъ и 
ч'е р: жено, (йп^ціенд §сй (в недуга сказалъ ей: женщина! ты освобож- 

твоеги). даешься отъ недуга твоего. 

13. И возложи ид ню рѴ’цѣ: й дві'е И возложилъ на нее руки; и она 

простресА, й швлАше вгл. тотчасъ выпрямилась и стала славить 
Бога. 

Достойно примѣчанія обстоятельство, что Господь исцѣляетъ женщину не 
по ея просьбѣ,—точно такъ-же Онъ воскрешаетъ сына Наинской вдовы (Лук. 
7, 13 и дал.)—и не спрашивая ея о вѣрѣ, какъ то дѣлалъ въ подобныхъ слу¬ 
чаяхъ. Слѣдовательно, Господь, какъ всевѣдущій, видѣлъ въ сердцѣ ея вѣру. 
Что больная женщина была глубоко вѣрующею, это видно и изъ того, что, не 
смотря на свое болѣзненное состояніе, она не переставала ходить въ синагогу, 
чтобы молиться и поучаться въ словѣ Бозкіемъ, и это конечно не могло не до¬ 
ставлять ей и утѣшенія, и нѣкотораго облегченія. Урокъ—для больныхъ, въ 
чемъ они могутъ находить для себя и утѣшеніе и облегченіе!.. 

14. швѣфавх же старѣйшина совор^, При этомъ начальникъ синагоги, не- 

негод^А, злне к» С^вбшт^ йсцѣлй (іо) годуя, что Іисусъ исцѣлилъ въ суббо- 

ійех, шгблдше народѣ: шесть дній есть, ту, сказалъ народу: есть шесть дней, 

вх НАже достонтх дѣлати: вх ты а оуво въ которые должно дѣлать: въ тѣ и 
при^одАфе цѣлйтесА, а не вх день с^в- приходите исцѣляться, а не въ день 
Бштный. субботній. 

Фарисеи на основаніи такъ называемыхъ преданій старцевъ (объ этихъ 
преданіяхъ (чит. въ объясн. 38 ст. 11 гл.) до того простирали покой субботы, 
что считали грѣхомъ лѣчить больныхъ въ этотъ день, и нерѣдко негодовали 
на I. Христа за то, что Онъ исцѣлялъ этихъ несчастныхъ въ субботу. По всей 
вѣроятности, и начальникъ синагоги былъ Фарисей. На это указываетъ и сло¬ 
во лицемѣръ, которымъ назвалъ его и нерѣдко называлъ Фарисеевъ Господь. 
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„Такова сида предразсудка, замѣчаетъ при этомъ списк. Михаилъ, что иног¬ 
да совсѣмъ ослѣпляетъ человѣка. Господь творитъ чудеса въ субботу, а тво¬ 
рить чудо истинное можетъ только чрезвычайный посланникъ Божій, къ кото¬ 
рому благоволитъ Богъ; но такой человѣкъ не можетъ быть оскорбителемъ за¬ 
кона: таково здравое разсужденіе! А Господа Чудотворца упрекаютъ въ нару¬ 
шеніи закона о субботѣ!11 Шестъ дней работай и дѣлай въ нихъ всякія дѣла. 
А день седьмой суббота Іеговѣ Богу твоему, и не дѣлай въ оный никакого дѣ¬ 
ла (Иех. 20, 9. 10), говоритъ Господь въ 4-й заповѣди Своего закона. Но это 
говорится объ обычныхъ житейскихъ работахъ, а начальникъ синагоги толку¬ 
етъ такъ, что и дѣлъ благотворительныхъ, даже чудесъ нельзя совершать въ 
субботу и исцѣляться чудотворною силою небеснаго посланника Божія не 
должно въ этотъ день. Ослѣпленіе странное, но понятное въ людяхъ, привязан¬ 
ныхъ къ буквѣ и слѣпыхъ для уразумѣнія духа. (Мих.) „Законъ запретилъ дѣло 
работное въ субботу, а не такое, чтобы словами воздвигнуть скорченную 
женщину. Если это уврачеваніе женщины называешь ты трудомъ, то и ты 
также трудишься, когда обвиняешь врачеваніе11 обращаясь къ начальни¬ 
ку синагоги, пишетъ св. Кириллъ Александрійскій. Й Господь ясно и 
сильно обличаетъ начальника, называетъ его прямо лицемѣромъ, потому что, 
по толкованію Златоуста, онъ только показываетъ себя хранителемъ закона, 
внутренно же былъ хитрецъ и завистникъ. 

15. Швѣфл (же) оуво гдь й ре- 
чё: лицемѣре, кож до нас/, к/, Лнпшй» не 
(іірѣшлетй ли своего вола или осла (й 
лслі'й, й нёд/, иападета; 

Господь сказалъ ему въ отвѣтъ: ли¬ 

цемѣръ! не отвязываетъ ли каждый 
изъ васъ вола своего или осла отъ 
яслей въ субботу, и не ведетъ ли поить? 

Кождо васъ (каждый изъ васъ) въ субботу не отрѣшаетъ ли (не отвя¬ 
зываетъ ли) своего осла и пр. Тутъ примѣрно высказываетъ Господь то, что 
неизбѣжныя обыденныя житейскія заботы и дѣла не запрещаются закономъ о 
субботѣ, и всѣ, поступая такимъ образомъ, не думаютъ, что грѣшатъ—нару¬ 
шаютъ субботу. Отъ заботливости о животныхъ Господь переходитъ къ дѣлу 
исцѣленія больной -женщины. „Если же попеченіе о животномъ не составляетъ 
нарушенія закона, какъ бы такъ говорить Господь, то неужели нарушается 
онъ попеченіемъ о человѣкѣ и добрымъ дѣломъ или благодѣяніемъ, оказаннымъ 
ему? Неразумно и было бы противно закону о любви къ ближнему—не ока¬ 
зать ему благодѣянія въ субботу, когда онъ нуждается въ немъ, особенно же, 
когда человѣкъ боленъ и нуждается въ пособіи11 (Мих.). 

16. сію же дфёрь лсрлллллю с)фі)>, юже 
свлзл слтднд, сё, бсмоеиддесжте лѣто, не 
достолше ли рдзрѣшйтнсд щі ш юзы сел 
въ день Лввштный; 

сію же дочь Авраамову, которую 
связалъ сатана вотъ уже восемнадцать 
лѣтъ, не надлежало ли освободить отъ 
узъ сихъ въ день субботній? 

Дщерь (дочь) Авраамову, т. е. природную еврейку (сл. Матѳ. 1,1). 
Связа сатана. Сатана, —злой духъ, князь бѣсовскій (чит. въ объясн. 2 и 8 
ст. 4 гл.) Связа, т. е. наслалъ на нее недугъ скорченное™, по которому она, 
подобно связанному, не можетъ распрямиться и дѣйствовать свободно. Скор¬ 
ченная женщина не была собственно бѣсноватою, но Богъ попустилъ злому 
духу наслать на нее болѣзнь, подобно какъ попустилъ ему сдѣлать то же еъ 
праведнымъ Іовомъ. „Всякій изъ насъ связывается узами грѣховъ своихъ, пи¬ 
шетъ св. Амвросій Медіоланскій. Вяжетъ насъ узами обольщеніе плоти; узы 
для насъ —сребролюбіе, узы—гордость. Есть и узы діавола, который связыва¬ 
етъ насъ узами беззаконій: таковы узы блуда и прелюбодѣйства, узы вѣро- 
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ломства, когда измѣняютъ и брату, узы жестокости, когда убиваютъ иногда и 
сотоварища. Сими узами связанный склоняется такъ, что не можетъ возвысить 
души своей, не можетъ поднять взоры ума своего къ небу, если Господь не 
скажетъ ему: отпущенъ ты отъ недуга твоего и даромъ Своего благословенія 
не воздвигнетъ его. (Воскр. Чт. г. XXIV). „Плачевно состояніе скорченнаго 
человѣка, лишеннаго возможности прямо стоять и ходить, и кверху смотрѣть, 
поучаетъ другой дух. писатель. Словно это—не человѣкъ, а четвероногое жи¬ 
вотное. Не менѣе жалкое состояніе души, грѣхами доведенной до скотоподобія. 
Скотъ знаетъ одни Физическія потребности: ѣсть, пить, спать, двигаться, родо- 
творить. Есть и люди, которые забываютъ, что они—люди, и живутъ по.скот¬ 
еки, благо жизни поставляютъ въ удовлетвореніи однѣхъ чувственныхъ потреб¬ 
ностей—въ ѣдѣ и питіи, во снѣ, также въ свѣтскихъ развлеченіяхъ, не всегда 
невинныхъ. Можно сказать, что скотоподобные люди даже хуже скотовъ: эти 
знаютъ мѣру и время, а тѣ—нѣтъ. Скотъ сытъ, и больше не ѣстъ, по утоле¬ 
ніи жажды не пьетъ. Но люди пыотъ и ѣдятъ и по удовлетвореніи чувства го¬ 
лода и жажды—собственно для услажденіи гортани; скоты въ извѣстное время 
удовлетворяютъ побужденіе къ родотворенію. Люди скотоподобные не ограни¬ 
чиваютъ себя въ этомъ отношеніи никакимъ временемъ. Бѣдная душа, довед 
шая себя до подобнаго состоянія! Пойми твое униженіе, пойми, что плотоугод- 
ники, забывающіе о Богѣ, суть игралище той же злой силы, которая 18 годовъ 
держала въ своихъ оковахъ скорченную 'женщину; вспомни, что ты создана не 
для земли, а для неба. Принеси Господу раскаяніе и припади къ Нему съ моль¬ 
бой, дабы Онъ исправилъ тебя и ты могла ходить прямо по стезямъ Господ¬ 
нимъ*1. (Душ. Чт. 1880 г.). 

17. Й СІА глгблюцЛ’, стыда^са И когда говорилъ Онъ это, всѣ про- 

ПСІІ п роти ИЛАЮ фіііСА <ІЛ\&: й вей людіе тивившіеся Ему стыдились; и весь 
рл до вар с а ш всіір слаипыр, вывлюфіір народъ радовался о всѣхъ славныхъ 
ц) негш. дѣлахъ Его. 

Нротивляющіися Ему, т. е. начальникъ синагоги и всѣ мыслившіе съ 
нимъ одинаково. Вси людіе радовахуся (народъ радовался). Такъ простые люди 
бываютъ иногда болѣе воспріимчивы къ истинѣ и слушаются ея! (Мих.). 

Зач. 72. Притчи Господни о зернѣ горчичномъ и закваскѣ 

Читается въ субботу 29 недѣли по Пятидесятницѣ и предъ Р. Христовымъ. 

18. Глгодаше же: кол\& подобно есть Онъ же сказалъ: чему подобно Цар- 
црткі'е Бжіе, й колл& оулодоплю е; ствіе Божіе, и чему уподоблю его? 

19. подобно есть зерн^ горюши)?, еже оно подобно зерну горчичному, ко- 

пр'іемь человѣка вверже в/, вертограда свой: торое взявъ человѣкъ посадилъ въ са- 

й возрасте, й бьість древо велі'е, й птицы ду своемъ: и выросло, и стало боль- 

невесньіА вселишдса ва вѣтві'е егей. шимъ деревомъ, и птицы небесныя 
укрывались въ вѣтвяхъ его. 

Эти притчи находятся и въ Евангеліи св. Матѳея. (13, 31—33). Цар¬ 
ствіе Божіе,—это христіанская вѣра на землѣ и рай на небѣ (чит. въ объясн. 
43 ст. 4 гл.). Зерно горушно (горчичное), т. е. растеніе, вырастающее изъ сего 
зерна, о которомъ говоритъ Господь въ сей притчѣ, на Востокѣ и въ Пале¬ 
стинѣ, гдѣ жилъ Господь, совершенно не такое, какое извѣстно у насъ цодъ 
этимъ названіемъ. У насъ оно относится не къ деревьямъ, а къ злакамъ, бы- 
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аваетъ однолѣтнее и не велико. Тамъ же оно имѣетъ видъ дерева довольно боль¬ 
шой величины, такъ что на него влѣзаютъ, какъ на дерево, и на немъ могутъ 
укрываться птицы, какъ и говоритъ Господь о немъ: и бысть древо веліе 
(стало большимъ деревомъ) и птицы небесныя вселишася (укрывались) въ вкьт- 
віе ею. Но зерно, изъ котораго выростаетъ горчичное дерево, очень мало, 
такъ что, когда евреи хотѣли обозначить какую-либо малую вещь, то обык¬ 
новенно говорили, что она съ горчичное зернышко (Матѳ. 17 гл. 20 ст.). По¬ 
этому у еванг. Матѳея прибавлено: которое меньше всѣхъ сѣмянъ.—Что же 
значитъ эта притча Христова о зернѣ горчичномъ? Господь не объяснилъ ея, 
какъ напр. Онъ объяснилъ притчи о сѣятелѣ (см. 4 гл.) и о сѣмени и пле¬ 
велахъ. (Матѳ. 13 гл.) Вотъ какъ объясняютъ ее св. Отцы и Учители Церкви. 
Горчичное дерево въ притчѣ означаетъ Церковь Христову, т. е. общество хри¬ 
стіанъ, а ростъ сего дерева означаетъ распространеніе Церкви по землѣ. Цер¬ 
ковь Христова, вначалѣ малая числомъ христіанъ и для міра малопримѣтная, 
распространилась на землѣ такъ, что множество народовъ укрываются подъ 
сѣнію ея, подобно какъ птицы укрываются въ вѣтвяхъ горчичнаго дерева. 
Притча о горчичномъ деревѣ означаетъ также состояніе и дѣйствіе Царства 
Божія, т. е. вѣры и благодати Божіей, въ душѣ каждаго человѣка. Вѣра и 
благодать Божія сначала бываютъ едва примѣтны въ душѣ человѣка, но за¬ 
тѣмъ, при стараніи его, все болѣе и болѣе охватываютъ душу его и, наконецъ, 
проявляются въ его жизни во многихъ добродѣтеляхъ. (Злат, и Мих.) 

20. 11а к и реч'е: колѵ& оуподовлю цртвіе 
Ежіе; 

21. подокно есть киаЛ7, (тоже иріелмші 
жена, скрьі ял сатіѵул тріёул л\#кй, дон- 
деже нскіісе все. 

Еще сказалъ: чему уподоблю Цар¬ 

ствіе Божіе? 

оно подобно закваскѣ, которую жен¬ 

щина взявши положила въ три мѣры 
муки, доколѣ не вскисло все. 

Притча о закваскѣ означаетъ то же самое, что и притча о горчичномъ 
зернѣ, т. е. распространеніе Церкви Христовой по землѣ и дѣйствіе вѣры и 
благодати Божіей въ душѣ истиннаго христіанина. Обѣ эти притчи, по изъяс¬ 
ненію св. Златоуста, еще указываютъ и на то, что Апостолы Христовы, хотя 
были и безсильнѣе и уничиженнѣе всѣхъ, но велика была въ нихъ сила Бо¬ 
жія, которая помогла имъ распространить вѣру по всей вселенной и преобра¬ 
зить весь міръ. Этими притчами Господь ободрялъ Своихъ учениковъ въ ихъ 
проповѣдническихъ трудахъ. Повидимому, ихъ труды малоуспѣшны:, нѣтъ, 
они только малозамѣтны, но успѣшны. Ов. Апостолы распространятъ ученіе 
Христово по всей вселенной и переродятъ души человѣческія. Св. Аѳанасій 
Александ., объясняя притчу о закваскѣ, пишетъ: „человѣкъ, пріобрѣтшій и ма¬ 
лую закваску добродѣтели, хотя не умѣлъ охлѣботворить оную, однакоже 
имѣлъ такое намѣреніе, но не возмогъ исполнить онаго по безпечности, иди 
по нерадѣнію, или по недостатку мужества, и потому, что отлагалъ сіе со дня 
на день, не останется въ забвеніи у праведнаго Судіи, когда онъ нечаянно бу¬ 
детъ застигнутъ и пожатъ. Богъ, по смерти такового, возбудитъ ближнихъ его, 
и подвинутые симъ, поспѣшатъ они подать ему помощь и пособіе. А кто, 
покрытый весь терніями, ведетъ худую жизнь, исполненную нечистоты" кто 
никогда не приходитъ въ сознаніе, небоязненно и равнодушно погружается въ 
смрадъ сластолюбія, исполняя всякія плотскія пожеланія, вовсе не заботясь о 
душѣ, предаваясь совершенно плотскому образу мыслей: тому, если онъ, за¬ 
стигнутый въ такомъ состояніи, переселится изъ сей жизни, никто, конечно, 
не можетъ подать руку помощи, и участь его будетъ рѣшена, такъ что ни 
жена, ни дѣти, ни братья, ни родные, ни друзья, ни мало не помогутъ емуА 
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22. И нро^ождлше сквозѣ грады и 
в(-си, оучж, и шествіе творж во іерлнлѵл. 

23. Рече же н1\кі)і гди, ліре мало 
есть спасаЮфи^сж; Она же рече ка нГілѵл: 

И проходилъ по городамъ и селені¬ 

ямъ, уча и направляя путь къ Іеру¬ 

салиму. 
Нѣкто сказалъ Ему: Господи! не¬ 

ужели мало спасающихся? Онъ же 
сказалъ имъ: 

Аще (неужели) мало есть спасающихся, т. е. такихъ, которые чрезъ 
вступленіе въ царство Христово или Церковь Его на землѣ, входятъ въ рай 
на небѣ? Вѣроятно, этотъ вопросъ былъ предложенъ вслѣдствіе строгости нѣ¬ 
которыхъ требованій Господа въ Своихъ бесѣдахъ отъ желающихъ получитъ 
спасеніе (гл. 11 и 12). А быть можетъ онъ возникъ вслѣдствіе того, что немно¬ 
гіе принимали первую проповѣдь Апостоловъ. I. Христосъ не отвѣчаетъ 
прямо на этотъ вопросъ, но внушаетъ, что лучше бы, вмѣсто подобнаго 
вопроса, многіе ли или немногіе спасутся, всякому самому заботиться о 
своемъ спасеніи и трудиться—подвизаться въ этомъ дѣлѣ: иначе можетъ 
случиться такъ, что при всемъ желаніи спасенія всѣмъ и при всѣхъ спосо¬ 
бахъ къ тому со стороны Божіей, иные и не получатъ его, т. е. когда 
напр. будутъ относиться къ сему легко. Недостаточно желать только спасенія, 
необходимо и напрягать свои силы и прилагать труды для сей цѣли. Изъ ска¬ 
занныхъ нее далѣе словъ Спасителемъ уже самъ собою виденъ отвѣтъ на дан¬ 
ный Ему вопросъ. 

24. подвизайтесж внйти сквозЪ тіісидж 

врата: жш лміози, глголю ваш, взыцЛѴл 
внйти, й не возмогут/.. 

подвизайтесь войти сквозь тѣсныя 
врата, ибо, сказываю вамъ, многіе 
поищутъ войти, и не возмогутъ. 

Образъ взятъ отъ устройства домовъ или древнихъ городовъ. Царство 
Божіе или Церковь Христова представляется здѣсь въ видѣ дома, въ который, 
кромѣ большихъ главныхъ дверей, ведетъ еще узкая, тѣсная дверь; или—горо¬ 
да, окруженнаго стѣнами съ разными воротами въ нихъ, и одни изъ воротъ, 
которыя вели на главныя и многолюдныя улицы, были широкія, другія, кото¬ 
рыя вели въ улицы болѣе уединенныя, были узкія. Ученіе о пути въ Царство 
Небесное находится и въ Евангеліи Матѳея, но тамъ оно нѣсколько пополнѣе, 
чѣмъ у Луки, и высказано само по себѣ, а не вслѣдствіе вопроса: входите 
тѣсными вратами, потому что широки врата и пространенъ путь, ведущіе 
въ погибель, и многіе идутъ ими; потому что тѣсны врата и узокъ путь, веду¬ 
щіе въ жизнь, и немногіе находятъ ихъ (7,13. 14). Широкія врата и пространный 
путъ, это—образъ грѣховной жизни, жизни по своей грѣховной волѣ, безъ огра¬ 
ниченія и стѣсненія ея, безъ отказа себѣ въ чемъ либо, которая обыкновенно вле¬ 
четъ къ погибели въ аду (2 Петр. 3, 7. Евр. 10, 39). И идущихъ по этому пути 
и этими вратами много, такъ какъ грѣхъ обыкновенно сильно увлекаетъ нерадя- 
щихъ о своемъ спасеніи; тѣсныя же врата и узкій путъ, это— образъ добро¬ 
дѣтельной жизни, ведущей въ жижъ блаженную въ раю (Матѳ. 25, 45), т. е. 
жизнь не по своей волѣ и по своимъ желаніямъ, не въ угоду себѣ, а по за¬ 
повѣдямъ Божіимъ, и мало людей идетъ этимъ путемъ: такъ какъ это—путь 
постоянной борьбы съ собой, многихъ лишеній и скорбей, путь разныхъ иску¬ 
шеній и постояннаго покаянія. „Узкими вратами Господь называетъ искуше¬ 
нія, какъ произвольныя, напр. постъ, бдѣніе, вольную нищету и другія, такъ и 
непроизвольныя, каковы: узы, гоненія, лишеніе имѣнія, славы, дѣтей, болѣзнь, 
раны и пр.“, пишетъ блаж. ѲеоФилактъ. „Кто гордится предъ другими, кто 
прельщается земными благами, кто не дѣлится съ ближними своимъ добромъ, 
У кого тѣло любитъ нѣгу и покой, кто не можетъ и одного обиднаго слова 
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перенести, тѣ, значитъ, идутъ ие узкими вратами, а широкими, идутъ не тѣс¬ 
нымъ путемъ, а пространнымъ1*, учитъ одинъ изъ святителей (Филар.). ..Стѣсняй 
себя во всемъ, поучаетъ еписк. Ѳеоч>анъ, это и будетъ то же, что напряженіе 
или упоръ въ дверь, чтобы отворить ее и протѣсниться сквозь нее. Какъ,де 
чѣмъ себя стѣснять? Заповѣдями Божіими, противоположными страстнымъ дзц- 
женіямъ сердца. Когда начинаешь сердиться на кого, вспомни заповѣдь Го¬ 
спода: не гнгъвайтеся всяко, и стѣсни тѣмъ сердце свое. Когда придутъ блудныя 
движенія, приведи на мысль запрещеніе даже и смотрѣть на жену съ вожде¬ 
лѣніемъ и стѣсни тѣмъ свое похотѣніе. Когда захочется осудить кого, вспомни 
слово Господа, что этимъ ты дѣлаешь Судію Небеснаго неумолимымъ въ от¬ 
ношеніи къ тебѣ, и стѣсни тѣмъ свою заносчивость. Такъ—въ отношеніи ко 
всякому порочному движенію.“ Въ частности подъ тѣсными вратами разумѣется 
входъ для евреевъ Христова времени въ Его царство—входъ чрезъ подаяніе 
и самоотверженіе, а между тѣмъ они были такъ нравственно испо(>чёны''й 
имѣли такое множество неправильныхъ понятій о Мессіи. Мнози, глаголю (го¬ 
ворю) вамъ, взыщутъ взыти (поищутъ войти), и не возмогуШъ. Это'Значитъ*, 
что многіе изъ евреевъ пожелали бы войти въ Царство Христово и- изъ хри¬ 
стіанъ войти въ рай для блаженства, но не войдутъ. Почему не войдутъ? 
Это далѣе указываетъ Господь: съ одной стороны, потому, что“'уйТе-'будетъ 
поздно (ст. 25), а съ другой, потому, что не будутъ достойны того1 (ётІ^б^&Ту. 

■изо) .мінненЛ 
25. ООнелѣже востднт дол$ владыка, Когда хозяинъ дома 

й затворит» двери, Гі начнете внѣ стоати творитъ двери, тогда| ';йы^Ьт6'|г' ‘вУЖ, 
и оударлти в» двери, глаголюціе: гди, гди, станете стучать въ двери*.и^грвдрігт^: 
шверзи нам». И шѣфлвя речет» вам»: Господи! Господи! .атвориггццмъ-,,,^ 
не вѣм» вас», {Ок^дй есте. Онъ скажетъ вамъ въ /отвѣтъ: зная© 

васъ, откуда вы. >' <і'хыооод ок>а:> 
1 ыѵцом ОЪѵ ѵ.тшп.ш 

Воетаншъ дому владыка (встанетъ хозяинъ дома) .и'(пр.‘(іЩ''Ь’бъйЬн^й16 
толкователей, подъ хозяиномъ, который сидитъ и ожидаемъ ''друзей:' .своихъ;' (на 
вечерю), потомъ встаетъ и запираетъ двери своего дома' и,'у.ж&,цёі! Дозволяетъ 
взойти другимъ, разумѣется Богъ. Принятіе над..' не1|риййтв; 
гостей означаетъ загробную участь всякаго человѣка поЬ'ігѣ' ’смёрт'й'чи вгіѣІІ 
вообще послѣ всемірнаго суда. Всѣ, поздно пришедшіе на вечерю, не войд^ігъ', 
а останутся внѣ дома, гдѣ устроена вечеря; такъ не, войдутъ въ царство не¬ 
бесное и недостойные, хотя и будутъ сознавать свбй ібѣдстащ*и'тбтбйй бЙъис¬ 
кать войти, но уже будетъ поздно: потому что толЪйб-'зёмн&яйййзнѣійЦЗйачена 
для приготовленія къ будущей блаженной, послѣ же-смерти нѣтш ио<таянія: (:П&;.^, 
6), и милосердіе Божіе къ грѣшнымъ простирается только до времени всеобща¬ 
го суда Христова. Это все и означается словами: затворитъ двери (Сл.'Матѳ. 
25, 11—12); вы начнете внѣ стояти, т. е. вы всѣ недостойные. Не впмъ (не знаю) 
еасз, т. е. Я не признаю васъ истинными христіанами; Своими ученцкамц и, какъ 
оказавшихся по жизни недостойными войти въцарствб Мое.ще.б&снрщ.р'щцргаю 
васъ и осуждаю на наказаніе адскими мученіями) (ЭДаору 7дщ2$Зн.о<і\н, ,ѵ.«ьжътг> 

1 гон т.и ВфПІ вев(]оо <гто ытккн 
26. Тогда начнете глдголдти: гадоуолѵ» ТЩ&• б|й.н#ге«'')«гйворрзя>‘за мынДшіои 

пред тобою и пйѵолѵ», й на рдсп^тіиѵ» пгііЙ*Тобь1фнМ°йа‘г^ййа^ййь>аёй- 
Г , , , ,Л ’ > А 7<івн гя/щ,ои1>/ ни вквнстьяве <■ -ынн 

"‘™»Р оучнлт. «... И^„УЛ«„Тй.,ти,вт:)„ 
и' .іі‘іі‘)ііг.нні'іг:к[іі ѵ.потоп и щнткгпп 

Непринятые на вечерю напоминаютъі<)дом!йХ03мину,п;іцтрЛІ;рни'р зр$- 
комы ему и раздѣляли съ нимъ тршезу'илядохамъі.-предъ ‘.ЛІШЙШу 
онъ благоволилъ къ нимъ и ни онъ і©тъ де«х-ъ:цінш <і№И; ожъ-Цргр^^п.ртрр.а- 
щались—«а распутіихъ (на улицахъ) нашихъ училъ еси т. е.были< вѣрую- 
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щими, были учениками Христовыми. Въ частности слова: мы пили и ѣли 
предъ Тобою и на улицахъ нашихъ училъ Ты и пр. относятся къ евреямъ, ко¬ 
торые отвергли приходившаго къ нимъ Мессію, а потому лишены входа въ 
Церковь Христову. Они узнаютъ ошибку свою при второмъ пришествіи Его, 
но будетъ уже поздно. (Мих.) 

27. Й ре чет/., глю идлѵл, не іііілѵл ид с», 
Фі$д$ есте: шепните ш лѵеи^ вей дѣлл- 
телі'е непрлвды. 

Ыо Онъ скажетъ: говорю вамъ: не 
знаю васъ, откуда вы; отойдите отъ 
Меня всѣ дѣлатели неправды. 

Глаголю (говорю) вамъ и пр. Эти слова показываютъ, что неудостоившіе¬ 
ся царства небеснаго были внѣшними послѣдователями христіанской вѣры, хри¬ 
стіанами только по наружности, но не были истинными христіанами, которые 
имѣли бы искреннюю вѣру и любовь и дѣлали бы истинно добрыя дѣла, и та¬ 
кимъ образомъ были дѣлателями неправды, и потому отвергнуты. Св. Василій 
Великій замѣчаетъ: „дѣлаемое не изъ любви къ Богу, но ради напр. похвалы 
отъ людей, каково бы оно ни было, находитъ себѣ не похвалу, не богочестіе, 
но осужденіе за человѣкоугодіе или за самоугодіе и т. п. Поэтому Господь все.* 
подобное и называетъ дѣломъ неправды“ (ет. 27). Не всякій, юворягцій Мнѣ 
Господи, Господи, т. е. на словахъ признающій Меня своимъ учителемъ' 
исповѣдующій вѣру въ Меня, какъ Господа и Спасителя, войдетъ въ царств 0 
небесное, говоритъ Господь-Судія, но исполняющій волю Отца Моею небеснаго, 
т. е. кто при вѣрѣ во Христа ведетъ жизнь истинно христіанскую, добродѣ¬ 
тельную (Матѳ. 7, 22.), разъясняется въ Евангеліи Матѳея. Если и сказано 
Апостоломъ: всякъ, кто призоветъ имя Господне, спасется (Рим. 10, 13), то 
сказано о такихъ, которые призываютъ его нелицемѣрно, — показываютъ вѣру 
свою ВТ) добрыхъ дѣлахъ (2 Тим. 2, 19). О неистинной вѣрѣ ап. Іаковъ 
пишетъ: что пользы, братія моя, если кто говоритъ, что имѣетъ вѣру, а 
дѣлъ не имѣетъ? Можетъ ли эта вѣра спасти ею? (2, 14). Подобнымъ обра¬ 
зомъ и бѣсы вѣруютъ (19). Вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва (17). Послѣ 
этого моягао ли говорить, какъ говорятъ лютеране и нѣкоторые изъ нашихъ 
сектантовъ: пашковцы, штундисты и др.,что для спасенія должно только вѣро¬ 
вать?.. Дѣлатели неправды, по Матѳею, дѣлающіе беззаконіе, т. е. ведущіе худую 
жизнь. 

28. Т& вУдет» плачь й скрежет» :з\’кшлѵл, 
С-гл а о узри те лврааш и і салка и ілшвл и 
веж пороки во цртвін вжіи, вас/, же йзго- 
пйллыр вон». • 

Тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зу¬ 

бовъ, когда увидите Авраама, Исаака 
и Іакова и всѣхъ пророковъ въ Цар¬ 

ствіи Божіемъ, а себя изгоняемыми 
вонъ. 

Ту (тамъ), т. е. въ загробной жизни, послѣ всеобщаго суда и осуягде- 
нія невѣровавшихъ въ Спасителя и грѣшниковъ на мученія. Будетъ плачъ и 
скрежетъ зубомъ, егда узрите (увидите)...васъ же изгонимыхъ вонъ. Эти выраженія 
взяты отъ образа пира или вечери, когда они происходили на востокѣ въ 
холодные вечера. Гостей, провинившихся чѣмъ либо на вечери, обыкновенно 
выводили изъ комнаты, гдѣ происходила вечеря А' гдѣ было тепло и свѣтло, а 
иныхъ заключали въ холодную наружную комнату, и такимъ образомъ имъ 
приходилось оставаться въ темнотѣ и холодѣ, что конечно было для нихъ не¬ 
пріятно, и потому представляется, что они тутъ плачутъ и скрежещутъ зуба¬ 
ми. Изгнаніе изъ комнаты пира и помѣщеніе въ темной комнатѣ означаетъ 
лишеніе райскаго блаженства и вверженіе въ адъ; плачъ и скрежетъ зубовъ 
лишившихся веселія этого пира—мученія грѣшниковъ въ аду (чит. Матѳ. 8, 
11-12). 
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29. И п^інд^тх ш востшкг й зішдг й 
сѣвера й юга, й возлжг^тй В7, цртв'іи 
вжі'и. 

И придутъ отъ востока и запада, и 
сѣвера и юга, и возлягутъ въ Цар¬ 

ствіи Божіемъ. 

Пріидутъ отъ востокъ и западъ и сѣвера и юга, т. е. со всего свѣта 
увѣровавшіе во Христа, язычники, вмѣсто отвергшихся Его, евреевъ. Воз¬ 
лягутъ въ Царствіи Божіи, гдѣ находятся Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ и всѣ про¬ 
роки (ст. 28). Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и пророки, это -ветхозавѣтные пра¬ 
ведники, блаженствующіе въ раю. Авраамъ—первый и главный патріархъ еврей¬ 
скаго народа. Онъ среди всеобщаго идолопоклонства сохранилъ вѣру въ истин¬ 
наго Бога и передалъ ее своему потомству. Исаакъ—сынъ его, а Іаковъ— 
сынъ Исаака. Пророки, это—особенные святые и ветхозавѣтные люди, кото¬ 
рые удостоены были дара знать и предсказывать будущее. За свою вѣру и 
добродѣтельную жизнь они удостоены блаженства въ царствѣ Божіемъ на не¬ 
бѣ. Возлягутъ въ Царствіи Божіемъ. Свое царство на небѣ I. Христосъ пред¬ 
ставляетъ подъ образомъ пира, на которомъ за столомъ древніе восточные 
народы не сидѣли, а возлежали, т. е. на полу на коврахъ полусидѣли и 
полулежали, облокотившись на разложенныя тутъ подушки. Такъ и доселѣ 
дѣлаютъ восточные народы: турки, персіяне и т. п. 

30. И се, сѣ!ть послѣдній, иже 
перви, й сѣ!ть первіи, иже в^д^та послѣд¬ 
ки. 

И вотъ, есть послѣдніе, которые бу¬ 

дутъ первыми,. и есть первые, которые 
будутъ послѣдними. 

Это значитъ, что бывшіе избраннымъ народомъ Божіимъ, т. е. евреи, 
не увѣровавъ во Христа, сдѣлаются послѣдними; а язычники, бывшіе прежде 
послѣдними, увѣровавъ, сдѣлаются первыми. Слова эти могутъ относиться и 
къ намъ, христіанамъ: и изъ насъ стоящіе высоко здѣсь на землѣ могутъ быть 
послѣдними, т. е. погибнуть тамъ въ загробной жизни и наоборотъ. 

Зач. 73. Отвѣтъ Господа сказавшимъ Ему о злоумышленіи Ирода 
противъ Него. 

Читается въ пятокъ 25-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

31. Иг той день прнсЛпйшд нѣцыи ш 
марісЦі, глагблюфе елЛ{: изыди й йдн 
(Осюд'ь7, глкш йршдг ^оціетй тж оувйти. 

Въ тотъ день пришли нѣкоторые изъ 
Фарисеевъ и говорили Ему: выйди и 
удались отсюда, ибо Иродъ хочетъ 
убить Тебя. 

Нѣцыи отъ фарисей (нѣкоторые Фарисеи) и пр. О Фарисеяхъ чит. въ 
объясн. 7 ст. 3 гл. I. Христосъ много причинялъ безпокойствъ и заботъ пра¬ 
вителю Галилеи Ироду, такъ какъ народъ постоянно окружалъ Его, и Иродъ 
могъ опасаться, какъ бы изъ-за Него не произошло какого-либо народнаго 
волненія. И вотъ, боясь народа, Иродъ не рѣшается наложить рукъ на Іисуса, 
какъ онъ сдѣлалъ съ Іоанномъ, но намѣренно распускаетъ слухъ, что хочетъ 
схватить Его, чтобы этимъ устрашить Господа и заставить удалиться изъ Га¬ 
лилеи. Фарисеи также желали удаленія Іисуса, и Иродъ воспользовался ими,— 
направилъ ихъ къ Нему съ совѣтомъ, подъ видомъ дружбы, удалиться изъ 
Галилеи, и рѣчь Фарисеевъ могла казаться не невѣроятною, особенно послѣ же¬ 
стокаго Иродова поступка съ Іоанномъ Крестителемъ. Что Иродъ, дѣйстви- 
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тельно, былъ виновникомъ этой молвы, а не сами Фарисеи распустили ее, 
видно изъ того, что Господь называетъ его хитрою лисицею- а что Фарисеи 
не изъ дружбы къ Господу принесли Ему это извѣстіе, доказываетъ строгая 
обличительная рѣчь Его къ нимъ. (Сборн. Барс.) 

32. И рече йлѵл: шедше рць'іте лйс$ И сказалъ имъ: пойдите, скажите 
толб: се, изгоню вѣсы и йсцѣлеиі'л тво- этой лисицѣ: се, изгоняю бѣсовъ и 
рю днесь й сутрѣ, й с/, третій скончдюсд: совершаю исцѣленія сегодня и завтра, 

и въ третій день кончу- 

Се изгоняю бѣсовъ и пр. Такъ безбоязненно Господь отвѣчаетъ Ироду 
и Фарисеямъ на ихъ лукавое застращиваніе! Лисица—животное хитрое и лука¬ 
вое и вмѣстѣ кровожадное, она и представляетъ собою человѣка этихъ качествъ. 
Иродъ, подсылая Фарисеевъ къ Господу съ совѣтомъ удалиться изъ Галилеи, 
дѣйствительно показываетъ хитрость и лукавство, а кровожадность его видна 
въ умерщвленіи Крестителя. Словами: се изгоняю бѣсы и пр. Господь какъ бы 
такъ говоритъ: „Я творю чудеса въ области его (Ирода) и совершаю тутъ 
Мое дѣло спасенія людей, и буду совершать до извѣстнаго времени, не боясь 
его." Днесь и утрѣ (сегодня и завтра) и пр. Кажется, это было народное при- 
словіе, пишетъ еписк. Михаилъ, которое означало, что то или другое положеніе 
или дѣйствіе будетъ продолжаться до извѣстнаго времени, впрочемъ недолго. 
Но такъ какъ Господь въ это время уже направлялся къ Іерусалиму (см. ст. 
22), и это были послѣдніе дни пребыванія Его въ предѣлахъ Галилейскихъ; 
то можно предположить, что Онъ употребилъ народное присловіе для того, 
чтобы выразить Ироду свое дѣйствительное намѣреніе въ скоромъ времени 
оставить Галилею. 

а впрочемъ Мнѣ доляшо ходить се¬ 

годня, завтра и въ послѣдующій день, 
потому что не бываетъ, чтобы пророкъ 
погибъ внѣ Іерусалима. 

Здѣсь говоритъ Господь, что Ему нужно еще нѣкоторое время пробыть 
въ Галилеѣ, чтобы проповѣдывать и при этомъ творить чудеса, а потомъ уже 
Онъ удалится, и удалится не потому, чтобы боялся Ирода и не видѣлъ его 
хитрости и лукавства, но потому, что скоро предстоитъ Ему смерть,—и смерть 
не въ другомъ какомъ мѣстѣ, и не отъ Ирода, а въ Іерусалимѣ: Яко невозмож¬ 
но есть пророку и пр. Здѣсь слово всѣ употреблено вмѣсто слова многіе. Но 
при этомъ трактуютъ и такъ: „Эти слова могутъ показаться странными, по¬ 
тому что не всѣ пророки дѣйствительно были умерщвлены въ Іерусалимѣ. Да¬ 
же Іоаннъ Креститель, котораго Господь называетъ величайшимъ изъ проро¬ 
ковъ, нашелъ смерть въ другомъ мѣстѣ. Этими словами Господь хотѣлъ из¬ 
образить страсть господствующей партіи я развращенной столицы къ преслѣ¬ 
дованію свидѣтелей истины. Здѣсь всѣ преслѣдованія противъ пророковъ имѣ¬ 
ли свое неточное начало, хотя приводились къ концу и въ другихъ мѣстахъ. 
Самъ Іоаннъ Креститель потерпѣлъ смерть не столько отъ ненависти къ Нему 
Иродіады, сколько отъ господствующей партіи, которая только дѣйствовала 
чрезъ Иродіаду на царя“. (Барс.) 

34. Іерлйме, Іерлйлк, йзбнвыіі пррбкн Іерусалимъ! Іерусалимъ! избиваю- 

й кдменіемх покивал пшшнныл к/, та;),, щій пророковъ и камнями побивающій 
коль крдты вос^отѣр сократи чада твож, посланныхъ къ тебѣ! сколько разъ 
ткоже кокошх гнѣздо свое под крилѣ, й хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ 
не восуотѣсте; птица птенцовъ своихъ подъ крылья, 

и вы не захотѣли! 

33. бвлче подойдет’/, л\й днесь й оутрѣ 
й в7, ближній йтй: гаш невозможно есть 
пррок$ погйбнѢѴи кромѣ іерлймд. 
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Въ этихъ словахъ Господа слышится голосъ Его милосе рдія, сострада 
нія и любви къ Іудейскому народу послѣ того, какъ Опъ высказалъ, что въ 
ихъ главномъ городѣ Іерусалимѣ погибали святые пророки, и при этомъ пред¬ 
видѣлъ близкую Свою кончину тамъ же. У еванг. Матѳея (23, 37—39) слова 
эти высказаны при другомъ случаѣ-, можно думать, что они не одинъ разъ 
были произнесены Господомъ. Коль краты (сколько разъ) восхотѣхъ соврати 
чада твоя, якоэке (какъ) кокошъ (птица, курица) гнѣздо свое, по русски: птен¬ 
цовъ своихъ подъ крылья, т. е. сколько разъ посѣщалъ I. Христосъ Іеруса¬ 
лимъ и проповѣдывалъ и чудодѣйствовалъ тамъ. Собрать чадъ твоихъ подъ 
крылья, т е. чтобы жители Іерусалима признали Его, Христа, Мессіею, и та¬ 
кимъ образомъ вступили въ Его царство. 

35. ШСТЖАЖСТСЖ ВЛЛѴЛ Д0Л\7і ВАШ» 

п^стх. Глю же іісшй, ілг.ш не йлѵлте л\ен'е 
вйдѣти, дондеже прійдетг', §гдл ренете: 
БлТвенд грждый во Гімж гдие. 

Се, оставляется вамъ домъ вашъ 
пустъ. Сказываю же вамъ, что вы не 
увидите Меня, пока не придетъ время, 

когда скажете: благословенъ Грядый 
во имя Господне! 

Это значитъ, что отнимется отъ іудейскаго храма Божіе попеченіе и 
охраненіе, и онъ запустѣетъ:, а съ нимъ запустѣетъ и святой городъ Іерусалимъ 
и самая Святая Земля. Такъ и было чрезъ 36 лѣтъ послѣ смерти Христовой,— 
храмъ и городъ были разрушены римлянами и земля опустошена и затѣмъ 
самые іудеи разсѣяны по всему свѣту. Не увидите Меня (не имате Мене ви- 
дѣти),—не увидите въ этомъ храмѣ и не увидите милосердымъ избавителемъ 
вашимъ, а увидите, послѣ распятія, грознымъ судіею. Дондеже пріидетъ (время), 
егдаречете: благословенъ и пр. „Здѣсь, толкуетъ Златоустъ, Господь говоритъ іуде¬ 
ямъ о будущемъ днѣ Своего второго пришествія, давая разумѣть, что они тогда 
невольно поклонятся Ему.11 Можно понимать эти слова и такимъ образомъ, что и 
при разрушеніи Іерусалима немалое число іудеевъ, видя въ томъ гнѣвъ Бо¬ 
жій за отверженіе Мессіи, невольно обращалось къ Нему съ вѣрою и благо¬ 
словляло Его въ душахъ своихъ. (Мих.) Се оставляется домъ вашъ пустъ, ска- 
валъ Господь объ Іерусалимѣ. „Значитъ, есть мѣра долготерпѣнію Божію, по¬ 
учаетъ еписк. Ѳеофанъ. Милосердіе Божіе вѣчно бы готово терпѣть, ожидая 
добра; но что дѣлать, когда мы доходимъ до такого разстройства, что не къ 
чему и рукъ приложить. Потому я бросаютъ насъ. Такъ будетъ въ вѣчности. 
Все говорятъ, что милосердіе Божіе не попуститъ вѣчнаго отверженія. Да оно 
и не хочетъ того, но что дѣлать съ тѣми, которые преисполнены зла и испра¬ 
виться не хотятъ? Они сами себя ставятъ за предѣлами милости Божіей, и 

■оставляются тамъ потому, что не хотятъ исправиться.к 
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Зач. 74. Исцѣленіе I. Христомъ страдавшаго водяною болѣзнію и 
рѣчь Его по этому случаю. 

Читается въ субботу 1 й недѣли Великаго поста. 

1. Й БЫСТЬ егдл винти вй долѵл Случилось Ему въ субботу придти 
мѣкоегш кіодж флрісёйскд вй с^вбоітѴ ^лікй въ домъ одного изъ начальниковъ т>а- 
ІЛСТИ, й ТІИ Бл'іѴ^ ндзираюфб (то: рисейскихъ вкусить хлѣба, и они на¬ 

блюдали за Нимъ:, 
2. й се, чедовііКй нѣкій, Гідѵый вод- и вотъ, предсталъ предъ Него чело- 

ііьій трЪ!дй, вѣ пред нйлѵй. вѣкъ, страждущій водяною болѣзнью. 

Нѣкоего князя фарисеііска (одного изъ начальниковъ Фарисейскихъ). О 
Фарисеяхъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл. У Фарисеевъ, какъ секты, не было соб¬ 
ственно должностныхъ лицъ, которыя завѣдывали бы дѣлами секты; но это 
значитъ, что этотъ человѣкъ или былъ однимъ изъ начальниковъ іудейскихъ, кото¬ 
рый состоялъ въ Фарисейской сектѣ, или по строгости Фарисейскихъ правилъ 
жизни, положенію, учености и т. п. имѣлъ большое значеніе и пользовался 
почетомъ и уваженіемъ у Фарисеевъ, какъ напр. Гамаліилъ, учитель ап. Пав¬ 
ла. (Мих.) Бяху назираюгце Ею (наблюдали за Нимъ). Іудеи, какъ извѣстно' 
(чит. въ объясн. 14 ст. 13 гл.), покой субботы простирали до того, что счи¬ 
тали грѣхомъ даже лѣчить больныхъ въ этотъ день; Іисусъ же Христосъ не 
разъ исцѣлялъ больныхъ и въ субботу, чѣмъ были недовольны Фарисеи и за 
что преслѣдовали Его. (чит. тоже въ объясн. 14 ст.) А между тѣмъ въ домѣ 
Фарисея оказался больной. Имый водный трудъ (страждущій водяною болѣз¬ 
нію),—болѣзнію, считавшеюся неизлѣчимою. И вотъ теперь наблюдали за 
Іисусомъ, не исцѣлитъ ли Онъ сего больного. Какъ предсталъ предъ Господомъ 
этотъ больной, когда по всей вѣроятности онъ и ходить не могъ, въ Еванге¬ 
ліи не говорится. Быть можетъ, его принесли, или онъ не былъ ли изъ чле¬ 
новъ семейства Фарисея, въ домъ котораго вошелъ I. Христосъ. (Мих ). 

3. Й ібвѣцшй ійсй рсче кй закончи- По сему случаю Іисусъ спросилъ 
кшѵй й ^дрі'сёюлѵл глж: Ііціе достоитй вй законниковъ и Фарисеевъ: позволитель- 

Л’ббоіт^ „цѣлйти; но ли врачевать въ субботу? 

4. Они же оумолчлшд. И пріёма Они молчали. И прикоснувшись ис- 

йсцѣлй §го, й (Опусти. цѣлшгь его и отпустилъ. 

Ащедоститъ (позволительно ли) въ субботу цѣлити (врачевать)? Подоб¬ 
ный сему вопросъ 1. Христосъ предлагалъ Фарисеямъ предъ исцѣленіемъ 
сухорукаго (6, 9), когда тоже наблюдали надъ Нимъ, чтобы, какъ прибавляетъ 
евангелистъ, обвинить Ею. Потому Господь и здѣсь предложилъ этотъ вопросъ,, 
что видѣлъ, что наблюдаютъ за Нимъ, и конечно съ цѣлію, чтобы обвинить. 
Теперь же, когда Фарисеи не могли отвѣчать (они оке умолчагиа) на вопросъ 
Христовъ, они уже не имѣли права обвинять. Не могли отвѣчать, конечно, 
потому, что въ самомъ дѣлѣ не законъ, а только вымышленное преданіе стар¬ 
цевъ запрещало лѣченіе больныхъ въ субботу (чит. въ объясн. 14. ст. 13 гл.). 
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5. Й шѢцшй кй нйлѵл рече: кото- При семъ сказалъ имъ: если у ко- 

рдгш ш Г5ЛСЙ скот, или волй вй ст^депецй го изъ васъ оселъ или волъ упадетъ 
вплдетй, и но лв'і'е ли исторгнет/, его вй въ колодезь, не тотчасъ ли вытащитъ 
день ЛгіБШТііый; его и въ субботу? 

6. И не возллогбііід швѣцілти вй И не могли отвѣчать Ему на это. 
сГілѵй. 

Господь, исцѣливъ больного въ субботу, далъ Фарисеямъ подобающее 
назиданіе, нѣсколько подобное тому, которое Онъ сдѣлалъ еще недавно, при 
исцѣленіи скорченой женщины (ст. 15 и 16 гл. 13). Въ студенецъ (колодезь), 
—такъ называемую цистерну; у еванг. Матѳея, просто, въ яму (12, 11). У 
евреевъ, въ ихъ каменистой и скудной потоками и дождями мѣстности, колод¬ 
цы обыкновенно устраивались такимъ образомъ: выдалбливалась болѣе или 
менѣе глубокая яма, и во время осеннихъ и зимнихъ дождей въ нее собира¬ 
лась вода, которую и брали отсюда, какъ у насъ берутъ изъ ключеваго ко¬ 
лодца, для употребленія. Цистерны не всегда бывали огорожены и, по исто¬ 
щеніи воды, до новыхъ дождей подолгу стояли пустыми. Поэтому жчвотныя 
легко могли падать въ эти цистерны. Господь говоритъ излишнимъ ревните¬ 
лямъ субботняго покоя, что если не запрещается закономъ въ субботу подать 
помощь въ бѣдѣ животному и освободить его отъ опасности, то неужели же 
противно ему подобное дѣйствіе въ отношеніи къ человѣку? Также не задолго 
предъ симъ, при исцѣленіи скорченной женщины. Господь говорилъ имъ подо¬ 
бное: не отвязываетъ ли каждый изъ васъ своего вола или осла отъ яслей въ. 
субботу, и не ведетъ ли поитъ?- и это не считается грѣхомъ противъ субботы 
(13 15). Господь говорилъ такъ ясно и убѣдительно. Потому и не могли отвѣ¬ 
чать (невозмогоша отвѣщати9, т. е. возражать. 

7. Глдніе же кй звлннылѵа притчѣ, 
швдержл (шиілала), каш предсѣдлніл йзви- 
ріѵ^', глголж в/. ііГшй: 

Замѣчая же, какъ званные выбира¬ 

ли первыя мѣста, сказалъ имъ притчу : 

Глаголоше (сказалъ) притчу—-притчу не въ собственномъ смыслѣ, а на¬ 
ставленіе, назиданіе (о притчахъ чит. въ объясн. 36 ст. 5 гл.), по поводу того, 
что отличавшіеся гордостью и честолюбіемъ. Фарисеи, садясь за столъ, выби¬ 
рали первыя мѣста (предсѣдачгя избираху. Чит. ст. 6. 23 гл. Еванг. Матѳея), 
т. е мѣста ближайшія къ хозяину, который обыкновенно занималъ первое,— 
среднее мѣсто стола. (Мих). 

когда ты будешь позванъ кѣмъ на 
бракъ, не садись на первое мѣсто, 
чтобы не случился кто изъ званныхъ 
имъ почетнѣе тебя, 

и звавшій тебя и его подошедъ не 
сказалъ бы тебѣ: уступи ему мѣсто; 

и тогда со стыдомъ долженъ будешь 
занять послѣднее мѣсто. 

На бракъ, т. е. на пиршество по случаю брака; но здѣсь разумѣется и вся¬ 
кое болѣе или менѣе торжественное пиршество съ званными гостями. Не сяди 
на преднѣмъ мѣстѣ (не садись на первое мѣсто), т. е. вообще на высшее 
мѣсто. Начнегаи со студомъ ггослѣднее мѣсто держати (со стыдомъ долженъ 
будешь занять послѣднее мѣсто). Стыдъ понятенъ въ томъ случаѣ, когда кто 
по гордости своей самовольно займетъ высокое мѣсто и затѣмъ принужденъ 
будетъ вгь виду всѣхъ сойти съ него, какъ незаслуженнаго имъ, и уступить его 
достойному. Послѣднее мѣсто, т. е. вообще низшее того, которое занялъ было. 

8. стдл зелий ведшій кіілѵй нд врдкй, 
не сжди ил прёднѣлѵА ллѣстѣ: (дл кто чест¬ 
нѣе теЦ- гЛ'детй звдниыр: 

9. й пришедй иже тепе звлвый й 
бнлго, речетй тй: ддждк селлй лѵкто: й 
тогда ндчнеши со ст$дол\й послѣднее мѣсто 

держати. 
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О смиреніи и гордости. 

10. Но (гдл звана гЛ!дсшп, шед/. сади Но когда званъ будешь, пришедъ 
нл послѣднемъ мѣстѣ: дл §гдл нрійдетл садись на послѣднее мѣсто, чтобы 
Звдвый та, речета тіі: др&ке, посади вы- звавшій тебя подошедъ сказалъ: другъ! 

ше: тогда вздета тй шва пред званными пересядь выше-, тогда будетъ тебѣ 
ея тобою: честь предъ сидящими съ тобою-, 

Будетъ ти (тебѣ) слава (честь) предъ званными (сидящими) съ тобою; 
такъ какъ это будетъ значить, что ты заслуживаешь высшее мѣсто, и тебя 
ставятъ выше, почетнѣе другихъ. Въ этихъ словахъ, конечно, Господь не даетъ 
правила, которымъ гордый человѣкъ могъ бы пользоваться для удовлетворенія 
своей страсти: ибо что говорится далѣе? всякій возвышающій и пр. 

11. твш всакъ возіюсайса смнрнтсА, ибо всякій, возвышающій самъ себя, 
й с.ѵиірААйСА вознесетсА. униженъ будетъ, а унижающій себя 

возвысится. 

Эти слова повторены Господомъ при произнесеніи притчи о смирен¬ 
номъ мытарѣ и гордомъ Фарисеѣ (гл. 18, ст. 9—14). Въ нихъ заключается 
весь смыслъ назиданія, т. е. порицаніе гордости и похвала смиренію,—что Го¬ 
сподь весьма часто дѣлалъ, такъ какъ гордость есть ужаснѣйшій порокъ, сми¬ 
реніе же—высочайшая добродѣтель. „И въ житейскихъ отношеніяхъ, замѣчаетъ 
при семъ еписк. Михаилъ, въ подобныхъ случаяхъ гордость посрамляется, а 
смиреніе возвышается^ тѣмъ болѣе это будетъ въ нравственномъ, духовномъ 
царствѣ Мессіи, гдѣ основной законъ—любовь къ ближнимъ и необходимая 
принадлежность таковой любви—смиреніе." 

Самая лучшая жертва Богу духъ сокрушенъ, сказано царепророкомъ 
Давидомъ (ІІсал. 50,19). „Смиреніе составляетъ хранилище всѣхъ добродѣтелей." 
„Не спасетъ насъ и подвижничество, если не будетъ при семъ истиннаго смире¬ 
нія," учатъ святые Исаакъ Сиринъ и Іоаннъ Лѣствичникъ. Нѣтъ порока, ко¬ 
торый былъ бы такъ противенъ Богу, какъ гордость, сказано премудрымъ 
Сирахомъ (10,7). „Отъ гордости рождается множество грѣховъ: самолюбіе, само- 
ослйпленіе, своенравіе и упрямство, презрѣніе къ другимъ, страсть осуждать 
другихъ, духъ клеветы, зависть и зяожелательство, лицемѣріе, неблагодарность 
къ Богу, неподчиненность начальству:, наконецъ гордость, есть мать всѣхъ 
ересей", пишетъ еписк. Платонъ (Нравств. Вогосл.) 

Зач. 75-е. Читается въ понедѣльникъ 26-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Сказалъ же и позвавшему Его: ког¬ 

да дѣлаешь обѣдъ или ужинъ, не зови 
друзей твоихъ, ни братьевъ твоихъ, 

ни родственниковъ твоихъ, ни сосѣдей 
богатыхъ, чтобы и они тебя когда не 
позвали, и не получилъ ты воздаянія. 

Но когда дѣлаешь пиръ, зови ни¬ 

щихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣпыхъ, 

и блаженъ будешь, что они не мо¬ 

гутъ воздать тебѣ, ибо воздастся тебѣ 
въ воскресеніе праведныхъ. 

12. ГлАгблАше же й ко звавшелі^ его: (гдл 
сотвори ши б вѣда или вечерю, не зови 
дрѴгижа Ті;оІі\7>, ни БрАТІ'И твоса, ни сршд- 
ник/і твойр, ни сосѣда богатымъ: (дл 
когда й тіи та тлкожде воззовет/., й г^- 

детг тй воздДАніе. 
13. Но (гдл творйши ийра, зовіі нй- 

ФЫА, мдлолмй і |і 11 ы а, Кроллы а, слѢгіьіа: 
14. и Блжеил веденіи, гакю не йл\^т/> 

тй что возддти: воздаст/, же тй са ва 
воскршеніе припыла. 
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„На ужинѣ были дна разряда возлежащихъ—звавшіе и званные, пишетъ 
блаженный Ѳеофилактъ. Господь прежде обратился съ увѣщаніемъ къ зван¬ 
нымъ, научилъ ихъ спасительному смиренномудрію, а потомъ воздаетъ почесть 
позвавшему Его и отплачиваетъ за угощеніе увѣщаніемъ, дабы онъ не дѣлалъ 
угощенія изъ-за какого либо людского благоволенія и не ожидалъ тотчасъ воз¬ 
даянія.С1 Такимъ образомъ Господь послѣ назиданія гостямъ, позваннымъ на 
обѣдъ или вечерю, даетъ назиданіе и самимъ хозяевамъ: глаголаше (сказалъ) 
къ звавшему Ею. Нужно думать, что у этого, пригласившаго 1. Христа, 
начальника Фарисеевъ были на обѣдѣ только люди знатные, какъ и онъ самъ, 
также родственники и друзья:, и больной, котораго I. Христосъ исцѣлилъ предъ 
обѣдомъ, не былъ оставленъ обѣдать. Господь и воспользовался этимъ слу¬ 
чаемъ, чтобы сдѣлать назиданіе. Не, зови друговъ (друзей) твоихъ... зови ни¬ 
щія и пр. Этими словами Господь, конечно, не запрещаетъ звать къ себѣ 
друзей и родственниковъ—не зови не есть полное отрицаніе, а только ограни¬ 
ченіе (чит. въ объясн. Матѳ. 6. 19. 25. 31),—но предохраняетъ отъ свое¬ 
корыстія, которое и въ гостепріимствѣ расчитываетъ найти себѣ выгоду; 
только учитъ, что нужно больше благодѣтельствовать тѣмъ, которые не могутъ 
намъ отплачивать, - такія благодѣянія будутъ вознаграждены въ воскрешеніе 
праведныхъ; учитъ также не гнушаться бѣдными и незнатными, какъ то дѣлали 
Фарисеи. Сущность наставленія Христова въ этихъ словахъ та же, что и въ 
слѣдующихъ изъ нагорной Его бесѣды: если любите любящихъ васъ и если дѣ¬ 
лаете добро тѣмъ, которые вамъ дѣлаютъ добро и пр.,—какая вамъ за то 
благодарность? (Матѳ. 6, 32 — 35). Въ воскрегиеніе праведныхъ, т. е. при 
всеобщемъ воскресеніи и судѣ Христовѣ (Іоан. 5, 28. 29. Матѳ. 25, 34—36.) 

15. Олы шли/, же нѣкій и) возлежа фир 
съ нйлѵл сі'ж, рече ёл\&: влжена, иже смѣсти 
О ГіѢд/, В/, ЦрТВІІІ НЖІІІ. 

Услышавъ это, нѣкто изъ возлежа¬ 

щихъ съ Нимъ сказалъ Ему: блаженъ, 

кто вкуситъ хлѣба въ Царствіи Бо¬ 

жіемъ! 

Блажепъ1 ноісе снѣсть обѣдъ въ царствіи Божіи,—т. е. въ земномъ 
царствѣ Мессіи, такъ какъ царство сіе нерѣдко Самимъ Господомъ изобража¬ 
лось подъ видомъ вечери или брачнаго пиршества, и іудеи представляли его 
земнымъ царствомъ. Но Т. Христосъ, какъ бы въ отвѣтъ на эти слова, пред¬ 
лагаетъ притчу о званныхъ па вечерю, въ которой высказываетъ, что не всѣ 
будутъ участвовать въ блаженствѣ Его царства, тѣмъ болѣе Фарисеи, которые 
такъ разсчитывали на него, и въ числѣ коихъ, быть можетъ, былъ и самъ 
воскликнувшій сказанныя слова, а только одни достойные. Это Господь и разъ¬ 
ясняетъ весьма наглядно въ притчѣ о званныхъ на вечерю. 

Зач. 76-е. Притча о званныхъ на вечерю или ужинъ. 

Читается въ 28-ю недѣлю по Пятидесятницѣ и въ недѣлю Праотецъ. 

Въ притчѣ о званныхъ на вечерю или ужинъ Господь указываетъ евре¬ 
ямъ, что Онъ сначала призывалъ ихъ въ Свое царство, т. е. въ Свою церковь 
на землѣ и къ райскому блаженству на небѣ (4, 43); но тѣ, вслѣдствіе своего 
неправильнаго представленія о Его царствѣ, отказались вступить въ царство 
Христово; и тогда Господь призвалъ въ него язычниковъ. 

16. Она же рече человѣка нѣкій 
сотвори вечерю велі'іо й зкл лмішги: 

Онъ же сказалъ ему: одинъ чело¬ 

вѣкъ сдѣлалъ большой ужинъ и звалъ 
многихъ; 
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Здѣсь подъ человѣкомъ нѣкіимъ (однимъ) разумѣется Богъ Отецъ, Тво¬ 
рецъ всего и Господь славы; подъ вечерію или ужиномъ—царство Мессіи или 
Церковь Христова, какъ на землѣ со времени ея основанія,—съ пришествіемъ 
Христа Спасителя, Сына Божія для спасенія погибшаго рода человѣческаго, 
такъ и на небѣ, со времени второго пришествія Христова для всемірнаго суда 
(Матѳ. 4, 17; 22, 1—14). Царство Христово уподобляется вечери-пиршеству, 
потому что на землѣ оно приготовляетъ къ блаженству, на небѣ даруетъ бла¬ 
женство. Зва многи (звалъ многихъ)—сначала собственно евреевъ, которые 
были избраннымъ отъ Бога народомъ для сохраненія истинной Его вѣры. 
Звалъ ихъ чрезъ данный имъ законъ, чрезъ посылаемыхъ къ нимъ пророковъ, 
чрезъ Свои Божественныя откровенія имъ и чрезъ различныя многообразныя 
Свои дѣйствія въ исторіи сего народа. Здѣсь разумѣется ветхозавѣтное вре¬ 
мя,—до пришествія Господа на землю. 

17. й посла рав'д своего ва года вече¬ 
ри рефи звлинвша: грАдйте, гдкю оуже 
ГОТШВЛ сѴ>ТІ. ВСА. 

и когда наступило время ужина, 

послалъ раба своего сказать званнымъ: 

идите, ибо уже все готово. 

Въ годъ вечери (когда наступило время ужина), т. е. время царства 
Христова съ Его пришествіемъ на землю (Матѳ. 4, 17). Посла раба своего. 
Здѣсь подъ рабомъ разумѣется Господь I. Христосъ, Который, какъ Мессія, въ 
ветхозавѣтныхъ пророчествахъ изображался иногда подъ образомъ раба Іеговы 
(Ис. 52,13; 53, 2) и Который, будучи Богомъ, въ Своимъ воплощеніи принялъ 
зракъ раба (Филип. 2, 4), чтобы послужить искупленію рода человѣческаго. 
Господь призывалъ въ Свое Царство изъ евреевъ прежде всего ихъ представи¬ 
телей и духовныхъ руководителей, говоря имъ: приблизилось царство небесное, 
т. е. ожидаемое вами Царство Мое, царство Мессіи (Матѳ. 4, 17), подобно 
какъ говорится въ притчѣ: идите, ибо уже все готово—готово чрезъ I. Христа- 
Искупителя отпущеніе грѣховъ, общеніе Духа Св., благодать усыновленія, бла¬ 
женство въ царствѣ небесномъ (Кириллъ Александр.) Идите, т. е. вѣруйте въ 
Сына Божія, пришедшаго спасти человѣковъ кровію Своею, возлюбите Его 
всѣмъ сердцемъ вашимъ, послѣдуйте Его ученію и примѣру, соблюдите Его 
заповѣди и не уклоняйтесь отъ указаннаго и устроеннаго Имъ пути къ царствію 
Божію. 

18. И начата вк^иѣ шрнцатисА вей. 
Первый рече §л\$: село и^пйр, й ймллля 
н&кдѴ йзыти й вйдѣти §: молютиса, йшіій 
мд иіречёнд. 

та, йлѵіій мА (нречёнл. 
20. И дрѴгі'й рече: жен& полу/,, й се- 

гш ради не мог$ пріитй. 

И начали всѣ, какъ-бы сговорив¬ 

шись, извиняться. Первый сказалъ 
ему: я купилъ землю, и мнѣ нужно 
пойти и посмотрѣть ее; прошу тебя, 

извини меня. 

Другой сказалъ: я купилъ пять паръ 
воловъ и иду испытать ихъ; прошу 
тебя, извини меня. 
Третій сказалъ: я женился, и потому 

не могу придти. 

Начали извиняться (начата отрицатися), т. е. отказываться отъ вечери— 
отъ участія въ царствѣ Мессіи, именно не хотѣли вѣровать во Христа, прини¬ 
мать Его ученіе и сдѣлаться христіанами, и—отказываться подъ разными пред¬ 
логами, и именно такими, которые всѣ прямо указывали на чрезмѣрную при¬ 
вязанность къ земному, чувственному: село купихъ (я купилъ землю); супругъ 
воловъ купихъ пять (купилъ пять паръ воловъ); жену паяхъ (я женился). Хотя 
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сіи званные представляютъ, повидимому, различныя причины отреченія своего 
отъ вечери, однако главное чувство, побуждающее ихъ къ такому недостой¬ 
ному поступку, одно,—именно пристрастіе къ земнымъ благамъ міра. „Поле и 
волы суть знакъ пристрастія къ богатству, а жена указываетъ на пристрастіе 
къ удовольствіямъ (Евсевій).и Подъ отказавшимися отъ вечери можно разумѣть 
и христіанъ, чрезмѣрно преданныхъ земному, любящихъ земные предметы и 
удовольствія больше Бога: они тоже далеки отъ Бога и Его царства (Евсев.). 
А какъ таковыхъ много среди насъ! сколь многіе изъ насъ изъ пристрастія 
къ богатству дѣлаютъ всякія беззаконія! сколь многіе изъ пристрастія къ 
чувственности и удовольствіямъ не знаютъ постовъ, не блюдутъ праздничныхъ 
Богослуженій! Въ частности же этотъ отказъ указываетъ на то, что пред¬ 
ставители и руководители евреевъ, неправильно понимая описанія царства 
Мессіи пророками, ждали Мессію, не какъ Искупителя душъ, а какъ царя 
земного, который завоюетъ весь свѣтъ и сдѣлаетъ евреевъ правителями и 
обогатитъ. Такъ учили они и народъ. 

21. И ирншед» ркх той иовѣдл госио- I 
дни)? своем); сіа. Тогда рлзгнѣішсА дол\)? 
ішдыкл, речё рлк) своем): йзьіди скорш 
на рлснкУіА и стоігны града, й нйціыа и 
пѢдныа й слѣпы а й ѵромьІА введи сѣл\ш. 

И возвратившись рабъ тотъ донесъ 
о семъ господину своему. Тогда раз¬ 

гнѣвавшись хозяинъ дома, сказалъ ра¬ 

бу своему: пойди 'скорѣе по улицамъ 
и переулкамъ города, и приведи сюда 
нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ и слѣ¬ 

пыхъ. 

Изыди па распутій н стогны града (пойди по улицамъ и переулкамъ го¬ 
рода) и пр. Это значитъ, что когда руководители еврейскаго народа отказались 
отъ участія въ царствѣ Мессіи, т. е. не слушали Его ученія, Христосъ Спаситель 
обращается къ простому народу. Народъ представленъ въ притчѣ подъ образомъ 
нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ и слѣпыхъ и блуждающихъ по улицамъ и переулкамъ 
юрода; это указываетъ съ одной стороны, на низшее положеніе и бѣдное со¬ 
стояніе народа сравнительно съ представителями его, а съ другой, на такое 
же его нравственное состояніе: слѣпота означаетъ его неученость, невѣже¬ 
ство въ ученіи вѣры и закона, хромота и увѣчье указываетъ на служеніе его 
и Богу и вмѣстѣ міру и грѣху, бѣдность—на скудость добрыми дѣлами. Быв¬ 
шіе на распутіяхъ и стогнахъ означаютъ тѣхъ, кои ходили по пространному 
пути разврата, жили безъ ученія и постановленій. И проповѣдь среди простого 
еврейскаго народа, не то, что среди начальствующихъ, ученыхъ и богатыхъ: 
сопровождалась успѣхами. Такъ напр. отъ проповѣди ап. Петра послѣ соше¬ 
ствія Св. Духа сразу увѣровали около трехъ тысячъ, а затѣмъ при исцѣленіи 
хромого 5000 человѣкъ. 

22. II речё рлвх: господи, еьість гако- 
же повелѣла §сй, й §фё мѣсто есть. 

23. Й речё господина ка рас): йзьіди 
на п)гй й ^ал)ги, й оувѣдй вшіти, да 
наполнитсА дома л\6й. 

И сказалъ рабъ: господинъ! испол¬ 

нено, какъ приказалъ ты, и еще есть 
мѣсто. 

Господинъ сказалъ рабу: пойди по 
дорогамъ и изгородямъ и убѣди прид¬ 

ти, чтобы наполнился домъ мой. 

Изыди на пути и халуш (пойди по дорогамъ и изгородямъ) и пр. Это 
указываетъ на призываніе въ царство Христово людей, не принадлежавшихъ 
къ избранному еврейскому народу, т. е. на язычниковъ. „Хотя Богъ Отецъ и 
прежде зналъ,—пишетъ св Златоустъ,—что іудеи, призванные къ Евангелію, 
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будутъ вымышлять извиненія, но чтобы не оставить имъ никакого предлога къ 
безстыдному извиненію, послалъ къ нимъ Единороднаго Сына Своего, Который 
изъ нихъ избралъ Матерь Себѣ, и отъ нихъ родился но плоти. Когда же они не 
были достойны, то вмѣсто нихъ призываются язычники11. Господь призывалъ 
язычниковъ чрезъ Своихъ Апостоловъ, когда предъ вознесеніемъ Своимъ ска¬ 
залъ имъ: идите научите всѣ пароды, крестя ихъ и пр. (Матѳ. 28, 19). Иди¬ 
те по всему міру и проповѣдуйте Евангеліе всей твари (Марк. 16, 15). Одинъ 
изъ духовныхъ писателей подъ позванными съ путей и изгородей раз¬ 
умѣетъ души, бывшія во адѣ, которымъ Самъ Спаситель по отложеніи тѣла, 
т. е. послѣ Своей смерти, до воскресенія, проповѣдывалъ. (Воскр. Чт. годъ ххіѵ). 

Ибо сказываю вамъ, что никто изъ 
тѣхъ званныхъ не вкуситъ моего ужи¬ 

на: ибо много званныхъ, но мало из¬ 

бранныхъ. 

То есть, никто изъ неувѣровавшихъ во Христа, представителей и руко¬ 
водителей еврейскаго народа, не будетъ участвовать въ царствѣ Мессіи, всѣ 
они будутъ отвергнуты. Мнози бо суть зваии, мало оке избранныхъ. Это зна¬ 
читъ, что многихъ изъ своихъ современниковъ и единоплеменниковъ звали въ 
Церковь Христову и Самъ 1. Христосъ и Его Апостолы, но немногіе изъ 
нихъ вошли въ нее. Затѣмъ, многіе и изъ всѣхъ прочихъ народовъ призыва¬ 
лись и призываются ко Христу, но сравнительно немногіе принимаютъ Его вѣ¬ 
ру. Да и изъ самыхъ призванныхъ всегда сравнительно немного истинныхъ 
христіанъ. „Для того и написано это, т. е. заключеніе притчи о званныхъ 
на вечерю, словами: ни единъ мужей тѣхъ званныхъ вкуситъ моея вечери (никто 
изъ тѣхъ званныхъ не вкуситъ моего ужина), заключаетъ толкованіе притчи 
еписк. Евсевій, чтобы угрозы Писанія не исполнились на насъ самымъ дѣломъ, 
чтобы не постигло насъ оное безчестіе и наказаніе, но да послужатъ сіи 
угрозы къ наставленію и исправленію нашему и каждый изъ насъ готовымъ 
да приступаетъ къ небесной вечери (Воскр. Чт. годъ ХХІѴ). 

24. ілголю но сама, гаш ни едина 
м&кей тѣѵа звлнныуа вносит/, моел вече¬ 
ри: мнози во с$гь звани, малш же изводи¬ 
мы ѵл. 

Зачало 77. Наставленіе о самоотверженіи. Приточныя изреченія 
о готовящемся строить башню, о царѣ, приготовляющемся къ 

войнѣ, и о соли. 

Читается во вторникъ 26-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Все это высказано I. Христомъ послѣ притчи о званыхъ на вечерю, т. 
е. въ царство Его, когда Онъ увидѣлъ многихъ, желающихъ туда войти, но не 
имѣющихъ надлежащей рѣшимости и подвиговъ, которыя требуются для сего. 

25. Идж\4; же с/, ним/, народи мнози: 
й шнрдфсл реме ка нііма: 

26. Гире кто грждета во мнѣ, и не 
возненавидит/, отца своего й матерь, и 
жен$ й чада, й вратііо й сестра, (щіе же 
й д&н^ свою, не может/, мой выти оучнка: 

Съ Нимъ шло множество народа: и 
Онъ обратившись сказалъ имъ: 

если кто приходитъ ко Мнѣ, и не 
возненавидитъ отца своего и матери, 

и жены и дѣтей, и братьевъ и сестеръ, 
а притомъ и самой жизни своей> тотъ, 

не можетъ быть Моимъ ученикомъ; 
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Грядетъ (приходитъ) ко Мигъ. Это значитъ тоже, что слова: хощетъ 
идти ого Мнѣ, во слѣдъ Мене (за Мною-, ст. 27. Марк. 8, 34),—т.е. желаетъ 
быть ученикомъ, послѣдователемъ Христовымъ. Не возненавидит?.> отца своею 
и матерь, у Матѳея: любитъ отца или мать болѣе, нежели Меня (10, 37). 
Эти слова значатъ, что Господа, какъ Бога и Спасителя, даровавшаго людямъ 
вѣчное спасеніе, должно любить больше всего на свѣтѣ, больше самихъ 
родителей, дѣтей и пр., такъ что еслибы когда потребовалось, должно жертво¬ 
вать любовію къ нимъ для любви ко Христу (см. 51—53 ст.). Такъ поступали св. 
мученики и подвижники: первые принимали христіанскую вѣру, не смотря 
на то, что родители и пр. стояли на томъ, чтобы они оставались въ язы¬ 
чествѣ, вторые оставляли родной домъ и удалялись въ пустыню. „Повелѣваетъ 
Господь, говоритъ св. Златоустъ, не просто возненавидѣть; ибо это совершенно 
противозаконно: но если кто изъ нихъ скажетъ, чтобы ты его любилъ болѣе, 
нежели Меня, то въ семъ случаѣ возненавидь его.1- Возненавидѣть родителей 
и др., т. е. отрѣшиться отречься (сл. ст. 33), отстраниться отъ нихъ, оста¬ 
вить ихъ, разорвать съ ними все. Еще же и душу свою (притомъ—не вознена¬ 
видитъ и самой жизни своей). Душа въ противоположность духу берется 
здѣсь, какъ начало грѣховное въ человѣкѣ (1 Кор. 2, 14—15). Возненавидѣть 
душу, т. е. возненавидѣть грѣховное начало въ себѣ, какъ препятствующее 
человѣку творить все доброе, располагающее ко грѣху, возбуждающее и 
питающее страсти; должно возненавидѣть это начало, т. е. не слушаться 
его, бороться съ нимъ и подавлять его. „Смотри же, разъясняетъ блаж. 
Ѳеофилактъ, не соблазнись симъ изреченіемъ. Ибо человѣколюбецъ не без¬ 
человѣчію учитъ, не самоубійство внушаетъ, но хочетъ, чтобы искренній 
Его ученикъ ненавидѣлъ своихъ родныхъ тогда только, когда они препят¬ 
ствуютъ ему въ дѣлѣ богопочитанія и когда онъ при отношеніях-ь къ нимъ 
находитъ затрудненія въ совершеніи добра.а Ненависть христіанина, пишетъ 
одинъ изъ пастырей, не обнаруживается въ тѣхъ разрушительныхъ явленіяхъ, 
которыя сопровождаютъ ненависть, внушаемую духомъ міра; она разрушаетъ 
только злое, но спасаетъ доброе. Если, по несчастію, христіанинъ долженъ 
будетъ возненавидѣть родителей, то онъ будетъ ненавидѣть въ нихъ только 
враговъ Христовыхъ, и притомъ до тѣхъ поръ, пока они остаются ими. 
Онъ будетъ противиться ихъ незаконнымъ повелѣніямъ,—можетъ быть и 
обличитъ ихъ, можетъ быть и удалится и скроется отъ нихъ изъ любви 
къ Іисусу Христу. Котораго они не любятъ, но въ то же время не опуститъ 
возмолшыхъ и приличныхъ способовъ обратить ихъ на путь истинный и не 
усумнится молиться о спасеніи душъ ихъ, о вразумленіи и просвѣщеніи ихъ 
свыше, особенно когда ихъ вражда къ 1. Христу есть слѣдствіе какихъ нибудь 
заблужденій и предразсудковъ, вражда безсознательная, слѣпая" (Душ. Чт. 
1862 г.) 

27. й Гіже не носит/, кртд своегш, й 
всѵіід/. жнс грждет/., не может/, ллсіі вы¬ 
ти ОѴЧІІК'А. 

и кто не несетъ креста своего., и 
идетъ за Мною, не можетъ быть 
Моимъ ученикомъ. 

Не носитъ креста своего. Носить крестъ значитъ быть готовымъ на тяжкія 
страданія и даже самую смерть для спасенія своего. Выраженіе это берется отъ 
обычая, по которому осуяіденные на крестную смерть сами должны были нести 
крестъ до мѣста казни. Такъ несъ Свой крестъ Христосъ Спаситель. Такимъ 
образомъ во всѣхъ указанныхъ словахъ Спасителя содержится наставленіе о 
самоотверженіи, необходимомъ для Его послѣдователей,—необходимомъ для спа¬ 
сенія души. Это наставленіе Господь подтверждаетъ приточными изреченіями, 
взятыми изъ обыденной жизни: 1) о желающемъ строить башню (23—30 ст.), 
2) о войнѣ между двумя царями (31—32) и 3) о соли (34 — 35). 
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28. Кто во (0 вас», уотАЙ столп/, сол- 
длти, не прежде ли сѣдх разчтет» йлѵГші'е, 
аціе Гілллть, еже есть на соиершеше; 

29. да не когда положит» шеновдніе; и 
не возможет» совершит», вей вйдАфіи 
начнет» р^глтпсА 

30. глдгблюфе, гакш сей человек/, на¬ 
чат» злати, й не лѵоже совершит». 

Ибо кто изъ насъ, желая построить 
башню, не сядетъ прежде и не вычи¬ 

слитъ издержекъ, имѣетъ ли онъ, что 
нужно для совершенія ея, 

дабы, когда положитъ основаніе и 
и не возможетъ совершить, всѣ видя¬ 

щіе не стали смѣяться надъ нимъ, 

говоря: этотъ человѣкъ началъ стро¬ 

ить и не могъ окончить? 

Столпъ созданіи (построить башню),—вообще большое и хорошее зданіе. 
Выть можетъ, образъ взятъ отъ строенія Вавилонской башни (Быт. 11 гл.). 
Раз чтетъ имѣніе, аще имагпъ, еже есть на совершеніе (не вычислитъ издержекъ, 
имѣетъ ли онъ что нужно для совершанія ея). Смыслъ этихъ словъ понятенъ, 
т. е. предварительно обдумаетъ, сообразитъ, имѣетъ ли онъ средства, доста¬ 
точныя для того, чтобы произвести постройку. Иначе, начавъ дѣло безъ до¬ 
статочныхъ средствъ и не окончивъ его,можетъ подвергнуться осмѣянію. По¬ 
добнымъ образомъ и всякій послѣдователь Христовъ долженъ постараться 
запастись труднымъ подвигомъ самоотверженія, (о которомъ Господь говорилъ вы¬ 
ше, (ст. 26) и повторяетъ ниже (ст. 38): иначе онъ не можетъ быть достойнымъ 
Его ученикомъ. Св. Григорій Двоесловъ, примѣняя слова Христовы къ христі¬ 
анскому смиренію, говоритъ: „Если мы желаемъ построить столпъ смиренія, то 
должны напередъ приготовить себя къ непріятностямъ вѣка сего11 (Сборн. Барс.). 

31. Или кій цл^ь йдый ко йиолА7 ца¬ 
рю снйтиса с» ііилѵ» на врань, нс сіід» 
ли правде совѣфавает», афс силен» есть 
еріетн с» десжтііб тысАфх грАдѴфаго со 
двѣлщесжтли тьіСАфалаа наш.; 

32. афс ли же ни, еф'е далече ел\& 
с'ь’ф^, .моленіе послав» лаолнтеж ш еллпре¬ 
ніи. 

Иди какой царь, идя на войну про¬ 

тивъ другаго царя, не сядетъ и не по¬ 

совѣтуется прв/кде, силенъ ли онъ съ 
десятью тысячами противостать иду¬ 

щему на него съ двадцатью тысячами? 

иначе, пока тотъ еще далеко, онъ 
пошлетъ къ нему посольство—про¬ 

сить о мирѣ. 

Смыслъ приточнаго изреченія о царѣ, желающемъ воевать, тотъ же, 
что и о человѣкѣ, -желающемъ построить зданіе, т. е. что послѣдователь Хри¬ 
стовъ, чтобы быть достойнымъ званія сего, долженъ имѣть духовныя средства 
къ тому, изъ которыхъ первое — самоотверженіе: иначе онъ можетъ подвер¬ 
гнуться пораженію со стороны враговъ духовныхъ, каковы міръ, плоть и діа¬ 
волъ, и не достигнуть спасенія. Прекрасно поучаетъ св. Григорій Двоесловъ 
по поводу сего изреченія Спасителя: „Грядетъ съ двумя противъ одного Тотъ, 
Кто будетъ вмѣстѣ за дѣла и помышленія судить насъ. Что надобно намъ 
дѣлать? Пошлемъ къ Нему посольство—слезы наши, дѣла милосердія, возло¬ 
жимъ на алтарь Его жертвы умилостивленія, сознаемся, что не моягемъ на 
судѣ состязаться съ Нимъ, помыслимъ о могуществѣ Его и будемъ умолять о 
дарованіи намъ мира. Вотъ въ чемъ состоитъ посольство, которое умилостив¬ 
ляетъ грядущаго Царя! Подумайте, братіе, какъ благоснисходительно то, что 
Могущій стѣснить насъ Своимъ пришествіемъ, медлитъ этимъ пришествіемъ. 
Пошлемъ же къ Нему, какъ мы сказали, посольство со слезами, дарами и 
священными жертвами1'- (Сбор. Барс.). 

33. Тдш оуко ИСАК» (0 вас», иже не 
шречетсА всегш своегш йлѵіініа, не л\6- 
жет» выти л\сй оучнк». 

Такъ всякій изъ васъ, кто не отрѣ¬ 

шится отъ всего, что имѣетъ, не мо¬ 

жетъ быть Моимъ ученикомъ. 
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Не отречется всею своего имѣнія (не отрѣшится отъ всего, что имѣетъ)— 
мысль та же, что и выше въ словахъ: не возненавидитъ отца своею и матеръ и 
пр. Т. е. ученику Христову должно отрѣшиться отъ всего, что можетъ пре¬ 
пятствовать истинному слѣдованію его за Христомъ, будутъ ли то кров¬ 
ныя привязанности, или грѣховныя стремленія души, страсти, или земныя пред¬ 
меты и т. п. 

34. Довро |сть соль: ліре же соль 
юб^жст/., чйлѵ/. шсо.мітсж; 

35. нм в/, землю, ни в/, /ной потмен¬ 
ил есть: вон/, нзсьіплютй іо. Илѵііжй оушы 
слыіштн, да слышит/.. 

Соль—добрая вещь-, но если соль 
потеряетъ силу, чѣмъ исправить ее?" 

ни въ землю, ни въ навозъ не го¬ 

дится^ вонъ выбрасываютъ ее. Кто 
имѣетъ уши слышать, да слышитъ! 

Приточное Христово изреченіе о соли есть и у еванг. Матѳея (5, 13) и 
Марка (9, 50). Соль имѣетъ свойство предохранять отъ порчи съѣдомыя пред¬ 
меты и дѣлать пищу здоровою и пріятною; но она можетъ и испортиться—поте¬ 
рять свою полезную силу, и тогда дѣлается совершенно негодною ни къ че¬ 
му,—даже и для земли и для навоза не принесетъ пользы, и ее въ такомъ слу¬ 
чаѣ бросаютъ, какъ ни къ чему негодную {ни въ землю, ни въ гной—навозъ— 
потребна есть; вонъ изсыплютъ ю—(выбрасываютъ ее). Что соль для пищи, 
то самоотверженіе для христіанина: безъ самоотверженія христіанинъ не мо¬ 
жетъ быть истиннымъ послѣдователемъ Христовымъ. И здѣсь смыслъ притчи 
о соли тотъ же, что выше о строителѣ башни и о царѣ. У еванг. Матѳея 
Господь говоритъ, обращаясь къ Своимъ ученикамъ: вы—солъ земли-, это зна¬ 
читъ: вы своею жизнію и дѣлами—своимъ примѣромъ должны предохранять 
міръ отъ нравственной порчи, т. е. отъ заблужденій и пороковъ, противодѣй¬ 
ствовать распространенію растлѣвающихъ мудрованій и обычаевъ—и содѣй¬ 
ствовать его нравственному здоровью, т. е. развивать и укрѣплять въ немъ 
добрыя понятія, и возбуждать къ доброй дѣятельности. Аще солъ обуяетъ 
(потеряетъ силу) и пр. Это значитъ: если бы случилось такъ, что вы—Мои 
ученики и нравственный примѣръ во вселенной - потеряли бы нравственную 
силу и вліяніе на міръ, то кто же тогда можетъ имѣть эту силу и вліяніе? 
Что будетъ и съ вами самими въ такомъ случаѣ? Вы тогда и сами погибнете, 
какъ соль, которая, потерявъ силу, была бы выброшена. Епископъ Ѳеофанъ 
такъ поучаетъ по поводу изреченія Господня о соли: „Просвѣщеніе дѣйствуетъ 
какъ соль, когда оно исполнено началъ и элементовъ ученія Господня, когда 
само состоитъ въ ученичествѣ у Господа; а коль скоро оно отступаетъ отъ 
этого напоавленія, и, вмѣсто уроковъ Господнихъ, усвояетъ себѣ чуждыя уче¬ 
нія, тогда оно обуеваетъ само и становится непотребнымъ, само заражается 
гнилостію заблужденія и лжи и начинаетъ дѣйствовать уже не цѣлительно, 
а заразительно. Исторія подтвердила и подтверждаетъ это повседневными опы- 
тамиа (сбор. Барс.). Имѣяй уши слышати и пр. Это—изреченіе, которое 
Господь употреблялъ нерѣдко, когда нужно было обратить особенное вниманіе 
на какое либо Его ученіе (см. 8 ст. 8 гл.). 

16 
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ГЛАВА XV. 

Зал. 78-е. Притча о заблудшей овцѣ и о потерянной драхмѣ. 

Читается въ среду 26-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Еа^Ѣ' же ириБлиждюціесА на иел\& 
вен діытлріе й грѣшницы посл^шдтн (тш. 

2. П роптар <{>лріс% Й КНЙЖННЦЫ, 
глаголюціе, акш сей грѣшники пріёлшта 
й са ними летя. 

Приближались къ Нему всѣ мытари 
и грѣшники слушать Его. 
Фарисеи же и книжники роптали, 

говоря: Онъ принимаетъ грѣшниковъ 
и ѣстъ съ ними. 

Приближающеся къ Нему, т. е. близко подходили къ Господу, чтобы по¬ 
слушать Его ученіе. Вси—слово въ Свящ. писаніи часто употребляется вмѣсто- 
многіе, т. е. всѣ желающіе. Мытарге—сборщики государственныхъ податей. 
(Читай о нихъ въ объясн. 12 ст. 3 гл.). Грѣшницы, т. е. люди порочной жизни, 
или такіе, которые, подобно мытарямъ, по мнѣнію Фарисеевъ и книжниковъ, 
считавшихъ себя праведниками за нѣкоторое исполненіе закона и гордившихся 
праведностію, считались грѣшниками. Сами Фарисеи и книях-ники, по своей 
гордости, чуждались мытарей и другихъ порочныхъ людей, избѣгали всякаго- 
общенія съ ними, дая;е не садились за трапезу вмѣстѣ съ ними:, потому 
они и роптали на I. Христа за то, что Онъ принимаетъ этихъ людей и ѣстъ 
съ ними, т. е. не отгоняетъ ихъ отъ Себя, какъ дѣлали они сами, а относится 
къ нимъ съ любовію, привѣтливостію и благояселаніемъ. По такимъ отношеніямъ 
Господа къ мытарямъ и грѣшникамъ они заключали: значитъ, и Самъ Онъ по¬ 
хожъ на нихъ, не понимали высоты Его любви къ погибавшимъ людямъ и са¬ 
мой цѣли добрыхъ отношеній къ таковымъ изъ людей, хотя Господь нерѣдко 
говорилъ и показывалъ самымъ дѣдомъ, почему Онъ такъ поступаетъ. И здѣсь 
по этому именно поводу, Господь высказываетъ нѣсколько притчей (что такое 
притча, чит. въ объясн. 4 ст. 8 гл.), въ которыхъ изображается любовь Божія 
къ грѣшникамъ, а чрезъ это сама собою выясняется причина, почему Онъ— 
Христосъ такъ любовно относится къ такимъ людямъ,—что для Господа каю¬ 
щійся грѣшникъ дороже гордыхъ праведниковъ, каковыми были Фарисеи, и что- 
Онъ пришелъ привести не этихъ праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію. 

Но Онъ сказалъ имъ слѣдующую 
притчу: 

кто изъ васъ, имѣя сто овецъ и по¬ 

терявъ одну изъ нихъ, не оставитъ де¬ 

вяносто девяти въ пустынѣ, и не пой¬ 

детъ за пропавшею, пока не найдетъ 
ея? 

А нашедъ возьметъ ее на плеча свои 
съ радостью; 

и пришедъ домой, созоветъ друзей 
и сосѣдей и скажетъ имъ: порадуй¬ 

тесь со мною, я нашелъ мою пропав¬ 

шую овцу. 

3. Рече же ка нйма притчѣ сію, глго- 
ла: 

4. кій человѣка ш влеа йллый сто 
бвёца, й погибав едйнѴ> и) нй^а, не вста¬ 
вит/, ли девАтйдесАТи й дсватй ва пусты¬ 
ни, й йдета велѣла погйвшіа, дондеже 
шврАціета ю; 

5. И шврѣта возллгдета на раллѣ свой 
рдд^жсл: 

6. й пришёда ва долла, созывдета 
др^гіі й сосѣды, глагола йма: рдд^йтесА 
СО МНОЮ, АКШ ШБрѢт6(7і ОВІ$ МОЮ 110- 
ГЙБіАю. 
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Притча о заблудившей овцѣ находится и въ Евангеліи Матѳея (18,12—14). 
Овца заблудившаяся и обрѣтенная, это—образъ грѣшника, взысканнаго и спа¬ 
сеннаго Богомъ. Овца, убѣжавшая изъ стада и так. образомъ скрывшаяся изъ 
подъ надзора пастуха, есть самое жалкое животное: она подвергается опасно¬ 
сти попасть туда, гдѣ нѣтъ ни корма, ни воды, затеряться въ непроходимой 
лѣсной чащѣ или трущобѣ и сдѣлаться добычею хищнаго звѣря. Подобно сему 
и душа человѣческая, удалившаяся грѣхомъ отъ Господа, есть несчастное 
существо: она обрекаетъ себя на жертву всякаго рода заблужденіямъ, подвер¬ 
гается владычеству страстей, терзающихъ своихъ рабовъ пуще лютаго звѣря, 
дѣлается легкою добычею духовнаго льва—діавола, всюду ищущаго, кого бы 
поглотить. Подобно пастуху, который, замѣтивъ пропажу одной овцы, остав¬ 
ляетъ свое стадо и идетъ искать заблудившую, Пастырь душъ—Господь тщит¬ 
ся спасти отъ погибели падшую душу. Онъ сошелъ съ небесъ, гдѣ служатъ 
Ему тьмы вѣрныхъ Ему овецъ—святыхъ Ангеловъ, на землю для того, чтобы 
обрѣсти заблудившую овцу—родъ человѣческій. Сего мало, Онъ и по совер¬ 
шеніи дѣла искупленія крестною смертію, воскресеніемъ и вознесеніемъ на не¬ 
бо, продолжаетъ съ высоты святыя Своея призирать на каждаго грѣшника, 
удалившагося отъ указанныхъ ему путей спасенія,—вразумляетъ его черезъ 
совѣсть, чрезъ писанное Свое слово, чрезъ пастырей Церкви, чрезъ бесѣды 
людей, опытныхъ въ духовной жизни, чрезъ обстоятельства жизни—благопріят¬ 
ныя, располагающія къ благодарности Богу, или неблагопріятныя, располагаю¬ 
щія къ смиренію и покаянію. Число сто означаетъ вобще много, цѣлое стадо. 
Не оставитъ ли девятидесяти (девяносто) и девяти;? Здѣсь разумѣются и правед¬ 
ные духи—Ангелы, не имѣющіе нужды въ покаяніи, какъ совершенно окрѣпнув- 
шіе въ добрѣ, или же одни праведные люди, отшедшіе въ вѣчность и блаженству¬ 
ющіе, которые также не имѣютъ нужды въ покаянія (Ѳео®.). Разумѣются здѣсь 
и мнимые праведники—Фарисеи (См. ниже). Въ пустыни, т. е. на обыкновен¬ 
номъ пастбищѣ, гдѣ остается стадо. Пастухъ, нашедъ пропавшую овцу, возла¬ 
гаетъ на рамѣ свои (возьметъ ее на плеча свои), потому что она отъ долгаго 
блужданія утомилась и не въ состояніи слѣдовать за нимъ. Подобно сему по¬ 
ступаетъ Господь, когда обрѣтаетъ заблудившую душу. Она уже обнаружила 
готовность идти за пастыремъ, ей нужно теперь начать подвиги покаянія. Но 
на первыхъ порахъ для нея трудны эти подвиги, нелегко вдругъ разстаться съ 
прежнею грѣховною жизнію. И вотъ милосердый Пастырь облегчаетъ ей этотъ 
трудъ Своею укрѣпляющею благодатію. Стоитъ только грѣшнику остановиться 
на пути грѣха и погибели и сдѣлать первый шагъ, и—ему готова помощь въ 
дальнѣйшемъ движеніи. Онъ уже не одинъ пойдетъ по новому пути, но съ Па¬ 
стыремъ—Христомъ; будетъ претыкаться и падать, но Христосъ будетъ брать 
его на рамена Свои, т. е. ободрять и утѣшать его, посылать въ его сердце уми¬ 
леніе и радость —въ молитвѣ, благословлять побѣдою надъ искушеніями (Душ. 
Чт. 1881 г.). 

7. Глаголю вллѵл, жш тлш радость вз¬ 
дета на неси ш едйнѣллх грѣшницѣ кдю- 
фшеж, нежели ш девжтйдесжти^х й девя¬ 
ти првникх, иже не трев^ютх покажніл. 

Сказываю вамъ, что такъ на небе¬ 

сахъ болѣе радости будетъ объ одномъ 
грѣшникѣ кающемся, нежели о девя¬ 

носто девяти праведникахъ, не имѣю¬ 

щихъ нужды въ покаяніи. 

Такъ дорого для Господа спасеніе каждой души кающагося грѣшника! 
Если радуются на землѣ по случаю отысканія безсловесной твари, то не наи¬ 
паче ли радуются по случаю обрѣтенія и спасенія заблудшаго разумнаго су¬ 
щества? Радуется о немъ Пастырь душъ, Господь, а съ нимъ—друзья и со¬ 
сѣди, т. е. небожители, присно близъ Него живущіе на небесахъ.—Нѣкоторые 
толкователи подъ праведниками, иже не требуютъ покаянія (не имѣющими нуж- 
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ды въ покаяніи) разумѣютъ мнимыхъ праведниковъ—Фарисеевъ: такъ какъ без¬ 
грѣшныхъ нѣтъ между людьми и нѣтъ ни одного истиннаго праведника, который 
бы сознавалъ себя чуясдымъ грѣха и не чувствовалъ нужды въ покаяніи. 
Въ гордомъ сознаніи своей праведности они не чувствуютъ нужды въ покаяніи 
и не каются, и далеки отъ спасенія, и потому и девяносто девять ихъ возбу¬ 
ждаетъ на небѣ не радость, а скорбь, тогда какъ и одинъ кающійся грѣшникъ 
возбуждаетъ тамъ радость. 

8. Иди кда жен), йлѵ^ціи десдть драрѵ/., Или какая женщина, имѣющая де- 

діре погубит/. дрлѵл$ едіін^, не вжигаетх сять драхмъ, если потеряетъ одну драх- 

ли свѣті'ілнпкл, й полчететх эд>лдаин$, и му, не зажжетъ свѣчи и не станетъ 
йіретл прилѣжнш, дондеже шкржфет/,; мести комнату, и искать тщательно, по¬ 

ка не найдетъ? 

9. И ШБрѣтши созывает/, дрйпінн Й А нашедши созоветъ подругъ и со¬ 

сосѣды, шголюфи: рддѴйтесж со лмібю, сѣдокъ и скажетъ: порадуйтесь со 
дкш шврѣтб^й дрдѵліі' погибшею. мною, я нашла потерянную драхму. 

10. Тлкш, глю вдлѵл, радость Бывает/, Такъ, говорю вамъ, бываетъ радость 
пред лгТ’лы бжіилдіі и) едйнѣлл/і грѣшницѣ У Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ 
кдюфшсж. грѣшникѣ кающемся. 

Притча о потерянной и затѣмъ найденной драхмѣ имѣетъ то же значе¬ 
ніе, что и притча о заблудшей и обрѣтенной овцѣ. Ею Господь показалъ, какъ 
дорого передъ Богомъ и ангелами обращеніе грѣшника и почему Онъ такъ 
заботится о грѣшникахъ. Подъ образомъ женщины, потерявшей драхму, пред¬ 
ставляется Самъ I. Христосъ, съ материнскою заботливостію взыскующій поги¬ 
бающую душу. Подъ драхмою, украшенной изображеніемъ царя, разумѣется 
душа, украшенная образомъ и подобіемъ Божіимъ. Но чрезъ грѣхи человѣкъ 
погибалъ, и вотъ Богъ-Творецъ сжалился надъ Своимъ созданіемъ, низпадшимъ 
съ высоты богоподобія: Самъ Единородный Сынъ Божій снисходитъ съ неба 
на землю и взыскуетъ Свое погибшее созданіе съ такою заботливостію, съ ка¬ 
кою женщина отыскиваетъ потерянную драхму. Для сего Онъ не жалѣетъ 
никакихъ жертвъ и усилій—даже проливаетъ Свою безцѣнную кровь на крестѣ. 
Драхма, это—небольшая серебряная монета, равняющаяся почти 15 коп. 
серебромъ, съ царскимъ изображеніемъ. 

Зач. 79-е. Притча о блудномъ или распутномъ сынѣ. 

Читается въ недѣлю о блудномъ сынѣ. 

11. Реме же: человѣку, нѣкій йлѵѣ дбл Еще сказалъ: у нѣкотораго человѣ- 

сьінл: ка было два сына; 

Въ этой притчѣ Господь предъ Фарисеями, которые роптали на Него за 
Его любвеобильное обращеніе съ мытарями и грѣшниками (ст. 2), съ особен¬ 
ною наглядностію и трогательностію изображаетъ любовь Божію къ кающе¬ 
муся грѣшнику, каковыми были мытари и грѣшники, окружавшіе Господа во 
время земной Его жизни, и отношеніе къ грѣшнику людей, считавшихъ себя 
праведниками, каковыми были книжники и Фарисеи. 

Подъ образомъ отца здѣсь разумѣется Богъ — Отецъ всѣхъ человѣковъ, 
Который хочетъ всѣмъ спастись и въ разумъ истины пріити (2 Тимоѳ. 3, 9); 
подъ двумя сыновьями его—люди: грѣшные, подъ именемъ младшаго, и мнимые 
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праведники, еврейскіе книжники и Фарисеи, подъ именемъ старшаго. Какъ сынъ 
имѣетъ жизнь отъ отца по рожденію, такъ и всякій человѣкъ имѣетъ бытіе и 
жизнь отъ Бога, по сотворенію. Какъ сынъ при отцѣ все, что имѣетъ, имѣ¬ 
етъ отъ отца, такъ и всякій человѣкъ все, что имѣетъ, первоначально имѣетъ 
отъ Бога. Нѣкоторые толкователи разумѣютъ подъ сыновьями іудеевъ и языч¬ 
никовъ,—двѣ части рода человѣческаго до пришествія Христова, первыхъ подъ 
старшимъ, а вторыхъ подъ младшимъ. 

12. й реч'е юнѣйшій (ю 6тц&: бтче, 
ддждь лиі достойною часть йлѵѣніл». И 
раздѣли іша йлѵѣпіе. 

13. Й не по лмібзЬѵй дие^й соврана 
все линій сына, шйде на странѣ далече, й 
т& расточи йлѵѣиі’е свое, живьій пл^днш. 

и сказалъ младшій изъ нихъ отцу: 

отче! дай мнѣ слѣдующую мнѣ часть 
имѣнія. И отецъ раздѣлилъ имъ имѣніе. 

По прошествіи немногихъ дней, млад¬ 

шій сынъ, собравъ все, пошелъ въ 
дальную сторону и тамъ расточилъ 
имѣніе свое, живя распутно. 

Юнѣйшій ею (младшій изъ нихъ), какъ болѣе легкомысленный и неопыт¬ 
ный. Достойную — слѣдующую по закону Моисееву (Втор. 21, 17) — часть 
имѣнія. Подъ имѣніемъ разумѣются дары Боями, получаемые человѣкомъ,— 
естественные, какъ-то: умъ, воля, здоровье и т. п. и духовные, благо¬ 
датные, получаемые въ таинствахъ,— напр. въ крещеніи очищеніе грѣховъ, 
въ мѵропомазаніи помощь къ христіанской жизни, въ причащеніи освященіе. 
Удаленіе сына отъ отца, который не могъ дать ему свободы жить такъ, какъ 
хочется, означаетъ удаленіе человѣка отъ Бога, или оставленіе пути спасенія, 
который кажется ему тяжелъ, своеволіе и забвеніе своихъ нравственныхъ обя¬ 
занностей. „Удаляемся мы отъ Бога, пишетъ Златоустъ, не мѣстомъ, но дѣлами: 
ибо первое невозможно. Но грѣхи наши отлучаютъ насъ отъ Бога1'. Жизнь 
блудная ( распутная) въ дальней странѣ и расточеніе имѣнія частію буквально 
изображаютъ жизнь и состояніе грѣшниковъ въ удаленіи отъ Бога. Вообще 
же этимъ означается то, что грѣшники, перенося свою любовь отъ предме¬ 
товъ духовныхъ и святыхъ къ чувственнымъ и грѣховнымъ, и прилѣпляясь къ 
нимъ мыслями, чувствами, желаніями и дѣлами, чрезъ это прелюбодѣйствуютъ 
отъ любви Божіей; и сластолюбивый расточаетъ сокровище здоровья, имѣніе, 
гордый—злато душевныхъ силъ даже до лишенія ума (Филар.), теряютъ свою чи¬ 
стоту и силы Духа Святаго, а съ этимъ и надежду на небесное блаженство. 

14. Изжішшѣ1 же «се, вьісті. глдда 
крѣпежа на странѣ той, й той начата лн- 
шлтисл: 

Когда же онъ прожилъ все, насталъ 
великій голодъ въ той странѣ, и онъ 
началъ нуждаться; 

Этимъ означается то, что въ мірѣ грѣховномъ человѣкъ грѣшникъ толь¬ 
ко на краткое время моя;етъ находить услажденіе чувственное- но вскорѣ ощу¬ 
щаетъ голодъ духовный: потому что грѣховный міръ предлагаетъ только тлѣн¬ 
ныя, скоро исчезающія, услажденія; но душа человѣческая нетлѣнная и пищи 
требуетъ нетлѣнной (Фил.). Грѣшникъ иногда чувствуетъ скуку и среди весе¬ 
лія. Также разумѣются здѣсь и внѣшнія бѣдствія, напр. бѣды, болѣзни, кото¬ 
рыя Господь посылаетъ на грѣшника, чтобы наказать и тѣмъ вразумить его. 

15. й ііісд/і прилѣпйсд (диполѣ и) жи¬ 

тель тол страны: й посла (го на села 
скол плети свині'ж: 

и пошелъ, присталъ къ одному изъ 
жителей страны той, а тотъ послалъ 
его на поля свои пасти свиней: 



246 ГЛАВА ХУ. Стихи 16—19. 

Кто житель страны, который послалъ несчастнаго сына пасти свиней? 
Это—діаволъ. Пасти свиней, это—самое унизительное для истаго іудея занятіе. 
Законъ Моисеевъ запрещалъ іудеямъ ѣсть свинину, и свинья была для нихъ 
противнымъ животнымъ. Младшій сынъ сдѣлался пастухомъ свиней,—это зна¬ 
читъ, что онъ дошелъ до самаго бѣдственнаго и унизительнаго состоянія. „Па¬ 
сти свиней, толкуетъ мптроп. Филаретъ, это—непрестанно питать чувственныя 
скотскія похоти, и въ то же время чувствовать ихъ низость, грубость и отвра¬ 
тительность. а 

16. й желаніе насытит чрево свое (О 
рожец», жже свиніж: й нивтоже 
дажше §л\&. 

и онъ радъ былъ наполнить чрево 
свое рожками, которые ѣли свиньи, но 
никто не давалъ ему. 

И это—указаніе на бѣдственное и унизительное состояніе грѣшника. 
Рожки, это—плоды одного дерева, которыми откармливали свиней и которые 
иногда употребляли въ пищу бѣдняки; они вродѣ нашихъ дубовыхъ желудей 
(Мих.). По изъясненію св. Кирилла Александр., рожки означаютъ лживыя уче¬ 
нія язычниковъ, которыми они думали замѣнить потерянное ими истинное 
ученіе вѣры. И никтоже даяше (никто не давалъ) ему, т. е. и этой скудной 
пищи, рожковъ, не удавалось пріобрѣсти, по причинѣ сильнаго голода въ той 
странѣ. „Такъ бѣдственны слѣдствія грѣховной жизни! восклицаетъ при этомъ 
еписк. Михаилъ. И благо грѣшнику, если онъ въ этихъ бѣдствіяхъ услышитъ 
милосердый голосъ Отца небеснаго, призывающій его къ покаянію, и рѣшится 
бросить грѣховную жизнь, какъ распутный сынъ въ притчѣ!а 

17. й» севе же прнпіед», рече: колй- 
ш наелміикишх отца л\оегш изнывают/. 
улі:.г.і.і, аз» же гладом/, гйвлю; 

Пришедъ нее въ себя, сказалъ: сколь¬ 

ко наемниковъ у отца моего избыто¬ 

чествуютъ хлѣбомъ, а я умираю отъ 
голода: 

Въ себе пришедъ. Оборотъ рѣчи весьма выразительный. Такъ говорятъ 
о человѣкѣ, когда, послѣ тяжкой болѣзни, сопровождавшейся потерею сознанія, 
у этого больного является сознаніе. Не такъ же ли, до потери сознанія, бы¬ 
ваетъ боленъ духовно человѣкъ грѣшникъ, когда не сознаетъ требованій воли 
Божіей, забываетъ Бога и совѣсть, и честь? Наконецъ, тяжкія слѣдствія грѣха 
и внѣшнія бѣдствія, какъ Божіи вразумленія, приводятъ грѣшника въ себя, и онъ 
какъ бы (просыпается, и начинаетъ познавать предметы въ ихъ истинномъ ви¬ 
дѣ (Мих.). Вошедъ въ себя, онъ яснѣе сознаетъ, чего требуетъ душа его, и 
какъ многаго ей недостаетъ; воспоминаетъ Отца небеснаго и блага, которыхъ 
лишился чрезъ удаленіе отъ Него; и—рѣшается возвратиться къ Нему, т. е. 
оставить жизнь грѣховную и жить по заповѣдямъ Божіимъ. Все это самымъ 
разительнымъ образомъ видно на блудномъ сынѣ въ притчѣ. 

18. постав/. нд& во бтц$ моел\& й ре- 
к& ел\$: бтче, согрѣши^» на нпо й пред 
ТОБОЮ, 

19. й оуже нѣсмі. достоин» нареційсд 
сын/, твой: сотвори л\ж дкш единаго ѵі) 
наемник» твойух. 

встану, пойду къ отцу моему и ска¬ 

жу ему: отче! я согрѣшилч. противъ 
неба и предъ тобою, 

и уже недостоинъ называться сы¬ 

номъ твоимъ; прими меня въ число 
наемниковъ твоихъ. 

Воставъ иду къ отцу моему и пр. Это—рѣшимость грѣшника оставить 
грѣхъ и покаяться. Согрѣтыхъ ни небо (согрѣшилъ противъ неба), — все то 
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же, что согрѣшилъ предъ Богомъ: небо есть мѣсто особеннаго присутствія 
Божія; предъ тобою—предъ отцемъ, которому такъ много обязанъ и который, 
конечно, оскорбленъ удаленіемъ сына отъ него. Это—выраженіе глубокаго и 
•искренняго раскаянія во грѣхахъ! Уже недостоинъ (нѣсмь достоинъ) назы¬ 
ваться (нарещися) сыномъ твоимъ и пр.Это—выраженіе самаго глубокаго сми¬ 
ренія и недостоинства, каковыми обыкновенно сопровождается истинное рас¬ 
каяніе! 

20. И востлвй йде ко бтцб свошх. Всталъ и пошелъ къ отцу своему, 

"бфё же дллёче с^ф^, оузрѣ его отец/, И когда онъ былъ еще далеко, уви- 

•етш, й мила ем$ высть, й текь ндплдё дѣлъ его отецъ его и сжалился; и по¬ 

ил вшо егш, и шловызд его. бѣжавъ, палъ ему на шею и цѣловалъ 
его. 

Еще же ему далече сущу (когда онъ былъ далеко) и пр. Это—образъ неиз¬ 
реченной любви и милости Божіей къ кающемуся грѣшнику. Отецъ, завидѣвъ 
возвращающагося сына, самъ спѣшитъ къ нему навстрѣчу, обнимаетъ и цѣ¬ 
луетъ его. „Дивное дѣло! восклицаетъ св. Златоустъ. Отецъ предваряетъ про¬ 
щеніе сына и самъ срѣтаетъ его. Такъ-то милосердіе Божіе ожидаетъ и пред¬ 
варяетъ наше покаяніе!“ 

21. Рейс же ел\& сына: бтче, согрѣ- Сынъ же сказалъ ему: отче! я со- 

шйуа нл нво й пред тобою, й оужё нѣсл\ь грѣшилъ противъ неба и предъ тобою, 

достоина ндрефіісА сына твой. и уже недостоинъ называться сыномъ 
твоимъ. 

22. Речё же бтёца ка рлвшлѵа свойма: А отецъ сказалъ рабамъ своимъ: 

изнесйте одежд)) первою, й швлецьіте его, принесите лучшую одежду и одѣньте 
ті длдйте перстень нл р)ік^ егш й сдиогн его, и дайте перстень на руку его и 
нл нозѣ: обувь на ноги; 

Это значитъ, что, какъ скоро грѣшникъ въ смиренномъ покаяніи произно¬ 
ситъ на себя осужденіе, Богъ тайно на небесахъ и на землѣ чрезъ служителя 
таинства изрекаетъ ему прощеніе; устраняетъ отъ него чувство наемника, ра¬ 
ботающаго только ради воздаянія; облекаетъ его въ сыновнюю свѣтлую одеж¬ 
ду оправданія Христова, т. е. возвращаетъ ему ту чистоту души, которая 
была получена имъ при крещеніи, даруетъ ему обрученіе, т. е. дары Духа 
Святаго, даетъ его ногамъ готовность идти по пути правды и спасенія (Фил.), 
т. е. даруетъ кающемуся грѣшнику силы Духа Св., которыя онъ получилъ 
при мѵропомазаніи и потерялъ грѣхами, а съ ними способность ходить по за¬ 
повѣдямъ Божіимъ—жить добродѣтельно. 

23. й п^нвёдше телёцх оуіінтдиныіі зл- и приведите откормленнаго теленка, 

колите, й ждше веселйлкж: и заколите: станемъ ѣсть и веселиться, 

Такъ Богъ, ради погибшаго и взысканнаго имъ грѣшника, предалъ Сына 
Своего въ жертву спасенія и въ пищу вѣчной жизни и веселія небеснаго (Фил.). 
Не одинъ отецъ, но и домъ наполнился радости о погибшемъ и обрѣтенномъ 
сынѣ. Такъ точно радость бываетъ на небесахъ о грѣшникѣ кающемся (ст. 10). 

24. жвш сыпь л\6й сен л\ёртвх вѣ, й ибо этотъ сынъ мой былъ мертвъ, и 
лшкивё: й изгибай вѣ, й швр&гесж. И нл- ожилъ, пропадалъ и нашелся. И нача¬ 

ты шд веселйтисж. ли веселиться. 
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Мертвъ бѣ (былъ), и оживе (ожилъ). Грѣшникъ, удалившійся отъ Бога, 
то же, что мертвый, такъ какъ жизнь для человѣческаго духа возможна толь¬ 
ко въ единеніи съ Богомъ—Источникомъ этой жизни, въ удаленіи же отъ Него 
нѣтъ жизни (Римл. 6, 13. Тим. 5, 6). Поэтому обращеніе грѣшника къ жизни 
въ Богѣ и представляется, какъ воскресеніе его изъ мертвыхъ. 

25. И же сына {-гш старѣй на селѣ: 
Й АШ ГОАДЬІЙ ПрИБЛЙЖНСА ка дол\Ѣ, слы¬ 
ша пѣніе й лики: 

Старшій же сынъ его былъ на по¬ 

лѣ:, и возвращаясь, когда приблизился 
къ дому, услышалъ пѣніе и ликованіе; 

Сынъ ею старѣй (старшій). Кого изображаетъ собою этотъ сынъ, кото¬ 
рый, возвратившись съ работы и узнавъ, что отецъ устроилъ пиръ по случаю 
возвращенія считавшагося погибшимъ, его младшаго брата, не хотѣлъ войти 
въ домъ отца, не смотря на зовъ его, который упрекаетъ отца за преимуще¬ 
ственную любовь къ нему, выставляетъ на видъ свои труды и худо отзывает¬ 
ся о братѣ? Здѣсь въ самыхъ яркихъ чертахъ изображены Фарисеи (кто такіе 
Фарисеи, чит. въ объясн. 17 ст. 5 гл.), гордые своею праведностію и холодные 
въ отношеніи къ согрѣшающимъ ближнимъ. Бѣ па селѣ (былъ на полѣ), т. е. 
работалъ, не то, что младшій, который не хотѣлъ этого дѣлать, но ушелъ въ 
дальнюю сторону жить по своей волѣ. Подъ образомъ этой работы разумѣется 
то, что Фарисеи старались исполнять требованія закона, но какъ и для чего 
исполнять, не заботились объ этомъ. Слыша пѣніе и лики (ликованіе), т. е. 
веселье и радость. 

26. й призвдва единаго ш бтршка, но- 
ирошаше; что (оуьо) сі'а сѣть; 

27. Она же реме аш врата твой 
пр'іиде: й злила бтеца твой телцл оуии- 
танна, жкш здрлва его пріАта. 

28., Разгнѣвавсж же, й не уотАіне шій- 
ти. Отеца же {-гш йзшеда лдолАіне его. 

и призвавъ одного изъ слугъ, спро¬ 

силъ: что это такое? 

Онъ сказалъ ему: братъ твой при¬ 

шелъ, и отецъ твой закололъ откорм¬ 

леннаго теленка, потому что принялъ 
его здоровымъ. 

Онъ осердился и не хотѣлъ войти. 

Отецъ же его вышедъ звалъ его. 

Разгнѣвався и не хотяше внити (осердился и не хотѣлъ войти)—въ 
домъ отца на пиръ по случаю возвращенія младшаго сына, его брата. Такъ 
Фарисеи, мнимые праведники, сами не хотѣвшіе имѣть общеніе съ мытарями 
и грѣшниками, сердились и на I. Христа за то, что Онъ не слѣдуетъ ихъ 
примѣру (ст. 1). „Безчувственный братъ! восклицаетъ при этомъ архіеп. Фила¬ 
ретъ. Дикая душа его волнуется дикими страстями — завистью и гордостію.. 
Онъ терзается тѣмъ, что веселятся въ честь другого; въ гнѣвѣ за то, что ока¬ 
зываютъ любовь другому; онъ считаетъ униженнымъ себя оттого, что об¬ 
ращено вниманіе на другого.“ Отецъ же ею изшедъ, моляше (звалъ) его. „Какой 
добрый, какой кроткій отецъ! восклицаетъ тоже Филаретъ. Рѣдко можно найти 
такого отца между отцами и христіанскими, людьми, облагодатствованными, но 
никогда между людьми обыкновенными. Это — любовь небесная. Она выходитъ 
навстрѣчу грѣшнику, стараясь привлечь его къ себѣ; она знаетъ его строп¬ 
тивый духъ, и, не смотря на то, дышетъ на него кротостію и ласкою, нѣжно¬ 
стію сердобольною и снисходительною. Подобнымъ образомъ Богъ съ любве¬ 
обильнымъ словомъ откровенія чрезъ I. Христа обращался къ гордымъ Фари¬ 
сеямъ.11 
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29. Он/, же шѣфлнй рече 6тц&: се, 
толиш лѣта рлііотлю текъ, й николйже 
злпшвѣдн твоа нрест^пй^й, й лшѣ нико¬ 
лйже дал/. §сн козлдте, да со др^ги свой- 
л\и возвеселйлсА кк'іул: 

Но онъ сказалъ въ отвѣтъ отцу: 

вотъ, я сколько лѣтъ служу тебѣ, и 
никогда не преступалъ приказанія твое¬ 

го; но ты никогда не далъ мнѣ и коз¬ 

ленка, чтобы мнѣ повеселиться съ 
друзьями моими; 

Вмѣсто сочувствія и любви къ брату и отцу, старшій сынъ начинаетъ 
упрекать отца, выставлять свои заслуги, жалуется на обиду и поноситъ бра¬ 
та. Въ обращеніи къ отцу у него не срывается нѣжнаго, любвеобильнаго 
слова: отче (батюшка); брата онъ не хочетъ назвать братомъ, а говоритъ: 
этотъ сынъ твой и рѣзкой чертой указываетъ на его поведеніе—расточилъ 
(изъядый) имѣніе твое съ блудницами (любодѣйцами); съ особенною настойчи¬ 
востію указываетъ на свою вѣрную службу своему отцу—столько (толико) лѣтъ 
работалъ тебѣ и никогда 'не преступалъ приказанія твоею (ник о л иже заповѣди 
твоя преступихъ). Таковы были гордые, самолюбивые, самонадѣянные и холод¬ 
ные исполнители внѣшнихъ требованій закона, Фарисеи и книжники (Мих.). Се 
толико лѣтъ работаю тебѣ: „что же особеннаго, говоритъ по этому поводу 
архіеп. Филаретъ, если сынъ трудился въ домѣ отца? Ужели добрый сынъ имѣетъ 
право только гулять и терять время въ праздности? Ужели тотъ, кому трудъ въ 
тягость, человѣкъ порядочный?" Николиже заповѣди твоя преступихъ. Но правда 
ли это? Какъ же могло случиться, что сынъ, почтительный къ отцу, такъ хо¬ 
лоденъ и жестокъ къ брату? Какъ, добрый сынъ считается съ отцомъ? Добрый 
сынъ требуетъ платы отъ отца за любовь къ отцу?! Сынъ ли это? Нѣтъ, это 
наемникъ, а не сынъ! Сынъ потерялъ любовь сыновнюю, живя въ домѣ отца; 
не хуже ли онъ брата, затерявшаго ту же любовь вдали отъ отца (Архіеп. Филар.)? 

30. §гда же сына твои сей, йзадьій 

твое йлѵііні'е са люводѣйцллш, нріііде, за¬ 
клал/. ("сп ел\& телца шітолиго. 

а когда этотъ сынъ твой, расточив¬ 

шій имѣніе твое съ блудницами, при¬ 

шелъ, ты закололъ для него откорм¬ 

леннаго теленка. 

Изъядый имѣніе твое съ любодѣйцами: откуда онъ узналъ это? Ахъ, какъ 
часто бываетъ, что люди, будучи сами худы, думаютъ худое и о другихъ! Бу¬ 
дучи сами расположены. къ тому, чтобы дѣлать то или другое грязное дѣло, 
переносятъ грязь и на другихъ! Кто не узнаетъ въ этомъ гордомъ братѣ іудей¬ 
скихъ Фарисеевъ и книжниковъ,—представителей самонадѣянности, нерѣдко бли¬ 
стательной по наружной жизни, но отвратительной по сердечнымъ расположе¬ 
ніямъ (Архіеп. Фил.)? Не далъ мнѣ и козленка, закололъ откормленнаго телен¬ 
ка. Это означаетъ меньшій и большій пиръ. 

31. Они же рече рѵ\й: чадо, ты всег¬ 
да со лѵнбю |сй, й пса л\оа твол с^'ті.: 

32. возвеселйтижесА й возрадоватн по- 
доініше, гаш болту, твой сей л\ертв/, ігЬ, 
й южнее: и йзгйвла вѣ, й швр'ІітесА. 

Ты всегда со мною и пр., т. е. не все имѣніе мое растрачено братомъ 
твоимъ, и растрачено не твое, а^ только его собственное, выдѣленное ему; твое 
же осталось съ тобою: все, что принадлежитъ мнѣ, принадлежитъ тебѣ, и все это, 
конечно, стоитъ гораздо больше, чѣмъ твои труды. Чадоі называетъ отецъ сына 
при этомъ. „Сколько нѣжности въ этомъ словѣ восклицаетъ архіеписк. Филаретъ. 

Онъ же сказалъ ему: сынъ мой! ты 
всегда со мною, и все мое твое; 

а о томъ надобно было радоваться 
и веселиться, что братъ твой сей былъ 
мертвъ, и ожилъ, пропадалъ, и нашелся. 
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И какой отецъ говоритъ это слово? Отецъ, осыпанный грубостями сына. Какъ 
терпѣлива любовь отца! Сынъ ни разу не назвалъ отца своего отцемъ, а отецъ 
говоритъ чадо? Какъ сильно это слово при всемъ томъ, что мягко? Оно такъ 
прямо идетъ къ сердцу сына. Не хотѣлъ ли отецъ этимъ смягчить жестокосер¬ 
діе сына и возбудить въ немъ болѣе человѣколюбивыя и нѣжныя чувства? Ты 
всегда со мною и пр. Въ отношеніи Фарисеевъ и книжниковъ этими словами 
показывалось, что они могутъ имѣть доступъ къ Богу, у нихъ въ рукахъ за¬ 
конъ, у нихъ откровеніе, воля Божія имъ извѣстна, дары и блага духовныя 
они могутъ стяжать; но не могутъ они заслужить благоволенія Отца небесна¬ 
го при такомъ извращенномъ и жестокомъ ихъ духовно-нравственномъ настро¬ 
еніи. Богъ любви и милосердія не можетъ благоволить къ тѣмъ, кто долженъ 
бы былъ радоваться и веселиться о обращеніи грѣшника, какъ радуются Ан¬ 
гелы на небесахъ (ст. 6 и 10), а они отвращаются и не хотятъ имѣть общенія 
съ нимъ.“ Вотъ какимъ прекраснымъ назиданіемъ родителям'!), наставникамъ и 
пастырямъ заканчиваетъ толкованіе послѣдней черты притчи о блудномъ сынѣ 
архіеп. Филаретъ: „добрый отецъ препирался съ строптивостію сына. Чудная 
борьба любви съ самолюбіемъ гордымъ! Родители! вотъ какъ должны вы об¬ 
ходиться съ худыми дѣтьми. Наставники и пастыри! вотъ съ какимъ терпѣні¬ 
емъ надобно вамъ выполнять свое дѣло! Какъ бы много худого ни видѣли вы 
въ нихъ, вы должны учить ихъ доброму, должны наставлять ихъ словомъ еван¬ 
гельскимъ. Ваше дѣло сѣять: что выйдетъ изъ этого,—не безпокойтесь о томъ, 
будущность не въ вашихъ рукахъ. Молитесь Тому, Кто посылаетъ благотворную 
влагу и плодотворное тепло. Далѣе посмотрите, на отца: вызвала ли стропти¬ 
вость сына хотя одно жестокое слово изъ его сердца? Грубость и брань въ от¬ 
вѣтъ на грубость только раздражаетъ грубаго. Если нѣжность отца не всегда 
можетъ смягчить злое сердце сына, то злость и шумъ столько же могутъ ути¬ 
шить его, сколько масло пламень. Будьте кротки, хотя для того, чтобы не уничи¬ 
жать себя предъ дѣтьми злыми. “ 

Въ отношеніи къ язычникамъ притча о блудномъ сынѣ имѣетъ слѣ¬ 
дующій смыслъ. Выло время, когда весь родъ человѣческій составлялъ одно 
великое семейство, которое на одномъ языкѣ прославляло одного Бога Отца. 
Что же заставило многихъ отдѣлиться отъ истинновѣрующихъ? Страсти: 
наир., гордость при столпотвореніи Вавилонскомъ; плотоугодіе, корыстолюбіе 
и духъ преобладанія при Авраамѣ и Моисеѣ. Но отдѣлившіеся отъ дома Бо¬ 
жія, народы унесли съ собой не только законъ Божій въ сердцѣ, но и мно¬ 
гія священныя преданія; только всѣ сіи сокровища скоро были утрачены, 
или были употреблены во зло—преданія смѣшаны съ вымыслами развра¬ 
щеннаго сердца, законъ Божій затмился въ душахъ, и такимъ образомъ 
не умедлилъ явиться у язычниковъ ужасный голодъ—голодъ истиннаго слова 
Божія. И вотъ они прилѣпляются къ чуждому властелину, чтобы чѣмъ-ни¬ 
будь напитать духъ свой. Этотъ властелинъ былъ діаволъ, а рожцы, коими 
питались язычники, было то ложное откровеніе, какое далъ онъ имъ и кото¬ 
рое довело ихъ до состоянія скотскаго. Чувствовали ли они это свое бѣд¬ 
ствіе? По крайней мѣрѣ, нѣкоторые умнѣйшіе язычники чувствовали, видѣли 
нелѣпость идолопоклонства и старались замѣнить религію системами фило¬ 

софскими, кои казались имъ болѣе питательными для духа. Наконецъ,—это 
особенно замѣтно около временъ Христовыхъ,—возбуждается въ народахъ 
весьма сильное, почти всеобщее желаніе и ожиданіе лучшаго. То>гда-то многіе 
изъ язычниковъ, многіе даже города и цѣлые народы языческіе, по гласу про¬ 
повѣдниковъ Евангелія, совершенно познаютъ свою бѣдность и обращаются 
къ Отцу; тогда торжественно пріемлется въ отеческій домъ блудный сынъ; 
тогда оживаетъ мертвый, обрѣтается погибшій—язычники дѣлаются народомъ 
Божіимъ—христіанами. Что же тогда дѣлаетъ старшій сынъ—Израиль? Въ 

«самомъ началѣ обращенія язычниковъ, новообращенные іудеи смотрѣли на 
христіанъ изъ нихъ окомъ враждебнымъ: —зараженный древнимъ предразсудкомъ, 
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думая, что ему одному принадлежитъ царство Божіе, онъ гнѣвается какъ бы 
на Самого Отца Небеснаго, зовущаго къ Себѣ всѣхъ и не хочетъ внити въ 
Царство Христово. Будетъ однако время, когда,какъ увѣряетъ св. ап. Павелъ, 
и этотъ сынъ послушаетъ Отца, соединится съ братомъ (Воскр. Чт. г. VIII). 

Въ притчѣ о блудномъ сынѣ заключается поучительный урокъ для юно¬ 
шей. Въ блудномъ сынѣ мы видимъ полный характеръ вѣтреной юности: 
легкомысліе, необдуманность, страсть къ независимости, словомъ,—все, чѣмъ 
обыкновенно отличается большая часть юношей. Юнѣйшій сынъ возрасталъ 
въ домѣ родительскомъ. Достигши того времени, когда человѣкъ начинаетъ 
разсуждать, онъ уже возмечталъ, что родительскій домъ ему тѣсенъ- ему каза¬ 
лось непріятнымъ жить подъ руководствомъ отца и надзоромъ матери; ему 
хотѣлось подражать своимъ товарищамъ, предававшимся шумнымъ удоволь¬ 
ствіямъ свѣта. И. легкомысленный юноша увлекся обманчивымъ блескомъ сихъ 
удовольствій и рѣшился свергнуть съ себя иго послушанія, т. е. онъ выхо¬ 
дитъ изъ повиновенія св. Церкви. И вотъ онъ перестаетъ внимать заповѣдямъ 
и внушеніямъ св. Церкви; перестаетъ заниматься словомъ Божіимъ и ученіемъ 
св. Отцевъ, а приклоняетъ слухъ свой къ мудрованіямъ лжеименныхъ учите¬ 
лей и убиваетъ въ этихъ занятіяхъ самые лучшіе часы своей жязни. Рѣже 
начинаетъ или совсѣмъ перестаетъ онъ посѣщать храмы Божіи. Не находитъ 
возможнымъ заниматься благочестіемъ и упражняться въ добродѣтели, потому 
что большая часть времени употребляется имъ на посѣщеніе зрѣлищъ, обще¬ 
ственныхъ увеселеній и т. п. Словомъ, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе 
предается міру и, наконецъ, отходитъ на страну далече. Къ чему же приводитъ 
такое удаленіе отъ св. Церкви? Къ тому же, къ чему привело блуднаго сына 
удаленіе изъ дома родительскаго. Легкомысленные юноши очень скоро истра¬ 
чиваютъ прекрасныя силы и способности своей души и тѣла и губятъ все, что 
было сдѣлано ими добраго для времени и вѣчности. И—благо такимъ, если 
они опомнятся и, подобно блудному сыну, раскаятся и исправятся. Иначе 
могутъ погибнуть не только временно, но и вѣчно (Воскр. Чт. г. XIV). 

ГЛАВА XVI. 

Зач. 80-е. Притча о невѣрномъ управителѣ. 

Читается въ четвергъ 20 недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Глаше же ко оучнкшли свойлѵл: че¬ 
ловѣка нѣкій вѣ Богата, иже йл\жше при¬ 
ставника: й той шклеветана высть на не- 
л\Ѣ, мш расточаета йлѵѢніж егш: 

Сказалъ же и къ ученикамъ Своимъ: 

одинъ человѣкъ былъ богатъ и имѣлъ 
управителя, на котораго донесено бы¬ 

ло ему, что расточаетъ имѣніе его; 

Ученикомъ Своимъ. Здѣсь подъ этимъ именемъ разумѣются не только 
Апостолы, но и всѣ слушавшіе Господа въ то время, особенно же мытари— 
сборщики податей (15, 1), которые не очень совѣстливо и честно относились 
къ своему дѣлу, и Іуда Искаріотъ, который былъ невѣрнымъ хранителемъ по¬ 
рученныхъ ему денегъ, жертвованныхъ Христу съ Его учениками (Іоан 12,6). 
Притча о невѣрномъ приставникѣ даетъ назиданіе и каждому христіанину—вся¬ 
чески устроять спасеніе своей души. Также указываетъ людямъ пристраст¬ 
нымъ къ богатству: 1) къ какимъ порокамъ ведетъ страсть сребролюбія (ст. 1); 
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2) въ какія затрудненія можетъ быть поставленъ человѣкъ недобросовѣстный 
при собираніи богатства (2—7); 3)—необходимость дѣлать доброе употребленіе 
изъ временныхъ благъ (8—9) и, наконецъ, 4) невозможность служить Богу и 
богатству, міру—мамонѣ (10—13). Человѣкъ нѣкій бѣ (былъ) богатъ и пр. 
Здѣсь разумѣется Богъ, во власти Котораго всѣ блага міра и Который раздѣ¬ 
ляетъ ихъ по своей премудрости и благости. Подъ приставникомъ или управи¬ 
телемъ имѣнія разумѣется всякій человѣкъ; онъ въ настоящей жизни пользу¬ 
ется богатствомъ и другими дарами Божія творенія и провидѣкія, не какъ не¬ 
зависимый обладатель, никому не обязанный отчетомъ, но какъ приставникъ, 
обязанный отчетомъ Богу, Которому одному первоначально и существенно все 
принадлежитъ (Филар.). Расточаетъ имѣнія ею, т. е. употребляетъ непра¬ 
вильно, не на то, на что слѣдуетъ,—къ ущербу благосостоянія хозяина управ¬ 
ляетъ, распустилъ имѣніе, ни зачѣмъ не смотритъ,—словомъ, небрежетъ 
и злоупотребляетъ своею должностью. Такъ злоупотребляетъ дарами Божіими 
тотъ, кто пользуется ими неправильно, т. е. не употребляетъ ихъ для славы 
Божіей, на пользу ближнимъ и для спасенія своей души, небрежетъ объ этомъ. 
О приставникѣ говорится въ славянскомъ текстѣ, что онъ былъ оклеветанъ, 
по-русски: на него было донесено. Этотъ доносъ, видимо, былъ правый; окле¬ 
ветаннымъ же названъ приставникъ, можетъ быть, потому, что доносъ былъ 
сдѣланъ не открыто, а тайно, на ухо (Ѳеоч>.). Все теченіе рѣчи показываетъ, 
что приставникъ былъ виноватъ; и самъ онъ противъ обвиненія господина 
ничего не говоритъ, вѣрно потому, что нечего было сказать. 

2. й пригласивъ що рече (л\й: что с'е 
сльіпЛ’ ш теіЛ; воздлждь шві.тъ ш при¬ 
ставленіи долюшіѣлѵл: не возмогшим во 
ктол\$ долЛ7 строити. 

и призвавъ его, сказалъ ему: что 
это я слышу о тебѣ? дай отчетъ въ 
управленіи твоемъ, ибо ты не можешь 
болѣе управлять. 

Воздаждь отвѣтъ о приставленіи домовнѣмъ (дай отчетъ въ управленіи 
твоемъ) и пр. Подобно сему всякій человѣкъ, съ окончаніемъ земной жизни, дол¬ 
женъ оставить то, чѣмъ владѣлъ на землѣ, и дать отчетъ предъ судомъ Божі¬ 
имъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Но и прежде смерти, при жизни, Богъ такъ 
или иначе, въ различныхъ обстоятельствахъ, какъ бы судится съ человѣкомъ, 
—требуетъ отчета въ образѣ его жизни и поведеніи и, попуская то или другое 
въ теченіи его жизни—счастіе или скорби, этимъ выражаетъ ему Свое благо¬ 
воленіе или гнѣвъ (Мих.). Не возмоэюеши ктому дому строити (не можешь 
болѣе управлять),— конечно, какъ заподозрѣнный въ недобросовѣстности. Въ 
этихъ словахъ можно разумѣть указаніе на смерть человѣка. Нужно замѣтить, 
какъ уже было говорено выше (4 ст. 8 гл.), что не слѣдуетъ каждой частной 
чертѣ въ притчѣ давать особенное таинственное значеніе, а смотрѣть лишь на 
общій смыслъ ея: иначе можно истолковать ее не только неправильно, но 
даже и странно. Возьмемъ напр. притчу о неправедномъ судіи (Лук. 18,1—3). 
Здѣсь подъ судіею разумѣется пребдагій и святой Промыслитель —Богъ, а между 
тѣмъ представленъ такой судья, который Бога не боялся и людей не стыдился, 
и который рѣшился защитить обижаемую вдову только потому, что она надо¬ 
ѣла ему. Касательно объясненія притчей св. Златоустъ замѣчаетъ: „въ нихъ 
не нужно объяснять все по буквальному смыслу, но, узнавъ цѣль, для которой 
сказана та и другая притча, обращать сіе въ свою пользу, и болѣе ничего 
не испытывать41 (Толк, на Матѳ. 1 ст. 20 гл.). „Такъ какъ видимый предметъ 
притчи, замѣчаетъ святит. Филаретъ, по существу вещей не во всемъ можетъ 
быть сходенъ съ предметомъ, означаемымъ притчею, то не все, что принадле¬ 
житъ къ повѣствованію притчи, можетъ принадлежать къ ея уподобительному 
значенію и толкованію.“ 
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3. Речё же т сенѣ пристлшіиг./, до- 
л\^: что сотворю, ш господ!, мой (Отлет» 
строеніе дол\^ (0 ллеи§; коплтн не ллог&, 
просити стыж&а: 

Тогда управитель сказалъ самъ въ 
себѣ: что мнѣ дѣлать, господинъ мой 
отнимаетъ у меня управленіе домомъ? 

копать не могу, просить стыжусь; 

Отъшлетъ строеніе дому отъ мене (отнимаетъ у меня управленіе до¬ 
момъ) и пр. Изъ этихъ словъ управителя видно, что онъ сознавалъ себя ви¬ 
новнымъ и потому не надѣялся и не думалъ оправдаться въ глазахъ господина 
отчетомъ въ своемъ управленіи или чѣмъ либо другимъ, но только размышлялъ: 
что же ему теперь дѣлать и какъ быть? Копати не могу, т. е. вообще не мо¬ 
гу работать, какъ простой работникъ, чтобы добыть себѣ средства къ жизни, 
потому что или совсѣмъ не привыкъ къ этому или, состоя управителемъ, от¬ 
выкъ, или былъ уже старъ. Просити (милостыню) стыоюуся, потому что, 
вѣрно, былъ извѣстенъ въ своемъ мѣстѣ. Подъ этими двумя способами пропи¬ 
танія вѣроятно разумѣются и всѣ другіе, но указываются только эти два. Во¬ 
обще здѣсь указывается на то затрудненіе, въ которое былъ поставленъ чело¬ 
вѣкъ, недобросовѣстно располагающій ввѣренными ему дѣлами. 

4. рлз'ь'лѵі^'/., что сотворю, дл §гда 
(Оставлен/, вад (0 строеніе дол\ё>, пріилл^’т» 
/ѴІА В» ДОЛМ.І СВОА. 

знаю, что сдѣлать, чтобы приняли 
меня въ домы свои, когда отставленъ 
буду отт. управленія домомъ. 

Разумгьхъ, что сотворю (знаю, что сдѣлать), т. е. догадался, какъ вый¬ 
ти изъ затруднительнаго положенія. Пріимутъ мя въ домы свои, т. е. дадутъ 
мнѣ кровъ и пристанище. Управитель, какъ увидимъ далѣе, хочетъ располо¬ 
жить должниковъ своего господина, задобрить ихъ къ себѣ облегченіемъ, сбав¬ 
кою съ ихъ долга, чтобы впослѣдствіи, изъ чувства благодарности, они оказа¬ 
ли ему свое покровительство. Онъ надѣется, что для должниковъ своего го¬ 
сподина сдѣлаетъ благодѣяніе, и они за это окажутъ ему гостепріимство. 

5. И призвав» единаго г.огождо ш 
должник/, господина своего/, глаголаніе нер- 
нол\\': коли цѣли» должен» (-си господинѣ 
л\ош§; „ 

6. Он» же речё: сто лѵіірл ліасла. И 
речё бл\й: иріилѵй писаніе твое, Гі сѣд» 
скоро/ напишіі гіАтьдесАТ». 

7. Потом» же речё,, дрѴгб.мѢ’: ты же 
коли цѣла/, должен» 7ёсй; Он» же речё: сто 
лѵѣр» пшеницы. И глагола ёлл$: прінлм'і 
писаніе твоё, й напиши бслм.десАт/., 

II призвавъ должниковъ господина 
своего, каждаго порознь, сказалъ пер¬ 

вому: сколько ты долженъ господину 
моему? 

Онъ сказалъ: сто мѣръ масла. II 

сказалъ ему: возьми твою росписку и 
садись, скорѣе напиши: пятьдесятъ. 

Потомъ другому сказалъ: а ты сколь¬ 

ко долженъ? Онъ отвѣчалъ: сто мѣръ 
пшеницы. II сказалъ ему: возьми твою 
росписку и напиши: восемьдесятъ. 

Когда управитель при требованіи отчета домохозяиномъ оказался въ 
затруднительномъ положеніи, и, подумавъ, нашелъ способъ выйдти изъ этого 
положенія, то что же онъ придумалъ? Новый^обманъ—сдѣлку съ должниками. 
Такъ дѣла недобросовѣстныя вызываютъ далѣе и далѣе таковыя же дѣла, и 
человѣкъ болѣе и болѣе запутывается въ нихъ! Призвавъ должниковъ и пр. 
Указывается только два должника, но ихъ, конечно, было не два, а больше, 
какъ равно и то, что одному сбавлено долга больше, другому меньше: это все 
представлено только въ образецъ. Имѣлось въ виду только указать, что при¬ 
ставникомъ предположенная цѣль достигнута, онъ умудрился обезпечить себя на 
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будущее время. Люинаго коюждо (каждаго по одному), т. е. управитель дѣлаетъ 
сдѣлки съ должниками наединѣ, секретно, и конечно для того, чтобы не обна^ 
ружился новый его обманъ. Что касается уменьшенія суммы долга, такъ по¬ 
нятно, для чего это сдѣлано—управитель разсчитывалъ, что должники будутъ 
благодарны ему за уменьшеніе и поме 
бѣ въ домъ. Такъ нерѣдко люди, сами 
нуждаютъ другихъ къ тому же! 

8. Й поѵвадй господь додѵѴ строители 
неправеднаго, *кш л^дрѣ сотвори: *ш 
сынове вѣка сегш ла^дрѣйши паче сыншвх 
свѣта в'л родѣ своелѵл Л!ть. 

9. И азъ валах глголю: сотворите се- 
вѣ др’з'гн (0 лаамшны неправды, да, (тда 
шск^дѣете, прТйлѵ^т/. ві.'і в/, вѣчны* кровы. 

гутъ ему въ нуждѣ—примутъ его къ се- 
обманывая, располагаютъ и иногда при- 

И похвалилъ господинъ управителя 
невѣрнаго, что догадливо поступилъ:, 

ибо сыны вѣка сего догадливѣе сыновъ 
свѣта въ своемъ родѣ. 

И Я говорю вамъ: пріобрѣтайте се¬ 

бѣ друзей богатствомъ неправеднымъ, 

чтобы они, когда вы обнищаете, при¬ 

няли васъ въ вѣчныя обители. 

Похвали Господъ дому строителя (похвалилъ господинъ домоправителя 
неправеднаго (невѣрнаго), яко мудргь сотвори (что догадливо поступилъ). Само 
собою понятно, что похвала относится къ находчивости и изобрѣтательности 
управителя,—что, находясь въ крайности, онъ умѣлъ такъ выпутаться изъ бѣды, 
обезпечить себя на будущее время, и притомъ такъ, что и пристать къ нему 
нельзя (ѲеоФ.),—что онъ мудрѣ сотвори, умно сдѣлалъ, но ни какъ не къ нрав¬ 
ственному свойству поступка его, который ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть одобренъ. На это ясно указываетъ и названіе при этомъ управителя пе- 
вгърнымъ. „Господинъ похвалилъ приставника, пишетъ блаж. Августинъ, обра¬ 
щая вниманіе не на вредъ, который онъ причинилъ ему, а на его умъ.а Такъ 
мы, когда слышимъ о какомъ-нибудь ловкомъ, остроумномъ, хотя бы и худомъ,, 
поступкѣ, осуждая самый поступокъ, удивляемся изобрѣтательности ума, съ ка¬ 
кою онъ совершенъ былъ, и невольно хвалимъ ее, сожалѣя только о томъ, 
что она направлена была не на хорошее дѣло. Нѣкоторые думаютъ, что подъ 
славянскимъ словомъ Господь разумѣется I. Христосъ. Но это невѣрно, какъ 
показывается и переводомъ этого слова словомъ господинъ. Притомъ, если бы 
это было такъ, то тутъ должно было бы стоять слово: говоря (Ѳео®.). С’ынове 
(сыны) вѣка сего. Это—люди, преданные міру, которые нисколько не пекутся 
о будущемъ вѣкѣ и заботятся только объ удобствахъ настоящей временной 
жизни-, слово вѣкъ сей, иначе, время, міръ, въ противополо?кность будущему 
вѣку или вѣчности, въ Священ, писаніи означаетъ вообще настоящую земную 
жизнь, ограничиваемую временными предѣлами и исполненную заботгь, оболь¬ 
щеній и всякаго рода неправды (Матѳ. 13, 22. Римл. 12, 2 и въ др. мѣст.). 
Сынами свѣта въ Священ, писаніи называются люди, просвѣщенные свѣтомъ 
истиннаго Богопознанія, которые служеніе Богу предпочитаютъ служенію мі¬ 
ру и спасеніемъ своей души дорожатъ болѣе, нежели временными благами и 
удобствами земной жизни (ЕФес. 5, 8. 1 Сол. 5, 5). Мудрѣйши (догадливѣе) 
и пр. Въ чемъ же состоитъ эта догадливость или мудрость? Въ томъ, въ чемъ 
показалъ ее неправедный приставникъ—въ заботахъ о своей временной судьбѣ 
и въ изобрѣтеніи средствъ для устройства ея: тутъ они обыкновенно очень 
смѣтливо и искусно пользуются обстоятельствами. Сыны же свѣта, если глубоко 
преданы своему высокому званію, не представляютъ такой мудрости въ своихъ 
житейскихъ дѣлахъ,—ни такихъ заботъ, ни такой обдуманности, но дѣйству¬ 
ютъ простовато. Многіе изъ нихъ и въ отношеніи къ своему небесному оте¬ 
честву не представляютъ такой мудрости,—ни такихъ постоянныхъ, неусып¬ 
ныхъ заботъ о будущей жизни, ни такихъ усилій ума и воли, ни такой пред- 
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усмотрптельности, изобрѣтательности, разнообразія средствъ къ достиженію 
своей цѣли и т. п. По общему поврежденію человѣческой природы, и они бы¬ 
ваютъ къ худому болѣе склонны, чѣмъ къ доброму; къ чувственному, очевид¬ 
ному и близкому болѣе чувствительны, нежели къ духовному, отдаленному и 
неизвѣстному (Розан.). „При человѣческомъ приставничествѣ мы заботимся о 
томъ, чтобы имѣть убѣжище, если лишимся должности, пишетъ егшск. ѲеоФанъ- 
а въ дѣлахъ Божескихъ мы не оказываемъ попеченія о томъ, какъ дадимъ от¬ 
четъ по оставленіи настоящей жизни. Поэтому и называемся неразумными, 
что не размышляемъ о томъ, что полезно намъ послѣ этой жизни.к „Слова: 
во родѣ своемъ приданы здѣсь, пишетъ Розановъ, какъ бы для ограниченія 
похвалы мудрости сыновъ вѣка сего. Они мудрѣе сыновъ свѣта, но не во 
всемъ вообще, а только въ одномъ отношеніи, а именно въ томъ, что весьма 
много и съ величайшимъ терпѣніемъ и искусствомъ заботятся о своихъ житей¬ 
скихъ дѣлахъ. Въ этомъ только отношеніи и неправедный приставникъ пред¬ 
ставляется въ образецъ для вѣрующихъ, а отнюдь не въ томъ, чтобы мы, по¬ 
добно ему, употребляли неправду для своихъ выгодъа. „Если приставникъ такъ 
тщательно заботился объ обезпеченіи своей временной жизни, поучаетъ блаж. 
Августинъ, то тѣмъ болѣе мы должны заботиться о жизни вѣчной. И если 
онъ, будучи неправеднымъ и исполненнымъ хитрости, получилъ похвалу отъ 
господина своего, то гораздо большей похвалы удостоимся мы отъ Господа, 
когда, поступая праведнымъ образомъ, никому не нанесемъ вреда, а многимъ 
принесемъ пользу." 

Вамъ говорю,—т. е. всѣмъ вообще слушателямъ и послѣдователямъ Госпо¬ 
да, но преимущественно мытарямъ, толкуетъ еписк. Михаилъ, такъ какъ притча 
приспособлена преимущественно къ нимъ, къ ихъ вразумленію и исправленію. 
Вотъ, какъ бы такъ говоритъ Господь, вы мытари можете воспользоваться 
примѣромъ невѣрнаго управителя. Имуществомъ хозяина онъ пріобрѣлъ себѣ 
друзей, которые примутъ его подъ свой кровъ, когда онъ лишится мѣста. И 
вы, если руководитесь въ дѣлѣ своемъ корыстными цѣлями, если недобро¬ 
совѣстно пользуетесь тѣмъ, что ввѣрилъ вамъ Господь всего, рано или поздно 
должны будете дать отчетъ въ своихъ злоупотребленіяхъ, которыя не могли 
быть неизвѣстны Ему всевѣдущему. Не слѣдуетъ ли и вамъ позаботиться о 
томъ, чтобы употребить свое богатство для пользы вашей души, для пріобрѣ¬ 
тенія себѣ вѣчнаго крова? Вотъ вамъ для сего способъ: употребляйте его въ 
пользу ближнихъ,—бѣдныхъ и неимущихъ, и эти бѣдные приготовятъ для васъ 
вѣчныя обители, подобно тому, какъ для приставника друзья его приготовили 
у себя временный кровъ—пріютъ. Богатство Господь называетъ по-славянски 
мамоною неправды, а по-русски богатствомъ неправеднымъ. Что это значитъ? 
Мамона значитъ то же, что богатство. Мамона, это было сирійское божество, 
которое почитали,какъ бога—покровителя богатства (24 ст. 6 гл. Матѳ.). „Бо¬ 
гатство Господь называетъ неправеднымъ, потому что 1) пріобрѣтается оно 
весьма часто неправедными, т. е. не совсѣмъ чистыми, безукоризненными пу¬ 
тями, напр. обманомъ, несправедливымъ ростомъ и т. п. какъ напр. у мыта¬ 
рей и невѣрнаго приставника-, 2) употребляется неправильно, не какъ должно,— 
не во славу Божію, не на пользу ближнихъ и не для спасенія души, а къ не¬ 
правдѣ. т. е. ко грѣху, словомъ, не къ добродѣтели-, 3) оно неправедно, потому 
что служитъ поводомъ ко многимъ грѣхамъ:, и 4) потому что суетно, непрочно, 
обманчиво, не то, что богатство истинное, духовное, т. е. богатство добродѣтелей, 
богатство вѣчное и нетлѣнное (Матѳ.6,19—31.). „Господь, конечно, не безъ при¬ 
чины, пишетъ святит. Филаретъ, вмѣсто простого названія богатства, употре¬ 
билъ слово „мамона", въ которомъ съ понятіемъ богатства соединяется понятіе- 
идолослуженія; а причину сего не иную можно предположить, какъ ту, что хо¬ 
тѣлъ означить не просто богатство, но богатство, съ пристрастіемъ собирае¬ 
мое, съ пристрастіемъ обладаемое, дѣлающееся идоломъ сердца." Сотворите 
себѣ други отъ мамоны неправды (пріобрѣтайте себѣ друзей богатствомъ не- 
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праведнымъ). Оскудѣете (обнищаете), т. е. умрете. Сказано такъ въ соотвѣт¬ 
ствіе съ обнищаніемъ управителя при отставкѣ его отъ должности. И чело¬ 
вѣкъ, умирая, обыкновенно лишается возможности пользоваться земными бла¬ 
гами. Въ вѣчныя кровы, (обители), т. е. въ царство небесное, гдѣ обитаютъ 
ангелы и святые (Іоан. 14, 2). Кто же эти друзья, которые сами обитаютъ и 
могутъ другимъ давать пріютъ не въ земныхъ жилищахъ, а вгь вѣчныхъ 
обителяхъ на небесахъ, и какимъ образомъ мы можемъ сдѣлать ихъ своими 
друзьями? По общему мнѣнію толкователей Свящ. писанія, подъ именемъ дру¬ 
зей здѣсь разумѣются тѣ, которыхъ Самъ Господь удостаиваетъ названія 
Своихъ меньшихъ братьевъ (Матѳ. 25, 40), т.е. бѣдные земными благами и бога¬ 
тые вѣрою (Іак. 2, 5). Имъ Господь далъ какъ-бы въ собственность свое царство 
(Матѳ, 5, 2. 10), какъ бы въ награду за ихъ лишенія и скорби. Удѣляя 
имъ отъ избытковъ своего имущества на необходимыя ихъ житейскія нуж¬ 
ды и помогая имъ такимъ или другимъ способомъ, мы дѣлаемъ ихъ чрезъ 
это своими друзьямиі, а они, въ вознагражденіе за наше участіе къ нимъ, 
могутъ ввести насъ съ собою въ уготованное для нихъ вѣчное царство. Но 
не всѣ бѣдные—наслѣдники царства небеснаго, не всѣ они и сами войдутъ 
въ него, да и тѣ, которые войдутъ, не могутъ принимать въ него другихъ, 
сродниковъ и друзей своихъ, по непосредственной своей силѣ и власти. Но 
они могутъ возносить за насъ молитвы къ Богу: Господь по Своей благости 
усвояетъ Себѣ Самому тѣ благодѣянія, которыя оказываются меньшимъ Его 
братьямъ, и Онъ-то приметъ въ вѣчные кровы тѣхъ, которые употребляютъ 
свое богатство на благотвореніе ближнимъ. Послѣ этого, если въ числѣ требу¬ 
ющихъ помощи будутъ люди и недостойные царства небеснаго, которые не 
только не могутъ принять своихъ благодѣтелей въ вѣчные кровы, но не будутъ 
и молиться за нихъ, благодѣяніе отъ того не потеряетъ своего достоинства и 
не лишится заслуженной награды, потому что оно принимается Самимъ Богомъ. 
И притомъ какъ узнать, кто можетъ ходатайствовать за насъ предъ Богомъ и 
кто не можетъ. Надобно помнить при этомъ, что дѣла благотворительности 
тогда только могутъ быть спасительными, когда они соединяются съ другими 
добрыми дѣлами, съ вѣрою, любовію и покаяніемъ (Розан.). Тѣмъ менѣе мож¬ 
но ожидать спасительныхъ плодовъ отъ милостыни въ томъ случаѣ, когда 
приносятъ ее отъ имущества, пріобрѣтеннаго неправдою, не думая о покаяніи 
и исправленіи- когда подражаютъ неправедному приставнику не только въ упо¬ 
требленіи имущества, но и въ способѣ пріобрѣтенія его неправдою въ томъ 
или другомъ родѣ. По свидѣтельству блаж. Августина, въ его время были та¬ 
кіе, которые, неправильно понимая притчу о неправедномъ управителѣ и по¬ 
хищая чужое и изъ похищеннаго удѣляя нѣсколько бѣднымъ, думали, что они 
поступаютъ по заповѣди Господа. Они говорили, что выраженіе: сотворите се¬ 
бѣ други отъ мамоны значитъ именно: пріобрѣтать себѣ имущество неправдою 
и удѣлять изъ него нѣчто нуждающимся. Но такое мнѣніе—какъ пишетъ и 
Августинъ—оскорбительно для святости и правосудія Божія. И по нашимъ 
понятіямъ нельзя одобрить того человѣка, который бы одною рукою подавалъ, 
а другою бралъ чужое. Господь не принимаетъ и такого дара, который при¬ 
носится Ему прежде примиренія съ ближнимъ, когда тотъ имѣетъ нѣчто на пасъ 
(Матѳ. 5, 23. 24); такъ можно ли думать, что Богу пріятна будетъ жертва, 
приносимая отъ имущества, которое пріобрѣтено съ явною обидою ближнему 
—неправдою, обманомъ, хищеніемъ, насиліемъ, убійствомъ и т. и., будетъ ли 
то милостыня меньшимъ Ею братьямъ, или свѣча, поставленная предъ св. Его 
иконою, или другой какой-нибудь даръ, принесенный предъ Его алтарь? Грѣхъ 
неправды и хищенія тогда только очищается, когда, по примѣру Закхея, воз¬ 
вращаютъ нажитое такимъ путемъ (церк. прав.). Если же нельзя возвратить по¬ 
хищенное по случаю смерти или неизвѣстности владѣльца, то съ глубокимъ 
раскаяніемъ нужно употреблять на дѣла богоугодныя. Св. Златоустъ также 
поучаетъ: „зачѣмъ ты оскорбляешь Владыку, принося Ему нечистое? Лучше 
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презрѣть томимаго гладомъ, нежели кормить такою пищею. То дѣло немило¬ 
стиваго и обидчика. Лучше ничего не давать, нежели давать чужое. Скажи 
мнѣ, если бы ты увидѣлъ одного нагого, а другого въ одеждѣ и, раздѣвши 
послѣдняго, одѣлъ перваго, то не правда-ли, что ты поступилъ бы неправо? 
Если же отдавая и все взятое у другого, ты обижаешь только, а не милуешь, 
то тогда, когда изъ похищеннаго лишь малѣйшую часть даешь и называешь 
это милостынею, какого же заслуживаешь наказанія? Если приносившіе въ жер¬ 
тву хромое (животное) подвергались суду, то ты, дѣлая хуже, какое можетъ 
ожидать прощеніе? Митрополитъ Филаретъ такъ поучаетъ притчею о невѣр¬ 
номъ управителѣ: „Приставникъ долженъ былъ оставить управленіе и дать въ 
немъ отчетъ. Подобно и всякій человѣкъ съ окончаніемъ земной жизни, дол¬ 
женъ оставить то, чѣмъ распоряжался на землѣ, и дать въ своихъ дѣйствіяхъ 
отчетъ предъ судомъ Божіимъ. Оставляемый приставникъ видитъ, что останет¬ 
ся скуднымъ и бездомнымъ; подобно сему преставляемые отъ земной жизни, 
иные благовременно въ смиренномъ самопознаніи открываютъ, а иные поздно 
усматриваютъ, что они скудны подвигами и добродѣтелями, что не стяжали 
довольно вѣры и любви къ Богу, не довольно укрѣпились въ молитвѣ, не со¬ 
вершили достаточных'!! подвиговъ воздержанія и самоотверженія, или страданія 
за истину, которые отверзли бы для нихъ одну изъ обителей небесныхъ. Что 
дѣлать бѣдному приставнику? Что дѣлать скудной душѣ? Приставникъ имѣетъ 
надежду быть принятымъ въ домъ тѣхъ, которымъ онъ отъ избытка ввѣрен¬ 
наго ему управленія сдѣлалъ одолженіе. Душа, при [недостаткахъ совершен¬ 
ства, имѣетъ надежду, что бѣдствующіе и скорбящіе, которымъ она отъ свое¬ 
го земного благосостоянія подавала помощь и утѣшеніе, благодарною молитвою 
вѣры помогутъ и ей отворить дверь вѣчнаго крова, которою себѣ отверза¬ 
ютъ вѣрностію въ подвигѣ терпѣнія.“ 

Зач. 81. Обличеніе фарисеевъ до случаю дритчи о невѣрномъ 
управителѣ. 

Читается въ четвергъ 20 недѣли по Пятидесятницѣ. 

10. Яѣрный ей лшѣ, й во лнюзѣ ва¬ 
рена есть: й неправедный вй лшѣ, й во 
лміозѣ неправеден/, есть. 

11. Яфе оуво вй неправеднѣлѵ/. йлѵѣнін 
вѣрни не нысте, во истин пѣл\й кто вала/, 
вѣрѣ1 [Цетй; 

12. И лфе вй чѢжёлѵ/, вѣрни не пысте, 
наше кто вала/, даст/,; 

Вѣрный въ маломъ—и во многомъ 
вѣренъ, а невѣрный въ маломъ—не¬ 

вѣренъ и во многомъ. 

Итакъ если вы въ неправедномъ бо¬ 

гатствѣ не были вѣрны, кто повѣритъ 
вамъ истинное? 

И если въ чужомъ не были вѣрны, 

кто дастъ вамъ ваше? 

Слова, которыя были высказаны Господомъ послѣ притчи о невѣрномъ 
управителѣ, составляютъ отвѣтъ па мысли Фарисеевъ и книжниковъ (о нихъ 
чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.), что и не употребляя богатства такъ, какъ Онъ 
учитъ вообще и училъ сейчасъ въ притчѣ, т. е. не удѣляя изъ него бѣднымъ 
и нуждающимся, можно быть вѣрнымъ Богу или вообще Его закону. Господь 
утверждаетъ, что это невозможно,— невозможно, чтобы человѣкъ, который 
въ извѣстное время невѣренъ въ маломъ, былъ вѣренъ во многомъ: тутъ 
дѣло не въ количествѣ, а въ чувствѣ добросовѣстности. Если и пустыя, незна¬ 
чительныя вещи соблазняютъ такого человѣка, то можно ли положиться на 
него въ обстоятельствахъ болѣе важныхъ? И можно ли награждать того выс¬ 
шею довѣренностію, кто заслужилъ не награду, а наказаніе? Кто награждаетъ 
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за неспособность и злоупотребленія, доказанныя на опытѣ? Что же Господь 
разумѣетъ здѣсь подъ малымъ и многимъ? Это можно видѣть изъ дальнѣйшихъ 
Его словъ: аще убо въ неправедтьмъ имѣніи (богатствѣ) и пр. Подъ непроше¬ 
нымъ богатствомъ или малымъ здѣсь разумѣются всѣ блага міра сего (ст. 9). 
Почему богатство называется неправеднымъ, это выше было объяснено: 1) 
оно весьма часто пріобрѣтается неправедными путями, 2) употребляется непра¬ 
вильно, слуягитъ даже поводомъ къ таковому употребленію, и 3) оно суетно, 
непрочно, обманчиво и тлѣнно. Какъ богатство, такъ и прочія блага міра 
сего называются малыми, ничтожными, конечно, по сравненію съ благами ду¬ 
ховными, небесными, вѣчными. Подъ истиннымъ же богатствомъ или многимъ 
разумѣются блага вѣры Христовой, какъ то: призваніе насъ ко Христу (Іоан. 
14, 23 и др.), божественныя силы къ добрымъ дѣламъ (2 Петр. 1, 3), самыя 
наши добрыя дѣла (Гал. 5, 22) и наконецъ входъ въ царство небесное (2 
Петр. 1, 4. 11). Эти блага нетлѣины и вѣчны, потому они и истинны и велики. 
Подобное же разумѣется и подъ чужимъ и своимъ, подъ первымъ разумѣется 
богатство земное, подъ вторымъ—духовное, небесное. Богатство называется 
чужимъ, потому что Богъ Владыка всего даетъ его людямъ на время, и по 
времени потребуетъ у нихъ отчета въ его употребленіи, какъ требовалъ въ 
притчѣ господинъ отъ своего управителя. Что ты имѣешь, чего бы не принялъ 
отъ Бога? вопрошаетъ человѣка Апостолъ (Кор. 4, 7). „Что у тебя собствен¬ 
наго? Откуда ты взялъ и принесъ съ собою въ жизнь?11 вопрошаетъ также св. 
Василій Великій. „Хотя ты получилъ родительское наслѣдство, поучаетъ св. 
Златоустъ, и такимъ образомъ все имущество, повидимому, твоя собственность, 
однакожъ помни, что все это принадлежитъ Богу“. Блага міра называются 
чужими еще и потому, что они чужды нашей духовной природѣ, принадлежатъ 
болѣе міру, и человѣкъ, какъ при рожденіи ничего не имѣетъ при себѣ, такъ 
и при смерти ничего не уноситъ съ собою, оставляя все міру. Своимъ, т. е. 
истинно принадлежащимъ людямъ, богатствомъ называются духовныя блага, 
потому что они сродны нашей природѣ и получаются отъ Бога, и разъ по 
вѣрѣ принятыя отъ Него и сохраненныя добродѣтельною жизнію, могутъ оста¬ 
ваться вѣчною собственностію человѣка. „Богатства внѣшнія чужды намъ; 
Христосъ яге нашъ, потому что Онъ есть ягизиь“, пишетъ свящ. Амвросій. 
Нагие составляютъ небесныя и болгественныя блага, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ- 
тамъ (на небѣ) наша собственность, потому что человѣкъ сотворенъ по образу 
Божію, а деньги и имущества чунгды, потому что въ нихъ нѣтъ ничего подоб¬ 
наго ему“. Такимъ образомъ смыслъ приточныхъ изреченій Спасителя отно¬ 
сительно имѣнія слѣдующій: если мы не употребляемъ блага міра сего какъ 
должно, т. е. сообразно съ волею Божіею, употребляемъ ихъ на свои 
собственныя удовольствія, и часто удовольствія порочныя, а не на пользу 
ближнихъ и во славу Божію, то это, значитъ, мы не имѣемъ истиннаго благо¬ 
честія, а посему недостойны божественныхъ духовныхъ даровъ и не войдемъ 
въ вѣчныя обители—кто повгъритъ намъ истинное? кто баетъ намъ наше? Если 
же, напротивъ, мы вѣрны въ этомъ маломъ, т. е. правильно употребляемъ 
блага міра сего, то тѣмъ свидѣтельствуемъ, что мы—воистину чада Божіи, 
имѣемъ блага духовныя и получимъ послѣ смерти богатство нетлѣнное и славу 
небесную. Поэтому и необходимо намъ стараться быть вѣрными въ маломъ, 
т. е. правильно пользоваться благами міра. 

13. Ни кій же раке можетй двѣл\а гос¬ 
поди но.иа раг.отати: ибо или единаго воз¬ 
ненавидите, а другаго возлюбит/.: или едн- 
нагш держитеж, ш др^зѣлі/. же иерадііти 
начнете. Не ліожете бТ^ раБОтдти й л\а- 
лішиѣ. 

Никакой слуга не моягетъ слуягить 
двумъ господам'ь, ибо или одного бу¬ 

детъ ненавидѣть, а другаго любить, 

или одному станетъ усердствовать, а 
о другомъ нерадѣть. Не моягете слу¬ 

жить Богу и мамонѣ. 
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Это изреченіе находится и въ Евангеліи Матѳея, и по сему Евангелію 
сказано оно при другомъ случаѣ (6, 24). Вѣроятно Господь повторилъ его, и 
здѣсь Онъ заключилъ имъ притчу о невѣрномъ правителѣ, чтобы слушатели 
Его не подумали, что можно совмѣстить и страсть къ богатству, и служеніе 
Богу. Разумѣются два господина съ противоложными качествами и требова¬ 
ніями отъ слуги, которымъ вмѣстѣ поэтому нѣтъ никакой возможности слу- 
жить. Подъ образомъ этихъ двухъ господъ разумѣется Богъ и мамона или 
богатство (см. въ объясн. 9 ст.). Общая мысль сего изреченія Христова та, 
что, при чрезмѣрной привязанности къ богатству и вообще къ земному, нельзя 
хорошо исполнять обязанности къ Богу. Напр., кто привязывается къ богат¬ 
ству, тотъ хлопочетъ только о собираніи и храненіи его^ любитъ его больше, 
чѣмъ Бога, надѣется на него, точно на Бога, забываетъ объ угожденіи Богу, 
не употребляетъ его на помощь нуждающимся; богатые бываютъ горды и из¬ 
нѣжены; богатство даетъ человѣку возможность предаваться всѣмъ грѣховнымъ 
удовольствіямъ. Богатство не воспрепятствуетъ спасенію въ томъ только слу¬ 
чаѣ, когда, пользуясь имъ, мы будемъ служить больше Богу, чѣмъ ему (—бу¬ 
демъ вѣрны въ маломъ, въ неправедномъ богатствѣ, въ чужомъ. Чит. выше). 
Примѣръ—Авраамъ, Іовъ, царь Давидъ, Іосифъ Аримаѳейскій, Никодимъ и др. 
„Не о богатствѣ упоминай мнѣ, пишетъ св. Златоустъ, а о тѣхъ, кои рабо¬ 
лѣпствовали богатству. Іовъ былъ богатъ, но не служилъ мамонѣ, обладалъ 
богатствомъ, но не служилъ и не былъ рабомъ, а господиномъ егоц. 

14. Ольішаѵ^ же сі'а вса й фар'ісее, Слышали все это и Фарисеи, кото- 

сревролювцы сѴціе, рЪѴл^СА §лОѣ рые были сребролюбивы, и они смѣя¬ 
лись надъ Нимъ. 

Ругахуся Ему (I. Христу, смѣялись надъ Нимъ), потому что, будучи 
весьма привязаны къ богатству, не вѣрили, что нельзя служить Богу и мамонѣ 
вмѣстѣ. 

Зач. 82. Продолженіе обличенія фарисеевъ. 

Читается въ пятницу 26-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Когда, произнесши причту о невѣрномъ управителѣ, Господь высказалъ 
изреченіе, что нельзя соединять вмѣстѣ служеніе Богу и богатству (мамонѣ), и 
привязанные къ богатству Фарисеи (о нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.), не 
вѣря сему, начали смѣяться надъ Нимъ, то Онъ обличилъ ихъ въ лицемѣріи 
(15—18 ст.) и затѣмъ высказалъ цѣлую притчу о пагубности богатства (19—31). 

15. Й рече йлй: вы ест'е шправдаюіре Онъ сказалъ имъ: вы выказываете 
севе пред человѣки, бТй же вѣсть сердца себя праведниками предъ людьми, но 
ваша: гаш, |же есть вй человѣцѣ^й вы- Богъ знаетъ сердца ваши: ибо что 
соко, мерзость есть пред еТомй. высоко у людей, то мерзость предъ 

Богомъ. 

Вы есте оправдающе себе (вы выказываете себя праведниками) предъ 
человѣки. Фарисеи были людьми лицемѣрными: будучи въ душѣ злыми, ковар¬ 
ными, гордыми, развратными и сребролюбивыми, старались казаться благоче¬ 
стивыми и добрыми; такъ что I. Христосъ сравнивалъ ихъ съ гробами окра¬ 
шенными, которые снаружи паэісутся красивыми, а внутри полны костей 
мертвыхъ гг всякой нечистоты (Матѳ. 23,27). Съ другой стороны, они думали 
спастись однимъ внѣшнимъ исполненіемъ закона, безъ вѣры въ Мессію и безъ 
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истинной любви къ ближнему, слѣдовательно казались только праведниками, 
обманывали другихъ своею набожностію. Въ этомъ смыслѣ Господь и говорилъ 
такъ о нихъ. Богъ же вѣсть (знаетъ) сердца ваша, т. е. Богъ, какъ всевѣ¬ 
дущій, знаетъ, какова ваша Фарисейская праведность, и не только не оправ¬ 
даетъ васъ за нее, но и осудитъ. Почему осудитъ? потому что лицемѣрно поступать 
есть мерзость предъ Богомъ, хотя такое поведеніе и ставило Фарисеевъ высоко 
во мнѣніи другихъ. Это и значатъ слова Христовы: еже есть въ человѣцѣхъ 
высоко, мерзость есть предъ Богомъ. 

16. Злкбнй й пррбцы до ішдніід: (йтб- Законъ и пророки до Іоанна: съ се¬ 

лѣ цртіііе вжіе блговѢств&тсж, й вслкх го времени Царствіе Божіе благовѣ- 

вх не іі^днтса. ствуется, и всякій съ усиліемъ входитъ 
цъ него. 

Законъ и пророцы до Іоанна и пр. Это изреченіе Христово есть и у 
еванг. Матѳея (11, 12—14), только тамъ оно сказано при другомъ случаѣ — 
когда шла рѣчь объ Іоаннѣ Креститетѣ. Здѣсь, по Евангелію св. Луки, Господь 
повторилъ это изреченіе противъ Фарисеевъ, чтобы показать, что время Фари¬ 
сейской лицемѣрной праведности и мнимаго исполненія закона въ глазахъ 
народа прошло, и прошло такъ, что Фарисеи и не замѣтили этого. Съ явле¬ 
ніемъ Крестителя настало новое время царства Божія на землѣ, гдѣ уже ясно 
открывается, что праведность Фарисейская—ничтожная праведность, и что съ 
усиліемъ входятъ (нудятся) въ царствіе Божіе, и это начинаетъ понимать народъ 
(Мих.). У еванг. Матѳея сказано: царство Божіе силою берется. Разумѣется здѣсь 
и вообще трудность въ достиженіи царства небеснаго:, но особенно указывается 
та сила, та стремительность, съ какою начали искать достиженія царства 
небеснаго со времени проповѣди Крестителя. Выраженіе силою берется взято 
отъ осады и взятія крѣпости или города. Законъ и Пророки, т. е. законодатель 
Моѵсей въ своихъ законоположительныхъ книгахъ ветхаго завѣта, каковы: 
Бытіе, Исходъ, Левитъ, Числа и Второзаконіе, и за симъ пророки въ своихъ пи¬ 
саніяхъ. О царствѣ Божіемъ чит. въ объясн. 43 ст. 4 гл. Слова: Законъ и Про¬ 
роки и пр. блаж. Ѳеофилактъ толкуетъ и слѣдующимъ образомъ: „Господь I. 
Христосъ училъ выше нестяжательности и называетъ богатство неправеднымъ,— 
а между тѣмъ въ ветхозавѣтное время Законъ (Лев. 26, 3—9) и Пророки 
(Исаія 1, 19) поставляли Божіе благословеніе въ богатствѣ и обѣщали въ 
награду за добродѣтельную жизнь земныя блага. Поэтому, чтобы кто не ска¬ 
залъ Ему: ты противорѣчишь закону и пророкамъ, они благословляютъ, а 
Ты учишь нестяжательности, Господь и говоритъ: Законъ и Пророки имѣли 

"время до Іоанна, и хорошо, что такъ учили, потому что слушатели тогда были 
въ юномъ возрастѣ. Но съ того времени, какъ явился Іоаннъ и началъ проповѣ- 
дывать царство небесное, блага земныя уже не имѣютъ времени, а проповѣ¬ 
дуется царство небесное. И желающіе небесъ поэтому должны на землѣ усво¬ 
ить себѣ нестяжателъность.“ 

17. Оудовѣе же ?сть нев)? й зелмй Но скорѣе небо и земля прейдутъ, 
прейти, меже (0 закона единой чертѣ по- нежели одна черта изъ закона пропа- 
гйбнѴги. детъ. 

Это изреченіе есть и въ Евангеліи Матѳея (5, 18), но оно сказано тамъ 
Господомъ по другому случаю и нѣсколько иначе, сказано во время нагорной 
проповѣди, когда Господь разъяснялъ законъ. По Матѳею оно читается такъ: 
доколѣ не прейдетъ небо и земля, ни одна іота пли ни одна черта не прей¬ 
детъ изъ закона, пока не исполнится все. Іота— самая малая по начертанію 
еврейская буква; черта — малый знакъ, которымъ отличается одна еврейская 
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буква отъ другой, сходной съ нею по начертанію. Слова Господа значатъ, что 
и самое малое и, повидимому, незначительное изъ закона, — и то не прей¬ 
детъ, т. е. не останется безъ исполненія. Здѣсь у еванг. Луки указанное изре¬ 
ченіе Спасителя направлено противъ Фарисеевъ въ томъ отношеніи, что, не 
смотря на ихъ лицемѣріе, т. е. только мнимое исполненіе закона и тѣмъ обманы- 
ваніе людей, законъ этотъ, какъ Богодарованный, непреложенъ и стоитъ самъ 
въ себѣ. Когда Господь сказалъ выше (16 ст.), что законъ только до Іоанна, то 
Фарисеи могли передъ народомъ перетолковать Его слова и утверждать, что 
Онъ проповѣдуетъ необязательность закона со времени Крестителя; Господь, 
ввиду сего, и подтверждаетъ истину ненарушимости закона (ѲеоФ. Мих.). 
Съ пришествіемъ Спасителя, хотя и отмѣнено многое ветхозавѣтное изъ закона, 
напр., законъ объ обрѣзаніи, о жертвѣ, но и замѣнено въ тоже время 
новымъ, совершеннѣйшимъ; такъ какъ все ветхозавѣтное было сѣнію или 
образомъ будущаго новозавѣтнаго (Евр. 10,1). Напр. обрѣзаніе замѣнено кре¬ 
щеніемъ, а жертвоприношенія—безкровною жертвою тѣла и крови Христовой 
на литургіи ит. п. 

18. йслкй м&рдй жен$ свою й при¬ 
водѣ іін^, преліовы дѣетл: й жеилйсл п^- 
фсною (0 м»жл, прелювьі творйгл. 

Всякій, разводящійся съ женою сво¬ 

ею и женящійся на другой, прелюбо 
дѣйствуетъ, и всякій, женящійся на 
разведенной съ мужемъ, прелюбодѣй¬ 

ствуетъ. 

Это изреченіе находится и въ Евангеліи Матѳея и въ двухъ еще мѣстах ь 
С5,32; 19, 9), и въ Евангеліи Марка (10, 11). Въ первомъ случаѣ у Матѳея 
Господь высказалъ его въ нагорной бесѣдѣ, а во второмъ, какъ и у Марка, 
по поводу разсужденія о разводѣ. Законъ Моисеевъ дозволялъ разводъ мужа 
съ женою. Въ Евангеліи Матѳея и Марка Господь указываетъ и причину, 
почему Моисей допустилъ разводъ—Онъ говоритъ, что Моисей сдѣлалъ это по 
жестокосердію или грубости іудеевъ (Мат. 19, 8. Мар. 10, 5), т. е. чтобы жена 
не подвергалась опасности сдѣлаться жалкою и беззащитною жертвою жестокости 
и своенравія своего мужа. И у іудеевъ мужья иногда разводились съ женами 
подъ самыми пустыми предлогами, и это не считалось нарушеніемъ закона 
Моисеева по буквѣ. Но Богъ, создавъ первыхъ людей—мужа и жену, соединилъ 
ихъ на всю ягизнь (Мат. 19, 5. 6). Посему I. Христосъ и говоритъ, что можно 
разводиться съ женою единственно только по винѣ прелюбодѣянія (Матѳ. 19, 31), 
такъ какъ эта вина сама по себѣ уже расторгаетъ священный брачный союзъ 
му?ка и жены; кто яге разводится по другимъ причинамъ, тотъ дѣлаетъ пре- 
любодѣйцею свою жену, т. е. даетъ ей поводъ отъ живого мужа грѣшить съ 
другимъ, какъ равно и самъ прелюбодѣйствуетъ тотъ, кто разведется съ женою 
своею и женится на другой; прелюбодѣйствуетъ даже и тотъ, кто женится на 
разведенной женѣ, потому что, еслибы никто не взялъ ея, то она, какъ пояс¬ 
няютъ св. Златоустъ и блаж. ѲеоФилактъ, быть можетъ, возвратилась бы къ 
прежнему мужу —покорилась бы ему, примирилась бы съ нимъ. Указанное 
изреченіе Господа о разводѣ, по Евангелію св. Луки, повторено Имъ вслѣд¬ 
ствіе глумленія Фарисеевъ надъ ученіемъ Его (ст. 14). Объясняя это изреченіе, 
еписк. Михаилъ толкуетъ: „не имѣетъ ли оно тутъ цѣлію обличить порокъ, 
т. е. разводъ, особенно свойственный Фарисеямъ и особенно нетерпимый именно 
въ нихъ, мнимострогихъ исполнителяхъ закона; такъ какъ Господь обличалъ 
въ Фарисеяхъ вообще то, что имѣло въ нихъ для народа обманчивую и при¬ 
влекательную личину, а на самомъ дѣлѣ было мерзость въ очахъ Божіихъ11 
(ст. 15)? „Или—прибавляетъ еписк. Михаилъ — сіе приводитъ Господь въ при¬ 
мѣръ того, что Онъ не разрушаетъ закона Своимъ ученіемъ, но только 
пополняетъ его въ высшемъ смыслѣ41 (ѲеоФ.). Въ указанныхъ словахъ о раз- 



262 ГЛАВА XVI. Стихъ 19. 

водѣ Господь повторилъ Свое ученіе о бракѣ, высказанное имъ между другими 
основными законами Его Церкви въ нагорной проповѣди (Матѳ. 5 гл. 31—32 
ст.), т. е. Онъ возстановляетъ первоначальный законъ брака, который и дол¬ 
женъ быть закономъ въ Его новомъ царствѣ. — Пусть обратятъ вниманіе на 
слова Христовы о разводѣ тѣ изъ нашихъ современныхъ мужей и женъ, кото¬ 
рые весьма часто изъ-за самыхъ пустыхъ причинъ расходятся другъ съ дру¬ 
гомъ, иногда даже, живши по нѣскольку лѣтъ въ брачномъ союзѣ и наживши 
немало дѣтей,—расходятся съ законными женами, мужьями и незаконно схо¬ 
дятся и живутъ съ другими!.. „Какъ же жить съ такими мужьями и женами, 
съ которыми весьма трудно, даже невозможно жить?11 спросятъ. Какъ жить? 
Терпѣть другъ друга, снисходить, уступать другъ другу, особенно слабымъ 
существамъ—женамъ, вліять на исправленіе худой стороны и смотрѣть на 
неудачный бракъ, какъ па крестъ, ниспосланный отъ Бога. Такъ и было 
встарину у насъ на благочестивой Руси, —По Евангелію Матѳея, услышавъ, 
строгое ученіе Христово о бракѣ, Апостолы возразили: въ такомъ случаѣ 
лучше не жениться, т. е. лучше бороться съ самимъ собою, чѣмъ со злою 
женою, соединившись съ нею навсегда (Злат.). И Господь отвѣтилъ на это: Не 
всѣ вмѣщаютъ слово сіе, но кому дано, т. е. не всѣ могутъ осуществить слово 
сіе о безбрачіи,—не всѣ могутъ вести жизнь безбрачную, но это особый даръ 
нѣкоторымъ отъ Бога. Какъ понимать этотъ даръ? „Когда слышишь: кому 
дано, пишетъ св. Григорій Богословъ, то присовокупляй: дано призываемымъ 
и имѣющимъ къ тому расположеніе, — дано достойнымъ; а то, чтобы стать 
достойными, не только получили они отъ Отца, но и сами себѣ дали". Это 
значитъ, что вести жизнь безбрачную, уподобляющую человѣка ангеламъ и 
Самому Христу, составляетъ высокую добродѣтель; а такъ какъ это очень 
трудно, то тутъ и нужна особенная Божія помощь—даръ Божій: но этотъ 
даръ или помощь Божія дается не помимо воли самого человѣка, а вслѣдствіе 
его желанія вести жизнь безбрачную и борьбы съ самимъ собою. Потому та¬ 
кая жизнь и составляетъ подвигъ. Почитайте житія святыхъ, особенно подвижни¬ 
ковъ.—Пусть на указанныя слова Христовы относительно брака обратятъ вни¬ 
маніе тѣ изъ нашихъ глаголемыхъ старообрядцевъ или раскольниковъ и послѣдо¬ 
ватели новѣйшаго лжеучителя граоа Толстого и имъ подобные, которые отверга¬ 
ютъ бракъ! Ихъ ученіе не прямо ли противорѣчитъ ученію Христову?! Господь, 
присутствовавъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской, не освятилъ ли тѣмъ брака? Онъ 
съ любовію благословлялъ дѣтей (Лук. 18,15. Мар. 10,13). Апостолъ Христовъ въ 
своихъ посланіяхъ бракъ называетъ честнымъ и брачное ложе—несквернымъ 
(Евр. 13, 4). Другой апостолъ отвергающихъ бракъ относитъ къ разряду ере¬ 
тиковъ (1 Тим. 4, 1—3). И св. Златоустъ пишетъ: „сказалъ Господь: кому 
дано,, съ одной стороны для того, чтобы ты позналъ, какъ великъ подвигъ, а 
съ другой,—чтобы ты не представлялъ его для себя необходимымъ". 

Зач. 83. Притча о богатомъ и Лазарѣ. 

Читается въ 22-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Притча о богатомъ и Лазарѣ имѣетъ весьма тѣсную связь съ притчею о 
невѣрномъ управителѣ (і—9 ст.): притча объ управителѣ учитъ, что добрымъ 
употребленіемъ богатства можно пріобрѣсти блаженство на небѣ, а притча о 
богатомъ и Лазарѣ показываетъ, что неправильное пользованіе богатствомъ 
ведетъ къ погибели за гробомъ. 

19. Человѣка же нѣкій кѣ воглта, й 
шнлдчлшесл на порфѵр^ н нѵссона, весе- 
лжсл пл веж дни скѣтлш. 

Нѣкоторый человѣкъ былъ богатъ, 
одѣвался въ порфиру и виссонъ и 
каждый день пиршествовалъ блиста¬ 

тельно. 
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Порфира,, это—верхняя одежда изъ дорогой блестящей матеріи, краснаго 
цвѣта, называвшейся порфирою, пурпуромъ и багряницею. Ее носили только 
знатныя лица, иапр. цари и управители- такъ предъ крестною смертію I. Христа 
Пилатъ одѣвалъ Его въ багряницу, желая посмѣяться надъ названіемъ Его Себя 
царемъ. Виссонъ—бѣлая, тонкая, мягкая льняная ткань, изъ которой дѣлалась 
дорогая нижняя одежда. Ее также носили только богатые и знатные люди. 
Богачъ одѣвался въ порфиру и виссонъ, это значитъ, что онъ, какъ богатый 
человѣкъ, одѣвался очень изысканно и роскошно, былъ очень изнѣженъ. Весе- 
ляся на вся дни свѣтло (каждый день пиршествовалъ блистательно). Каждый 
день, а не по временамъ только,—ясилъ, значитъ, очень весело, жилъ въ пол¬ 
ное свое удовольствіе. 

20. Нйірь же ііѣ ніікто именем» лл- 
здрь, иже лежлше пред врлты (тш гноен», 

21. н желаніе' нлсытитисл ш крупиц», 
плдлюфиѵ» и) трлпезы соглтлгш: но й пси 
при^ОДДфе швлизл^ гной §гш. 

Вылъ также нѣкоторый нищій, име¬ 

немъ Лазарь, который лежалъ у во¬ 

ротъ его въ струпьяхъ 
и желалъ напитаться крошками, па¬ 

дающими со стола богача, и псы при¬ 

ходя лизали струпья его. 

Лежаше предъ враты (лежалъ у воротъ) его гноенъ (въ струпьяхъ) и пр. 
Сказано такъ въ противоположность состоянію богача: тотъ жилъ въ богатомъ 
домѣ, а Лазарь лелсалъ на улицѣ у воротъ дома; богачъ одѣвался въ богатыя 
одежды, а Лазарь былъ покрытъ болѣзненными струпьями; тотъ каждый день 
пировалъ, а этотъ яселалъ хотя крошками, т. е. остатками отъ стола его, 
утолить свой голодъ. На востокѣ обиліе нищихъ у воротъ богачей, пишетъ 
одинъ изъ толкователей Евангелія,—явленіе обыкновенное. Особенно много 
собирается ихъ тутъ въ праздничные дни, когда приготовляютъ пищу въ 
большемъ количествѣ противъ обыкновеннаго и остатокъ ея раздается ни¬ 
щимъ. Пси облизаху гной (лизали струпья) ею. Они, ища себѣ пищи и находя 
ее въ томъ, что выбрасывалось послѣ стола богача и чѣмъ желалъ вмѣстѣ 
съ ними насытиться и Лазарь, еще увеличивали страданія бѣднаго, когда 
облизывали его струпья и тѣмъ причиняли ему новую боль, тогда какъ онъ 
не имѣлъ силъ отогнать ихъ отъ себя (Мих.). 

Человѣкъ нѣкій бѣ богатъ и пр. Всѣми этими чертами обозначается, 
что богачъ жилъ очень роскошно, а Лазарь находился въ очень бѣдственномъ 
пололгеніп, и первый былъ совершенно безсердеченъ и безжалостенъ къ бѣдному и 
больному Лазарю, нисколько не обращалъ вниманія на него, чтобы хотя 
немного успокоить его и облегчить его страданія, а зналъ только себя и жилъ 
въ свое удовольствіе. Можно думать, что богатый дѣлалъ что либо и доброе; 
но за это онъ и былъ награжденъ на землѣ—жизнію въ довольствѣ и погре¬ 
беніемъ великолѣпнымъ. Но при этомъ онъ предавался порокамъ, ибо жилъ 
только въ свое удовольствіе—для тѣла и земли. А развѣ для того мы живемъ 
на свѣтѣ? Притомъ онъ нисколько не помогалъ бѣднымъ, напримѣръ, Лазарю. 

22. Еысть же оумретн нііфем^, й ме¬ 
ссий выти дгТ’лы на лоно дирдллш: оуллре 
же и ногатый, й погресошА его: 

Умеръ нищій, и отнесенъ былъ Ан¬ 

гелами на лоно Авраамово; умеръ и 
богачъ, и похоронили его; 

Песену быти (отнесенъ былъ) Ангелы па лоно Авраамле (Авраамово), 
т. е. въ царство небесное. Образъ взятъ отъ возлежанія на вечеряхъ, при 
чемъ возлеягать на персяхъ было знакомъ особенной близости меягду собою 
возлеягащихъ такимъ образомъ (Мих.); такъ во время Тайной вечери возле¬ 
жалъ на персяхъ I. Христа любимый ученикъ Его Іоаннъ Богословъ (Іоан. 
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13, 23). Лазарь возлежалъ на лонѣ Авраамовомъ, это значитъ, что онъ удо¬ 
стоился вмѣстѣ съ иимъ блаженства въ царствѣ небесномъ (Матѳ. 8, 11). 
Авраамъ, это—первый и главный патріархъ еврейскаго народа. Онъ среди 
всеобщаго идолопоклонства и нечестія сохранилъ и благочестіе и вѣру въ 
истиннаго Бога и передалъ то своему потомству, почему и удостоился рай¬ 
скаго блаженства на небѣ. Лазарь былъ отнесенъ въ рай Ангелами, потому 
что Ангелы, какъ говоритъ Апостолъ, суть служебные духи, на служеніе посы¬ 
лаемые Богомъ для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе (Евр. 1, 14). 
По Божію повелѣнію, Ангелы, служа хранителями вѣрующихъ въ теченіи ихъ 
жизни на землѣ, конечно, не оставляютъ ихъ въ самыя важныя минуты и по 
смерти. Такъ учитъ св. Церковь наша. О богатомъ говорится, что его погре- 
боша (похоронили). Это значитъ, что похороны его, какъ ^'богатаго, были ве¬ 
ликолѣпны,—не то, что похороны бѣднаго Лазаря, потому о похоронахъ Ла¬ 
заря ничего и не говорится. 

23. й во адѣ возведя очи свой, сый 
вх л\Ц;лі(я, оузрѣ лврддллд издалеча, й ла- 
зарл на лонѣ ёгш: 

24. й той возглашь, рече: бче аараа- 
ж, помилуй л\а й иослй лдздрд, дд ишо- 
читя конеца перста своегш вя водѣ, й 
оустѴднтя Дзьівя мой, ш;ш страждй во 
плажни сшя. 

и въ адѣ, будучи въ мукахъ, онъ 
поднялъ глаза свои, увидѣлъ вдали Ав¬ 

раама и Лазаря на лонѣ^его, 
и возопивъ сказалъ: отче Аврааме! 

умилосердись надо мною и пошли Ла¬ 

заря, чтобы омочилъ конецъ'Гперста 
своего въ водѣ и прохладилъ языкъ 
мой, ибо я мучусь въ пламени семъ. 

Въ загробной жизни роскошный и безжалостный богачъ оказался стра¬ 
дающимъ въ адѣ. Адъ, это,—какъ видно изъ самой притчи, мѣсто мученій, 
мѣсто, отдѣленное великою пропастью отъ того мѣста, гдѣ блаженствуютъ 
праведники. Самое слово адъ съ греческаго языка^означаетъ мѣсто, лишенное 
свѣта. Этимъ именемъ называется состояніе духовъ, отчужденныхъ за грѣхи 
лицезрѣнія Божія и соединеннаго съ нимъ свѣта и блаженства (Простр. Кат.). 
Богатый изъ ада увидѣлъ (узрѣ) Лазаря въ раю съ Авраамомъ, и это возбу¬ 
дило въ немъ нѣкоторую надежду на облегченіе своего положенія, и вотъ онъ 
обращается съ просьбою къ Аврааму: умилосердись надо мною (помилуй мя), 
т. е. сжалься надъ моими страданіями и облегчи ихъ,—пошли Лазаря,—того 
самаго бѣдняка, который при жизни на землѣ лежалъ у воротъ его въ надеж- 
дѣ напитаться крошками отъ стола его. „Какая поразительная противополож- 
ность, восклицаетъ при этомъ еписк. Михаилъ, особенно для богатыхъ Фари¬ 
сеевъ, слушавшихъ Господа и смѣявшихся надъ ученіемъ Его о правильномъ 
употребленіи богатства!11 Омочитъ конецъ перста своею выводѣ и пр. Представ¬ 
ляется, что отъ сильнаго жара пересохъ языкъ у богача, и онъ проситъ Авра¬ 
ама приказать Лазарю хотя немного облегчить его мученія. Горѣніе въ огнѣ 
—самое тяжкое мученіе. Представляется, что грѣшники въ загробной жизни 
уже мучаются въ огнѣ. Здѣсь о загробномъ мірѣ 1. Христосъ говоритъ при¬ 
мѣнительно къ понятіямъ человѣческимъ, подъ образами, взятыми изъ видимаго 
міра. Такъ умершіе представляются въ тѣлѣ и съ тѣлесными ^членами. Гово¬ 
рится такъ потому, что иначе мы не можемъ представлять міръ духовый, какъ 
подъ образами, заимствуемыми изъ міра видимаго. 

25. Рече же авраал\х: чадо, полшій, 
лкш воспріжлй ёсй влагал твол В2 жи¬ 
вотѣ твоё.т, й лазарь такожде злал: нііѣ 
же здѣ оутѣшаетсл, ты же страждеши: 

Но Авраамъ сказалъ: чадо! вспомни, 

что ты получилъ уже доброе твое въ 
жизни твоей, а Лазарь злое^ нынѣ же 
онъ здѣсь утѣшается, а ты страдаешь:. 
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Воспріялъ еси благая въ животѣ твоемъ (ты получилъ уже добро свое въ 
жизни своей), т. е. пользовался всѣми благами, всѣми удовольствіями, какія 
только можетъ дать богатство- и Лазарь злая (злое), т. е. бѣдность, нужду, 
болѣзнь, презрѣніе и страданія. Нынѣ здѣ (здѣсь) утѣшается, конечно, не по 
одному тому только, что страдалъ на землѣ, но, безъ сомнѣнія, и потому, что 
при своихъ бѣдствіяхъ былъ праведенъ, и переносилъ бѣдствія, терпѣливо, безъ 
ропота; какъ и богачъ страдаетъ не за то только, что былъ скупъ въ отно¬ 
шеніи къ бѣднымъ, но и за то, что злоупотреблялъ богатствомъ ко вреду 
своей души, жилъ не благочестиво, а нечестиво. 

26. й над всѣми сйлмі л\ежд& нами й 
вами пропасть велика оутиердйсж, жкш да 
ѵотлфіи прейти и)сіод\? кл валѵл, не воз- 
могѴтй, ни иже (От^д$ къ палѵл преуоджгл. 

и сверхъ всего того между нами и 
вами утверждена великая пропасть, 
такъ-что хотящіе перейти отсюда къ 
вамъ не могутъ, также и оттуда къ 
намъ не переходятъ. 

Здѣсь разумѣется и то, что мѣсто мученія грѣшниковъ отдѣлено отъ 
мѣста блаженства праведниковъ, а особенно разумѣется нравственная пропасть, 
т. е. нравственное состояніе тѣхъ и другихъ, по коему утвердившіеся во злѣ 
не могутъ сдѣлаться праведниками и наоборотъ (Ѳеоч>.). Но это конечно нуж¬ 
но понимать въ томъ смыслѣ, что сами собою, напр., своимъ расканіемъ, 
молитвою, грѣшники не могутъ очиститься отъ грѣховъ: такъ какъ послѣ смер¬ 
ти нѣтъ покаянія и не пріемлется молитва. (Пс 6, 6.) Господь же, по Своему 
милосердію, далъ средство помощи имъ чрезъ другихъ—поминовеніе: соверше¬ 
ніе молитвы, особенно за литургіею, и дѣла благотворенія, въ память ихъ. 
Конечно эта милость Божія не простирается на нераскаенныхъ грѣшниковъ и 
умершихъ въ невѣріи. И въ житіяхъ святыхъ есть множество примѣровъ 
пользы умершимъ отъ поминовенія. 

Тогда сказалъ онъ: такъ прошу те¬ 

бя, отче, пошли его въ домъ отца 
моего, 

ибо у меня пять братьевъ; пусть 
онъ засвидѣтельствуетъ имъ, чтобъ и 
они не пришли въ это мѣсто мученія. 

27. геме же: молю тл оуво, оче, до. 
послеши (то іи доли отца моегш: 

28. іілшѵл ко іілть прлтій: лш да 
засиид'іугелстк&ту. йлѵл; да не й ті'и прі- 
іідѴтй на мѣсто сіе лА’ченіл. 

Да послеши (погнлп) ею въ домъ отца моего и пр. Богачъ, увидѣвъ, 
что нѣтъ никакой помощи ему самому, проситъ Авраама за своихъ братьевъ,— 
проситъ предупредить ихъ, чтобы и они не погибли вмѣстѣ съ нимъ. Можетъ 
бытъ, онъ и словомъ и примѣромъ своимъ внушалъ братьямъ, замѣчаетъ еписк. 
Михаилъ, вести такую же жизнь, какую и самъ велъ; такъ пусть же Лазарь 
засвидѣтельствуетъ имъ, какимъ мукамъ подвергаетъ человѣка такая жизнь, 
дабы, внявъ этому свидѣтельству явившагося съ того свѣта, они перемѣнили 
свою жизнь, и тѣмъ избѣжали предстоящихъ имъ мученій послѣ смерти. 

29. Гллгблд лнрлллѵл: нмУту. мшѵ- Авраамъ сказалъ ему: у нихъ есть 
сел й пррокн: да послан л юту. ну у,. Моисей и пророки; пусть слушаютъ 

ихъ. 

Моисея и пророки, т. е. писанія ихъ. Моисеемъ написаны пять первыхъ 
книгъ Библіи, или такъ называемое его Пятокнижіе: Бытіе, Исходъ, Левитъ, 
Числа и Второзаконіе; Пророки Исаія, Іеремія и др. оставили послѣ себя 
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также писанія (ст. 16.). Такимъ образомъ тутъ разумѣются всѣ книги ветхаго 
завѣта, содержавшія въ себѣ Божественное откровеніе того времени и Боже¬ 
ственное руководство ко спасенію души. Пусть (да) слушаютъ ихъ,т. е. пусть 
читаютъ^ слушаютъ и исполняютъ ученіе, предписанія, постановленія въ нихъ: 
этого совершенно достаточно для достиженія вѣчнаго спасенія; 

30. Она д;е речё: ни, бче дврадме: 
но дціе кто (& мертвыуй идет/, кй мидій, 
покдютса. 

31. Речё же ёл\§: дще мшѵсёд й прро- 
шдй не послѴ’шдютй, й діре кто (0 ллерт- 
вьіѵа врскрнетй, не йл\#гй. вѣры. 

Онъ же сказалъ; нѣтъ, отче Авра,- 

аме, но, если кто изъ мертвыхъ при¬ 

детъ къ нимъ, покаются; 

Тогда Авраамъ сказалъ ему: если 
Моисея и пророковъ не слушаютъ, то 
еслибы кто и изъ мертвыхъ воскресъ, 
не повѣрятъ. 

Ни (нѣтъ), отче, Аврааме, и пр. Богачъ знаетъ, что братья его не слу¬ 
шаются ни Моисея, ни пророковъ, какъ и самъ онъ при жизни былъ глухъ 
къ этому. Божественному откровенію и руководству; но думаетъ, что' еслибы 
случилось такое необычайное, чудесное событіе, что явился бы къ нимъ жи¬ 
тель другого,, міра и разсказалъ имъ объ этомъ мірѣ, то они повѣрили бы 
ему, покаялись и исправились,. Но Авраамъ лучше его зналъ, что, въ комъ 
нѣтъ твердой вѣры въ Божественное писаніе и истинной любви къ добродѣ¬ 
тели, того и пришедшій изъ загробнаго міра не сдѣлаетъ благочестивѣе. По¬ 
раженный явленіемъ умершаго, онъ на время будетъ потрясенъ, растеряется, 
а пцтомъ начнеть объяснять это какъ нибудь иначе, и снова останется, какимъ 
былъ. Такъ воскресъ Лазарь, воскресъ и Самъ 1. Христосъ, но подѣйство¬ 
вало. ли это. на іудеевъ?—Притчею о богатомъ и Лазарѣ Господь вразумляетъ 
насъ, что для душ;ь отшедшихъ уготованы въ другомъ мірѣ; различныя мѣста,— 
свѣтлыя и темныя. „Авраамъ, пишетъ св. Исидоръ Пелусіотъ, былъ странно¬ 
любивъ и нищелюбивъ, принималъ приходящихъ издалека; а богачъ неми¬ 
лосердо отвращался лежащаго въ, язвахъ при вратахъ его. Посему какъ 
расположенія, противоположны, такъ и мѣста переселенія раздѣльны: однимъ 
покой, другимъ мученіе.44 

ГЛАВА XVII. 

О соблазнахъ, прощеніи согрѣшающаго брата и объ умноженіи 
вѣры. 

1. Рече же ко оучіікшлѵ/. споили: не 
возможно есть не нріитіі соблдзіпулѵл: го¬ 
ре же, §гшже ради приуоджт»: 

2. оунѣе (\\\& было бы, дціе жёрнова 
бсёлскій ШБлеждл/, бы и) вьш (-гш, Гі пвёр- 
жецй вй. море, нёже. дл собллзцнтй (у ллл- 

лыуйсііуй ёдйилго. 

Сказалъ также І-исусъ ученикамъ 
Своимъ: невозмо;кно не придти соблаз¬ 

намъ, но горе тому, чрезъ кого они 
приходятъ: 

лучше было бы ему, еслибы мель¬ 

ничный жерновъ повѣсили ему на шею, 

и бросиліуюго въ море, нежели чтобъ 
онъ соблазнилъ одного изъ малыхъ 
сихъ. 
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Изреченіе Христово о соблазнахъ и о прощеніи согрѣшающаго есть въ 
Евангеліи Матѳея, и выражено почти одними и тѣми же словами (18, 7. 21. 22). 
Рѣчь о соблазнахъ высказана Господомъ ввиду постояннаго противодѣй¬ 
ствія, которое оказывали Фарисеи (о нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.) дѣлу 
Его, и пагубнаго вліянія, которое они имѣли своимъ примѣромъ на народъ 
(см. 16, 14), и такимъ образомъ для огражденія Своихъ учениковъ отъ подобныхъ 
соблазновъ. Невозможно есть не пріити соблазномъ. Это значитъ, что нрав¬ 
ственное поврежденіе людей такъ велико, что всегда будутъ соблазнители, 
прельщающіе другихъ ко грѣху, а страсти людскія такъ сильны, что люди 
всегда будутъ легко поддаваться соблазнамъ и впадать во грѣхи. „Когда 
Господь говоритъ, что надобно пріити соблазнамъ, пишетъ св. Златоустъ, то 
этийъ не уничтожаетъ ни свободнаго произволенія, ни свободной воли и не 
подчиняетъ жизнь нашу какой-либо необходимости дѣйствій-, во предсказываетъ 
только то, что должно случиться.“ „Но для чего Господъ ве уничтожаетъ со¬ 
блазны? вопрошаетъ Златоустъ яге, и отвѣчаетъ: для чего же уничтожить ихъ? 
Для тѣхъ ли, кои получаютъ отъ нихъ вредъ? Но они получаютъ вредъ не 
отъ соблазновъ, а отъ своего нерадѣнія. Это видно изъ примѣра людей добро¬ 
дѣтельныхъ, которые не только не терпятъ никакого вреда отъ соблазновъ, 
но еще Получаютъ великую пользу; таковы были, напримѣръ, Іовъ, Іосифъ 
и другіе праведники. Если яге есть люди, которые избѣгаютъ соблазновъ, то 
Н6 избѣгающій оныхъ долженъ винить себя самого. Соблазны дѣлаютъ людей 
осмотрительными, осторожными, сплетаютъ вѣнецъ побѣдителямъ ихъ.а Горе, 
еюже'ради (тому, чрезъ кого они) приходятъ. Уне (лучше) ему было бы й пр. Это 
значитъ, что наказаніе за соблазнъ гораздо ужаснѣе, чѣмъ потопленіе въ мор¬ 
ской пучинѣ съ камнемъ на шеѣ (Злат.); если это несносно, тѣмъ болѣе 
то: потому что соблазнитель губитъ душу человѣка, за которую умеръ Хри¬ 
стосъ. Мельничный, на славянскомъ, осельскій, или ослиный, т. е. большой 
Черновъ на мельницѣ, который приводится въ движеніе осломъ. Въ Еванге¬ 
ліяхъ Матѳея (18, 8. 9) и Марка (9, 43—48) прибавлено: И если соблазняетъ 
тебя рука или нбга твоя, отсѣки ихъ- лучше тебѣ безъ руки или ноги войти 
въ Жизнь, нежели съ двумя руками идти въ геенну, въ огонь неугасимый. И 
если глазъ півой соблазпяетъ тебя, вырви ею; лучше тебѣ съ однимъ глазомъ 
войти въ Царствіе Божіе, нежели съ двумя глазами быть ввержепу въ геенну 
огненную, гдѣ червь ихъ не умираетъ 'и огонь не угасаетъ. 

Въ этихъ словахъ Господь указываетъ, насколько и какъ мы должны 
хранить себя отъ соблазновъ ко грѣхамъ и отъ самыхъ грѣховъ. Но какъ пра¬ 
вильно понимать эти слова Христовы? Конечно, ихъ нужно понимать не бук¬ 
вально, они не означаютъ того, чтобы на сймойъ дѣлѣ отбѣкйть 4ленЫ Тѣла; 
потому что и отсѣчешь члены, но отъ соблазновъ не освободишься. Тутъ подъ 
членами тѣла разумѣются Поводы, предметы и самые люди, которые возбуяг- 
даютъ въ насъ страсти, разумѣется й самыя страсти, кОторыя вйекутъ насъ 
ко грѣху. Такимъ образомъ эти слова Спасителя значатъ слѣдующее: намъ, 
христіанамъ, нужно отказываться отъ Всего и ото всѣхъ, что и кто препят¬ 
ствуетъ нашему душевному спасенію, хотя бы то было необходимое и самое 
дорогое для насъ, какъ необходимы и дороги рука или нЬгВ или гійзъ, іотя 
бы такіе изъ людей были, напримѣръ, нашими родными, друзьями, знакомьіми, 
хотя бы это было такъ тяжело, какъ болѣзненно отсѣченіе руки или ноги и 
т. п., однимъ словомъ, въ дѣлѣ спасенія необходимы самоотверженіе и подвиги. 
Войти въ эюизнь, т. е. въ яшзнь вѣчную, блаженную на небѣ. Эта-то именно 
и есть настоящая яшзнь человѣка, потому что онъ сотворенъ для вѣчнаго 
блансенства; тогда какъ, наоборотъ, потеря такой жизни чрезъ грѣхъ есть 
смерть для человѣка, для души его. Въ геенну, во отъ неугасимый (Чпт. объ 
этомъ въ объясн. 5 ст. 12 гл.). Гдѣ червь ихъ не умираетъ и огць не угасаетъ. 
Этими словами указывается на вѣчность мученій грѣшниковъ. „Червь и огонь, 
терзающій грѣшниковъ, пишетъ блаж. Ѳеофилактъ, есть совѣсть каждаго и 
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воспоминанія о гнусныхъ дѣлахъ, совершенныхъ въ сей жизни. Это угрызаетъ, 
какъ червь, и жжетъ, какъ огоньа. Выраженія червь не умираетъ и огонь не 
угасаетъ взяты изъ пророческой рѣчи Исаіи (66, 24). Изобразивъ славное 
царство Мессіи,когда будутъ новыя небеса и новая земля, когда враги будутъ 
побѣждены и народъ Бозкій восторжествуетъ, пророкъ говоритъ, что члены 
сего царства увидятъ трупы грѣшниковъ, которыхъ червь не умираетъ и 
огонь неугасаетъ;—т. е. груда труповъ будетъ такъ велика, что черви, пита¬ 
ющіеся этими трупами, не будутъ умирать, потому что на цѣлую вѣчность 
достанетъ для нихъ этихъ труповъ, и огонь, которымъ будутъ сожигать трупы, 
также не угаснетъ, потому что будетъ имѣть во множествѣ ихъ постоянную 
пищу для себя (Мих.). Въ Священномъ писаніи во многихъ мѣстахъ говорится, 
что, какъ блаженство праведныхъ, такъ и мученія грѣшныхъ, будутъ вѣчны. 
„Напрасно изъясняютъ адскій огонь дѣйствіемъ совѣсти, пишетъ митр. Фила¬ 
ретъ; напрасно вопрошаютъ: какія это мученія? какой это огонь, который бы 
могъ дѣйствовать на безсмертнаго человѣка? Но Кто мозкетъ сіе тлѣнное 
облещи въ нетлѣніе (1 Кор. 15, 44) и сдѣлать тѣло духовнымъ, Тому трудно 
ли приготовить столь тонкій и проницательный огонь, чтобы также былъ ощу¬ 
щаемъ безсмертнымъ составомъ, какъ нынѣшній огонь нынѣшнимъ тѣломъ? 
Тщетно нѣкоторые, пишетъ тотъ же святитель, для смягченія страшной угрозы 
вѣчнымъ адскимъ огнемъ, прибѣгаютъ къ милосердію Божію; но какое мило¬ 
сердіе для тѣхъ, кои съ непреодолимымъ упорствомъ отвергаютъ милосердіе? 
Богъ есть единое безконечное благо; уклоненіе.ьотъ Него—единое безконечное 
зло1'-. „Еслибы Богъ прославлялъ вѣчно, а наказывалъ временно, пишетъ 
одинъ изъ духовныхъ пастырей, то было бы вѣчнымъ только Его милосердіе, 
а правосудіе не вѣчнымъ, не дѣйствительнымъ. Но Богъ сколько милосердъ, 
столько же и правосуденъ. Безпредѣльно Его милосердіе, безпредѣльно и Его 
правосудіе. Если бы грѣшникъ и могъ получить райское блаженство, то полу¬ 
чилъ бы не на радость себѣ: онъ сталъ уже неспособенъ къ блаженству, душа 
его сроднилась съ зломъ и грѣхомъ. И какъ несносны солнечные лучи для 
очей больныхъ, такъ не мозкетъ грѣшникъ вынести лицезрѣнія Божія. Какъ не 
можетъ рыба жить въ воздухѣ, такъ неспособенъ грѣшникъ къ райской жизни. 
Уже и теперь, въ земной зкизни, развѣ не скучаетъ онъ въ молитвѣ? развѣ 
не бѣжитъ изъ храма Бозкія? Что же онъ чувствовалъ бы въ царствѣ небесномъ, 
гдѣ ангелы Бозкіи и праведники прославленные обрѣтаютъ свое блаженство 
въ славословіи Бога-Творца и Спасителя11? (Тр. Л.). 

Зачало 84-е. Читается въ субботу 32-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

3. Ёншлйте севѣ. Дціе согрѣшитй к/, 
тевѣ врлтй твой, запрети и лціе 
покается, ш ста и и {-л\&: 

4. й аіре седмйфи на день согрѣшит/, 
на тевѣ, й седмйфіі на день швратйтсл, 
глаголл: каюсд, шетави 

Наблюдайте за собою. Если же со¬ 

грѣшитъ противъ тебя братъ твой? 

выговори ему, и если покается, про¬ 

сти ему; 

и если семь разъ въ день согрѣ¬ 

шитъ противъ тебя и семь разъ въ 
день обратится, и скажетъ: каюсь,— 

прости ему. 

Внемлите себѣ (наблюдайте за собою), т. е. ввиду соблазновъ, кото¬ 
рые могутъ подѣйствовать на васъ и вовлечь васъ въ грѣхъ. Но такъ какъ 
соблазны могутъ быть особенно опасны, когда въ душѣ нѣтъ всепрощающей 
любви къ близкнему или когда слаба таковая любовь, то и надобно поста¬ 
раться усилить любовь, и она тогда укрѣпитъ душу и предохранитъ отъ соблаз¬ 
новъ. (Мих.) Посему Господь и высказываетъ, вслѣдъ за изреченіемъ о соблаз- 
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нахъ, изреченіе о прощеніи ближняго. Если (аще) согрѣшитъ противъ тебя 
(къ тебѣ) братъ твой, выговори (запрети) ему. Св. Амвросій Медіоланскій такъ 
разсуждаетъ по поводу сихъ словъ Спасителя: „кроткое обличеніе дѣйствитель¬ 
нѣе строгаго обвиненія: первое можетъ возбудить стыдъ, а послѣднее посе¬ 
ляетъ неудовольстіе и заставляетъ виновнаго скрывать свою вину. Покажи, 
чтобы обличаемый тобою братъ нашелъ въ тебѣ искренняго друга, а не врага; 
онъ скорѣе согласится послѣдовать совѣтамъ друга, нежели оставить безъ 
отмщенія обиду врага. Страхъ не надолго дѣлаетъ человѣка осторожнымъ, 
между тѣмъ отыд'ь есть самый лучшій наставникъ въ добрѣ. Страхъ удер¬ 
живаетъ только на короткое время отъ пороковъ и не исправляетъ порочна¬ 
го, а стыдъ, напротивъ, можетъ со временемъ обратиться въ привычку дѣлать 
добро. Если (аще) покается, прости (остави) елм/, т. е. согрѣшившему про¬ 
тивъ тебя. У еванг. Матѳея изреченіе о прощеніи высказано Господомъ 
такимъ образомъ: однажды во время проповѣди Его ап. Петръ приступилъ къ 
Нему и сказалъ: Господи, сколько разъ прощать брату моему, согрѣшаю¬ 
щему противъ меня? до семи ли разъ? Іисусъ говоритъ ему: не говорю тебѣ: 
до семи, но до седмижды семидесяти разъ, (т. е. прощать постоянно, без¬ 
предѣльное число разъ, сколько бы ни согрѣшилъ, лишь бы только раскаи¬ 
вался). Число семь, подобно, какъ и тысяча, въ Свящ. Писаніи употребляется 
для означенія множества (Цар. 2, 5).—Спроситъ ли кто: Что значитъ прощать 
согрѣшающаго? Это значитъ—отказаться отъ всякаго отмщенія или законнаго 
взысканія, предать все, что произошло, полному забвенію и питать къ раская¬ 
вшемуся брату чистыя христіанскія, братскія чувства, словомъ,—дѣйствовать 
въ отношеніи къ нему такъ, какъ будто тотъ не оскорблялъ и не согрѣшалъ 
(Чит. объясн. 21 и 22 ст. 18 гл. Матѳея). 

5. Й рекбшл лили гдеви: приложи палія 
вѣр^. 

6. Рсче же гдь: ліре вь'істе мллГ.ли ві- 
жш зерно горению, глаголали высте 

оувш жгодичинѣ сей: восторгниеж, и всл- 
дйсж в/, море: и послышала вы васа. 

И сказали Апостолы Господу: ум¬ 

ножь въ насъ вѣру. 

Господь сказалъ: если бы вы имѣ¬ 

ли вѣру съ зерно горчичное и сказа¬ 

ли смоковницѣ сей: исторгнись и пе- 

ресадись въ море, то она послуша¬ 

лась бы васъ. 

Приложи намъ (умножь, усиль въ насъ) вѣру. Что это за просьба Апо¬ 
столовъ къ Господу, когда Онъ высказалъ имъ объ обязанности не взыскивать 
съ оскорбившаго, а прощать его? Требованіе Господа прощать ближнему пре¬ 
ступленія его въ случаѣ его раскаянія показалось Апостоламъ труднымъ 
въ исполненіи-, они почувствовали, что ихъ вѣра слишкомъ слаба для 
того, чтобы проявлять такую любовь къ ближнимъ, и что они нуждаются въ 
усиленіи своей вѣры, и потому просятъ Господа объ этомъ. „Всепрощеніе 
ближнимъ, говоритъ епископъ Михаилъ, это—высокое торжество любви, 
это—величайшая побѣда надъ эгоизмомъ- и такое торжество, такая побѣда 
могутъ быть только плодомъ сильной вѣрыа. 

Аще бысте (если бы) имѣли вѣру и пр. Эти слова Господа не означаютъ 
того, что у Апостоловъ совсѣмъ не было вѣры, а то, что еще далеко они не 
имѣли ее въ такой степени, въ какой должно и въ какой со временемъ будутъ 
имѣть и имѣли. У еванг. Матѳея есть подобное изреченіе, только тамъ гово¬ 
рится не о смоковницѣ, а о горѣ (17, 20). Зерно горчичное, это—самое малое 
изъ сѣмянъ (Матѳ. 13,32). Яюдичина—смоковница. (О смоковницѣ чит.въ объясн. 
6 ст. 13 гл.). Если бы (аще бысте) вы имѣли вѣру съ зерно горчичное {горуш- 
ио), т. е. если Апостолы будутъ имѣть и такую малую вѣру, какъ мало зерно 
горчичное, но только вѣру искреннюю и твердую, чуждую сомнѣнія и колебанія, 
и сказали бы смоковницѣ (глаголали бысте ягодичинѣ) сей,—находившейся въ 
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это время предъ ихъ глазами: исторгнись и тревадисъ (восторгайся и всадися) 
65 море, и послушаетъ ихъ, по Матѳею, сказала'бы горѣ: прейди отсюда, и опа 
перейдетъ (17, 20- 21, 21). Это значитъ, что Апостолы будутъ дѣлать такія дѣла, 
которыя кажутся совершенно невозможными, т. е. совершать великія чудеса. При 
объясненіи этихъ словъ Христовыхъ о силѣ вѣры у Матѳея, ев. Златоустъ пишетъ: 
„скажешь: гдѣ Апостолы сдвинули тру? Я скажу, что они сдѣлали гораздо бо¬ 
лѣе, воскресивъ тысячи мертвыхъ. Господь не сказалъ: передвините непремѣнно, 
но: можете передвинуть. А если они не переставляли горъ, то потому, что не 
хотѣли. Не хотѣли же потому, что не было нужно. А быть можетъ, это и слу¬ 
чалось, но нигдѣ не упоминается, ибо не всѣ описаны чудеса ихъ"-. 

7. Который же (і) илек рдвл НАѴІІЛ ч)рю- 
фл или плсХфЛ, иже прншедш^ (л\^ съ 
сем реч ёта: л сіе лмііі^вй нозлази; 

8. Но не речеть ли (~л\$: оуготондй, 
что вечержю, й преиожсдвсж шжй лмі, 
дондеже длѵл й пію: й потблдг леи й 
піешн ты; 

9. бд'л йлддть рав§ тол\й, лкш 
сотвори новелънндж; не лѵню. 

.10. Такш й вы, егдд сотворите вед 
повелъннад вами, глаголите, дш раг.й не- 
ключіши ёсллы: дкш, |же должни вѣ^от 
сотворйти, сотвориуолѵл. 

Кто изъ васъ, имѣя раба пашуща¬ 

го или пасущаго, по возвращеніи его 
съ поля, скажетъ ему: пойди скорѣе, 
садись за столъ? 

Напротивъ, не скажетъ ли ему: при¬ 

готовь мнѣ поужинать и подпоясав¬ 

шись служи мнѣ, пока буду ѣсть и 
пить, и потомъ ѣшь и пей самъ? 

Станетъ ли онъ благодарить раба 
сего за то, что онъ исполнилъ прика¬ 

заніе? не думаю. 

Такъ и вы, когда исполните все 
повелѣнное вамъ, говорите: мы рабы, 

ничего нестоющіе, потому что сдѣла¬ 

ли, что должны были сдѣлать. 

Эта притча Господа о рабѣ имѣетъ отношеніе къ предшествующему 
наставленію Его Своимъ ученикамъ. Тамъ сказано бьіло, что послѣдователи 
Христовы силою вѣры въ Него могутъ творить великія чудеса. Это, пожалуй, 
могло бы послуясить для нихъ поводомъ къ самомнѣнію о своихъ заслугахъ и къ 
гордости, которыя обыкновенно весьма пагубны для христіанина: они лиша¬ 
ютъ силы вѣру и отнимаютъ дѣну у добродѣтели его. Посему Господь и вну¬ 
шаетъ имъ смиреніе, т. е. сознаніе своего недостоинства, чрезъ каковое уси¬ 
ливается и самая вѣра. Так. образомъ въ притчѣ о рабѣ Господь, хотя не¬ 
прямо, отвѣчаетъ на просьбу учениковъ: приложи намъ (умножь въ насъ) 
вѣру (5 ст.), указывая способъ къ сему въ смиреніи, и въ то нее время пред¬ 
остерегаетъ ихъ отъ самомнѣнія и гордости. А это предостереженіе тѣмъ 
необходимѣе было для Апостоловъ, что они еще имѣли неправильное понятіе 
о Царствѣ Мессіи, представляя его въ видѣ земного царства. Орюща (пашу¬ 
щаго) или пасуща. Взяты двѣ изъ трудныхъ обязанностей раба, которыми 
указывается на трудность апостольскаго служенія и вообще христіанскаго 
званія. Препоясався (подпоясавшись). Образъ взятъ отъ широкой и длинной 
одежды, которую носили на востокѣ, гдѣ жилъ I. Христосъ. Когда нуящо было 
дѣлать что-либо, то, чтобы такая одежда не мѣшала, обыкновенно перетяги¬ 
вали ее поясомъ (см. 12, 35). Не мню (не думаю), потому что рабъ обязанъ 
исполнять повелѣніе своего господина. Раби пеключими есмы (ничего нестою¬ 
щіе). Эти слова суть выраженіе глубокаго смиренія предъ Богомъ. Истинно 
необходимо думать намъ такъ о о.бѣ, если мы и сдѣлаемъ что-либо особен¬ 
ное или вообще доброе: во первыхъ, потому что все доброе мы обязаны дѣ¬ 
лать, и это не можетъ составлять какой либо заслуги съ нашей стороны 
предъ Богомъ, и, во вторыхъ, силы и средства къ дѣланію добра мы полу- 
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чаемъ отъ Бога, сами же по себѣ мы не въ состояйіи дѣлатв то; Такое глу¬ 
бокое сознаніе предъ Богомъ своего недостоинства весьма сильно содѣйствуетъ 
нравственному усовершенствованію и при великихъ дарованіяхъ Божіихъ пред¬ 
охраняетъ отъ самомнѣнія и даже паденія (Мих.). 

11. Й кьість йд#ф$ «0 іерлимй, Идя въ Іерусалимъ, Онъ проходилъ 
й той про^ожддше межд$ сллѵлрі'ею й гл- между Самаріею и Галилеей: 

л'ілеею. 

Во Іерусалимъ. Это было послѣднее предъ страданіями' и смертію путе¬ 
шествіе Господа изъ Галилеи въ Іерусалимъ—на праздникъ Пасхи. Объ Іеру¬ 
салимѣ чит. въ объясн. 22 ст. 2 гл. и 30’ст. 10 гл. Объ Іудеи чит. въ объясн. 
1 ст. 3 гл. О Самаріи чит. въ объясн. 52 ст. 9 гл. 

Зач. 85. Исцѣленіе десяти прокаженныхъ. 

Читается въ 29-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

12. Гі^одАф^ же къ піік^ю весь, 
срѣтонід (го десжть прокдженныр м^жей, 
иже стдшд йзддлеча: 

13. й тін возмесошл гллсж, шголюфе: 
Тисс ііастдвннче, нолм'ілУй ны. 

И когда входилъ Онъ въ одно селе¬ 

ніе, встрѣтили Его десять человѣкъ 
прокаженныхъ, которые остановились 
вдали 

и громкимъ голосомъ говорили: 

Іисусъ Наставникъ, помилуй насъ! 

Прокаженныхъ. Проказа, это была страшная болѣзнь на востокѣ. Она 
встрѣчается и доселѣ, и не на одномъ востокѣ, но яапр., и у пасъ въ Россіи 
и въ другихъ странахъ. Проказа сначала обозначается пятнами на тѣлѣ въ 
родѣ лишаевъ-, затѣмъ все тѣло покрывается струпьями и язвами, лице рас¬ 
пухаетъ, глаза дѣлаются слезоточивыми, голосъ сипнетъ, волосы выпадаютъ, 
десны напухаютъ и изо рта течетъ зловонная слюна. Иногда у прокаженнаго 
постепенно отпадаютъ ногти, пальцы и суставы рукъ и ногъ. Съ болѣзнію 
проказы живутъ 10—20 лѣтъ и болѣе. Она заразительна, и потому больныхъ 
ею удаляютъ отъ общества другихъ. Таковъ былъ законъ и у евреевъ 
(Лев. 13, 46). Прокаженные ихъ жили внѣ городовъ и селеній, по б. ч. въ 
пещерахъ. Св. Григорій Богословъ вотъ какъ опысываетъ бѣдствіе прокажен¬ 
ныхъ: „Они, лишаясь членовъ тѣлесныхъ, лишаются вмѣстѣ и способовъ тру¬ 
диться и помогать себѣ въ своихъ нуждахъ. Многіе не хотятъ къ нимъ подойти, 
не хотятъ посмотрѣть на нихъ, гнушаются ими, какъ чѣмъ-то омерзительнымъ: 
Эти люди—живые мертвецы, ихъ нельзя почти узнать, кто они были прежде 
и откуда. Это—люди обездоленные, у которыхъ нѣтъ ни имущества, ни род¬ 
ства, ни друзей; люди, которыхъ и жалѣютъ, и ненавидятъ. Для нихъ’, отвер1- 
женныхъ, заперто и родительское сердце. И отецъ собственнаго своего сына, 
хотя оплакиваетъ, но гонитъ отъ себя, и матѣ рыдаетъ надъ живымъ своимѣ 
сыномъ;, какъ надъ мертвецомъ. Прокаженныхъ гонятъ изъ' городовъ, изъ 
домовъ, .съ площади, съ дорогъ, изъ бесѣдъ, изѣ народныхъ собраній...“ Такихъ 
прокаженныхъ предстало предъ Господомъ десять-, можетъ быть соединило ихъ 
общее бѣдствіе, какъ замѣчаетъ св. Григорій Богословъ, И они1 всегда былй 
вмѣстѣ, чтобы облегчать взаимно страданія другъ друга} а можетъ быть они 
собрались изъ разныхъ мѣстъ для того, чтобы печальнымъ видомъ своихъ 
разнообразныхъ страданій тронуть сердце I. Христа'и обіцбй мольббю испро¬ 
сить себѣ у Него исцѣленіе. Сташа издалеча (остановились вдали). Такъ какъ 
проказа была заразительна, то законъ и не позволялъ больным^ ею не только 
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подходить близко къ здоровымъ, но и входить въ селеніе. Помилуй пасъ, т. е. 
сжалься надъ нами, исцѣли насъ отъ тяжкой и мучительной болѣзни. „Этими 
словами, пишетъ одинъ изъ духов, витій (о. Ключаревъ), какъ бы такъ говорили 
прокаженные: „Воззри и на насъ, Милосердый Учитель и Всемогущій Врачъ! 
Къ Тебѣ здоровые ведутъ и несутъ больныхъ, мы всѣ—больные, и ведемъ къ 
Тебѣ другъ друга, за насъ некому просить; наши язвы и страданія умоляютъ 
Тебя за насъ. Умилосердись надъ нами!“. 

Увидѣвъ ихъ, Онъ сказалъ имъ: пой¬ 

дите, покалштесь священникамъ. И 
когда они шли, очистились. 

15. бднна же (0 нн^а, вйдѣва, аш Одинъ же изъ нихъ, видя, что исцѣ- 

йсцѣлѣ, возврлтнсА, со гллсол\х велііша ленъ, возвратился, громкимъ голосомъ 
ШВА вТа: прославляя Бога, 

16. и плде ннца при ног& §гш, ^влл$ и палъ ницъ къ ногамъ Его, бла- 

воздла: и той еѢ сшарАНЙна. годаря Его; и это былъ самарянинъ. 

Шедше (пойдите) понажитеся священникомъ. Эти слова Господа прока¬ 
женнымъ показывали, что Онъ Своею чудотворною силою исцѣляетъ ихъ. 
Если повелѣваетъ имъ идти къ священникамъ, это значитъ, идти для освидѣтель¬ 
ствованія исцѣленія: такъ какъ священники свидѣтельствовали какъ заболѣваніе, 
такъ и исцѣленіе, и—принести положенную жертву по случаю выздоровленія 
(Лев. 13, 14 и дал.). Прокаженные повѣрили тому, что, по слову Христову, по¬ 
лучатъ исцѣленіе и, идя, дѣйствительно получили—очистишася (очистились). Та¬ 
кова была вѣра прокаженныхъ, и таковыми плодами сопровождалась она! По¬ 
добнымъ образомъ Господь, намѣреваясь исцѣлить слѣпорожденнаго, прежде по¬ 
слалъ его умыться въ купели Силоамской, хотя это умовеніе не могло само по 
себѣ имѣть никакой цѣлебной силы. Также точно пророкъ Елисей, желая 
прежде исцѣленія испытать послушаніе прокаженнаго Неемана сиріянина, по¬ 
слалъ его семь разъ окунуться въ Іорданѣ. „Можетъ быть, говоритъ одинъ изъ 
духов, писателей (о. Ключ.), тутъ при исцѣленіи были и іудеи, наблюдавшіе 
за Господомъ, для которыхъ Онъ нашелъ нужнымъ послать прокаженныхъ къ 
священникамъ.“ Очистились—исцѣлились. Можно представить, каково было 
удивленіе и радость получившихъ исцѣленіе, когда они внезапно во время 
пути увидали каждый ыа себѣ и другъ на другѣ чудное дѣйствіе силы Господ¬ 
ней: что они здоровы, они чисты, они возвращены къ жизни и ко всѣмъ ея ра¬ 
достямъ! Что свойственно было и что надлежало имъ дѣлать послѣ этого? Ко¬ 
нечно то, чего требовало благоразуміе и справедливость и чего ожидалъ отъ 
нихъ Самъ Господь—возратиться съ глубокою благодарностію къ своему Бла¬ 
годѣтелю. Но что же оказалось? Только въ одномъ изъ десяти Господь имѣлъ 
утѣшеніе видѣть ясное пониманіе великости благодѣянія! Возвратися (возвра¬ 
тился) и пр. Получивъ чудесно исцѣленіе, онъ поспѣшилъ тотчасъ же возвра¬ 
титься къ Исцѣлителю, чтобы выразить предъ Нимъ свою благодарность за 
исцѣленіе и при этомъ прославить Бога, даровавшаго ему чрезъ Него такую 
милость. Несомнѣнно, что уже послѣ сего онъ отправился и къ священникамъ 
для освидѣтельствованія, хотя и не говорится объ этомъ въ Евангеліи; такъ 
какъ безъ того онъ не могъ получить разрѣшеніе жить въ обществѣ. И той бгь 
(и это былъ) самарянинъ. Это—одинъ изъ тѣхъ, кого іудеи презирали, какъ грѣш¬ 
никовъ, но въ чемъ жестоко ошибались, какъ показываетъ разсматриваемый 
случай и притча Господа о милосердомъ самарянинѣ (10, 30 -35). Самаряне 
по душевному настроенію оказывались иногда лучшими, чѣмъ іудеи, даже 
и представители ихъ религіозной жизни—священники и левиты (Мих.). О сама¬ 
рянахъ чит. въ объясн. 52 ст. 9 гл. 

14- Й вйдѣва рече или: шедше пока¬ 
жи те с а свАціенннкишх. И бысть идЯціыліа 
или, шчнстншасА. 
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17. СОвѣфШі же ійсж речё: не дёсжть Тогда Іисусъ сказалъ: не десять ли 
ли шчнстишдсд; дд дёвжть гдѣ; очистились? гдѣ же девять? 

18. кдш не шкрѣтоіндсл возирді|шіесж какъ они не возвратились воздать 

ддти САД[$ БГ^, тоішш йноплелдённикх сей; славу Богу, кромѣ сего иноплемен¬ 

ника? 

Ее десять ли очистишася (очистились) и пр. Здѣсь Господь выражаетъ 
удивленіе и сожалѣніе, почему не всѣ исцѣленные возвратились къ Нему, 
почему природные іудеи не показали такого высокаго чувства благодарности 
къ Нему, какое показалъ иноплеменникъ. Всѣ они показали вѣру и послуша¬ 
ніе, но одинъ изъ нихъ, кромѣ того, показалъ еще другую добродѣтель— 
благодарность къ Исцѣлившему. — „Заповѣдь пойти къ священникамъ, данная 
прокаженнымъ, поучаетъ одинъ изъ церк. витій по поводу чуда исцѣленія 
прокаяіенныхъ, и для насъ имѣетъ свой глубокій смыслъ: какъ священники 
ветхозавѣтной церкви осматривали и разбирали прокаженныхъ, такъ и ново¬ 
завѣтные разбираютъ различныя состоянія грѣшниковъ. Иди, исповѣдуй грѣхи 
свои священнику, но не по одному внѣшнему обряду, какъ іудеи, а съ мыслію 
о Господѣ, даровавшемъ имъ власть вязать и рѣшить, съ благоговѣніемъ 
къ этой Богодарованной власти и съ послушаніемъ наставленіямъ и руковод¬ 
ству духовнаго отца. Послушаніе заповѣди Господней пріобрѣло исцѣленіе 
десяти прокаженнымъ- послушаніе Божественнымъ постановленіямъ св. Церкви 
даруетъ исцѣленіе тысячамъ духовноболящихъ отъ всѣхъ видовъ и степеней 
болѣзни. Но врачеваніе грѣха самовольное (каковое напр., мы видимъ у рас¬ 
кольниковъ—безпоповцевъ и др.), самоданное, соединенное съ гордостью и 
самонадѣянностію, не принесетъ пользы.а А святитель Филаретъ (моек.) по¬ 
учаетъ: „Неблагодарность есть нечувствіе души неестественное. Въ природѣ не 
только человѣка, но и безсловесныхъ, насаждено расположеніе къ благодарно¬ 
сти. Но что жъ? Если иной поступаетъ не по природѣ, неужели посему ты, 
сынъ благодати, рѣшишься поступить не по благодати? Неужели удержишь 
руку твою отъ благотворенія потому, что испыталъ или предвидишь неблаго¬ 
дарность? Вспомни твоего Спасителя, Который хотя видѣлъ предъ собою девять 
неблагодарныхъ противъ одного благодарнаго, не удержался отъ благотворенія 
всѣмъ.“ Толкователи находятъ причину, почему исцѣленные іудеи не возвра¬ 
тились къ Господу, въ слѣдующемъ: 1) они были очень привержены къ обря¬ 
довому закону, почему и поспѣшили въ Іерусалимъ, чтобы принести жертву 
за свое спасеніе, забыли при этомъ и объ Исцѣлившемъ ихъ Господѣ, и 2) 
побоялись, чтобы старѣйшины и книжники не отлучили ихъ отъ синагоги за 
близкія отношенія къ I. Христу, какъ поступлено было съ исцѣленнымъ Имъ 
■слѣпымъ отъ рожденія (Іоан. 9, 34). Отъ всего этого, говорятъ, былъ свобо¬ 
денъ самарянинъ и слѣдовательно могъ дѣйствовать по влеченію своего серд¬ 
ца. Но какія бы то ни были причины этого поступка Іудеевъ, онѣ не изви¬ 
няютъ ихъ неблагодарности. Куда бы ни пошли, что бы они ни дѣлали, они 
были достойны слезъ, потому что удалились отъ Господа. И если въ первыя 
минуты радости они забыли о Господѣ, то могутъ ли вспомнить, возвратившись 
къ плотскимъ радостямъ, суетамъ и заботамъ? Потому-то Господь и вопроша¬ 
етъ: гдѣ же прочіе девять? Это—голосъ любви, сѣтующій объ утратѣ любима¬ 
го существа. Такъ мать, утратившая свое дитя, хотя и знаетъ, гдѣ оно и что 
съ нимъ случилось, но рыдая вопрошаетъ: гдѣ ты, чадо мое милое? зачѣмъ 
ты меня оставило? 

19. II рече востдвх иди: вѣрд И сказалъ ему: встань, иди; вѣра 
твоа сПсе та. твоя спасла тебя. 

Вѣра твоя спасе тя (спасла тебя). „Очевидно, въ этихъ словахъ заклю- 
-чается больше, чѣмъ указаніе на одно исцѣленіе прокаженнаго, замѣчаетъ 

18 
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одинъ изъ дерк. проповѣдниковъ (о. Ключаревъ). Исцѣленіе получили и 
іудеи, но Господь не похвалилъ ихъ вѣры, а укорилъ за маловѣріе. Господь 
какъ бы такъ говорилъ исцѣленному: вѣра твоя не только пріобрѣла исцѣленіе 
твоему тѣлу, но и душу твою поставила на путь спасенія и поведетъ тебя ко 
спасенію !а 

Зач. 86. О наступленіи Царства Божія и пришествіи Сына 
Человѣческаго. 

Читается во понедѣльникъ 27-ой недѣли по Пятидесятницѣ. 

20. Попрошен?, же бы ей (й флр'іср, 

когдл прійдетй цртві'е вжі'е, шѣцшх Гі.ѵлй 
рече: не прійдетг цртві'е вжі'е съ совлюде- 

ніелла: 
21. ниже рек^та: се, здѣ, или: ондѣ. 

Це во, цртві'е вжі'е внутрь влса есть. 

Вывъ же спрошенъ Фарисеями, ког¬ 

да придетъ Царствіе Божіе, отвѣчалъ 
имъ: не придетъ Царствіе Божіе при¬ 

мѣтнымъ образомъ, 

и не скажутъ: вотъ,оно здѣсь, или: 

вотъ, тамъ. Ибо вотъ, Царствіе Бо¬ 

жіе внутрь васъ есть. 

Вопрошенъ бывъ отъ фарисей. Фарисеи были врагами I. Христа (о нихъ 
чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.), поэтому, по всей вѣроятности, былъ предложенъ 
ими вопросъ Господу о Царствѣ Божіемъ недобросердечно, но или съ цѣлію 
уловить, искусить Его, какъ иногда они дѣлали, или, какъ объясняетъ блажен. 
ѲеоФіілактъ, съ цѣлію насмѣшки надъ Нимъ, какъ лицемъ, проповѣдающимъ о 
какомъ-то, по мнѣнію Фарисеевъ, необычайномъ и странномъ предметѣ, — о 
Царствѣ Божіемъ. Когда пріидетъ Царствіе Божіе, т. е. когда наступитъ 
царство Мессіи? Господь подъ именемъ сего Царства разумѣлъ Свое царство' 
на землѣ и на небесахъ, т. е. царство благодати на землѣ въ Своей христіан¬ 
ской церкви, и Царство славы или блаженства на небесахъ (Чит. объясн. 
43 ст. 4 гл. и 20 ст. 6 гл.). Объ этомъ царствѣ много предсказывали ветхозавѣт¬ 
ные пророки. Только іудеи, неправильно понимая предсказанія пророковъ о 
немъ, представляли его въ видѣ земного царства. Для того, чтобы іудеи луч¬ 
ше могли понять ученіе о духовномъ царствѣ Христовомъ, пророки представ¬ 
ляли имъ его подъ образомъ земного царства. Іудеи же это царство понимали 
прямо въ матеріальномъ, а не въ духовномъ смыслѣ, потому и самого Мессію 
представляли земнымъ царемъ, который завладѣетъ всѣми царствами на землѣ 
и, освободивъ ихъ отъ римской власти, сдѣлаетъ ихъ царями и правителями 
народовъ. Не пріидетъ царствіе Боэісіе съ соблюденіемъ (примѣтнымъ образомъ). 
I. Христосъ не разъ не только замѣчалъ, но и обличалъ Фарисеевъ въ томъ, 
что они не хотятъ понять признаковъ, что Царство Божіе уже наступило, 
что Самъ Царь этого царства уже среди нихъ (чит. въ объясн. 54 — 57 ст. 
12 гл.). Фарисеи вмѣсто того, чтобы спрашивать, что имъ должно дѣлать для 
того, чтобы войдти въ царство Божіе, спрашиваютъ: когда оно придетъ? По¬ 
этому Господь, считая вопрошавшихъ недостойными своего царства, не объя¬ 
сняетъ имъ того, какое Его царство, и что оно не похоже на царство мірское, 
такъ какъ есть царство духовное, благодатное (Іоан. 18, 36), но говоритъ 
только, что оно не приходитъ примѣтнымъ образомъ, т. е. доступнымъ для 
наблюденія; потому что оно—не то, что обыкновенныя земныя царства. Жизнь 
міра будетъ идти обыкновеннымъ путемъ, но въ немъ явится новая духовная 
закваска, новая духовная сила, которая не внѣшно, а внутренно будетъ пре¬ 
образовывать міръ и преобразуетъ его постепенно, такъ что сначала это царство 
и не будетъ замѣтно. Царство Христово наступитъ не въ такомъ видѣ, какъ 
его ожидаютъ, не съ внѣшнимъ блескомъ, не въ видѣ земного царства, а 
смиренно, непримѣтно, какъ царство духовное. Что оно именно такъ придетъ,. 



Стихи 22—23. ГЛАВА XVII. 275 

это говорилъ Господь и въ другихъ случаяхъ (Іоан. 1, 26; 12, 35. Лук. 7, 
16; 11, 20). На это указываютъ и дальнѣйшія слова Христовы. Ниже ртуть: 
се здѣ или ондѣ (не скажутъ: вотъ оно здѣсь, или вотъ тамъ). О земныхъ 
царяхъ обыкновенно говорятъ: вотъ онъ тутъ, вотъ онъ тамъ. Христосъ же 
явится (явился уже) въ смиренномъ видѣ раба, не произведетъ внѣшняго шу¬ 
ма, не признается Мессіей, за исключеніемъ немногихъ вѣрующихъ. Царствіе 
Божіе внутрь васъ есть. Это изреченіе означаетъ и то, что Царство Хри¬ 
стово уже основывается среди Еврейскаго народа, хотя и не примѣчаютъ 
его, почему и спрашиваютъ: когда оно настанетъ? и то, что Царство Христово 
есть духовное, внутреннее, а не внѣшнее, земное, подобное царствамъ мір¬ 
скимъ (Мих.). Такимъ Своимъ отвѣтомъ Господь устраняетъ тотъ предразсу¬ 
докъ, котораго особенно держались Фарисеи относительно царства Мессіи.— 
„Царство Христово внутрь васъ, сказалъ Господь, научая народъ дѣлу спа¬ 
сенія, пишетъ еписк. ѲеоФанъ. Это значитъ, что намъ должно воцарить Го¬ 
спода внутри насъ. Надъ чѣмъ воцарить? Надъ всѣмъ, что есть въ насъ— 
надъ мыслями, желаніями, чувствованіями и дѣлами." 

22. Рече же во оучнкши, (снойлай): Сказалъ также ученикамъ: придутъ 
прійдѣѴд дніе, §гдл вожделѣете (дйидго дне дни, когда пожелаете видѣть хотя одинъ 
сПл члсѣческлгш вйдѣтн, и не о узри те: изъ дней Сына Человѣческаго, и не 

увидите; 

По поводу вопроса Фарисеевъ о явленіи Царства Мессіи, которое они 
не примѣчаютъ, Господь переходитъ ко второму Своему явленію—для суда надъ 
непримѣтившими наступленія Его царства и отвергшими Его Самого, а так¬ 
же и надъ всѣмъ родомъ человѣческимъ: такъ какъ черты того и другого яв¬ 
ленія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сходны между собою. О каковыхъ явленіяхъ 
Онъ и говоритъ ученикамъ Своимъ, по всей вѣроятности, въ присутствіи во¬ 
прошавшихъ и невѣровавшихъ Фарисеевъ. Объ этихъ явленіяхъ, только болѣе 
подробно сказано и у еванг. Матѳея (гл. 24), и почти въ однихъ и тѣхъ же 
словахъ, что и здѣсь у еванг. Пуки. Пріидутъ дніе и пр. Здѣсь Господь ука¬ 
зываетъ, что во время пришествія Христова для суда и надъ неувѣровавшими 
въ Него іудеями при разрушеніи Іерусалима, и надъ всѣмъ родомъ человѣчес¬ 
кимъ при концѣ міра, бѣдствія будутъ очень велики, столь велики, что ученики 
Его пожелаютъ хотя малаго облегченія нхъ,—пожелаютъ видѣть хотя одинъ 
изъ тѣхъ свѣтлыхъ Змей, какіе они видѣли при жизни Его (Сына Человѣческаго) 
на землѣ, но не увидятъ, потому что Господь какъ бы скроетъ лице Свое 
въ знакъ гнѣва надъ людьми, и судъ Его совершится при страшныхъ бѣд¬ 
ствіяхъ (Мих.). 

23. й реЛ!Тй гшѵд: се, здѣ, или: се, и скажутъ вамъ: вотъ здѣсь, или: 

ондѣ: не йзьідите, ни пожените: вотъ, тамъ,—не ходите и не гоняйтесь: 

У еванг. Матѳея сказано при этомъ, что предъ пришествіемъ Христо¬ 
вымъ востанутъ лжехристы и лжепророки. При этихъ словахъ св. Матѳея бо¬ 
лѣе понятно изреченіе св. Дуки: и рекутъ (скажутъ) вамъ: се здѣ (вотъ здѣсь) и 
пр. Тутъ содержится предостереженіе, чтобы всячески остерегались вѣрить 
лжехристамъ и лжепророкамъ, которые явятся предъ вторымъ пришествіемъ 
Христовымъ и будутъ выдавать себя за Мессію и пророковъ, каковые являлись 
предъ разрушеніемъ Іерусалима. Таковыми предъ кончиною міра будутъ анти¬ 
христъ и тѣ, которые будутъ служить ему (Злат.), какъ говоритъ объ анти¬ 
христѣ и ап. Павелъ въ своемъ посланіи Солунянамъ (2, 9—10), и ап. Іоаннъ 
Богословъ въ своемъ Апокалипсисѣ (13 гл.). Къ таковымъ лжеучителямъ можно 
причислить и лжеучителей нашихъ временъ, изъ которыхъ нѣкоторые бого¬ 
хульно называютъ себя хриетами, напр., у хлыстовъ, скопцовъ и другихъ, 
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отторгающихся отъ единства вѣры православной. „Господь и Спаситель нашъ, 
устроивъ на землѣ св. церковь, такъ поучаетъ святитель Ѳеошанъ Затворникъ, 
благоволитъ пребывать въ ней, и въ другой какой церкви нѣтъ Его. И не ищи, 
не найдешь. Посему, если кто изъ неправославнаго сборища придетъ къ тебѣ и 
станетъ внушать: у насъ Христосъ, т. е. истинная вѣра, не ими вѣры. Если 
услышишь отъ кого: у насъ апостольская община, и у насъ Христосъ, не ими 
вѣры. Апостолами основанная церковь на землѣ, это—православная церковь. 
И здѣ Христосъ. А та, вчера (т. е. недавно) устроенная община, не можетъ 
быть апостольскою, и въ ней нѣтъ Христа. Если услышишь кого говорящаго: 
во мнѣ говоритъ Христосъ, а между тѣмъ церкви онъ чуждается, пастырей 
ея знать не хочетъ и таинствами не освящается,—не вѣрь ему: въ немъ не 
имя Христа, а другой духъ, присвояющій себѣ имя Христа, чтобы отвлекать 
отъ Христа Господа и отъ св. Его церквиа. 

24. абш во молиі'а влистлюфиСА (0 ибо какъ молнія, сверкнувшая отъ 
шодневёсныА на поднсвеснѣй свіугитса: та- одного края неба, блистаетъ до друга- 
ш в^детх сих члвѣческій вх день свой. го края неба, такъ будетъ Сынъ Че¬ 

ловѣческій въ день Свой. 

Здѣсь указываетъ Господь, какъ произойдетъ второе его пришествіе,— 
оно произойдетъ подобно молніи, мгновенно и видимо для всѣхъ живущихъ. 
„Во второе пришествіе будетъ не такъ, какъ въ первое, когда Господь пере¬ 
ходилъ съ мѣста на мѣсто, пишетъ блажен. Ѳеофилактъ; тогда Онъ явится въ 
мгновеніе ока.“ И появленіемъ Его озарится вдругъ все, находящееся на землѣ. 

25. Прежде же подоваетх ем$ многш Но прежде надлежитъ Ему много 
пострадатн, й йскУшен^ выти (0 рода сегш. пострадать и быть отвержену родомъ 

симъ. 

Говоря о второмъ Своемъ пришествіи, Господь прибавляетъ, что оно 
будетъ послѣ Его крестныхъ страданій, что прежде Ему надлежитъ пострадать и 
умереть. Прежде же подобаетъ и пр. Подобное предсказаніе о Своихъ стра¬ 
даніяхъ и въ такихъ же словахъ, только нѣсколько полнѣе, Господь высказалъ 
Апостоламъ послѣ исповѣданія Его Христомъ отъ ап. Петра (въ гл. 9 ст. 22. 
Тамъ и читай ихъ объясненіе). 

Зач. 87-е О пришествіи Сына Человѣческаго (окончаніе). 

Читается во вторникъ 27-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

26. Й Акоже бь'ість во дни но^вы, И какъ было во дни Ноя, такъ бу- 
тдш вѴ'детх й во дни сна члвѣческд: детъ и во дни Сына Человѣческаго: 

27. ада^Ѵ, піа^Ѵ, жеНА^ѴсА, ПОСАГД- ѣли, пили, женились, выходили за- 
до негиіже дне внйде нше вх ковчсгх: мужъ, до того дня, какъ вошелъ Ной 

и прі'йде потопх, й погуби вса. въ ковчегъ, и пришелъ потопъ и по¬ 

губилъ всѣхъ. 

28. Тдкожде й а коже бысть во дни Такъ же какъ было и во дни Лота: 
лютшвы: ада^; пі'а^, б^повл^, про- Ѣли, пили, покупали, продавали, сади- 
дда^, сдждд^, здд^: ли, строили-, 

29. вх бньже день йзыде лштх ю со- но въ день, въ который Лотъ вы- 
домлАііх, шдождй клмыкх горАфь й Огнь шелъ изъ Содома, пролился съ неба 
сх нБсё й погуби вса: дождь огненный и сѣрный и истребилъ 

всѣхъ: 
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30. по тол$ же вУдет/і и къ день, въ такъ будетъ и въ тотъ день, когда 
бньже сна члвѣческін жвйтсж. Сынъ Человѣческій явится. 

У еванг. Матѳея (24, 36) сначала сказано: о днѣ томъ и часѣ, т. е. о 
времени второго пришествія Христова, никто не знаетъ и затѣмъ говорится: 
Яко же бысть (какъ было) во дни Ноевы и пр. Такимъ образомъ второе при¬ 
шествіе Христово для суда надъ Іерусалимомъ при разрушеніи его и надъ 
родомъ человѣческимъ при концѣ міра въ отношеніи внезапности сравнивается 
со временемъ потопа и затѣмъ со временемъ погибели содомлянъ при Лотѣ. 
Какъ тогда люди не ждали погибели, хотя напр., потопъ былъ предсказанъ 
Ноемъ, не вѣрили и самому предсказанію, а нѣкоторые даже смѣялись надъ 
приготовленіемъ имъ ковчега и жили обезпечно: ѣли, пили, женились, выходи¬ 
ли замужъ, покупали., продавали и пр., и—погибель произошла неожиданно; 
такъ эісе точно будетъ и предъ вторымъ пришествіемъ Христовымъ. Люди 
будутъ проводить жизнь безпечно среди земныхъ помышленій и дѣлъ, грѣхов¬ 
но, даже иные и не вѣря въ предсказанія объ этомъ пришествіи, и—прише¬ 
ствіе совершится внезапно. Одожди камыкъ юрящъ и огнь съ небесе (пролился 
съ неба дождь огненный и сѣрный). Нечестивые города были разрушены вул¬ 
каническимъ изверженіемъ, которое наглядно и человѣкообразно представля¬ 
ется, какъ особенное дѣйствіе Божіе, пославшее сѣрный и огненный дождь 
(Мих.). 

31. Ий той день, иже гудеть нд крб- Въ тотъ день, кто будетъ на кровлѣ, 
вѣ, й сосѣди епіі вй дол$, дл не сллзитй а вещи его въ домѣ, тотъ не сходи 
взАтн йр: й иже нд селѣ, тдкожде дд не взять ихъ- и кто будетъ въ полѣ, так- 
возврлтйтсА нспжть: же не обращайся назадъ; 

32. поллиидите жен& лшон^. вспоминайте жену Лотову. 

ІІоюе (кто) будетъ на кровгь (кровлѣ). Извѣстно, что на востокѣ кровли до¬ 
мовъ дѣлались не такъ, какъ у насъ, а плоскія, и съ кровли устроивались лѣст¬ 
ницы внутрь домовъ и на улицу. Слова эти: въ той день, иже будетъ на кровѣ 
и пр. значатъ, что во время разрушенія Іерусалима должно скорѣе бѣжать, 
такъ что если случится быть на кровлѣ дома или въ полѣ, не заходить и въ 
домъ за чѣмъ-нибудь, хотя бы и очень необходимымъ, напр., за одеждою и т. 
п.; иначе тутъ можно погибнуть. Церковный историкъ Евсевій пишетъ, что іе¬ 
русалимскіе и палестинскіе христіане, зная сіи слова Господа, оставили горо¬ 
да и селенія и убѣжали въ безопасныя мѣста на восточной сторонѣ Іордана; 
такъ что неизвѣстно ни одного примѣра, чтобы кто либо изъ нихъ погибъ при 
разрушеніи Іерусалима. Поминайте эюену Лотову. Извѣстно, чточкогда Лотъ 
выходилъ съ своимъ семействомъ изъ Содома, то Ангелы запретили имъ огля¬ 
дываться назадъ, но жена его оглянулась, за что и была наказана Богомъ. 
Въ подтвержденіе повелѣній Своихъ—спасаться во время бѣдствій при таин¬ 
ственномъ пришествіи Своемъ для суда надъ Іерусалимомъ, Господь и указы¬ 
ваетъ на этотъ примѣръ изъ исторіи, чтобы не случилось и съ учениками 
того же, что съ женою Лота,—т. е. чтобы и они не были наказаны Богомъ, 
если не послушаются прямыхъ повелѣній Его на тѣ дни (Мих.). 

33. Иже діре взьіцктй д)ріЛ' свою сил- I Кто станетъ сберегать душу свою, 
тотъ погубитъ ее; а кто погубит!) ее, 
тотъ оживитъ ее. 

Это изреченіе здѣсь повторено Господомъ, ранѣе оно было сказано при 
другомъ случаѣ (9, 24). Оно вообще означаетъ, что кто станетъ сберегать 
(взыщетъ) душу свою для сей временной жизни, напр., посредствомъ отреченія 
отъ Христа (Матѳ. 10, 33) или какой измѣны Ему или, наконецъ, посред- 

стн, гіогѴейтй іо: и иже дціе пог^ейтй іо, 
жнш'ітй ю. 
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ствомъ жизни разсѣянной, грѣховной; тотъ погубитъ ее для жизни вѣчной, 
т. е. лишится этой вѣчной жизни и подвергнется вѣчной смерти—погибели въ 
аду. Напротивъ, кто погубитъ душу свою для сей временной жизни, напр., 
умретъ за Христа или будетъ жить въ строгомъ исполненіи заповѣдей Хри¬ 
стовыхъ, тотъ сбережетъ, оживитъ (живитъ) ее для вѣчной жизни, т. е. на¬ 
слѣдуетъ вѣчное райское блаженство (Чит. въ объясн. 24 ст. 9 гл.). Здѣсь же 
въ связи рѣчи это изреченіе Христово значитъ то я;е, что и предшествующее 
(31 ст.), т. е. внушеніе спасаться отъ бѣдствій въ страшные дни разрушенія 
Іерусалима и заботиться о спасеніи своей души (Мих.). 

34. Глголю ішѵл: вя ноціь і^детл 
двд на одрѣ ёдйномя: единя пошлетсж, 
а другій оставлдетсл: 

35. в^детѣ двѣ вк^пѣ ллелюціѣ: едина 
пошлетсл, а дрѣ'гаж шставлдетсж: 

36. два вздета па селѣ: единя пош¬ 
лется, а другій вставляется. 

Сказываю вамъ: въ ту ночь будутъ 
двое на одной постелѣ: одинъ возьмет¬ 

ся, а другой оставится; 

двѣ будутъ молоть вмѣстѣ: Одна возь¬ 

мется, а другая оставится; 

двое будутъ на полѣ: одинъ возь¬ 

мется, а другой оставится. 

Одни берутся (поемлются), другіе оставляются. Это, значитъ, что судъ 
Божій такъ рѣшителенъ, что изъ двоихъ, часто находящихся въ ближайшей и 
тѣснѣйшей связи между собою, одинъ спасается, а другой погибаетъ: изъ нихъ, 
по изъясненію св. Ефрема, праведные берутся въ царство небесное, а грѣш¬ 
ные оставляются въ огнѣ. „Какъ берутся праведные, пусть скажетъ сіе ап. 
Павелъ, поясняетъ св. же Ефремъ: живущіе о Господѣ восхищены будутъ на 
облакахъ на воздухѣ и всегда съ Господомъ будутъ (1 Сол. 4, 17). Какъ 
оставляются праведные? Ангелы соберутъ избранныхъ отъ четырехъ вѣтровъ 
(Матѳ. 24, 31), а нечестивыхъ сожгутъ огнемъ неугасимымъ (3, 13).“ Слово 
поемлются или берутся толкуютъ и въ томъ смыслѣ, что изъемлются отъ 
опасности бѣдствія, подобно Лоту во время сожженія Содома и Гоморры 
(см. 28 и 29 ст.). 

37., И Швѣцшше шгблашд <?л$: гдѣ, 
гди; Она же рече йл\х: йдѣже тѣло, тл- 
л\ш соперѣ'тш й боли. 

На это сказали Ему: гдѣ, Господи? 

Онъ же сказалъ имъ: гдѣ трупъ, тамъ 
соберутся и орлы. 

Гдѣ, Господи? т. е. гдѣ послѣдуетъ то, о чемъ Ты говоришь? Идѣже 
(гдѣ) тѣло, тамо соберутся и орли. Многіе толкователи относятъ эти слова 
только къ разрушенію Іерусалима, и подъ трупомъ разумѣютъ Іерусалимъ и 
іудеевъ, а подъ орлами—осаждавшихъ и взявшихъ городъ, римлянъ, которые 
при своихъ войскахъ носили изображенія орловъ, коимъ воздавали божеское 
почтеніе, и объясняютъ ихъ такимъ образомъ: римскія войска, подобно какъ 
хищные орлы на мертвый трупъ, нападутъ на Іерусалимъ и еврейскій народъ 
и сокрушатъ ихъ. Въ отношеніи же ко второму пришествію Христову, сло¬ 
вамъ этимъ даютъ толкователи слѣдующій смыслъ: трупъ есть образъ духовно - 
мертвыхъ (Матѳ. 8, 22), т. е. грѣшныхъ людей, которые подлежатъ суду 
Христову и наказанію; посему выраженіе соберутся орлы, означаетъ то псе, 
что сказано было I. Христомъ въ притчѣ о сѣмени и плевелахъ (Матѳ. 13, 41), 
т. е. что Ангелы предъ всемірнымъ судомъ соберутъ всѣхъ, дѣлающихъ безза¬ 
коніе, и ввергнутъ въ пещь огненную. „Какъ хищныя птицы слетаются стаями 
туда, гдѣ лежитъ трупъ, такъ карающій и истребляющій судъ Божій прояв¬ 
ляетъ себя тамъ, гдѣ замерла внутренняя жизнь и началось духовное разло- 
женіе“ (Сборн. Барс.). 
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ГЛАВА ХѴШ. 

Зач. 88-е. Притча о судьѣ и вдовѣ. 

Читается въ субботу 11-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Сказалъ также имъ притчу о томъ, 

что должно всегда молиться и не уны¬ 

вать, 

Тутъ прямо указывается цѣль притчи — постоянно обращаться съ 
молитвою къ Богу {всегда молиться) и не унывать, если Богъ иногда долго не 
исполняетъ молитвы. Но такъ какъ эта притча находится въ связи съ прешед- 
ствующими изреченіями Господа о второмъ пришествіи Его (23—34 ст.); то 
она имѣетъ и частную цѣль — молиться особенно во время продолжительныхъ 
бѣдствій и скорбей при этомъ пришествіи Господа, и Господь въ это время 
непремѣнно защититъ молящихся. 

говоря: въ одномъ городѣ былъ 
судья, который Бога не боялся и лю¬ 

дей не стыдился. 

Въ томъ же городѣ была одна вдо¬ 

ва, и она, приходя къ нему, говорила: 

защити меня отъ соперника моего. 

Судія бѣ нѣкій въ нѣкоемъ градѣ. Моисей предписалъ въ своемъ законѣ 
(Второз. 16, 18 и дал.), чтобы у евреевъ во всѣхъ городахъ были свои судьи 
и надзиратели, которые бы вели судъ справедливый, не взирая ни на кого и 
ни на что, кромѣ правды (Исх. 20, 6—9. Лев. 19,15). И во времена Христовы 
были такіе судьи (Мат. 5, 21. 22). Бога не бояся и человѣкъ не срамляяся 
(не стыдился). Законъ требовалъ, чтобы судья руководствовался правдою^ 
самыя же сильныя побужденія къ такому образу дѣйствованія, это — страхъ 
Божій и стыдъ предъ людьми: но судья былъ несправедливый, не имѣвшій ни 
страха Божія, ни стыда предъ людьми. Почему долгое время (на долзѣ времени) 
онъ и не думалъ защитить, быть мо?кетъ, не разъ приходившую къ нему, 
вдову съ жалобою на своего соперника (5 ст.). Отъ соперника, — вѣроятно, 
отъ заимодавца. 

4. И нс )ротАше ил долзѣ времени. По онъ долгое время не хотѣлъ. А 
Послѣди же реме вх севѣ: лфе и вгл не послѣ сказалъ самъ въ себѣ: хотя я 
боюса й человѣка не срамлАіосж: и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, 

5. но ЗЛііе творйтх мй тр^ды вдовй- но какъ эта вдова не даетъ мнѣ по- 

цл сіа, ишфѴ $а: ДЛ не до концл при- коя, защищу ее, чтобы она не цщхо- 

Х’ОДАфИ злетоитх ^мен'е. _ дида больше докучать мнѣ. 

6. Речё же гдь: слышите, что с^діа И сказалъ Господь: слышите, что 
неправды глаголетх; говоритъ судья неправедный? 

2. г7\гола: с^діа вѣ нѣкій на нѣкоелѵх 

градѣ, вгл не боаса й человѣка не срам- 
ЛААСА. 

3. Ядова же нѢкаа вѣ во градѣ толах: 
й прн^ождаше ка нем$, глаголюфн: Фмстй 
менё (О соперника моегш. 

1. Глголаше же й притчѣ кх пилах, 
аш нодоваетх всегда лаолнтиса й не ст\- 
жатн (ей), 
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7. БТ'й же не йлдать ли сотворйти 
и}л\фёні'е йзврлнныр сконул, копіюціиул 
кт, нем& день й нбфь, й долготернж ш 
них»; 

Богъ ди не защититъ избранныхъ 
Своихъ, вопіющихъ къ Нему день и 
ночь, хоти и медлитъ защищать ихъ? 

Въ притчѣ подъ именемъ судіи разумѣется Богъ. Но такъ какъ въ 
притчахъ не всѣ уподобленія, особенно же частныя черты, имѣютъ существен¬ 
ное отношеніе къ тому, что изображается въ нихъ (см. 7. 4.)—и это особенно 
ясно видно изъ притчи о судіи-—то качества взятаго въ притчѣ судіи должны 
остаться безъ приложенія къ Богу. Подъ именемъ обижаемой вдовы разу¬ 
мѣются люди, вѣрующіе въ Бога (избранные, Божіи), обижаемые и своими 
ближними, и страдающіе отъ разныхъ невзгодъ, изъ которыхъ иныя, по пре¬ 
мудрымъ судьбамъ Божіимъ,' посылаются отъ Бога, и имѣющіе страдать отъ 
особенныхъ бѣдствій во время второго пришествія Христова. Богъ же не 
иматъ ли и пр. Смыслъ этихъ словъ слѣдующій: если судія неправедный, по 
неотступности просившей вдовы, водвигся наконецъ къ тому, чтобы исполнитъ 
ея просьбу — защитить ее; то не тѣмъ ли болѣе Судія Праведнѣйшій, Богъ 
услышитъ скорѣе молитвы избранныхъ Своихъ и защититъ ихъ среди бѣд¬ 
ствій, окажетъ имъ правосудіе и милость? (Мих.) Избранныхъ Своихъ. Такимъ 
именемъ названы здѣсь вѣрующіе въ Бога и истинные ученики Христовы по¬ 
тому, что они избраны Богомъ изъ среды невѣрующихъ, для блаженства и 
жизни вѣчной. Такъ избраннымъ народомъ Божіимъ назывался народъ еврей¬ 
скій, какъ избранный изъ всѣхъ народовъ для сохраненія истинной вѣры въ 
Бога и приготовленія къ пришествію Мессіи. И долго терпя о нихъ (хотя и 
медлитъ защищать ихъ). Богъ нерѣдко подолгу не исполняетъ просимаго въ 
молитвѣ и какъ будто не внемлетъ ей, продолзкаетъ посылать на молящихся 
искушенія и бѣдствія, и какъ будто оставляетъ ихъ. Это дѣлается Богомъ по 
Его премудрымъ и всеблагимъ цѣлямъ: и чтобы усилить вѣру и терпѣніе мо¬ 
лящихся, и чтобы утвердить ихъ въ молитвѣ и пр. Сотворитъ отмщеніе ихъ. 
(подастъ имъ защиту) вскорѣ,— (см. далѣе),—вскорѣ, т. е. сравнительно съ тѣмъ, 
какъ долго судія отказывалъ вдовѣ въ защитѣ, и скорѣе, чѣмъ сами они бу¬ 
дутъ надѣяться и ожидать. 

8. глголю вдл\й, гаш сотворит» щлѵціо- 
ні'е йх» вскорѣ. Овлче см» члвѣчсскіи при- 
ШСДЙ оувш ШЕрЖфСТй ли (ей) вѣр)? на 
зелш; 

сказываю вамъ, что подастъ имъ 
защиту вскорѣ. Но Сынъ Человѣчес¬ 

кій пришедъ найдетъ ли вѣру на 
землѣ? 

Обаче (но) Сынъ Человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ (чит. о семъ 24 ст. 
5 гл.) пришедъ вообще и въ особенности при разрушеніи Іерусалима и концѣ 
міра, такъ какъ это разрушеніе служитъ прообразомъ конца міра. Обаче и 
пр. Эти слова значатъ слѣдующее: не смотря на несомнѣнную истину, что. 
Богъ защититъ избранных!. Своихъ вскорѣ, найдетъ ли Онъ вѣрныхъ, кото¬ 
рые имѣли бы такое постоянство и такую настойчивость въ молитвѣ, какая 
требуется? Можно скорѣе опасаться за то, что христіане ослабѣютъ въ своей 
вѣрѣ, чѣмъ за то, что Богъ не окажетъ помощи своимъ вѣрнымъ. Но въ этихъ 
словахъ обрящетъ ли вѣру на землѣ не разумѣется совершенное оскудѣніе вѣры 
на землѣ предъ вторымъ прошествіемъ Спасителя: такъ какъ слово вѣра въ 
Священ, писаніи имѣетъ смыслъ и болѣе широкій и ограниченный—означаетъ, 
и вообще религію, и твердость, постоянство (Мих.). 
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Зач. 89. Притча о мытарѣ и фарисеѣ. 

Читается въ недѣлю о мытарѣ и фарисеѣ. 

9. Реме же и ко др^гішх, оумовлю- Сказалъ также къ нѣкоторымъ, ко- 
фьшй собою, гакш сѴть праведницы, й торые увѣрены были о себѣ, что они 
оуничижаюфЫЛАХ прочной, притчѣ сі'іо: праведны, и уничижали другихъ, слѣ¬ 

дующую притчу: 

Здѣсь указывается цѣль, съ которою высказана Господомъ притча, по¬ 
добно какъ также указана цѣль притчи о судьѣ и вдовѣ (ст. 1). Притча о 
мытарѣ и Фарисеѣ имѣетъ тѣсную связь съ тою притчею: она служитъ какъ, 
бы продолженіемъ ея—въ притчѣ о судьѣ указывается, что молитва, для того, 
чтобы быть услышанною, должна быть постоянною, неустанною, а въ этой— 
смиренною. Эта притча, подобно какъ и та, имѣетъ цѣль и общую, и вмѣстѣ, 
частную—именно относительно времени второго пришествія Христова. 

Къ другимъ, уповающимъ собою, яко суть (къ нѣкоторымъ, которые 
увѣрены были о себѣ, что они) праведницы и пр. Это—черта Фарисеевъ 
(о нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.), но евангелистъ не называетъ именно ихъ, 
какъ такихъ, къ которымъ обращена притча. Можетъ быть, закваска Фарисей¬ 
ская такъ глубоко проникла и въ народъ, что и онъ былъ зараженъ само¬ 
мнѣніемъ о своей праведности, и Господь поэтому обращаетъ притчу не къ 
Фарисеямъ только, а и къ народу (Мих.). 

10. человѣка два внидоста вх церковь 
полюлйтисл: Ідннх фдрісёй, а другій .мы¬ 
тарь. 

11. Фарі'сей же ставй, сйце вй севѣ 
люлжшесж: вже, ^вал& тевѣ воздлю, гакш 
нѣсл\ь, гакоже прочій человѣцы, ^йфницы, я не таковъ, какъ прочіе люди, гра- 
неправедннцы, прелюаод%, или гакоже сен бители, обидчики, прелюбодѣи, или 
ллытарь: , какъ этотъ мытарь: 

12. поф^сл двакраты вй ЛѴжштѴ, де- пощусь два раза въ недѣлю, даю 
сжтйнѣ даю всегш, ёлйкш притажѴ. десятую часть изъ всего, чтб пріобрѣ¬ 

таю. 

Внидоста въ церковь (вошли во храмъ). О храмѣ чит. въ объясненіи 9 ст. 
1 гл. О фарисеяхъ и мытаряхъ чит. въ объясніи 12 ст. 3 гл. Ставъ. Можно 
понимать это такъ: занялъ отдѣльное отъ другихъ мѣсто и, быть можетъ, по 
самомнѣнію, чтобы не оскверниться чрезъ прикосновеніе къ нимъ, по гордели¬ 
вому Фарисейскому мнѣнію, нечистымъ людямъ, впереди ихъ, поближе къ свя¬ 
тилищу. Въ себѣ моляшеся (молился самъ въ себѣ), т. е. въ своемъ умѣ, въ 
своей душѣ (Сл. 20, о. Мар. 11, 31 и др.). 

Въ молитвѣ Фарисея прямо выражается его самовозношеніе и униженіе, 
даже порицаніе другихъ, хотя онъ и начинаетъ ее благодареніемъ Бога. Онъ 
ставитъ себя выше не только многихъ, но и всѣхъ прочихъ: я не таковъ, какъ 
прочіе люди или какъ сей мытарь. Въ самохваленіи онъ перечисляетъ главнѣй¬ 
шія свои добродѣтели, которыми, по его мнѣнію, онъ превосходитъ другихъ, 
даже и праведниковъ: пощуся двакраты... десятину даю и пр. Пощусь два 
раза въ недѣлю (двакраты въ субботу), т. е. кромѣ обыкновенныхъ, всеобщихъ 
постовъ, я еще пощусь,—значитъ, дѣлаю въ этомъ отношеніи больше, чѣмъ 
другіе: такъ какъ поститься два дня въ недѣлю законъ ветхозавѣтной Церкви 

два человѣка вошли въ храмъ по¬ 
молиться: одинъ Фарисей, а другой 
мытарь. 

Фарисей ставъ молился самъ въ се¬ 
бѣ такъ: Боже! благодарю Тебя, что- 
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не предписывалъ-, это—постъ, введенный преданіемъ и добровольно принятый 
Фарисеями. Даю десятую частъ (десятину). У евреевъ былъ законъ давать Гос¬ 
поду, т. е. въ храмъ, на содержаніе его и служителей въ немъ: священниковъ 
и левитовъ, и на нищихъ десятую часть изъ полевыхъ плодовъ и скота (Лев. 
27, 30. Чис. 18, 21)-, Фарисей же отдавалъ десятую часть изъ всею, что прі¬ 
обрѣталъ, т. е. отъ годового дохода, слѣдовательно, также дѣлалъ больше, чѣмъ 
сколько требовалось закономъ. 

13. ЛІытарь же издалеча стол, не р- 
тлше ни бчію возвести нл ибо: но вія- 

піе пйхи своя, глагола: еже, млтинх вѴ- 
дн лміі грѣшникѣ. 

Мытарь же, стоя вдали, не смѣлъ 
даже поднять глазъ на небо; но, уда¬ 

ряя себя въ грудь, говорилъ: Боже! 

будь милостивъ ко мнѣ грѣшнику! 

Совершенную противоположность молитвѣ Фарисея представляетъ мо¬ 
литва мытаря. Насколько въ первой выражается самомнѣніе и похваленіе 
своею праведностью, настолько въ послѣдней—смиреніе, сознаніе своего недо¬ 
стоинства предъ Богомъ и самоосужденія. Издалеча (вдалиі стоя. Это значитъ, 
что мытарь, сознавая себя недостойнымъ стать близко къ святилищу въ 
храмѣ, какъ мѣсту святому, сталъ вдали отъ него, ближе ко входу, не то, 
что Фарисей (ст. 11.). „Пусть другіе, идя мимо меня, думаетъ онъ, указываютъ 
на меня, какъ на извѣстнаго всѣмъ грѣшника. Т. е. теперь не скрывать 
грѣхи я пришелъ, а открывать предъ Богомъ. И много ли значитъ, что люди 
будутъ смотрѣть на меня, какъ на грѣшника?11 Не хотяше ни очію возвести 
(не смѣлъ даже поднять глазъ) на небо. Евреи обыкновенно молились съ воз¬ 
дѣтыми кверху руками и поднимали очи къ небу (1 Тим. 2, 8. ІІсал. 123,1—2); 
мытарь же въ глубокомъ смиреніи не дерзаетъ дѣлать ни того, ни другого. 
Онъ считаетъ себя недостойнымъ взирать на небесное жилище Божіе и под¬ 
нимать туда свои руки. Онъ стоитъ, какъ осужденный. Біяше. перси своя (уда¬ 
ряя себя въ грудь). Въ сердцѣ кающійся грѣшникъ обыкновенно чувствуетъ 
мученія своей совѣсти, тутъ преимущественно отзываются болѣзни души его, и 
вотъ мытарь ударяетъ себя въ грудь—въ знакъ сокрушенія и скорби о своихъ 
грѣхахъ. Со стороны можно принять это за выраженіе отчаянія, но мытарь 
не поддался отчаянію, а съ сокрушеннымъ сердцемъ взываетъ къ Господу о 
своемъ помилованіи: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику. Ничѣмъ не извиняетъ 
себя мытарь, ничѣмъ не умаляетъ тяжести своихъ грѣховъ, не видитъ онъ въ 
себѣ ни одной добродѣтели, хотя быть можетъ онъ и дѣлалъ что-нибудь доброе, 
но сознаетъ себя величайшимъ грѣшникомъ, и молитъ Бога только объ од¬ 
номъ—помиловать его и простить его. „Я грѣшникъ,—помилуй меня, Господи! 
какъ бы такъ говорилъ мытарь. Я грѣшникъ,—и болѣе ничего не вшку въ 
себѣ, нѣтъ во мнѣ ничего, за что бы мнѣ ожидать пощады. Прибѣгаю къ Тво¬ 
ему безконечному милосердію: оно одно можетъ спасти меня. Будь ко мнѣ ми- 
лостивъ‘4 Такъ же точно молился и каявшійся царь Давидъ: „помилуй мя, 
Боже, по велицѣй милости Твоей11. 

14. Глголю БАМа, явш спиде сей шпрлв- 
длна вй д6лѵ/> свой нлче бндгш: яш 
всякг возносяйся смирится: смиряяй же 
севе вознесется. 

Сказываю вамъ, что сей пошелъ 
оправданнымъ въ домъ свой болѣе, 

нежели тотъ: ибо всякій, возвышаю¬ 

щій себя, униженъ будетъ, а унижаю¬ 

щій себя возвысится. 

Здѣсь указываются различные плоды молитвы Фарисея и мытаря и при¬ 
чины этихъ плодовъ. Смиренная и искренняя молитва мытаря оказалась 
принятою Богомъ, а гордая молитва Фарисея отверженною. Сей оправданъ паче 
онаго (болѣе, нежели тотъ). Эти слова не значатъ того, что и Фарисей былъ 
оправданъ, только меньше, чѣмъ мытарь, но—что онъ вовсе не былъ оправ- 
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данъ: его молитва не только не принесла ему- пользы, но и погубила его, 
какъ показываютъ дальнѣйшія слова Христовы: всякій, возвышающій самъ себя 
и пр. Подобный оборотъ рѣчи встрѣчается въ Священ, писаніи, напр. у еванг. 
Матѳея въ слѣдующихъ словахъ: кто нарушитъ одну изъ заповѣдей малѣй¬ 
шихъ и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ царствіи небес¬ 
номъ; кто сотворитъ и научитъ, тотъ великимъ наречется въ царствіи небес¬ 
номъ. Это не значитъ, чтобы нарушитель и развратитель остался въ царствѣ 
небесномъ, хотя въ послѣднихъ степеняхъ блаженства, а то, что онъ будетъ 
сверженъ въ геенну:, потому что возможно ли, чтобы тотъ, кто нарушитъ всѣ 
законы и доведетъ другихъ до сего, будетъ находиться въ царствіи? (Злат.) 
„Богъ услышалъ обоихъ, пишетъ св. Григорій Богословъ, и помиловалъ того, 
кто оказался изнемогающимъ, а велерѣчиваго поставилъ ни во чтоа (Сл. Мат. 
5, 19). Всякъ возносяйся (возвышающій самъ себя) и пр. Это изреченіе по¬ 
вторено Господомъ (см. 11 ст. 14 гл. Тамъ читай и объясн. его). „Мо¬ 
литва мытаря есть молитва покаянія и смиренія, и, вмѣстѣ, молитва вѣры и 
упованія, поучаетъ святит. Филаретъ (Моек.) по поводу притчи о мытарѣ и 
Фарисеѣ. Съ такою молитвою да входимъ и мы въ церковь и пребываемъ въ 
ней, да возглаголетъ милосердый Господь и намъ, яко снидемъ оправданы въ 
домъ свойк. 

Зач. 90. Благословеніе дѣтей I. Христомъ. 

Читается въ среду 27-ой недѣли по Пятидесятницѣ. 

О благословеніи дѣтей I. Христомъ благовѣствуется и въ Евангеліяхъ 
Матѳея (19, 13—15) и Марка (10, 13—16), и почти одинаково, только у пер¬ 
ваго короче отвѣтъ Господа. 

15- Прниоша^ же къ нем$ и мла¬ 
денцы, да игл кбснгтсіѵ.вйдѣвше же оучнцы, 
запрети ша или. 

16. Іи с/, же призвав» ну», глгола: вста¬ 
вите дѣтей приуодйти ко лиіѣ, й не вр>а- 
нйте йлѵл: таковыу» во есть цртві'е вжіе: 

Приносили къ Нему и младенцевъ, 
чтобы Онъ прикоснулся къ нимъ-, уче¬ 

ники же, видя то, возбраняли имъ. 

Но Іисусъ, подозвавъ ихъ, сказалъ: 

пустите дѣтей приходить ко Мнѣ, и 
не возбраняйте имъ; ибо таковыхъ 
есть Царствіе Божіе; 

Да коснется (чтобы прикоснулся), т. е. для благословенія. У евреевъ 
былъ обычай, когда испрашивали кому либо особенное благословеніе Божіе, 
возлагать руку на голову того (Быт. 48, 14. Матѳ. 9, 18). Они придавали 
великую важность молитвамъ и благословенію святыхъ и благочестивыхъ лю¬ 
дей (Числ. 22, 6. Лук. 2, 28). Вотъ почему матери приводили дѣтей своихъ 
къ I.,,Христу для благословенія! Ученицы запретиша (возбраняли) имъ,— 
потому что думали, что это развлечетъ I. Христа и помѣшаетъ Ему въ за¬ 
нятіи другими важными дѣлами и бесѣдою съ народомъ. Господь же, подозвавъ 
Апостоловъ, сказалъ имъ: пустите дѣтей приходитъ ко Мнѣ и пр. Еванг. Маркъ 
говоритъ, что 1. Христосъ даже вознегодовалъ на Апостоловъ, запрещавшихъ 
матерямъ подводить къ Нему дѣтей. Такъ неугодна была для Него ихъ услуга, 
какъ дѣло недоброе, непохвальное, хотя, быть можетъ, она была вызвана и 
добрымъ намѣреніемъ. Таковыхъ, т. е. дѣтей, есть царствіе Божіе. По сему 
поводу,—пишетъ одинъ изъ духовныхъ писателей,—Господь хотѣлъ показать, 
что неразумные малютки—младенцы должны были войти въ Его церковь 
чрезъ таинство крещенія и быть наслѣдниками Его царства, не смотря на 
свой младенческій возрастъ. Онъ Самъ имѣлъ совершенно чистую дѣтскую 
душу, и съ радостію останавливалъ Свой Божественный взоръ на невинныхъ 
малюткахъ, созерцая въ нихъ отраженіе Своего образа. Онъ отдыхалъ при 
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зтомъ Своею человѣческою душою послѣ разговора съ своими хитрыми и 
непримиримыми врагами—Фарисеями и книжниками. Невинность, довѣрчи¬ 
вость, простота, искренность, ласковость, беззавѣтная преданность дѣтей 
были любезны нашему Господу, и Онъ всегда ставилъ дѣтей въ образецъ 
для Своихъ послѣдователей, ласкалъ и обнималъ ихъ (Тр. Л.). Прекрасно 
поучаетъ одинъ изъ духовныхъ писателей по поводу словъ Христовыхъ отно¬ 
сительно дѣтей: не возбраняйте имъ идти ко Мнѣ. „Возбраняютъ это, поуча¬ 
етъ онъ, всѣ тѣ родители и воспитатели и вообще всѣ старшіе, которые своимъ 
худымъ примѣромъ портятъ дѣтей11. 

17. (Ші'ііів во глголю вллѵй, иже лціс 
не прійл\ет2 цртвіж вжіж, гаш строил, 
не Гшлть внйти вй не. 

истинно говорю вамъ: кто не при¬ 

метъ Царствія Божія, какъ дитя, тотъ 
не войдетъ въ него. 

ІІэісе аще не пріиметъ и пр. Эти слова Христовы подобны Его 
изреченію, которое, по еванг. Матѳею, высказалъ Онъ по поводу вопроса, 
сдѣланнаго Ему апостолами: Кто больше въ Царствѣ небесномъ, т. е. Его, 
Христовомъ (18, 1—4)? Извѣстно, что дѣти очень довѣрчивы, незлобивы, не¬ 
горделивы, а это все такія качества, которыя требуются отъ желающаго 
вступить въ царство Христово, т. е. въ Его церковь здѣсь на землѣ и затѣмъ 
въ райское блаженство на небѣ, и безъ которыхъ невозможно быть достой¬ 
нымъ членомъ сего царства. Принять Царство Божіе, это и значитъ сдѣ¬ 
латься истиннымъ христіаниномъ и наслѣдникомъ блаженства въ раю. Отсюда 
становятся понятными слова Господа о дѣтяхъ: таковыхъ есть Царствіе Бо¬ 
жіе. У еванг. Марка здѣсь прибавлено: и обнявъ ихъ (дѣтей), возлооісилъ руки 
на нихъ и благословилъ ихъ. „Это, замѣчаетъ еписк. Михаилъ, выраженіе глу¬ 
бокой и чистой любви къ чистой и невинной человѣческой природѣ въ ея 
востановленіи искупленіемъ Христа. Родители принесли къ Господу дѣтей съ 
тѣмъ, чтобы Онъ только коснулся ихъ- Господь же дѣлаетъ больше: Онъ 
обнимаетъ ихъ—возлагаетъ на нихъ руки и благословляетъ—въ наученіе 
недопускавшихъ ихъ учениковъ и всѣхъ Своихъ послѣдователей.“ 

Зач. 91-е. Бесѣда I. Христа съ богатымъ юношею и учениками объ 
опасностяхъ богатства въ дѣлѣ спасенія. 

Читается въ 30 недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Св. Лука повѣствуетъ объ этомъ событіи совершенно согласно съ. 
Матѳеемъ (19, 16—30) и Маркомъ (10, 
вѣтъ Господа Петру. 

18. Й вопроси его нѣкій кижзь, ш- 
[’блж: оучтлю влгій, что сотвори Вй, ЖИВОТй 
вѣчный нлслѣдств^ю; 

19. Рече же Іисй: что л\а глаго¬ 
лет и блгл; никтбже блгй, токлѵн §дйнй 

бгй: 

17—31), только у перваго полнѣе от- 

И спросилъ Его нѣкто изъ началь¬ 

ствующихъ: Учитель благій! что мнѣ 
дѣлать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣч¬ 

ную? 

Іисусъ сказалъ ему: что ты назы¬ 

ваешь Меня благимъ? никто не благъ, 

какъ только одинъ Богъ-, 

Нѣкій князь (нѣкто изъ начальствующихъ'). Быть можетъ одинъ изъ 
начальниковъ синагоги (Ср. Матѳ. 19, 16). У Матѳея и Марка сказано просто 
юноша нѣкто. По Евангелію Марка (17 ст.), этотъ человѣкъ палъ предъ Госпо¬ 
домъ на колѣни и спросилъ. Въ этомъ поступкѣ выражались и горячность 
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желанія достигнуть своей цѣли,—узнать, какъ получить вѣчное спасеніе, и 
также искренность уваженія къ Господу, какъ премудрому Учителю. Учитель 
благій. Это—обычный привѣтъ іудейскимъ раввинамъ со стороны вопрошав¬ 
шихъ ихъ о чемъ-либо. Чтобы наслѣдовать (наслѣдствую) жизнь вѣчную, т. 
е. чтобы войти въ царство небесное для вѣчной блаженной жизни. Блажен¬ 
ство на небѣ въ единеніи съ Богомъ, Источникомъ жизни, есть истинная 
жизнь; тогда какъ, наоборотъ, пребываніе въ аду, въ отчужденіи отъ Бога, 
есть дѣйствительная духовная смерть (Ап. 20, 14). „Пріятный и самый при¬ 
личный вопросъ предложенъ нашему Спасителю, замѣчаетъ св. Климентъ 
Алекс., предложенъ вопросъ самой Жизни о жизни. Спасителю о спасеніи, 
Учителю о главномъ, преподаваемомъ Имъ, ученіи. Что мя глаюлеши блага 
(что ты называешь Меня благимъ)? и пр. Это значитъ: для чего ты величаешь 
Меня такимъ наименованіемъ благій, которое приличествуетъ одному Богу, 
когда на самомъ дѣлѣ не признаешь Меня Богочеловѣкомъ, а просто человѣ- 
комъ-учителемъ? Господь по Своему всевѣдѣнію зналъ это, потому такъ и 
сказалъ вопрошавшему. Пикто не благъ, какъ только одинъ Богъ, т. е. благъ 
въ высшей степени; такъ какъ есть благіе, добрые и изъ людей. „Никто не 
благъ изъ людей самъ по себѣ, замѣчаетъ Блаж. Ѳеофилактъ, потому что они 
перемѣнчивы, обращаются часто отъ добра ко злу, да и самая ихъ доброта 
въ сравненіи съ благостію Божіею есть худость.а 

20. злпшѣди вѣси: не прелювьі твори, 
не оуві'й, не оукрлди, не лжесвидѣтелств^й, 
чти бтцд твоего й матерь твою. 

21. Онъ же рече: веж сіж соуранн\2 
(О юности моеж. 

знаешь заповѣди: не прелюбодѣй¬ 

ствуй, не убивай, не украдь, не лже¬ 

свидѣтельствуй, почитай отца твоего 
и матерь твою. 
Онъ же сказалъ: все это сохранилъ 

я отъ юности моей. 

Заповѣди закона для того и даны грѣшному человѣку, чтобы по нимъ 
онъ устроялъ свою жизнь и возводилъ себя къ большему и большему нрав¬ 
ственному совершенству, ибо кто исполняетъ законъ, тотъ живъ будетъ имъ 
(Тал. 3, 12.). Не прелюды сотворишгі (не прелюбодѣйствуй)—7-ая изъ 10-ти 
заповѣдей; не убій, не укради - 6-ая и 8-ая; не лжесвидгыпелъствуй—9-ая,- чти 
отца твоею и матеръ —5-ая заповѣдь. 

22. Олышава же сіж, іи ел рече $м&: 
д'Ціе Ідйплгш не докончала (сіі: веж, ^ли¬ 
ва ймдши, продаждь й раздай шіфылѵл: й 
йлѵіітіі ймаши сокровифе на и вей: й грж- 
дй во с.уіідх мене 

23. Она же слышава сіе, прискбрвена 
еысть: вІ\ во вогата зѣлш. 

Услышавъ это, Іисусъ сказалъ ему: 

еще одного недостаетъ тебѣ: все, что 
имѣешь, продай и раздай нищимъ, и 
будешь имѣть сокровище на небесахъ, 
и приходи, слѣдуй за Мною. 

Онъ же, услышавъ сіе, опечалился, 

потому что былъ очень богатъ. 

У еванг. Матѳея прибавлено здѣсь: Если хочешь быть совершеннымъ, т. 
е. такимъ, который для полученія вѣчной жизни не имѣетъ уже ничего не¬ 
доконченнаго, недостающаго. Эти слова можно назвать равнозначущими словамъ 
св. Луки: еще одною не достаетъ тебѣ (еще единаго не докончалъ еси), т. е. 
ты исполнилъ 10 заповѣдей по-іудейски—только наружно, безъ полной любви 
къ Богу и ближнему, какъ бы такъ говорилъ I. Христосъ, а нужно исполнять 
ихъ по-христіански,—изъ всецѣлой любви къ Богу и ближнему, нужно имѣть 
такое самоотверженіе и быть такъ свободнымъ отъ всякой земной привязан¬ 
ности, чтобы напр. изъ-за небесной награды (и будешь имѣть сокровигце на 
небесахъ) былъ готовымъ отказаться отъ имѣнія, раздать его бѣднымъ и идти 
за I. Христомъ, (гряди въ слѣдъ Мене—приходи и слѣдуй за Мною). Идти за 
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Христомъ, значитъ сдѣлаться Его ученикомъ, вести такую жизнь, какую Онъ 
заповѣдуетъ. Что именно такъ, по Фарисейски, исполнилъ заповѣди юноша, что 
онъ, напр. не желалъ ближнему своему довольства и обилія столько же, сколь¬ 
ко самому себѣ, это и обнаружилось изъ того, что онъ не послушался Госпо¬ 
да, пожалѣлъ богатства и соединенныхъ съ нимъ почета и власти и, по 
Евангеліямъ Матѳея и Марка, съ печалію и смущеніемъ отошелъ'отъ I. Христа. Съ 
другой стороны, Своими словами юношѣ, по Матѳею: Аще хоіцеиш и пр. I. 
Христосъ призывалъ его къ совершенной нестяжательности для полученія 
высшаго блаженства на небѣ: и имгъти имаиіи (будешь имѣть) сокровище на 
небеси. Такъ поступили напр., Апостолы, оставивъ все (19, 27):, такъ поступа¬ 
ли нѣкоторые изъ святыхъ, напр. Антоній Великій и другіе. Обѣтъ совершен¬ 
ной нестяжательности есть одинъ изъ иноческихъ обѣтовъ-, но не имѣть пристра¬ 
стія и привязанности къ богатству, которыя мѣшаютъ помогать, сколько 
возможно, нуждающемуся, есть непремѣнная обязанность всякаго христіанина. 
„Христосъ Спаситель, учитъ святит. Филаретъ, указалъ нестяжаніе, какъ посо¬ 
біе къ совершенству, полезное для нѣкоторыхъ, а не какъ необходимое для 
всѣхъ. Буди совершенъ, сказалъ Вогъ Аврааму, и онъ былъ совершенъ, тогда 
какъ онъ бгь богатъ згьло, но къ богатству не пристрастенъ, и слѣдовательно, 
хранилъ нестяженіе въ душѣ, обладая стяжаніями въ домѣ. Не требовалъ Онъ 
добровольной нищеты и отъ Іосифа Аримаѳейскаго, иэісе и самъ учтя у Іису¬ 
са. Но, наоборотъ, Іуда думалъ, что не слишкомъ непозволительно желать 
умноженія денегъ, чтобы отъ избытка удобнѣе было подавать нищимъ:, и не 
примѣтилъ, какъ совсѣмъ забылъ правило апостольскаго нестяжанія и подъ 
покровомъ нищелюбія воспиталъ свое корыстолюбіе и злокорыстіе: тать бгь. 
Кто же не обязанъ правиломъ совершеннаго нестяжанія, тотъ, пользуясь бо¬ 
гатствомъ, законно пріобрѣтеннымъ, не забывай правила, еще псалмопѣвцемъ 
провозглашеннаго всѣмъ богатымъ: богатство игце течетъ, не прилагайте 
сердца (Пс. 61, И). Напоминай себѣ часто, что скоро-ли, долго-ли или бо¬ 
гатство тебя оставитъ, или ты оставишь богатство, и потому обходись съ нимъ, 
какъ съ гостемъ, котораго надо честно принять и честно проводить. Если же 
ты не умѣешь, съ сохраненіемъ имѣнія, сохранить твою душу:, то подлинно, 
не лучше ли уже погубить богатство, нежели чтобы оно тебя погубило11? 

По Евангелію Матѳея, Господь сказалъ юношѣ: если хочешь войти въ 
жизнь вѣчную, соблюди заповѣди (17 ст.). Это значитъ, что для спасенія необ¬ 
ходимо собственное и искреннее желаніе человѣка, такъ какъ пасильно и Богъ 
никого не спасаетъ. „Не сказалъ Господь: исполни заповѣди, замѣчаетъ митр. 
Филаретъ, поелику вѣдалъ, что для сего не достало бы силъ человѣческой 
природы, которая отъ прародителей повреждена грѣхомъ; но сказалъ: соблюди 
заповѣди, т. е. не теряй ихъ изъ вида, имѣй всегда ихъ предъ очами и сооб¬ 
разуй съ ними свои дѣйствія, сколько разумѣешь и сколько можешь11. 

24. ИЙдѢвй Ж еГО 1ІІС2 пріісксрвнд ши¬ 
ны, реч'е: кдкш не оудовь йлЛ;ціііі богат¬ 

ство иг цртвіе БЖІ'е ніпі.ЦѴл; 
25. оудовѣе во есть вельв^’д^ си возѣ 

йглинѣ оушы прочти, неже поглт)> вй цртві'е 
вжіе БНИТИ. 

Іисусъ видя, что онъ опечалился, 

сказалъ: какъ трудно имѣющимъ бо¬ 

гатство войти въ Царствіе Божіе! 

ибо удобнѣе верблюду пройти сквозь 
игольныя уши, нежели богатому вой¬ 

ти въ Царствіе Божіе. 

Здѣсь Господь высказалъ Свое ученіе о богатствѣ, — именно то, что 
трудно человѣку, привязанному всею своею душею къ богатству, принять 
христіанскую вѣру, требующую не имѣть такой привязанности, трудно для 
такого человѣка исполнять правила христіанской вѣры, и такимъ образомъ 
войти въ царство небесное. 

Удобнѣе верблюду пройти сквозь игольныя уши, нежели богатому войти 
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въ цартво Божіе. Это—народное присловіе, употребляемое для того, чтобы по¬ 
казать, что извѣстное дѣло невозможно или чрезвычайно трудно. Подъ верблю¬ 
домъ, по-славянски вельбудомъ, одни изъ толкователей разумѣютъ животное, 
для котораго невозможно пройти въ узкую дверь на подобіе иглиныхъ ушей, 
въ которую едва проходитъ человѣкъ, другіе—толстый канатъ, употребляемый 
на корабляхъ, который невозможно пропустить сквозь иглиныя уши. По 
Евангелію Марка, трудно надѣюгцимся на богатство войти въ царствіе Божіе 
(24 ст.). Словами: надѣющимся на богатство разъясняются слова: имѣющимъ 
богатство (ст. 23). Это значитъ, что не само по себѣ богатство опасно въ 
отношеніи наслѣдія царства небеснаго-, нѣтъ, оно опасно лишь въ томъ слу¬ 
чаѣ, когда человѣкъ надѣется на него, т. е. очень привязанъ къ нему,—всею 
своею душою привязанъ, любитъ ,его больше всего, все счастіе свое постав¬ 
ляетъ въ немъ. Опасно потому, что для человѣка, привязаннаго всею душою 
къ богатству, трудно принять христіанскую вѣру, которая требуетъ не имѣть 
такой привязанности, трудно для такого человѣка и исполнять правила христі¬ 
анской вѣры, и такимъ образомъ направлять себя въ царство небесное. Бо¬ 
гатство обыкновенно отвлекаетъ отъ добродѣтелей христіанскихъ, которыя 
ведутъ въ царство небесное, каковы: истинная любовь къ Богу и ближнему, 
смиреніе, воздержаніе и др.; а, напротивъ, располагаетъ къ порокамъ, которые, 
влекутъ къ вѣчной погибели, каковы: гордость, скупость, жизнь роскошная, 
разсѣянная и т. и. 

26. Рѣшд же слышавшій: то кто л\6- Слышавшіе сіе сказали: кто же мо¬ 

жет» спдсенй выти; жетъ спастись? 

27. Она же речЦ невозлѵнжнлж оу Но Онъ сказалъ: невозможное чело- 

человіікй, позл\шжнл сѴть оу игл. вѣкамъ возможно Богу. 

Кто можетъ спасемъ быти (спастись), т. е. кто изъ богатыхъ людей? 
Апостолы, судя по-человѣчески, думали, что отрѣшиться отъ богатства есть дѣ¬ 
ло невозможное, и потому изъ богатыхъ никто не можетъ спастись; но Хри¬ 
стосъ сказалъ имъ, что дѣйствительно для человѣка, самаго по себѣ, это не¬ 
возможно; но при помощи Божіей нѣтъ для человѣка невозможнаго, все воз¬ 
можно: при сей помощи человѣкъ можетъ и совершенно отрѣшиться отъ бо¬ 
гатства, можете и при богатствѣ, не имѣя къ нему привязанности, быть истин¬ 
нымъ христіаниномъ и получить вѣчное спасеніе. Это мы видимъ на мно¬ 
гихъ изъ святыхъ людей, какъ ветхозавѣтнаго времени, такъ особенно ново¬ 
завѣтнаго, христіанскаго, видимъ многихъ, совершенно отрекшихся отъ богат¬ 
ства, каковы Антоній Великій, Алексій, митрополитъ Московскій и др., видимъ 
спасшихся и при богатствѣ, каковы ветхозавѣтные праотцы Авраамъ, Іовъ, 
царь Давидъ и др., и новозавѣтные Іосифъ и Никодимъ, погребавшіе Господа, 
цари Константинъ и Елена, русскіе князья Владиміръ и Ольга, Филаретъ ми¬ 
лостивый и др. „Не богатство губитъ человѣка, а рабское служеніе ему. Будь 
господиномъ его, употребляй его во славу Божію,—и спасешься." У еванг. 
Матѳея тутъ прибавлено: имѣющіе уши слышатъ, да слышатъ, т. е. люди 
богатые да обратятъ свое вниманіе на слова Христовы о богатствѣ и на ихъ 
смыслъ и значеніе!.. Эти слова, по еванг. Матѳею, нерѣдко прибавлялъ I. Хри¬ 
стосъ, когда желалъ обратить на свое ученіе особенное вниманіе слушателей. 

28. Рече же петр»: се, л\ы иктдкпуолѵл Петръ же сказалъ: вотъ, мы оста- 

всж й по тевѣ идоуолѵй. вили все и послѣдовали за Тобою. 

Оставихомъ вся (оставили все). Все—все, что- имѣли: и сѣти, и уды, и 
лодки, и бѣдныя жилища свои, и родителей, и родныхъ, т. е. показали такое 
самоотверженіе, какое оказалъ бы богачъ, еслибы отказался отъ своего богат¬ 
ства. У еванг. Матѳея прибавлено здѣсь: Что убо будетъ намъ (что же бу¬ 
детъ намъ?), т. е. какая награда, какое воздаяніе будетъ намъ за наше само- 
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отверженіе? Эти слова высказаны были апост. Петромъ отъ лица всѣхъ Апо¬ 
столовъ, послѣ того, какъ I. Христосъ сказалъ юношѣ, чтб требуется для 
большаго совершенства и большей награды на небѣ, и послѣ того, какъ юно¬ 
ша, услышавъ отъ Господа требованіе отреченія отъ богатства и имущества 
для сего, удалился отъ Него. Св. Златоустъ замѣчаетъ при этомъ, что не често¬ 
любіе заставило ап. Петра вопросить такъ Господа, а то, дабы и бѣдный, ко¬ 
торый могъ подумать: „если у меня нѣтъ имѣнія, значитъ, я не могу быть со¬ 
вершеннымъ/1 зналъ, что бѣдность его ни мало не вредитъ ему. 

29. Она же рече или: д,ѵшнь глгблю 
валах, гакш и п кто же есть, иже шставитх 
додай, йлй родители, иди Братію, или сестры, 
или жен&, или чада, цртвід ради бжіа, 

Онъ сказалъ имъ: истинно говорю 
вамъ: нѣтъ никого, кто оставилъ бы 
домъ, или родителей, или братьевъ, 

или сестеръ, или жену, или дѣтей для 
Царствія Божія, 

Здѣсь перечисляются виды с а м о о т в е р ж е н і я ради Христа, для царствія Бо¬ 
жія или, по Матѳею, ради Меня (I. Хр.) и Евангелія, и тѣмъ указывается, 
что должно предпочитать Христа и спасеніе своей души всему, даже самому 
близкому, самому дорогому, а не то, чтобы дѣйствительно оставлять все и 
удаляться всего, чтобы быть христіаниномъ. Удаленіе отъ всего, это—высшій 
родъ совершенства, о которомъ можно сказать то же, что выше сказано о без¬ 
брачіи: не вси вмѣщаютъ слово сіе, могущій вмгъститъ, да вмѣститъ (Мих.),или 
о расточеніи богатства: если хочешь бытъ совершенъ и пр. Св. Златоустъ, по 
поводу сихъ словъ Христовыхъ, прибавляетъ: „здѣсь говоритъ Господь еще 
и о гоненіяхъ. Въ то время многіе отцы дѣтей своихъ и жены мужей своихъ 
привлекали къ нечестію11-. 

30. иже не прінллетх ЛАіюжицею во вре- 
-ЛАЛ сіе, Й Вй ВЪКХ ГрАД^фіЙ ЖИВОТУ, вѣч¬ 
ный. 

и не получилъ бы гораздо болѣе въ 
сіе время, и въ вѣкъ будущій жизни 
вѣчной. 

Множицею (гораздо болѣе), у еванг. Матѳея и Марка, сторицею, т. е. 
несравненно больше, чѣмъ сколько стоитъ оставленное. У Марка еще сказано: 
домовъ, и братьевъ, и сестеръ, отцовъ, и матерей, и дѣтей, и земель. Обѣща¬ 
ніе имѣть множество всего этого, конечно, нуѵкно понимать иносказательно, т. 
е. въ духовномъ смыслѣ, такъ какъ невозможно имѣть множество, напр. от¬ 
цовъ и матерей. Это значитъ: 1) что духовныя блага, даруемыя отъ Христа 
Своимъ послѣдователямъ, столь обильны, что несравненно болѣе вознагражда¬ 
ютъ отказавшагося ради нихъ отъ всѣхъ благъ вещественныхъ, житейскихъ, 
если только послѣднія отклоняютъ его отъ послѣдованія Господу; 2) что духовныя 
связи религіи несравненно болѣе должны быть дороги человѣку и болѣе крѣп¬ 
ки, чѣмъ кровныя и чувственныя, если только сіи послѣднія препятствуютъ 
высокой религіозной жизни; и 3) что, потому съ излишкомъ вознаграждаютъ 
отрекшагося отъ этихъ послѣднихъ благъ: за отреченіе отъ нихъ таковой мо¬ 
жетъ пріобрѣсти гораздо болѣе дорогихъ сердцу, духовныхъ братьевъ и сес¬ 
теръ, духовныхъ отцовъ, матерей и дѣтей (Мих.). Св.Григорій Богословъ замѣ¬ 
чаетъ: „Господь сдѣлаетъ, что оставившій все ради Христа будетъ обрадованъ 
бѣдностію или оставленіемъ всѣхъ вещей гораздо болѣе, чѣмъ своимъ бо¬ 
гатствомъ или своими угодьями.11 

Въ Евангеліяхъ Матѳея и Марка здѣсь прибавлено: Многіе же будутъ 
первые послѣдними, и послѣдніе первыми. Это значитъ, что раздаяніе будущихъ 
небесныхъ наградъ будетъ зависѣть отъ вѣры и добрыхъ дѣлъ, а не отъ ран¬ 
няго или поздняго обращенія ко Христу, ни отъ знатности или незнатности и 
т. п. Разумѣется здѣсь и то, что іудеи, бывъ нѣкогда первыми по избранію 
Божію или мечтавшіе получить великія земныя блага въ царствѣ Мессіи, не 
увѣровавъ во Христа, станутъ послѣдними, а язычники, прежде послѣдніе, 
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увѣровавъ, будутъ первыми. Іуда былъ сыномъ царствія и вмѣстѣ съ другими 
Апостолами слышалъ: сядете на двѣнадцати престолахъ (Мат. 19, 28), одна- 
жожь сдѣлался сыномъ геенны; а еѳіоплянинъ (Дѣян. 8, 27), будучи варваромъ, 
■язычникомъ, удостоился вѣнцевъ вмѣстѣ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ. 

•Зач. 92. Новое предсказаніе Господа о Своихъ страданіяхъ, смерти 
и воскресеніи. 

Читается въ четвергъ 27-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Это новое, по счету, по Евангелію Марка третье, предречете Господа о 
■Своихъ страданіяхъ, смерти и воскресеніи находится и въ Евангеліи Матѳея 
<20, 17—19) и Марка (10, 32—34), но у еванг. Луки оно изложено нѣсколь¬ 
ко полнѣе, чѣмъ тамъ. Оно было высказано Господомъ на пути въ Іерусалимъ 
(се восходимъ въ Іерусалимъ), гдѣ въ скоромъ времени имѣлъ Онъ пострадать. 
У еванг. Марка сказано, что когда шелъ туда Іисусъ Христосъ съ Апосто¬ 
лами, то Апостолы были въ страхѣ за Него, своего Учителя-, такъ какъ знали, 

■что противъ Него возбуждены начальники іудейскіе: но Господь шелъ впереди 
ихъ, какъ безстрашный вождь, предшествующій своимъ воинамъ на битвѣ 
духовной, каковую готовилось дать всему Іудейству малое воинство Христово 
подъ водительствомъ Его, своего великаго Вождя (Мих.). Съ другой стороны 

-этимъ шествіемъ Господь показывалъ, что Онъ ради спасенія рода человѣческаго 
поспѣшаетъ къ страданію и не убѣгаетъ отъ смерти (ѲеоФ.). 

31. Поели же беднддеедте оучіікй свод, Отозвавъ же двѣнадцать учениковъ 
-•рече къ пили: се, восходили во іерлйли, Своихъ, сказалъ имъ: вотъ мы восхо- 

й скончаются» вед, писанная» ирршки ш димъ въ Іерусалимъ, и совершится все, 
■снѣ члвѣчестѣ: написанное чрезъ пророковъ о Сынѣ 

Человѣческомъ: 

Отозвалъ двѣнадцать (поемъ обанадесять), т. е.отозвалъ отъ народа, кото¬ 
рый во множествѣ сопровождалъ I. Христа, отозвалъ, такъ какъ не хотѣлъ от¬ 
крыть народу о Своихъ страданіяхъ, а не хотѣлъ потому, что видѣлъ, что ему 
еще рано и безполезно было вполнѣ открывать, хотя прикровенно напр., подъ 
образомъ Іоны (12, 9) и храма (Іоан. 2, 19), не разъ открывалъ; восхотѣлъ 

■снова открыть только двѣнадцати Своимъ ученикамъ, открыть то, что также 
не разъ открывалъ имъ, особенно когда уже приближалось время Его страда¬ 
ній. Господь не разъ открывалъ ученикамъ о предстоящихъ Ему страданіяхъ, 
.„дабы, какъ замѣчаетъ св. Златоустъ, такимъ напоминаемъ пріучить ихъ уже 
помышлять объ этомъ и смягчить ихъ скорбь и дабы нечаянное приближеніе 
страданій не могло сильно смутить ихъ“. Въ настоящее время Господь не го¬ 
ворилъ народу о Своихъ страданіяхъ, а въ другое время говорилъ, хотя на¬ 
родъ и не понималъ Его,—это „для того, толкуетъ св. Златоустъ, чтобы на¬ 
родъ узналъ впослѣдствіи, что I. Христосъ предвидѣлъ Свои страданія и добро¬ 
вольно шелъ на оныя“. 

Скончаются вся (совершится все) писанная пророки (чрезъ пророковъ) 
*о Сынѣ Человѣчестѣ, т. е. всѣ пророческія предсказанія относительно иску¬ 
пительныхъ страданій и смерти Его, I. Христа. У еванг. Матѳея тутъ сказа¬ 
ло: преданъ будетъ (Онъ, Христосъ ) первосвященникамъ и книжникамъ и осудятъ 
Лю на смерть. Преданъ будетъ. Господь придвидѣлъ и предсказалъ, что одинъ 
изъ 12-ти учениковъ Его предастъ Его. Архіереямъ и книжникамъ. Книжники и 
первосвященники, вмѣстѣ съ народными старѣйшинами, составляли у евреевъ 
важнѣйшее судилище—такъ называемый синедріонъ (9, 22. Матѳ. 2 гл. 4ст.). 
Осудятъ Его на смерть. Когда Римляне поработили Іудею, то предоставили 
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іудеямъ право только осуждать преступниковъ на смерть, но право предавать 
смерти оставили за самими собою. Такъ все это и исполнилось надъ I. 
Христомъ (Чит. гл. 22 и далѣе). 

32. предадут» во {-го і&зышш и но- ибо предадутъ Его язычникамъ и 
рЪѴдютсд й оукордта 6го й шплюютх поругаются надъ Ннмъ, и оскорбятъ 
бго, Его и оплюютъ Его, 

33. й Бнвше оувіібтг §ро: й вх третій и будутъ бить и убьютъ Его; и въ 
день коскрнета. третій день воскреснетъ. 

ІІредадятъ Его языкомъ (язычникамъ), т. е. римскимъ властямъ для 
утвержденія и исполненія смертнаго приговора надъ I. Христомъ, именно рим¬ 
скому правителю въ Іудеѣ въ это время, Пилату и затѣмъ его воинамъ—на 
поруганіе (поругаются Ему—надъ Нимъ), на оскорбленіе (укорятъ Его) и 
оплеваніе (и оплюютъ Его), и въ третій день воскреснетъ. Такъ скоро и совер¬ 
шились всѣ эти предреченія (Чит. гл. 22). 

Но они ничего изъ этого не поняли;, 

слова сіи были для нихъ сокровенны, 

и они не разумѣли сказаннаго. 

Ничесоже отъ сихъ разумѣша (ничего изъ этого непоняли)... и неразу- 
мгьваху глаголемымъ (не разумѣли сказаннаго). Апостолы до сошествія Св. 
Духа на нихъ еще не могли понять дѣли страданій и смерти своего Учителя, 

.какъ равно и возможности Его воскресенія; тѣмъ болѣе еще, что эти пред¬ 
сказанія о страданіи и смерти I. Христа прямо противорѣчили принятому и 
и общему тогда представленію о земномъ царствіи Мессіи. Подобное предска¬ 
заніе Господомъ о Своихъ страданіяхъ Апостоламъ и непониманіе ими сего 
предсказанія было и еще не разъ (Чит. 44— 45 ст. 9 гл.—Марк. 9 гл. 31—32 ст.). 
По поводу сей непонятности тайны искупленія Апостолами, еписк. ѲеОФанъ 
разсуждаетъ: „Человѣкъ окруженъ непонятностями: иныя изъ ннхъ разъясня¬ 
ются ему въ теченіе жизни, иныя оставляются до другой жизни; тамъ узрится. 
И это даже для Богопросвѣщенныхъ умовъ. Отчего же не открывается теперь? 
Оттого, что иное невмѣстимо, иное не сказывается потому, что было бы вредно 
знать преждевременно. Сотворенному уму никогда не пріять тайнъ непости¬ 
жимыхъ. Смирись же, гордый умъ, подъ крѣпкую руку Божію и вѣруй!“ У 
еванг. Матѳея и Марка тутъ повѣствуется о томъ, какъ апостолы Іаковъ и 
Іоаннъ просили Господа, чтобы Онъ въ Своемъ царствѣ, разумѣется, земномъ 
далъ имъ сѣсть у Него одному по правую, а другому по лѣвую сторону, т. е. 
назначилъ бы имъ высшія мѣста. 

Зач. 93-е Исцѣленіе Іерихонскаго слѣпца. 

Читается въ четвергъ 27-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ этомъ исцѣленіи повѣствуютъ и еванг. Матѳей (20, 29—34) и Маркъ 
(10, 46—52), но повѣствуютъ съ нѣкоторою разницею: 1) евангел. Матѳей 
повѣствуетъ не объ одномъ, а о двухъ слѣпцахъ, 2) по сказанію его, исцѣ¬ 
леніе совершено при входѣ въ Іерихонъ, а по сказаніямъ Марка и Пуки—при 
выходѣ оттуда. Это разногласіе объясняется слѣдующимъ образомъ: 1) По 
всей вѣроятности, I. Христосъ исцѣлилъ двухъ слѣпцовъ, какъ повѣствуетъ 
Матѳей, но Маркъ и Пука упоминаютъ только объ одномъ, должно думать, 
потому, что этотъ слѣпецъ былъ болѣе извѣстенъ народу, и исцѣленіе его бо¬ 
лѣе повліяло на народъ, чѣмъ исцѣленіе другого. 2) Еванг. Лука,начиная по- 

34, Й тш ничесшже (0 сир разумѣ- 
шл: й вѣ глголх сен сокровен» ш нйѵх, й 
не разумѣ ваѵ$ глголелаыр. 
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вѣствованіе о чудѣ, употребляетъ греческое слово, которое означаетъ соб¬ 
ственно не выходить откуда, а находиться близъ чего либо съ какой либо сто¬ 
роны, и можно переводить это слово такъ, что Господь былъ близъ Іерихона, 
при входѣ въ него или при выходѣ. Можно думать и такъ, что Господь исцѣ¬ 
лилъ одного слѣпца при входѣ въ Іерихонъ, а другого при выходѣ изъ него 
(Воскр. Чт. XXV г.). 

35. Ііьість же егдл прнвлнжишлсл во 
іері'ѵшн», слѣпецх нѣкій съдлше при пѣтй 
проел: 

36. слышав/, же народ» л\ил\о^одлфь, 

вопрошлше: что оувш есть се; 

Когда же подходилъ Онъ къ Іерихо¬ 

ну, одинъ слѣпой сидѣлъ у дороги, 

прося милостыни: 

и услышавъ, что мимо него прохо¬ 

дитъ народъ, спросилъ: что это такое? 

Іерихонъ, это во времена Іисусовы былъ большой іудейскій городъ. Онъ 
находится въ 20-ти верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Іерусалима и 7-ми къ за¬ 
паду отъ рѣки Іордана (Объ Іерихонѣ чнт. въ объясн. 30 ст. 10 гл.). Такъ 
какъ Іерихонъ стоялъ на равнинѣ, окруженной возвышающимися одна надъ 
другою, горами, то окрестности его были прекрасны, растительность роскош¬ 
ная, климатъ превосходный. Слѣпецъ сѣдягие при пути прося. Это бываетъ и 
у насъ, что слѣпцы п другіе нищіе сидятъ у дороги, чтобы просить милосты¬ 
ню у проходящихъ, особенно у богомольцевъ. Еванг. Маркъ называетъ сего 
слѣпца и по имени: Вартимей, т. е. сынъ (варъ) Тимеевъ. 

37. 1 ГовѢдлшл же ем$, гакш іис/. иазл- 
рлнйігл лпіліоуодііт/.. 

38. Н возопи, гллголл: Тисе сііе дѣдов/,, 
помилуй мл. 

Ему сказали, учто Іисусъ Назорей 
идетъ. 

Тогда онъ закричалъ: Іисусъ, Сынъ 
Давидовъ! помилуй меня. 

Іисусъ Назарянинъ (Назорей). Такъ называли I.Христа по Его происхож¬ 
денію изъ города Назарета (Объ этомъ чит. въ объясн. 20 ст. 1 гл.). Сынъ Да¬ 
видовъ,—то же, что Мессія. I. Христосъ былъ потомокъ Давида царя, которо¬ 
му было обѣщано, что изъ его потомства произойдетъ Мессія—Спаситель (2 Цар. 
7, 12—15. Матѳ. 1, 1). Значитъ, слѣпецъ, наслышавшись объ I. Христѣ отъ 
другихъ, вѣровалъ, что Онъ есть обѣщанный Мессія, Спаситель міра. Это вид¬ 
но и изъ словъ его къ Господу: помилуй лія,—смилуйся, сжалься надо мною. 
Изъ этого восклицанія видно, что слѣпецъ, слышавъ объ I. Христѣ изъ разска¬ 
зовъ другихъ, увѣровалъ въ Него, какъ обѣтованнаго Мессію; вѣровалъ и въ 
то, что Онъ можетъ исцѣлить его Своею Божественною силою. 

39. И предид^'фіи префА^7 да 

оулюлчйтх: он» же паче ллибжле вопілше: 
сне дѣдов», помилуй мл. 

Шедшіе впереди заставляли его мол¬ 

чать; но онъ еще громче кричалъ 
Сынъ Давидовъ! помилуй меня. 

Предъидущіи оюе прещаху ему, да умолчитъ (шедшіе впереди унимали 
его, чтобы молчалъ),—унимали, потому что желали, чтобы не безпокоили I. Хри¬ 
ста. Можетъ быть, въ это время Онъ еще училъ, и народу не хотѣлось, чтобы 
была прервана Его бесѣда ради слѣпцовъ. Можетъ быть, слѣпцу запрещали 
взывать къ Господу и потому, что онъ такъ открыто псповѣдывалъ Его Мес¬ 
сіею. Онъ же паче множае вопіяше (онъ еще громче кричалъ). Слѣпецъ выра¬ 
жалъ этимъ свою большую вѣру и надежду на помощь Христову. 
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40. Отдва же інса повелѣ привести §го 
ка севѣ. Привлйжш&А же в а нел\&, 
вопроси его, 

41. „ глгола: что ^бфешн, да ти сотво¬ 
рю; Она же рече: гдн, да прозрю. 

42. Іиса же рече ёлі&: прозри: вѣра 
твож спасе та. 

Іисусъ остановившись велѣлъ при- 

весть его къ Себѣ. И когда тотъ по¬ 

дошелъ къ Нему, спросилъ его: 

чего ты хочешь отъ Меня? Онъ ска¬ 

залъ: Господи! чтобы мнѣ прозрѣть. 

Іисусъ сказалъ ему: прозри! вѣра 
твоя спасла тебя. 

Что хощеши, да ти сотворю (чего ты хочешь отъ Меня)? Господь зналъ, 
чтб нужно слѣпцу, но спросилъ, чтобы показать предъ всѣми величіе его вѣры 
во всемогущую силу Его. Съ другой стороны, слѣпецъ открытымъ призна¬ 
ніемъ своей слѣпоты, выраженнымъ въ желаніи прозрѣть, засвидѣтельствовалъ 
о всемъ величіи чуда, совершеннаго надъ нимъ. Послѣ того, какъ онъ самъ 
объявилъ себя лишеннымъ зрѣнія, нельзя было не видѣть дѣйствительнаго чуда 
въ возвращеніи ему зрѣнія, и всѣ свидѣтели сего событія дѣйствительно при¬ 
знали его чудомъ, потому что, какъ замѣчаетъ евангелистъ, вмѣстѣ съ исцѣ¬ 
леннымъ прославили Бога (славя Бога, воздалъ хвалу Богу. См. далѣе). 

Вѣра твоя спасе тя (спасла тебя). Это — обычное изреченіе Господа, 
когда сильная вѣра больного привлекала на него милосердіе Его, сопровождав¬ 
шееся исцѣленіемъ. Господь произносилъ вслухъ народа это изреченіе для 
того, чтобы всѣ слышали и видѣли, какъ велика сила вѣры, когда она такъ 
скоро привлекаетъ къ вѣрующему Божественное милосердіе. Еванг. Матѳей 
повѣствуетъ, что, исцѣляя слѣпца, I. Христосъ прикоснулся къ очамъ его: 
такъ нерѣдко поступалъ Онъ при исцѣленіи. 

43. И ше прозрѣ й во слѣда ёгш йда- 

ше, шва вТд. И вей лібдіе вйдѣвше воз¬ 
даны ѴВДЛ& БГОВИ. 

И онъ тотчасъ прозрѣлъ и пошелъ 
за Нимъ, славя Бога. И весь народъ, 

видя это, воздалъ хвалу Богу. 

Вослѣдъ Его идяше (пошелъ за Нимъ), т. е. сдѣлался ученикомъ I. Хри¬ 
ста. По поводу чуда исцѣленія іерихонскаго слѣпца одинъ изъ духов, писате¬ 
лей поучаетъ: „Безотрадное положеніе не повергло слѣпца въ отчаяніе, онъ 
не палъ духомъ въ своемъ плачевномъ состояніи, не ропталъ на Бога за 
свою горькую долю; напротивъ, слѣпота тѣлесная, какъ показалъ опытъ, 
постепенно просвѣтляла духовное его зрѣніе, возвышала его вѣру во всемогу¬ 
щую силу Божію, къ помощи которой и обратился онъ, въ лицѣ I. Христа, 
обѣтованнаго Мессіи. Пусть примѣръ слѣпца научитъ и насъ во всѣхъ горе¬ 
стяхъ, во всѣхъ злоключеніяхъ обращаться съ пламенною молитвою къ Богу 
и отъ Него одного ожидать помощи*. 
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ГЛАВА XIX. 

Зач. 94. Господь въ домѣ Закхея мытаря. 

Читается въ 32-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. 

Объ этомъ обстоятельствѣ пишетъ въ Евангеліи только одинъ св. Лука. 

1. И вшедх про^ождаше іері^ших. 

2. Й се, мУжх ндрицашый заклей: 
й сей г,ѣ старѣй лм.ітарел\х, й той вѣ ео- 

гатх, 

Потомъ Іисусъ вошелъ въ Іерихонъ 
и проходилъ чрезъ него. 

И вотъ, нѣкто именемъ Закхей, на¬ 

чальникъ мытарей и человѣкъ богатый. 

Объ Іерихонѣ чит. въ объясн. 30 ет. 10 гл. Закхей—имя еврейское 
(1 Ездр. 2,9) и указываетъ на еврейское происхожденіе сего мытаря. Старѣй 
мытаремъ (начальникъ мытарей, т. е. сборщиковъ податей),—начальникъ надъ 
мытарями извѣстнаго округа. Закхей былъ начальникомъ надъ мытарями 
іерихонскаго округа. Іерихонъ во времена Христовы славился производствомъ 
и большою торговлею бальзама, а потому должность іерихонскаго сборщика 
податей была болѣе важною, и ему были подчинены другіе, менѣе значительные, 
сосѣдніе сборщики (О мытаряхъ чит. въ объясн. 12 ст. 3 гл.). Бѣ богатъ 
(человѣкъ богатый). Изъ мытарей многіе были богаты, какъ откупщики и сбор¬ 
щики податей. Еписк. Михаилъ замѣчаетъ при этомъ: „не безъ цѣли, быть 
можетъ, евангелистъ указываетъ, что Закхей былъ богатъ, такъ какъ мало 
богатыхъ слѣдовало за бѣднымъ Учителемъ Галилейскимъ. Вѣроятно, богатство 
не удовлетворяло раскрывшихся духовныхъ потребностей этого человѣка, и 
онъ искалъ чего-то другого, и—нашелъ Христа:, богатство не вполнѣ погло¬ 
тило его душу, и—онъ нашелъ сокровище высшее11. 

3. й йсклше вйдѣти ійсд, кто есть: н 
не лдожлше ш народа, гакш вбзрастот 
лдалх вѣ: 

4. й предитекх, созлѣзе на гагодичинѣ7, 
да віідитх, гакш )(0тжше ллйлло (ж проитй. 

искалъ видѣть Іисуса, кто Онъ, но 
не могъ за народомъ, потому что малъ 
былъ ростомъ- 

и забѣжавъ впередъ, взлѣзъ на смо¬ 

ковницу, чтобы увидѣть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо ея. 

Пскаше (искалъ) видѣти Іисуса. Закхей слышалъ о Господѣ, какъ о ве¬ 
ликомъ учителѣ и чудотворцѣ, и вотъ въ немъ загорѣлось желаніе видѣть 
Его. И это желаніе было такъ сильно, что изъ своего дома онъ пришелъ туда, 
гдѣ проходилъ Христосъ; и когда, изъ-за множества окружавшаго Господа 
народа и по причинѣ своего малаго роста, не могъ видѣть,' Кого желалъ: то 
онъ, богатый человѣкъ, взлѣзъ на дерево, чтобы достигнуть своей цѣли. „Кто 
смотритъ на Іисуса, замѣчаетъ одинъ изъ духовн. писателей, тотъ не можетъ 
закоснѣвать во грѣхахъа. Ягодичина или смоковница, это—дерево, съ котораго 
собираютъ плоды—смоквы или такъ называемыя у насъ винныя ягоды. 
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5. П гаш ііріиде нл мѣсто, коззрѣва Іис.усъ, когда пришелъ на это мѣ- 

іПсй, видѣ его й речё кй нел$: здк^ёе, сто, взглянувъ, увидѣлъ его и сказалъ 
потцілвса слѣзн: днесь во вй дол\& твоём/, ему: Закхей! сойди скорѣе, ибо сего- 

іюдовдетй лм'і выти. ДНЯ надобно Мнѣ быть у тебя въ домѣ. 

6. И ПОТЦШСА слѣзе и пріѴьт/, его И онъ поспѣшно сошелъ и принялъ 
рдд&шь. Его съ радостью. 

Воззрѣвъ (взглянувъ) Іисусъ, видѣ (увидѣлъ) его и пр. „Какое кроткое 
Божественное лицо! восклицаетъ одинъ изъ пастырей (прот. Лебедевъ). Какіе 
любвеобильные, говорящіе прямо душѣ, взоры! Какая тихая, но проникающая 
въ сердце, рѣчь! И какое притомъ вышеестественное знаніе: Ему уже извѣст¬ 
ны и имя, и домъ, и все.11 Господь, проходя мимо смоковницы, не могъ не за¬ 
мѣтить Закхея, находившагося на деревѣ, но, какъ Всевѣдущій, Онъ видѣлъ 
его сердце—видѣлъ, что не любопытство влекло Закхея видѣть Его, но Онъ ви¬ 
дѣлъ духовное стремленіе его къ Себѣ и готовность измѣниться нравственно, и 
потому высказалъ Свое желаніе быть въ его домѣ. Господь назвалъ Закхея 
по имени: какъ Всевѣдущій, Онъ могъ знать его имя, или и слышать оное 
произносимымъ въ народѣ, видѣвшемъ Закхея въ необычномъ положеніи—на 
деревѣ. Днесь въ дому твоемъ подобаетъ Ми быти (сегодня надобно Мнѣ быть 
у тебя въ домѣ). Несомнѣнно, что Закхей не могъ и думать, что великій 
Учитель и Чудотворецъ удостоитъ его такой чести, что посѣтитъ домъ его: 
онъ только желалъ посмотрѣть на Него. И потому потщався слѣзе (поспѣшно 
слѣзъ съ дерева) и пріятъ Ею радуяся (принялъ Господа съ радостію). Св. 
Златоустъ такъ поясняетъ слова въ дому твоемъ,—т столько во внѣшнемъ, 
сколько во внутреннемъ или душевномъ его жилищѣ. Желалъ видѣть Господа 
царь Иродъ Антипа (9, 7—9), но Господь не удостоилъ его этого:, къ Закхею 
же пришелъ въ домъ, что указываетъ на различныя нравственныя расположе¬ 
нія, съ какими и тотъ и другой желали видѣть Господа. 

7. И видѣвше вен роптд^Ѵ, шголю- И всѣ, видя то, начали роптать и 
ціе, жкш ко гр'іішн^ мѴжѴ внйде витдти. говорили, что онъ зашелъ къ грѣшно¬ 

му человѣку. 

Здѣсь слово всѣ употреблено вмѣсто многіе, какъ оно употребляется 
иногда въ Свящ. писаніи; такъ какъ, безъ сомнѣнія, не роптали ученики 
Господа, которые бывали свидѣтелями милостей Его къ считавшимся явными 
грѣшниками, напримѣръ, къ женѣ грѣшницѣ, помазавшей (Его мѵромъ въ домѣ 
Симона Фарисея (гл. 7, 38), къ мытарямъ въ домѣ Матѳея (Матѳ. 9, 10), когда 
тоже слышался ропотъ на Него, и т. п. Не роптали, конечно, также и другіе, 
болѣе знавшіе I. Христа, а, напротивъ, еще радовались. Роптали за то, что 
Онъ, Великій и Святой, зашелъ въ домъ мытаря, еще начальника мытарей,— 
человѣка, считавшагося грѣшникомъ. Быть можетъ, этотъ ропотъ возбуждали 
особенно Фарисеи, которые не дозволяли себѣ никакого внѣшняго отношенія 
къ явнымъ грѣшникамъ. 

8. Отлвй же заклей речё ко гд$: се, Закхей же ставъ сказалъ Господу: 

полй йлѵкніл люегш, гди, ддлѵй нйфымй: Господи! половину имѣнія моего я от- 

й дціе кого чйллй шшідѣ^й, возврлфй чет- дамъ нищимъ, и если кого чѣмъ оби- 

верицею. дѣлъ, воздамъ вчетверо. 

Роптали на Господа, что Онъ зашелъ къ грѣшному человѣку, а между 
тѣмъ не видѣли, что въ душѣ Закхея совершилось перерожденіе: что онъ 
сознаетъ, что совѣсть его нечиста въ способахъ пріобрѣтенія имущества, и 
рѣшается загладить этотъ грѣхъ добрымъ дѣломъ. Законъ еврейскій требовалъ 
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<Числ. 5, б. 7), чтобы уличенный воръ возвратилъ украденное съ добавкою 
пятой части стоимости украденнаго, а Закхей обѣщаетъ сдѣлать несравненно 
болѣе—обѣщаетъ половину своего имѣнія раздать нищилщ мало того, обѣщаетъ 
вознаградить вчетверо обиженныхъ имъ. Такъ Закхей не только сознаетъ свои 
грѣхи, но и обѣщается загладить ихъ добромъ, и этимъ обнаруживаетъ свое 
истинное раскаяніе. Потому Господь и высказываетъ ему и прощеніе, и спа¬ 
сеніе. ,,Смотри на чудо, поучаетъ св. Златоустъ. Еще не учился (Закхей), и 
повинуется; еще не слышалъ наставленія, а исполняетъ: ибо Спаситель ничего 
еще не заповѣдалъ о милостынѣ и о любви къ бѣднымъ, но молча просвѣ-' 
щалъ. Какъ солнце, вливаясь лучами въ домъ, вноситъ свѣтъ, такъ Спаси-, 
тель лучами правды прогналъ тьму нечестія. Вотъ какъ украсилъ Закхей 
свой домъ для пришествія Христова, продолжаетъ св. же Златоуетъ,—украсилъ 
тѣмъ, что всего пріятнѣе Христу: половину имѣнія моею я отдамъ, нищимъ и 
пр. Украсимъ такъ и мы наши домы, чтобы удостоиться намъ принять Христа. 
Господь для добродѣтели обитателя не гнушается входить въ самыя худшія 
хижины, но въ домы нечестивыхъ никогда не войдетъ, хотя бы они устланы 
были золотыми коврами. Совлечемся а мы грѣховъ, подобно Закхею. Ибо, какъ 
въ болѣзняхъ и ранахъ, если прежде не остановить истеченія, напрасно будешь 
прикладывать врачебныя средства; такъ и мы, если не удержимся отъ корысто¬ 
любія, хотя бы и милостыню подавали, ничего не сдѣлаемъ добраго. Корысто¬ 
любіе все портитъ и обращаетъ въ худшее.“ „Закхей обѣщается отдать нищимъ 
только половину своего имѣнія, а не все, замѣчаетъ одинъ изъ пастырей 
(прот. Лебедевъ). Это показываетъ, что богатство не мѣшаетъ намъ въ дѣлѣ 
спасенія11. 

9. Рече же кй нел\§ іііса: жкш днесь 
спасеніе дол\^ сел\& высть, злне и сей сына 
іврлллші есть: 

Іисусъ сказалъ ему: нынѣ пришло 
спасеніе дому сему, потому что и онъ 
сынъ Авраама, 

Днесь спасеніе дому сему быстъ (нынѣ пришло спасеніе дому сему) и 
пр., т. е. нынѣ душѣ Закхея и всему его семейству даруется отпущеніе грѣ¬ 
ховъ и съ этимъ наслѣдіе царства небеснаго; потому что онъ оказался совер¬ 
шенно другимъ человѣкомъ, а не такимъ, какимъ считалъ его народъ—онъ 
явилъ такія качества: вѣру и святость, какими отличался патріархъ Авраамъ, 
почему Господь и называетъ его сыномъ Авраамовымъ. „Если бы и не былъ 
Закхей по плоти сыномъ Авраама, замѣчаетъ одинъ изъ духовн. писателей, 
то теперь, когда обратился ко Христу, по нраву и дѣламъ со дѣлался и познанъ 
былъ съ бблынимъ правомъ сыномъ Авраамовымъ, чѣмъ кто другой, проис¬ 
шедшій отъ чреслъ Авраама (Астерій). 

10. ир іи де во сП» члвѣчь взысклтн й ибо Сынъ Человѣческій пришелъ 
сплети погибшаго. взыскать и спасти погибшее. 

Этими словами, какъ равно и предшествующими: нынѣ пришло спасеніе 
дому сему и пр. Господь обличаетъ роптавшихъ на Него за посѣщеніе Закхея. 
„Закхей вовсе не таковъ, какимъ его считаютъ, какъ бы такъ говорилъ 
Господь народу. Притомъ же Я пришелъ на землю взыскать и спасти не пра¬ 
ведниковъ— ихъ нечего взыскивать и спасать,—но погибающихъ грѣшниковъ41. 
Эти самыя слова были сказаны Господомъ у еванг. Матѳея въ притчѣ объ 
■овцѣ заблудшей (18,11). Сынъ че.ювѣческій—Онъ, Христосъ (чит. въ объясн. 
24 ст. о гл.). 
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Зач. 95. Притча о минахъ. 

Читается въ пятокъ 27-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

11. Слышлфылга же йлѵй сі'д, приложи Когда же они слушали это, присо- 

реч'е притчѣ, злн'е близ ('л^ выти Терли- вокупилъ притчу: ибо Онъ былъ близъ- 

л\д, й глкш дві'е цртво ЕЖі'е уб- Іерусалима, и они думали, что скоро1 

фета двЙтиса. должно открыться Царствіе Божіе. 

Приложъ рече (присовокупилъ I. Христосъ) притчу и пр. Притча эта. 
была о минахъ. Мина, это—сумма, по еврейскому счету, въ 150 руб. Она за¬ 
ключала въ себѣ 100 сиклей. Притчу о минахъ предложилъ Господь въ домѣ. 
Закхея, начальника мытарей. Евангелистъ указываетъ на причину, по кото¬ 
рой Господь предложилъ ее и изъ которой виденъ самый смыслъ притчи. I. 
Христосъ находился близъ Іерусалима, за Нимъ слѣдовало множество народа. 
Ученики Его принимали Его за Мессію, но имѣли неправильное понятіе о Его' 
царствѣ: они ожидали, что Господь освободитъ іудеевъ отъ ненавистнаго имъ- 
римскаго ига и, покоривъ Своей власти прочіе народы, оснуетъ могуществен¬ 
ное царство-, въ этомъ царствѣ сдѣлаетъ іудеевъ господствующимъ народомъ,, 
а всѣхъ язычниковъ подданными ихъ. Ожидали этого царства скоро, какъ- 
только Господь вступитъ въ Іерусалимъ съ царственнымъ величіемъ. Чтобы 
разсѣять это заблужденіе, Господь, находясь близъ Іерусалима, произноситъ 
притчу о минахъ. Притча взята изъ современныхъ почти событій, которыя 
еще живо могли храниться въ памяти и тѣмъ помогали понимать смыслъ ея- 
(чит. дал.); основная же мысль этой притчи сходна съ основною мыслію прит¬ 
чи о талантахъ въ Евангеліи отъ Матѳея (25, 14—28. Мих.). 

12. Рече оуво: человѣка нѣкій доврд Итакъ сказалъ: нѣкоторый человѣкъ- 

рода йде ид страна ддлече пр'ілти севѣ высокаго рода отправлялся въ даль- 

цлрство и возврдтйтисж: нюю страну, чтобы получить себѣ. 

царство и возвратиться; 

Человѣкъ гіѣкій добра (высокаго—царскаго) рода и пр. Человѣкъ этотъ 
имѣлъ право на царство, но для того, чтобы получить утвержденіе въ цар¬ 
евомъ достоинствѣ, долженъ былъ отправиться въ дальнюю страну къ высшей, 
власти. По всей вѣроятности, образъ взятъ отъ положенія царской власти въ 
Іудеѣ во времена Христовы. Іудея лѣтъ за 60 до Рождества Христова была 
покорена римлянами, но ею управляли іудейскіе цари, которые, для утвержде- 
нія въ царскомъ достоинствѣ, дол?кны были отправляться въ Римъ и тамъ отъ 
императора получать это утвержденіе. Такъ дѣлали Архелай и Иродъ Антипа, 
дѣти Ирода Великаго. Это все было на глазахъ современниковъ—слушателей 
Господа. Такимъ образомъ въ притчѣ подъ человѣкомъ высокаго рода разумѣется 
Самъ Господь I. Христосъ, Спаситель міра (Вас. Вел., Мих.); подъ отправле¬ 
ніемъ царя въ дальнюю сторону, чтобы получить себѣ царство, разумѣются1 
сначала страданія и смерть I. Христа, и затѣмъ, послѣ воскресенія Его, возне¬ 
сеніе на небо, для полученія власти надъ всѣмъ небеснымъ, земнымъ и преиспод¬ 
нимъ, въ образѣ человѣческомъ, хотя, какъ Богъ, Онъ всегда имѣлъ сію- 
власть. Подъ отшествіемъ царя разумѣется еще время нашей человѣческой 
жизни до смерти, когда мы должны подвизаться для спасенія своей души,, 
и—вмѣстѣ долготерпѣніе Божіе къ намъ грѣшнымъ. 
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13. призвавъ же десять рас/, свойух, призвавъ же десять рабовъ своихъ,, 

даде йлм дссать лміасх й рече ка нйлѵд: далъ имъ десять минъ и сказалъ, 

к^пдю дѣйте, дондеже пріидй. имъ: употребляйте ихъ въ оборотъ, 

пока я возвращусь. 

Десять рабъ и десять мнасъ (минъ). Это число не есть опредѣляющее извѣ¬ 
стное количество рабовъ и мнасъ. Здѣсь опредѣленное число десять употреблено 
вмѣсто неопредѣленнаго. Рабы, это—ученики и послѣдователи Христовы,вѣрую¬ 
щіе во Христа Спасителя людщдшхш,—это разнообразныя духовныя дарованія 
Божіи послѣдователямъ Христовымъ, какъ-то: дары Св. Духа, освящающіе и 
спасающіе, Евангеліе и таинства, а равно и внѣшніе дары и блага, какъ-то: 
здоровье, силы, средства къ жизни, то или другое положеніе въ обществѣ, ка.- 
ковыя всѣ они должны употреблять во славу Божію, на пользу себѣ и другимъ, 
и чрезъ то какъ бы умножать эти дарованія Божіи (Злат, и Филар.). Напр., 
кто преуспѣваетъ въ благочестивой жизни, кто, имѣя здоровье, честнымъ тру¬ 
домъ пропитываетъ себя съ семействомъ- имѣя богатство, помогаетъ бѣднымъ-, 
занимая извѣстную должность, проходитъ ее честно и полезно для общества:— 
тѣ всѣ употребляютъ во славу Божію и на пользу себѣ и другимъ данные 
имъ отъ Бога дары, и чрезъ это какъ бы умножаютъ ихъ. Блаженный Ѳео- 
Филактъ разсуждаетъ: „удвояетъ данный ему даръ тотъ, кто, получивъ или 
даръ слова, или богатство, или власть, иди иное какое знаніе и способность,, 
приноситъ пользу не себѣ только, но и старается быть полезнымъ и для дру- 
гихъа. Это и значитъ, по Евангелію, куплю діъятъ посредствомъ минъ или 
употреблять ихъ въ оборотъ. У еванг. Матѳея сказано, что одному рабу дано- 
было пять талантовъ (талантъ—сумма въ 2500 р.), другому два и третьему 
о хинъ. Это значитъ, что дарами духовными и внѣшними Господь надѣляетъ 
однихъ въ большей, другихъ въ меньшей мѣрѣ, т. е. каждаго столько, сколь¬ 
ко нужно: потому что Богъ знаетъ, кто какіе изъ даровъ и сколько можетъ- 
употребить на пользу. Напр., кто неспособенъ стоять на высотѣ обществен¬ 
наго служенія, того Богъ не поставляетъ такъ, и онъ можетъ быть полезнымъ 
на низшей степени; кто не сумѣетъ употребить богатство во благо, того не 
надѣляетъ Господь имъ, и т. п. 

14. И граждане (тю нсндвйда^ его и Но граждане ненавидѣли его и от- 

посдаша послы нслѣдг егш, гллголюфе: не правили вслѣдъ за нимъ посольство, 

уофелѵл селх§, да цлрств&тй над налай. сказавши: не хотимъ, чтобъ онъ цар¬ 

ствовалъ надъ нами. 

Это обстоятельство притчи заимствовано Господомъ изъ недавняго въ 
Его время случая съ Архелаемъ, сыномъ царя Ирода. Іудеи не любили его и 
не желали, чтобы онъ царствовалъ у нихъ; поэтому, когда Архелай отправил¬ 
ся въ Римъ, чтобы получить утвержденіе въ царской власти, они послали ту¬ 
да посольство съ просьбою не утверждать Архелая; только это было напрас¬ 
но (Іос. Фд.). Въ отношеніи къ I. Христу это обстоятельство имѣетъ слѣдую¬ 
щій смыслъ: іудейскій народъ отвергъ I. Христа, своего Мессію, но напрасно. 
Онъ остался Царемъ и Судіею ихъ и всего міра, Который потребуетъ отчета 
отъ Своихъ рабовъ и накажетъ всѣхъ тѣхъ, которые отвергли Его, не увѣро¬ 
вали въ Него (Мих.). „Кто эти послы, говоритъ св. Василій Вел., какъ не 
виновники смерти Спасителя, думавшіе, что крестомъ пресѣкутъ царствованіе 
Его надъ міромъ?“ Здѣсь также разумѣются и всѣ люди, слушающіе проповѣдь 
Христова ученія, но не принимающіе его, не вѣрующіе въ Господа. 

15. бьістб |гдд возврдтйсА, прійлл/. цдр- И когда возвратился, получивъ цар¬ 

ство, рече приглдсйти рлвы тіи, йлдже дл- ство, велѣлъ призвать къ себѣ рабовъ 
де сревро, дд оувѣсть, клвов^ кѴплю сѴгь тѣхъ, которымъ далъ серебро, чтобы 
сотворили. | узнать, кто что пріобрѣлъ. 
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Подъ возвращеніемъ царя и требованіемъ отчета отъ рабовъ разумѣет¬ 
ся судъ Господа надъ людьми. У еванг. Матѳея сказано, что царь возвратил¬ 
ся по долгомъ времени. Этимъ указывается на большую или меньшую продол-' 
жптельность нашей жизни, и въ частности на то, что второе пришествіе Хри¬ 
стово будетъ не такъ скоро, какъ предполагали было Апостолы (Мат. 24, 3). 
Да у вѣсть ^ гсакову куплю суть сотворили (чтобы узнать, кто что пріобрѣлъ), т. е. 
Царь Господь потребуетъ отчета въ томъ, какъ употреблены данные отъ Него 
намъ дары, чтобы сообразно съ тѣмъ наградить или наказать насъ. 

16. Прійде же первый гллгола: госпо- Пришелъ первый и сказалъ: госпо¬ 

ди, ланлсй тиса придѣлл дёсАТЬ лиіаса. динъ! мина твоя принесла десять минъ. 

17. И рече ізллгш, рлве доврый: И сказалъ ему: хорошо, добрый рабъ;: 

йкш ш жлѣ сѣрена выла §сіі, вѢ'ди область за то, что ты въ маломъ былъ вѣренъ, 

ил\Ѣа над десАТію грлдшва. возьми въ управленіе десять городовъ. 

18. II прійде вторый, гллгола: госпо- Пришелъ второй и сказалъ: госпо¬ 

ди, ллндса твоа сотвори пать ллилсх. дннъ! мина твоя принесла пять минъ. 

19. Рече же й тол\Ѵ: й ты вУди над Сказалъ и этому: и ты будь надъ 
патію грлдша. пятью городами. 

Мнасъ (мина) твоя придѣла (принесла) десять или пять (18 ст ) мнасъ. 
Это значитъ, что человѣкъ полученные дары Божіи старался употреблять въ 
дѣло—на славу Божію, на пользу себѣ и другимъ, и употреблять въ большей 
или меньшей мѣрѣ. Буди область имѣя (возьми въ управленіе) надъ десятію 
(ст. 17) или пятію (ст. 19) градовъ. У еванг. Матѳея въ притчѣ о талантахъ 
сказано: надъ многимъ тебя поставлю; войди въ радость господина твоею. Это- 
образъ награды за доброе употребленіе Божіихъ даровъ въ царствѣ Христовомъ 
(Рим. 8, 17). Надъ десятью, пятью юродами. Это значитъ, что награда будетъ 
соотвѣтствовать трудамъ и подвигамъ,—для однихъ большая, для другихъ мень¬ 
шая по мѣрѣ добродѣтелей. 

20. И другій прійде, гллгола: господи, Пришелъ третій и сказалъ: госпо- 

се, лшса твоа, юже Гшѣ^а положен)* во динъ! вотъ твоя мина, которую я хра- 

оувркѣ: нилъ, завернувъ въ платокъ, 

У еванг. Матѳея, скрылъ талантъ твой въ землѣ. Это значитъ, что чело¬ 
вѣкъ былъ небреженъ въ угожденіи Богу, служеніи на пользу ближнему и въ 
дѣлѣ спасенія своей души, не употреблялъ для сей цѣли данныхъ ему отъ Бога 
даровъ или же злоупотреблялъ ими, напр., предавался лишь земнымъ дѣламъ и мір¬ 
скимъ удовольствіямъ (Блаж. Іерон.). Господь даетъ богатство человѣку не для 
того, чтобы онъ берегъ его у себя, или злоупотреблялъ имъ, но для того, чтобы 
благотворилъ ближнимъ и чрезъ то умножалъ славу Божію; не затѣмъ Господь 
даетъ умъ, даръ слова, силы и способности тѣлесныя и душевныя, чтобы че¬ 
ловѣкъ ничего не дѣлалъ, а для того, чтобы все это употреблялъ на пользу 
ближнимъ, во славу Божію и во спасеніе себѣ, и чрезъ то еще болѣе укрѣп¬ 
лялъ эти дары Божіи въ самомъ себѣ. Наши ближніе и есть торжники, умножа¬ 
ющіе наши таланты; лихва—это ихъ добрыя дѣла, по нашему наученію сдѣ¬ 
ланныя, ихъ благодаренія Господу за то доброе, которое они чрезъ насъ полу¬ 
чили, ихъ и наше чрезъ нихъ, по ихъ молитвамъ, вѣчное спасеніе (Тр. Л.). 
Лѣнивый рабъ изображаетъ собою грѣшниковъ, а что онъ (ст. 21) извинялъ 
себя, и не сознавался и не просилъ прощенія, это означаетъ упорство и не¬ 
раскаянность иныхъ изъ грѣшниковъ. 

21. КОАТСА во тевё, гакш человѣка гара ибо я боялся тебя, потому что ты 
’$сй: взёлыеши, |пнже не положила ?сй, й человѣкъ жестокій: берешь, чего не 
жнеши, |гшже не сѢалй §сй. клалъ, и яшешь, чего не сѣялъ. 
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22. Iалгола же і-л\к ш оустй тноііух Господинъ сказалъ ему: твоими уста. 
сѴждѴ ти, лукавый раке: вѢдіілй §сй, аш ми буду судить тебя, лукавый рабъ: 

азъ человѣка жра $слаь, взелѵлю, ёгшже ты зналъ, что я человѣкъ жестокій, 

не положила, и жн^, ёгшже не сѣжуа: беру, чего не клалъ, и жну, чего не 
сѣялъ; 

для чего же ты не отдалъ серебра 
моего въ оборотъ, чтобъ я пришедъ 
получилъ его съ прибылью? 

Тутъ заключаются слова, которыми оправдывалъ себя лѣнивый рабъ, и 
слова, которыми господинъ осудилъ его за лѣность и нерадѣніе. Лѣнивый рабъ 
изображаетъ собою грѣшниковъ. Я боялся тебя, потому что ты человѣкъ 
жестокій и пр. Какъ господинъ осудилъ лѣниваго раба его собственными 
словами, такъ Господь осудитъ грѣшниковъ ихъ же словами. Ты зналъ, т. 
е. думалъ, что Я дѣйствительно таковъ—беру^ чего не клилъ, и жну, чего не 
сѣялъ; то хотя не изъ любви къ добру и ко Мнѣ, а изъ страха, отдалъ бы 
серебро Мое въ оборотъ, чтобы Я, пришедши, получилъ ею съ прибылью, т. е. не 
слѣдовало бы тебѣ скрывать Моихъ даровъ, а слѣдовало бы позаботиться о пріу¬ 
множеніи ихъ. Отдать сребро въ оборотъ, по Матѳею, отдать торгующимъ значитъ, 
что, если рабу самому собственною дѣятельностію лѣнь было пріумножить 
полученное серебро, то, по крайней мѣрѣ, отдалъ бы онъ его за извѣстные 
проценты торгующимъ, и капиталъ все-таки умножился бы, т. е. позаботился, 
потрудился бы, сколько возможно. Это значитъ: никто и ничѣмъ не можетъ 

■оправдываться въ томъ, что будто бы не могъ ничего сдѣлать во славу Бо¬ 
жію и для пользы ближняго и своей собственной. Кто слабъ силами, тотъ бо¬ 
лѣе молись, и Богъ дастъ помощь; невѣдущій учись у разумнаго и опытнаго; 
подчиненный повинуйся властямъ; бѣдный служи другимъ, молись за нихъ, и т. п. 

24. И предстОАфылѵй реч'е: возмйте (О И сказалъ предстоящимъ: возьмите 
негш ллидсь Гі дадите нлЛціелд^ деслть у него мину и дайте имѣющему десять 
лшсй. о минъ. 

25. И рѣша $лЛ: господи, Гілллть де- И сказали ему: господинъ! у него 
Сатб л\нлс/>. есть десять минъ. 

26. Глаголю ко вали, абш вежкола^ Сказываю вамъ, что всякому имѣ- 

йлЛфелаѴ длстса: л (0 неила^фаго, й (-же ющему дано будетъ, а у неимѣющаго 
нлаать, (йилаетсА и) негш: отнимается и то, что имѣетъ; 

Это значитъ, что кто заботится о добромъ употребленіи даровъ Божіихъ, 
у того болѣе умножаются самые дары, напр., кто учится усердно, тотъ болѣе 
развиваетъ свои способности и пріобрѣтаетъ познанія, и наоборотъ: кто лѣ¬ 
нится, тотъ притупляетъ способности, забываетъ и то, что узналъ было. Кто 
изъ богатыхъ усердно помогаетъ бѣднымъ, у того богатство не оскудѣваетъ, 
но еще умножается, а скупые въ отношеніи къ бѣднымъ, тратя богатство на 
собственныя прихоти и удовольствія, бѣднѣютъ. Кто воздерженъ, тотъ здоровъ 
и живетъ долго; а невоздержный болѣетъ и рано умираетъ. У еванг. Матѳея 
здѣсь прибавлено: сего негоднаго раба выбросьте во тьму внѣшнюю, тамъ бу¬ 
детъ плачъ и скрежетъ зубовъ. Тьмою внѣшнею здѣсь называется адъ (Чит. 
объ этомъ въ объясн. 28 ст. 13 гл.). 

27. Оваче враги лаож оны, иже не враговъ же моихъ тѣхъ, которые 
вдеуотѣша л\ене, да царь бьіѵй былй над не хотѣли, чтобы я царствовалъ надъ 
ними, приведите сѣлаш, й йзеѣцыте предо ними, приведите сюда и избейте предо 
•МНОЮ. мною. 

23. и почто не вдалй еей лаоегш срев- 
ра к^пцёлѵй, й азй пришед/. сй лиевою 
йстазллй бьіѵй §; 
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Это—указаніе на строгое осужденіе тѣхъ, которые отвергли и отверга¬ 
ютъ I. Христа, каковое исполнилось отчасти въ отверженіи самихъ іудеевъ и 
разрушеніи Іерусалима, частію исполняется по смерти каждаго на частномъ 
судѣ Божіемъ надъ его душою, окончательно же исполнится на страшномъ 
судѣ Христовомъ при второмъ Его пришествіи (Мих.). 

Зач. 96. Входъ Господа въ Іерусалимъ и плачъ Его объ Іерусалимѣ. 

Читается въ понедѣльникъ сырной недѣли. 

Повѣствованіе о торжественномъ входѣ Господа въ Іерусалимъ и о пла¬ 
чѣ Его объ этомъ городѣ передаютъ и св. Евангелисты Матѳей (21, 1—16) и 
Маркъ (11, 1—10). Еванг. Лука передаетъ объ этомъ событіи совершенно 
согласно съ ними, но только съ тою разницею, что опускаетъ нѣкоторыя чер¬ 
ты, имѣющіяся въ ихъ сказаніяхъ, и приводитъ такія, которыхъ нѣтъ у нихъ. 

28. И СІА рскх, ЙДАШС предй, восхода Сказавъ это, Онъ пошелъ далѣе, 

во іердима. восходя въ Іерусалимъ. 

29. И бьість акш привдйжисА ва вне-- И когда приблизился къ Виѳсоагіи и 
с^дпю й вн-е-днію, ка горѣ ндрнцдедѵЫ Виѳаніи, къ горѣ, называемой Елеон- 

едеожа, послд двд оучнка свой^а, скою, послалъ двухъ учениковъ Своихъ, 

Виѳсфагія гі Виѳанія, это—два селенія, находившіяся близъ Іерусалима. 
ВиѳсФагія значитъ домъ смоквъ. Такое названіе селенія, вѣроятно, произошло 
отъ множества произраставшихъ тутъ смоквъ. Въ Виѳаніи жилъ съ сестрами 
Марѳою и Маріею Лазарь, другъ Господа, котораго Онъ воскресилъ изъ мер¬ 
твыхъ (Іоан. гл. 11). Гора Елеонская иначе называлась Масличною, такъ какъ 
греческое слово елей значитъ масло. Такъ называлась гора оттого, что на ней 
произрастало множество масличныхъ деревьевъ, изъ плодовъ которыхъ добыва¬ 
лось такъ называемое нынѣ прованское (лучшій сортъ) и деревянное масло 
(елей). Она лежитъ съ восточной стороны отъ Іерусалима и отдѣлялась отъ 
него потокомъ или ручьемъ Еедрономъ или Кедронскимъ. На западномъ склонѣ 
горы Елеонской къ Іерусалиму находился садъ, называемый Геѳсиманіею или 
Геѳсиманскимъ. На восточномъ же склонѣ ея лежали селенія ВиѳсФагія и Ви¬ 
ѳанія. Гора Елеонская довольно высока, такъ что съ нея виденъ весь Іеруса¬ 
лимъ. Посла два ученикъ (послалъ двухъ учениковъ). Толкователи полагаютъ, 
что это были Петръ и Іоаннъ. 

30. гддгода: йдйтд вх прАдмЛто весь: (й) сказавъ: пойдите въ противолежа- 

вх тоже в^одАфД жврАфСТд жрссА при- щее селеніе:, вошедши въ него, найде- 

КАЗдно, нд неже нинтоже ннкодйже ш че- те молодого осла привязаннаго, на 
довѣЪі всѣ де: іОріішше е приведйтд: котораго никто изъ людей никогда не 

садился; отвязавши его, приведите; 

31. й дфе кто вы вопрошдетх: почто и если кто спроситъ васъ: зачѣмъ 
(Орѣшдетд; сйце рцытд (Д\Ѣ, аш гдь (ти; отвязываете? скажите ему такъ: онъ 
трев&тх. надобенъ Господу. 

Въ прямиую весь (въ противолежащее селеніе). Это селеніе было, по 
всей вѣроятности, Виѳанія. Обрящета жребя привязано (найдете молодого ос¬ 
ла привязаннаго). На востокѣ, гдѣ жилъ Господь, оселъ, мулъ и верблюдъ 
были, какъ продолжается и теперь, самыми употребительными животными въ 
хозяйствѣ и въ путешествіяхъ: такъ какъ тамъ было мало коней, и они упо¬ 
треблялись почти только для войны. Такимъ образомъ царю или вождю сѣсть 
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на коня было знакомъ войны, а на мула или осла знакомъ мира, и въ мир¬ 
ное время цари и вожди ѣздили на мулахъ и ослахъ (3 Цар. 1, 33). Такимъ 
образомъ и вшествіе Спасителя въ Іерусалимъ на ослѣ было знакомъ мира, 
какъ предсказано было пророкомъ: Царь твой грядетъ къ тебгъ кротокъ (Чис. 
ст. 5. Зах. 9, 9). Съ другой стороны скромное,—не такъ, какъ обыкновенно 
шествовали цари, на колесницахъ, въ царскихъ украшеніяхъ, окруженные 
воинами,—шествіе Господа указывало, что царство Его не отъ міра сего, и 
въ этомъ шествіи не заключалось ничего противнаго римскому владычеству въ 
Іудеѣ, и потому-то оно и осталось незамѣченнымъ у римскихъ властителей. 
На негоже никтоже николиже отъ человѣкъ всѣде (на котораго никто никог¬ 
да не садился), т. е. оселъ еще не былъ выѣзжанъ, не носилъ на себѣ ярма. При 
особенно важныхъ случаяхъ употреблялись именно такія животныя (Чис. 
19, 22. 1 Цар. 6, 7). Съ другой стороны это обстоятельство имѣло свое зна¬ 
ченіе (чит. ниже). 

32. ІЩдша же пшшнндж шсрѣтостд, 
л коже речё ймл. 

33. шрѣшаюціеліА же ішд жревд, ре- 
кошл господі'е егю ка нндлд: что йрѣшде- 
тд жреЦ; 

34. Онл же рекостл, дню гдь §го тре- 
Б&та. 

Посланные пошли и нашли, какъ 
Онъ сказалъ имъ. 

Когда же они отвязывали молодого 
осла, хозяева его сказали имъ: зачѣмъ 
отвязываете осленка? 

Они отвѣчали: онъ надобенъ Господу. 

Это обстоятельство прямо свидѣтельствовало о Божествѣ Господа. Тутъ 
Апостолы могли видѣть и Его всевѣдѣніе, и Его всемогущество. Св. Златоустъ 
такъ разсуждаетъ относительно сего обстоятельства: „Что заставило сихъ бѣд¬ 
ныхъ людей, быть можетъ, земледѣльцевъ, безъ всякаго противорѣчія, отдать 
свою собственность? И что я говорю: безъ противорѣчія. Нѣтъ, даже и не 
спрашивая, или и спросивъ, но услышавъ, что Господь требуетъ, замолчать 
и уступить? То и другое равно удивительно, тѣмъ болѣе, что они не видѣли 
Его Самого, а только учениковъ Его. Симъ I. Христосъ даетъ разумѣть, что Онъ 
могъ воспрепятствовать жестоковыйнымъ іудеямъ, когда они пришли схватить 
Его, и сдѣлать ихъ безгласными, но только не захотѣлъ сего. Съ другой сто¬ 
роны Онъ поучаетъ этимъ учениковъ и всякаго безъ противорѣчія жертвовать 
всѣмъ, чего бы Онъ ни потребовалъ, даже душою своею.“ 

35. Й приведостд е «о іисови: й воз- 
вергше ризы свож нд жревж, вслдйшд ійсд. 

? Л 

36. Йд^ірЗ же постила^ ризы 
свож по п&тй. 

И привели его къ Іисусу, и наки¬ 

нувши одежды свои на осленка, поса¬ 

дили на него Іисуса. 

И когда Онъ ѣхалъ, постилали оде¬ 

жды свои по дорогѣ. 

Возверте ризы своя на жребя (накинувъ одежды свои на осленка). Это 
сдѣлали Апостолы въ знакъ особеннаго почтенія къ I. Христу (4 Цар. 9, 13). 
Такое же значеніе имѣло и то, что народъ, видя шествіе Христово, пости¬ 
лалъ ризы (постилали одежды) своя по пути. По Евангеліямъ Матѳея и Марка, 
еще другіе рѣзали вѣтви съ деревъ пальмы, оливковыхъ и другихъ, которыми 
была обсажена дорога, и постилали по пути. Бросать цвѣты и древесныя 
вѣтви по пути было обычаемъ при въѣздѣ въ городъ царей и побѣдителей. Такъ 
встрѣчены были въ Іерусалимѣ, какъ повѣствуетъ еврейскій историкъ Фдавій, 
Александръ Македонскій и Иродъ Антипа. 



302 ГЛАВА XIX . Стихи 37—38. 

Зачало 97. 37. Привлиждюф&кесж 
оуже (лЕі'е) ей нисхожденію горѣ елешнстѣй, 
ндчдша все множество оучіікй, рддѣ:ющесж, 
увдАЙти в гд гддсомй вёді'ішй Ш всѣуй 
снддух, гйже вндѣшд, 

38. гддгбдюфе: влТвёнй грждый црь во 
йлдд гдне: мйрй на неси н слдвл вй выш- 
ннХй. 

А когда онъ приблизился къ спуску 
съ горы Елеонской, все множество уче¬ 
никовъ начало въ радости велегласно 
славить Бога за всѣ чудеса, какія ви¬ 
дѣли они, 

говоря: благословенъ Царь, гряду¬ 
щій во имя Господне! миръ на небе¬ 
сахъ и слава въ вышнихъ! 

Приближаюгцужеся Ему (I. X). уже къ нисхожденію юрѣ Елеонстѣй 
(когда Онъ приближался къ спуску съ горы Елеонской). Съ этой стороны 
особенно былъ прекрасенъ видъ на Іерусалимъ, и потому при видѣ сего горо¬ 
да и вмѣстѣ великаго Чудотворца, торжественно вступающаго въ него, 
тутъ особенно усилился народный восторгъ. Начата все множество ученикъ 
радующеся, хвалити (славить) Бога гласомъ веліимъ (велегласно) о всгъхъ силахъ, 
яже видѣгиа (за всѣ чудеса, какія видѣли), т. е. народъ представилъ себѣ тѣ 
чудеса Христовы, свидѣтелемъ которыхъ онъ былъ недавно, каковы напр. 
исцѣленіе Іерихонскихъ слѣпцовъ (18, 19) и воскрешеніе Лазаря (Іоан. 12 гл.), 
и это вызвало въ немъ чувство особеннаго восторга. Грядый во имя Господне, 
т. е. особенный посланникъ Божій (чит. о семъ выше). Миръ на иебесм,— 
миръ не въ смыслѣ тишины и спокойствія, каковыя всегда царствуютъ на не¬ 
бесахъ, а въ смыслѣ торжества, радости. По Матѳею и Марку, народъ во¬ 
склицалъ: Осагта Сыну Давидову! Благословенъ грядугиій во имя Господнеі 
Благословенно грядущее Царство во имя Господа, отца нагиего Давида! Осанна 
въ выгинихъі Осанна Сыпи Давидову и пр. Слово осагта, собственно значитъ спа¬ 
си., дай сггасеніе. Это слово обыкновенно восклицали іудеи въ знакъ радости при 
торжественныхъ случаяхъ, особенно при празднествахъ. Оно подобно нашему 
восклицанію: „Ура!“ при видѣ царя. Осатга Сыну Давггдову, т. е. Мессіи 
(Матѳ. 1 гл. 1 ст.). Этими словами іудеи изъявляли свою радость и благоже- 
ланія I. Христу. Вообще они встрѣчали Господа, какъ Мессію, какъ царя, 
который, думали, входитъ въ Іерусалимъ, чтобы воцариться, и тѣмъ возста¬ 
новить царство Давидово. Этимъ и объясняются всѣ, возданныя Ему при входѣ, 
царскія почести. Грядущій (грядый) во имя Господи, т. е. особенный посланникъ 
Божій, представляющій собою Самого пославшаго Бога (Іоан. 5, 43). Въ выш¬ 
нихъ, т. е. на небѣ. Осанна, слава въ вышнихъ. Это значитъ: кликъ радости 
да будетъ слышенъ не только на землѣ, но и на небѣ, въ обиталищѣ Божіемъ 
и Ангеловъ. Всеобщій восторгъ еще болѣе усилился, когда Господь вошелъ 
въ Іерусалимъ, столичный городъ,—въ это время потрясегіъ (пришелъ въ 
движеніе) весь градъ, какъ выражается еванг. Матѳей. Господь вѣдалъ, что эта 
народная радость возбуждена несбыточными надеждами видѣть въ Немъ земно¬ 
го царя-, но важно то, что народъ видимо теперь, въ лицѣ Его, призналъ обѣто¬ 
ваннаго Мессію, а потому и не препятствовалъ этому искреннему изліянію ра¬ 
достныхъ чувствъ (Тр. Д.). У еван. Матѳея здѣсь прибавлен ■: все же сіе бы¬ 
ло, да сбудется репейное чрезъ пророка, который говоритъ: скаоюите дщери Сі- 
оновой, се Царь твой грядетъ къ тебгъ кроткій, сидя на ослгщгь и молодомъ ослѣ, 
сынѣ подъяремной. Все оке сіе было, ди сбудется рентное черезъ пророка и 
проч., т. е. это торжественное вшествіз Господа- въ Іерусалимъ не случай¬ 
но произошло, но по божественному устроенію, во исполненіе предсказанія 
пророка Захаріи, за 400 слишкомъ лѣтъ (9 гл. 9 ст.). Скажите дщери Сіо- 
гговой. Эти слова прибавлены къ пророчеству Захаріи изъ книги пророка 
Исаіи (62, 11). Дщерью Сіона здѣсь названъ городъ Іерусалимъ. На во¬ 
сточномъ языкѣ нерѣдко назывались города дгцерію или дѣвою, для выраженія 
ихъ красоты (Пс. 47, 12. Ис. 1, 8-, 47, 1). Кроткій, т. е. мирный, невоинствен¬ 
ный. Сидя па ослицѣ гг на молодомъ ослѣ. Еписк. Михаилъ такъ толкуетъ 
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это изреченіе: „Господь возсѣлъ собственно на молодого осла, какъ повѣству¬ 
ется здѣсь у евангелиста Луки, и также у Марка, а ослица вѣроятно шла 
рядомъ; но по восточному словоупотребленію, Онъ ѣхалъ какъ бы на обо¬ 
ихъ, и въ этомъ исполнилось пророчество Захаріи.а Самому же шествію 
Спасителя на ослѣ св. Златоустъ придаетъ слѣдующее значеніе: „Возсѣвъ 
на осля, Господь исполнилъ пророчество Захаріи, и въ то же время далъ 
другое пророчество. Чрезъ осленка означается церковь и народъ новый, т. е. 
язычники, который нѣкогда былъ нечистъ, но послѣ того, какъ возсѣлъ на 
немъ I. Христосъ (т. е. когда язычники увѣровали во Христа), сдѣлался чи¬ 
стымъ. Ученики отвязываютъ подъяремниковъ, и іудеи и мы призваны и 
введены въ новозавѣтную церковь чрезъ Апостоловъ. Какъ никто не препят¬ 
ствовалъ Апостоламъ, когда они .повели животныхъ; такъ никто не могъ оста¬ 
новить ихъ въ призваніи язычниковъ, когда они ихъ уловляли.а Осленокъ, 
вовсе необученый и незнавшій еще узды, не помчался быстро, но шелъ 
тихо и спокойно; это выражало покорность язычниковъ и скорую ихъ перемѣ¬ 
ну къ благоустроенной жизни. „Жребя необученное означаетъ язычниковъ, не 
укрощенныхъ ученіемъ, не знающихъ закона, толкуетъ митрополитъ Филаретъ. 
Апостолы безпрепятственно берутъ жребя и осля; такъ они, не смотря на 
препятствія, покорятъ царствію Христову іудеевъ и язычниковъ. Господь воз¬ 
сѣдаетъ на жребя, осля за нимъ послѣдуетъ; такъ сперва покоряются царствію 
Христову большею частію язычники, а когда предопредѣленные изъ язычни¬ 
ковъ войдутъ въ полноту церкви, тогда и оставшіеся іудеи обратятся и на¬ 
стигнутъ ихъ. Необученное жребя благочинно несетъ на себѣ Царя Христа; 
такъ невѣжественные и своевольные прежде, язычники вскорѣ образуются уче¬ 
ніемъ и заповѣдями Христовыми. Ризы постилаютъ Господу Царю; такъ 
современные послѣдователи Христовы все свое отдаютъ Ему.“ 

Относительно торжественнаго входа I. Христа въ Іерусалимъ св. Зла¬ 
тоустъ замѣчаетъ: „Часто и прежде сего I. Христосъ входилъ въ Іерусалимъ, 
но никогда не входилъ съ такою славою. Почему же такъ? Потому что тогда 
было еще начало строительства Его, и Самъ Онъ не былъ столько извѣстенъ, 
притомъ и время страданій еще не было близко.“ 

39. Й нѣцыи фдр'і'сёс и) народа рѣша И нѣкоторые Фарисеи изъ среды 
кх нел$: оучтлю, запрети оучПшмх твойл\х. народа сказали Ему: Учитель! запре¬ 

ти ученикамъ Твоимъ. 

Фарисеи, это—народные учители; они были врагами Христовыми (О 
нихъ чит. въ объясн. 7 ст. 3 гл.). Запрети ученикомъ своимъ—потому что 
какъ бы торжество въ честь Тебя не обратило вниманіе римлянъ, такъ какъ 
оно можетъ быть подозрительнымъ для нихъ. Вытекая повидимому изъ уча¬ 
стія ко Христу за Его безопасность, это требованіе содержало въ себѣ упрекъ, 
угрозу, такъ какъ на самомъ дѣлѣ основывалось не на любви къ Господу, а 
на зависти и злобѣ (Мих.). Теперь враги Христовы особенно завидовали Ему 
и злобились на Него, когда видѣли такую торжественную встрѣчу Ему отъ 
народа при входѣ въ Іерусалимъ. 

40. И швѣцшх рече шѵѵх: глголіо налах, Но Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 

лш, лціе сіи оумолчатх, калаеиі'е нозо- сказываю вамъ, что если они умол- 
піетх. кнутъ, то камни возопіютъ. 

Камни возопіютъ. Это—народное присловіе, означающее, что бываютъ 
такіе случаи въ жизни народа, когда нельзя заставить его замолчать, и если¬ 
бы онъ замолчалъ по насилію или принужденію, то неодушевленные предметы 
обличили бы его; такъ какъ при воззрѣніи на нихъ каждый вспомнилъ бы объ 
такихъ случаяхъ. Такъ отвѣтилъ I. Христосъ злымъ и завистливымъ Фарисеямъ. 
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Вѣроятно, Онъ указывалъ при этомъ на камни храма, которые должны напо¬ 
минать всякому, что Мессія, по пророчеству (Аггея 2, 6—9), долженъ былъ 
явиться въ этомъ храмѣ, какъ Господь и Сынъ Божій. Самые камни храма 
при своемъ безмолвіи прославили бы вшествіе Господа во храмъ, еслибы люди 
не прославили (Мих.). 

41. И акш привлйжисА, віідѣвх грлдх, 

йлдкйса ш ншх, 
42. глгола: аш дціе бы раздѣла й 

ты, вх день сей твой, еже кх смиренію 
твоемй: нііѣ же скоь'іса (0 очію твоею: 

43. ж б ш пріндУтх дніе на та, й швло- 
жатх вразй твой Острогх 0 тепѣ, й ОбьідѢѴх 
ТА, И ШБІіЛ\^ТХ ТА ШВСЮД^, 

44. й разБІ'ютх та й чада твоа вх те- 
бѢ, й не шставАтх камень на камени вх 
тевѣ: понеже не раз^мѣлх есй времене 
посѣфені'А твоегО. 

И когда приблизился къ городу, то, 
смотря на него, заплакалъ о немъ 

и сказалъ: о, еслибы и ты хотя въ 
сей твой день узналъ, что служитъ 
къ миру твоему; но это сокрыто ны¬ 

нѣ отъ глазъ твоихъ, 

ибо придутъ на тебя дни, когда вра¬ 

ги твоя обложатъ.тебя окопами и окру¬ 

жатъ тебя, и стѣснятъ тебя отвсюду, 

и разорятъ тебя, и побьютъ дѣтей 
твоихъ въ тебѣ, и не оставятъ въ тебѣ 
камня на камнѣ, за то, что ты не 
узналъ времени посѣщенія твоего. 

Видѣвъ градъ (Іерусалимъ, I. Христосъ) плакася (заплакалъ) о немъ 
■Объ этомъ обстоятельствѣ повѣствуетъ изъ евангелистовъ только св. Лука. 

Проникнутый до глубины души грядущими бѣдствіями, долженствующи¬ 
ми разразиться первѣе всего надъ Іерусалимомъ, Спаситель воскликнулъ: О, 

■еслибы и ты хотя въ сей день твой, т. е. благопріятствующій тебѣ, узналъ 
{понялъ), что служитъ къ миру (благосостоянію) твоему\ Но это сокрыто нынѣ 
отъ глазъ твоихъ (яко аще бы разумѣлъ и ты въ день сей твой, еже къ сми¬ 
ренію твоему: нынѣ же скрыся отъ очію твоею). И вотъ придутъ на тебя 

■дни, когда враги твои обложатъ тебя окопами и окружатъ тебя и стѣснятъ 
тебя ото всюду и разорятъ тебя до основанія, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, 
и не оставятъ въ тебѣ камня на камнѣ за то, что ты не узналъ времени 
посѣщенія твоего Бога (яко пріидутъ дніе натя... посѣщенія твоего)! Увы! на 
этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Спаситель произносилъ эти слова, чрезъ 38 лѣтъ 
послѣ сего римляне построили окопы и со всѣхъ сторонъ окружили Іерусалимъ 
высокимъ валомъ, такъ что нельзя было ни войти въ него, ни выйти изъ него, 
и разрушили его до основанія, причемъ погибло множество не только взрос¬ 
лыхъ іудеевъ, но и дѣтей ихъ. Вотъ какъ пишетъ по поводу плача Госпо¬ 
да объ Іерусалимѣ одинъ изъ пастырей (свящ. Некрасовъ). „Могъ ли не пла¬ 
кать Тотъ, Кто пришелъ спасти погибшее? Предъ Нимъ Іерусалимъ, тотъ Іеру¬ 
салимъ, о которомъ Онъ прежде сказалъ: невозможгго есть потбнути пророку 
кромѣ Іерусалима (13, 33). И такъ вотъ это гнѣздо Фарисеевъ, избившихъ 
пророковъ и камнемъ побившихъ посланныхъ къ нимъ! Вотъ храмъ, но это 
уже не домъ молитвы, а вертепъ разбойниковъ! Вотъ домы первосвящен¬ 
никовъ, гдѣ такъ безнаказанно осудятъ Его, и поругаются Ему и осмѣютъ 
Его! Вотъ преторія Пилата, гдѣ, признавши Его невиннымъ, предадутъ на 
бичеваніе и затѣмъ на пропятіе! Вотъ тѣ улицы, гдѣ Онъ падетъ подъ тя¬ 
жестью креста! А вотъ, наконецъ, за городомъ виднѣется Голгоѳа съ своимъ 
великимъ крестомъ! Но не собственная участь занимаетъ нашего Господа, 
не о Себѣ Онъ плачетъ, а о Іерусалимѣ и дѣтяхъ его. О! еслибы эти без¬ 
мѣрныя страданія послужили во спасеніе всѣмъ людямъ, и первѣе, іудеямъ, 
сродникамъ Его по плоти! Но этого не будетъ! Предъ Сердцевѣдцемъ буду¬ 
щее—какъ настоящее: Онъ знаетъ, что вмѣсто настоящаго: осанна\ этотъ 
же самый народъ неистово будетъ кричать: распни, распни Его! Онъ видитъ, 
какъ этотъ, нѣкогда возлюбленный, народъ отвергается Богомъ, какъ римскія 
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войска осаждаютъ этотъ самый ликующій теперь, Іерусалимъ, какъ душатся, 
стѣны города-, горитъ храмъ, .сотни тысячъ іудеевъ избиваются мечемъ, дру¬ 
гія сотни тысячъ отводятся въ плѣнъ въ рудники, и весь Израиль, какъ пыль 
вѣтромъ, разсѣевается по лицу вселенной и становится притчей и,поношеніемъ 
для всѣхъ народовъ,—видитъ, и слезы невольно катятся изъ божественныхъ 
очей Его. Увы! печальна участь христоубійственнаго народа на сей землѣ. 
Что же ждетъ его на страшномъ судѣ? Но и этого мало. Взорамъ Господа 
представляется будущая исторія церкви Его. Ахъ, сколько и тамъ печальнаго! 
Сколько христіанъ своимъ поведеніемъ безчестятъ Его святое имя! Сколько 
христіанъ своими грѣхами вторично распинаютъ Сына Божія! Какъ часто 
честолюбіе первосвященниковъ и книжниковъ раздираетъ церковь Христову! 
Какъ часто гордость Пилатова попираетъ все святое на землѣ! Могъ ли при- 
семъ не плакать Тотъ, Кто пришелъ пострадать и умереть за спасеніе рода 
человѣческаго14? (Сборн. Варе.). 

Зачало 98. Очищеніе храма и замыслы враговъ I. Христа. 

Читаеіпся во вторникъ 28 недѣли по Пятидесятницѣ. 

Объ обстоятельствѣ очищенія храма Господомъ повѣствуютъ .и рвв. 
евангелисты Матѳей (21, 12—-13) и Маркъ (11, 15—17). Св. Лука повѣству¬ 
етъ о семъ совершенно согласно съ ними, но только короче. 

45. Й вшедх их церковь, нлчлтх изго- И вошедъ въ храмъ, , началъ вдао- 

иити ііродліоцшл их ней и к^гі^юіцыа, нять продающихъ въ немъ и пркупа- 

ющихъ, 

Въ церковь (храмъ). О храмѣ чит. въ объясненіи 9 ст. І.гл. Третья 
часть храма дворъ, раздѣлялась на дворъ Израильтянъ—жутей, дворъ женъ и 
дворъ язычниковъ. Въ этомъ-то послѣднемъ дворѣ была допущена торговля пред¬ 
метами, употребляемыми при жертвоприношеніи,—торговля напр.,жертвенными 
животными, ладономъ, масломъ, мукою, виномъ, быть мозкетъ, и другими пред¬ 
метами, не необходимыми при Богослуженіи. При торговлѣ, конечно, неизбѣжны 
были неумѣстные въ зданіи храма шумъ, толкотня, споры и т. п. Потому- 
то Господь и выгналъ отсюда всѣхъ продающихъ и покупающихъ. У еванг. 
Матѳея и Марка сказано еще, что при этомъ Господь столы мѣновщиковъ и 
скамьи продающихъ голубей опрокинулъ. Опрокинулъ столы мѣновщиковъ. Законъ 
іудейскій требовалъ, чтобы іудеи платили подать на храмъ своею еврейскою 
монетою (Исх. 30, 11—16); между тѣмъ во времена 1. Христа, когда они находи¬ 
лись подъ властью Римлянъ, была въ употребленіи монета и народная еврей¬ 
ская, и римская, и презкнихъ временъ греческая. Потому для обмѣна монетъ 
греческихъ и римскихъ на еврейскія и для размѣна вообще, устроены были 
въ храмѣ, во дворѣ язычниковъ, особыя мѣста и столы. Конечно,—мѣна денегъ, 
какъ равно и торговля допущены были для удобства богомольцевъ храма, 
но это было неумѣстно, несогласно съ святостію храма. Подобный случай изгна¬ 
нія торговцевъ изъ храма I. Христомъ былъ, какъ описываетъ евангелистъ 
Іоаннъ, въ первый годъ Его проповѣди (гл. 2, 14—16). Опрокинулъ скамьи 
продающихъ голубей. Голубей, обыкновенно, много приносилось въ жертву. 

.Конечно, трудно было іудеямъ, приходившимъ особенно изъ дальнихъ странъ, 
нести съ собою и голубей .Отсюда и произошла торговля голубями въ храмѣ. 
„Господь выгналъ торгующихъ, замѣчаетъ митр. Филаретъ, показывая тыиъ 
отмѣненіе жертвъ. Онъ этимъ предсказалъ, что нѣтъ болѣе нужды въ жертво¬ 
приношеніи или закланіи животныхъ, но нужно молиться11. 

20 
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46. гллгола имя: пнсдно есть: дот говоря имъ: написано: домъ Мой 
мой дот лдлтвы есть: вы же сотворйсте есть домъ молитвы-, а вы сдѣлали его 
его пефк$ рдзБОйннкшт. вертепомъ разбойниковъ (Исаія 56, 7. 

1 Іерем. 7, 11). 

Писано есть: домъ мой, дом.ъ молитвы и пр. Это написано у проро¬ 
ковъ Исаіи и Іереміи—-у Исаіи: домъ мой. домъ молитвы наречется всѣмъ 
языкомъ (56, 7}; у Іереміи: еда вертепъ разбойникомъ есть домъ Мой (17, 11)? 
Бы же сотвористе (сдѣлали) его пещеру (вертепомъ) разбойникомъ,—т. е. по 
шуму, толкотнѣ и пр. „Вы слышали Самого Бога, объявляющаго вамъ, что 
храмъ есть домъ Божій,—поучаетъ митрополитъ Филаретъ. Подумайте же 
объ этомъ, стоящій въ храмѣ Господнемъ, во дворѣхъ дому Богу нашею!.. 
Корыстолюбіе и мірское дѣло въ храмѣ превратило его въ пещеру разбойни¬ 
ковъ. А какъ всякая страсть гнусна предъ очами Божіими, всякое житей¬ 
ское попеченіе недостойно дома Божія; то подумай, посѣтитель святаго храма 
Божія: какъ ты его посѣщаешь и что изъ него дѣлаешь своимъ посѣщеніемъ?46 
У еванг. Матѳея говорится, что I. Христосъ въ храмѣ исцѣлилъ многихъ елгь- 
пыхъ и хромыхъ, и что тутъ дѣти, подражая старшимъ, тоже прославляли 
Господа, восклицая: осанна Сыну Давидову! на что враги Христовы вознего¬ 
довали, но Господь сказалъ имъ: развгъ вы никогда не читали: изъ устъ мла¬ 
денцевъ и грудныхъ дѣтей Ты усгпроилъ хвалу (Псал. 8, 3)? Т.-е. Господь указы¬ 
ваетъ Своимъ врагамъ на пророчество, сказанное за 1000 дѣтъ царемъ Дави¬ 
домъ, и тѣмъ поражаетъ ихъ. Развѣ вы ггикогда не чітали и пр., т.-е. развѣ 
вы не понимаете, что говоритъ псалмопѣвецъ о дѣтяхъ, и что они поютъ 
хвалу Богу? Они въ своей младенческой простотѣ признаютъ Меня за Мессію— 
не вразумляютъ ли они этимъ васъ, престарѣлыхъ? Св. Златоустъ, толкуя 
сіи слова Христовы, замѣчаетъ, что эти, хвалящіе Христа, дѣти знаменуютъ 
язычииковъ, которые прежде нѣмотствовали, потомъ стали вѣщать великія 
истины, принявъ вѣру во Христа, и утѣшаютъ апостоловъ, что Господь, 
Который научилъ отроковъ прославлять Его, сдѣлаетъ и ихъ краснорѣчивыми. 

47. И вѣ оучА по всл дни па церкви. И училъ каждый день въ храмѣ. 

Др^іереб же й кнйжннцы ЙШ^ (то по- Первосвященники же и книжники и 
гшіти, й старѣйшины люделѵа: старѣйшины народа искали погубить 

Его, 
48. й не ѵйврѣта^', что вы сотворили и не находили, чтб бы сдѣлать съ 

(л$: люді'е во вей держл^СА (гш, носл\!- Нимъ, потому что весь народъ неот- 

шаюціе (го. ступно слушалъ Его. 

По вся дни (каждый день), т. е. послѣдніе 4 или 5 дней отъ входа 
Господа въ Іерусалимъ до Его страданій (сл. 22, 53). Искаху (искали) Кіо 
погубитп. Погубить I. Христа было рѣшено начальниками народа, первосвя- 
щенниками (архіереями), книжниками и старѣйшинами парода еще раньше, 
какъ повѣствуетъ еванг. Іоаннъ (5, 16; 7, 32 и др.); теперь уже придумывали 
они, какимъ бы образомъ привести въ исполненіе это свое рѣшеніе—приду¬ 
мывали. тѣмъ болѣе, что обстоятельства не благопріятствовали имъ въ этомъ: 
потому что народъ такъ торжественно встрѣтилъ Господа при входѣ въ 
Іерусалимъ (ст. 37 и 38), и оси людіе (весь народъ) держахуся Его послушиюще 
Его (неотступно слушалъ Его), и, судя по сему, враги Христовы могли опа¬ 
саться, боялись, сказано у Марка (ст. 18), что народъ заступится за Господа, 
еслибы они вздумали сдѣлать Ему какое-нибудь насиліе, и такимъ образомъ 
можетъ не только сдѣлать много непріятностей имъ однимъ, какъ Его недоб¬ 
рожелателямъ, но и навлечь бѣду отъ Римлянъ на всю еврейскую націю, 
какъ и высказался у евангелиста Іоанна первосвященникъ Каіач>а (11, 49—50). 



Стихи 1—4 ГЛАВА XX. 307 

ГЛАВА XX. 

Зачало 99. Отвѣтъ I. Христа на вопросъ о Его власти. 

Читается въ среду 28-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

1. Й высть но едина ш дш'й ОнѢѵй Въ одинъ изъ тѣхъ дней, когда Онъ 
оучдф$ люди вй церкви и Блгонѣствэ- училъ народъ въ храмѣ и благовѣ- 

Юі|і^, нріидбшд СВЛфешшцы й кннжни- ствовалъ, приступили первосвященни- 
ці,і со стлрцы ки и книжники со старѣйшинами 

2. и рімш кй нем$, гллгблюіре: рцы и сказали Ему: скажи намъ, какою 
налай, коею областію сігѣ творйши; или властью Ты это дѣлаешь, или кто далъ 
кто есть ддвый тевѣ власть сію; Тебѣ власть сію? 

Вопросъ о томъ, по какому праву (какою властію) I. Христосъ такъ 
распоряжается въ храмѣ, что, какъ то было въ день Его торжественнаго 
входа въ Іерусалимъ, Онъ изгналъ оттуда торгующихъ (гл. 19, ст. 45), и кто 
далъ Ему такую власть (ст. 2), былъ предложенъ Господу первосвященни¬ 
ками, книжниками и Фарисеями (ст. 1. О нихъ чит. въ объяс. 7 ст. 3 гл.) 
вскорѣ послѣ обстоятельства изгнанія (во единъ отъ дній онѣхъ учащу Ему 
люди въ церкви (см. ст. 47). Вопросъ этотъ изложенъ и въ Евангеліяхъ Мат¬ 
ѳея (21, 23—27) и Марка (Т1, 27—33), и св. Лука излагаетъ его совершенно 
согласно съ ними. Господь 1. Христосъ не былъ священникомъ, имѣвшимъ 
власть распоряжаться въ храмѣ, а между тѣмъ, замѣтивъ тамъ безпорядокъ, 
возсталъ противъ него и уничтожилъ его. А что I. Христосъ былъ Сыномъ 
Божіимъ—царемъ, первосвященникомъ и пророкомъ, этому первосвященники 
и старѣйшины іудейскіе не вѣрили; вотъ почему и предложили Ему вопросъ: 
кикою властію и пр. Съ другой стороны, давая такой вопросъ, они, какъ то 
дѣлали не разъ, хотѣли искусить I. Христа,—уловить Его въ словѣ, т. е. 
если скажетъ, что Онъ распоряжается въ храмѣ и творитъ чудеса вла¬ 
стію отъ Бога, обвинить Его въ богохульствѣ—въ присвоеніи божеской вла¬ 
сти, а если скажетъ — Своею собственною властію, оклеветать Его, какъ 
возмутителя и человѣка, самовольно дѣйствующаго. (Ѳео®. Мих.) Все 
это было обдумано врагами Господа хитро и въ то же время благовидно. 
Что же отвѣтилъ Господь на предложенный Ему вопросъ? Онъ не отвѣтилъ 
прямо на вопросъ Своихъ враговъ, давая имъ тѣмъ разумѣть, что они пред¬ 
лагаютъ Ему вопросъ съ коварствомъ и что, еслибы дѣйствительно нелице¬ 
мѣрно они хотѣли знать о Его власти, то давно бы уже могли знать; но съ 
Своей стороны предложилъ самимъ вопрошавшимъ подобный же затруднитель¬ 
ный вопросъ относительно Своего предтечи Іоанна. 

3. СОвѣфАВй же рече кй ііГшй: во- Онъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: спро- 

ирош^ вы й азй (-ДЙИАГЮ словесе, й рцы- шу и Я васъ объ одномъ, и скажите 
те л\й: Мнѣ: 

4. крфеніе Ішиново сй нвсе ли вЪ, крещеніе Іоанново съ небесъ было, 
или и) человѣка; или отъ человѣковъ? 

Крещеніе Іоанново, по Матѳею, откуда было: съ пебесе ли бѣ, или отъ чело¬ 
вѣкъ? Словомъ крещеніе Господь называетъ всецѣло служенія Іоанна, какъ про- 
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рока, учителя и Своего предтечи: такъ какъ Іоаннъ тѣхъ, которые принимали 
его ученіе, крестилъ въ Іорданѣ, гдѣ крестилъ и I. Христа. Съ иебесе,—отъ 
Бога, или отъ человѣкъ, т. е. Богъ ли послалъ Іоанна на служеніе, или онъ 
самовольно началъ оное? I. Христосъ предложилъ такой вопросъ объ Іоаннѣ 
для того, чтобы изобличить лукавство вопрошавшихъ. Этотъ вопросъ былъ 
самый близкій къ дѣлу и въ то же время прямо велъ къ посрамленію вопро¬ 
шавшихъ: они могли знать, какою властію Господь дѣйствуетъ, но не хотѣли: 
дѣло Господа и Іоанново было одно и то же—Іоаннъ началъ, Господь продол¬ 
жалъ дѣло-, слѣдовательно, если Іоаннъ посланъ отъ Бога, какъ не могли не 
признавать и сами первосвященники и старѣйшины, то отъ Бога же и Онъ— 
Христосъ. Тѣмъ болѣе могли знать это, что Іоаннъ говорилъ всѣмъ объ I. 
Христѣ, что Онъ Агнецъ Божій, вземлющій грѣхи міра, что Онъ грядущій 
свыше, Сущій надъ всѣми, Сынъ Божій, у Котораго Іоаннъ недостоинъ быть 
послѣднимъ слугою (Іоан 1, 2. 7. 29:, 3, 31 и др.)—Какъ же отвѣтили Христу 
первосвященники и книжники на Его вопросъ? Они сначала разсуждали, какъ 
отвѣтить, но потомъ отвѣтили не знаемъ (не вѣмы): потому что иначе нельзя 
было отвѣтить, какъ прямо признать Господа за Мессію, (ст. 7.) 

5. Они же помышлаѵ^ вх севѣ, глл- 
голюфе, аш лфе речемх: сх нвсе, речетх: 
почто оу во не вѣро влете умй; 

6. <іфе ли же речемх: іѵ человек», 
вен люді'е камені'емх повіютх иь'і: извѣстно 
во вѣ и) ішннѣ, аш пррокх вѣ. 

Они же, разсузкдая- между собою, 

говорили: если скажемъ: съ небесъ, 

то скажетъ: почему же вы не повѣри¬ 

ли ему? 

а если сказкемъ: отъ человѣковъ, то 
весь народъ побьетъ насъ камнями, 

ибо онъ увѣренъ, что Іоаннъ есть 
пророкъ. 

Не вѣровасте (не повѣрили) ему. То есть не повѣрили тому, что не 
разъ высказывалъ Іоаннъ объ I. Христѣ,—что Онъ есть обѣщанный Мессія. 
Беи людіе каменіемъ побіютъ ны. У еванг. Матѳея и Марка сказано: боимся 
парода, у свят, же Дуки сказано сильнѣе. Народъ, по сознанію первосвящен¬ 
никовъ, книжниковъ и старѣйшинъ народныхъ, имѣлъ столь сильную вѣру въ 
пророческое служеніе Іоанна Крестителя, что они опасались, отвергая это 
служеніе Іоанна, довести народное негодованіе противъ себя до высшей сте¬ 
пени, когда народъ не посмотритъ на то, что у него отнята власть наказы¬ 
вать смертію, и самовольно побьетъ ихъ камнями, какъ впослѣдствіи и былъ 
побитъ имъ самовольно св. первомученикъ Стеланъ за мнимое богохульство. 
(Мих). 

7. Й швѣфлшл: не вѣмы (иі$д$. 
8. Іисх же реч'е ймх: ни лз'х глголю 

влмй, коею областію сіа творю. 

И отвѣчали: не знаемъ, откуда. 

Іисусъ сказалъ имъ: и Я не сказку 
вамъ, какою властью это дѣлаю. 

Не вѣмы (не знаемъ). Тутъ новое лукавство и при этомъ еще ложь и 
гордость: потому что знали, но не хотѣли признаться. Ни Азъ вамъ глаголю 
(и Я вамъ не скажу). Не скажу, потому что нечего и говорить: такъ какъ 
это само собою видно и понятно; да если и скажу, все равно—вы не повѣри¬ 
те. „Такъ воплощенная Божія премудрость, говоритъ бдазк. Ѳеофилактъ, объ¬ 
ясняя отвѣтъ Господа врагамъ Его, уловила сихъ мудрецовъ въ коварствѣ 
ихъ'•Г Такъ сильна бываетъ злоба, что готова принять позоръ, какъ приняли 
Фарисеи, когда публично сказали относительно служенія Іоаннова: не знаемъ, 
лишь бы не вѣрить въ то, во что не хотятъ вѣрить! 
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Зач. 100. Притча 

Читается въ четвергъ 28-й 

9. Начата же кх люделѵл глгблати прит¬ 
чѣ сію: человѣка нѣкій насади віноградг 
й вдадё его дѣлателей, й ши де на лѣгта 
л\іішга: 

о виноградникѣ. 

недѣли по Пятидесятницѣ. 

И началъ Онъ говорить къ народу 
притчу сію: одинъ человѣкъ насадилъ 
виноградникъ и отдалъ его винограда¬ 

рямъ, и отлучился на долгое время; 

Притча эта (о притчахъ чит. въ объясн. 5 ст. 8 гл.) находится и въ 
Евангеліяхъ Матѳея (21, 33—46) и Марка (12,1—12) и изложена всѣми тремя 
евангелистами, почти одинаково. Разница замѣчается только въ томъ, что, по 
Матѳею и Марку, она была предложена первосвященникамъ, книжникамъ и 
старѣйшинамъ еврейскимъ, когда тѣ спрашивали Его о Его власти и правѣ 
(ст. 2); ев. яге Лука пишетъ, что притча была сказана къ народу (ст. 9). Но это 
разногласіе легко примиряется. Всѣ три евангелиста одинаково говорятъ, что 
когда Господь училъ въ храмѣ, то былъ окруженъ не только первосвящен¬ 
никами, книжниками и старѣйшинами, но и народомъ, и сіи первые предла¬ 
гали Ему вопросъ безъ сомнѣнія въ присутствіи народа. Христосъ, посрамивъ 
вопрошавшихъ Своимъ отвѣтомъ (3—8 ст.), обратился съ притчею къ народу, 
но такъ, что и эти вопрошавшіе могли слышать Его и даже отвѣчали Ему 
(см. ст. 16). Въ притчѣ о виноградникѣ 1. Христосъ изобразилъ недостоинство 
вождей еврейскаго народа, которые,избивая посланниковъ Божіихъ, имѣютъ 
убить даяге и Его Самого—Сына Божія, обѣщаннаго Мессію. Человѣкъ нѣко¬ 
торый насади виноградъ (виноградникъ), это—Богъ, устроившій для спасенія 
рода человѣческаго ветхозавѣтную Церковь. Господь уподобляетъ свою Цер¬ 
ковь сначала ветхозавѣтную, а затѣмъ новозавѣтную, христіанскую, иначе 
весьма часто называемую въ Священ, писаніи царствомъ Божіимъ, царствомъ 
небеснымъ, винограднику, по причинѣ сходства трудовъ и наградъ въ той и 
другомъ. Винограднику и.виноградной лозѣ уподобляли церковь свв. пророки 
Исаія (5, 1—7), Іеремія (2, 21) и др. У еванг. Матѳея и Марка тутъ прибав¬ 
лено: обнесъ виноградникъ оградою, выкопалъ въ немъ точило и построилъ 
башню. Обнесъ оградою—изъ камней или изъ живой изгороди, т, е. колючихъ 
растеній, для предохраненія отъ воровъ и животныхъ. Подъ оградою разумѣется 
законъ, который данъ избранному для сохраненія истинной вѣры, еврейскому 
народу. Этотъ законъ составлялъ какъ бы ограду, отдѣлявшую сей народъ 
отъ другихъ иновѣрныхъ и иноплеменныхъ народовъ. Выкопалъ точило и 
построилъ башню. Точило, это—такая яма въ виноградникѣ, которую выдал¬ 
бливали въ горѣ или вырывали и въ землѣ, но выстилали снизу и съ боковъ 
камнями, для выжиманія въ ней винограднаго сока. Башня—это мѣсто для 
сторожей, оберегавшихъ виноградъ отъ воровъ и животныхъ, и для помѣ¬ 
щенія собираемаго винограда. Подъ точиломъ и башнею свв. отцы разумѣютъ 
іудейскій храмъ съ жертвенникомъ, на которомъ проливалась кровь животныхъ, 
прообразовавшая кровь Христа Спасителя. Даде (отдалъ) его дѣлателемъ 
(виноградарямъ), т. е. хозяинъ отдалъ виноградный садъ—снявшимъ его за 
извѣстную плату, съ условіемъ, чтобы уродившіеся плоды доставлялись или 
сполна или извѣстною частію хозяину, и отъиде на лѣта многа (отлучился на 
долгое время). Подъ виноградарями здѣсь разумѣются всѣ іудейскіе, преиму¬ 
щественно же ихъ духовные начальники, архіереи и старѣйшины, какъ при¬ 
ставленные къ тому, чтобы наблюдать за религіозною и гражданскою жизнію 
народа. Отлучился, т. е. предоставилъ .власть другимъ. Свят. Златоустъ и 
блажен. ѲеоФилактъ подъ отлученіемъ разумѣютъ Божіе долготерпѣніе. 

I 
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10. й во вршд посла на дѣлателей 
рака, да (0 плода ві'нограда дад^тй (л\$: 
ділателе же вйвше (го, послаша тфа. 

11. И приложи послати другаго рава: 
Они же й того вйвше и досадйвше ((л\&), 
послаша 7 тфа. 

12. И приложи послати третіѴвго: они 
же и того оужзвльше йзгнаша. 

и въ свое время послалъ къ вино¬ 

градарямъ раба, чтобы они дали ему 
плодовъ изъ виноградника; но вино¬ 

градари, прибивши его, отослали ни 
съ чѣмъ. 

Еще послалъ другаго раба; но они 
и этого прибивши и обругавши, ото¬ 

слали ни съ чѣмъ. 

И еще послалъ третьяго; но они и 
того изранивши, выгнали. 

И во время посла къ дѣлателемъ раба, по еванг. Матѳею, слугъ, чтобы 
они дали имъ плодовъ изъ виноградника (да отъ плода винограда дадутъ), т. е. 
условленную часть плодовъ. Это значитъ, что Богъ посылалъ къ еврейскому 
народу пророковъ-провозвѣстниковъ Его воли и народныхъ учителей, взять 
свои плоды,—послушаніе, повиновеніе этимъ посылаемымъ пророкамъ. Но какъ 
поступили дѣлатели съ рабами? Дѣлателе (виноградари) эісе бивше ею и пр. 
Эгимъ указывается на то, какъ враждебно поступали евреи съ посылаемыми имъ 
оть Бога пророками. Такъ извѣстно изъ преданія, что пророка Исаію они 
распилили деревянною пилою, а пророка Іеремію побили камнями. Казнь по¬ 
биванія камнями часто употреблялась у іудеевъ (Втор. 13,10 и др. Іоан. 8,59. 
Дѣян. 7, 58). Св. Апостолъ пишетъ о ветхозавѣтныхъ праведникахъ и проро¬ 
кахъ: они испытывали поруганія и побои, узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, умирали отъ меча и проч. (Евр. 11, 36—37). 

13. Реме же господний ві'нограда: что 
сотворю; послю сына .моего возлювленнаго, 
еда каш, его вйдѣшіе, оуералджтеж. 

14. ййдѣвше же (то дѣлателе, лшшлж- 
вй севѣ, глаголюфс: сей (ств наслѣд- 

никй: пріидите оукіелдй (го, да наше Гі- 
дстй достожпіе. 

15. И йзвёдше (го вбнй йз ві'нограда, 
оувйша. Что оуво сотворйтй іілдй госпо¬ 

дний ві'нограда; 

Тогда сказалъ господинъ виноград¬ 

ника: что мнѣ дѣлать? пошлю сына 
моего возлюбленнаго; можетъ быть, 

увидѣвши его, постыдятся. 
Но виноградари, увидѣвши его, раз¬ 

суждали между собою, говоря: это на¬ 

слѣдникъ; пойдемъ, убьемъ его, и на¬ 

слѣдство его будетъ наше. 

И выведши его вонъ изъ виноград¬ 

ника, убили. Что же сдѣлаетъ съ ними 
господинъ виноградника? 

Здѣсь Господь говорить іудеямъ, что они, убивавшіе своихъ пророковъ, 
не послушаютъ и убьютъ и Его Самого. Это наслѣдникъ. Подъ наслѣдникомъ 
разумѣется Господь I. Христосъ, Сынъ Божій, Которому, какъ Онъ Самъ 
говоритъ въ Евангеліи, все предано Его Отцемъ (Матѳ. 11, 27) и Который 
есть Господь всего, слѣдовательно и виноградника духовнаго, т. е. Церкви. И 
наслѣдство (достояніе) его будетъ наше. Наслгъдство, т. е. виноградникъ или 
церковь. Это обстоятельство притчи можетъ быть и безъ значенія; такъ какъ 
не все до подробности въ притчахъ имѣетъ значеніе. А если и объяснить его, 
то оно значитъ, что іудейскіе начальники думали воспрепятствовать основанію 
Церкви 1. Христомъ и такимъ образомъ удержать за собою господство надъ 
ветхозавѣтною Церковію или духовнымъ виноградникомъ Его. (Мих.) Выведши 
его вонъ изъ втюгридника, убили его. Это—указаніе на мѣсто смерти I. Хри¬ 
ста—на Голгоѳу за Іерусалимомъ, гдѣ Онъ былъ распятъ. 
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16. Прі'йдетй й пог&йтх дѣлатели сі'л Придетъ и погубитъ виноградарей 
й вдлста ві'ноград'А йніілѵл. Сльішлвше же тѣхъ и отдастъ виноградникъ другимъ, 

рекбша: да не с^детй. Слышавшіе же это сказали: да не бу¬ 
детъ! 

Подъ пришествіемъ хозяина здѣсь разумѣется не второе пришествіе 
Христово для суда и воздаянія, такъ какъ говорится, что виноградникъ, т. е. 
Церковь Божія, будетъ отданъ другимъ дѣлателямъ, и они, по Матѳею, будутъ 
отдавить хозяину плоды во времена свои, чѣмъ указывается на нродолженіе 
настоящей земной жизни; а это—время разрушенія Іерусалима, когда совер¬ 
шился судъ Божій надъ приставниками въ ветхозавѣтной церкви. (Ѳео®.) 
Отдастъ виноградникъ другимъ, т. е. истинная церковь уже будетъ, вмѣсто 
бывшей до пришествія и смерти I. Христа іудейской, христіанская. По Мат¬ 
вею, слова осужденія виноградарямъ высказали сами первосвященники и ста¬ 
рѣйшины еврейскіе. Такимъ образомъ, не понимая цѣли притчи, они осудили 
сами себя, какъ небрежныхъ и недостойныхъ дѣлателей въ Церкви Божіей. У 
еванг. Луки, какъ и у Марка, эти слова осужденія говоритъ Самъ Господь, 
но это —по всей вѣроятности Онъ повторилъ ихъ. Такъ Господь заставилъ 
іудеевъ произнести приговоръ самимъ себѣ и осудить самихъ себя на заслу¬ 
женное наказаніе. Слышавше же рекоша (сказали): да не будетъ. Какъ пони¬ 
мать эти слова евреевъ? Чтобы понять ихъ, толкуетъ еписк. Михаилъ, нужно 
сопоставить заключеніе самой притчи у всѣхъ троихъ Евангелистовъ. Тогда 
увидимъ, что дѣло можно представить такъ: окончивъ притчу, Господь спра¬ 
шиваетъ слушателей, между которыми, какъ сказано выше, были и духовные 
вожди народа, —первосвященники и книжники: какъ же поступитъ хозяинъ 
съ дѣлателями виноградника? Одни, не понявъ хорошо, что притча относится 
къ нимъ самимъ, отвѣчали, что онъ предастъ смерти этихъ злодѣевъ, а вино¬ 
градникъ отдастъ другимъ дѣлателямъ. Господь подтверждаетъ: да, онъ пре¬ 
дастъ ихъ смерти, а виноградникъ отдастъ другимъ. (Марк, и Лук.) Тогда 
другіе, понявшіе, что притча сказана собственно объ нихъ (Матѳ. ст. 45. 
Марк. ст. 12. Лук. ст. 19), сказали: да не будетъ, т. е. нѣтъ, этого не должно 
быть, или, сохрани Богъ отъ этого. 

17. Она же воззрѣігл ид ниу'л, рече: Но Онъ, взглянувъ на нихъ, сказалъ: 

что оуію пислнсе сіе: каллень, О’Оже не- что значитъ сіе написанное: камень, 

прегошл зижд^фі’н, сей высть ко шіЛ который отвергли строители, тотъ са- 

оуглд; мый сдѣлался главою угла (ГІсал. 117, 

22)? 

Рене (сказалъ): что убо (значитъ) писаное сіе: камень и проч.? Тутъ 
Господь приводитъ слова изъ псалма о Своемъ отверженіи со стороны еврей¬ 
скаго парода (117 псал. 22—23 ст.) и подтверждаетъ произнесенный іудеями 
судъ надъ самими собою. Камень, который отвергли строители. Образъ за¬ 
имствованъ отъ постройки дома. При постройкѣ дома обыкновенно большіе и 
твердые камни кладутся подъ углы его. Камни эти называются краеугольными. 
Здѣсь такимъ камнемъ I. Христосъ называетъ Самого Себя, потому что Онъ 
составляетъ основаніе церкви. Въ Священ, писаніи I. Христосъ нерѣдко на¬ 
зывается краеугольнымъ камнемъ Церкви (Дѣян. 4, 11 и Евр. 2, 20). Камень 
отвергли строители (небрегоша зиждущій), т. е. учители іудейскіе не только 
не увѣровали въ I. Христа, а еще осудили Его на смерть. У еванг. Матѳея 
тутъ прибавлено: это отъ Господа, и есть дивно въ очахъ вашихъ, т. е. іудеи 
не увѣровали въ I. Христа, а между тѣмъ Онъ и былъ посланный отъ Бога 
истинный Мессія, и творимыя Имъ чудеса и исполнившіяся надъ Нимъ про¬ 
рочества,—все подтверждало это. Дивно въ очахъ вашихъ, т. е. для всѣхъ, 
искупленныхъ страданіями и смертію I. Христа, предметомъ удивленія и благо- 
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говѣнія служитъ самое дѣло искупленія, именно, то, что Богъ послалъ въ 
міръ для спасенія людей Своего Единороднаго Сына, и что Сей Сынъ Божій 
уничижилъ Себя'рдо смерти крестной, затѣмъ со славою воскресъ и сдѣлался 
краеугольнымъ камнемъ Церкви. 

18. йсжкь пддьій на кадѵени тот, со- 
кр^шйтсж: а на ншже надеть, стрьіеть 

Въ этихъ словахъ Господь указываетъ, что будетъ съ тѣми, которые 
противятся спасительной вѣрѣ въ Него. Кто упадетъ на тотъ камень, т. е. 
кто не увѣруетъ въ I. Христа, какъ обѣщаннаго Спасителя, соблазнится о 
Немъ, какъ напр. соблазнялись смиреніемъ Его, тотъ разобьется (сокрушится), 
т. е. только ошибется и моягетъ еще одуматься и покаяться. А на кою онъ 
упадетъ, тою раздавитъ до смерти, т. е. кто останется совсѣмъ неисправимымъ 
и нераскаяннымъ, тотъ окончательно погибнетъ—будетъ подвергнутъ наказа¬ 
нію и на^землѣ и осуягденъ на муки адскія въ загробной ясизни, какъ и были 
наказаны евреи за отверженіе I. Христа разрушеніемъ ихъ царства и разсѣ¬ 
яніемъ по всей землѣ, а за гробомъ ждетъ ихъ адское мученіе за невѣ¬ 
ріе. Слова: Кто упадетъ и проч. имѣютъ тотъ лее смыслъ, что и слова: Иже 
вѣру иметъ и крестится, спасенъ будетъ, а иже не иметъ вѣры, осужденъ 
будетъ, которыя сказалъ Господь, посылая Своихъ Апостоловъ на всемірную 
проповѣдь послѣ Своего воскресенія (Марк. 16, 16). 

Зач. 101. Отвѣтъ Господа на вопросъ фарисеевъ о дани Кесарю. 

Читается въ пятокъ 28-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Всякій, кто упадетъ на тотъ камень, 
разобьется; а на кого онъ упадетъ, 

того раздавитъ. 

Отвѣтъ этотъ записанъ и евангелистами Матѳеемъ (22, 15—23) и Мар¬ 
комъ (12, 13—17). Евангелистъ Дука излагаетъ его почти одними и тѣми же 
словами, какъ^и у нихъ. 

И искали въ это время первосвя¬ 

щенники и книжники, чтобы наложить 
на Него руки, но побоялись народа, 
ибо поняли, что о нихъ сказалъ Онъ 
эту притчу. 

Послѣ того, какъ Господь произнесъ притчу о виноградникѣ, въ кото¬ 
рой указалъ, что іудеи Его отвергнутъ и даяге предадутъ смерти, и подтвер¬ 
дилъ это словами ев. царепророка, по Евангелію Матѳея, Оиъ прибавилъ 
слѣдующія слова: Поэтому сказано вамъ, отнимется отъ васъ царствіе Божіе 
и отдано будетъ народу, приносящему плоды его. Этими словами Господь объ¬ 
ясняетъ Свою притчу о дѣлателяхъ въ виноградникѣ. Потому, т. е. потому, 
что іудеи отвергли Христа —не признали Его Сыномъ Боягіимъ, Искупителемъ 
міра и Основателемъ церкви, отнимется отъ нихъ—не увѣровавшихъ, цар¬ 
ство Божіе, т. е. Церковь и всѣ духовныя ея блага, хотя іудеи и были избран¬ 
нымъ Божіимъ народомъ и приготовляемы были отъ Самого Бога къ принятію 
Мессіи, и дано будетъ пароду, приносящему плоды его, т. е. тѣмъ, которые увѣ¬ 
руютъ во I. Христа и будутъ приносить плоды истинной вѣры и добродѣтели— 
будутъ жить по спасительной вѣрѣ и закону Христову, именно: будутъ истин¬ 
ными христіанами. Это будетъ новый народъ, избранный Богомъ вмѣсто не¬ 
благодарнаго и вѣроломнаго Израиля, новый виноградникъ, насажденный 
Христомъ Спасителемъ. Тогда первосвященники и книжники поняли (разумѣ- 

19. И взысканы др^іерее 11 книжницы 
возложйти намь р^цѣ вь той часъ, й оувож- 
шаеж парода: раз&иѣша во, жш кь нйжл 
притчѣ сііо рсчс. 
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ша), что притча направлена была противъ нихъ (Ома сказалъ притчу сію объ 
нихъ), какъ виновниковъ и представителей невѣрія во Христа, и потому взы- 
скагиа (искали) возложити панъ (на Него) руки. Но боялись народа, потому 
что, какъ сказано у Матѳея, народъ почиталъ его за пророка (ст. 46). Перво¬ 
священники и Фарисеи и были собственно врагами 1. Христа, но народъ 
почиталъ Его за пророка. Посему могло случиться и возстаніе въ народѣ, 
когда тѣ сдѣлали бы что противъ Господа, въ виду народа. Если впослѣдствіи 
они и предали I. Христа суду и крестной казни, то сдѣлали это, возбудивъ 
противъ Него народъ своими кознями. Имъ и теперь хотѣлось, чтобы Господь 
прямо объявилъ Себя Мессіею, и они въ этомъ нашли бы предлогъ къ обви¬ 
ненію Его предъ римскимъ Кесаремъ:, но Господь не сдѣлалъ сего, потому что 
еще не пришло время смерти Его. 

20. И идвлюдше посллшл лллтелн, ири- 
тиорлюціиѵ'л севе праведники выти: дл 
йллѴт/» (то в'/, словесй, во (же предлти (то 
нлчллств^ й (3власти йгелѵпновѣ. 

21. И вопросйімд (го, глаголюі|іе: оучтлю, 
вѣмы, лш правш гл голе ш н Гі оучйши й 
не на лица зрйши, но войстнннЯ и#гй 
вжію оучйши: 

22. достоит/, ли нам» кесареви дань 
далти, йлп ни; 

И наблюдая за Нимъ, подослали лу¬ 

кавыхъ людей, которые, притворившись 
благочестивыми, уловили бы Его въ 
какомъ-либо словѣ, чтобы предать Его 
начальству и власти правителя. 

И они спросили Его: Учитель! мы 
знаемъ, что Ты правдиво говоришь и 
учишь и не смотришь на лице, но 
истинно пути Божію учишь; 

позволительно ли намъ давать подать 
кесарю, или нѣтъ? 

Послѣ обличенія въ притчи, вмѣсто того, чтобы сознаться и раскаяться, 
первосвященники и книжники воспылали еще большею злобою къ I. Христу, 
по Матѳею, совѣщались, какъ бы уловитъ Его въ словахъ (21, 15), т. е. заста¬ 
вить Его высказать что-либо такое, напримѣръ противъ царя, за что можно 
было бы обвинить и погубить Его,—предать Ею начальству и власти пра¬ 
вителя (области игемоновѣ); такъ и сдѣлали — предложили Ему хитрый вопросъ: 
позволительно ли гшь, евреямъ, платить подать кесарю или пѣтъ (достоитъ ли 
намъ кесареви дань даяти или ни)? Подослали лукавыхъ людей, которые притвори¬ 
лись благочестивыми (послаша лаятели, притворяющихъ себе праведники быти, 
т е. строгими законниками, которые будто бы по побужденію своей совѣсти 
пришли спросить Господа о безпокоившемъ ихъ предметѣ, а не потому, что 
ихъ подослали другіе. У Матѳея и Марка прямо сказано, что подосланы были 
нѣкоторые изъ фарисеевъ и Нродіанъ. О Фарисеяхъ чит. въ объясненіи 7 ст. 3 
гл. Иродіапе, это были приверженцы царя Ирода. Когда Іудеи подпали подъ 
власть язычниковъ Римлянъ, и изъ Рима присланъ былъ царь, не еврейскаго 
происхожденія, тогда между ними образовались двѣ партіи. Одни утверждали, 
что должно платить подать кесарю, и противниковъ сего мнѣнія почитали мя¬ 
тежниками; другіе же, преимущественно Фарисеи, полагали, что іудеи, какъ 
народъ Божій, должны, въ отличіе отъ языческихъ народовъ, платить только 
дань —Богу, въ Его храмъ, по нолсиклю (Матѳ. 17, 24) съ души, какъ пред¬ 
писано въ законѣ Моисеевомъ, а что платить подать римскому кесарю идо¬ 
лопоклоннику значитъ оскорблять истиннаго Бога. (Филар. митр. Моек.) Такъ 
какъ римскимъ правителемъ іудеи въ то время былъ Иродъ, то приверженцы его 
и назывались йродіанами. Фарисеи ненавидѣли Иродіанъ, какъ сторонниковъ не¬ 
навистной имъ власти. Но вотъ теперь, когда сами кипѣли злобою по отнесенію 
къ I. Христу, они забываютъ свои отношенія къ Иродіанамъ и не гнушаются 
войдти съ ними въ соглашеніе. Фарисеи, по Матѳею, не сами идутъ къ Гос¬ 
поду съ вопросомъ, а посылаютъ своихъ учениковъ. И это дѣлаютъ оня съ 
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цѣлью—въ случаѣ неудачи пусть лучше на лицо учениковъ падетъ стыдъ, а 
сами учителя останутся въ сторонѣ. (Филар.) Учитель, мы, знаемъ, что Ты 
правдиво говоришь и учишь и не смотришь па лице ( вѣмы, яко право глаголеши 
и учиши, и не на лица зриши) и пр. Это—хитрая и лицемѣрная подготовка 
къ хитрому вопросу. Достоитъ ли (позволительно ли) намъ кесареви дать да- 
яти (давать подать) или пи? Кесарю, т. е. римскому императору; имя Кесарь 
было усвоено римскимъ императорамъ. Это—самый вопросъ. Вопросъ былъ 
придуманъ таковъ, на который какъ бы ни отвѣтилъ 1. Христосъ, вопрошав¬ 
шіе все нашли бы въ немъ обвиненіе на отвѣтившаго. Если бы Господь 
отвѣтилъ, что должно платить подать Кесарю; тогда вопрошавшіе, именно Иро- 
діане, обвинили бы Его въ томъ, что Онъ учитъ противно своему закону, 
измѣнилъ народу Божію и Самому Богу, и такимъ образомъ опровергли 
бы въ лицѣ его Посланника Божія и вѣру народа къ Нему. Если же Господь 
отвѣтилъ бы отрицательно: не должно, то Фарисеи обвинили бы Его въ томъ, 
что Онъ возбуждаетъ народъ противъ Кесаря:, и донесли бы на Него римско¬ 
му правителю, какъ на мятежника. „Посмотри, какъ вопрошавшіе коварно 
дѣйствуютъ, замѣчаетъ св. Златоустъ; не говорятъ: скажи намъ, что хорошо, 
что полезно, что согласно съ закономъ, но—какъ Тебгь кажется? Того толь¬ 
ко они и смотрятъ, какъ бы предать Его и уличить въ противленіи власти 
верховной11. 

23. Рдз^\ѵІ\к'/> же іі^л лукавство, реме 
кг нймг: что л\ж йск^шдете; 

24. покажите мй цат$: чГй йлдлть бврлзг 
й нддписдні'е; Фвѣціавше же рекошд: ке- 
слревг. „ 

25. Онг же реме имъ: воздадите оуво, 
жже кесарева кесареви, й дже вжіж вТови. 

Онъ же, уразумѣвъ лукавство ихъ, 
сказалъ имъ: что вы меня искушаете? 

покажите мнѣ динарій: чье на немъ 
изображеніе и надпись? Они отвѣчали: 

кесаревы. 

Онъ сказалъ имъ: итакъ, отдавайте 
кесарево кесарю, а Божіе Богу. 

Что мя искушаете, т. е. зачѣмъ стараетесь поставить Меня въ затруд¬ 
неніе своимъ лукавымъ вопросомъ или вызвать съ Моей стороны такое мнѣніе, 
за которое можно бы было осудить Меня? И—затѣмъ Господь чуднымъ обра¬ 
зомъ посрамилъ лукавыхъ Своихъ враговъ. Цату, иначе дипарій. Это была 
римская монета, около 20 коп. сер. на нашъ счетъ, которою между прочимъ 
евреи платили подать римскому Кесарю. Чій имать образъ (изображеніе) и 
подписаніе (надпись)? На римскихъ монетахъ обыкновенно чеканились съ одной 
стороны, какъ дѣлается иногда и у насъ, изображеніе царствующаго импера¬ 
тора съ надписью его имени. Они отвѣчали (отвѣгцавше рекоша) Ему: Кеса¬ 
ревъ, т. е. тогдашняго римскаго императора Кесаря. Воздадите, яме Кесарево, 
Кесареви (отдайте Кесарево Кесарю) и яже Божія, Богови (Божіе Богу), т. е. 
исполняйте обязанности и въ отношеніи къ Кесарю, какъ члены земнаго цар 
ства,—платите и подать,—и въ отношеніи къ Богу, какъ чада Божіи и члены 
церкви Божіей. И обѣ эти обязанности нисколько не противорѣчатъ одна дру¬ 
гой, а легко исполняются совокупно обѣ, такъ какъ Самъ Богъ поставляетъ 
царей (Прит. 8, 15. Римл. 13, 1), и евреи, если подпали подъ власть римска¬ 
го императора, то это произошло по волѣ Божіей. „Впрочемъ, поучаетъ Зла¬ 
тоустъ: когда ты слышишь: кесарево Кесареви, разумѣй подъ симъ только то, 
что нимало не вредитъ благочестію-, ибо все противное благочестію не есть 
уже дань Кесарю, но дань и оброкъ діаволу. И когда еврейскіе начальники 
принуждали Апостоловъ не проповѣдывать о Христѣ Спасителѣ, то они отвѣ¬ 
чали: судите, справедливо ли предъ Богомъ слушать васъ болѣе нежели Бога 
(Дѣян. 4, 19)а. Такъ же поступали и свв. мученики, когда требовали отъ нихъ 
отреченія отъ Христа. Такъ словами: воздадите кесарева Кесареви, а Божія. 
Богови Господь утверждаетъ и власть царей и правителей, и союзъ церкви съ 
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государствомъ. Подобно сему учитъ и апостолъ Христовъ: Бога бойтеся, ца¬ 
ря чтите, (1 Пет. 2, 17). Не неразумно ли и не грѣшно ли послѣ сего сочи¬ 
нять ученіе противъ властей, какъ дѣлаетъ лжеучитель Толстой и ему подоб¬ 
ные? 

26. Й не лдогошл злзр'І'тн гл гола §гш 
пред людлм): й дивішысж ш швѣтѣ §гш, 
и оулдолчішіл. 

И не могли уловить Его въ словѣ 
предъ народомъ, и удивившись отвѣту 
Его, замолчали. 

И удивившись отвѣту Ею, замолчали. У еванг. Матѳея прибавлено: и 
оставивъ Его, ушли. Дивились отвѣту, т. е. мудрости даннаго отвѣта на лу¬ 
кавый вопросъ. Враги Христовы совершенно были обезоружены. На что те¬ 
перь могутъ жаловаться Фарисеи, когда сказано: воздадите, Божія Боюви? 
Что теперь донесутъ римскому правителю Иродіане, когда сказано: воздадите 
кесирево Кесареви? Тѣмъ и другимъ должно было быть стыдно, что предлага¬ 
ли какъ-будто очень трудный вопросъ; а между тѣмъ онъ такъ легко рѣшает¬ 
ся при взглядѣ на монету. Ушли,—ушли, не увѣровавъ во Христа, хотя и 
видѣли прямое доказательство Его божественности. Таковы обыкновенно бы¬ 
ваютъ злоба, гордость и упорство! И что же еще дѣлаютъ впослѣдствіи злые 
и упорные враги Христовы? они основали обвиненіе противъ Господа, что 
Онъ будто бы запрещалъ давать подать Кесарю (Пук. 22, 2). Избави Богъ 
всякаго этихъ качествъ падшаго ангела. 

Зач. 102. Отвѣтъ Господа Саддукеямъ о воскресеніи мертвыхъ. 

Читается въ понедѣльникъ 29-й недѣли по Пятидестницѣ. 

Вопросъ, предложенный Господу Саддукеями, и отвѣтъ Его изложенъ и 
въ Евангеліи Матѳея (22, 23—33) и Марка (12, 18—27). У св. Дуки это 
обстоятельство излагается почти совершенно одинаково съ первыми. 

27. Пристйійшд же нііцыи (0 слдд^в('й, 
гллгблюцли воскрнііо не выти, вопрошду^ 
его, 

28. гллг6люі|іе: оучтлю, лдшѵсёй ндпнсл 
ндлѵд: лціе кол\$ врлтй оулдрета йллын же- 
н$, й той везчлдеіій оулдретй, да врлтй 

пойметй жен& й возставитй сѣдла 
врлт^ своел\$: 

29. седл\ь оуво врдті'й вѣ: й первый 
поатй жен$, оуллре везчлденй: 

30. й поатй вторый жен&, й той оуллре 
везчлденй: 

31. й третій поатй ю: тдкожде же й 
вей седлдв: й не шетлвишл чадй, й оумрошл. 

32. послѣжде же векуй оуллре й женд: 
' 33. вй воеврніе оуво, котбрлгш йуй 

вкдетй женд, сёдлль во йлѵкшл и5 жеи&. 

Тогда пришли нѣкоторые изъ сад¬ 

дукеевъ, отвергающихъ воскресеніе, и 
спросили Его: 

Учитель! Моисей написалъ намъ, что 
если у кого умретъ братъ, имѣвшій 
жену, и умретъ бездѣтнымъ, то брать 
его долженъ взять его жену и возста- 

вить сѣмя брату своему; 

было семь братьевъ, и первый, взявъ 
жену, умеръ бездѣтнымъ- 

взялъ ту жену второй, и тотъ умеръ 
бездѣтнымъ; 

взялъ ее третій, также и всѣ семеро, 
и умерли, не оставивши дѣтей-, 

послѣ всѣхъ умерла и жена; 

итакъ, въ воскресеніе котораго изъ 
нихъ она будетъ женою? ибо семеро 
имѣли ее женою. 
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Приступиша (подошли) и пр."Это было послѣ того, какъ Фарисеями пред¬ 
ложенъ былъ Господу вопросъ относительно дани Кесарю, и Онъ посрамилъ ихъ 
(21—26 ст.). Нѣкоторые изъ саддукеевъ. Саддукеи, это—была особая секта, подоб¬ 
но Фарисейской, возникшая незадолго до пришествія Христова. Саддукеи получили 
свое имя отъ раввина (священника) Садока. Они учили, что не будетъ воскре¬ 
сенія мертвыхъ, нѣтъ ни ангеловъ, ни діаволовъ и пр. (О саддук. чит. въ 
объясн. 7 ст. 3 гл.). Саддукеи были всегдашними соперниками и врагами Фарисе¬ 
евъ, такъ какъ ученіе тѣхъ и другихъ было противоположно. Увидѣвъ, что 
Господь посрамилъ ихъ соперниковъ Фарисеевъ, саддукеи надѣялись, что они— 
не то, что Фарисеи, что они сами посрамятъ I. Христа,—на Него они смотрѣ¬ 
ли съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, какъ на простого и неученаго Галилеяни¬ 
на,—а вмѣстѣ съ тѣмъ унизятъ и самихъ Фарисеевъ, не сумѣвшихъ посрамить 
Его, и особенно если бы случилось такъ, что Іисусъ, не смогши опровергнуть 
ихъ, принялъ ихъ сторону. Саддукеи предлагаютъ Христу вопросъ о предметѣ 
своего невѣрія —о воскресеніи мертвыхъ. Моисей пиписа намъ: аще кому вратъ 
умретъ и пр. Этотъ законъ, данный Моисеемъ (Втор. 25, 5—6), когда братъ 
умершаго дол?кенъ былъ взять за себя вдову его, и первый сынъ отъ сего 
брака считался сыномъ умершаго, назывался закономъ ужичества (т. е. род¬ 
ства), и былъ установленъ для того, чтобы предупредить пресѣченіе рода, что 
считалось тяжкимъ несчастіемъ у евреевъ. Саддукеи указываютъ на этотъ за¬ 
конъ ужичества затѣмъ, чтобы объяснить, какимъ образомъ одна и таже жен¬ 
щина могла быть замужемъ за семерыми мужьями, о чемъ идетъ рѣчь въ самомъ 
вопросѣ. Самый вопросъ былъ: седмъ братій бѣ (было семь братьевъ) и первый 
поятъ (взялъ) жену, ум,ре безчадепъ и пр. Обстоятельство, что женщина была за 
семерыми мужьями, по всей вѣроятности, было выдумано саддукеями. Такъ ду¬ 
маетъ св. Златоустъ. „По моему мнѣнію, говоритъ онъ, и третій мужъ не взялъ 
бы за себя вдовы, видя, что уже два мужа ея умерли; а если бы взялъ третій, 
то уже никакъ не взялъ бы четвертый и пятый, опасаясь той же участи". Это 
они выдумали съ цѣлью, чтобы болѣе осмѣять ученіе о воскресеніи мертвыхъ. 
Вопросъ направленъ саддукеями къ тому, чтобы опровергнуть ученіе о вос¬ 
кресеніи мертвыхъ и подтвердить свое невѣріе въ это воскресеніе. Вопросъ 
этотъ можетъ быть выраженъ такъ: „въ книгахъ Моисеевыхъ не только нѣтъ 
никакого доказательства безсмертія душъ, но, напротивъ, есть нѣчто такое, что 
совершенно противорѣчитъ ученію о воскресеніи мертвыхъ—именно законъ 
ужичества. Если мертвые воскреснутъ (какъ учатъ Фарисеи и учишь Ты, т. е. 
I. Христосъ), то жена, представленная нами — саддукеями въ примѣръ, 
должна по закону ужичества принадлежать или всѣмъ семи мужьямъ, или ни¬ 
кому, что равно нелѣпо; но такого нелѣпаго закона, каковымъ оказывается 
законъ ужичества въ отношеніи къ безсмертію, Моисей, мудрѣйшій и Бого¬ 
вдохновенный законодатель, не могъ дать: слѣдовательно, по ученію Моисея, 
нѣтъ воскресенія мертвыхъ, и мы саддукеи, не принимая ученія о безсмертіи, 
совершенно правый (Иннок. архіеп. Хере.). 

34. Й швѣфдвх рече или жъ: сыно¬ 
во вѣка сегш женлтсл й поелгаютх: 

35. л сподбвлшііісж вѣкх юна оу.д^чйти 
й воскрніе, еже ш мертв мух, ни жёнжтеж, 
ни посагдіотй: 

36. ни оуллрети во кто.ѵйі люгѴтл: ран¬ 

ни во с^ть лгглшмх й сн’оке с#п. нжТн, 
носкрніл, сііове $ціе. 

37. К жш иостаібт'л мертвііі, и л\шѵ- 
еёй склзл при купинѣ, лкоже гллгблетх 

Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: чада 
вѣка сего женятся и выходятъ замужъ; 

а сподобившіеся достигнуть того вѣ¬ 

ка и воскресенія изъ мертвыхъ ни же¬ 

нятся, ни замужъ не выходятъ, 

и умереть уже не могутъ, ибо они 
равны Ангеламъ и суть сыны Божіи, 

будучи сынами воскресенія. 
А что мертвые воскреснутъ, и Мои¬ 

сей показалъ при купинѣ, когда на- 
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гдл пТл лпрлдлдлж, й пТл ісддкокл, й пТд звалъ Господа Богомъ Авраама, и Бо- 

ідк'іШіѣ. гомъ Исаака, и Богомъ Іакова. 

38. ИТ/, же имъ мертвыми, но жн- Богъ же не есть Богъ мертвыхъ, но 
выг/>: иен во Т0Л\& живи Л:ть. живыхъ, ибо у Него всѣ живы. 

У еванг. Матѳея и Марка тутъ прибавлено: этимъ ли вы приводитесь 
въ заблужденіе, не зная Писанія, ни силы Божіей? т. е. вы, не вѣдуще (не 
зная) Писанія, полагаете, будто бы порядокъ вещей и въ загробной жизни 
будетъ такой же, какой въ настоящей земной, и тамъ будутъ жениться и вы¬ 
ходить замужъ; тогда какъ въ ветхозавѣтномъ Писаніи нигдѣ не говорится о 
томъ, чтобы въ воскресеніи продолжался именно такой же порядокъ. Саддукеи 
сами выдумали такое ученіе Господь и говоритъ имъ, что въ загробной жиз¬ 
ни, когда тѣла будутъ духовны, и когда не будетъ продолженія рода, устано¬ 
вится совершенно другой порядокъ: сподоблыиіися вѣкъ онъ улучити (достиг¬ 
нуть того вѣка) и воскресеніе, еже изъ мертвыхъ, ни эюенятся, ни посягаютъ 
(ни замужъ не выходятъ), и пр. Бы не знаете силы Божіей, т. е. того, что¬ 
бы Богъ, по Своему всемогуществу, не могъ воскресить истлѣвшее и превра¬ 
тившееся въ землю тѣло. Господь, обличая саддукеевъ въ этомъ невѣдѣніи, 
затѣмъ говоритъ, что въ Писаніи есть прямое указаніе па дѣйствительность 
воскресенія: А якоже востаютъ (что воскреснутъ) мертвіи и пр. Св. Злато¬ 
устъ такъ пишетъ, объясняя эти слова: „Богъ не есть Богъ несущихъ и со¬ 
вершенно уничтожившихся, которые уже никогда не воскреснутъ. Ибо не ска¬ 
залъ о Себѣ: Я былъ, но сказалъ: Я еемь Богъ сущихъ и живыхъ. Какъ Адамъ, 
хотя и живъ былъ въ тотъ день, когда вкусилъ отъ древа, но тотчасъ послѣ 
изреченія суда Божія подвергся смерти; такъ и праотцы, хотя и умерли, но 
остались живыми по обѣтованію воскресенія/ При семъ св. Златоустъ же за¬ 
мѣчаетъ: „Господь смотритъ не только на вопросъ, по и на самыя мысли во¬ 
прошающихъ. Когда вопрошаютъ Его не съ злымъ намѣреніемъ, но по иевѣ- 
дѣнію, то Онъ въ отвѣтѣ Своемъ болѣе сообщаетъ, нежели сколько требова¬ 
лось на вопросъ; а когда одна злоба внушаетъ вопросы, то не отвѣчаетъ и 
на то, о чемъ спрашиваютъ". „Съ другой стороны, пишетъ Иннокентій Хер¬ 
сонскій, Господь вѣроятно видѣлъ возможность вывести нѣкоторыхъ саддукеевъ 
изъ ихъ заблужденія; посему не удовольствовался однимъ опроверженіемъ воз¬ 
раженія, а присовокупилъ съ Своей стороны весьма убѣдительное доказатель¬ 
ство безсмертія". Есть въ Писаніи ветхаго завѣта и другія ясныя мѣста отно¬ 
сительно воскресенія мертвыхъ (напр. Дан. 12, 2. Ис. 26, 19); но Господь 
указывает!, только на одно изъ книги Монсея, такъ какъ саддукеи не прини¬ 
мали другихъ священныхъ книгъ, кромѣ Моисеевыхъ (от 27). У еванг. Мар¬ 
ка тутъ прибавлено: и такъ вы весьма заблуждаетесь. Это—Господь еще по¬ 
вторяетъ, что Саддукеи впадаютъ въ весьма великое заблужденіе, когда не по¬ 
нимаютъ высокаго богодухновеннаго ученія Писанія о безсмертіи человѣка, 
хотя и считаютъ себя глубокомысленными. 

39. (Ювѣфдвше же нѣцыи ш книжника На это нѣкоторые изъ книжниковъ 
рекбшд: оучтлю, лепрѣ рекѵл (ей. сказали: Учитель! Ты хорошо сказалъ. 

Нѣціи (нѣкоторые) отъ книжникъ и пр. Это значитъ, что, не смотря 
на то, что вмѣстѣ съ саддукеями, Господь посрамилъ н самихъ Фарисеевъ, 
нѣкоторые изъ сихъ послѣднихъ, по своей ненависти къ первымъ, вслухъ вы¬ 
сказали свое удовольствіе, что противная имъ секта потерпѣла посрамленіе 
(Сл. Матѳ. 22, 34). У еванг. Матѳея тутъ прибавлено: народъ, слышавъ, какъ 
Господь посрамилъ Фарисеевъ и саддукеевъ, дивился ученію Его. А саддукеи, 
вѣрно, какъ и Фарисеи, оставили Христа и ушли, не увѣровавъ въ Него и 
не убѣдившись Его ученіемъ. Такова, скажемъ опять, злоба и упорство! 
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Вопросъ Господа фаресеямъ о Мессіи, пей Онъ Сынъ. 

Этотъ вопросъ, поставившій книжниковъ въ большое затрудненіе, нахо¬ 
дится и въ Евангеліяхъ Матѳея (22, 41—46) и Марка (12, 35—37), и св. Лука 
излагаетъ его почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ, что и у нихъ. Онъ данъ 
былъ Господомъ Фарисеямъ и саддукеямъ послѣ ихъ вопросовъ Ему о дани Ке¬ 
сарю и воскресеніи мертвыхъ и послѣ того, какъ они, услышавъ поразитель¬ 
ные отвѣты Господа, какъ замѣчаетъ еванг. Лука, умолкли,— не смѣли спра¬ 
шивать Его пи о чемъ (ст. 40). Св. Златоустъ такъ говоритъ о причинѣ, по 
которой Господь предложилъ Фарисеямъ вопросъ о томъ, чей Мессія'сынъ. 
Онъ, какъ сердцевѣдецъ, зналъ, что Фарисеи предлагали ему вопросы съ зата¬ 
енного мыслію: не назоветъ ли Онъ Себя Сыномъ Божіимъ и Богомъ; тогда 
они обвинили бы Его въ богохульствѣ. Какъ бы отвѣчая на эту тайную ихъ 
мысль, Господь предложилъ имъ съ Своей стороны вопросъ, непримѣтнымъ 
для нихъ образомъ приводя ихъ къ тому, чтобы они не только Отца, но и 
Его признали Богомъ. 

40. Ктолд^ же не смѣдИ? §г6 вопро- 
сйти ничесоже. Речё же кй ийл\»: 

41. наш шголютй ^ртл сил двдовл 
выти; 

42. СіШй во двдй глаголет» и» кнйзѣ 

■^адбмстѣй: речё гді> гдеви л\оел\$: сѣди 
юдесн^ю л\енё, 

43. дондеже положй враги твож подно¬ 
жіе но галла твои лад. 

44. Двдй оуво гдд его нарицаегл, й 
какш сіій есть; 

Кою глаголютъ и пр. I. Христосъ предложилъ Фарисеямъ и саддукеямъ 
вопросъ о происхожденія Мессіи для того, чтобы обличить несостоятельность 
ихъ понятій о личномъ достоинствѣ Мессіи. Фарисеи называли Христа сы¬ 
номъ Давидовымъ сообразно обѣтованіямъ о Мессіи, которыя даны были царю 
Давиду и подтверждены впослѣдствіи времени (2 Цар. 7, 14 и дал.):, но не 
признавали въ Немъ божественнаго достоинства, они опускали это изъ внима¬ 
нія. Вы, книжники такъ думаете о Мессіи, а между тѣмъ, — Самъ Давидъ гла¬ 
голетъ (говоритъ) въ книгѣ Псаломстѣй, по Матѳею, по вдохновенію, а по 
Марку, Духомъ Святымъ и пр. слѣдовательно, истинно, непреложно. Сказалъ 
(рече) Господь Господу Моему и пр.Слова эти взяты изъ 109 псалма, гдѣ изоб¬ 
ражены могущество и вѣчная слава Христа Спасителя міра. Сказалъ Господь 
т. е. Богъ Отецъ (Іегова) Господу Моему, т. е. имѣющему воплотиться ради 
спасенія міра, Сыну Своему I. Христу. Сѣди одесную—по правую руку—Меня. 
Сидѣть по правую руку царя означаетъ благоволеніе царя къ сидящему и мо¬ 
гущество сидящаго. (Чит. Матѳея 20, 21. 1 Цар. 20,25. Псал. 109,1). Сѣди одес¬ 
ную Меня, т. е. раздѣляй со Мною царскій престо.лгь, царствуй со Мною. По¬ 
ложу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ Твоихъ. Эти слова указываютъ могу¬ 
щество Мессіи, господство Его надъ всѣми врагами и вмѣстѣ надъ всѣмъ мі¬ 
ромъ (Псал. 2, 9. Евр. 10, 13). Св. Златоустъ замѣчаетъ, что Господь произ¬ 
несъ слова о пораженіи враговъ Мессіи для того, чтобы устрашить Фарисеевъ 
—что если они не признаютъ Его за истиннаго Мессію, то и имъ грозитъ 
участь враговъ Мессіи, о которой говоритъ пророкъ. Давидъ Господомъ называ- 

И уже не смѣли спрашивать Его ни 
о чемъ. Онъ же сказалъ имъ: 

какъ говорятъ, что Христосъ есть 
Сынъ Давидовъ? 

А самъ Давидъ говоритъ въ книгѣ 
псалмовъ: сказалъ Господь Господу 
моему: сѣди одесную Меня, 
доколѣ положу враговъ Твоихъ въ 

подножіе ногъ Твоихъ (Псал. 109, 1). 

Итакъ, Давидъ Господомъ называетъ 
Его; какъ же онъ Сынъ ему? 
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етъ Его и пр. Т. е. если Мессія долженъ быть только простымъ потомкомъ 
Давида, какъ вы іудеи думаете, то какъ же Давидъ могъ назвать Его своимъ 
Господомъ? Могъ ли напр. Авраамъ назвать Исаака, Іакова или хотя того же 
Давида своимъ Господомъ? А если Мессія былъ Господомъ Давида, и если Онъ 
уже существовалъ тогда, когда Давидъ писалъ о Немъ, то простой ли Онъ 
Его потомокъ, а не воплотившійся ли Сынъ Божій? 

Еванг. Лука ничего не говоритъ о впечатлѣніи, произведенномъ соб¬ 
ственно на слушателей вопросомъ Господа, но Маркъ замѣчаетъ, что множе¬ 
ство парода слушало Ею съ услажденіемъ. Тогда какъ начальники и руководи¬ 
тели народа, первосвященники и книжники, или издѣвалисъ надъ ученіемъ 
Христа, которое Онъ проповѣдывалъ, или силились уловить Его на словахъ и 
погубить, простой народъ чувствовалъ, что въ ученіи Христовомъ преподается 
истина, и услаждался симъ ученіемъ, хотя многаго изъ онаго не понималъ. 
Народъ видѣлъ, какъ Господь обнаружилъ невѣжество считавшихъ себя уче¬ 
ными и многознающими, книжниковъ и учителей, и потому возымѣлъ къ Не¬ 
му еще большую расположенность и уваженіе. 

Зач. 103. Предостереженіе отъ фарисеевъ и о вдовѣ съ двумя 
лептами. 

Читается въ субботу 34-недѣли по Пятидесятницѣ. 

Предостереженіе отъ Фарисеев'ь и книжниковъ, любившихъ честь и ко¬ 
рысть и отличавшихся лицемѣріемъ, изложено у еванг. Луки совершенно одина¬ 
ково съ Маркомъ (12, 38 -40). Еванг. Матѳей излагаетъ (23 гл.) длинную 
рѣчь Господа въ обличеніе сихъ лицъ, но Маркъ и Лука приводятъ очень не¬ 
многое изъ этой рѣчи. Еванг. Матѳей привелъ рѣчь Господа всецѣло потому, 
что онъ писалъ свое Евангеліе для христіанъ изъ іудевъ, и для нихъ эта рѣчь 
Христова была и понятна, и полезна, какъ характеризующая оставленныхъ 
ими, ихъ ложныхъ духовныхъ руководителей. Еванг. же Маркъ писалъ свое 
Евангеліе для христіанъ изъ язычниковъ, а Лука для одного лица, нѣкоего 
Ѳеофила, для которыхъ рѣчь Христова мало могла быть понятна и не могла 
имѣть особеннаго значенія. 

45. Олышлцшлѵл же всѢлл» люделѵ/,, ре¬ 
ме оучіішлѵ/. своим»: 

46. внемлите сенѣ (0 книжник», уотж- 
цшу» усдіѴгіі во одеждлу» й лібылцпіу» 
цѣлоилійж ил тержифлу/. и нредсѣдлні'л ил 
сбп.ѵміфлу» й иреждекозлежлніж ил кече- 

№: 

И когда слушалъ весь народъ, Онъ 
сказалъ ученикамъ своимъ: 

остерегайтесь книжниковъ, которые 
I любятъ ходить въ длинныхъ одеждахъ 
и любятъ привѣтствія въ народныхъ 
собраніяхъ, предсѣданія въ синагогахъ 
и предвозлежанія на пирществахъ, 

Фарисеи любили ходитъ въ длинныхъ одеждахъ,—отличая себя тѣмъ 
предъ другими, т. е. для важности. У еванг. Матѳея сказано: увеличиваютъ 
воскрилія одеждъ своихъ. Воскрилія, это шнурки синяго цвѣта, предназначеннаго 
для одежды священников !». Моисей предписалъ, чтобы у каждаго еврея къ кон¬ 
цамъ одежды быль нашитъ синій шнурокъ для напоминанія, что еврейскій на¬ 
родъ долженч» быть народомъ священнымъ (Числ. 15, 38 и дал. Втор. 22, 12). 
Фарисеи же и эти шнурки, для тщеславія, увеличили очень много (чит. объясн. 
5 ст. 23 гл. Матѳея). Фарисеи любили цѣлованія па торжищахъ (привѣтствія 
въ народныхъ собраніяхъ):, предсѣданія на сонмищахъ (въ синагогахъ), т. е. 
фарисеи любили сидѣть въ синагогахъ впереди, —на тѣхъ мѣстахъ, кои нахо- 
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дились близъ каѳедры и обыкновенно занимались старцами, (предсѣданія на 
сонмищахъ^ синагогахъ). ІІреэюдеоозлежаиіл на вечеряхъ (возлежанія на пирше¬ 
ствахъ). Все это указывало, что Фарисеи были очень тщеславны, вездѣ отли¬ 
чали себя отъ другихъ и искали почета и уваженія себѣ, и во всемъ этомъ Гос¬ 
подь обличалъ Фарисеевъ и ранѣе (11, 43. Тамъ чит. объясненіе указанныхъ 
ихъ тщеславныхъ поступковъ). 

47. иже снѣдлют'л дамы вдовиц/, и 
виною далече л\6.\жтсж: сіи иріилѴьѴ/, лиш¬ 
ніе шсѢжденіе. 

которые поѣдаютъ домы вдовъ и ли¬ 

цемѣрно долго молятся:, они примутъ 
тѣмъ большее осужденіе. 

Которые поѣдаютъ (иже снѣдаютъ) домы вдовицъ. Посредствомъ ложной 
набожности, напр., продолжительной молитвы, Фарисеи достигали того, что ста¬ 
новились распорядителями совѣсти и имущества набожныхъ женщинъ, вдовъ и 
вообще бѣдныхъ людей, и заставляли ихъ дѣлать пожертвованія въ свою поль¬ 
зу, даже объявлять себя наслѣдниками имущества, въ предосужденіе и съ оби¬ 
дою истинныхъ наслѣдниковъ. (Иннок.) Значитъ, Фарисеи подъ предлогомъ бла¬ 
гочестія обижали не только богатыхъ, но и бѣдныхъ людей Лицемѣрно (ви¬ 
ною далече) долю молятся. Фарисеи любили молиться на видныхъ мѣстахъ, — 
чтобы видѣли и хвалили ихъ за это другіе; они молились по долгу,-но лице¬ 
мѣрно, тоже на показъ другимъ, а не по влеченію сердца (Чит. Матѳ. 6 гл. 
о ет.). Они (сіи) примутъ тѣмъ большее (лишше), осужденіе. „Если всякій, дѣ¬ 
лающій зло, заслуживаетъ наказаніе, говоритъ св. Златоустъ, поясняя |эти 
слова: то какому же жестокому наказанію подвергнутся Фарисеи, принимающіе 
на себя образъ благочестія и злоупотребляющіе его для прикрытія своихъ 
злыхъ дѣлъ?'1 

ГЛАВА XXI. 

1. Яоззрѣвх же видѣ вметаю фыж их 
^р<шь: ндвджф'іи ймѣніж дары свод 
вшглтыж 

2. ві'ідѣв/. же й нѣкѢю вдовицѣ1 оуво- 
гѣ' вметлюірѢ тѢ двѣ лентѣ, 

3. й рече: вонстііииѢ глю вллѵл, жш 
вдовица сіж оувогдж міюжде всѣух вверже: 

4. вей во сіи (іі йзбыткд свое пн внер- 
гошл вл дары вгони: сіж же ш лшіГеиіж 
своего» все житіе, еже йл\ѣ, вверже. 

Взглянувъ же, Онъ увидѣлъ бога¬ 

тыхъ, клавшихъ дары свои въ сокро¬ 

вищницу; 

увидѣлъ также и бѣдную вдову, по¬ 

ложившую туда двѣ лепты, 

и сказалъ: истинно говорю вамъ, что 
эта бѣдная вдова больше всѣхъ поло¬ 

жила; 

ибо всѣ тѣ отъ избытка своего по¬ 

ложили въ даръ Богу, а она отъ ску¬ 

дости своей положила все пропитаніе 
свое, какое имѣла. 
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Сказанія о вдовицѣ, положившей въ церковную сокровищницу двѣ леп¬ 
ты, нѣтъ у еванг. Матѳея, а находится оно у Марка (12, 41—44) и Луки, и 
сей послѣдній излагаетъ это обстоятельство съ небольшимъ отличіемъ отъ ска¬ 
занія перваго. У Марка говорится, что I. Христосъ сидѣлъ противъ сокровищ¬ 
ницы храма и смотрѣлъ, какъ пародъ кладетъ деньги туда. Сокровищницею 
называлась сборная кружка, находившаяся въ храмѣ на такъ называемомъ 
дворѣ женъ, въ которую клали добровольныя приношенія въ пользу храма, т. е. 
на его поддержку, богослужебныя принадлежности и пр. Предъ праздникомъ 
Пасхи особенно много собиралось такихъ пожертвованій, потому что предъ 
этимъ праздникомъ никто не входилъ въ храмъ, не положивъ въ эту кружку 
сколько-нибудь денегъ, по мѣрѣ своего усердія и средствъ. (Чит. о храмѣ въ 
объясн. 27 ст. 2 гл.) 

Двѣ лепты. Лепта, это—самая мелкая монета, равнявшаяся чет¬ 
верти нашей копѣйки, такъ называвшейся у насъ прежде полушкѣ. Двѣ леп¬ 
ты равнялись мелкой яге римской монетѣ, называвшейся кодрантомъ, который 
составлялъ половину нашей копѣйки,—такъ называвшейся нашей деньгѣ, де¬ 
нежкѣ. Больше (множае) всѣхъ положила (вверже). Больше и по сравненію съ 
другими жертвователями, потому что тѣ подавали, не истощая своихъ средствъ 
{отъ избытка своего), а она положила отъ скудости своей (отъ лишенія сво¬ 
его) все пропитаніе (житіе) свое, какое имѣла (еже имѣ), т. е. свое послѣднее, 
и поэтому больше и по цѣнности. 

За.ч. 104-е. Пророчество о разрушеніи Іерусалима и о второмъ 

пришествіи Христовомъ. 

Читается въ среду 29-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Какъ поводъ къ произнесенію сего пророчества, такъ и самое проро¬ 
чество изложены и въ Евангеліяхъ Матѳея (24 гл.), и Марка (13 гл.). Еванг. 
Лука передаетъ совершенно одинаково съ ними, но—гдѣ въ однихъ и тѣхъ же 
словахъ, а гдѣ и съ нѣкоторою небольшею разницею. 

5. И ііі'іКнлѵй гллголюфылѵл и) церкви, И когда нѣкоторые говорили о хра- 

•лкш кал\еніелѵА докрыли и сосуды оукрл- мѣ, что онъ украшенъ дорогими кам- 

шенл, рече: нями и вкладами, Онъ сказалъ: 

По Евангеліямъ Матѳея и Марка, ученики, указавъ Господу на зданія 
храма, заговорили о красотѣ ихъ. II по сказанію перваго, поводомъ къ 
тому было слѣдующее обстоятельство: когда послѣ своей обличительной рѣчи 
на Фарисеевъ и вообще на весь еврейскій народъ, I. Христосъ сказалъ, что 
храмъ, святилище ихъ, въ наказаніе за невѣріе въ Него—въ Мессію, будетъ 
оставленъ Богомъ и запустѣетъ (23 гл.); то, услышавъ такое печальное пред¬ 
сказаніе относительно храма, ученики Его, проходя горою Елеонскою (о ней 
чит. въ объясн. 29 ст. 11 гл.), откуда очень хорошо былъ виденъ храмъ 
со всѣми при немъ зданіями, притворами, дворами и пр., указали Господу 
на красоту храма, недоумѣвая, какъ мо?кетъ быть оставлена въ запустѣніи 
такая красота и такая драгоцѣнность,—имъ казалось, что разрушеніе храма 
будетъ оскорбленіемъ Самого Бога и погибелью іудейской вѣры и народа, и тог¬ 
да Онъ высказалъ Апостоламъ Свое пророчество о разрушеніи храма. У еван¬ 
гелиста Матѳея говорится, что вообще ученики указали Господу на красоту 
зданій храма, Маркъ нее говоритъ, что сначала одинъ изъ нихъ указалъ Ему 
на зданіе храма, а потомъ, когда Господь изрекъ пророчество о разрушеніи 
храма, четверо изъ Апостоловъ Петръ, Іаковъ, Іоаннъ и Андрей спросили Его 

21 
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о времени сего разрушенія и тѣмъ вызвали Его на цѣлую бесѣду о разруше¬ 
ніи храма и Іерусалима и кончинѣ міра. Но въ этомъ нѣтъ противорѣчія, а 
только—одинъ изъ евангелистовъ опредѣленно разсказываетъ о томъ, о чемъ 
другой упоминаетъ только въ общихъ чертахъ. Каменіемъ добрымъ и сосуды 
украшена (украшенъ дорогими камнями и вкладами). Камни, изъ которыхъ по¬ 
строены были зданія храма, дѣйствительно были замѣчательны,—дорогіе, огром¬ 
ные. По свидѣтельству еврейскаго историка Флавія, они были около 25 локтей 
въ длину, 12 въ ширину и 8 въ толщину. (Локоть—мѣра 11 '|2 вершковъ). Ка¬ 
залось, что такой постройкѣ и вѣку не будетъ. Вкладами, т. е. приношеніями 
въ даръ Вогу для украшенія храма. Извѣстно, что древніе завоеватели имѣли 
обычай посвящать часть своей добычи въ даръ Вогу, также и благочестивые люди 
дѣлали разные вклады въ храмы, для украшенія ихъ. Такъ Иродъ принесъ въ 
храмъ въ даръ сдѣланную изъ золота, виноградную дозу. Блажен. Ѳеофилактъ 
подъ вкладами• разумѣетъ находившіяся въ храмѣ, рѣзныя и изваянныя изо¬ 
браженія херувимовъ, пальмы и т. п. (Мих.) 

6. сіа, Аже видите, пріидете дніе, вг 
нажс не шстднетх шпень нд кшени, иже 
не рдзорйтсА. 

придутъ дни, въ которые изъ того, 

что вы здѣсь видите, не останется кам¬ 

ня на камнѣ:, все будетъ разрушено. 

Не встанетъ (не останется) камень на камени, иже не разо¬ 
рится (все будетъ разрушено). Такъ, дѣйствительно, и совершилось чрезъ. 
36 лѣтъ послѣ произнесенія сего пророчества и въ 70 году послѣ Рождества 
Христова. Въ это время іудеи возмутились противъ римлянъ, и римляне, 
взявъ Іерусалимъ/разрушили и сожгли храмъ. Предводитель римлянъ Титъ 
желалъ-было сохранить храмъ, какъ особенную драгоцѣнность, но воля чело¬ 
вѣческая была не въ силахъ нарушить опредѣленіе Божіе: іудеи сами зажгли 
притворы храма, а одинъ изъ римскихъ воиновъ, вопреки приказанію началь¬ 
ства, бросилъ горящую головню чрезъ окно въ самый храмъ, и онъ тотчасъ 
былъ объятъ пламенемъ и сгорѣлъ. Впослѣдствіи, при императорѣ Траянѣ, 
были уничтожены и самые слѣды храма. Въ 4-мъ столѣтіи римскій императоръ 
Юліанъ—отступникъ отъ вѣры Христовой, вздумалъ-было посмѣяться надъ 
пророчествомъ Христовымъ,—пытался возстановить іерусалимскій храмъ; но 
—съ великимъ посрамленіемъ для себя принужденъ былъ оставить это дѣло: 
огонь, спадавшій съ неба и вырывавшійся клубами изъ земли, мѣшалъ дѣлу" 
работавшихъ. 

7. Вопросйшд же его,, гддгблюціе: | И спросили Его: Учитель! когда же 
оучтлю, когда о у ко сі'а е^дѴгй; и что это будетъ? и какой признакъ, когда 
есть знаменіе, (тдл уотАТй сіа выти; это должно произойти? 

Когда сія будутъ, и что есть знаменіе (какой признакъ), еіда хотятъ 
сія быти (когда это должно произойти)? По еванг. Матѳею, ученики спраши¬ 
вали Господа о двухъ предметахъ: о времени разрушенія Іерусалима и о кончи¬ 
ть міра. Сообразно этимъ вопросамъ изложена у него и рѣчь Господа. У 
еванг. Луки, какъ и у Марка, видимо излагается отвѣтъ на одинъ вопросъ— о 
разрушеніи Іерусалима; но такъ какъ обстоятельство разрушенія сего города 
служитъ и прообразомъ конца міра, то можно думать, что вопросъ: когда это 
будетъ? относится собственно къ разрушенію Іерусалима, а вопросъ: какой 
признакъ, когда это должно произойти?— ко второму пришествію Христову 
и кончинѣ міра, именно спрашивается о признакѣ (какой признакъ), по кото¬ 
рому можно было бы угадывать, когда это пришествіе должно произойти. 
Апостолы думали, что вмѣстѣ съ разрушеніемъ Іерусалима послѣдуетъ и ко¬ 
нецъ міра. Сообразно сему Господь и отвѣты на эти два вопроса даетъ слит- 
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но, такъ что въ нихъ соединяется вмѣстѣ то, что относится къ разрушенію 
Іерусалима, когда кончится судьба церкви ветхозавѣтной, и ко второму пришест¬ 
вію Его, когда совершится судьба церкви новозавѣтной. По сей причинѣ ѳта 
рѣчь Христова о разрушеніи Іерусалима и второмъ Его пришествіи одна изъ 
самыхъ затруднительныхъ для объясненія, и не всѣ, даже древніе толкователи, 
одинаково объясняютъ нѣкоторыя мѣста ея. Она—рѣчь пророческая, а въ 
пророческихъ рѣчахъ обыкновенно событія близкія и отдаленныя какъ бы 
сливаются, особенно если одно, ближайшее, служитъ прообразомъ другого, 
отдаленнѣйшаго. (Мих.) Такимъ образомъ напр. у пророка Исаіи (гл. 40—66), 
изображаются событія избавленія евреевъ изъ плѣна Вавилонскаго и избавленія 
всего человѣчества Мессіею изъ плѣна діавола и грѣха, изъ которыхъ первое 
служитъ прообразомъ втораго. А здѣсь судъ надъ іудеями изображаетъ собою 
судъ надъ всѣмъ міромъ. 

Зач. 105. Пророчество о разрушеніи Іерусалима и второмъ пришест¬ 

віи Христовомъ (продолженіе). 

Читается въ субботу мясопустную. 

8. Она же рече: Блюдите, да не прел- 
щени сядете: лмюзн во прійд^Ѵ/, рю имл 
ллое, гллгблюфе, дш аза |сл\ь. И кремд 
приБлнжнсд: не йзь'ідите оуво во слѣда 
йХа. 

Онъ сказалъ: берегитесь чтобы васъ 
не ввели въ заблужденіе; ибо многіе 
придутъ подъ именемъ Моимъ, говоря, 

что это Я. И это время близко: не хо¬ 

дите вслѣдъ ихъ. 

Блюдите, да не прелъщени будете (берегитесь, чтобы васъ не ввели въ 
заблужденіе) и пр. Здѣсь Господь указываетъ на первый признакъ разрушенія 
Іерусалима, это—на появленіе обольстителей, т. е. такихъ людей, которые бу¬ 
дутъ вводить въ заблужденіе, именно отклонять отъ вѣры въ Него и склонять 
къ другой вѣрѣ, которыхъ прежде всего беречься Онъ и заповѣдуетъ Своимъ 
ученикамъ. Мнози бо пріидутъ во имя Мое и пр. По вознесеніи Господнемъ 
скоро оправдалось это предречете: явилось много лжемессій—обольстителей. 
Таковы были: Досиѳей самарянинъ, прямо называвшій себя Сыномъ Божіимъ, 
и др. (Дѣян. 5, 36; 21, 38). И время приблиэюися (это время близко). Эти 
слова указываютъ, что здѣсь идетъ рѣчь только о разрушеніи Іерусалима и 
предшествовавшихъ оному бѣдствіяхъ. 

9. беда же оуслышите Брани н не¬ 
строеніе, не оуБбіітесд: подоБлеть бо сила» 
выти прежде: но не оу лвіе кончина. 

Когда же услышите о войнахъ и смя¬ 

теніяхъ, не ужасайтесь, ибо этому на¬ 

длежитъ быть прежде; но не тотчасъ 
конецъ. 

Второй признакъ разрушенія Іерусалима и бѣдствій при семъ, это, по 
словамъ Господа,—войны и смятенія, по Матѳею и Марку, еще военные слухи, 
И по смерти римскаго императора Августа, до времени разрушенія Іерусалима, 
дѣйствительно много было войнъ и возмущеній, особенно изъ-за римскаго 
престола. Военные слухи. Тутъ разумѣются отдаленныя войны, о которыхъ 
только слухи будутъ доходить до Іудеи. Но не у абіе кончина (не тотчасъ ко¬ 
нецъ), т. е. конецъ не вѣка или міра, а Іерусалима. 
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10. Тогда глголлше Гілѵл: «останет» (по) 
азыкж ил Азьікх й царство на царство: 

11. тр^си же велнцы по лОістшѵл й 
глади и иаг^пы в#д#гх, страхованій» же 
й знаменій» и(лій» съ нвсё і^дѴгл. 

Тогда сказалъ имъ: возстанетъ на¬ 

родъ на народъ, и царство на царство; 

будутъ большія землетрясенія но мѣ¬ 

стамъ, и глады и моры, и ужасныя 
явленія и великія знаменія съ неба. 

Возстанетъ бо языкъ па языкъ (народъ на народъ), царство па цар¬ 
ство. Такъ въ то время евреи и сиріане вооружились другъ противъ друга изъ- 
за обладанія городомъ Кесаріею; въ Галилеѣ Іоаннъ Фискалъ хотѣлъ оспорить 
власть у Іоси<і>а; въ Іерусалимѣ Зилоты грабили публичную казну, умерщвля¬ 
ли лучшихъ соотечественниковъ, и призвали идумеевъ въ городъ для усиленія 
своей партіи. (Воскр. Чт.) II будутъ труси веліщы (большія землетрясенія) 
по мѣстомъ и глади и пагубы. Пророкъ Агавъ, какъ пишется въ Дѣяніяхъ 
Апостольскихъ (11, 28), предсказалъ голодъ въ Іудеѣ, и голодъ былъ такъ си¬ 
ленъ въ Іерусалимѣ, что множество народа умерло отъ него. Голодъ былъ въ 
Римѣ, Палестинѣ и Греціи въ сороковыхъ годахъ по Р. Хр. Землетрясенія 
разрушили нѣкоторые изъ городовъ, какъ то: Лаодикію, Іераполь, Колоссы 
и др. (Мнх.) Страхованія (ужасныя явленія) и знаменія веяія съ небесв. Ис¬ 
торикъ Флавій повѣствуетъ о слѣдующихъ явленіяхъ и знаменіяхъ: комета въ 
видѣ меча цѣлый годъ являлась надъ Іерусалимомъ, въ воздухѣ видны были 
толпы сражающихся всадниковъ, виденъ былъ необыкновенный свѣтъ ночью 
вокругъ жертвенника, въ праздникъ Пасхи двери храма, которыя съ трудомъ 
отворяли 2(1 человѣкъ, отворились сами собою; въ праздникъ Пятидесятницы 
былъ слышенъ въ храмѣ голосъ: „пойдемъ отсюда.11 Святитель Филаретъ при 
этомъ замѣчаетъ: „умъ пытливый можетъ сказать: какимъ образомъ подобаетъ 
быть и такимъ событіямъ, какъ брани, бѣдствія и страданія даже лучшихъ 
изъ человѣковъ, и это подъ управленіемъ премудраго, праведнаго и благого 
Провидѣнія?1' и, между прочимъ, такъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: „Можешь 
ли сомнѣваться, что Христосъ есть самая премудрость, правда и благость? 
Какъ же можешь сомнѣваться и въ томъ, что если чему, по Его предусмотрѣ- 
нію, подъ Его владычествомъ, подобаетъ быти, то непремѣнно бываетъ и бу¬ 
детъ сообразно съ премудростію, правдою и благостію. Можешь усмотрѣть и 
въ самыхъ событіяхъ, если будешь смотрѣть чистымъ окомъ*. У еванг. Мат¬ 
ѳея здѣсь прибавлено: Все оісе это начало болѣзней рожденія, т.-е. начало тѣхъ 
бѣдствій, которыя будутъ предъ разрушеніемъ Іерусалима и храма, а самыя 
бѣдствія еще впереди. Бѣдствія эти Господь сравниваетъ съ болѣзнями рожде¬ 
нія по ихъ тягости и чувствительности. 

Зач. 106. Пророчество о разрушеніи Іерусалима и второмъ при¬ 

шествіи Христовомъ (продол-женіе). 

Читется во вторникъ 29-ой недѣли по Пятидесятницѣ. 

Здѣсь и въ дальнѣйшей части сей главы, до конца ея, изображаются 
тѣ бѣдствія, которыя ученики Христовы должны будутъ претерпѣть предъ 
временемъ и въ самое время разрушенія Іерусалима и второго пришествія 
Христова, и излагаются наставленія имъ отъ Господа на сей случай. Все это 
записано и евангелистами Матѳеемъ (24 гл. съ 9 от.) и Маркомъ (13, тоже 
съ 9 ст.). Еванг. Дука повѣствуетъ объ этомъ болѣе согласно съ Маркомъ, 
чѣмъ съ Матѳеемъ, но съ нѣкоторыми своими особенностями: такъ еванг. 
Матѳей изложилъ это ранѣе, когда повѣствовалъ о посланіи I. Христомъ 
Апостоловъ на проповѣдь (10 гл.). 
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12. Прежде же сй^х всѣух возложлтх 
ид вы р'Внн свож й иждеиѴгх, преддюціе 
мд сшішифд и темницы, ведшли.і их цл- 
р(-л\х й владьі калах, йлдене ллоегш ради: 

13. прил^чйтсж же валах во свидѣтелство. 

Прежде же всего того возложатъ на 
васъ руки и будутъ гнать васъ, преда¬ 

вая въ синагоги и въ темницы, и по¬ 

ведутъ предъ царей и правителей за 
имя Мое; 

будетъ же это вамъ для свидѣтель¬ 

ства. 

Прежде всѣхъ (всего того), по Матѳею, тогда, т. е. до времени бѣдствій 
при разрушеніи Іерусалима римлянами, въ продолженіи времени Апостольской 
проповѣди іудеямъ и язычникамъ, отъ временъ Христа до разрушенія Іеруса¬ 
лима (Мих.). У еван. Марка предварительно Господь предостерегаетъ Апостоловъ 
слѣдующими словами: смотрите за собой, то есть будьте внимательны къ сво¬ 
ему положенію, не поддайтесь обольщеніямъ, страху и малодушію среди предсто¬ 
ящихъ гоненій, которымъ придется вамъ подвергнуться. Возложатъ на вы 
(васъ) руки, т. е. съ цѣлію причинить вамъ бѣдствія и непріятности. Ижденуть 
(будутъ гнать)—ненавидѣть, преслѣдовать. Предаюгце на сонмища (синагоги) 
и темницы. Такъ іудеи три раза воздвигали гоненіе на Апостоловъ и вѣрую¬ 
щихъ во Христа, били и убивали ихъ. Напр., были убиты въ это время свв. 
Апостолы: архидіаконъ СтеФанч., Іаковъ Заведеевъ и Іаковъ, братъ Божій. 
Римскій же императоръ Неронъ, воздвигнувъ гоненіе на христіанъ, умертвилъ 
свв. апостоловъ Петра и Павла. Оттого такъ преслѣдовали христіанъ, что 
ненавидѣли ихъ. А ненавидѣли потому, что ученіе ихъ религіи было совершенно 
противоположно языческому ученію. Напр., христіанская религія проповѣдыва- 
ла, вмѣсто языческаго себялюбія, любовь къ другимъ, какъ къ самимъ себѣ; 
вмѣсто гордости и мщенія—смиреніе и прощеніе; вмѣсто роскоши и сласто¬ 
любія—скромность и воздержаніе и т. п. Кромѣ того, простой народъ, видя, 
что христіане не участвуютъ въ приношеніи языческихъ жертвъ, называлъ 
ихъ безбожниками. Случались ли какія общественныя бѣдствія: засуха, болѣз¬ 
ни, винили въ нихъ христіанъ, будто эти бѣдствія происходили въ наказаніе 
за непочитаніе ими языческихъ боговъ. Философы, или ученые люди, по сво¬ 
ей гордости, почитали суевѣріемъ вѣру въ Распятаго на крестѣ. Прилунится 
вамъ во свидѣтельство (будетъ вамъ это для свидѣтельства), т. е. въ это вре¬ 
мя вы будете свидѣтельствовать предъ всѣми о Христѣ—именно исповѣдывать 
сами и проповѣдывать другимъ вѣру въ Него, какъ Спасителя міра. I. Хрис¬ 
тосъ говорилъ это Своимъ ученикамъ и прежде—еще тогда, когда посылалъ 
ихъ на проповѣдь Своего Евангелія въ Іудеѣ, предсказывая вмѣстѣ и тѣ бѣды 
и скорби, которыя предстояли имъ во время проповѣди. Теперь Онъ повто¬ 
рилъ эти изреченія. 

14. Положите суво на сердцлух влши^х, 
не прежде пс^чатис-ь (іівѣфдвлтн: 

15. лЗ'А по даллх валах оустд й прел^'д- 
ресть, (иже не козлаог^тх протйвитнсл 
ИЛИ (ІІвѢфЛТИ ЕСИ ИРОТІІВЛЖ101 [ЛИСА ВАЛАХ. 

Итакъ положите себѣ на сердцѣ не 
обдумывать заранѣе, что отвѣчать, 

ибо Я дамъ вамъ уста и премудрость, 

которой не возмогутъ противорѣчить, 

ни противостоять всѣ противящіеся 
вамъ. 

Положите на сердцахъ вашихъ (себѣ на сердцѣ), т. е. примите къ 
сердцу, потверже запомните. Не прежде поучатися отвѣщавати (не обдумы¬ 
вать заранѣе, что отвѣчать) и пр. Апостолы были изъ людей бѣдныхъ, не¬ 
ученыхъ рыбарей; посему, понятно, они могли безпокоиться, какъ и что будутъ 
говорить, когда предстанутъ предъ правителями и образованным! ; людьми. И 
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Господь успокоиваетъ ихъ, говоря, чтобы они не заботились объ этомъ, по¬ 
тому что Азъ (Я) дамъ вамъ уста и премудрость и пр. Уста, т. е. силу, 
убѣдительность слова, премудрость, т. е. даръ говорить мудро, соотвѣтственно 
времени, мѣсту и обстоятельствамъ. У еванг. Матѳея и Марка, вмѣсто сихъ 
■словъ, сказано: не вы будете говорить, но Духъ Святый, т. е. Самъ Богъ, 
Духъ Св., третье лицо Св. Троицы. Не возмогутъ противитися (противорѣчить), 
илгі отвтцати (противостоять), т. е. противостоять силѣ и убѣдительности 
ихъ словъ. Такъ священники удивлялись необычайной мудрости Апостоловъ 
Петра и Іоанна, когда судили ихъ въ синедріонѣ за проповѣдь о Христѣ 
(Дѣян. 4, 13.). У еванг. Матѳея (24, 14) и Марка (13, 10) здѣсь прибавлено: 
и во всѣхъ пародахъ, во всей вселенной прежде будетъ проповѣдано евангеліе,т.-е. пре¬ 
жде, чѣмъ настанетъ конецъ Іерусалима, Евангеліе Христово будетъ уже про¬ 
повѣдано и другимъ народамъ кромѣ іудеевъ. Такъ, по свидѣтельству одного 
изъ Апостоловъ (Рим. 10, 18), дѣйствительно еще до времени разрушенія Іеру¬ 
салима и гибели Іудейскаго царства, Апостолы пронесли Евангеліе по всей 
землѣ, возвѣстили его всей твари поднебесной (Кол. 1, 23). Ап. Павелъ самъ 
въ такихъ словахъ говоритъ объ этомъ: по всей землѣ прошелъ голосъ ихъ 
(Апостоловъ) и до предѣловъ вселенной слова ихъ (Рим. 10, 18). И это обстоя¬ 
тельство, т.-е. что проповѣдь Евангелія Христова распространилась повсюду 
еще прежде разрушенія Іерусалима, послужило къ большему осужденію іуде¬ 
евъ, замѣчаетъ блаж. Ѳеофилактъ. Ибо, видя, что проповѣдь сія въ краткое 
время распространилась по всему міру, они должны были бы признать въ 
этомъ силу Божію, покаяться и такимъ образомъ избавиться отъ бѣдствій. 
Но они не вразумились, потому и подвергнутся большему осужденію. 

16. 1 Іредлин же ведете й родители й Преданы также будете и родителями 
врлтіею и родол\7> й дрй'іі, й оѵжртвдтй и братьями, и родственниками и друзь- 

ш влсг: ями,и нѣкоторыхъ изъ васъ умертвятъ^ 

17. й ведете иенлвйдиліи и) ксѣ^г нлле- и будете ненавидимы всѣми за имя 
не л\оегш ради: Мое; 

Предани будете и пр. Люди невѣрующіе, привязанные къ своей еврей¬ 
ской или языческой вѣрѣ, будутъ такъ ненавидѣть проповѣдниковъ христіан¬ 
ской вѣры, какъ равно и тѣхъ, которые примутъ ее, что не пощадятъ самыхъ 
близкихъ изъ своихъ родныхъ—братъ невѣрующій будетъ предавать на смерть 
своего родного брата, невѣрующіе родители будутъ возставать за вѣру на дѣ¬ 
тей, дѣти на родителей и умерщвлять другъ друга. Все это въ точности и ис¬ 
полнилось сначала на самихъ Апостолахъ, а затѣмъ на христіанахъ во вре¬ 
мена гоненій. И вообще Господь предрекаетъ Своимъ послѣдователямъ: будете 
ненавидимы всѣми, т. е. невѣрующими и нечестивыми, имене Моего ради (за 
имя Мое),—за вѣру Мою. Здѣсь слово всѣ употреблено въ смыслѣ многіе. 
Такъ въ греческомъ языкѣ иногда употребляется это слово. 

18. й ішсх швы вашел не погнвиетж: но и волосъ съ головы вашей не 
пропадетъ; 

Власъ ыавы вагиея не погибнетъ. Это—народное присловіе, которое 
означаетъ преимущественно покровительство Божіе Его вѣрующимъ, особенно 
Апостоламъ. Въ другомъ мѣстѣ о подобномъ же покровительствѣ въ Евангеліи 
Луки (12, 7), какъ и Матѳея (10, 30), сказано такъ: у васъ гг волосы всѣ сочте¬ 
ны. Это значитъ, что какъ ни будутъ враждовать противъ Апостоловъ и во¬ 
обще противъ вѣрующихъ во Христа, Богъ особенно будетъ покровительство¬ 
вать имъ и охранять жизнь ихъ, необходимую для проповѣди Христовой, охра¬ 
нять даже и въ обыденныхъ, незначительныхъ обстоятельствахъ ихъ жизни. 
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19. ва териѣніи вдшелла стажйтс дѴшы терпѣніемъ вашимъ спасайте души 
ваша. ■ ваши. 

Это—тоже выраженіе, чтб у евангелиста Матѳея и Марка: претерпѣв¬ 
шій до конца спасется (Матѳ. 10, 22. Марк. 13,13). Претерпѣвшій, т. е. остав-' 
шійся твердымъ въ вѣрѣ и претерпѣвшій за то оскорбленія и мученія, до кон¬ 
ца,—до конца этихъ оскорбленій и мученій или до конца своей жизни (Ѳео®. 
и Злат.), спасет будетъ, т. е. получитъ блаженство въ царствѣ небесномъ. 
Такъ и было, какъ мы знаемъ, со свв. Апостолами и мучениками. 

Когда же увидите Іерусалимъ, окру¬ 
женный войсками, тогда знайте, что 
приблизилось запустѣніе его: 

Повѣствованіе о бѣдствіяхъ при разрушеніи самаго Іерусалима у еванг. 
Луки сходно съ повѣствованіями Матѳея (24, 15 и дал.) и Марка (13, 14 и 
дал.), хотя имѣетъ и нѣкоторыя свои особенности. 

Узрите (увидите) обстоимъ Іерусалимъ вой (окруженный войсками), т. 
е. римскими. У еванг. Матѳея и Марка сказано иначе: увидите мерзость за¬ 
пустѣнія, речепную Даніиломъ пророкомъ, стоящую, гдѣ не должно. Мерзость 
запустѣнія, или омерзительное запустѣніе, это,—по толкованію св. Златоуста, 
римскія войска, осадившія и взявшія Іерусалимъ, и ихъ языческія знамена, во¬ 
друженныя на мѣстѣ разрушеннаго храма. Извѣстно, что когда римляне взяли 
Іерусалимъ, то поставили своихъ идоловъ въ полуразрушенномъ храмѣ и при¬ 
носили здѣсь имъ жертвы. Такъ какъ св. Лука писалъ свое Евангеліе для 
христіанина изъ язычниковъ (ѲеоФила),то онъ и не указываетъ на пророчество 
Даніила о запустѣніи Іерусалима и объ оскверненіи храма, какъ дѣлаютъ это 
свв. Матѳей и Маркъ, а говоритъ прямо объ этомъ самомъ обстоятельствѣ,— 
онъ говоритъ только о началѣ запустѣнія, а первые говорятъ о самомъ за¬ 
пустѣніи. 

21. тогда сѴфі'и во іѴден да вѢгаіот/. тогда находящіеся въ Іудеѣ да бѣ- 
В2 горы: й игке посредѣ $гш да йсуодАт/.: гутъ въ горы- и кто въ городѣ, выхо- 
й иже во стрднду2, да не вуодАТ2 вл ди изъ него; и кто въ окрестностяхъ, 
ОНЬ, не входи въ него, 

Тогда, т. е. при разрушеніи Іерусалима, сущіе (находящіеся) въ Іудеи, 
т. е. всѣ, не только сами іудеи, но и христіане да бѣгаютъ въ горы,—бѣгутъ 
отъ войны, ища себѣ безопаснаго убѣжища, бѣгутъ въ горы, такъ 
какъ въ ровныхъ мѣстахъ нельзя будетъ найти убѣжища отъ множества не¬ 
пріятельскаго войска. Извѣстно, что Палестина—страна гористая, и въ горахъ 
ея было много пещеръ и глухихъ мѣстъ, гдѣ можно было укрыться. Такъ 
Давидъ укрывался отъ преслѣдованія Саула тамъ въ горахъ и пещерахъ. 
Иже посредѣ его (кто въ городѣ) и пр., это значитъ то же, что у Матѳея и 
Марка или у самого Луки (17, 31): кто на кровлѣ, тотъ не сходи въ домъ 
и не сходи взять что-?шбудь изъ дома своею. И кто на полѣЛ не обращайся 
назадъ взять одежду свою. (Объясненіе сего чит. въ объясн. 31 ст. 17 гл.) 

22. акш дніе ишцтіію сіи сѴгь, акш потому что это дни отмщенія, да ис- 
йспблнитиСА вселЛ писанном^. полнится все написанное. 

Дніе отмщенію, т. е. дни суда и наказанія избраннаго народа Еврей¬ 
скаго за отверженіе Мессіи и вообще за невѣрность Богу, своему Благодѣ- 

20. бгдд же оузрите шпстоймь іерлйлѵл 
вши, тогда разумѣйте, акш привлйжисА 
злп&тіініе 
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тедю. Яко исполниття (да исполнится) всему писанному. Извѣстно, что про¬ 
роки, начиная съ самого Моисея (Второзак.-гл. 28), всегда угрожали евреямъ- 
бѣдствіями за невѣрность своему Богу, каковыя и исполнялись въ свое время. 
Такъ за это при Салманассарѣ было разрушено царство Израильское, а при 

. Навуходоносорѣ царство Іудейское, и какъ израильтяне, такъ и іудеи потерпѣли 
плѣнъ-, Навуходоносоромъ былъ разрушенъ самый городъ Іерусалимъ и въ- 
немъ храмъ. А пророкъ Даніилъ за 490 лѣтъ до Р. Хр. предсказалъ, что когда 
послѣ 62 седминъ пораженъ будетъ Помазанникъ, т. е. отвергнутъ и умерщвленъ 
Мессія —Христосъ, то и юродъ и святилище, т. е Іерусалимъ и храмъ, разо¬ 
ритъ народъ князя грядущаго, т. е. Навуходоносора, царя вавилонскаго, и ко¬ 
нецъ ею какъ бы въ потопѣ будетъ, и до конца войны предопредѣлено опусто¬ 
шеніе, на крылѣ храма мерзость запустѣнія будетъ и до исполненія предна¬ 
значенной мѣры гтьвъ будетъ литься на опустошенное (Дан. 9, 26—27). Ис¬ 
полненіе сего Даніилова пророчества и подобныхъ оному, написанныхъ проро¬ 
ками, указывается здѣсь въ разрушеніи Іерусалима и храма. 

23. Горе же ішѴДіылѵл ко оутрссѣ и 
дожціы.™ кй ть.А дни: іЛ:детх по вѣдд 
вёлід нд зелии Гі гнѣва нл лібдеѵх сйух, 

24. и пдд^тй ко остріи ллечл, й нлѣ- 
нени в^д#гй ко кед газьіки: й іерлн.ш 
к^детй попираемь газы к и, дбндеже скон¬ 

чаю тел врелѵенд газыкй. 

Горе же беременнымъ и питающимъ 
сосцами в-ь тѣ дни-, ибо великое будетъ 
бѣдствіе на землѣ и гнѣвъ на народъ 
сей: 

и падутъ отъ острія меча, и отве- 

дутся въ плѣнъ во всѣ народы- и Іе¬ 

русалимъ будетъ попираемъ язычни¬ 

ками, доколѣ не окончатся времена 
язычниковъ. 

Здѣсь говорится, что особенно будетъ худо беременнымъ и кормящимъ 
грудью дѣтей, женщинамъ во дни разрушенія Іерусалима, потому что тѣмъ и 
другимъ неудобно бѣжать, чтобы спастись: первымъ потому, что онѣ, отягощае¬ 
мыя беременностью, по немощи не могутъ удобно бѣжать; а послѣднимъ потому, 
что онѣ, связанныя узами состраданія къ дѣтямъ, не могутъ спасти вмѣстѣ съ 
собою питающихся сосцами. (Злат.) Будете бѣда велія (великое бѣдствіе) и пр. 
Такъ дѣйствительно и было при разрушеніи Іерусалима. Іудейскій писатель Іо¬ 
сифъ Флавій свидѣтельствуетъ, что тогда погибло іудеевъ болѣе милліона. Такое,, 
повидимому, невѣроятное множество погибшихъ объясняется тѣмъ, что осада Іе¬ 
русалима началась во время праздника Пасхи, когда собиралось въ Іерусалимъ 
евреевъ до двухъ милліоновъ, кромѣ женщинъ и дѣтей. Римскіе воины, ворвав¬ 
шись въ городъ, умерщвляли безъ различія всѣхъ, кого только встрѣчали, п 
безпощадно жгли дома съ ихъ /кителями. А иные дома они находили уже полными 
труповъ умершихъ отъ голода. Отъ голода іудеи ѣли то, къ чему отказыва¬ 
лись прикасаться неразборчивыя на пищу животныя, ѣли даже трупы умер¬ 
шихъ людей. Городъ до такой степени наполненъ былъ кровію, что во мно¬ 
гихъ мѣстахъ пламя пожара потухало отъ нея. Множество іудеевъ было рас¬ 
пято на крестахъ, такъ что недоставало мѣста около Іерусалима для поста¬ 
новленія крестовъ. Многіе еще умирали отъ открывшейся въ городѣ язвы. 
Затѣмъ іудеи, лишенные отечества, разсѣяны были по всему свѣту. Такъ ис¬ 
полнилось высказанное іудеями заклятіе: кровь Его (\. X.) па насъ гі па дѣ¬ 
тяхъ пашихъ\ (Матѳ. 27, 25) Такъ наказанъ былъ народъ іудейскій за отвер¬ 
женіе Мессіи! Такъ погибъ ихъ главный городъ Іерусалимъ съ великолѣпнымъ 
храмомъ въ немъ! Но что же теперь іудеи? Онѣ доселѣ тщетно продолжаютъ 
устремлять свой взоръ къ Іерусалиму и ожидать обѣтованнаго Мессію. У еванг. 
Матѳея и Марка тутъ сказано: если бы не сократились тѣ дни. то не спас¬ 
лась бы никакая плоть, но ради избранныхъ сократятся тѣ дни. Тѣ дтц 
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т. е. дни бѣдствій при разрушеніи Іерусалима. Не спаслась бы никакая плоть,— 
всѣ жители Іудеи погибли бы отъ меча, голода и язвы. Ради избранныхъ, т. е.. 
христіанъ. Христіане называются избранными потому, что они избраны Со¬ 
томъ изъ среды всѣхъ людей быть членами царства Христова (1 Петр 1, 1— 
2. Римл. 1, 7 и т. п.). Нѣть сомнѣнія, что въ Іерусалимѣ и окрестностяхъ, 
его было немало іудеевъ, увѣровавшихъ во Христа-, ради ихъ-то, т. е. для 
того, чтобы сохранить христіанъ отъ бѣдствій и погибели, и были сокращены 
дни бѣдствій. И изъ исторіи разрушенія Іерусалима извѣстно, что осаждавшій 
его, Титъ, сначала имѣлъ намѣреніе принудить іудеевъ къ сдачѣ города голо¬ 
домъ, для чего окружилъ его новою стѣною. Но дѣла римской имперіи прину¬ 
дили его ускорить осаду и взять городъ приступомъ. Іерусалимъ будетъ тпи~ 
раемъ языки (язычниками). Это значитъ, что Іерусалимомъ завладѣютъ языч¬ 
ники, и онъ будетъ у нихъ въ угнетенномъ, уничиженномъ состояніи. Образъ 
выраженія взятъ отъ обычая древнихъ восточныхъ завоевателей—становиться 
на спину побѣжденныхъ ими царей въ знакъ ихъ уничиженія и покорности 
(Нав. 10, 24. 2 Дар. 22, 40 и др.). Такъ и случилось: сначала завладѣли Іеру¬ 
салимомъ римляне, потомъ сарацины, а затѣмъ турки, которые и доселѣ вла¬ 
дѣютъ имъ. Доидеэюе скончаются времена языкъ (доколѣ не окончатся времена 
язычниковъ). Тутъ указывается время, доколѣ будетъ продолжаться уничиженіе 
священнаго города Іерусалима. Это мѣсто затруднительное для объясненія, и объ¬ 
ясняется оно различно. Прямой смыслъ его можетъ быть такой: Іерусалимъ 
будетъ во власти невѣрующихъ до тѣхъ поръ, пока всѣ народы не сдѣлаются 
христіанами; на таковый смыслъ нѣкоторымъ образомъ указываютъ постав¬ 
ленныя въ связи съ этимъ изреченіемъ у Матѳея (24,14) и Марка (13, 10) 
слова Христовы: проповгьдано будетъ Евангеліе по всей вселенной во всгьхъ на- 
родахъ. (Мих.) „Но Евангеліе тогда уже при Апостолахъ проповѣдано было по 
всей вселенной (см. объясн, Мат. 24, 14), пишетъ еписк. Михаилъ. О семъ ли 
рѣчь? По возвышенному созерцанію Ап. Павла, отверженіе Богомъ Израиля было 
(и есть) не совершенное, не окончательное; со временемъ Богъ опять приметъ 
къ себѣ этотъ нѣкогда возлюбленный народъ Свой. Это будетъ тогда, когда 
войдетъ въ царство Мессіи полное число язычниковъ (Рим. ІІ, 25 и дал.). Не 
объ этомъ ли времени язычниковъ и говоритъ Господь въ разсматриваемомъ 
мѣстѣ? не тогда ли окончатся эти времена язычниковъ, когда полное число 
ихъ войдетъ въ царство Христово? Когда это будетъ? отвѣта конечно нель¬ 
зя дать и—только благоговѣйно слѣдуетъ повторить слова великаго Апостола 
язычниковъ, излившіяся изъ сердца его при семъ величественномъ созерцаніи 
судебъ царства Мессіи: о бездна богатства, премудрости и вгъдгьнія БожіяГ 
Какъ непостижимы судьбы Его гг неизслгъдимы пути Его] Ибо кто позналъ умъ 
Господень. Пли кто былъ совѣтникомъ Ему(Рим. 11, 33. 34). 

25. Н і^дѴгл знллч-іііА ил солнцѣ й 

лѴнѣ й звѣзда^: й на зелші т$га газы- 

кшлаа (0 нсчланіа, ш&иа лдорскагш й воз- 

л&реніл, 

И будутъ знаменія въ солнцѣ и лу¬ 

нѣ и звѣздахъ, а на землѣ уныніе на¬ 

родовъ и недоумѣніе; и море восшу- 

митъ и возмутится; 

И будутъ знаменія въ солнцѣ и пр. Эти и дальнѣйшія предсказанія 
уже относятся не ко времени разрушенія Іерусалима, а ко второму прише¬ 
ствію Христову (чит. объясн. 7 ст.). У евангел. Матѳея и Марка сказано: солн- 
г^е померкнетъ гг луна не дастъ свѣта своею. Это означаетъ измѣненіе зако¬ 
новъ природы, новое устроеніе міра соотвѣтственно имѣющему настать ново¬ 
му порядку въ царствѣ Христовомъ (Мих.). На земли туга языкомъ отъ не- 
чаянія (уныніе народовъ и недоумѣніе). Это произойдетъ отъ предчувствія 
чего-то страшнаго, рѣшительнаго (Мих). Море восшумитъ и взмутится. 
Этимъ означается не волненіе морское, а волненіе среди людей, т. X что бѣд- 
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■ствія пройдутъ по землѣ, какъ потопъ, какъ грозное море, волнующееся во 
время бури. (Исаіи 8, .78. Апок. 18, 15. Мих.) 

люди будутъ издыхать отъ страха и 
ожиданія бѣдствій, грядущихъ на все¬ 

ленную, ибо силы небесныя поколе¬ 

блются, 

Издыхающимъ человѣкомъ отъ страха. Это не значитъ, что люди бу¬ 
дутъ умирать отъ страха предстоящихъ ужасныхъ событій, но—изнывать, то¬ 
миться въ ожиданіи сего. Силы небесныя, т. е. Ангелы, подвигнутся (поколеб¬ 
лются). „Ибо если они удивились и ужаснулись, когда сотворены были звѣзды 
(Іов. 38, 7), уясняетъ Златоустъ; то какъ имъ не ужаснуться и не поколебаться 
гораздо болѣе, когда увидятъ, что все пробразуется, сослужители ихъ (лю¬ 
ди) испытываются, вся вселенная предстоитъ страшному судилищу и всѣ, отъ 
Адама до пришествія Христова существовавшіе, должны дать отчетъ во всѣхъ 
■своихъ дѣйствіяхъ1*. 

26. йзды^діофылѵ/, человѣкшдѵк и) стрл- 
й чддніл гржд'щшу'л нд вселенною: си¬ 

лы во пев('сныж подвигнется*, 

27. й тогдд оузрлтй сил члвѣческд грд- 
Д^ЦІА ид бвлдцѣгл СЪ СИЛОЮ Й СЛАВОЮ 

лшбгою. 

и тогда увидятъ Сына Человѣческа¬ 

го, грядущаго на облакѣ съ силою и 
славою великою. 

Здѣсь изображается самое второе пришествіе Христово для всемірнаго 
суда и преобразованія всего міра, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ разумѣется и разру¬ 
шеніе Іерусалима. Сына Человѣческаго, Господа I. Христа. (7,34) Судію міра, 
Грядущаго на облакахъ (облацѣхъ), подобно какъ Онъ по воскресеніи вознесся 
на небо на облакахъ. Съ силою и славою многою (великою). Сила Господа 
проявится во время второго Его пришествія въ Его славныхъ дѣйствіяхъ: 
такъ Онъ произведетъ потребленіе земли огнемъ (2 Петр.З, 7), воскреситъ тѣла 
мертвыхъ (Іоан. 5, 29—30), измѣнитъ живыхъ во образъ воскресшихъ (1 Сол. 4, 
17) и произведетъ судъ надъ всѣми живыми и мертвыми (Матѳ. 25, 34—46); 
слава же Христова явится тогда въ величіи всего Его пришествія, въ сопро¬ 
вожденіи темъ Ангеловъ (Матѳ. 25, 31). У еванг. Матѳея сказано, что предъ 
явленіемъ Господа для суда явится на небѣ знаменіе Его, т. е. крестъ,—орудіе, 
на которомъ 1. Христосъ совершилъ спасеніе рода человѣческаго (24,. 30). Для 
чего при второмъ пришествіи Христовомъ явится крестъ? „Для того, говоритъ 
блаж. Ѳеофилактъ, чтобы совершенно посрамить безстыдство Іудеевъ. Ибо 
Христосъ придетъ на сей судъ, имѣя величайшее оправданіе—крестъ, показывая 
не только раны, но и постыдную смерть. Крестъ названъ знаменіемъ Господа, 
потому что онъ служитъ побѣднымъ и царскимъ знаменіемъ Его*. Въ Евангеліи 
же Матѳея тутъ прибавлено: Тогда восплачутся вся колѣна земная, восплачут¬ 
ся отъ страха славнаго пришествія Христова и великаго переворота въ мірѣ; 
въ частности восплачутся всѣ колѣна земли Іудейской, оплакивая свое непо¬ 
слушаніе Христу—Мессіи, Его отверженіе и даже распятіе на крестѣ; воспла¬ 
чутся и всѣ, которые, хотя были христіанами, но мудрствовали земная, т. е. 
жили не такъ, какъ требовала Христова вѣра. (ѲеоФ.) 
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Зачало 107. Пророчество Христово о разрушеніи Іерусалима и вто¬ 

ромъ Своемъ пришествіи. (Продолженіе). 

Читается въ четвергъ 29-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

Когда же начнетъ это сбываться, 

тогда восклонитесь и поднимите голо¬ 

вы ваши, потому что приближается из¬ 

бавленіе ваше. 

Начинающимъ симъ бывати (когда начнетъ это сбываться), т. е. когда 
начнуть совершаться предсказанныя Господомъ скорби предъ разрушеніемъ 
Іерусалима и вторымъ пришествіемъ Его, о чемъ доселѣ была ведена Имъ 
рѣчь. Восклонитеся и воздвигните (поднимите) главы ваша, т. е. ободритесь. 
Образъ взятъ отъ того, что печальные обыкновенно ходятъ понуривъ голову, 
а потомъ обрадованные поднимаютъ ее. (Мих.) Приближается избавленіе ваше. 
Это обстоятельство одинаково относится и ко времени разрушенія Іерусалима, 
и ко времени второго пришествія Христова. Приближается время суда, а вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ и наказанія людей нечестивыхъ и награжденія истинныхъ учени¬ 
ковъ Христовыхъ. Это страшно для первыхъ, но отрадно для послѣднихъ: для 
этихъ послѣднихъ оно будетъ избавленіемъ отъ тѣхъ скорбей и бѣдствій, кото¬ 
рыя приходилось имъ терпѣть въ жизни отъ невѣрующихъ и нечестивыхъ. 

29. Й рече притчѣ йлѵл: видите сл\о- И сказалъ имъ притчу: посмотрите 
конниц)? й вел древа: на смоковницу и на всѣ деревья: 

30. бгдл прошиваютсА оуже, вйдаціс когда они уже распускаются, то, ви¬ 
сами вѣете, аш близ жатва "сть. дя это, знаете сами, что уже близко 

лѣто. 

31. Тлш й вы, егдд оузрите сіа вы- Такъ, и когда вы увидите то сбы- 

вдюфл, вѣдите, Аиш близ |сть цртві'е вающимся, знайте, что близко Царст- 

вжіе. віе Божіе. 

Притча о смоковницѣ приводится Господомъ и у евангелистовъ Матѳея 
(24, 32—33) и Марка (13, 28—29). Св. Златоустъ такъ объясняетъ это мѣсто о 
смоковницѣ: „Господь привелъ въ примѣръ смоковницу для подтвержденія то¬ 
го, что Его предсказанія непремѣнно исполнятся. Ибо какъ необходимо быть 
первому, т. е. оживленію смоковницы, такъ равно и послѣднему, т. е. лѣту. 
Сія бывающа (то сбывающимся), т е. всѣ тѣ предсказанія и предзнаменова¬ 
нія пришествія Христова для суда надъ Іерусалимомъ и надъ всѣмъ міромъ, 
о чемъ говорилъ Господь выше. Близъ есть царствіе Божіе. У Матѳея и 
Марка сказано просто: близко при дверяхъ, т. е. близко пришествіе Христово 
для суда надъ Іерусалимомъ и всѣмъ міромъ. Слова св. Луки близко царствіе 
Божіе имѣютъ такое-же значеніе, но ими выражается еще то, что съ разрушен 
ніемъ Іерусалима откроется на землѣ церковь христіанская, а со вторымъ 
пришествіемъ Христовымъ—райское блаженство на небѣ (о царствіи Божіи 
чит. объясн. 43 ст. 4 гл.). 

32. Дминь глголю вамй, аш нс имать Истинно говорю вамъ не прейдетъ 
прейти родх сей, дондеже вса сіа бѴд$гй: родъ сей, какъ все это будетъ: 

33. нсбо й зслѵла мймш идетй, а ело- небо и земля прейдутъ, но слова Мои 
веса моа нс им)?тй прейти. не прейдутъ. 

28. Начннаюі|іыл\й же сил\й бывлти, 
восклоннтесА й воздвигните главы влша: 

Зане приБлижаетсА йзвавленіе ваше. 
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Не иматъ прейти родъ сей. Въ отношеніи Іерусалима слова эти зна¬ 
чатъ, что еще не умретъ жившее въ то время поколѣніе, какъ разрушеніе 
его послѣдуетъ, какъ оно и было чрезъ 36 лѣтъ послѣ произнесенія этого 
пророчества Господомъ и въ 70 г. отъ Р.Хр. Въ отношеніи же втораго прише¬ 
ствія Христова ихъ толкуютъ такъ: все предсказанное случится, а родъ вѣр¬ 
ныхъ, т. е. христіанъ, пребудетъ и не прервется ни отъ одного изъ означен¬ 
ныхъ бѣдствій. (Злат, и ѲеоФ.) „Разрушится Іерусалимъ и погибнетъ большая 
часть іудеевъ, говоритъ св. Златоустъ, но ничто не преодолѣетъ сего рода: 
ни голодъ, ни моръ, ни землетрясеніе, ни ужасы браней, ни лжехристы, ни 
лжепророки, ни другія подобныя искушенія11. Вся сія (все сіе), т. е. всѣ тѣ 
бѣдствія и скорби, которыя предречены Господомъ на время разрушенія Іеру¬ 
салима и второго Его пришествія, будутъ (сбудутся). Т. е. скорѣе разрушится 
небо и земля, столь твердыя и неподвижныя, нежели прейдетъ,—останется 
неисполнившимся одно Христово слово. Небо и земля мимо идетъ (прейдетъ) 
и пр Это—утвержденіе непреложности всего предсказаннаго I. Христомъ. 
(Чит. подобное у Матѳея 18 ст 5 гл.) 

34. іінелшіте же севѣ, дл не когда Смотрите же за собою, чтобы серд- 

штжгчліотй срцл ваша швжденіемй н піжн- ца ваши не отягчались объяденіемъ и 
стволѵл й печд.ши житейскими, й нлйдета пьянствомъ и заботами житейскими, и 
нл вы внезлп^ день той: чтобы день тотъ не постигъ васъ вне¬ 

запно: 

Пророческую Свою рѣчь ' о разрушеніи Іерусалима и о второмъ при¬ 
шествіи Своемъ, по сказанію евангелиста Дуки, какъ равно Матѳея (24, 42 и 
дал.) и Марка (13, 33 и дал.), Господь заключаетъ наставленіемъ о духовномъ 
бодрствованіи. Эта часть рѣчи у еванг. Дуки имѣетъ нѣкоторую особенность 
противъ первыхъ двухъ. Внемлите себѣ (смотрите за собою), т. е. не будьте 
безпечны, а будьте внимательны въ отношеніи къ себѣ, къ своему образу 
жизни, чтобы указанный день суда не засталъ васъ неготовыми къ нему. Да 
не когда отягчаютъ (чтобы не отягчались) сердца ваша объяденіемъ гг пьян¬ 
ствомъ и пр. Здѣсь указывается на примѣръ безпечности во дни Ноевы предъ 
потопомъ. У еванг. Матѳея это выражено яснѣе: какъ во дни Ноя передъ по¬ 
топомъ ѣли, пили, женились и выходили замужъ до тою дня, какъ вошелъ 
Ной въ ковчегъ. II не думали, пока не пришелъ потопъ гг не истребилъ всѣхъ. 
Тагсъ будетъ и пришествіе Сына Человгьческаю (24, 37—39). 

ибо онъ, какъ сѣть, найдетъ на 
всѣхъ живущихъ по всему лицу зем¬ 

ному^ 

Здѣсь сравнивается судъ Мессіи съ ловлею рыбы посредствомъ сѣти. 
Рыба спокойно піаваетъ въ водѣ и не догадывается, что подводятъ къ ней 
сѣть, и—неожиданно попадаетъ въ сѣть. Точно также застанетъ и судъ Бо¬ 
жій людей, живущихъ въ духовной безпечности. 

36. вдйте оуво на веж ко врелчж л\олж- итакъ, бодрствуйте на всякое время 
Ціесж, дд спсдбвнтесж оувѣждти всѣул снул, и молитесь, да сподобитесь избѣжать 
уотжі|шул выти, й стати пред сіІомй члв'іі- всѣхъ сихъ будущихъ бѣдствій и пред- 

ческндій. стать предъ Сына Человѣческаго. 

Бдите (бодрствуйте) на всякое время и молитеся. Это—указаніе отъ 
Господа средствъ, чтобы быть постоянно готовыми ко дню суда и къ избѣжа- 

35. жш сѣть во гіріндетй нд веж жи- 
в^цшж на лицы всеж земли: 
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нію тѣхъ бѣдствій, которыя имѣютъ предшествовать сему суду—непрестан¬ 
ное памятованіе объ этомъ днѣ, постоянныя приготовленія къ нему и молитва: 
да сподобитеся убѣжати и пр. Стати (предстать) предъ Сыномъ Человѣчес¬ 
кимъ, т. е. предъ ГІимъ, Христомъ, Судьею всего міра, на страшномъ судѣ, 
для оправданія отъ Него. Въ Евангеліяхъ Матѳея и Марка къ словамъ: мо¬ 
литесь и бодрствуйте прибавлено: ибо не знаете, когда наступитъ это вре¬ 
мя, т. е. разрушеніе Іерусалима и второе пришествіе Христово. Спа¬ 
ситель указалъ общіе признаки наступленія того и другого, но не благо¬ 
волилъ открыть точно дня и часа: потому что это не только безполезно, но 
даже и вредно. Вотъ что пишетъ по поводу сего св. Василій Великій: „Хри¬ 
стосъ умолчалъ о времени суда потому только, что не полезно было слышать 
о семъ, ибо всегдашнее ожиданіе дѣлаетъ болѣе ревностными въ благочестіи, 
а знаніе, что до суда еще долго, сдѣлало бы болѣе нерадивыми въ благоче¬ 
стіи, по надеждѣ, что можно спастись, покаявшись впослѣдствіи11. Въ другой 
разъ Господь прямо замѣтилъ Апостоламъ: не ваше дѣло знать времена и сроки 
(Дѣян. 1, 7). По Евангеліямъ Матѳея и Марка, неизвѣстность пришествія Своего 
Господь уподобляетъ неизвѣстности для слуги возвращенія его господина домой. 

Зач. 108-е. Читается въ пятокъ 29-й недѣли по Пятидесятницѣ. 

37. Бѣ же во дий во церкви оучж: 
нбфію же йсѵодж водворжшесж вг горѣ, 
мрицдеулѣй елешнг. 

38. 11 вей лібді'е йз оутрд приуожддуД 
к'л иел\$ во церковь поелшдтн его. 

Днемъ Онъ училъ въ храмѣ- а ночи 
выходя, проводилъ на горѣ, называе¬ 

мой Елеонскою. 

И весь народъ съ утра приходилъ 
къ Нему въ храмъ слушать Его. 

О Елеонской горѣ чит. въ объясн. 29 ст. 11 гл. Ночи проводилъ 1. Хри¬ 
стосъ на этой горѣ, —уединялся сюда Онъ, по всей вѣроятности, для молит¬ 
вы. По Евангелію Матѳея (25 гл.), послѣ предсказанія о разрушеніи Іеруса¬ 
лима и о второмъ Своемъ пришествіи I. Христосъ предложилъ слушателямъ 
притчи о десяти дѣвахъ и о талантахъ, научающія приготовленію ко второ¬ 
му Его пришествію для всемірнаго суда, и ученіе о самомъ судѣ. Еванге¬ 
листъ Лука, также какъ и Маркъ, опускаютъ все это. 

ГЛАВА XXII. 

Замыселъ противъ I. Христа враговъ Его и Іуды предателя. 

Читается въ великій четвергъ. 

Исторію замысла противъ Господа враговъ Его и также Іуды предателя 
св. Лука передаетъ короче, чѣмъ св. Матѳей (25 гл.) и Маркъ (14 гл.). У 
нихъ исторія замысла Іуды предваряется исторіею о вечери въ Виѳаніи въ до¬ 
му Симона прокаженнаго 
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1. ПриБЛііждшесл жг праздника мпрѣс- Приближался праздникъ опрѣсно- 

ншкй, шгблелш и плс^д: ковъ, называемый Пасхою; 

Приближался—по Марку, надлежало быть чрезъ два дня (26, 2). Пас¬ 
ха, это—главнѣйшій и торжественнѣйшій еврейскій праздникъ. (О немъ чит. 
въ объясн. 41 ст. 2 гл). Такъ какъ въ праздникъ Пасхи пасхальнаго агнца 
обыкновенно вкушали съ опрѣсноками, т. е. не кваснымъ, а прѣснымъ хлѣ¬ 
бомъ, и съ кануна пасхальнаго дня уже уничтожалось все квасное въ домѣ; 
то и самый праздникъ Пасхи не въ строгомъ смыслѣ можно было назвать 
праздникомъ опрѣсноковъ. (Мих.) Собственно же праздникъ опрѣсноковъ начи¬ 
нался на другой день Пасхи. 

2. й йскд^У арѵіерсе й кшіжнпцы, кл- 
Ш БЫ ОуЕИЛІІ 6Г0: БОЛЮСА БО ЛІОДСЙ. 

и искали первосвященники и книж¬ 

ники, какъ бы погубить Его, потому 
что боялись народа. 

Искаху (искали) первосвященники и книжники и пр. О первосвященни¬ 
кахъ и книжникахъ чит. въ объясн. 5 ст. 1 гл. и 17 ст. 5 гл. У еванг. Мат¬ 
ѳея сказано подробнѣе. Собрались первосвященники и книжники и старѣй¬ 
шины народа, т. е. почетныя и должностныя лица, принимавшія участіе въ 
правительственныхъ дѣлахъ, во дворъ первосвященника Каіафы и положили въ со¬ 
вѣтѣ взять Іисуса хитростію и убитъ. Но говорили: только не въ праздникъ, 
чтобы не сдѣлать возмугценія въ народѣ. Собраніе это было собраніемъ такъ 
называемаго Синедріона, т. е. высшаго суда у Евреевъ (Матѳ. 5, 22), но не 
обыкновенное, каковыя всегда происходили въ зданіи при храмѣ, а осо¬ 
бенное, тайное. Синедріонъ, это было высшее, судилище у нихъ въ Іеру¬ 
салимѣ. (О немъ чит. въ объясн. 22 ст. 9 гл.) Каіач>а, это было прозваніе 
или Фамилія первосвященника, имя же его было Іосифъ. Первосвященство 
получилъ КаіаФа за 25 л. до Рождества Христова, и въ 36 году смѣненъ 
ІоанаФаномъ, сыномъ своего предшественника и тестя Анны или Анана. 
(Фдав.) Сказано: первосвященники (архіереи), потому что тутъ разумѣются 
бывшіе прежде первосвященниками, такъ какъ въ послѣднее время у Ев¬ 
реевъ часто мѣнялись первосвященники. Св. Златоустъ замѣчаетъ при 
этомъ: „предпринимая дѣла беззаконныя, идутъ къ первосвященнику, надѣясь 
получить дозволеніе тамъ, гдѣ надлежало бы ожидать препятствій11. Враги 
Господа первосвященники и книжники уже давно желали и искали смерти 
Его; теперь же въ этомъ собраніи они рѣшительно положили предать Его 
смерти. Народъ любилъ I. Христа, еще такъ недавно самымъ торжествен¬ 
нымъ образомъ встрѣчалъ Его при входѣ въ Іерусалимъ, какъ Мессію 
своего. Посему понятно опасеніе враговъ Христовыхъ,—боялись народа 
(бояхуся людей), чтобы не сдѣлалось народнаго возмущенія, и рѣшеніе взять 
Его хитростію, тихонько отъ народа. Не въ праздникъ: такъ какъ къ празд¬ 
нику Пасхи стеченіе народа въ Іерусалимѣ бываетъ громадное, до двухъ мил¬ 
ліоновъ человѣкъ. Синедріонъ боялся, что народъ вступится за Господа. Бояли- 
ся и того, чтобы смерть 1. Христа не сдѣлалась общеизвѣстною, если убьютъ 
Его въ праздникъ: врагамъ Господа хотѣлось истребить и самую память о 
Немъ. А между тѣмъ смерть Господа, по премудрымъ Божественнымъ пла¬ 
намъ, должна произойти именно въ праздникъ Пасхи, когда воспоминалось 
освобожденіе евреевъ отъ рабства Египетскаго, чтб было прообразомъ искуп¬ 
ленія рода человѣческаго отъ власти діавола, и когда заколался Агнецъ пас¬ 
хальный, чтб и прообразовало искупительную смерть Господа (1 Кор. 5, 17). 
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3. Йниде же слтднл во нарицде- 
л\лго ісклрішт/., с&ра (0 числа бвоюна- 
десжте, 

Вошелъ же сатана въ Іуду, прозван¬ 

наго Искаріотомъ, одного изъ числа 
двѣнадцати, 

Вниде (взошелъ) сатана въ Іуду. Это не значитъ, что Іуда сдѣлался бѣ¬ 
сноватымъ, а лишь то, что злой духъ вполнѣ возобладалъ его душею и под¬ 
вигъ ее на ужасное дѣло—предательство Своего Учителя и Господа. (Мих.} 
Вотъ что замѣчаетъ св. Златоустъ, объясняя сказаніе Евангелія о предатель¬ 
ствѣ Іуды. „Безъ опасенія Евангелисты говорятъ, что Іуда былъ изъ числа 
двѣнадцати Апостоловъ Господа. Такимъ образомъ они не скрываютъ ничего, 
даже такого, что кажется постыднымъ. Изъ этого видно, что они старались 
объ одной только истинѣ и о томъ, чтобы не утаить событія14. Іуда называет¬ 
ся Искаріотомъ, по своему происхожденію изъ города Каріота (6,16). 

4. й шсдй глаголд лр^іершлѵл й вое- 
вбддлѵл, каш его предаст» йт. 

5. И возрадовашасж, й совѣіраша 
сревренннкн дати: 

и онъ пошелъ и говорилъ съ перво¬ 

священниками и начальниками, какъ 
Его предать имъ. 

Они обрадовались и согласились дать 
ему денегъ; 

Архіереемъ (первосвященникамъ), такъ какъ они были первыми чинами 
высшаго еврейскаго судилища—Синедріона (см. ст. 2). У еванг. Матѳея гово¬ 
рится такъ: что вы дадите мигъ? Я вамъ предамъ Ею, сказалъ Іуда перво¬ 
священникамъ. Чѣмъ объясняется предательство Господа Іудою? Толкователи 
Евангелія объясняютъ это такъ: Іуда пришелъ къ Господу съ земными вида¬ 
ми,—съ надеждою на открытіе Имъ славнаго земного царства. Зараженный 
страстію къ деньгамъ, онъ расчитывалъ, съ открытіемъ сего царства и заня¬ 
тія въ немъ высокаго мѣста, удовлетворить своей страсти. Но когда увидѣлъ, 
что Господь не ищетъ земного царства, а, напротивъ, говоритъ о крестѣ и 
страданіяхъ, то рѣшилъ оставить Его. Но и тутъ корыстолюбивый Іуда возъ- 
имѣлъ намѣреніе пріобрѣсти деньги. Онъ зналъ, что первосвященники и книж¬ 
ники ненавидятъ Господа и хотятъ погубить Его, и вотъ рѣшилъ предать имъ 
своего Учителя, и за это получить деньги. „Столь великое зло—сребролюбіе! 
восклицаетъ при семъ св. Златоустъ. Оно сдѣлало апостола Христова Іуду и 
святотатцемъ, и предателемъ. Слушайте, и берегитесь страсти сребролюбія. Эта 
страсть самая ужасная изъ всѣхъ страстей. Отселѣ убійства, отселѣ войны и 
драки, отселѣ всякое зло. Она сильнѣе демона приводитъ въ неистовство души, 
которыми овладѣваетъ, заставляетъ забыть ближняго и законы природы, от¬ 
нимаетъ даже умъ.44 Вотъ какъ одинъ изъ духовныхъ писателей изображаетъ 
душевное состояніе Іуды, когда онъ задумалъ предать Господа: „Ослѣпленный 
страстію сребролюбія, онъ намѣренно съ ожесточеніемъ гналъ отъ себя прочь 
всякую мысль, которая могла бы остановить его на погибельномъ пути. Если 
Іисусъ есть истинный Мессія, то развѣ Онъ не можетъ спасти Себя чудомъ? 
А если нѣтъ, если Онъ не Мессія, то не Самъ ли Онъ не разъ говорилъ, что 
Ему должно умереть? Значитъ, это неизбѣжно, почему же мнѣ не извлечь 
изъ сего какой-либо пользы? Почти четыре года я провелъ среди этихъ бѣд¬ 
ныхъ галилеянъ, около сего страннаго Учителя Безсребренника, и все это 
время потеряно мною напрасно: нѣтъ никакой надежды на исполненіе моей 
завѣтной мечты“... (Тр. Лист). 

Возрадовашася (обрадовались враги Господа),—потому что, хотя уже и рѣ¬ 
шили умертвить Его, но не знали, какъ это сдѣлать, чтобы не произвесть на¬ 
роднаго возмущенія (ст. 2). „Нельзя себѣ представить ту истинно-адскую радость, 
какою исполнились сердца враговъ Господа при появленіи среди нихъ преда- 



336 Г ЛАВА XXII. Стихи 6—7. 

теля! говорить одинъ изъ толкователей Евангелія. Теперь при посредствѣ Іуды 
предателя они вполнѣ могли надѣяться погубить Его.а II совтцагиа (согласи¬ 
лись) ему сребренники дата (дать денегъ). По сказанію евангелиста Матѳея, 
тридцать сребренниковъ (26, 15). Сребренникъ, иначе сикль,—еврейская моне¬ 
та, на наши деньги, по однимъ, около 1 р. 50 коп. (30 сребр. 45 р.), а по 
другимъ, 86 к. (25 р. 80 к.); это была цѣна, которую Моисей повелѣлъ взы- 
кать за раба, когда онъ будетъ убитъ кѣмъ-либо ненамѣренно (Исх. 21, 32.) 
Такъ враги Господа вмѣстѣ съ Іудою оцѣнили жизнь Его! Съ другой стороны, 
замѣчаетъ Иннокентій, архіеписк. Херсонскій, предателю стыдно было съ упор¬ 
ствомъ настаивать на большей платѣ, такъ какъ онъ хотѣлъ дать измѣнѣ сво- 
ей въ глазахъ первосвященниковъ видъ законнаго, совершеннаго изъ любви къ 
отечеству, поступка. Молено думать, что первосвященники назначили такую 
цѣну Господа, чтобы показать презрѣніе къ Нему, и въ разсчетахъ на жад¬ 
ность и сребролюбіе Іуды. Нѣсколько экземпляровъ монеты еврейскаго среб- 
ренника или сикля сохранилось до нашего времени, и встрѣчается въ нѣкото¬ 
рыхъ хранилищахъ древностей. (Мурет.) Объ Іудѣ прибавилъ св. Лука, что 
въ него вошелъ сатана. Истинно покорными рабами сатаны сдѣлались какъ 
Іуда, такъ и первосвященники, замыслившіе погубить Христа! II дѣйствитель¬ 
но только сатана могъ такъ возбудить ихъ противъ Господа.—Является вопросъ: 
могъ ли діаволъ возбуждать Іуду и прочихъ враговъ Господа, когда смертію 
Его должно было быть разрушено царство діавола? Не значитъ ли это искать ему 
своей погибели? На это такъ отвѣчаетъ Иннокентій Херсонскій: „должно пом¬ 
нить, что тайна искупленія рода человѣческаго смертію Сына Божія была невѣдома 
для духа тьмы, и премудрость Божія содѣлала то, что діаволъ въ семъ случаѣ 
самъ устроилъ себѣ гибель. Ему хотѣлось только положить конецъ нестерпи¬ 
мому для него дѣйствію проповѣди и чудесъ I. Христа; но въ семъ случаѣ 
вышло совершенно противное: смертію Сына Божія навсегда ниспровергнута 
его держава грѣха и смерти“. 

6. й йсповѣдя, й йскдше оудовпл пре- и онъ обѣщалъ, и искалъ удобнаго 
л\ене, да предаст/, і-го ймл вез народа. времени, чтобы предать Его имъ не 

при народѣ. 

И искаше удобна времени, да предастъ (искалъ удобнаго времени, чтобы 
предать) Ею безъ народа (не при народѣ),—т. е. предать такъ, чтобы не пронзвесть 
народнаго возмущенія, чего боялись враги Христовы (2 ст.). У еванг. Марка 
тутъ прибавлено: не въ праздникъ, т. е. Пасху: потому что къ этому праздни¬ 
ку, какъ объяснено, стеченіе народа въ Іерусалимѣ'бывало громадное, до двухъ 
милліоновъ человѣкъ. 

Тайная Евнеря (приготовленіе къ ней). 

О тайной вечери повѣствуетъ евангел. Лука въ сущности совершенно 
согласно съ повѣствованіемъ Матѳея (26, 17—30) и Марка (14, 12—16); но у 
него есть много такихъ чертъ, какихъ нѣтъ у Матѳея и Марка и каковыя 
служатъ пополненіемъ къ повѣствованію сихъ послѣднихъ. 

7. Іірійде же день бпрѣсііокш/., вй Насталъ же день опрѣсноковъ, въ 
Сиьже подоваше жрети пас^Ѵ: который надлежало закалать пасхаль¬ 

наго агнца. 

День опрѣсноковъ. Такимъ днемъ у Евреевъ назывался и самый день Пас¬ 
хи, потому что пасхальнаго агнца положено было вкушать съ прѣснымъ хлѣ- 



Стихи 8—11. ГЛАВА XXII, 337 

бомъ, и канунъ ея, потому что начинали ѣсть прѣсный хлѣбъ съ вечера это¬ 
го дня. По толкованію Зигабена и Ѳеофилакта, здѣсь разумѣется день, пред¬ 
шествовавшій Пасхѣ, т. е. 13-е число марта (Нисана), четвергъ, и они гово¬ 
рятъ, что этотъ день такъ названъ евангелистами, какъ канунъ сихъ дней. 
Подтвержденіемъ сему мнѣнію служатъ слова въ Евангеліи Іоанна: предъ 
праздникомъ Пасхи Іисусъ, зная, что пришелъ часъ Его страданій и смерти 
(13, 1], и то обстоятельство, что приготовленіе пасхальнаго агнца начиналось 
нѣкоторыми, особенно галилеянами, и въ 13-й день Нисана (Христ. Чт. 1867). 
У еванг. Марка (14, 1) сказано: чрезъ два дня надлежало бытъ празднику 
Пасхи и опрѣсноковъ (О Пасхѣ чит. въ объясн.ГІ ст.). 

8. й посла Петра й ішннд, река: ш(д- и послалъ Іисусъ Петра и Іоанна, 
шд оуготовайтд п'тъ пас^, дд Алды. сказавъ: пойдите [^'приготовьте [ намъ 

„ ѣсть пасху. 

9. Ома же рекостл гдѣ ^оціеши Они же сказали Ему: [гдѣ велишь 
оуготбваелю; намъ приготовить? 

Посла (послалъ) Іисусъ Петра и Іоанна. У Матѳея и Марка говорится, 
что ученики спросили Господа о мѣстѣ, гдѣ имъ приготовить пасху, а еванг. 
Лука говоритъ, что Господь Самъ повелѣваетъ ученикамъ приготовить пасху 
и, на вопросъ ихъ: гдѣ (хощеши) велииіъ это сдѣлать? указываетъ мѣсто. Это 
обстоятельство еписк. Михаилъ объясняетъ такъ: вѣроятно Господь былъ осо¬ 
бенно сосредоточенъ и задумчивъ въ это время предъ Своими страданіями, и 
ученики, не видя Его распоряженій относительно празднованія Пасхи, сочли 
нужнымъ напомнить Ему объ этомъ. 

Онъ сказалъ имъ: вотъ, при входѣ 
вашемъ въ городъ, встрѣтится съ ва¬ 

ми человѣкъ, несущій кувшинъ воды:, 

послѣдуйте^за нимъ въ домъ, въ ко¬ 

торый войдетъ онъ, 

и скажите хозяину дома: Учитель 
говоритъ тебѣ: гдѣ комната, въ кото- 

ПАСу^ со оучіікй моими спѣла; рой бы Мнѣ ѣсть пасху съ учениками 
Моими? 

Это обстоятельство прямо показывало всевѣдѣніе Господа. Онъ посы¬ 
лалъ Апостоловъ изъ Виѳаніи, гдѣ былъ въ это время (Мат. 26, 6. Марк. 14, 
3), и не могъ видѣть такой случайности, что ученики Его встрѣтятъ человѣ, 
ка съ кувшиномъ воды, и посылалъ, Своимъ всемогуществомъ располагая се¬ 
го человѣка исполнить Его желаніе. Св. Златоустъ замѣчаетъ по сему поводу: 
„Для чего посылаетъ къ неизвѣстному лицу? Дабы и чрезъ сіе показать, что 
Онъ могъ не пострадать. Ибо если Онъ одними только словами расположилъ 
человѣка къ тому, чтобы принять учениковъ, то чего бы не произвелъ въ рас¬ 
пинающихъ Его, если бы не захотѣлъ пострадать? Полагаютъ, что человѣкъ 
этотъ былъ или Іосифъ Аримаѳейскій, или Никодимъ, или Іоаннъ-Маркъ, у 
котораго вѣрующіе собирались по воскресеніи Господа. Удивляюсь не тому 
только, продолжаетъ Златоустъ, что Его (Господа) принялъ человѣкъ незнако¬ 
мый, но и тому, что онъ, зная, что навлечетъ на себя великую вражду и 
непримиримую брань, презрѣлъ ненависть многихъ11. 

10. Она же рече йлаа: се, посуодж- 
і|іел\л вала во града, сржфета вы чело¬ 
вѣка ва скудел вицѣ водѴ пооѵ. по вша 
йд’Іітл ва долга, ва бнвже в^одита: 

11. й рцѣтл долаѴ вллдьщѣ: глголета 
тепѣ оучтль: гдѣ есть двіітель, йдѣже 

22 
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12. И той вдма покажстй горницѣ пс- И онъ покажетъ вамъ горницу боль- 
лію постлан^: т& оуготовлйтл. ніую устланную- тамъ приготовьте. 

13. ІЩдшл же шврѣтостл, ж коже речё Они пошли и нашли, какъ сказалъ 
н'ллл: й оуготовлетл плсуС имъ, и приготовили пасху. 

На время великихъ праздниковъ всѣ дома Іерусалима были открыты для 
гостей. Горницу постлану (устланную)—коврами, по восточному обычаю, со 
столомъ на срединѣ и мѣстами для возлежанія при трапезѣ. У еванг. Марка 
прибавлено: ютовую, т. е. снабженную всѣмъ необходимымъ для празднованія 
пасхальной вечери, кромѣ конечно пасхальнаго агнца, котораго должны были 
приготовить сами, имѣвшіе совершать пасхальную вечерю. Въ Іерусалимѣ 
каждый житель обязывался давать, если можетъ, даже безъ платы, иногород- 
ньшъ іудеямъ комнату для совершенія пасхи. Господь, любившій простоту, 
совершаетъ вечерю въ большой убранной комнатѣ, показывая тѣмъ, что та¬ 
ково должно быть мѣсто для святѣйшаго таинства св. причащенія (Филар. Черн.) 
Св. Златоустъ замѣчаетъ при семъ: „неудивительно то, что горница была го¬ 
това для неизвѣстнаго человѣка; но удивительно то,что неизвѣстный человѣкъ 
рѣшился принять Господа, не смотря на вражду къ Нему и злобу на Него на¬ 
чальниковъ народныхъ." 

Тайная вечеря (установленіе таинства причащенія и указаніе 
предателя). 

Евангелистъ Лука обстоятельство указанія предателя помѣщаетъ послѣ 
установленія Таинства Причащенія, тогда какъ Матѳей и Маркъ—прежде. 
Надобно предполагать, что сіи послѣдніе повѣствуютъ о немъ хронологически 
точнѣе. Различіе это конечно неважное, когда самыя событія разсказаны со¬ 
вершенно согласно (Мих.). 

14. Й §гді> еысть ЧАСА, возлежё, й и когда насталъ часъ, Онъ возлегъ, 
сЗвлнАдеСАте АИДА Сй нішй, и двѣнадцать Апостоловъ съ Нимъ. 

Еіда бысть (когда насталъ) часъ, т. е. опредѣленное закономъ время 
совершенія ветхозавѣтной Пасхи,—вкушенія пасхальнаго агнца. У Матѳея и 
Марка сказано: когда насталъ вечеръ. Возлежа (возлегъ), т. е. сѣдъ. (Чит. въ 
о семъ объясн. 37 ст. 11 гл.). По Евангелію Іоанна (13 гл.), 1. Христосъ пред¬ 
варилъ самое совершеніе тайной вечери умовеніемъ ногъ Своимъ ученикамъ 
(Объ обычаѣ умовенія ногъ чит. въ объясн. 38 ст. 7 гл.) Тамъ такъ повѣствуется 
объ этомъ: Іисусъ всталъ съ вечери, снялъ съ Себя верхнюю одежду, и, взявъ 
полотенце, препоясался. Потомъ влилъ воды въ умывальницу и началъ умывать 
ноги ученикамъ и отирать полотенцемъ, которымъ былъ препоясанъ. Когда оіее 
умылъ имъ нош и надѣлъ одежду Свою, то, возлегши опятъ, снизалъ имъ: зна¬ 
ете ли, что Я сдѣлалъ вамъ? Вы, называете Меня Господомъ, Учителемъ, и 
правильно говорите, ибо Я точно то. Итакъ, если Я, Господь и Учитель, умылъ 
ноги вамъ, то и вы должны умывать ноги другъ другу. Ибо Я далъ вамъ при¬ 
мѣръ, чтобы и вы дѣлали- то же, что Я сдѣлалъ вамъ. 

15. й рсче кй ііГіаай: жеддніемй воз- и сказалъ имъ: очень желалъ Я ѣсть 
жедіі^й сію пас\1? асти сй вала и, прежде съ вами сію пасху прежде Моего стра- 

ддже не пр1ш& лС’кй: даыія, 

16. гл год іо во валѵй, аш шсёлѣ не ибо сказываю вамъ, что уже не бу- 
ил\дл\й лети (0 пса, до.тдеже скончліотса ду ѣсть ея, пока она не совершится 
во цртвіи бжіи, въ Царствіи Божіемъ. 
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Желаніемъ возжелѣхъ (очень желалъ Я) и пр. Эта Пасха была осо¬ 
бенная, потому Господь особенно и желалъ совершить ее съ Своими ученика¬ 
ми: она была послѣдняя, которую Господь праздновалъ съ ними во 
время земной жизни (ст. 16), и при совершеніи ея Онъ былъ намѣренъ, въ 
замѣнъ этой ветхозавѣтной и прообразовательной вечери, установить новоза¬ 
вѣтную, истинную вечерю Своего Тѣла и Крови, т. е. Таинство Причащенія. 
Отселѣ не имим?> ясти и проч. Въ этихъ словахъ и указывается именно то, 
что Господь совершаетъ ветхозавѣтную Пасху съ Своими учениками въ пос¬ 
лѣдній разъ и устанавливаетъ вмѣсто нея Таинство Причащенія. Скончаются 
(совершится она—Истинная Пасха)—въ царствіи Божіи, т. е. Агнецъ Божій, 
Онъ Мессія, возьметъ на Себя грѣхи всего міра, прольетъ Свою кровь и да- 
руетъ вѣрующимъ вкушеніе Своей плоти и крови, вмѣсто вкушенія пасхаль¬ 
наго агнца (ст. 19, 20). 

17. И прійлѵ/. члпС, позади» ре- И взявъ чашу и благодаривъ, ина¬ 

че: іірі'ііли'іте сію Гі рлздѣлйте сенѣ: залъ: прінмнге ее и раздѣлите между 
собою, 

18. глі блю по вами, ,1ті не іІлшѵл 1 ибо сказываю вамъ, что не буду пить 
пііти и) плодд лбзидгш, дои деже цртше , отъ плода винограднаго, доколѣ не при- 

вжі'е пріидетй. [ детъ Царствіе Божіе. 

Это была чаша ветхозавѣтной вечери, изъ которой пили во время вку¬ 
шенія агнца (Чит. въ объясн. 7 ст.). Отзываю (глаголю) вамъ, что не буду 
(яко не имамъ) гитъ и пр. У еванг. Матвея и Марка сказано: не буду пить 
до того дня,,когда буду пить съ вами новое вино въ Царствѣ Отца Моего. Слова 
всѣхъ трехъ евангелистовъ имѣютъ одно и тоже значеніе, т. е. прекращеніе вет¬ 
хозавѣтной и открытіе новозавѣтной пасхальной вечери, съ воскресеніемъ 
Христовымъ (слич. 16 ст.). Б лаж. Ѳеофилактъ пишетъ: „Новое питіе есть от¬ 
кровеніе тайпъ Божіихъ; со смертію Господа всѣ образы оканчиваются и на¬ 
стаетъ самая истина образуемаго. Въ послѣдній разъ, какъ бы такъ гово¬ 
ритъ Господь, Я совершаю с'ь вами сію пасхальную вечерю; со времени же 
Моей смерти и воскресенія, или что тоже, сгь открытіемъ царства Моего пли 
Отца Моего, настанетъ самое искупленіе чрезъ пролитіе Моей крови, и эта Моя 
кровь—это новое вино, будетъ истиннымъ питіемъ и во оставленіе грѣховъ.а 

19. И ііріймх ^дѣгд, рллй поз да ігл 
преломи, й ддде йлѵл, глгблл: сіе есть тѣ¬ 
ло мое, Іт за вы длемо: сіе тиорйте ил 
моё воспоминаніе. 

20. Тлкожде же и чаіііѴ по вечери, 
глголж: сіж ЧАіил новый занята моею кро¬ 
вію, жже за вы проливдетсж. 

И взят> хлѣбъ и благодаривъ, пре¬ 

ломилъ и подалъ имъ, говоря: сіе есть 
Тѣло Мое, которое за васъ предается; 

сіе творите въ Мое воспоминаніе. 

Также и чашу послѣ вечери, гово¬ 

ря: сія чаша есть новый завѣтъ въ 
Моей Крови, которая за васъ проли¬ 

вается. 

Здѣсь говорится объ установленіи таинства ев. причащенія I. Христомъ, 
послѣ совершенія ветхозавѣтной пасхи. У еванг. Матѳея сказано: Когда они 
ѣли, т. е. когда вкушали пасху, вѣроятно уже подъ конецъ пасхальной вече¬ 
ри. Взялъ хлѣбъ—пшеничный, каковыя были въ употребленіи на Востокѣ и, 
нужно еще замѣтить, не прѣсный, а обыкновенный, бывшій въ употребленіи, 
кислый. Обстоятельство, что хлѣбъ былъ употребленъ I. Христомъ кислый, 
важно въ томъ отношеніи, что въ Западной, Римско-Католической церкви въ 
таинствѣ причащенія употребляется хлѣбъ не квасный, а прѣсный. Этотъ обы- 
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чай Западной церкви явился въ позднѣйшее время, въ 10—11 вѣкахъ, и со¬ 
ставляетъ одно изъ отступленій ея отъ обычаевъ Православной церкви. Что 
Самъ I. Христосъ совершилъ таинство причащенія не на прѣсномъ, а на квас¬ 
номъ хлѣбѣ, это видно изъ того, что, когда евангелисты говорятъ объ уста¬ 
новленіи таинства, то употребляютъ греческое названіе хлѣба квасного (ар¬ 
тосъ), а не прѣснаго (азимонъ). На квасномъ хлѣбѣ, а не на прѣсномъ затѣмъ 
совершали таинство и св. Апостолы. Это также видно изъ названія хлѣба 
(Дѣян. 2, 42. 46. 1 Корин. 10, 16 и др.). Сіе есть тѣло Мое. На тайной ве¬ 
чери Господь силою Своею всемогущества преложилъ хлѣбъ въ истинное тѣло 
Свое, хотя хлѣбъ сохранилъ и видъ свой и вкусъ. Равнымъ образомъ и вино, 
которое въ чашѣ, послѣ хлѣба, на вечери Онъ подалъ ученикамъ, сказавъ. 
сія чаша новый завѣтъ Моею кровію (въ Моей крови), яже за вы проливается, 
тою же силою преложилось въ кровь, хотя сохраняло видъ и вкусъ вина: 
„Поелику мы слабы и не рѣшились бы ѣсть сырое мясо, особенно человѣчес¬ 
кое, замѣчаетъ блаж. ѲеоФилактъ, то намъ преподается хлѣбъ, а на самомъ 
дѣлѣ это есть плоть.44 „Тѣло есть воистинну соединенное съ Божествомъ, еже 
отъ Святыя Дѣвы начало воспрія, не яко вознесшееся тѣло съ небесе нисхо¬ 
дитъ, но яко самый хлѣбъ и вино претворяются въ тѣло и кровь Божію44, такъ 
говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ о св. тайнахъ Христовыхъ. Такимъ образомъ 
крайне заблуждаются—скажемъ при семъ—отступившіе въ свою очередь отъ 
Римско Католической церкви, Лютеране, когда учатъ, что въ таинствѣ 
причащенія, будто бы, вмѣстѣ съ хлѣбомъ и виномъ, а не подъ видомъ хлѣба 
и вина, преподается тѣло и кровь Христовы, а Протестанты,— что хлѣбъ слу¬ 
житъ только видомъ и образомъ тѣла, а вино крови. Нѣтъ, Господь не ска¬ 
залъ: „сіе есть образъ тѣла Моего и крови,44 а прямо называетъ—хлѣбъ тѣ¬ 
ломъ, а вино кровію. Въ житіяхъ святыхъ есть примѣры, какъ иногда Господь, 
для вразумленія немощныхъ въ вѣрѣ, хлѣбъ видимо являлъ тѣломъ, а вино 
кровію Свою (Чит. наприм., въ житіи Григорія Двоеслова, 12 марта). „Како 
будетъ Мнѣ сіе, глаголетъ Св. Дѣва (въ день возвѣщенія Ей Архангеломъ ро¬ 
жденія Спасителя), понеже мужа не знаю? И отвѣща Ей Гавріилъ Архангелъ: 
Духъ Святый найдетъ на Тя, и сила Вышняго осѣнитъ Тя. И ты такожде во¬ 
прошавши нынѣ: какъ хлѣбъ бываетъ тѣло Христово, и вино и вода кровь 
Христова? И азъ же тебѣ глаголю: Духъ Св. снисходитъ, и сія творитъ паче 
слова и разума 44 Такъ объясняетъ св. Дамаскинъ тайну предоженія хлѣба и 
вина въ тѣло и кровь Христову на таинствѣ Причащенія. Св. Кириллъ Іеру¬ 
салимскій пишетъ: „Когда Самъ Христосъ объявилъ и сказалъ: сіе есть тѣло 
Мое, послѣ сего кто уже осмѣлится не вѣровать? И когда Самъ увѣрилъ и ска¬ 
залъ о чашѣ: сія есть кровъ Моя, кто тогда усомнится, что сіе не кровь Его.44? 
Такоэісде (также) и чашу, — послѣ хлѣба 1. Христосъ взялъ чашу съ виноград¬ 
нымъ виномъ, разбавленнымъ, по обычаю, водою (Мих.). Сія чаша (есть) новый 
завѣтъ Моею кровію (въ Моей крови). Это значитъ, что кровію Господа I. Хрис¬ 
та, пролитою на крестѣ за грѣхи міра, установленъ новый союзъ, новый за¬ 
вѣтъ Бога съ людьми; кровію же ветхаго завѣта была кровь тельцовъ и овновъ, 
проливавшаяся при приношеніи ихъ въ жертву, также и кровь пасхальнаго агнца. 
Эта послѣдняя кровь была прообразомъ первой, какъ равно и самая ветхозавѣт¬ 
ная пасха была прообразомъ новозавѣтной пасхи, т. е. таинства причащенія. 
Объ этомъ прообразованіи, какъ равно и о плодахъ той и другой пасхи, такъ го¬ 
ворится въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ: „Кровь ветхаго завѣта была изли¬ 
ваема во спасеніе первородныхъ—первенцевъ Израиля, избавляемыхъ отъ меча 
ангела—губителя, а кровь новаго завѣта, изливаемая во оставленіи грѣховъ всего 
міра, какъ умилостивительная жертва за грѣхи всего рода человѣческаго.44 „Когда 
израильтянинъ съ своими домашними вкушалъ пасхальнаго агнца, онъ принималъ 
пасхальную жертву, и чрезъ это дѣлался участникомъ въ благословеніи этой 
жертвы; и когда христіанинъ вкушаетъ тѣло и кровь Господа въ свящ. евха¬ 
ристической вечери, онъ дѣлается причастникомъ жертвы Голгоѳской съ ея 
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благословенными плодами. Въ первую пасхальную ветхозавѣтную ночь двери 
домовъ окроплялись кровію агнца и ангелъ смерти, истреблявшій первенцевъ 
египетскихъ, щадилъ эти дома, проходя мимо. Точно также общество новоза¬ 
вѣтное должно постоянно вкушать тѣло и кровь истиннаго Агнца Христа, что¬ 
бы избѣжать суда Божія. Пренебреженіе ветхозавѣтною пасхою принесло бы 
смерть- не тѣмъ ли большее пренебреженіе новозавѣтною пасхою должно 
принести наказаніе и смерть?00 (Воскр. Чт. 1879 г.). За вы даемо (за васъ пре¬ 
дается) тѣло, за вы (за васъ) проливается кровь. Это—указаніе на крестныя 
страданія Господа. I. Христосъ, Сынъ Бож-ій, взялъ на Себя грѣхи міра, по- 
старадалъ и умеръ за нихъ, а Богъ Отецъ принялъ страданія и смерть Его, 
какъ умилостивительную жертву за грѣхи. По силѣ сей-то жертвы прощаются грѣ¬ 
хи всѣмъ, кои вѣруютъ во Христа и причащаются Его тѣла и крови. У еванг. 
Матѳея и Марка прямо сказано: во оставленіе грѣховъ. За вы, это не значитъ, 
что Господь страдалъ только за однихъ Апостоловъ; нѣтъ, Онъ страдалъ и за 
весь родъ человѣческій: на тайной вечери Апостолы были представителями 
всего человѣчества (Ѳео<і>.) Сіе творите въ Мое воспоминаніе. Этихъ словъ нѣтъ 
у прочихъ евангелистовъ, и ихъ приводитъ одинъ св. Лука. Еще приводитъ 
ихъ св. ап. Павелъ, когда говоритъ объ установленіи таинства причащенія, 
какъ возвѣщено было ему отъ Самого Господа, и въ поясненіе прибавляетъ: 
когда вы ядите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете (1 
Корине. 11, 23 и др.). А св. Златоустъ пишетъ: „какъ пасху совершали вы въ 
воспоминаніе чудесъ, бывшихъ въ Египтѣ, какъ бы такъ говоритъ Господь Апос¬ 
толамъ, такъ и сіе таинство совершайте въ Мое воспоминаніе, и какъ Моисей ска¬ 
залъ: сіе да будетъ памятно для висъ вѣчно (Втор. 16, 10), такъ и Христосъ го¬ 
воритъ: въ мое воспоминаніе. Изъ книги Дѣяній Апостольскихъ мы видимъ, что 
совершеніе таинства причащенія въ память возлюбленнаго Господа Спасителя 
было первымъ и главнымъ дѣломъ каждаго собранія христіанскаго. Это таин¬ 
ство и совершается у насъ всякій разъ на литургіи. Здѣсь нельзя не привести 
слѣдующихъ словъ мнтроп. Филарета: „Въ начальные дни христіанства хожде¬ 
ніе въ воскресные и праздничные дни въ церковь и пріобщеніе св. тайнъ со¬ 
ставляло для вѣрныхъ одну почти нераздѣльную обязанность, такъ что есть 
церковныя правила, которыя осуждаютъ ходягцаго въ церковь и исходящаго 
вонъ безъ святаго причащенія. Вотъ обычай болѣе совершенный, нежели ны¬ 
нѣшній! Не смущайтесь много: знаю, что вы поступаете по обычаю, отъ пред¬ 
ковъ принятому и вѣками распространенному... Но не премолчимъ того, что 
говорятъ въ свое оправданіе рѣдко приступающіе къ св. тайнамъ: „мы недо¬ 
стойны, мы не готовы01. Мысль иногда подлинно происходитъ отъ смиренія, и 
тогда она конечно не вредитъ союзу душъ со Христомъ, подобно какъ сему 
не повредило смиренное чужденіе Петрово: изыди отъ мене, яко мужъ гріъшепъ 
есмь, Господи (Лук. 5, 8). Но надлежитъ осматриваться, чтобы подъ благовид¬ 
нымъ покровомъ имени смиренія не притаилась наша холодность къ вѣрѣ и 
нерадѣніе объ исправленіи жизни. Ты не готовъ? не лѣнись, приготовься. Ты 
недостоинъ? недостоинъ и ни одинъ человѣкъ общенія со Всесвятымъ:, но какъ 
всякому, такъ и тебѣ предоставлено вѣровать, каяться, исправляться, быть 
прощену и уповать на благодать Спасителя грѣшныхъ и Взыскателя погиб¬ 
шихъ. Ты говоришь, что недостоинъ? напрасно ты пріемлешь на себя чужую 
должность; удостоить или не удостоить тебя таинства есть долгъ тайнодѣйство¬ 
вателя, а не причастника. Ты недостоинъ? согласимся, что это правда. Что 
же далѣе? Неужели ты хочешь и оставаться недостойнымъ? Не лучше ли по¬ 
сильно исправлять свое недостоинство и прибѣгать ко Христу въ таинствѣ, что¬ 
бы принимать отъ Него помощь и силу къ болѣе совершенному исправленію 
и преуспѣянію въ благоугожденіи Богу?11 

21. Огідче сё, р^кд преддюцыгш лм И вотъ, рука предающаго Меня со 
со .мною (есть) нл трлпез’в, Мною за столомъ-, 
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22. й с нт. оуш члвіжскій йдетг по 
^ечешюлЛ: бвдче горе человѣкѣ тол\$, 
иліже предается. 

23. II тГн илчлиіл покати въ севѣ, ко¬ 
торый оуш (й ийул уофетг сіе сотворит». 

впрочемъ, Сынъ Человѣческій гг 
по предназначенію- но горе тому 
ловѣку, которымъ Онъ предается 
И они начали спрашивать друг ѵ- 

га, кто бы изъ нихъ былъ, который 
это сдѣлаетъ. : ■ 

У еванг. Луки кратко передается указаніе Господомъ Своего предателя 
на тайной вечери: у свв. Матѳея и Марка подробно. У нихъ говорится, ч;то 
когда Господь сказалъ, что одинъ изъ Апостоловъ., идущій съ Нимъ, предастъ 
Его, то Апостолы опечалились и стали говоритъ Ему одинъ за другимъ: не я 
ли? Онъ же сказалъ въ отвѣтъ: опустившій со Мною руку въ блюдо.і этотъ 
предастъ меня. Одинъ изъ васъ ядущій со мною предастъ Меня. Господь не 
указываетъ прямо своего предателя, не говоритъ, что такой-то изъ Апосто¬ 
ловъ предастъ Его. Это Онъ дѣлаетъ по Своему милосердію, щадя предателя 
и давая ему возможность раскаяться. Апостолы опечалились. Очень понятно 
это смущеніе и печаль Апостоловъ, потому каждый изъ нихъ, кромѣ преда 
теля, спѣшилъ освободиться отъ подозрѣнія, спрашивая Господа: не я ли, 
Господи? Сказали: „кромѣ предателя^, потому что, какъ видно изъ повѣство¬ 
ванія св. Матѳея, Іуда не спрашивалъ вмѣстѣ съ Апостолами, думая, что 
Христосъ не узнаетъ его, а спросилъ уже послѣ, когда Господь нѣкоторымъ 
образомъ указалъ его (Матѳ. 26, 25). Опустившій со Мною руку въ блюдо. 
Это было блюдо съ разными плодами, приготовленными въ видѣ соуса, такъ 
какъ на востокѣ не употребляли вилокъ и ложекъ, а брали кушанье просто 
рукою (Мпх.). Сынъ убо (впрочемъ) Человѣческій,—Онъ Христосъ, идещъ. 
т. е. на смерть, по репейному (по предназначенію), т. е. какъ предназначено 
Богомъ въ предвѣчномъ совѣтѣ объ искупленіи падшаго рода человѣческаго, по 
Матѳею и Марку, какъ написано о Лемъ, т. е. какъ предсказано заранѣе въ 
ветхозавѣтныхъ книгахъ. (Исх. 21, 9, Ис. 53, 4 — 9. Дан. 9, 26—27 и др.), 
Обаче горе человѣку тому, имже (которымъ) предается. У Матѳея и Марка 
прибавлено: лг)чше было бы ему не родиться. Истинно такъ: величайшее пре¬ 
ступленіе—предать на смерть своего Учителя и Господа, величайшее будетъ и 
наказаніе за это!—Здѣсь невольно является вопросъ: „виновенъ ли дѣйстви¬ 
тельно Іуда въ томъ, что Христосъ страдалъ? Повидимому, онъ исполнилъ 
то, что было написано и что было необходимо, по премудрымъ планамъ Са¬ 
мого Богаа. Св. Златоустъ такъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: „Іуда предалъ 
Христа не съ мыслію искупленія, а по злобѣ. Если ты не будешь смотрѣть 
на дѣло, то и діявола освободишь отъ вины. И тотъ и другой достойны без¬ 
численныхъ мученій, хотя и спаслась вселенная. Ибо не предательство Іуды 
содѣлало намъ спасеніе, но мудрость Христа и величайшее Его промышленіе, 
обращающее злодѣяніе другихъ въ нашу пользу. Потому Господь и называетъ 
его несчастнѣйшимъ человѣкомъ.“ „Іуда виновенъ, разсуждаетъ одинъ изъ 
духовныхъ писателей (архимандр. Августинъ): 1) тѣмъ, что, живя три года 
съ половиною съ Господомъ, не проникся любовію и благоговѣніемъ къ Нему, 
а, напротивъ, еще почему-то воспиталъ въ себѣ чувство непріязни и недобро¬ 
хотства къ Нему; 2) тѣмъ, что прельстился 30 - ю сребренниками и изъ - за 
нихъ коварно выдалъ ни въ чемъ невиннаго Господа врагамъ; и 3) тѣмъ, что, 
сознавая гнусность своего поступка, не залился слезами покаянія, подобно, 
напр., ап. Петру, а покончилъ съ собою самоубійствомъ. Это все доказы¬ 
ваетъ, что Іуда имѣлъ душу низкую. “■ 
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’ ■> Наставленіе о смиренномудріи или смиреніи. 
ДЪ 

іГ' Сказанія объ особомъ наставленіи Господа Апостоламъ относительно 
ЖтМПвнномудрія или смиренія на Тайной вечери нѣтъ у прочихъ Евангели¬ 
ковъ, оно находится только у еванг. Луки. 

^ *24. ііыстіі же и прж вх ийуж, кій Вылъ ?ке и споръ между ними, кто 
'миіітсд йр выти волій. изъ нихъ долженъ почитаться ббль- 

шимъ. 
іі 

И прежде не разъ занимала учениковъ Христовыхъ мысль: кій мнится 
ихъ быти болій (кто изъ нихъ долженъ почитаться большимъ), въ царствѣ 
небесномъ (9, 26. Матѳ. 18, 1 и дал. 20, 20 и дал.)? На тайной же вечери возникла 
она по случаю указанія на предательство Іудино (Мих.). Влаж. Ѳеофилактъ 
уакъ объясняетъ поводъ, какъ возникла въ Апостолахъ мысль и даже произо¬ 
шелъ споръ о томъ, кто изъ нихъ долженъ быть больше въ царствѣ Христо¬ 
вомъ. При указаніи Господомъ предателя „вѣроятно одинъ изъ нихъ говорилъ 
другому: ты хочешь предать, а сей тому: нѣтъ, ты; отсюда пришли къ тому, 
что начали говорить: я лучше, я больше и подобное/' Апостолы до сошествія 
Св. Духа на нихъ, до обновленія чрезъ Него, не чужды были человѣческихъ 
заблужденій. Поэтому царство небесное или Христово они понимали въ смыслѣ 
земного царства, которое будто учредитъ на землѣ Господь, какъ Мессія, какого 
царства неправильно ждали отъ Мессіи всѣ іудеи (Чит. объясн. 46 ст. 9 гл.). 
Св. Златоустъ такъ пишетъ относительно бывшихъ недостатковъ Апостоловъ: 

и кто не долженъ смущаться, видя Апостоловъ столь несовершенными, ибо 
крестъ еще не совершился, благодать Духа еще не была имъ дана. Если же 
хочешь познать добродѣтель ихъ, то смотри на ихъ послѣдующую жизнь, и 
увидишь, что они были выше всѣхъ страстей". Къ просьбѣ о высшихъ мѣс¬ 
тахъ могло расположить Апостоловъ Іакова и Іоанна и то обстоятельство, что 
они видѣли себя въ большей чести предъ другими у Господа (Злат.). 

25. Она же реме йл\х: цдріе газыкх 
господствуют» іши, й ювладлюціін йлмі 
шгодлтелс- ндрицлютсж: 

26. вы же не тлкю: по волій вх васх, 
\л вУдетх га ню линій: й старѣй, га ню 
слУжа й. 

I 

Это—тѣ же слова, которыя Господь сказалъ, когда, по сказанію еванг. 
Матѳея (20 гл. 25 ст. и дал.) и Марка (10 гл. 42 ст. и дал.), Апостолы 
Іаковъ и Іоаннъ просили Господа посадить ихъ въ Своемъ царствѣ, одного по 
правую Свою сторону, а другого по лѣвую. Въ нихъ Господь открываетъ 
Своимъ Апостоламъ, какое основное нравственное правило членовъ Его цар¬ 
ства, это — не то, что въ языческихъ царствахъ или вообще въ царствахъ, 
властвованіе и возвышеніе надъ другимъ, а смиреніе и самоотверженіе: „у 
народовъ, собственно у язычниковъ, или вообще въ мірѣ бываетъ такъ, — 
какъ бы въ такихъ словахъ говорилъ Господь, — что князья господствуютъ 
надъ подчиненными имъ и вельможи властвуютъ надъ своими рабами, но въ 
Моемъ царствѣ будетъ не такъ: большій и первый долженъ быть слугою и 
рабомъ всѣмъ, т. е. долженъ сознавать себя ниже всѣхъ и быть готовымъ на 
всякое самоотверженіе и ца всякое доброе дѣло для ближняго, не только выс- 

Онъ же сказалъ имъ: цари господ¬ 

ствуютъ надъ народами, и владѣющіе 
ими благодѣтелями называются; 

а вы не такъ: но кто изъ васъ 
больше, будь какъ меньшій, а началь¬ 

ствующій, какъ служащій. 
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шаго, но и низшаго себя.а Такимъ образомъ Своими словами Апостол: 
Господь въ однихъ уничтожаетъ зависть, въ другихъ гордость, „замѣчает 
Златоустъ. „Не естественно, пишетъ одинъ изъ духов, писателей, чтобы 
бое и немощное служило сильному и могущественному, высшее поддержива 
лось низшимъ. Естественно наоборотъ—чтобы сильное подавало помощь сл- 
бому, низшее поддерживалось высшимъ. Не тварь служитъ Творцу, но ще % 
дательная десница Творца подаетъ всѣмъ и жизнь, и дыханіе, и вся: т 'г 
остается только принимать съ благодареніемъ и употреблять во благо Вс. 
даръ, нисходящій свыше отъ Отца свѣтовъ. Не земля служитъ солнцу, ’ 
солнце согрѣваетъ и освѣщаетъ землю, не ожидая воздаянія отъ нея. 
рожденія земли питаютъ ее, но земля питаетъ милліоны тварей, кои возьр^ 
щаютъ ей только прахъ.11 (Воскр. Чт. гл. VI). Необходимо замѣтить, что уі 
занныя слова Господа не значатъ того, что въ Церкви Христовой не должно 
быть ни высшихъ, ни низшихъ, ни начальствующихъ, ни подчиненныхъ, ибо 
Самъ же Господь далъ Апостоламъ власть, преимущественную предъ другими 
вѣрующими, власть начальственную (Еф. 4, 11. 12); но они указываютъ только 
на нравственный характеръ отношеній между начальствующими и подчинен¬ 
ными въ Церкви (Мих.). Такъ понимали и поступали бывшіе начальствующіе 
святые, какъ показываютъ житія ихъ, напр., преподобные Ѳеодосій и Сергій, 
царь Константинъ, князь Владиміръ и др. Такъ понимаютъ и поступаютъ и 
всѣ истинные послѣдователи Христовы изъ властителей и начальствующихъ 
среди насъ. Толкуя вышесказанныя слова, св Златоустъ прибавляетъ: „н 
опасайся потерять честь свою оттого, что смиряешься; смиреніемъ болѣе в^; 
высится и распространится слава твоя: оно есть дверь къ царствію1*. 

Ибо кто больше: возлежащій, Яь 
служащій? не возлежащій ли? А Я 
среди васъ, какъ служащій. 

Здѣсь Господь указываетъ на собственный примѣръ на тайной вечери 
когда Онъ умылъ ноги Апостоламъ и тѣмъ показалъ особенно Свое смиреніе 
Ап. Іакову и Іоанну, при ихъ просьбѣ, Онъ указалъ тоже на Самого себя: Г 
и Самъ, Сынъ Человѣческій не для того пришелъ, чтобы Мнѣ служили, нр 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупленія людей. 

27. Кто во волі'й, возлегали ли, или 
слагали; не возлегали ли; ііз'л же посредѣ 
вас/. еслмі гаш слагали. 

28. Яьі гае ёсте превьівше со лмюю ігл 
нлпдсте^й ллоіцг, 

29. и лзх злвѣфлвліо вллѵл, гавогае зл- 
вѣціл ллігіі 6ц/. л\6іі, цотио, 

Но вы пребыли со Мною въ напь 
стяхъ Моихъ, 

и Я завѣщаваю вамъ, какъ завѣ 
щалъ Мнѣ Отецъ Мой, Царство. 

Въ этихъ словахъ Господь говоритъ, что всѣ Апостолы будутъ про¬ 
славлены въ Его царствѣ за ихъ особенные подвиги ради Него, не смотря на 
ихъ человѣческую слабость, которая, напр., выражалась въ спорѣ ихъ о пер¬ 
венствѣ (ст. 24). Въ нипастехъ или искушеніяхъ Моихъ, т. е. тѣхъ, кото¬ 
рымъ Господь подвергался въ продолженіе Своего служенія роду человѣче¬ 
скому со стороны духа искусителя и состоявшихъ подъ вліяніемъ сего духа, 
всѣхъ противниковъ Его. Въ повѣствованіи объ искушеніи I. Христа въ 
пустынѣ (4, 13) сказано, что діаволъ оставилъ Его до времени, а не навсегда, 
и вотъ, по его дѣйствію, все время общественнаго служенія Христова было 
временемъ искушенія Его, то со стороны народныхъ вождей, то со стороны 
народа, то даже со стороны учениковъ, которые во многомъ не понимали Его 
и дѣлали не то, что должно, такъ что, по слову ап. Павла, Онъ былъ иску¬ 
шенъ по всему, кромѣ грѣха (Евр. 4, 25). И вотъ, не смотря на то, что въ то 
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ля ученики Господа были еще слабы, они, кромѣ Іуды, все-таки пребыли 
■ч.іми Ему во всѣхъ искушеніяхъ. Это былъ величайшій подвигъ съ ихъ 
дслы для Господа. Господь предвидѣлъ, что Апостолы до конца своей 

й'зни ие измѣнятъ Ему, и вотъ обѣщаетъ имъ въ награду за это Царство— 
црство, которое Онъ, какъ Спаситель міра, основываетъ на землѣ, ори 
^средствѣ ихъ, и котораго поэтому они будутъ главными участниками и 

1 ' дЬтавителями (Мих.). О царствѣ Христовомъ чит. въ объясн. 43 ст. 4 гл. 

,5Дб. да гасте Гі піете ид трапезѣ л\оеіі 
і іютвіи лаоелѵл: и сядете нд пртблѣ^-л, 

даціе бвѣлдднддесдте колѣполлд ІЙлевома. 
я? 

да идите и піете за трапезою Моею 
въ Царствѣ Моемъ, и сядете на пре¬ 

столахъ судить двѣнадцать колѣнъ 
Израилевыхъ. 

Тутъ указывается, какое участіе будутъ имѣть въ Царствѣ Христовомъ 
Апостолы- это—блаягенство (яств и піете,) ихъ тамъ и честь (сядете на пре¬ 
столахъ). Понятно, что здѣсь разумѣется царство небесное. Да ясте и піете 
па трапезѣ Моей. Блаженство Апостоловъ представляется подъ образомъ уча¬ 
стія ихъ въ царской трапезѣ. Такъ представлено царство Христово въ прит¬ 
чахъ о бракѣ царскаго сына (Матѳ. 22, 2 и дал.) и о званныхъ на вечерю 
(Лук. 14, 16 и дал.). Сядете на престолѣхъ и пр. Т. е. Апостолы будутъ, 
участвовать въ судѣ надъ родомъ человѣческимъ, какъ ближайшіе ко Христу— 

>удіи лица, ученики Его. Образъ взятъ отъ царя—судіи, окруженнаго совѣт- 
тетками—сановниками, которые помогаютъ ему въ дѣлѣ суда. Подъ 12-ю ко¬ 
лѣнами разумѣются и 12 колѣнъ еврейскаго народа, и вообще всѣ люди. 
Апостолы будутъ судитъ евреевъ и всѣхъ людей, т. е. будутъ обличать, что 

’*?-м сами, будучи такими яге людьми, однако же увѣровали во Христа и спас¬ 
ись, а тѣ нѣтъ. Чит. о семъ у Матѳея 19 гл. 28 ст. Здѣсь на вопросъ ап. 
Ѵтра Господу: вотъ мы оставили все и послѣдовали за Тобою, что оюе будетъ 
намъ? 1. Христосъ отвѣчалъ: истинно говорю вамъ, что вы, послѣдовавшіе за 
Мною, въ пакибытіи, т. е. во второе пришествіе Христово для всемірнаго 
'суда, когда сядетъ Сынъ Человѣческій, т. е. Онъ, Христосъ, па престолѣ сла- 
ры Своей, сядете и вы на двѣнадцати престолахъ, судитъ двѣнадцать колѣнъ 
‘израилевыхъ. 

{. Предсказаніе объ отреченіи Петровомъ и объ опасности для 
прочихъ Апостоловъ. 

Объ этомъ обстоятельствѣ повѣствуютъ всѣ евангелисты, только съ нѣ¬ 
которымъ различіемъ, особенно въ отношеніи ко времени его: такъ по Еван¬ 
геліямъ св. Матѳея и Марка оно было высказано Господомъ послѣ тайной 
вечери, а по Евангеліямъ Луки и Іоанна, во время вечери. Для объясненія 
этого разнорѣчія нѣкоторые полагаютъ, что предсказаніе было повторено 
(Матѳ. 26, 30—31. Мар. 14, 26 и дал. Іоан. 13, 36—38). 

31. Реме же гдь: сілдшме, сілишіе, се, 
сатана ироеігга каст, дасы сѣжла, ілш пше¬ 

ницѣ: 

32. дз'л же лѵолйхса ѵй тсіііі, дл не 
ѵйск^дѣетй вѣра ткол: іі ты нѣкогда шврлф- 

сж оутвердй вратію твою. 

И сказалъ Господь: Симонъ! Симонъ! 

се, сатана просилъ, чтобы сѣять васъ 
какъ пшеницу: 

но Я молился о тебѣ,чтобы не оску¬ 

дѣла вѣра твоя-, и ты нѣкогда, обра¬ 

тившись, утверди братьевъ твоихъ. 
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Се сатана проситъ (просилъ) и пр. Здѣсь Господь указываетъ, что 
Апостоламъ, особенно же отличающемуся пылкостію и самонадѣянностію, 
Петру предстоятъ великія козни со стороны злого духа, о которыхъ Онъ преж¬ 
де не говорилъ имъ. Просилъ. Такъ точно просилъ сатана относительно много¬ 
страдальнаго Іова (гл. 1 и 2). Дабы сѣялъ васъ, (какъ) пшеницу, т. е. волновалъ, 
мутилъ своими кознями: и прельщеніями, и бѣдствіями, и смущеніями и т. п. 
Обыкновенно, когда сѣютъ или очищаютъ пшеницу въ рѣшетѣ, то она тутъ 
кружится, какъ бы волнуется; такимъ образомъ подъ сѣяніемъ здѣсь изобра¬ 
жается искушеніе, которому діаволъ намѣренъ подвергнуть вѣру или вообще 
религіозно-нравственное состояніе Апостоловъ, а это грозило имъ большею 
нравственною опасностію. Азъ эюе молихся о тебѣ (о Петрѣ) и пр. Господь 
сказавъ о предстоящихъ Апостоламъ искушеніяхъ, въ то же время успокоива- 
етъ ихъ,—говоритъ, что Онъ сохранитъ ихъ среди искушеній Своею всесиль¬ 
ною молитвою. Хотя опасность со стороны сатаны грозила всѣмъ, но Господь 
говоритъ, что Онъ молился о Петрѣ, какъ равно и съ самымъ предсказаніемъ 
объ искушеніи Онъ обратился къ Петру: Симоне. Симоне и пр. Это—потому, 
что такъ какъ апостолъ Петръ былъ болѣе пылкій и рѣшительный, то ему бо¬ 
лѣе всѣхъ другихъ грозила опасность, и Господь предвидѣлъ, что онъ падетъ— 
отречется отъ Него, но, падши, и востанетъ и сдѣлается крѣпче въ вѣрѣ, 
такъ что и другихъ будетъ удерживать и укрѣплять въ ней. Да не оскудѣетъ 
вѣра твоя. Тутъ разумѣется и религіозная вѣра,—эта основа всей нравствен¬ 
ной устойчивости человѣка, и вѣрность, преданность Апостола, какъ ученика 
своему Учителю. Въ этой вѣрѣ содержится сила противостоять всякому иску¬ 
шенію и всякому испытанію со стороны духа злобы. Если эта вѣра ослабѣетъ, 
то окончательное паденіе неизбѣжно (Мих.). Влажен. Ѳеофилактъ такъ тол¬ 
куетъ слова Господа относительно искушенія и вѣры ап. Петра: „хотя онъ и 
поколеблется нѣсколько, но въ немъ сохранятся сѣмена вѣры, и хотя духъ 
искуситель потрясетъ листья, но какъ корень живъ, то и вѣра не оскудѣетъ". 
Нѣкогда обращся (обратившись). Эти слова прямо указываютъ, что ап. Петръ 
падетъ—отречется отъ Христа, но въ тоже время и востанетъ,—раскается въ 
своемъ паденіи, снова обратится къ Господу. Утверди братію твою. Это зна¬ 
читъ, что ап. Петръ обращеніемъ своимъ послѣ паденія утвердитъ въ вѣрѣ 
братію свою, т. е. прочихъ Апостоловъ, которые подвергнутся искушенію и 
тоже ослабѣютъ. И извѣстно, какъ ап. Петръ послѣ паденія горько оплаки¬ 
валъ свой грѣхъ и какъ впослѣдствіи послѣ раскаянія утверждалъ въ вѣрѣ и 
силѣ духа Апостоловъ. Въ кпигѣ Дѣяній повѣствуется, что онъ, особенно въ 
началѣ, былъ первымъ дѣятелемъ въ распространеніи вѣры Христовой и за¬ 
щитникомъ ея, напр. при сошествіи Ов. Духа, исцѣленіи хромого, крещеніи 
язычниковъ и т. п. По Евангелію Матѳея и Марка, въ такихъ словахъ Господь 
предрекалъ объ отреченіи Петровомъ: говоритъ имъ (Апостоламъ) Іисусъ: всѣ 
вы соблазнитесь о Мнѣ въ эту ночь-ибо написано: поражу пастыря, и разсѣ¬ 
ются овцы. По воскресеніи же Моемъ, Я предварю висъ въ Галилеѣ. Въ нощь сію, 
т. е. когда враги возьмутъ Господа и будутъ поносить и уничижать Его. 
Соблазнитесь о Мнѣ, т. е. побоитесь исповѣдать Меня предъ врагами Моими 
своимъ Господомъ и учителемъ, испугаетесь и оставите Меня; можетъ быть, и 
самая вѣра ваша въ Меня, какъ Мессію, нѣсколько поколеблется, когда уви¬ 
дите Меня въ уничиженіи; такъ какъ вы еще не ясно понимаете образъ искуп¬ 
ленія міра Моими страданіями и смертію (Мих.). Ибо написано: поражу пасты¬ 
ря, и разсѣются овцы стада. Это—предсказаніе св. пророка Захаріи объ апо¬ 
столахъ за 500 лѣтъ до событія (12 гл. 7 ст.). „Приводитъ Христосъ проро¬ 
чество, замѣчаетъ св. Златоустъ, для того, чтобы показать, что Оиъ распи¬ 
нается по волѣ Божіей и что все, что совершится съ Нимъ, есть дѣло Божія 
смотрѣнія и издревле предвозвѣщено пророками". Поражу сказано отъ лица 
Божія и въ томъ смыслѣ, что іудеи распяли I. Христа по допущенію Бога 
Отца. Богъ Отецъ могъ воспрепятствовать имъ но не воспрепятствовалъ, а 
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допустилъ, потому и говорится, что поразилъ11. (Ѳеоѳ.) Пастыря. Господь I. 
Христосъ, какъ Спаситель, есть Пастырь для всѣхъ Своихъ вѣрующихъ: Я 
Пастырь добрый, сказалъ Онъ Самъ о Себѣ (Іоан. 10, 11). Овцы стада. Всѣ 
вѣрующіе во Христа суть овцы Его стада, т. е. ученики, послѣдователи Его, 
члены церкви Его^ но здѣсь разумѣются только одни Апостолы. Пророческое 
предсказаніе относилось только къ нимъ. По воскресеніи оке Моемъ,Я предварю 
васъ въ Галилеѣ. „Предсказавъ Апостоламъ печальное, Господь предсказываетъ 
и одобрительное и утѣшительное11 (Злат.). Онъ говоритъ, что явится имъ въ 
Галилеѣ, слѣдовательно, если и умретъ, то воскреснетъ, а по воскресеніи яви- 
ся, и успокоитъ и укрѣпитъ Своихъ Апостоловъ. Такъ Господь и сдѣлалъ. 
(Чит. Матѳ. 28, 16. Іоан. 21, 1—23). 

33. Они же сече еж§: гди, съ топою 
готоіій если, и пй темниц^ й ил смерть 

мтм. 

Опъ отвѣчалъ Ему: Господи! съ То¬ 

бою я готовъ и въ темницу и на 
смерть идти. 

Господи, съ Тобою готовъ есмь и въ темницу и пр. По Матѳея и Марку, 
Петръ говорилъ только: если и всѣ соблазнятся о Тебѣ, но я не соблазнюсь. 
Такая пламенная была душа ап. Петра. Она пламенѣла и любовію къ Госпо¬ 
ду, отчего и происходили его самоувѣренность и самонадѣянность. Но тѣмъ 
не менѣе—разсуждаетъ еписк. Михаилъ—эта самоувѣренность и самонадѣян¬ 
ность легко могли повести къ гордости и тщеславію. Посему Господь и попу¬ 
стилъ паденіе. Такъ Господь попускаетъ иногда вѣрнымъ Своимъ ученикамъ 
падать для того, чтобы научить ихъ сознавать собственную немощь, не пола¬ 
гаться только на свои силы, а болѣе уповать на помощь Божію. Такія паде¬ 
нія мы видимъ въ житіяхъ святыхъ. Паденія высокихъ людей научаютъ вся¬ 
каго—блюсти надъ собою и показываютъ, что недостаточно бываетъ собствен¬ 
ное стараніе человѣка, если от» не получитъ высшей помощи; равно мы не 
получимъ никакой пользы и отъ высшей помощи, если не будетъ у насъ соб¬ 
ственнаго старанія (Злат.). Въ темницу и на смерть, т. е. на всякія мученія 
и смерть,—словомъ, на все. Господь предрекаетъ Петру паденіе, но пламенная 
душа его не допускаетъ и мысли объ отпаденіи его отъ Господа: поэтому онъ 
и увѣряетъ Господа, что онъ готовя» терпѣть съ Нимъ всякія мученія и принять 
даже самую смерть. У еваиг. Матѳея и Марка тутъ прибавлено: тоже и всѣ, 
прочіе Апостолы, говорили, т. е. что не отрекутся отъ Господа и готовы все 
претерпѣть съ Нимъ. Такъ всѣ они были увѣрены въ себѣ, но не то вышло 
на дѣлѣ. 

34. Он» же реме: глгб.мо тіі, метре: 
ме иозшсйтй иіѵге.м» днесь, дом деже том- 
крлты (Окержешисж л\ем( ме ніідѢти. 

Но Онч» сказалъ: говорю тебѣ, Петръ, 

не пропоетъ пѣтухъ сегодня, какъ ты 
трижды отречешься, что не знаешь 
Меня. 

Трикраты отвержешися Мене не вѣдѣніи (отречешься, не одинъ разъ, 
а трижды, что не знаешь Меня), т. е. не только откажешься, что Я твой 
Господь и Учитель, а еще скажешь, что совсѣмъ не знаешь Меня. Такъ и 
случилось съ ап. Петромъ. Первое отреченіе его произошло предъ привратни¬ 
цею у воротъ дома первосвященника Анны, когда та по любопытству спросила 
его: и ты нс изъ учениковъ ли этою человпма (I. Хр.)? Въ это время послы¬ 
шалось пѣніе пѣтуха, первое около полуночи (Іоан. 18, 15). Второе и третье 
отреченіе произошло на дворѣ первосвященника Каіаѳы, когда нѣкоторые 
спросили Петра у огня, гдѣ онъ грѣлся: и ты былъ съ Іисусомъ Назореемъ? 
(Мар. 14, 67) и затѣмъ: точно ты изъ нихъ: ибо тъГргалилеяиинъ и нарѣчіе 
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твоё сходное (14, 70). Тутъ Апостолъ и божился, и клялся, что не знаетъ 
Христа, й снова послѣ сего послышалось пѣніе пѣтуха. Это было уже предъ 
утромъ. 

35. Й реч'е ішх: (гдд пошр вы вез 
влагллиціа й всз л\ѣ^л и вез сдпшгг, (да 
чесопй лишеин ёыстс; Они же рійпа: ни- 
песйЗже. 

36. Рече же йлѵл: но нІІѣ нже іішть 

влдгллиі|іе, дд возлктя, тлкожде й лѵі^л: 
д нже не йдідть, дд проддстк рнз^ свою 
и купите нож»: 

И сказалъ имъ: когда Я посылалъ 
васъ безъ мѣшка и безъ сумы и безъ 
обуви? имѣли ли вы въ чемъ недоста¬ 

токъ? Они отвѣчали: ни въ чемъ. 

Тогда Онъ сказалъ имъ: но теперь, 
кто имѣетъ мѣшокъ, тотъ возьми его, 
также и суму; а у кого нѣтъ, продай 
одежду свою и купи мечъ^ 

Сказавъ Апостоламъ о предстоящихъ имъ искушеніяхъ со стороны зло¬ 
го духа, Господь приготовляетъ ихъ къ встрѣчѣ этихъ искушеній—возбуждаетъ 
въ нихъ мысль о борьбѣ съ предстоящими опасностями, и побуждаетъ къ 
бдительности и самой борьбѣ. На это новое опасное положеніе Апостоловъ 
безъ Него Онъ указываетъ имъ чрезъ сравненіе съ прежнимъ, когда Омъ 
Самъ былъ съ ними. Это—когда Онъ посылалъ ихъ въ Іудею и Самарію про- 
повѣдывать Евангеліе (гл. 9 ст. 1—6). То время было для Апостоловъ немало- 
труднымъ и небезопаснымъ со стороны невѣрующихъ, но оно далеко не тако¬ 
во, которое придется переживать имъ съ наступающей ночи, когда враги 
возьмутъ Господа и подвергнутъ Его суду и затѣмъ позорнѣйшей смерти, а 
особенно въ послѣдующее время, когда они явятся міру съ проповѣдію о Немъ 
Распятомъ. Поэтому-то, если тогда, при отправленіи на проповѣдь, имъ не 
нужно было заботиться, и они не заботились ни о чемъ, то теперь необходимо 
приготовиться ко всякимъ лишеніямъ и борьбѣ: егда послахъ вы и проч. По¬ 
сылая на проповѣдь, Господь говорилъ Апостоламъ: ничего не берите па доро¬ 
гу , ни посоха,ни сумы, ни хлѣба, ни серебра, и проч. По теперь (нынѣ) —вну¬ 
шаетъ Онъ—кто имѣетъ мѣтокъ (иже имать влагалище), тотъ возьми его, 
также и суму (тако?кде и мѣхъ) и пр. Такимъ образомъ, чего тогда Онъ по¬ 
велѣвалъ не брать, теперь повелѣваетъ взять. Этими именно словами Господь 
указываетъ Апостоламъ, что имъ предстоятъ особенные труды, лишенія и 
бѣдствія, и что потому необходимо для нихъ приготовленіе къ перенесенію 
всего этого и къ борьбѣ ко всѣмъ этимъ. Проповѣдь Евангельская будетъ 
сопровождаться гоненіями и бѣдствіями ея исповѣдниковъ, борьбою и кровію, 
и проповѣдникамъ ея надобно быть готовыми ко всему этому. Мѣшокъ— тоже, 
что кошелекъ при поясѣ или въ самомъ поясѣ, гдѣ хранились у путниковъ 
деньги (Матѳ. 10, 9). Сума, — въ которой носились разные дорожные за¬ 
пасы (Матѳ. 10,10). Егда что лишена бысте (имѣли ли въ чемъ недостатокъ)? 
Ничесоже (ни въ чемъ). Т. е. не смотря на то, что, по заповѣди Господа, съ 
Апостолами ничего не было, они имѣли все потребное для себя, ни въ чемъ 
не нуждались, и такимъ образомъ могли спокойно и безопасно проповѣдывать 
Евангеліе, пока не пришло время, когда имъ должно было, конечно по указа¬ 
нію Самого же Господа, возвратиться къ Нему. Но теперь (нынѣ), т. е. со 
времени взятія Господа врагами Его на судъ и смерть, будетъ не то,—теперь 
Апостоламъ нужно будетъ запасаться всѣмъ, потребнымъ въ пути, т. е. явятся 
у нихъ разныя нужды, мало этого, теперь какъ бы потребуются орудія для за¬ 
щиты и борьбы: продай одежду, т. е. верхнюю, безъ которой можно обойтись, 
и купи мечъ (ножъ.) Слова мѣшокъ, сума, мечъ нужно понимать въ перенос¬ 
номъ смыслѣ: первые^два напоминаютъ о разныхъ нуждахъ: голодѣ, жаждѣ и 
т. п.,*а мечъ—объ разныхъ”опасностяхъ и бѣдствіяхъ^Ѳеоѳ.). О предстоящихъ 
Апостоламъ опасностяхъ и бѣдстіяхъ Господь говоритъ не прямо, а загадоч¬ 
но,— р;ля того, чтобы не устрашить ихъ, еще неокрѣпшихъ духомъ. 
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37. глголю по влж, лш ёфё писан- ибо сказываю вамъ, что должно 
нос со, подовлт, да скончается ш ламѣ, исполниться на Мнѣ и сему написанно¬ 

го: й со кеззакоііііылаи влѵіііійся. Ибо му: и къ злодѣямъ причтенъ Ибо то, 

(же и) данѣ, кончим^ йлаать. что о Мнѣ, приходитъ къ концу (Исаія 
53, 12). 

Здѣсь Господь указываетъ причину, почему Онъ даетъ особыя настав¬ 
ленія Апостоламъ, и почему все указываемое Имъ непремѣнно должно быть: 
подобаетъ, да скончается о Мнѣ (должно исполниться на Мнѣ) и пр., —потому, 
что евреи не признаютъ въ Немъ обѣщаннаго Мессіи, а отвергнутъ Его, осу¬ 
дятъ и предадутъ казни, вмѣстѣ съ злодѣями—разбойниками. „Если же Меня, 
вашего Господа и Учителя, причислятъ къ злодѣямъ, то чего же ждать вамъ, 
Моимъ ученикамъ и исповѣдникамъ?^ какъ бы такъ говорилъ Господь Своимъ 
ученикамъ. (Мих.) Господь и ранѣе не разъ предрекалъ имъ подобное. (Сл. 
Матѳ. 10, 24. 25. Іоан. 15, 18—23). А что такъ несправедливо и жестоко бу¬ 
детъ поступ.тено съ Господомъ, такъ это потому, что такъ предрѣшено право¬ 
судіемъ Божіимъ для искупленія рода человѣческаго и такъ за нѣсколько вѣ¬ 
ковъ предречено пророками. Напр., что Господь приметъ ужасныя страданія 
и будетъ причтенъ къ злодѣямъ, это за 600 лѣтъ ясно предсказано св. проро¬ 
комъ Исаіею (53 гл. ). Еже о Мнѣ, кончит/ имагпъ (то, что о Мнѣ, приходитъ 
къ концу), т. е. то, что предсказано—написано пророками, то сбывается и 
приходятъ къ концу, такъ какъ I. Христосъ скоро имѣлъ принять предназна¬ 
ченныя и предреченныя Ему страданія и умереть. Вотъ почему вамъ, Господь 
какъ бы такъ заключаетъ Свои предсказанія предъ Апостолами о Своихъ соб¬ 
ственныхъ и предстоящихъ имъ, Его ученикамъ, страданіяхъ, нужно быть 
готовыми ко всему. Я Самъ уже готовъ ко всему, что Меня ожидаетъ, и вы 
должны быть готовы.“ 

38.,Они же ріііііл: гди, сё, иожл здѣ Они сказали: Господи! вотъ, здѣсь 
дкд. О их же речё Гшх: довольно есть. два меча. Онъ сказалъ имъ: довольно. 

Се ножа здѣ два (вотъ здѣсь два меча). Жившіе въ Галилеѣ, іудеи, про¬ 
ходя пути къ Іерусалиму пустынями, особенно пустынею Іерихонскою (10, 30), 
какъ —мѣстами опасными со стороны жившихъ здѣсь въ изобиліи звѣрей и раз¬ 
бойниковъ, нерѣдко брали съ собою оружіе—мечъ или ножъ, для своего пред¬ 
охраненія. Вотъ почему оказалось у Апостоловъ на сей разъ два меча или 
ножа, и одинъ именно у ап. Петра (ст. 40—42). Апостолы пе поняли точнаго 
смысла рѣчи Господа, что ею внушалась имъ готовность къ особеннымъ под¬ 
вигамъ и борьбѣ въ дальнѣйшемъ будущемъ ихъ положеніи, а приняли ее въ 
буквальномъ смыслѣ—о защитѣ мечами, тѣмъ болѣе, что видѣли, что Учителю 
ихъ грозитъ смерть. Два меча. Апостолы такъ были смущены въ это время, что 
и не подумали, что значатъ ихъ два меча противъ множества враговъ ихъ 
Господа. Довольно есть. Эти слова тоже имѣютъ не прямой смыслъ, а зна¬ 
чатъ: „ну, хорошо, хорошо! Не о томъ рѣчь!11 Такъ говорятъ иногда одни 
другимъ, когда видятъ, что тѣ ихъ не понимаютъ и не могутъ понять и, счи¬ 
тая дальнѣйшій разговоръ излишнимъ, прерываютъ его, не давая однакожъ 
знать своимъ слушателямъ, что они понимаютъ ихъ непониманіе. (Мих.) 

Зач. 109. Геѳсиманская молитва. 

Читается во вторникъ сыропустной недѣли. 

О Геѳсиманской молитвѣ повѣствуютъ и евангелисты Матѳей (26, 36— 
64), и Маркъ (14, 32—42). Евангелистъ Лука повѣствуетъ короче ихъ, но съ 
такими частностями, которыхъ нѣтъ у первыхъ. 
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39. Й изшедх иде по бвычлю ка гб- 
{'лешисн^ю: по ислѵл же йдбшл оучііць'і 

? гш. 
40. Кыв'л же нд лѵі.стѣ, рече Гілѵл: л\с- 

лнтесж, дл не вийдете в/, нлплсть. 

И вышедъ пошелъ по обыкновенію 

на гору Елеонскую1, за Нимъ послѣдо¬ 

вали и ученики Его. 
Пришедъ же на мѣсто, сказалъ имъ: 

молитесь, чтобы не впасть въ искуше¬ 

ніе. 

7Іо обычаю (обыкновенно), т. е. такому обычаю, который Господь имѣлъ 
за послѣднее время пребыванія Своего въ Іерусалимѣ (чит. 21, 37). О Елеон¬ 
ской юрѣ чит. въ объясн. 29 ст. 19 гл. Бывъ на мгъстгь (пришедши на 
мѣсто). По сказанію прочихъ евангелистовъ, этимъ мѣстомъ было селе¬ 
ніе, называемое Геѳсиманіею, или собственно садъ при этомъ селеніи, Геѳ¬ 
симанскій. Это мѣсто или селеніе было около Іерусалима за долиною Іоса<і>а- 
товою, при подошвѣ горы Елеонской. Туда Господь любилъ уединяться съ 
Своими учениками, туда Онъ удалялся изъ Іерусалима на время ночи въ пос¬ 
лѣдніе дни предъ Своими страданіями. Есть преданіе, что Геѳсиманія принад¬ 
лежала священникамъ и левитамъ, и что въ ней паслись стада жертвенныхъ 
животныхъ. Отсюда же взяли и повели на закланіе и Агнца Божія, I. Христа, 
вземлющаго грѣхи міра. (Воскр. Чт. XVII, 2) Геѳсиманія значитъ мѣсто выжи¬ 
манія оливокъ. Такое названіе произошло оттого, что здѣсі. былъ садъ олив¬ 
ковый и приготовлялось оливковое масло*)- .,Въ саду Эдемскомъ совершилось 
грѣхопаденіе перваго Адама, говоритъ одинъ духовный писатель1, въ саду 
Геѳсиманскомъ начинаются искупительныя страданія второго Адама—Т. Хрис¬ 
та*. Еванг. Матѳей (26, 31—41) и Маркъ (14, 22—38) повѣствуютъ, что 1. 
Христосъ оставилъ Своихъ учениковъ при входѣ въ садъ и, взявъ изъ нихъ 
только ближайшихъ и довѣреннѣйшихъ Петра, Іакова и Іоанна, пошелъ въ 
глубину сада и началъ скорбѣть. Затѣмъ, нѣсколько удалился и отъ этихъ 
троихъ и сталъ молиться. Помолившись, подошелъ къ симъ послѣднимъ и, 
нашедъ ихъ спящими, укорилъ словами: такъ ли не .могли вы и одинъ часъ 
бодрствовать со Мною? и, давъ наставленіе: бодрствуйте и молитесь, да не 
внидетв въ напасть (впадете въ искушеніе), пошелъ опять молиться. Такъ дѣ¬ 
лалъ Онъ три раза. Евангелистъ же Лука говорит1!, объ этихъ обстоятельствахъ 
короче, какъ бы то было одинъ разя.. У еванг. Матѳея и Марка говорится, 
что въ это время 1. Христосъ началъ скорбѣть, ужасаться, и тосковать. 
Скорбѣлъ и ужасался Господь потому, что какъ имѣвшій человѣческое есте¬ 
ство, боялся смерти. „Смерть вошла въ человѣческій родъ не по природѣ, 
поясняетъ блаж.Ѳеофилактъ, и потому природа человѣческая, хотя бы и безгрѣш¬ 
ная, какова была въ Богочеловѣкѣ I. Христѣ, боится ея, скорбитъ и тоску¬ 
етъ при видѣ ея.а Скорбитъ Господь вмѣстѣ и для того, чтобы утаить Себя 
отъ діавола, чтобы діаволъ устремился на Него, какъ па простого человѣка, 
а такимъ образомъ самъ былъ низложенъ. По Матѳею, Господь сказалъ при 
этомъ троимъ изъ Апостоловъ: душа Моя скорбитъ смертельно. Скорби смер¬ 
ти кажутся для человѣка самыми великими. Посему это изреченіе Господа 
означаетъ, что скорби и страданія души Его въ саду Геѳсиманскомъ были 
такъ тяжки и велики, какъ велики предсмертныя страданія. Тяжесть ихъ про¬ 
исходила при этомъ особенно оттого, что Господь принялъ на Себя грѣхи 
всего міра и долженствовалъ пострадать за нихъ. Всѣ грѣхи человѣческіе, все 
то, что долженъ бы потерпѣть весь міръ за свои беззаконія, вся эта тяжесть 
легла теперь на Него одного. Тяжелъ и одинъ грѣхъ; что же, когда такихъ 
грѣховъ больше, чѣмъ песку на морскомъ берегу? Тутъ было совмѣщеніе 
всѣхъ страданій и всѣхъ смертей всѣхъ людей. (Ишіок. Хере.) Какъ ?ке не изне- 

*) Нѣсколько старинныхъ масличныхъ деревьевъ сохранились и понынѣ; они обнесены невысокою 
каменною оградою. 
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мочь подъ этою невыносимою грѣховною и мучительнѣйшею тяжестью Госпо¬ 
ду Іисусу? „Господь видѣлъ всѣ грѣхи рода человѣческаго, отъ перваго грѣха 
Адамова до послѣдняго богохульства антихристова и послѣдователей его; ви¬ 
дѣлъ все безобразіе, всю гнусность ихъ предъ святостію Божіею, и это въ 
святой, чистѣйшей душѣ Его отражалось муками нестерпимыми. Онъ, При¬ 
миритель человѣчества, стоялъ теперь предъ грозною правдою Божіею, совер¬ 
шавшею надъ Нимъ судъ за грѣхи принятаго Имъ на Себя человѣчества; ка¬ 
ково же было Ему чувствовать негодованіе Своего Отца небеснаго?а(Филар.Черн.). 
„Если самый грубый че ловѣ кт. иногда изнемогаетъ подъ страданіемъ пробудив¬ 
шейся совѣсти, мучимый предствленіемъ только его одной грѣховной жизни, 
то какое мученіе должно быть для пречистой души Богочеловѣка, когда она, 
въ сознаніи своемъ, представила себя покрытою грѣхами всего міра11? (Иннок. 
Хере.) Господь скорбѣлъ не собственною, но нашею человѣческою скорбію. 
„О какъ несмысленны, какъ безчувственны мы, когда любимъ грѣхи, столько 
терзавшіе Сына Божія! восклицаетъ святитель Филаретъ (Чернит.). Какихъ 
мукъ, какихъ казней стоимъ мы, когда пренебрегаемъ муками Спасителя на¬ 
шего, томившагося за наши беззаконія!11 „Самое совершенство святости I. 
Христа умножало Его скорби и страданія, говоритъ святит. Филаретъ. Грѣш 
ники въ омраченіи ума своего не видятъ всей гнусности и мерзости грѣховъ 
Окаменѣлыя сердца ихъ не чувствуютъ тѣхъ мученій, которыя уготованы 
имъ въ вѣчности. Совершенно святая душа Господа, нетерпящая никакой 
скверны, зрѣла всѣ грѣхи всѣхъ человѣковъ во всей наготѣ ихъ. Безпредѣль¬ 
но нѣжное Его сердце ощущало всю силу мученій, неизбѣжныхъ слѣдствій 
грѣховъ11. 

41. И ешх (Остыли (и нй\7, гаш вер- 

женіем/і Камене, и поклбнь кшліінл, мола- 

шесж, 

И Самъ отошелъ отъ нихъ на вер- 

женіе камня и, преклонивъ колѣна, 

молился, 

Верженіемъ иамепе (на верженіе камня), т. е. на такое разстояніе, на 
какое можно бросить камень,—не на далекое. Поклонъ (преклонивъ) колѣна. 
У еванг. Матѳея говорится: палъ па лице свое (ст. 39), у Марка палъ на зем¬ 
лю (35 ет.). Это означаетъ молитву усиленную, весьма усердную (2 Пар. 20,18). 
Такъ и Самъ Господь съ молитвою внутреннею, духовною соединяетъ и внѣш¬ 
нюю. Какъ же послѣ тог л утверждать, какъ дѣлаютъ нѣкоторые сектанты, 
что молиться должно только въ одной душѣ? Имѣя душу и тѣло, мы должны 
прославлять Бога въ тѣлесѣхъ нашихъ и душахъ нашихъ (1 Кор. 6, 20). „Вид¬ 
но, замѣчаетъ одинъ проповѣдникъ, теперь предъ наступленіемъ страданій, 
душа Господа особенно имѣла нужду въ молитвѣ.“ Самъ Господь палъ на зем¬ 
лю для молитвы. Не должны ли быть и для насъ легки и сладостны наши мо¬ 
литвенныя колѣнопреклоненія, и земнопреклоненія, которыя такъ тяжкими ка¬ 
жутся иногда для нашей немощи и, быть можетъ, для нашей лѣности?11 замѣча¬ 
етъ святит. Филаретъ. Это значитъ, что Господь палъ на землю отъ тяжести 
грѣховъ, кои съ цѣлаго міра поднялъ на рамена Свои, съ другой стороны—въ 
знакъ милосердія Божія къ грѣшной, нѣкогда проклятой, землѣ (Воскр. Чт ). 
„Земле, земле! восклицаетъ святитель Димитрій Ростовскій. Богъ Слово при¬ 
падаетъ къ тебѣ, какъ другъ, оплакивая прежнее отпаденіе твое, и теперь 
снова обнялъ тебя, какъ свою искреннюю, въ лоно Его возвращенную11. 

42. глгола: бче, дціе иблшші лмілдо- 
нестй члш$ сію іі) л\еи(-: бидче не л\ож 
ИОДА, 110 ТііОА ДД іЛ'ДСТ/., 

говоря: Отче! о, если бы Ты бла¬ 

говолилъ пронесть чашу сію мимо Ме¬ 

ня! впрочемъ не Моя воля, но Твоя 
да будетъ. 
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Подъ чашею здѣсь разумѣются предстоявшія Господу страданія. Выраже¬ 
ніе питг> чету нерѣдко употребляется въ Священ, писаніи для обозначенія 
страданій (Мел. 51, 17. Пс. 74, 9. Іоан 18, 11. Матѳ. 20, 22). Образъ заим¬ 
ствованъ отъ обычая древнихъ восточныхъ царей—посылать иногда осужден- 
нымъ на казнь чашу съ ядомъ. Такимъ образомъ эти слова молитвы Господа 
имѣютъ слѣдующій смыслъ: „Если бы возможно было, чтобы міръ спасенъ 
былъ и правосудіе Твое, Отецъ Мой Небесный, удовлетворено было безъ 
Моихъ крестиых'ь страданій и смерти, которыя такъ тягостны для Моей чело¬ 
вѣческой природы, то Я молилъ бы Тебя избавить Меня отъ этихъ страданій. 
Но такъ какъ міръ не можетъ быть спасенъ безъ таковой искупителі ной жер¬ 
твы, потому что въ предвѣчномъ совѣтѣ премудрость Твоя нашла необходи¬ 
мымъ именно это средство къ его спасенію, то да будетъ воля Твоя, т. е. 
пусть будетчі не такъ, какъ Я хочу по Своей человѣческой природѣ, но 
какъ хочешь Ты, Премудрый и Всеблагій,—не Моя воля, по Твоя ба будетъ. 
Он. Златоустъ пишетъ: „Господь проситъ избавить Его отъ смерти, показывая 
Свое человѣчество и немощь природы, которая не можетъ безъ страданія 
лишиться настоящей жизни. Господь молится, чтобы научить насъ просить объ 
избавленіи отъ бѣдствій, но если это будетъ невозможно, то съ любовью при¬ 
нимать угодное Вогу. Потому Онъ и сказалъ Богу Отцу: не якоэісе Азъхощу, 
но якоже Ты". „Если и съ нами случится искушеніе, поучаетъ одинъ изъ на¬ 
шихъ архипастырей, станемъ предъ изображеніемъ молящагося Господа, по¬ 
смотримъ на чашу, исходящую свыше, повергнемся въ прахъ предъ Отцомъ 
небеснымъ и скажемъ Ему словами Единороднаго: да мимо идетъ и отъ насъ 
чаша сія; однакоже не какъ мы хощемъ, но какъ Ты: да будетъ воля Твоя! 
И Отецъ небесный услышитъ молитву нашу, какъ услышалъ Онъ моленіе 
Единороднаго, и спокойствіе совѣсти, тишина сердца будетъ для насъ вмѣсто 
ангела укрѣпляющаго!" 

43. ГЛкйел же дгТлт. а иТісё оуврѣп- Явился же Ему Ангелъ съ небесъ и 
лжж его. укрѣплялъ Его. 

Такъ тяжки были страданія Спасителя въ саду (40 ст.), что человѣческая 
природа Его нуждалась въ небесной помощи, и Отецъ Его Небесный посыла¬ 
етъ Ему, какъ возлюбленному Своему Сыну, въ это тяжкое для Него время эту 
свою помощь —посылаетъ Ангела, который не только ободряд'ь, но и укрѣплялъ 
бы Его. Такъ Отецъ Небесный не попускаетъ никому искушаться болѣе, не?ке- 
ли кто сколько можетъ понести (Кор. 10, 13). 

44. Й вывй и/, пбдвизѣ, гі^илѣжнѣе И находясь въ бореніи, прилежнѣе 
люлашсса: высть же потх $гш ынш кап- молился, и былъ потъ Его какъ капли 
ли крове, каилюфыж на зелию. крови, падающія на землю. 

Быстъ (былъ) потъ Его, яко капли крове, каплющія па землю. Объ этомъ 
обстоятельствѣ говоритъ одинъ св. Дука. Какъ понимать его? Б лаж. ѲеоФііл. 
объясняетъ это такимъ образомъ: „Іисус'ь былъ въ такомъ бореніи, что, какъ 
говорить присловіе, съ Него падали капли крови. Ибо о тѣхъ, кои сильно 
трудятся, обыкновенно говорятъ, что они потѣютъ кровію, подобно какъ и о 
тѣхъ, кои горько сѣтуютъ, говорятъ, что они плачутъ кровію". Впрочемъ бы¬ 
вали случаи, что чрезвычайныя страданія сопровождались иногда и кровавымъ 
потомъ. (Жизнь I. Хр., Буткев.)„Воды потопа нѣкогда погубили беззаконниковъ, 
но не смыли беззаконій съ лица земли-, теперь кровавый потъ Господа обнов¬ 
ляетъ лице земли. Падала нѣкогда на землю кровь невиннаго Авеля; но она 
вопіяла на небо объ отмщеніи, говорится въ одномъ изъ словъ на великій пя¬ 
токъ. Падаетъ кровавый потъ Спасителя но вопіетъ объ отпущеніи и про¬ 
щеніи*. (В. Чт. XIV.) 
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Вставъ отъ молитвы, Онъ пришелъ 
къ ученикамъ и нашелъ ихъ спящими 
отъ печали 

и сказалъ имъ: что вы спите? встань¬ 

те и молитесь, чтобы не впасть въ 
искушеніе. 

Это было уже въ третій и—послѣдній разъ. Обргъте (нашелъ) ихъ (Апос¬ 
толовъ) спящими отъ печали. Это говорится только у одного Луки. Опыты 
подтверждаютъ, что великая печаль иногда производитъ большой сонъ, хотя 
большею же частію бываетъ наоборотъ. Еписк. Михаилъ при этомъ замѣча¬ 
етъ: „Не было ли это состояніе учениковъ Христовыхъ дѣйствіемъ злого духа.а? 
Съ другой стороны, такъ какъ молитва Господня продолжалась долго, то 
Апостолы и не могли удержаться, чтобы не уснуть. По Евангеліямъ Матѳея 
и Марка, Господь, находя спящими Апостоловъ, упрекалъ ихъ, и отдѣльно ап. 
Петра, что они не могли бодрствовать-и одного часа. Говоритъ особо Петру ^потому 
что онъ такъ недавно и такъ рѣшительно обѣщалъ Господу умереть за Него; 
а теперь - предался сну. „Какъ же ты увѣрялъ, что готовъ умереть за Меня, 
но между тѣмъ и малаго времени не могъ бодрствовать со Мною?“ какъ бы 
такъ говорилъ Господь Петру. „Друзья Господа спятъ, замѣчаетъ при семъ 
одинъ изъ духовныхъ писателей, а Іуда не спитъ, не спитъ Синедріонъ, не 
спятъ толпы враговъ Іисусовыхъ. Такова-то любовь человѣческая къ добру! 
Часы молитвы намъ кажутся долгими, скучными, утомительными, а цѣлыя но¬ 
чи проводят'ь иные въ занятіяхъ суеты и грѣха!44 (Троиц. Л.) 

Поста вше (встаньте) молитеся, да не виидете въ напасть (чтобы не впасть 
въ искушеніе). Подъ напастью или искушеніемъ здѣсь разумѣется опасность 
ослабленія или потери вѣры въ Господа въ Апостолахъ при предстоящих!-. 
Ему страданіяхъ. Молитеся. „Вамъ угрожаетъ опасность, какъ бы такъ го¬ 
ворить Господь Апостоламъ. Врагъ невидимый и враги видимые приближаются 
съ отчаянными усиліями, чтобы поразить Главу новосозданной церкви и раз¬ 
рушить ея основаніе. Вашей вѣрѣ предстоитъ трудное испытаніе. Вамъ дол¬ 
жно увидѣть вашего Учителя въ узахъ, въ страданіяхъ, на крестѣ, и для 
себя ожидать подобнаго. Да не виидете въ напасп-.ь (чтобы не впасть въ иску¬ 
шеніе). Если бдѣніемъ и молитвою укрѣпите вѣру, то пройдете сквозь ис¬ 
кушеніе невредимыми14. Посему можно, прибавляетъ толкователь, думать, 
что если бы Петръ исполнилъ въ точности наставленіе своего Божествен¬ 
наго Учителя и укрѣпился въ бдѣніи и молитвѣ, то во время опасности 
сохранилъ бы спокойную непоколебимость и не перешелъ бы отъ неумѣстнаго 
дерзновенія къ малодушной робости44. (Филар.) У еван. Матѳея и Марка тутъ 
прибавлено: духъ бодръ, плоть немощна. „Душа ваша, Я знаю, какъ бы такъ 
говоритъ Господь, любитъ Меня и готова къ борьбѣ съ искушеніемъ; но при¬ 
рода человѣческая немощна и при недостаточномъ бодрствованіи и малѣйшемъ 
ослабленіи въ молитвѣ способна и къ великому паденію11, у,Духъ бодръ, плоть 
немощна. Кто на себѣ не испыталъ этихъ словъ Господа? пишетъ святит. 
Филаретъ (Черниг.). Когда начинаемъ мы думать о жизни земной, столько 
суетной, II о жизни загробной, столь грозной для грѣшника, то сколько рож¬ 
дается въ насъ благихъ намѣреній, святыхъ чувствъ, великихъ предпріятій! 
Это значитъ, что духъ бодръ, что искра Божія еще не погасла въ насъ. Но 
затѣмъ скоро узнаемъ, что плоть немощна. Бѣдное человѣчество!11 

45. И [іостліій (0 лѵітііы (и) пришедх 
ко оучіікшлѵл, шг.рііте и у/. сіш|іиул (0 
печали 

46. іі рече йлѵл: что спите; востдкше 
люлйтесл, дл не шшдете г/л илпЛсть. 

23 
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Предательство I. Христа Іудою. 

Объ этомъ обстоятельствѣ еванг. Лука повѣствуетъ согласно съ еванг. 
Матѳеемъ (26, 47-56). и Маркомъ (14,43-50), но съ нѣкоторыми подробностями, 
которыя пополняютъ сказанія ихъ. 

47. Ві|іе же гліоі|і$, се, ндрод/,, Когда Онъ еще говорилъ это, по- 

Гі ндрііцделдын і^дл, (дйігл ш бг.оіонлде- явился народъ, а впереди его шелъ одинъ 
сжте, йджшс пред шши, й приступи ко изъ двѣнадцати, называемый Іуда, и 
ійсови цѣлонлти (-го. Сіе ко вѣ знішсніе онъ подошелъ къ Іисусу, чтобы поцѣло- 

ддл/, йлѵл: (тоже діре лог»к&, том (стк. ватъ Его. Ибо онъ такой имъ далъ 
знакъ: Кого я поцѣлую, Тотъ и есть. 

Еще Ему глаюлюгцу (когда Онъ, т. е. I. Христосъ говорилъ) Своимъ 
ученикамъ, именно упрекалъ ихъ въ неблаговременномъ снѣ (ст. 46), се (по¬ 
явился) пародъ и порицаемый Іуда и пр. Іуда зналъ, что теперь самое удобное 
время предать Учителя, потому и привелъ въ садъ воиновъ и слугъ архіерей¬ 
скихъ, чтобы взять Его. У еванг. Матѳея и Марка о народѣ сказано, что его 
было множество, и оцъ пришелъ съ мечами и кольями, отъ первосвященниковъ 
и старѣйшинъ іудейскихъ. Это были частію воины, которые на время праздни¬ 
ка Пасхи назначались къ вратамъ храма, для предупрежденія безпорядковъ 
при многолюдствѣ, и частію всегдашніе особые стражи при храмѣ. Первосвя¬ 
щенникъ Каіа<иа, но всей вѣроятности, просилъ Пилата даті. ему воиновъ, 
представляя, что онъ намѣренъ взять ложнаго Мессію, опаснаго для Римской 
власти. Воины были вооружены мечами, а прочіе чѣмъ попало, папр. колыі- 
мн и т. п. Тутъ, по всей вѣроятности, какъ это видно изъ ст. 52, были и 
сами нѣкоторые изъ первосвященниковъ, т. е. не изъ архіереевъ, а изъ глав¬ 
ныхъ священниковъ, и народныхъ старѣйшинъ (о нихъ чит. въ объясн. 2 ст.). 
Отъ нетерпѣливости скорѣе имѣть въ своихъ рукахъ ненавистнаго имъ чело¬ 
вѣка, прикрываемые темнотою ночи, нѣкоторые изъ нихъ лично съ толпою 
явились въ садъ, чтобы увѣриться своими глазами въ дѣлѣ и чтобы своимъ 
присутствіемъ воодушевлять своихъ рабовъ. (Мих.) (О соглашеніи Іуды на пре¬ 
дательство Господа чт. въ ст. 2 и дал.). И приступи ко Іисусови цтьловатп 
Ею. Іуда предатель далъ знакъ (знаменіе) имъ. т. е. воинамъ и архіерейскимъ 
слугамъ конечно потому, что иные изъ нихъ не знали Господа въ лицо и знав¬ 
шіе могли ошибится ночью, да еще въ саду. Кою поцѣлую (егоже азъ лобжу). 
Такъ коварный Іуда злоупотребилъ знакомъ дружества и любви,—самыхъ 
святыхъ и чистыхъ чувствъ человѣка! 

48. ікс/. же рече (лЛ: іѴдо, локздпі'елѵл Іисусъ же сказалъ ему: Іуда! цѣло- 

ли сил члвѣческлго предает и; вашемъ ли предаешь Сына Человѣ¬ 

ческаго? 

По сказанію еванг. Матѳея, Господь, увидѣвъ предателя Своего, спро¬ 
силъ его: для чего ты пришелъ? и еще назвалъ его при этомъ другомъ (ст. 50). 
Какъ кротокъ и благъ Господь! Врага, предателя Своего называетъ другомъ! 
Конечно, какъ самымъ такимъ названіемъ, такъ и вопросомъ Господь хотѣлъ 
образумить Своего предателя, пока еще онъ не поцѣловалъ Его предательски. 
Вдаж. ѲеоФилактъ видитъ въ этомъ названіи укоризну за то, что Іуда, бу¬ 
дучи предателемъ Христа, цѣлуетъ его, какъ друга. „Ахъ, какое злодѣяніе 
взялъ на душу свою Іуда! восклицаетъ ев. Златоустъ. Какими глазами смо- 
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трѣлъ онъ тогда на Учителя? Какими устами лобызалъ Его?“ „О, какъ воз¬ 
мутителенъ этотъ поцѣлуй! восклицаетъ святитель Филаретъ (Чернигрв.). Ка¬ 
кой и святой человѣкъ могъ спокойно принять поцѣлуй предателя? А эта, кро¬ 
тость небесная, спокойно и даже съ участіемъ скорбной любви, говорить пре¬ 
дателю: „другъ Мой! для чего ты пришелъ? (Мат. 26, 50)*Вотъ какъ надо пере¬ 
носить обиды, наносимыя людьми, близкими къ намъ, нашими друзьями, на¬ 
шими родными, людьми, которымъ мы дѣлали много добра!“ поучаетъ при этомъ 
тотъ же святитель Филаретъ. По Евангелію Іоанна (18 гл.-), I. Христосъ Самъ 
вышелъ къ приведенной Іудою толпѣ и сказалъ: кого ищете? и когда тѣ от¬ 
вѣчали: Іисуса Назорея, сказалъ имъ: это Я. Своимъ вопросомъ Господь застав¬ 
ляетъ совѣсть враговъ взглянуть на нечистоту ихъ дѣла, и ихъ отвѣтомъ за¬ 
щитить отъ нихъ учениковъ Своихъ (Филар. Черн.). Послѣ же цѣлованія сло¬ 
вами: цѣлованіемъ (лобзаніемъ) ли предаешь Меня, Сына Человѣческаго? Гос¬ 
подь дѣлаетъ кроткій упрекъ Своему предателю. „Каждое слово въ этомъ из¬ 
реченіи, пишетъ еписк. Михаилъ, полно необыкновенной силы и должно было 
произвести ужасное впечатлѣніе даже на ожесточенное сердце предателя. Это 
было послѣднее слово Господа Іудѣ и—не оно ли такъ потрясло его, что онъ 
рѣшился было раскаяться, но уже поздно, когда отчаяніе овладѣло имъ? (Матѳ. 
27, 3 и дал.) Лобзаніемъ ли—этимъ знакомъ самыхъ чистыхъ и святыхъ че¬ 
ловѣческихъ чувствъ, предаешь,—выдаешь какъ измѣнникъ, и кого же? Того, 
Кто такъ ЛЕобилъ и берегъ тебя, и удостоилъ великой чести быть Своимъ уче¬ 
никомъ, Апостоломъ? Сына Человѣческаго,—Меня (24, 5), своего Учителя и 
Господа, Искупителя міра! Какія сильныя и глубокотрогающія эти слова! 

49. ййдѣвше же, иже вѣ^ съ ийлѵл, 
шклелюе, рінпа ел\$: гди, лціе оудлрилѵ/, 
иожелѵл; ^ 

50. И оуддри С'Дин/. нѣкій ш пйул лр^іе- 
реокл рлвд Гі оурйзл оууо десибе. 

51. СОкѣфднй же ііісй рече: '.Оставите 
до сегш. II косн^всд оуул §гш, исцѣли 
его. 

Вывшіе же съ ГІимъ, видя, къ чему 
идетъ дѣло, сказали Ему: Господи! не 
ударить ли намъ мечемъ? 

И одинъ изъ нихъ ударилъ раба 
первосвященникова и отсѣкъ ему пра¬ 

вое ухо. 
Тогда Іисусъ сказалъ: оставьте, 

довольно. И коснувшись уха его, исцѣ¬ 

лилъ его. 

Ученики Господа предъ Геѳсиманскою молитвою, слыша слова Его о 
мечѣ, поняли ихъ въ смыслѣ самозащиты (чит. ст. 36), и одинъ изъ нихъ, 
увидя опасность со стороны враговъ своему Учителю, забывъ страхъ и опас¬ 
ность, вздумалъ было защищаться. Сказавъ: Господи, аще ударимъ ножемъ (не 
ударить ли намъ мечемъ)? и, не дожидаясь отвѣта, ударилъ и пр. По сказанію 
еванг. Іоанна (18, 10), это былъ ап. Петръ. Прочіе евангелисты не называ¬ 
ютъ его по имени вѣроятно потому, что въ то время, когда они писали свои 
Евангелія, онъ еще былъ живъ, и указаніе его имени могло навлечь на него 
непріятности (Мих.). Удари архіереова раба и урѣза (отсѣкъ) ему ухо десное 
(правое.). Этотъ рабъ, по сказанію еванг. Іоанна (18, 10,) назывался Мал- 
хомъ. Выть можетъ, онъ первый поднялъ руку на Господа. По еванг. Мат¬ 
ѳею, тутъ Господь еще сказалъ Петру: возврати мечъ твой въ его мѣсто: ибо 
всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ. Или ты думаешь, что Я не могу те¬ 
перь умолить Отца Моего, и Онъ представитъ Мнѣ болѣе нежели двѣнадцать 
легіоновъ Ангеловъ? какъ же сбудутся Писанія, что такъ должно быть? Защи- 
щеніе мечемъ со стороны ап. Петра хотя и происходило отъ любви къ Госпо¬ 
ду, но оно, съ одной стороны, было безполезно и опасно, а съ другой—пока¬ 
зывало въ немъ недостатокъ вѣры въ божественную помощь и покорности во¬ 
лѣ Божіей: потому что, еслибы нужно было освободиться, то Господь помо- 
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лился бы, и Богъ Отецъ послалъ бы Ему для защиты болѣе двѣнадцати легіо¬ 
новъ Ангеловъ. Легіонъ—римскій полкъ, значитъ вообще множество. Сказано 
двѣнадцать, можетъ быть, въ соотвѣтствіе двѣнадцати, на которыхъ сдѣлано 
нападеніе—I. Христа и 11-ти апостоловъ, кромѣ Іуды. Св. Златоустъ говоритъ, 
что I. Христосъ сказалъ двѣнадцать легіоновъ, чтобы больше успокоить Своихъ 
учениковъ. Какъ же сбудутся Писанія, что такъ бытъ должно, т. е. Писанія 
пророковъ о томъ, что I. Христосъ, какъ Спаситель міра, долженъ постра¬ 
дать и умереть? Поэтому совершенно напрасна и защита со стороны Петра. 
Обличивъ Петра, Господь коснулся уха Малхова и исцѣлилъ ею. 

52. Рсче же іисг ко прншедшыт іши> 
лр^і'ереишй й коеводішх церкшвиыт й 
стірЦ(-.ѵѵл: гакш на развбйннка ли йзыдосте 
со бр^жіелѵл й дрекбллмі гілтн мд; 

53. по вед дни, лм'і съ валмі в?» 
церкви, не простросте р^кіі на лад, но се 
есть ваша година й бвласть темнад. 

Первосвященникамъ же и начальни¬ 

камъ храма и старѣйшинамъ, собрав¬ 

шимся противъ Него, сказалъ Іисусъ: 

какъ будто на разбойника вышли вы 
съ мечами и кольями, чтобы взять Меня! 

каждый день бывалъ Я съ вами въ 
храмѣ, и вы не поднимали на Меня 
рукъ; но теперь—ваше время и власть 
тьмы. 

О первосвященникахъ (архіереяхъ) и старѣйшинахъ (старцахъ) чит. въ 
объясн. 2 ст. Воеводы церковные или начальники храма, это—распорядители, 
которымъ ввѣрялись заботы объ украшеніи храма и удовлетворенія требованій 
священниковъ. (Ѳео<к.) Яко (какъ будто) на разбойника ли йзыдосте ( вышли) 
со оруэісіемъ и дреколъми (съ мечами и кольями) яти мя (взять меня). Такова 
была злоба враговъ I. Христа и жажда взять Его скорѣе, чтобы погубить, 
что они отрядили для этого цѣлую вооруженную толпу, тогда какъ Онъ по¬ 
стоянно находился среди нихъ, и они могли взять Его просто. Но вся дни и 
пр. Этими словами Господь показалъ врагамъ, что они никогда не могли бы 
взять Его, если бы Онъ не предалъ Себя добровольно-, потому что, если и 
прежде имѣли Его въ своихъ рукахъ,—видя Его всегда посреди себя, и не мог¬ 
ли взятщ то и нынѣ не могли бы сдѣлать сего, если бы Онъ Самъ не захо¬ 
тѣлъ. (Злат.) У еванг. Матѳея, какъ и у Марка, говорится, что тогда, т. е. 
когда взяли Господа, Его ученики всѣ, оставивъ, Ею бѣжали, какъ и было 
предсказано имъ отъ Господа послѣ тайной вечери, бѣжали даже и пылкій 
Петръ и любящій Іоаннъ. (Мат. 26, 31) „Когда сдѣлали нападеніе на Господа, 
замѣчаетъ Златоустъ, тогда ученики еще оставались при Немъ; а когда Онъ, 
добровольно предалъ Себя, тогда бѣжали.14 Послѣ того какъ Апостолы уви¬ 
дѣли, что Богочеловѣкъ не хочетъ употребить никакихъ средствъ къ Своей 
защитѣ, страхъ тотчасъ подавилъ всѣ ихъ чувства и заставилъ только думать 
о спасеніи себя, и для этого было одно средство—скорѣйшее бѣгство.44 

Се есть ваша година (ваше время) и область темная (власть тьмы). 
Господь указываетъ этимъ на теперешній ночной часъ и показываетъ основа¬ 
ніе, почему враги Его теперь берутъ Его здѣсь, а не при дневномъ свѣтѣ въ 
храмѣ, гдѣ Онъ каждый день училъ народъ. Это—часъ, назначенный Богомъ 
для нихъ, чтобы они привели въ исполненіе свой злой умыселъ. Въ этотъ часъ, 
на время, возобладала власть тьмы, власть темная,—неправедная, власть ду¬ 
ха тьмы и злобы, орудіемъ которой были начальники народные и Іуда. Господь 
пользуется для выраженія своей мысли образомъ теперешней ночной тьмы, въ 
которую суждено тьмѣ духовной совершить свое темное дѣло.(Мих.) По Еван¬ 
гелію Марка (14, 49) Господь прибавилъ здѣсь: да сбудется (исполнится) Писа- 
ніе, т. е. что Его преданіе и затѣмъ все, что послѣдуетъ за преданіемъ, это 
должно быть по предсказанію древнихъ пророковъ,—для спасенія міра, 
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Отреченіе Апостола Петра. 

Объ этомъ обстоятельствѣ еванг. Лука повѣствуетъ точно такъ же, 
какъ и Матѳей (26, 58. 69—75) и Маркъ (14, 54. 64—72), но только съ нѣко¬ 
торыми, пополняющими ихъ сказанія, особенностями. 

54. блине же его кедбшл и ішедошл 
его ко Диор/, лр^іереов/,. Петр/, же ко сліід'л 
нджше йздалечл. 

Взявши Его, повели и приведи въ 
домъ первосвященника. Петръ же слѣ¬ 

довалъ издали. 

Емше Его (I. Христа) введоша Его во дворъ архгереовъ (взявъ Его, при¬ 
вели въ домъ первосвященника). Первосвященникомъ былъ въ то время Каіа¬ 
фа. У него, какъ предсѣдательствующаго, былъ собранъ цѣлый Синедріонъ, 
высшій судъ еврейскій (о Синедріонѣ чит. въ объясн. 2 ст 22 гл.1 Онъ былъ 
собранъ для суда надъ Господомъ. (См. Матѳея 26, 59. Марка 14, 53.) Это соб¬ 
раніе было необыкновенное, каковыя всегда происходили въ зданіи при хра¬ 
мѣ, а особенное, тайное—для совѣщанія по особенному (экстренному), спѣш¬ 
ному дѣлу. Оно и было устроено не по закону: созвано ночью, когда по за¬ 
кону нельзя было разбирать уголовныхъ дѣлъ, и еще наканунѣ такихъ празд¬ 
никовъ, какъ Пасха. Но Синедріонъ спѣшилъ привести дѣло къ концу, поэто¬ 
му не счелъ нужнымъ сообразоваться съ закономъ. По сказанію еванг. Іоанна, 
Господа сначала повели къ бывшему первосвященнику Аннѣ, тестю Каіафы, 
который спрашивалъ Его объ Его ученикамъ и ученіи (18, 13—23):, а потомъ 
уже къ Каіафѣ. Еванг. Матѳей и Маркъ повѣствуютъ, что въ засѣданіи Си¬ 
недріона, судьи искали свидѣтельства па I. Христа, чтобы предать Ею смер¬ 
ти, и не пиходили. Ибо многіе свидѣтельствовали ?іа Него, но свидѣтельства 
сіи не были достаточны. II нѣкоторые вставши лжесвидѣтельствовали про¬ 
тив?! Нею и говорили: мы слышали, кат Онъ говорилъ: Я разрушу храмъ сей 
рукотворенный, и чрезъ три дня воздвигну другой нерукотвореиный. Но и та¬ 
кое свидѣтельство ихъ не было достаточно. Затѣмъ первосвященникъ сказалъ 
I. Христу: заклинаю Тебя Богомъ оюивымъ, скаэіси: Ты ли Сынъ Божій? и 
когда Господь отвѣтилъ: Я и при этомъ прибавилъ: вы узрите Сына Чело¬ 
вѣческаго (Меня), сидящаго одесную силы Божіей и грядущаго па облакахъ 
небесгшхъ, то при этихъ словахъ КаіаФа, въ негодованіи, разодравъ одежды 
свои, снизилъ: на что еще намъ свидѣтелей? Вы слышали богохульство, какъ 
вамъ кажется? Судьи же всѣ признали Его виновнымъ смерти. Послѣ сего 
Господь былъ отданъ подъ стражу, до утра. 

Петръ эюе во слѣдъ идяше издалеча (слѣдовал'ь издали), у еванг. Матѳея 
прибавлено: чтобы видѣть коггеі{ъ, т. е. чѣмъ кончится судъ надъ Господомъ. 
Еще такъ недавно ап. Петръ обѣщалъ идти со Христомъ въ темницу и на 
смерть, и пытался защищать Его даже м-ечемъ, а теперь боится идти по бли¬ 
зости Его и слѣдуетъ только издали,—конечно, съ цѣлію, чтобы его не замѣ¬ 
тили. Такъ начинаетъ сбываться предреченіе Христово объ его отреченіи! 

55. йозги'Кфшылгл же огнь посредЪ 
днорд й вкѴиѣ с1іджі|іы.ѵѵл іілѵл, сѣджше 
метр/, посредѣ Гі^л. 

Когда они развели огонь среди двО' 

ра и сѣли вмѣстѣ, сѣлъ и Петръ меж 
ду ними. 

Это было ночью и около полуночи. Такъ какъ дворъ по восточному 
обычаю ие былъ покрытъ, а между тѣмъ на дворѣ было холодно, какъ нерѣд¬ 
ко бываетъ по ночамъ въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля, послѣ жаркихъ 
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дней, въ теплыхъ странахъ, то на дворѣ былъ разведенъ огонь, т. е. на ка¬ 
менномъ помостѣ двора былъ разведенъ костеръ, гдѣ и грѣлись бывшіе на 
дворѣ. 

56. Оузрішшн же {-го рдшнж пѣкдл 
сѣджфл мри свѣтѣ й воззрѣвши ішіь, ре¬ 
ме: Й сё,ІІ С'Л НИДѴА вЪ. 

57. Ом/, же швёржесж |гш, глдголд: 
жёио, не зндю егш. 

58. II нодшѣ другій видѣи» его, реме: 
й ты (і) ийу» есй. Пётр» же реме: чело- 
вѣче, ІГІІСЛМ». 

Одна служанка, увидѣвши его сидя¬ 

щаго у огня и всмотрѣвшись въ него, 
сказала: и этотъ былъ съ ГІимъ. 

Но онъ отрекся отъ Него, сказавъ 
женщинѣ: я не знаю Его. 
Вскорѣ потомъ другой, увидѣвъ его, 

сказалъ: и ты изъ нихъ. Но Петръ 
сказалъ этому человѣку: нѣтъ. 

Возрѣвши папъ (всмотрѣвшись въ него, т. е. въ ап. Петра). Несомнѣн¬ 
но, что лице ап. Петра выражало глубокую скорбь и мучительный страхъ за 
судьбу Учителя, и это не могло не возбудить противъ него подозрѣнія въ ви¬ 
дѣвшихъ его. Потому служанка и прочіе спрашивали его, онъ не изъ учениковъ 
ли I. Христа. II этотъ былъ съ Нимъ, по Евангелію Матѳея: и ты былъ съ 
Іисусомъ Галилейскимъ (26, 69), по Марку: С5 Назаряниномъ Іисусомъ. (14, 67.) 
I. Христа называютъ Галилейсйимъ и Назаряниномъ, потому что Онъ выросъ и 
жилъ въ Галилеѣ, въ Назаретѣ, въ домѣ 1оеи<і>а, обручника Преев. Богороди¬ 
цы. (Мат. 2, 23). Не знаю Его. Такъ ап. Петръ отрекся не только отъ того, 
что онъ ученикъ Христовъ, но и отъ того, что онъ знаетъ Его, даже, какъ 
сказано далѣе (ст. 60), представился непонимающимъ того, о чемъ говорили 
ему. Такъ началъ свое отреченіе ап. Петръ, и такъ начинаетъ исполняться 
предсказаніе Христово объ отреченіи его! Такъ скоро и глубоко падаетъ доб¬ 
родѣтель человѣческая безъ Божіей помощи, добродѣтель самоувѣренная! Это 
было первое отреченіе ап. Петра. Ап. Петръ конечно былъ смущенъ предло¬ 
женнымъ ему вопросомъ, а еще болѣе тѣмъ лояшымъ отвѣтомъ, который онъ 
далъ на вопросъ и потому, по Марку (14, 68), поспѣшилъ удалиться изъ 
внутренняго двора во внѣшній, за ворота, въ надеждѣ, что тамъ онъ не будетъ 
такъ замѣтенъ. (Мих.) Но что же? Здѣсь онъ снова отрекается, и это второе 
отреченіе свое, по Матѳею и Марку, подкрѣпляетъ даже клятвою, что еще бо¬ 
лѣе увеличивало тяжесть его поступка. 

59. Й миддошедш^ жкш члс$ (-диполѣ, 
ни» нѣкій крѣгілжшесл глдгблл: войетшін^ 
й сей с» піілѵА вѣ: Гіво гдлілёднин» есть. 

60. Речё же пётр»: человѣче, не вѣлѵл, 
еже гллгблеши. И лві'е, ёціё гллголюф^ 
М, возшеіі пѣтелы 

Прошло съ часъ времени, еще нѣкто 
настоятельно говорилъ: точно и этотъ 
былъ съ Нимъ, ибо онъ Галилеянинъ. 

Но Петръ сказалъ тому человѣку: не 
знаю, что ты говоришь. И тотчасъ, 

когда еще говорилъ онъ, запѣлъ пѣтухъ. 

Ибо (Онъ) Галилеянинъ есть. У еванг. Матѳея прибавлено: и рѣчь 
Твоя обличаетъ тебя, у Марка: и нарѣчіе твое сходно. Іудеи, жившіе въ 
Галилеѣ, откуда происходилъ ап. Петръ, отличались отъ Іерусалимскихъ 
іудеевъ не совсѣмъ чистымъ произношеніемъ нѣкоторыхъ словъ. Это нерѣдко 
бываетъ, что нштели провинціи нѣсколько отличаются въ выговорѣ отъ жите¬ 
лей столицы. Чело вѣче 1 не вгъмъ, что ілаголеіии (не знаю, что ты говоришь). 
Это было третье отреченіе отъ Христа. Тутъ, при послѣднемъ отрече¬ 
ніи, по Евангелію Іоанна (18, 26), одинъ изъ слугъ первосвященническихъ воз¬ 
разилъ Петру: Не я ли видѣлъ тебя съ ІІимъ (I. Христомъ) въ саду (Геѳсиман¬ 
скомъ)? Тогда Апостолъ не зналъ, что дѣлать, умеръ, по выраженію св. Зла- 
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тоуста, отъ страха и всѣми видами клятвъ началъ утверждать, что онъ не 
только никогда не думалъ быть ученикомъ Іисуса, но и вовсе гіе знаетъ чело¬ 
вѣка сею, о Которомъ говорятъ ему. (Иппок. Хере.) Такъ сбылось предреченіе 
Господа ап. Петру о его отреченіи (ст. 34)! 

61. Н шкрДфСЖ гдіі РіОЗЗрѣ мд Петра: Тогда Господь, обратившись, взгля- 

іі гіолшіѴ метр/, слово гдие, лкоже рече нулъ на Петра, и Петръ вспомнилъ сло- 

(лЛ, жкш прежде даже иіѴгель не возглд- во Господа, какъ Онъ сказалъ ему: 

сит/., (пиержешнеж лаен$ трнкрлты. прежде нежели пропоетъ пѣтухъ, отре¬ 

чешься отъ Меня трижды. 

62. И изміедй но!г/. плдкасА горі.ш, И вышедъ вонъ, горько заплакалъ. 

И обращея (обратившись) Господь воззрю (взглянулъ) па Петра. Объ 
этомъ обстоятельствѣ повѣствуется только у одного св. Луки. „Не смотря на 
все, что терпѣлъ въ это время Господь на судѣ, замѣчаетъ еписк. Михаилъ, 
Онъ не оставилъ вразумить довѣреннѣйшаго изъ Своихъ учениковъ, который 
такъ сильно паля, въ эту самую минуту. Взоръ Господа служилъ ап. Петру 
вмѣсто голоса11 (Злат.). Это былъ взоръ любви и укора, и онъ глубоко про¬ 
никъ въ сердце малодушнаго ученика и возбудилъ въ немъ сильное раскаяніе; 
онъ увидѣлъ, вт. какую глубину грѣха онъ ниспалъ, и живо вспомнилъ тутъ 
слова Господа объ отреченіи: гее пропоетъ пѣтухъ сегодня, капъ ты отречешься, 
что гіе знаешь Меня (34 ст.). Поэтому, вышедиш съ архіерейскаго двора сеть, 
юрько заплакалъ (плакаея). Это былъ плачъ грѣшника, мучимаго раскаяніемъ 
въ грѣхѣ малодушія и измѣны своему Господу, и это свидѣтельствовало, что 
ап. Петръ пламенно, глубоко раскаявался въ своемъ великомъ грѣхѣ. Такъ 
онъ раскаявался, и—Господь простилъ его и послѣ Своего воскресенія снова 
возстановилъ въ званіи Своего ученика и апостола. Три раза отрекся ап. 
Петръ, три раза Господь п вопрошалъ его тутъ: Симонъ Іопинъ, любишь ли 
ты Меня? (Іоан. 21, 16—17) Но и послѣ того память грѣха и чувство винов¬ 
ности предъ Господомъ были такъ сильны въ ап. Петрѣ, что онъ, какъ гово¬ 
ритъ преданіе, до самой смерти, каждый разъ, при пѣніи пѣтуха въ полночь, 
повергался на землю съ горькими слезами о допущенномъ имъ грѣхѣ и велъ 
суровый образъ жизни. Такъ обыкновенно каются искреннимъ и истиннымъ 
раскаяніемъ! „Подобно Петру и ті.т, грѣшная душа, должна, оплакивать свои 
грѣхопаденія, ихъ у тебя много14, обращается къ своей душѣ благочестивый 
человѣкъ, читая о паденіи и раскаяніи ап. Петра. „Плачь же горько вмѣстѣ 
съ Петромъ, поучаетъ св. Димитрій Ростовскій, ты, грѣшный человѣкъ, еже¬ 
дневно своими грѣхами отвергающійся Бога, когда не по человѣчески, 
но по скотски живешь14. 

63. Й м^жіе держдф'ш іііед р&’лу&ж Люди, державшіе Іисуса, ругались 
(л\$, г.іюі|іе: адъ Нимъ и били Его; 

64. й закрытие (то, г.іжуА> (то по ли- и закрывши Его, ударяли Его по 
і$ й попрошу^ (го, гллго.моі|іе: нрорцы, лицу и спрашивали его: прореки, кто 
кто (сті. сударей тж; ударилъ Тебя? 

65. И іінл лмішгд у4:лжі|іе глагола^ И много иныхъ хуленій произносили 
іідііі). противъ Него. 

Муміе (люди) держащій Іисуса—это тѣ, которымъ былъ порученъ над¬ 
зоръ за I. Христомъ послѣ перваго собранія Синедріона (о Синедріонѣ чит. 22, 
2) для суда надъ Нимъ, бывшаго вечеромъ въ четвергъ, когда Его взяли въ 
саду Геѳсиманскомъ (Іоан. 18,19 п дал.). Извѣстно, что было два собранія Сине- 
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дріона для суда надъ Господомъ, первое,—когда Господь приведенъ былъ изъ 
Геѳсиманскаго сада въ домъ къ первосвященнику Каіач>ѣ, и второе утромъ 
въ пятницу. О первомъ подробно, а о второмъ кратко говорятъ евангелисты 
Матѳей и Маркъ (Матѳ. 27, 1. Марк. 15, 1.)- св. же Лука, наоборотъ, о пер¬ 
вомъ говоритъ очень кратко (ст. 63—65), а о второмъ подробнѣе (66—71 ст.). 
Матѳей и Маркъ все, что было въ двухъ засѣданіяхъ, совмѣщаютъ въ одно 
первое, Лука же—во второе. Біюще (били I. Христа), по Матѳею, заушали, 
т. е. били кулаками по головѣ и устамъ. (Ѳеоа>.) Закрывающе Его (закрывъ 
Ему глаза) біяху (ударяли Его) по лицу, и вопрошаху (спрашивали) Его и 
пр. Это дѣлали для издѣвательства надъ Божественнымъ всевѣдѣніемъ Госпо¬ 
да. У еванг. Матѳея сказано, что I. Христу плевали въ лице,—въ знакъ 
крайняго презрѣнія и униженія. Св. Златоустъ восклицаетъ пріютомъ: „Что 
можетъ сравниться съ такимъ оскорбленіемъ? На то самое лице, которое море 
видя, устыдилось, отъ котораго солнце, узрѣвши на крестѣ, сокрыло лучи 
свои; на то самое лице плевали, то самое лице заушали, били по головѣ, по¬ 
рываемые неистовствомъа. „Все терпѣлъ Іисусъ, замѣчаетъ Златоустъ же, 
чтобы мы вполнѣ научились поступать кротко." Такъ ругались надъ Госпо¬ 
домъ, или желая угодить начальникамъ, которые судили Его, или далее полу¬ 
чивъ поощреніе отъ самихъ судей. Такъ сбылось тутъ пророчество Исаіи: 
Плещи Мои одахъ на раны и ланиты на заушенія, лица же Моею не отвра- 
тихъ отъ студа заплеванія (50, 6). „Слава долготерпѣнію Твоему, Господи!14 
„Вся терпиши мене ради осужденнаго, Избавитель мой, слава Тебѣ!“ 

66. II акш вьіеть день, сопрдшдсд стар¬ 
цы людстіп., лр^і'срсе и КИГЖНИЦЫ, Г> ве¬ 
ло ш л (гб ІІЛ СОІІЛѴЛ свой, 

67. глдголюі|іе: лціе ты (ей ^ртос/.; 
рцы іілл\й. Речё же йлѵл: лціе ішѵ/. рекй, 
не иліете вѣры: 

68. лціе же и иопрошй (вы), не (Иаѣ 
цілтл л\й, ни (Опустите: 

69. (Оселк і$дет/. сП/, члііѣческіТі сі.джіі 
шдесною силы г.жіл'. 

70. „Рѣшл же вей: ты ли оуво (ей сил 

Бжій; Оіій же кй ііГілѵл реч'е: вы глаго¬ 
лете, жш лзй еелмі. 

И какъ насталъ день, собрались 
старѣйшины народа, первосвященники 
и книжники, и ввели Его въ свой Си¬ 

недріонъ 
и сказали: Ты ли Христосъ? скажи 

намъ. Онъ сказалъ имъ: если скажу 
вамъ, вы не повѣрите; 

если же и спрошу васъ, не будете 
отвѣчать Мнѣ и не отпустите Меня-, 

отнынѣ Сынъ Человѣческій возсядетъ 
одесную силы Божіей. 
И сказали всѣ: итакъ Ты Сынъ Бо¬ 

жій? Онъ отвѣчалъ имъ: вы говорите, 

что Я. 

Яко быстъ (какъ насталъ) день, у Матѳея, настало утро (27, 1), у Мар¬ 
ка, немедленно поутру (15, 1). Собрагиася старцы людстіи (собрались старѣй¬ 
шины народа) и пр. потому что, по расчету совѣта въ Синедріонѣ, медлить 
было нельзя; такъ какъ это было утро пятницы, кануна еврейской Пасхи, и 
съ вечера этого дня, по закону, нужно было начинать семидневное празднова¬ 
ніе Пасхи. Ночью на пятницу I. Христосъ былъ взятъ въ саду Геѳсиманскомъ 
и представленъ на судъ Синедріона въ домѣ первосвященника КаіаФЫ. Здѣсь 
осудили Господа на смерть, и здѣсь на дворѣ въ темницѣ, при насмѣшкахъ 
слугъ архіерейскихъ, Онъ проводилъ остальную часть ночи. Синедріонъ тѣмъ 
болѣе спѣшилъ, что опасался, что въ теченіи недѣли народъ могъ возмутить¬ 
ся и освободить Господа изъ подъ стражи (Мар. 14, 2). А между тѣмъ, по Бо¬ 
жественнымъ планамъ, въ сей день долженствовалъ пострадать Христосъ-Спа- 
ситель міра, прообразомъ котораго былъ агнецъ пасхальный. Собрались. Это— 
новое, послѣ ночного, собраніе Синедріона, для того, чтобы уже привести въ 
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исполненіе постановленное въ первомъ ночномъ, опредѣленіе относительно I. 
Христа (Мар. 14, 64). „Нужно полагать, пишетъ Иннокентій Херсон., что благо¬ 
мыслящіе члены Синедріона или не были при настоящемъ рѣшительномъ 
осужденіи Господа, или вынуждены были молчать. Ихъ честный голосъ только 
повредилъ бы имъ, ничего не сдѣлавъ въ пользу невинно-осужденнаго. Каса¬ 
тельно Іосифа Аримаѳейскаго прямо замѣчается здѣсь въ Евангеліи св. Луки 
(23, 51), что онъ не участвовалъ въ настоящемъ преступномъ совѣтѣ и без¬ 
законномъ дѣлѣ Синедріона.а 

Агце ты еси (Ты ли) Христосъ? Это—тотъ же вопросъ, который, по Матѳею 
(26, 63) и Марку (14, 61), предложенъ былъ Господу въ первомъ засѣданіи 
Синедріона. Такъ спрашивали 1. Христа судьи для того, чтобы предать Его 
Пилату, какъ возмутителя народа противъ власти Кесаря. У еванг. Матѳея 
прибавлено: Заклинаю Тя Богомъ живымъ,— Богомъ, Который караетъ ложно 
клянущихся Его именемъ. Это—обычная Формула заклинанія, когда требова¬ 
лось на судѣ, чтобы обвиняемый непремѣнно отвѣчалъ на вопросъ обвиняю¬ 
щаго, и отвѣчалъ сущую правду. Имъ обыкновенно призывали Бога во свидѣ¬ 
теля, чтобы предъ лицемъ Самого Бога обвиняемый не скрывалъ истины. Бо¬ 
гомъ живымъ, т. е. истиннымъ. Богъ называется живымъ въ противополож¬ 
ность идоламъ, богамъ мертвымъ, т. е. не истиннымъ, ложнымъ. Ты ли Хри¬ 
стосъ., т. е. обѣтованный Мессія, у Марка прибавлено: Сынъ Благословеннаго, 
т. е. Бога, имя Котораго во вѣки благословенно? На такой торжественный, име¬ 
немъ Божіимъ сдѣланный, вопросъ, и притомъ относительно истины, для кото¬ 
рой I. Христосъ и жилъ, Онъ отвѣтилъ. Онъ жг рече (сказалъ) къ нимъ: вы 
глаголете (говорите), яко (что) Азъ еемь (Я). Вы говорите, это значитъ да, т. 
е. вы сказали справедливо, что Я дѣйствительно Христосъ, Мессія, Сынъ Бо¬ 
жій. При этомъ замѣчаетъ одинъ изъ толкователей Евангелія (Тр. Я.): „Во¬ 
просъ Господа Каіафою поставленъ былъ такъ, что грѣшно было не отвѣчать, 
и изъ всякаго отвѣта на него судьи могли вывести обвиненіе Ему. Если онъ 
скажетъ да, Его объявятъ богохульникомъ, а если— нѣтъ, то Его обвинятъ, 
какъ обманщика, потому что предъ народомъ явно выдавалъ Себя за Мессію.11 
Хотя Господь зналъ, что судьи не увѣруютъ въ Него, замѣчаетъ Зигабенъ, 
однакожъ говоритъ, чтобы потомъ они не могли сказать: если бы Онъ испо¬ 
вѣдалъ Себя послѣ заклинанія, то мы увѣровали бы въ Него.11 Отвѣтъ Госпо¬ 
да на предложенный вопросъ, Онъ ли Мессія, какъ повѣствуетъ св. Лука, со¬ 
провождался обличеніемъ, обращеннымъ къ Его врагамъ, изъ котораго послѣд¬ 
ніе могли ясно понять, что судимый ими есть Господь — Сердцевѣдецъ и что 
поэтому Ему извѣстны всѣ помышленія ихъ судей,—извѣстно, что судъ про¬ 
изводится надъ Нимъ только для Формы, и что ни говорилъ бы Онъ въ Свою 
защиту, къ разъясненію того, что Онъ Мессія и что они ошибаются, не имѣя 
вѣры въ Него, все равно, Онъ будетъ осужденъ—участь Его окончательно рѣ¬ 
шена: если Я скаоісу вамъ, не повѣрите; если оюе я спрошу васъ, о томъ, что 
могло бы вывести васъ изъ ослѣпленія, вы не будете отвѣчать, и не отпу¬ 
стите Меня: потому и остается сказать вамъ судьямъ лишь одно, что отны¬ 
нѣ Сынъ Человѣческій (Онъ—Господь) возсядетъ (будетъ сѣдяй) одесную силы 
Божіей. Отнынѣ, т. е. въ послѣдующее за теперешнимъ время и въ послѣ¬ 
дующихъ за осужденіемъ Господа событіяхъ. Сѣдящаю одесную силы Божіей,— 
сильнаго, т. е. Бога: сидѣть одесную—по правую сторону царя или какого- 
либо великаго человѣка значитъ имѣть особенное достоинство (Матѳ. 20, 21. 
1 Дар. 20, 25). Тутъ Господь указываетъ на слова 109 псалма царя и проро¬ 
ка Давида, гдѣ Мессія изображается сѣдящимъ одесную всесильнаго Бога, и 
тѣмъ прямо подтверждаетъ Свой отвѣтъ, что Онъ дѣйствительно Мессія. У 
еванг. Матѳея прибавлено: Грядущаго па облакахъ небесныхъ—т. е. для всемір¬ 
наго суда. Этими словами Господь указываетъ на изображеніе Мессіи въ кни¬ 
гѣ прор. Даніила (7, 13—14), и также подтверждаетъ Свое Мессіанское досто¬ 
инство. „Я дѣйствительно Мессія, и вы увидите Меня въ томъ величіи и еда- 
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вѣ, въ какихъ изображали Мессію древніе пророки, какъ бы такъ отвѣчалъ I. 
Христосъ. Посему образумьтесь. Кого вы судите? Судите Судію всего міра. 
Вы этимъ осуждаете самихъ себяа. 

71. Они же рѣшд: что еще т^ёи&лѵл 
свидѣтелстид; слали во сль'ішл^оли ш о уста 
ёгю. 

Они^же сказали: какое еще нужно 
намъ свидѣтельство? ибо мы сами слы¬ 

шали изъ устъ Его! 

У Еванг. Матвея и Марка сказано: Тогда,т. е. когда Господь прямо ска¬ 
залъ, что Онъ—Сынъ Божій Мессія, первосвященникъ > разодралъ одежды свои 
и сказалъ: Онъ богохульствуетъ, и проч. Какъ вамъ кажется? Они же (про¬ 
чіе судьи) сказали въ отвѣтъ: повиненъ смерти. Первосвященникъ разодралъ 
одежды свои. Раздраніе одежды, т. е. передней части ея, у евреевъ выражало 
скорбь и сѣтованіе. Также раздирали одежды, когда слышали богохульство, 
т. е. дерзкія, унизительныя слова для Бога (4 Цар. 19, 1). Такъ поступилъ и 
первосвященникъ Каіаоа. Въ раздраніи одежды КаіаФОЮ нѣкоторые изъ тол¬ 
кователей (ѲеоФил. и др.) видятъ образъ раздранія ветхозавѣтнаго священства. 
„КаіаФа, разсуждаетъ св. Левъ великій, для усиленія ненависти къ отвѣту I. Хри¬ 
ста, растерзалъ ризы свои, и не разумѣлъ того, что онъ выражалъ этимъ без¬ 
уміемъ,—именно лишилъ себя такимъ образомъ первосвященническаго сана.а 
Вы слышали богохульство Ало, т. е. то, что Христосъ, будучи простымъ че- 
ловѣком'ь, называетъ Себя Сыномъ Божіимъ. Какъ ни очевидно было, что I. 
Христосъ былъ истинный Мессія, первосвященники и книжники не вѣрили се¬ 
му, и вотъ, когда Господь называетъ Себя таковымъ Мессіею— Сыномъ Вооісі- 
имъ, они видятъ въ этомъ богохульство. Какъ вамъ кажется? т. е. каково ва¬ 
ше мнѣніе по поводу произнесенной I. Христомъ, по ихъ мнѣнію, хулы? Нака¬ 
заніемъ за богохульство у евреевъ была смертная казнь (Лев. 29, 10—16). 
Тогда судьи поспѣшили воспользоваться тѣмъ, что I. Христосъ прямо назвалъ 
Себя Сыномъ Божіимъ,—признали Его повиннымъ смерти. Такъ кончился 
беззаконный судъ надъ Господомъ въ Синедріонѣ. Св. Златоустъ замѣчаетъ 
при этомъ: „поелику первосвященники знали, что если дѣло будетъ изслѣдова¬ 
но и тщательно “‘разсмотрѣно, то I. Христосъ окажется невиннымъ, потому 
сами осуждаютъ Его и, предупреждая слушателей, говорятъ: вы слышали ху¬ 
лу Его. Смотрите, какъ опп^едва не вынуждаютъ, едва не насильно^исторга- 
ютъ осужденіе Его“. По еврейскому закону,уличенные въ богохульствѣ долж¬ 
ны быть побиваемы камнями (Лев. 29 гл.). По Іудеи, согласно непостижимой 
для нихъ волѣ Божіей, не хотѣли предать Господа этой казни, а рѣшились 
подвергнуть болѣе поносной—распятію на крестѣ и потому силились обвинить 
Его не только въ богохульствѣ, но и въ политическихъ преступленіяхъ (23, 2). 

ГЛАВА XXIII. 

Зач. 110. I. Христосъ на судѣ у Пилата. 

Читается во втортікъ сырной недѣли. 

Св. еванг. Лука повѣствуетъ о судѣ надъ Господомъ у Пилата, Его рас¬ 
пятіи, смерти и погребеніи согласно съ повѣствованіями объ этомъ свв. Мат¬ 
ѳея (27 гл.) и Марка (15 гл.)-, разница состоитъ лишь въ томъ, что онъ вно¬ 
ситъ нѣкоторыя свои подробности, а ихъ подробности опускаетъ. Въ томъ об- 
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строительствѣ, что въ судѣ надъ Господомъ участвовали не только іудеи, но и 
язычники, св. Златоустъ видитъ указаніе на то, что оправданіе, пріобрѣтенное 
Господомъ чрезъ Его осужденіе, принадлежитъ какъ іудеямъ, такъ и язы¬ 
чникамъ. 

1. И костлвше псе множество й^л, И поднялось все множество ихъ, и 
ведбіш {то к/. пі'ллтХ, повели Его къ Пилату, 

Ведоша (повели) Его,—I. Христа, къ Пилату. Съ тѣхъ поръ какъ іудеи 
подпали подъ власть римскаго царя, у Синедріона (о Синедріонѣ чит. въ объясн. 
2 ст. 22 гл.) было отнято право наказывать преступниковъ смертію, безъ ут¬ 
вержденія Римскаго правителя (Іоан. 18, 31). Когда судили I. Христа, тогда у 
іудеевъ правителемъ былъ Понтій, по прозванію, Пилатъ. Онъ получилъ прав¬ 
леніе (прокураторство), иначе, игемонетвоЬтъ|Римскаго императора Тиверія 
въ 28 г. до Р. Хр. Прокураторы жили въ Кесаріи (Дѣян. 23, 23), но на празд¬ 
никъ Пасхи переселялись въ Іерусалимъ, по случаю большого собранія народа. 
У еванг. Матѳея тутъ повѣствуется о погибели Іуды предателя, но св. Лука, 
какъ и Маркъ, это опускаютъ. По Евангелію Іоанна (18 гл.), члены Синедріо¬ 
на, приведшіе I. Христа къ Пилату съ тѣмъ, чтобы онъ утвердилъ смертный 
ихъ приговоръ Господу, не вошли въ преторію, потому что боялись оскверни¬ 
ться^ а имъ надлежало по вечеру заколоть и ѣсть пасху,—пасхальнаго агнца. 
Пилатъ вышелъ къ нимъ вонъ и сказа-гъ: „ее чемъ вы обвиняете человѣка се- 
ю Они отвѣчали ему: Если бы Онъ не былъ злодѣй, мы не предали бы Ею 
тебѣ“. Плены Синедріона, по всей вѣроятности, думали, что они дѣлаютъ ве¬ 
ликую честь Пилату своимъ появленіемъ у преторіи, и что достаточно ихъ 
одного слова, чтобы онъ исполнилъ ихъ желаніе. Но Пилатъ, еще не слыша 
обвиненія и не вндя'удикъ .-на^ Обвиняемаго, сказалъ имъ: возьмите Ею вы и 
судите по вашему закону. По іудеи, т. е. судьи, сказали ему: нимъ не позво¬ 
лено предавать смерти пикою. Тогда Пилатъ приступилъ къ суду. 

2. идчлиіл же іідііь влдити, шгблю- начали обвинять Его, говоря: и мы 
і|іе: сего шрѣтбд'ОМй рлзврдфЛЮфЛ жзьікл нашли, что Онъ развращаетъ народъ 
илкг/. й яозврлнліофл кеслреин дань дллти, нашъ и запрещаетъ давать подать ке- 

глголюфл севе ^ртл црл выти. еарю, называя Себя Христомъ Царемъ. 

На судѣ Синедріона спрашивали I. Христа: гГы ли Христосъ (гл. 22 ст. 
07)? и, когда Онъ назвалъ Себя Сыномъ Божіимъ, осудили Его въ богохуль¬ 
ствѣ, за что, по еврейскимъ законамъ, полагалась смертная казнь-, но теперь 
на судѣ 11 и л а т а^ в р а г и 2 Г о с п о д а возводятъца Него обвиненіе новое, уже съ по¬ 
литической, а не съ религіозной стороны-, такъ какъ они знали, что на пер¬ 
вое Пилатъ "долженъ*обратить свое вниманіе въ интересахъ римскаго импера¬ 
тора, а до второго ему дѣла нѣтъ, и онъ за*,богохульство не предастъ Госпо¬ 
да смерти. Они говорятъ, что I. Христосъ 1) вообще развращаетъ народъ 
(языкъ), и еще 2) развращаетъ тѣмъ, что запрещаетъ платить подать Кесарю 
(возбрапяюща Кесареви данъ даяти) и 3) называетъ Себя царемъ (ілаюлюща 
(Себе Христа царя быти). Еазвращаетъ нашъ народъ, т. е. учитъ его непра¬ 
вильной жизни, и такимъ образомъ, сводитъ его съ добраго пути, по которо¬ 
му онъ долженъ идти въ истинныхъ интересахъ своей собственной жизни и для 
спокойствія римскаго правительства. (Мих.). ,Нашъ народъ, такъ говорятъ вра¬ 
ги Господа, какъ лукавые лицемѣры, говорятъ|какъ будто они истинные радѣ¬ 
тели блага народнаго, между тѣмъ на самомъ дѣлѣ были не таковы. Запреща¬ 
етъ платить подать Кесарю,'т. е. возмущаетъ народъ противъ Римскаго пра¬ 
вительства, такъ какъ давать подать значитъ признавать себя его подданнымъ. 
Это была прямая клевета, потому что Господь I. Христосъ, напротивъ, велѣлъ 
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платить подать кесарю: Отдавайте кесарево кесарю, сказалъ Онъ, когда вра¬ 
ги Его лукаво спрашивали Его, нужно ли давать подать кесарю (20—25). На¬ 
зываетъ Себя Христомъ Царемъ. Іудеи думали, что Мессія Христосъ явится 
какъ Царь и освободитель ихъ отъ римской власти:, но если Христосъ только 
называетъ Себя Царемъ Христомъ, то Онъ—тоже возмутитель противъ Кесаря. 
При обвиненіи Господа врагами было придумано все, чтобы возстановить Пи¬ 
лата противъ Него. 

3. ГОлатх же вопроси „его, глагол*: 
ты ли есн цбь іѢдеш.мх; О их же швѣ'. 
і|ідвй рече ты глаголеши. 

Пилатъ спросилъ Его: Ты Царь 
Іудейскій? Онъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 

ты говоришь. 

Ты ли еси Царь Іудейскій? и пр. Другіе евангелисты (Матѳ. 27, 11 и 
дал., Марк. 15, 2 и дал.), особенно Іоаннъ (18, 29 и дал.) подробнѣе говорятъ 
объ этомъ допросѣ; еванг. ?ке Лука излагаетъ только ■ существенное—именно 
то, на что Пилатъ обратилъ свое особенное вниманіе. На обвиненіе, что I. 
Христосъ развращаетъ народъ и запрещаетъ платить подать Кесарю, Пилатъ 
не обратилъ вниманія, потому что зналъ, что это ложь, клевета; такъ какъ 
ему было извѣстно отъ своихъ чиновниковъ все относительно I. Христа. Ты 
глаголеши (говоришь). Это значитъ да. (Чит. въ объясн. 70 ст. 22 гл.). 

4. Німтй же рече ко др^іереишх й 
народѣ7: ни коежже шкрѣтдю вины вх 
члвѣцѣ селах. 

Пилатъ сказалъ первосвященникамъ 
и народу: я не нахожу никакой вины 
въ этомъ человѣкѣ. 

Никоея обрѣтаю вины (я не нахожу никакой вины) въ Человгьцѣ семъ. 
Но Евангелію Іоанна, на вопросъ: Ты Царь іудейскій? I. Христосъ даже объ¬ 
яснилъ Пилату, въ какомъ смыслѣ Онъ называетъ Себя царемъ,—не въ поли¬ 
тическомъ, а духовномъ смыслѣ. Я Царь, по царство Мое не отъ міра сего, 
т. е. не имѣетъ ничего общаго съ царствами этого міра, оно не такое, какъ ожи¬ 
даютъ іудеи. Если бы царство Мое было отъ міра сего, т. е. обыкновенное, 
земное, то служители Жом, т. е. подданные Мои подвизались бы% стали бы 
сражаться за Меня, чтобы Я не былъ преданъ іудеямъ, т. е. не допустили бы 
до тОго, чтобы Я впалъ въ руки іудейскаго Синедріона:, но нынѣ царство Мое 
не отсюда, и потому оно совершенно безопасно для римлянъ. Я па то родил¬ 
ся и на то ггришелъ въ міръ, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ, т. е. уст¬ 
роить царство не земное, а духовное (ст. 36, 37), т. е. Я—обѣтованный Мес¬ 
сія, Спаситель рода человѣческаго. Вотъ почему Пилатъ скоро и прямо ска¬ 
залъ обвинителямъ Господа, что онъ не нашелъ въ Немъ совсѣмъ никакой ви¬ 
ны,—потому что изъ отвѣта I. Христа онъ видѣлъ, что такой царь, какимъ 
представляется I. Христомъ, нисколько не опасенъ для римскаго императора. 
Хотя онъ и не понялъ вполнѣ объясненія Господа, но могъ видѣть, что Онъ 
не домогается земной царской власти, и только могъ принять Его за мечтате¬ 
ля или за учителя народнаго,—за. Философа, какъ назывались такіе люди у 
римлянъ и грековъ. 

Но они настаивали, говоря, что Онъ 
возмущаетъ народъ, уча по всей 
Іудеѣ, начиная отъ Галилеи до сего 
мѣста. 

5. Они же крѣплА^всж глаголюіре: 
жкш рдзврафлетх люди оучд но всей іѣ7деи, 
наченх ш гллілеи до злѣ. 

Они же крѣпляхуся (настаивали), глаюлюще, яко развращаетъ люди 
(говоря, что Онъ возмущаетъ народъ) и пр. Враги Христовы, увидѣвъ, что 
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обвиненіе Его въ присвоеніи царской власти не имѣетъ значенія предъ Пила¬ 
томъ, усиленно стали ((настаивать на первомъ пунктѣ обвиненія, —что I. Хрис¬ 
тосъ развращаетъ народъ. Но чтобы болѣе возбудить Пилата противъ I. Хрис¬ 
та, они употребили уже другое слово: собственно не развращаетъ, а возмуща¬ 
етъ, т.-е. является прямо врагомъ римской власти, и потому Пилатъ, какъ 
представитель власти Кесаря въ Іудеѣ, непремѣнно долженъ обратить на это 
вниманіе. Обвинители Господа прибавляютъ, что Онъ возмущаетъ, уча по всей 
Іудеѣ, начиная отъ Галилеи до сего мѣста (до здѣ), т. е. пронесъ Свое ученіе 
по Галилеѣ и Іудеѣ,—остается только послѣдняя треть Палестины, Самарія, 
п достигъ даже самой столицы—Іерусалима. (О раздѣленіи Палестины чит. въ 
объясн. 1 ст. 3 гл.). „Мнѣ кажется, пишетъ блаж. ѲеоФилактъ, что враги Господа 
не спроста упомянули о Галилеѣ, но съ намѣреніемъ привести Пилата въ 
страхъ. Ибо галилеяне всегда таковы—мятежники и склонны кь нововведеніямъ. 
Таковъ и Іисусъ, и Его сейчасъ же нужно погубить.“ Можетъ быть, замѣчаетъ 
еписк. Михаилъ, лукавые обвинители знали о враждѣ Пилата съ правителемъ 
Галилеи Иродомъ Антиною (ст. 13) и непріязнь его вообще къ галилеянамъ 
(13, 1.) и потому надѣялись, что онъ будетъ строже къ Іисусу, узнавъ, что 
Онъ галилеянинъ, хотя Господь только жилъ въ Галилеѣ, а родился въ Іудеѣ. 
Но и тутъ ошиблись въ своихъ разсчетахъ злые судьи Господа. 

I. Христосъ на судѣ у Ирода. 

О судѣ Господа предъ царемъ Галилейскимъ Иродомъ повѣствуетъ толь¬ 
ко одинъ изъ евангелистовъ Лука. 

6. ІІілйТй же слышана Гйлілею, но про- Пилатъ, услышавъ о Галилеѣ, спро¬ 

си, лі|ісо члкѢіі'й гдліледііиіг/. $стц силъ: развѣ Онъ Галилеянинъ. 

7. И рдз^лѵііігл, лкш (0 области іірш- И узнавъ, что Онъ изъ области 
доны есть, посла его ко йршд)>, сѴфб й Иродовой, послалъ Его къ Ироду, ко- 

томѴ во іерлішѣ их тыл днй. торый въ эти дни, былъ также въ 
Іерусалимѣ. 

О царѣ Иродѣ чит. въ объясн. 1 ст. 3 гл. Иродъ былъ іудеской вѣры 
поэтому онъ и прибылъ въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи. Жилъ же онъ въ 
столицѣ Галилеи, городѣ Тиверіадѣ. Съ какою цѣлью Пилатъ посылалъ Гос¬ 
пода къ Ироду, это толкуется различно. Одни толкователи видятъ въ этомъ же¬ 
ланіе его отклонить отъ себя судъ надъ Господомъ, Котораго находилъ невин¬ 
ным'!,, и предоставить оный Ироду, какъ правителю Галилеи, когда услышалъ 
отъ обвинителей Господа, что Онъ галилеянинъ. Другіе думаютъ, что Пилатъ 
сдѣлалъ это для того, чтобы, получить отъ Ирода болѣе опредѣленныя свѣдѣнія 
о лицѣ и дѣлѣ I. Христа и, когда Иродъ на своемъ судѣ найдетъ Господа не¬ 
виннымъ, тѣмъ подтвердить свое мнѣніе о Господѣ противъ злыхъ Его обви¬ 
нителей (Мих.); какъ Пилатъ впослѣдствіи и высказывалъ врагамъ Іисуса: 
вотъ и Иродъ не нашелъ въ Немъ ничего достойнаго смерти Іст. 15). Наконецъ, 
иные видятъ въ посыланіи Господа къ|Ироду желаніе и надежду Пилата пре¬ 
кратить непріязнь, которая была между ними, какъ и произошло это (12 ст.) 
Очень назидательно разсуждаетъ по сему поводу одинъ изъ духовныхъ писателей. 
Онъ влагаетъ въ сердце Пилата такія мысли: „пусть этотъ Подсудимый, т. е. 
I. Христосъ, и невиноватъ, я и самъ знаю, „что^Онъ преданъ суду неправо, 
зависти ради, я и самъ никоея же обрѣтаю вины въ Немъ (4)• но что же тутъ 
особеннаго, если Онъ понесетъ ("лишнюю бѣду,^лишнее оскорбленіе, лишнюю 
насмѣшку; а между тѣмъ я чрезъ это возставлю дружбу съ человѣкомъ полез¬ 
нымъ для меня? Притомъ же мнѣ скучно разбирать это судебное дѣло, оно не 
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представляетъ для меня никакой пользы-, подсудимый бѣденъ, такъ отошлю Его 
къ человѣку, котораго суду хотя Онъ прямо и не подлежитъ, но который жела 
етъ отъ много времени видѣти Нго (8 ст.) и которому будетъ пріятна моя вѣж¬ 
ливость. А право ли порѣшитъ этотъ человѣкъ дѣло или нѣтъ, это вопросъ вто¬ 
ричной важности: объ этомъ я могу не безпокоить себя. Я только надѣюсь, 
такимъ образомъ возстановить съ нимъ добрыя отношенія. Не бываютъ ли 
нерѣдко и у насъ подобныя сдѣлки съ своею совѣстію?14 (Воск. Чт. XXIII г.). 

8. Йршда же видѣна іПсл рлда высть 
зѣлш: Б’Г) і;о желлл (0 дм16гл врежие вй- 
дѣтн 6го, здие слышаніе лмішгл ш нелѵл: 
й илд'Ішпесл значеніе нѣкое видѣти ш 
пегш пываелю: 

9. копрошдше же (го слонесы лиюги- 
лмі: он/, же иичесшже шиѣі|іавлше (л\&. 

Иродъ, увидѣвъ Іисуса, очень обра¬ 

довался, ибо давно желалъ видѣть Его, 
потому что много слышалъ о Немъ и 
надѣялся увидѣть отъ Него какое-ни¬ 

будь чудо, 

и предлагалъ Ему многіе вопросы-, но 
Онъ ничего не отвѣчалъ ему. 

Здѣсь говорится, что Иродъ, увидѣвъ присланнаго къ нему Пилатомъ, Іису¬ 
са, очень обрадовался (радъ бысть зѣло), и вмѣстѣ указывается и причина этой 
радости, что оиъ давно (отъ многа времене) желалъ видѣть Господа, потому 
что мною слышалъ о Немъ, и надѣялся увидѣть отъ Нею напое нибудь чудо 
(знаменіе’). Это быль тотъ Иродъ, который умертвилъ Іоанна Крестителя и ко¬ 
торый, когда услышалъ о Христѣ, то подумалъ: это не воскресъ ли умерщв¬ 
ленный имъ Іоаннъ? и еще тогда же искалъ увидѣть Ею (9, 7—8). Но Господь, 
видѣвшій сердце Ирода, человѣка развратнаго и убійцу, и желавшаго видѣть 
Его не для того, чтобы раскаяться и увѣровать въ Него, но изъ любопытства, 
уклонился отъ него. По этой же причинѣ и теперь Господь не сотворилъ никакого 
чуда, хотя Иродъ и надѣялся увидѣть отъ Него какое нибудь чудо, какъ рав¬ 
но и ничего не отвѣчалъ ему, хотя Иродъ и предлагалъ Господу многіе вопросы. 
Какіе были эти вопросы, евангелистъ не говоритъ. „Если бы Иродъ вѣрилъ 
во Христа, какъ истиннаго чудотворца, пишетъ еписк. Михаилъ, то Онъ безъ 
сомнѣнія давно бы подкрѣпилъ вѣру его14. „Иродъ желалъ увидѣть какое-ни¬ 
будь чудо отъ Христа, толкуетъ блаж. Ѳеофилактъ, не съ тѣмъ, чтобы увѣ¬ 
ровать, но насытить зрѣніе, подобно какъ мы на зрѣлищахъ смотримъ, какъ 
кудесники представляютъ, будто бы они проглатываютъ змѣй, мечи и т. п. и 
удивляемся. И что за нужда отвѣчать тому, кто спрашиваетъ не для наученія? 
продолжаетъ Ѳеофилактъ относительно того, почему Господь ничего не отвѣчалъ 
Ироду на его вопросы. Какая нужда повергать бисеръ предъ свиньями (Матѳ. 
7, 6)? И человѣколюбіе требуетъ молчать въ такихъ случаяхъ. Ибо сказанное 
слово, не принося никакой пользы невнимательнымъ, сверхъ того подвергаетъ 
ихъ еще большему осужденію.а 

10. Стож^ же лрх'іерее й кннжиицы, 
прилежно влджціе нлиь. 

11. Оукорйва же (то йршда съ вши 
СНОПАМ! Й ПОр'м’ЛВСЖ ШЕОЛКЙ (ГО Ей рЙЗ$ 

св'іітл^, возврати (го на піллтѴ. 

Первосвященники же и книжники 
стояли и усильно обвиняли Его. 

Но Иродъ со своими воинами, уни¬ 

чиживъ Его и насмѣявшись надъ Нимъ, 

одѣлъ Его въ свѣтлую одежду и ото¬ 

слалъ обратно къ Пилату. 

Враги Господа, первосвягиенники и книжники и предъ Иродомъ, какъ 
было и предъ Пилатомъ (ст. 5), усильно обвиняли Господа (прилежно вадяще- 
нань). Они сами сопровождали Его туда, потому что опасались, какъ бы не- 
потерпѣть имъ неудачи. Только, замѣтно, Иродъ не обратилъ вниманія на ихъ. 
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обвиненія. Если онъ съ своими воинами уничижилъ (укоривъ) Господа и нару¬ 
гался надъ Лимъ, то это сдѣлалъ не по обвиненію ихъ, а изъ-за оскорбленна¬ 
го самолюбія, что Онъ не только не сотворилъ предъ нимъ никакого чуда, но 
и не удостоилъ отвѣта ни на одинъ вопросъ. (Мих.). Облекъ (одѣлъ) Его въ 
ризу свѣтлу. Въ свѣтлую,—бѣлую одежду облекались у Римлянъ искавшіе 
какое либо почетное мѣсто:, также дари Іудейскіе носили бѣлые, еще украше¬ 
нныя дорогими камнями, одежды въ торжественныхъ случаяхъ. Когда Иродъ 
одѣлъ Господа въ такую одежду и отослалъ обратно къ Пилату, то тѣмъ на¬ 
смѣшливо выставлялъ Его, какъ забавнаго претендента на Іудейскій царскій 
престолъ и косвенно давалъ понять Пилату, что такой претендентъ достоинъ 
не осужденія на смерть, а только насмѣшки и пренебреженія (Мих.). 

12. Быстд же дрйгл йршдх же й піллтх 
ей той день с/, совою: прежде со сѣстд 
врдждй йлд^ціж л\ежд& совою. 

И сдѣлались въ тотъ день Пилатъ и 
Иродъ друзьями между собою, ибо 
прежде были во враждѣ другъ съ дру¬ 

гомъ. 

Что было причиною вражды между Пилатомъ и Иродомъ, это неизвѣст¬ 
но. Полагаютъ, что вражда произошла по поводу жестокаго поступка Пила¬ 
та съ галилеянами,—подданными Ирода въ Іерусалимѣ, о чемъ повѣствовалъ 
св. Пука (чит. 13, 1). Иродъ и Пилатъ сдѣлались друзьями м.еоісду собою. Иро¬ 
ду понравились вѣжливость и внимательность къ нему со стороны Пилата, и они 
сдѣлались изъ враговъ друзьями.„Въ исторіи страданій нашего Спасителя нѣтъ ни 
одного событія, которое не имѣло бы высшаго знаменованія и не открывало 
бы намъ дивныхъ путей Божественнаго промысла,11 пишется въ одной изъ ду¬ 
ховныхъ книгъ. Читая книгу Дѣяній Апостольскихъ и наблюдая, какъ іудеи и 
язычники входятъ въ церковь Христову, въ которой примиряются и составля¬ 
ютъ одно тѣло и одинъ духъ во Христѣ, мы невольно обращаемся къ свидѣ¬ 
тельству св. Пуки, что Пилатъ, какъ представитель язычниковъ, и Иродъ, 
представитель іудеевъ, сдѣлались друзьями съ того дня, какъ они осудили I. 
Христа. Не видимъ ли здѣсь, что I. Христосъ уничтожаетъ средосптиіе 
между міромъ языческимъ и іудейскимъ, разрушаетъ вражду плотію Своею, пре¬ 
давая ее на убіеніе и поруганіе?14 (Воскр. Чт. XXIII, стр. 559). 

Новый судъ надъ I. Христомъ у Пилата. 

13. Пі'ллтх же созвав/» лр^іерёп й нна- 
зи и люди, 

14. рече кх нйш: приведосте лай члвѣ- 

ка сего, жни; рлзврлі|ідюі|іл люди: й се, 
лзх пред вами й стаза вх, ни едины а же 
ЮБрѢтАЮ Ий члиіщѣ СеЛАЙ вины, жже нлнь 
вддите: 

15. но ни йршдх: поеллух во его нх 
нелій, й се, ннчтоже достойно сллсрти со¬ 
творено есть \й нелАх: 

Пилатъ ?ке, созвавъ первосвященни¬ 

ковъ и начальниковъ и народъ, 

сказалъ имъ: вы привели ко мнѣ 
Человѣка Сего, какъ развращающаго 
народъ; и вотъ я при васъ изслѣдывалъ 
и не нашелъ Человѣка Сего винов¬ 

нымъ ни въ чемъ томъ, въ чемъ вы 
обвиняете Его; 

и Иродъ также, ибо я посылалъ Его 
I къ нему, и ничего не найдено въ Немъ 
достойнаго смерти: 

Послѣ того, какъ Иродъ возвратилъ I. Христа къ Пилату, не нашед. 
Его Виновнымъ, сей послѣдній снова начинаетъ судъ надъ Господомъ—созвалъ 
первосвященниковъ, начальниковъ и даже народъ, (архіереи, князи и людиъ 
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[Іидатъ обращается уже не только къ членамъ Синедріона, которые обвинили 
Господа и привели на судъ къ нему, но и къ народу. Онъ желалъ выслушать 
и мнѣніе народа о судимомъ Господѣ. Народа по всей вѣроятности было мно¬ 
го въ это время, когда узнали, что судъ производится надъ извѣстнымъ про¬ 
рокомъ—Учителемъ. Выть можетъ, замѣчаетъ еписк. Михаилъ, Пилатъ имѣлъ 
свѣдѣнія о расположеніи къ Господу народной толпы и, пригласивъ ее къ су¬ 
дебному дѣлу вмѣстѣ съ начальниками, надѣялся въ голосѣ ея имѣть противо¬ 
вѣсъ обвиненіямъ со стороны этихъ послѣднихъ. Теперь, въ присутствіи не 
только Синедріона, но и народа, Пилатъ снова объявляетъ Господа неповин¬ 
нымъ ни въ чемъ томъ, въ чемъ Его обвиняли (не обрѣтаю вины, я же наш. 
вадите). Ссылается онъ и на Ирода въ подкрѣпленіе своего мнѣнія: и имъ ни¬ 
чего не найдено достойнаго смерти (ничтоже достойно смерти сотворено есть 
о Немъ). 

16. ІШЛЗДВ2 оуво {-го (ОііѴціУ | итакъ, наказавъ Его, отпущу. 

Пилатъ думалъ, что наказаніемъ удовлетворитъ обвинителей Христовыхъ; 
отпустить же Его безъ всякаго наказанія боялся, чтобы тѣмъ не озлобить про¬ 
тивъ себя іудеевъ. Съ другой стороны, Пилатъ считалъ 1. Христа достойнымъ 
хотя легкаго наказанія за то, что Онъ выдавалъ себя за даря и не отрекался 
отъ этого. Пилатъ также думалъ, что если онъ накажетъ Іисуса, т. е. про¬ 
изведетъ надъ Нимъ біеніе или бичеваніе (Іоан. 19, 1), и въ измученномъ ви¬ 
дѣ покаягетъ Его народу, этимъ возбудитъ къ Господу жалость во врагахъ Его, 
особенно же въ народѣ, и склонитъ ихъ къ желанію освободить Его отъ смерт¬ 
ной казни. Это можно назвать однимъ изъ способовъ, который придумалъ Пи¬ 
латъ къ освобожденію I. Христа. „Вотъ правда человѣческая! восклицаетъ 
при этомъ одинъ изъ духов, писателей. Пилатъ признаетъ Господа невиннымъ, 
однакоже дѣлаетъ уступку Его врагамъ: предлагаетъ имъ наказать Его, пре¬ 
дать публичному бичеванію, обезчестить и унизить,—за что? Ни за что, а 
только, чтобы успокоить Его враговъ, угодить имъ. Ему казалось, что если 
онъ сдѣлаетъ такую уступку въ своемъ правосудіи, то имъ нестыдно будетъ 
прекратить преслѣдованіе Невиннаго, а о томъ, что это незаслу?кенное нака¬ 
заніе будетъ стоить Праведиику ужаеныхъ страданій, Пилатъ не заботится: 
за то, думалъ Пилатъ, я спасу Ему яшзнь. (Тр. Л.) Обыкновенно приговорен¬ 
ныхъ къ бичеванію раздѣвали до нага, привязывали къ низкому столбу и били 
ременнымъ бичемъ, который иногда былъ перевитъ желѣзною проволокою. 
Это бичеваніе иногда производилось такъ жестоко, что бичуемые умирали подъ 
ударами палачей. Но и бичеваніе, какъ повѣствуетъ еванг. Іоаннъ, не помог¬ 
ло; враги Господа не сжалились, видя Господа избитаго, но кричали распни, 
распни Ею! “ 

17. Шжд)> же ймжше ид псж мразд- А емУ и нужно было для праздника 
ники (Оплати йт единаго. отпустить имъ однаго узника. 

У еванг. Матѳея (27 гл.) и Марка (15 гл.) сказано, что Римскій прави¬ 
тель у Евреевъ имѣлъ обычай отпускать народу одною узника, котораго хо¬ 
тѣли. Когда начался этотъ обычай, неизвѣстно, и о немъ нигдѣ не упомина¬ 
ется. По всей вѣроятности, онъ введенъ Римлянами для пріобрѣтенія располо- 
ягенія іудеевъ къ себѣ. Подобныя милости нѣсколько льстили народному само¬ 
любію и мирили его съ игомъ чуяюй власти. (Мих.) Обычай этотъ былъ уста¬ 
новленъ въ честь праздника Пасхи, въ память освобоягденія народа Еврейска¬ 
го отъ рабства въ Египтѣ. У еванг. Матѳея говорится, что ІІилатъ предло¬ 
жилъ іудеямъ: кого изъ двоихъ хотите, чтобы я отпустилъ вамъ, т. е. Іисуса 
или Варавву? Это, можно сказать, былъ второй способъ со стороны Пилата, 
чтобы отпустить Господа. Онъ надѣялся, что народъ пожелаетъ отпустить 
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Господа. Но и эта попытка не удалась ему. Варавва былъ извѣстный своими 
преступленіями, грабежемъ и убійствами, узникъ, который въ то время содер¬ 
жался въ темницѣ по случаю какого-то убійства въ городѣ, произведеннаго 
■имъ во время мятежа. (Вогосл. Чит. ст. 19). 

18. йозопйіна же вей народи, глаголю- Но весь народъ сталъ кричать: смерть 
і|іе: возмй сего, иліѣѴгн же налах наравнѣ'. Ему! а отпусти намъ Варавву. 

Весь народъ сталъ кричать (возопиша вси народи) и нр. Народа кричалъ, 
потому что былъ возбужденъ къ тому хитростію, настойчивостію и наглостью 
■своихъ начальниковъ. Народъ кричалъ: распни,риспни Его (ст. 21)! Одинъ изъ 
толкователей Евангелія (Зигабенъ) замѣчаетъ при этомъ: „не кричатъ: да будетъ 
убитъ, но да будетъ распятъ, дабы и самый родъ смерти показывалъ въ Немъ 
злодѣя.“■ У еванг. Матѳея, также и у Марка, прямо сказано, что первосвящен¬ 
ники и старѣйшины возбудили пародъ просить Варавву, а Іисуса погубить 
(27, 30). Но—является вопросъ: какъ же могъ послушаться народъ враговъ 
Христовыхъ, когда онъ такъ любилъ и почиталъ Іисуса, и еще такъ недавно 
самымъ торжественнымъ образомъ встрѣчалъ Его, шествовавшаго въ Іерусалимъ? 
По ошибочному понятію евреевъ, Христосъ долженъ былъ сдѣлаться ихъ ца¬ 
ремъ и возвеличить и обогатить ихъ самихъ. Когда же они увидѣли, что Гос¬ 
подь не сдѣлалъ этого, да еще, кромѣ того, Самъ подпалъ суду, то начальни¬ 
камъ легко было возбудить народъ противъ Него. По всей вѣроятности, враги 
Господа выставляли Варавву, какъ ревнителя ихъ отечественной свободы и чести, 
а Его, какъ такого человѣка, который только возбудилъ такія ожида¬ 
нія, но не могъ дать ихъ, и Самъ теперь на судѣ, какъ преступникъ. (Богосл.) 
Въ предпочтеніи Господу I. Христу Вараввы іудеями св. отцы и учители 
церкви видѣли нѣкоторое предзнаменованіе того, что и предъ кончиною міра 
невѣрные іудеи вмѣсто Христа изберутъ антихриста. (Амвр. Мед. и др.) 

19. Иже вѣ за нѣк^ю крамолѣ, вын- 
шѢю во градѣ, и оувійстно вверженх их 
темницѣ1. 

20. Нави же ііі'латх возгласи, уотж 
шпѢстйти Тиса. 

Варавва былъ посаженъ въ темни¬ 

цу за произведенное въ городѣ возму¬ 

щеніе и убійство. 

Пилатъ снова возвысилъ голосъ, 

желая отпустить Іисуса. 

Еванг. Лука, какъ и Маркъ (15, 7), яснѣе прочихъ Евангелистовъ по¬ 
казываютъ преступленіе Вараввы для того, чтобы болѣе показать несправед¬ 
ливость опредѣленія Пилатова и беззаконіе народа при этомъ сопоставленіи 
виновности Вараввы и невинности I. Христа. (Мих.). Когда и по какому слу¬ 
чаю произведено было Вараввою возмущеніе и убійство въ городѣ Іерусалимѣ, 
не сохранилось нигдѣ свѣдѣній. 

21. Они же возглдшауѢ, глагблюціе: 
■расинй, „распни (ТО. 

22. Онх же третйцею рече кх нйлѵх: 
■что во зло сотвори сей; ннчесшже до¬ 
стойна смерти шврѣтоух вх нема: нака¬ 
зав/. ОѴВр (ТО ШІіѢфѢ. 

23. Они же нрилѣжауѢ гласы вели¬ 
кими, просжціе (го на расмдтіе: й оустож- 
уѢ гласи йух й аруіерейстіп. 

Но они кричали: распни, распни Его! 

Онъ въ третій разъ сказалъ имъ: 

какое же зло сдѣлалъ Онъ? я ничего 
достойнаго смерти не нашелъ въ Немъ; 

итакъ, наказавъ Его, отпущу. 

Но они продолжали съ великимъ 
крикомъ требовать, чтобы Онъ былъ 
распятъ; и превозмоги крикъ ихъ и 
первосвященниковъ. 

24 



370 ГЛАВА XXIII. Стихъ 24. 

24. Пілдтй же поЛдй выти прошенію И Пилатъ рѣшилъ быть по прошенію 
н^а: ихъ, 

Это уже третья попытка со стороны Пилата отпустить I. Христа, по¬ 
тому что онъ видѣлъ полную Его невинносгь (22 ст.). Тутъ онъ снова повто¬ 
ряетъ то, что говорилъ раньше,—предлагаетъ наказать, т. е. подвергнуть би¬ 
чеванію (о бичеваніи чит. въ объясн. 16), или отпустить ради праздника Гос¬ 
пода, а не Варавву (ст. 17 и 18); но не имѣлъ настолько твердости духа, что¬ 
бы отстоять Его. Евреи, по наученію своихъ начальниковъ, злѣйшихъ враговъ 
Господа, повѣствуетъ св. Лука, продолжали съ великимъ крикомъ (прилежаху 
гдасы великими) просяще (требовать) Его па распятіе: и устояху гласи ихъ и 
архіерейстіи (и превозмогъ крикъ пхъ и первосвященниковъ). ІІилатъ же по¬ 
суди быти (рѣшилъ быть) по прошенію ихъ. У еванг. Іоанна говорится, что 
іудеи уже начали грозить Пилату, кричали: если отпустишь Ею (1. Хр.), ты 
не другъ Кесарю: всякій, дѣлающій себя царемъ, противникъ Кесарю (Іоан. 
19, 1%. У еванг. Матѳея тутъ сказано: Пилатъ, видя, что ничто не помога¬ 
етъ, но смятеніе увеличивается (27, 24), рѣшился осудить Іисуса. Такъ, сколь¬ 
ко ни старался Пилатъ защищать и освободить Господа, не могъ; тѣмъ не ме¬ 
нѣе онъ виновенъ въ осужденіи невиннаго Господа: какъ правитель, онъ могъ, 
имѣлъ силу и власть освободить 1. Христа, но не сдѣлалъ этого,—не сдѣлалъ 
изъ-за того, чтобы не возбудить противъ себя іудейскаго народа и не прогнѣ¬ 
вать Кесаря, такимъ образомъ поберегъ больше себя, чѣмъ невиннаго Госпо¬ 
да. Въ Евангеліи же Матѳея говорится, что когда Пилатъ рѣшился отдать I. 
Христа на смерть, то взялъ воды и умылъ руки предъ народомъ и сказалъ: не 
повиненъ я въ крови Праведника сего: смотрите вы сами. И отвѣчая, весь на¬ 
родъ сказалъ: кровь Его на насъ и на дѣтяхъ нашихъ (27, 24, 25). У евреевъ, 
при нахожденіи трупа убитаго человѣка, былъ обычай умывать руки въ дока¬ 
зательство того, что умывающій невиновенъ въ пролитіи крови этого человѣка 
(Втор. 26, 6). Пилатъ, рѣшась осудить I. Христа, пользуется этимъ іудей¬ 
скимъ обычаемъ, чтобы снять съ себя отвѣтственность въ смерти Его. Смотри¬ 
те вы сами, т. е. я слагаю съ себя отвѣтственность, а вы уже будете отвѣчать 
за насильственную смерть этого, по моему мнѣнію, невиннаго человѣка; вы при¬ 
нуждаете меня пролить кровь Іисуса, вы и отвѣчайте за нее. Понятно, что умове- 
ніе рукъ Пилатомъ не сдѣлало его безотвѣтнымъ въ смерти невиннаго и осуж¬ 
деннаго на смерть Господа, потому что, онъ, какъ сказано, по обязанности прави¬ 
теля, долженъ былъ защитить и отпустить I. Христа, не смотря ни на какое про¬ 
тиводѣйствіе, что со стороны іудеевъ, и могъ бы это сдѣлать: такъ какъ у него 
были въ распоряженіи римскіе легіоны; но онъ этого не сдѣлалъ. Онъ даже не 
принималъ никакой мѣры къ тому,чтобы успокоить народную ярость и злобу, хо¬ 
тя неоднократно объявлялъ, что не находитъ въ Господѣ рѣшительно никакой ви¬ 
ны. Онъ даже забылъ, что поступаетъ вопреки здравому смыслу, когда, по Мат¬ 
ѳею (27, 22) и Марку (15, 12), предлагалъ народу такой вопросъ: что эюе хо¬ 
тите, чтобы я сдѣлалъ съ тѣмъ, кою вы называете Христомъ, Царемъ Іудей¬ 
скимъ? Развѣ народу принадлежитъ право суда, а не ему самому? Развѣ онъ 
не могъ, и отпустивъ Варавву, въ то же время отпустить и Христа, если 
признавалъ Его невиннымъ? Слѣдовательно, человѣкоугодіе довело Пилата до 
поступка противъ Бога, совѣсти и закона.—Бойся, христіанинъ, человѣкоуго- 
дія, оно часто побуждаетъ и заставляетъ дѣйствовать противъ долга, противъ 
чести, противъ совѣсти, нерѣдко прямо—ко вреду другимъ! Ап. Павелъ прямо 
сказалъ: Если бы я угооюдалъ людямъ, то не былъ бы рабомъ Христовымъ. (Гал. 
1,10.) Кровь Его на насъ и пр., т. е. мы принимаемъ отвѣтственность за смерть 
Христову на себя и не только на себя, но и на свое потомство. „Такова без¬ 
разсудная ярость, такова злая страсть!“ восклицаетъ при этомъ Златоустъ. И 
сбылась во всей точности эта ужасная клятва на несчастномъ іудейскомъ 
народѣ, жестоко онъ былъ наказанъ за отверяшніе Христа. Въ 70 г. отъ Р. Хр. 
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іудеи возмутились противъ римлянъ. Тогда римляне разрушили ихъ столицу Іе¬ 
русалимъ, сожгли храмъ и ихъ, іудеевъ, многихъ посѣкли мечами, многихъ ра¬ 
спяли на крестахъ,—иные умерли отъ открывшихся въ осажденномъ Іерусалимѣ 
голода и болѣзни,—а оставшихся въ живыхъ разсѣяли по всему свѣту. И до 
нынѣ они, какъ чада убившихъ Господа, носятъ на себѣ кровь Его; ибо у всѣхъ 
находятся въ презрѣніи, и самое имя сего народа стало уничижительнымъ 
прозвищемъ людей алчныхъ, хитрыхъ и самыхъ низкихъ. Наказанъ былъ отъ 
Бога и Пилатъ за невинное осужденіе Господа. Между прочимъ именно и за 
это осужденіе, вслѣдствіе жалобы Маріи Магдалины, римскій императоръ ли¬ 
шилъ его должности Іудейскаго правителя и сослалъ въ ссылку въ Галлію. 
Здѣсь, изнуренный печалію и скукою, терзаемый угрызеніями совѣсти и отча¬ 
яніемъ, Пилатъ самъ себя лишилъ жизни ('Воскр. Чт. XXII г.) 

25. (Опусти же Бывшаго за кр<тол& й 
оушйство вслжденд В7. телшйцх, |гоже 
ирошау^: Тиса же предав/, волц йр. 

и отпустилъ имъ посаженнаго за 
возмущеніе и убійство въ темницу, ко¬ 

тораго они просили; а Іисуса предалъ 
въ ихъ волю. 

У евангелиста Матѳея (27, 19) здѣсь приводится слѣдующій случай. Между 
тѣмъ, какъ Пилатъ сидѣлъ на судейскомъ мѣстѣ, послала къ нему жена ею 
сказать: не дѣлай ничего Праведнику тому, потому что я нынѣ во снѣ мною 
пострадала за Пего. У древнихъ писателей она называется Проклою или Клавдіею 
Прокудою и говорится, что она исповѣдывала еврейскую вѣру и была женщиною 
благочестивою. Преданіе говоритъ, что впослѣдствіи она приняла христіанскую вѣ¬ 
ру. (Мих.). Не дѣлай ничего Праведнику тому (I. Христу), т. е. не осуждай 
Его на смерть, Онъ праведенъ, невиненъ- иначе отвѣтишь за Него предъ Бо¬ 
гомъ. Я нынѣ во снѣ много пострадала за Нею. Что это былъ за сонъ, въ 
Евангеліи не сказано. Римскими законами было строго запрещено женамъ су¬ 
дей вмѣшиваться въ ихъ дѣла по должности, и если жена Пилатова рѣшилась 
сообщить свой сонъ мужу, то значитъ, она была очень убѣждена въ истинѣ 
того, что ей было открыто во снѣ. Въ сочиненіи, извѣстномъ подъ именемъ 
„Письма ягены Пилата11 къ подругѣ говорится, что во снѣ она видѣла, какъ 
I. Христосъ, облеченный божественнымъ величіемъ, судилъ всѣхъ людей, ко¬ 
торые трепетали предъ Нимъ, и между душами осужденныхъ Имъ и низверг¬ 
нутыхъ въ бездну пламени, находились тѣ, которые на судѣ требовали отъ ея 
мужа смерти Христовой. Сонъ удостовѣрялъ жену Пилата не только въ томъ, 
что Іисусъ Христосъ невиненъ, но и въ томъ, что Онъ—праведникъ, а это 
въ устахъ язычницы означало человѣка необыкновенно добродѣтельнаго, лю¬ 
бимца Божія. „Дивное дѣло, замѣчаетъ блаж. Ѳеофилактъ, Судимый Пилатомъ 
устрашаетъ его жену!.. Сонъ этотъ былъ дѣломъ промышленія Божія—не для 
того, чтобы былъ освобожденъ Христосъ, а—чтобы спаслась та жева.а „По¬ 
чему же не самъ Пилатъ видитъ сонъ? вопрошаетъ св. Златоустъ, и отвѣ¬ 
чаетъ: или потому, что жена наипаче была достойна сего, или потому, что 
если бы онъ видѣлъ, то не повѣрилъ бы ему, и даже, можетъ быть, не 
сказалъ бы о немъ. Посему такъ и устроено, чтобы жена видѣла сей сонъ, 
дабы извѣстнымъ это сдѣлалось для всѣхъ. Но и не просто видитъ она сонъ, 
а и страдаетъ много, дабы мужъ, хотя бы изъ состраданія къ женѣ, помед¬ 
лилъ совершить убійство11. 
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Шествіе I. Христа на Голгоѳу, —возложеніе креста Его на Симона 
Киринейскаго и планъ женщинъ о Немъ. 

20. Й жкш поведёте его, (Ьѵипе с(- 

л\иш нѣкоего кѵринёл, гржд^фл с» еелд, 
возложишд нднь кртй нести но іисѣ. 

И когда повели Его, то, захвативши 
нѣкоего Симона Киринеянина, шед¬ 

шаго съ поля, возложили на него крестъ, 

чтобы несъ за Іисусомъ. 

По сказанію свв. еванг. Матѳея (27, 27—31) и Марка (15, 16—20), пос¬ 
лѣ осужденія Господа на крестную смерть Пилатомъ, воины въ преторіи, т. е. 
въ судебной палатѣ римскаго правителя немало ругались надъ Нимъ: раздѣвъ 
Ею, надѣли на Нею багряницу—родъ одежды царей или знатныхъ людей, крас¬ 
наго цвѣта, и сплетши вѣнецъ изъ колючаго терна, возложили Ему на голову, 
и дали Ему въ правую руку трость, какъ бы царскій скипетръ, м, становясь предъ 
Нимъ на колѣни, насмѣхались надъ ІІимъ, говоря: радуйся, Царь Іудейскій! И пле¬ 
вали на Нею, и взявши трость, били Ею по головѣ, и уже послѣ этихъ поруганій 
повели Господа на распятіе, давъ Ему Самому нести крестъ (Іоан. 19, 17). 
Св. Златоустъ замѣчаетъ слѣдущее по поводу этихъ и самыхъ крестныхъ 
страданій Спасителя: „Не одна часть, а все тѣло Его терпѣло страданія: гла¬ 
ва отъ вѣнца и трости, лице отъ ударовъ и заплеваній, ланиты отъ заушеній, 
все тѣло отъ бичеванія, наготы, одѣянія хламидой и притворнаго поклоненія, 
руки отъ трости, уста отъ поднесенія оцта (уксуса). Что можетъ быть сего 
тягчае и обиднѣе?1* Вотъ что говоритъ одинъ изъ нашихъ проповѣдниковъ (Димит¬ 
рій Архіеписк. Херсонскій) въ словѣ въ Велик, пятокъ, въ день страданій и смерти 
I. Христа, вообще о страданіяхъ Его. „Се пресвятая глава Его избита тростію, 
изъязвлена терніемъ за тѣ преступные и нечестивые, горделивые и презорливые, 
самолюбивые и завистливые, безумные и богохульные помыслы и мечтанія, кото¬ 
рыми наполняется и кружится наша преступная глава. Се пречистыя очи Его, 
тьмами темъ свѣтлѣйшія солнца, наполняются слезами и кровію, терпятъ нечистыя 
оплеванія и помрачаются сномъ смертнымъ за тѣ завистливые и зложелательные, 

•безстыдные и глумливые, соблазняющіе и соблазняющіеся взоры, изъ которыхъ 
мы сдѣлали себѣ какъ бы нѣкое лукавое искусство. Се пречистыя уста Его, 
источавшія слово жизни и спасенія, слово любви и утѣшенія, слово милосер¬ 
дія и состраданія, сокрушенныя удареніями злочестивыхъ рукъ, запекшіяся 
кровію, сомкнулись смертію—за тѣ безумные глаголы, за тѣ праздныя и гни¬ 
лыя слова, за тѣ зложелательныя и пересудливыя рѣчи, которыя такъ легко¬ 
мысленно, такъ непрестанно выходятъ изъ нашихъ устъ. Се пречистыя руки 
Его, простиравшіяся токмо на благословенія и благодѣянія, на исцѣленіе 
страждущихъ, на питаніе алчущихъ, на воскрешеніе умершихъ, пригвождены 
ко кресту,—за то, что наши нечистыя руки простираются на мздоимство и 
аихоиманіе, на хищеніе и неправедныя прибытки, на обиды и притѣсненіе ближ¬ 
нихъ. Се любвеобильное сердце Его, жаждавшее нашего спасенія, жившее од¬ 
ною любовію къ человѣкамъ, прободено копіемъ—за тѣ нечистыя похоти и вож¬ 
делѣнія, корыстолюбивыя и самолюбивыя пожеланія, зато ненавистное стремленіе 
къ удовольствіямъ чувственнымъ, за тѣ безстыдныя ощущенія и чувства, которыми 
живетъ и услаждается наше преступное сердце. Словомъ,—вся пречистая плоть 
Его изъязвлена, изранена, измучена; самая пресвятая душа Его была прискорбна 
даже до смерти, испытала всѣ болѣзни адовы—зато, что мы, окаянные грѣшники 
и душу и тѣло свое дѣлаемъ орудіемъ грѣха.а „Тому, Кто держитъ міръ дланію, 
Кто носитъ все глаголомъ силы Своей, что стоило уничтожить наглыхъ нечестив¬ 
цевъ? замѣчаетъ одинъ изъ духов, писателей. Но Господь все терпитъ безмолв¬ 
но, Онъ давно предсказалъ, что предадутъ Его язычникамъ на поруганіе и бів- 
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иге. Среди всѣхъ поруганій Онъ являлся такимъ, какимъ предвидѣлъ Его за 
нѣсколько вѣковъ Исаія пророкъ (50 гл.): ни одного стона, ни одного вздоха, ни 
одной жалобы не послышалось изъ Его пречистыхъ устъ. Какой чудный при¬ 
мѣръ, какъ и мы должны переносить обиды и оскорбленія, какъ бы несправед¬ 
ливы онѣ ни были! Какой же послѣ сего мы дадимъ отвѣтъ, мы, которые гнѣ¬ 
ваемся на каждую обиду, намъ наносимую?!.а (Тр. Лист.). „И какъ полезно 
для насъ читать или размышлять о страданіяхъ Господнихъ, замѣчаетъ дру¬ 
гой проповѣдникъ: хотя бы ты былъ камнемъ, сдѣлаешься мягче воска11. —Пос¬ 
лѣ того, какъ безчеловѣчные воины достаточно насмѣялись надъ Господомъ, 
сняли съ Нею багряницу, одѣли въ собственныя одежды и повели на распятіе 
(Матѳ. 27, 31. Мар. 15, 20). Можно себѣ представить, какія мученія чувство¬ 
валъ Господь нашъі. Христосъ, когда снимали съ Него багряницу, которая, ко¬ 
нечно, могла присохнуть къ Его рукамъ и спинѣ, и надѣвали на Него собствен¬ 
ныя одежды! 

О несеніи креста Симономъ Кирииейскимъ повѣствуется и въ Евангеліяхъ 
Матѳея (27, 32) и Марка (15, 21). Это было, когда Господь, выходя или толь¬ 
ко еще изъ преторіи Пилата, гдѣ былъ надъ Нимъ судъ и гдѣ Онъ былъ такъ 
измученъ отъ поруганій, или же—изъ города, когда Онъ изнемогъ до крайно¬ 
сти, такъ что уже былъ не въ силахъ продолжать несеніе креста Своего, и воины 
увидѣли необходимость снять съ Него крестъ. Симогіа нѣкоею Кирииея, т. е. 
происходившаго изъ Киринеи или Кирены, африканскаго города въ Ливіи, на 
западѣ отъ Египта, который населенъ былъ во множествѣ евреями. Симонъ 
или былъ переселенцемъ оттуда, или пришелъ въ Іерусалимъ только на празд¬ 
никъ Пасхи. Онъ былъ отцемъ извѣстныхъ послѣ въ первенствующей христіан¬ 
ской церкви Александра и РуФа (Марка 15, 21. Римл. 16, 13). По всей вѣроят¬ 
ности, враги замѣтили въ Симонѣ состраданіе къ Господу, и воспользовались, 
чтобы заставить его нести крестъ Христовъ. Грядуща съ села (шедшаго 
съ поля). Наканунѣ Пасхи до извѣстнаго времени, законъ не запрещалъ за¬ 
ниматься обычными работами, и Симонъ, вѣроятно, проводилъ его въ ра¬ 
ботахъ на полѣ до назначеннаго времени. Возложиша нанъ (возложили на 
Него) крестъ нести по Іисусѣ (за Іисусомъ.) Распинаемые обыкновенно сами 
должны были нести кресты свои до мѣста распятія. Такъ понесъ было Свой 
крестъ и Господь; но потомъ до такой степени ослабѣлъ, что не могъ нести, 
преклонился подъ нимъ, и уже донесъ его Симонъ Киренеяиинъ. Конечно, при 
этомъ преклоненіи Господа подъ крестомъ не обошлось безъ брани и ударовъ 
въ отношеніи къ Нему со стороны, жаждавшихъ Его смерти, враговъ. Можно 
представить, съ какою любовію несъ крестъ Господа, взамѣнъ Самого Господа, 
Симонъ. О, если бы и мы носили съ любовію и терпѣніемъ, посылаемые намъ 
отъ Господа, тѣ или другіе жизненные кресты?! 

27. И дж іи с же ко С.ѴІІД7, (гш ндродх 
лміогл люді'й, й жены, жже й пллкл^сж 
й рыдд^ь’ ёгш. 

И шло за Нимъ великое множество 
народа и женщинъ, которыя плакали 
и рыдали о Немъ. 

Сказаніе о плачѣ женщинъ, когда Господа вели на Голгоѳу, и о рѣчи 
Его къ нимъ находится только въ Евангеліи св. Луки. Въ его Евангеліи,—за¬ 
мѣчаетъ еписк. Михаилъ,—не разъ упоминается о женщинахъ, расположен¬ 
ныхъ къ Господу; онъ же повѣствуетъ и объ этомъ событіи, когда сострада¬ 
ніе къ Господу нѣкоторыхъ женщинъ въ послѣдній разъ посыпало, такъ ска¬ 
зать, цвѣтами тернистый путь Его на Голгоѳу. 

Народъ многъ (великое множество) людей. Это значитъ, что ■ Гос¬ 
пода, шествовавшаго на страданія, сопровождало множество собравшагося вся¬ 
каго народа, и сострадающихъ, и просто любопытствующихъ, людей, какъ это 
обыкновенно бываетъ при подобныхъ случаяхъ. II жены, яже и плакахуся и 
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рыдаху Ею (которыя плакали и рыдали о Немъ, 1. Христѣ). О сихъ ясен ахъ 
замѣчаетъ еписк. Михаилъ слѣдующее: „Въ толпѣ народной были и женщины, 
глубоко сострадавшія невинному Страдальцу. Это тѣмъ замѣчательнѣе, что, по 
обычаямъ іудеевъ, по крайней мѣрѣ, позднѣйшимъ,, не дозволялось никому 
выражать какими-либо знаками состраданіе преступникамъ, ведомымъ на пуб>- 
личную казнь. Женщины, упоминаемыя здѣсь, презрѣли таковый обычай- и 
громко, рыданіемъ, изъявляли свое состраданіе къ измученному и еще ведо¬ 
мому на мученіе, Учителю народному. Нельзя думать, что это было.поверхно¬ 
стное, мимолетное сочувствіе или скорбь слабонервныхъ женщинъ, готовыхъ 
проливать слезы при всякихъ случаяхъ. Господь не удостоилъ бы ихъ отвѣта 
въ этомъ случаѣ. Не были ли то женщины, которымъ Господь лично былъ 
извѣстенъ, которыя были слушательницами Его ученія и вѣрили въ Него, 
какъ Мессію?1,1 „Выть можетъ, это были матери дѣтей, которыя недавно пѣли 
Господу, осипни. Выть можетъ, матери—тѣхъ малютокъ, которыхъ нѣкогда 
Господь съ такой любовію благословлялъ." (Троиц. Л.) Какъ бы то ни было, 
но Господь глубоко былъ тронутъ этимъ выраженіемъ состраданія къ. Нему 
женщинъ, и молчавшій на легкомысленные вопросы царя Ирода,—Онъ обраща¬ 
етъ рѣчь къ этимъ женщинамъ. Вѣроятно это было въ то время, когда шест¬ 
віе остановилось, по случаю возложенія креста Христова на Симона Кириней- 
окаго; ибо иначе трудно найти болѣе удобное время. 

28. Шврдфсд же кх нймх ійсх рече: 
дщери іерлйлкки, не гшчитесж ш л\нѣ, 
огіче севе млачите й чад» ваши^х: 

29. акш се, дніе гржд^т», в» нжже 
рек^тх: важены неплшды, й оутршвы, 
лже не роднша, й сосцы, жже не дойша: 

Іисусъ же, обратившись къ нимъ, 

сказалъ: дщери ІерусалимскіяI не плачь- 

те обо Мнѣ, но плачьте о себѣ и о 
дѣтяхъ вашихъ. 

Ибо приходятъ дни, въ которые ска¬ 

жутъ: блаженны неплодныя, и утробы 
неродившія, и сосцы иепитавшіе! 

Дщери Іерусалимскія—тонсе, что женщины, жены. Не плачитеся- о Мнѣ 
и пр. По видимому, Господь долженствовалъ обратиться къ ягенщинамъ съ 
словомъ благодарности за ихъ сочувствіе къ Его положенію; но Онъ забы¬ 
ваетъ здѣсь о Самомъ Себѣ, о предстоящихъ Ему страданіяхъ; Онъ представ¬ 
ляетъ то, что оясидаетъ народъ Еврейскій за отверженіе Его, своего Мессіи, 
и за причиненныя Ему страданія и смерть: себе (о себѣ) плачите и чадъ (о 
дѣтяхъ) вашихъ. Не имѣлъ ли въ виду,—замѣчаетъ при семъ еписк. Михаилъ, 
—Господь той страшной клятвы, которую такъ легкомысленно призывали іу¬ 
деи на себя и дѣтей своихъ: кровь Ею па пасъ и на дѣтяхъ нашихъ (Матѳ. 
27, 25)? Эти слова Господа плачущимъ женщинамъ значатъ, что наступаетъ, 
и уже близко (дніе грядутъ, приходятъ) время ужасныхъ бѣдствій для всего 
еврейскаго народа. Несомнѣнно, Господь разумѣетъ здѣсь время скорбей и бѣд¬ 
ствій для Еврейскаго народа, имѣющихъ быть при разрушеніи Іерусалима. Ве¬ 
ликость сихъ бѣдствій Господь выражаетъ тѣмъ, что въ то время будутъ 
считать счастливыми женщинъ бездѣтныхъ: блаженны неплодныя (неплоды) и 
утробы, не родившія (яже не родиша), и сосцы непитавшге (иже не 
доиша). Такимъ образомъ то, что почиталось за несчастіе, наказаніе за грѣхи, 
сочтется за счастіе, за милость Божію: потому что, если придется страдать, 
то страдать однимъ родителямъ, самимъ по себѣ, а не страдать еще за дѣтей, 
какъ то будетъ съ. людьми, имѣющими семьи. Вотъ какъ разсуждаетъ по поводу 
сего плача одинъ изъ духовныхъ писателей. „Почему Спаситель запрещаетъ 
дщерямъ Іерусалимскимъ плакать о Немъ? Божественнымъ ученіемъ, святостію 
жизни и чудесами, Онъ, прославилъ на землѣ Отца небеснаго,—и Его осудили, 
какъ, богохульника. Онъ пришелъ на землю, чтобы исполнить всякую правду 
и смиренно подчинился человѣческой власти,—и Его приговорили къ позоронй 
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смерти, какъ возмутителя. Почему же не плакать о Немъ, когда невинно проли¬ 
вается Его драгоцѣнная кровь? Потому, что пострадать и умереть было не¬ 
премѣннымъ и пламеннымъ желаніемъ Спасителя. Цѣль пришествія Его бвгла 
на землѣ та, чтобы искупить родъ человѣческій отъ грѣха, діавола и смерти— 
и вотъ Онъ идетъ на Голгоѳу, дабы совершить это величайшее дѣло божест¬ 
венной любви. О себѣ плачьте и о дѣтяхъ вашихъ, прибавляетъ Спаситель. 
Ибо причиною страданій и смерти Его, нашего Искупителя, были грѣхи рода 
человѣческаго, за которые правосудіе небесное требовало жертвы. Зависть 
книжниковъ и Фарисеевъ, корыстолюбіе Іуды, легкомысліе народа, грубость 
воиновъ и подобныя симъ явленія, о которыхъ говоритъ намъ исторія страданій 
Спасителя,— суть плоды того грѣховнаго сѣмени, которое получаемъ мы отъ 
родителей и передаемъ чадамъ. Объ этомъ-то ужасномъ развращеніи рода на¬ 
шего мы должны плакать. Плачь о себѣ, завистливый, ибо твой грѣхъ присут¬ 
ствовалъ въ нечестивомъ совѣтѣ враговъ Христовыхъ. Плачь о себѣ, коры¬ 
столюбецъ, ибо ты въ лицѣ Іисуса продалъ Христа своего! Плачь о себѣ,, легко¬ 
мысленный, ибо ты вмѣстѣ съ народомъ взывалъ прежде осанпау а потомъ. 
распни Ею\ Плачь каждый о своемъ грѣхѣ. Слезы необходимы для грѣшника. 
И кто не плачетъ о грѣхахъ своихъ, тотъ будетъ, плакать отъ наказанія за 
грѣхи. Но какое безконечное различіе между тѣмъ и другимъ плачемъ! Это 
будетъ не то раскаяніе,, которое трогаетъ сердце: Отца Небеснаго и располагаетъ 
Его къ прощенію. Но—плачъ безутѣшный, на который никто не отзовется: ибо 

•сказано о грѣшникахъ, что они-, напрасно будутъ взывать юрамъ: падите на. 
пасъ и.холмамъ: покройте насъ. Плачь же, грѣшникъ, этими сладкими слезами-, 
чтобы не плакать послѣ горькими слезами отчаянія! О, какъ часто мы стоимъ 
въ глубокой скорби у ложа больного и плачемъ горькими слезами у гробовъ 
нашихъ ближнихъ. Почему же мы не плачемъ о своей смертельной болѣзни? Не 
плачемъ при мысли о той духовной смерти, которая уготовляется нераскаян¬ 
ному грѣшнику? Почему другія слезы такъ нерѣдки, а рѣдки, слезы Петра и 
подобныхъ кающихся!44 (Воскр. Чт. XXI г.) Блаженны неплодныя и пр. „Нель¬ 
зя было сильнѣе изобразить бѣдствій, угрожающихъ Іерусалиму, пишетъ архіеп. 
Иннокентій Хере. Безчадство почиталось у іудеевъ самымъ тяжкимъ несчасті¬ 
емъ и наказаніемъ Божіимъ; а посему дойти до того, чтобы завидовать без- 
чаднымъ, значило придти въ отчаянное состояніе. Такъ выражались и про¬ 
роки, когда отъ имени Бога Израилева угрожали Израилю за его преступле¬ 
нія. Но — что замѣчательно — сія угроза произнесена Сыномъ Человѣческимъ 
безъ всякаго чувства личнаго негодованія на неблагодарность ихъ соотечествен¬ 
никовъ. Онъ не говоритъ, что наступаютъ дни, когда вы, испросившіе Меня на 
казнь, скажете-, а говоритъ просто скажутъ, нимало не касаясь личныхъ 
враговъ своихъ. Величайшее чувство самоотверженія заставляетъ Его забыть 
всѣ собственныя страданія, и Онъ запрещаетъ плакать о Себѣ; но истинное 
чувство любви къ бѣдному отечеству побуждаетъ не скрывать ужасныхъ золъ, 
его окружающихъ, въ предостереженіе тѣмъ, кои еще могли внимать истинѣ. 
Это была послѣдняя проповѣдь покаянія, которую народъ слышалъ изъ устъ 
своего Мессіи, произнесенная съ самымъ нѣжнымъ чувствомъ любви къ ближ¬ 
нимъ. Войны, глады, язвы и прочія бѣдствія, имѣвшія предшествовать разруше¬ 
нію Іерусалима, дѣйствительно должны были оказать всю свою свирѣпость 
особенно надъ женами, не праздными и матерями, имѣющими' грудныхъ дѣтей. 
Такъ и прежде, изображая- Своимъ ученикамъ сіи бѣдствія, Господь представ¬ 
лялъ особенно участь женъ не праздныхъ: горе же доящимъ въ тыя дни. И въ 
то время—продолжаетъ этотъ же Святитель,—когда I. Христосъ въ послѣдній 
разъ предостерегалъ такимъ образомъ- Своихъ соотечественниковъ, слова Его, 
вѣроятно; были- приняты съ любовію немногим». Но* во; время* разрушенія Іе¬ 
русалима, самые упорные враги Господа должны были привести) ихъ, себѣ на 
память. Нельзя1 безъ содраганія читать описанія; тогдашнихъ бѣдствій наро¬ 
да* Іудейскаго. Состояніе матерей было таково, что нѣкоторыя из® низъ рѣша- 
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лисъ заколоть собственныхъ дѣтей для снѣди. Тогда скалы и пещеры Пале¬ 
стинскія, служившія во время войны обыкновеннымъ убѣжищемъ іудеевъ, сдѣ¬ 
лались, какъ предрекъ теперь Господь, гробами для многихъ тысячъ несчаст¬ 
ныхъ, кои дѣйствительно призывали сами на себя смерть, какъ послѣднюю 
отраду. 

30. тогда начнѣ’тк глаголати горалѵл: 
падите на ньі: й ѵоллшлв, покрьііітс ны. 

31. заме, аціе и7, Сѣровѣ дрекѣ сіл 
творит/., к'а с&ѣ что гЛ:дет7,; 

Тогда начнутъ говорить горамъ: па¬ 

дите на насъ! и холмамъ: покройте 
насъ! 

Ибо если съ зеленѣющимъ деревомъ 
это дѣлаютъ:, то съ сухимъ что бу¬ 

детъ? 

То есть будутъ желать смерти: потому что смерть отъ паденія горъ и 
покрытія холмовъ, хотя и страшная, но будетъ легче, чѣмъ предстоящія стра¬ 
данія, скорби и смерть, при разрушеніи Іерусалима, за отверженіе Мессіи (Матѳ. 
24 гл. Слич. Ос. 9, 14. Апок. 6, 16). Подъ зеленѣющимъ деревомъ I. Христосъ, 
разумѣетъ Себя, подъ сухимъ—народъ Еврейскій, особенно же вождей его: 
первосвященниковъ, Фарисеевъ и книжниковъ; пророки нерѣдко уподобляли не¬ 
честивыхъ людей сухимъ и безплоднымъ деревьямъ. Іоаннъ Креститель въ то- 
время, когда посольство отъ лица Синедріона спрашивало его, не онъ ли Мес¬ 
сія, сравнивалъ нечестивыхъ вождей народа Еврейскаго съ такими деревьями. 
„Если римляне такъ поступили со Мною, деревомъ влажнымъ, плодоноснымъ, 
вѣчно зеленѣющимъ и вѣчно живущимъ, силою Божества и плодами ученія 
Своего всѣхъ питающимъ, какъ бы такъ говоритъ Господь, по словамъ блаж. 
Ѳеофилакта; то чего не причинятъ они вамъ, т. е. народу, — дереву сухому, 
лишенному всякой животворной праведности и не приносящему никакого пло¬ 
да? Если бы вы имѣли сколько-нибудь живительной силы добра, можетъ быть,, 
вы удостоились бы по крайней мѣрѣ нѣкоторой пощады, а теперь, какъ сухое 
дерево, вы подвергнетесь сожженію и погибели11. 

Зач. 111. Распятіе I. Христа. 

Восьмое евангеліе страстей и па 6-мъ часѣ великаго пятка. 

32. же й ина два злодѢл с/. 
нйлій оувйти. 

Вели съ Нимъ на смерть и двухъ 
злодѣевъ. 

Римскіе правители Іудеи обыкновенно жили въ Кесаріи и нечасто быва¬ 
ли въ Іерусалимѣ, а потому естественно случалось имъ, въ бытность въ Іеру¬ 
салимѣ, произносить смертные приговоры надъ нѣсколькими преступниками. 

33. И егдл пріидоша на .мѣсто, наои- 
цаелюе лог.ное, т& распжша его н злодѣи, 
Оваго оупш шдесн^ю, а другаго шш^іою. 

И когда пришли на мѣсто, называ¬ 

емое лобное, тамъ распяли Его и зло¬ 

дѣевъ, одного по правую, а другаго по 
лѣвую сторону. 

У Матѳея (27 гл.) и Марка (15 гл.) сказано: привели на мѣсто Голгоѳуг 
что значитъ Лобное мѣсто. „Чье сердце не содрогнется при одномъ имени Гол¬ 
гоѳа? восклицаетъ одинъ изъ духов, писателей. Есть ли на всей землѣ еще 
такое святѣйшее мѣсто, какъ гора Голгоѳа, на которой Единородный Сынъ 
Божій, насъ ради воплотившійся, проліялъ кровь Свою и умеръ, яко человѣкъ, 
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за всѣхъ насъ грѣшныхъ сыновъ Адамовыхъ? Св. Голгоѳа, это — открытая 
дверь въ царство небесное, въ домъ Отца Небеснаго. И сколько спаситель¬ 
ныхъ слезъ покаянія пролилось благочестивыми поклонниками здѣсь у подно¬ 
жія креста Господня въ теченіи многихъ вѣковъ! Сколько грѣшныхъ сердецъ 
облегчилось, сколько сердечныхъ ранъ исцѣлилось!14 (Тр. Лист.) Голгоѳа или 
Лобное, мѣсто, это была не большая гора, или, скорѣе, холмъ, за стѣнами 
Іерусалима, къ сѣверовостоку. Полагаютъ, что это мѣсто такъ называлось 
потому, что было кругообразное, на подобіе черепа человѣческой головы, или 
потому, что на немъ казнили преступниковъ, и тутъ находилось много ихъ 
череповъ и костей. (Кир. Іерус. и Іерон). По преданію церкви, на этомъ са¬ 
момъ мѣстѣ былъ погребенъ первый человѣкъ Адамъ, почему въ изображеніи 
у ногъ распятаго Спасителя, по древнему обычаю, видимъ главу Адама, съ 
двумя, крестообразно положенными, костями. (Воскр. Чт. VII г.) Самое слово 
Голгоѳа значитъ голова, черепъ. Такимъ образомъ смерть была побѣждена на 
томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ низвела она въ прахъ перваго преступника 
заповѣди Божіей, — нашего праотца Адама, а, въ лицѣ его, и всѣхъ насъ, 
дѣтей его:, и приговоръ смертпый, произнесенный противъ всѣхъ насъ, былъ 
уничтоженъ Искупителемъ на томъ мѣстѣ, гдѣ исполненъ былъ онъ надъ, 
первымъ грѣшникомъ. ..Кровію Господа, какъ пишетъ св. Епмфяній, при 
распятіи на крестѣ, здѣсь орошено тѣло перваго человѣка — начатокъ 
состава нашего, въ показаніе того, что Господь нашъ I. Христосъ пролилъ 
кровь Свою въ очищеніе нашей скверны, а вода, истекшая изъ прободеннаго 
ребра Его на лежащаго и погребеннаго на семъ мѣстѣ, удостовѣряетъ его и 
насъ въ истребленіи и очищеніи скверны грѣховъ нашихъ.44 —Предъ распятіемъ I, 
Христа, по Еван. Матѳея (34, 27), Ему давали пить уксусъ, смѣшанный съ желчью^ 
а по Евангелію Марка (15,23), вино со смирною. Это былъ такой напитокъ, который 
іудеи, на основанія словъ Свящ. писанія: дадите сиксра сущимъ въ печалѣхъ и 
вино пиши сущимъ въ болѣзнѣхъ (Прит. Солом. 31, 6), давали пить осужден¬ 
нымъ на распятіе, передъ казнію, изъ жалости, чтобы нѣсколько уменьшить 
мучительность страданій. Напитокъ былъ одуряющій и притупляющій чувство. 
Евангелистъ Матѳей называетъ вино уксусомъ, потому что оно было плохое, 
прокисшее, а смирну называетъ желчью, потому что она была горькая, на 
подобіе желчи (27, 34). Можетъ быть, Господу предлагали и вино со смир¬ 
ною, и уксусъ съ желчью: злоба враговъ на все способна! А между тѣмъ тутъ 
исполнились слова пророка: дата въ снѣдь Мою эюелчь и въ жажду Мою на- 
поиша Мя оцта (уксуса; Псал. 68, 22). Но Онъ не принялъ, т. е. не сталъ 
пить, потому что хотѣлъ страдать съ полнымъ сознаніемъ и безъ уменьшенія 
силы страданій: ибо пришелъ для того, чтобы страданіями искупить человѣ¬ 
ческіе грѣхи. 

Ту распята Ею (тамъ распяли I. Христа). Распятіе происходило слѣдую¬ 
щимъ образомъ: крестъ обыкновенно состоялъ изъ продолговатаго дерева, вы¬ 
сотою до 4-хъ аршинъ, съ другимъ поперечнымъ, вдѣланнымъ прямо или на¬ 
искось такъ, что продолговатое на верху выдавалось нѣсколько, и на этой-то 
выдавшейся верхушкѣ прибивали дощечку съ надписью вины распятаго. Руки 
распинаемаго или пригвождались или привязывались къ поперечному брусу, а 
ноги къ нижней части продольнаго бруса. Если же брусья креста врѣзывались 
наискось, то руки и ноги пригвождались или привязывались къ четыремъ кон¬ 
цамъ. Чтобы раны на рукахъ не разорвались отъ тяжести висящаго тѣла, 
подъ ногами на крестѣ прибивали подставку, такъ что распинаемый могъ 
встать на эту подставку, и къ ней собственно прибивали ноги. Распинали, или 
положивъ крестъ на землю, и затѣмъ, послѣ пригвожденія, поднимали его и 
утверждали, или, сначала утвердивъ крестъ, поднимали на него распинаемаго 
и тамъ уже пригвождали. Страшныя муки терпѣли распинаемые, когда только 
прибивали гвоздями ихъ руки и ноги къ кресту; затѣмъ, когда поднимали и 
утверждали крестъ, и наконецъ когда висѣли они на крестѣ, и висѣли иногда 
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по нѣскольку дней!!!.. Распятому нельзя было сдѣлать никакого движенія, чтобы 
не произвесть мучительнѣйшей боли въ ранахъ; раны сами собою раздирались 
все болѣе и болѣе, а это производило боль въ самыхъ ранахъ и внутреній 
палящій піаръ во всемъ тѣлѣ; кровь приливала къ головѣ и сердцу и произ¬ 
водила круженіе головы и ужасную тоску сердца; во рту сохло, и появлялась 
страшная жажда. Палящій зной солнечный и жгучій вѣтеръ полудня, прижигая 
раны, увеличивали страданія несчастныхъ. По истинѣ страданія на крестѣ суть 
адскія страданія! Посему-то для язычника не было ничего позорнѣе креста, а 
для іудея распятый на крестѣ былъ проклятый изъ проклятыхъ. И обыкновен¬ 
но распинали на крестахъ только самыхъ ужасныхъ разбойниковъ и бунтов¬ 
щиковъ. Никогда никакая человѣческая жестокость не могла изобрѣсти казни' 
болѣе ужасной, чѣмъ распятіе на крестѣ. И такія ужасныя страданія распя¬ 
тыхъ—какъ сказано выше—продолжались не нѣсколько часовъ дня, а иногда 
по нѣсколько сутокъ... Таковыя ужаснѣйшія страданія претерпѣлъ Господь. 
Іисусъ Христосъ,—нашъ Искупитель и Спаситель!! Какою псе благодарностію 
и любовію должно быть преисполнено сердце наше къ Нему?.. И чего же Онъ, 
Милосердый, требуетъ отъ насъ—для выраженія нашей любви къ Нему? Того, что 
служитъ къ нашему же спасенію: кто любитъ Меня, тотъ соблюдетъ слово Мое 
(Іоан. 14, 23). Свв. отцы указываютъ слѣдующія причины именно крестной, а 
не другой какой, смерти Господа нашего Искупителя: 1) какъ первый Адамъ 
вкушеніемъ плода отъ древа запрещеннаго произвелъ всеобщую смерть, такъ 
должно было и второму Адаму, т. е. Іисусу Христу чрезъ древо же даровать 
намъ жизнь (свв. Ириней и Амвросій). 2) „Если Господь пришелъ для того, 
чтобы понесть на Себѣ наши смертные грѣхи и нашу клятву, пишетъ св. 
Аѳанасій, то какимъ бы другимъ образомъ могъ Онъ принять на Себя клятву 
или удовлетворить Вогу за наши смертные грѣхи, если бы не претерпѣлъ 
смерти, приличествующей проклятымъ? а сіе-то и есть крестъ: ибо написано: 
проклятъ всякъ, висяй на древѣ*. 3) Если смергь Господа нашего I. Христа 
есть искупленіе всѣхъ, говоритъ св. же Аѳанасій, если смертію Его соверша¬ 
ется призваніе языковъ; то и нужно было претерпѣть смерть съ распростер¬ 
тыми руками, дабы одною рукою привлечь древній народъ (т. е. іудеевъ), а 
другою язычниковъ и обоихъ собрать во едино: ибо и Самъ Онъ сказалъ: аще 
Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся привлеку къ Себѣ (Іоан. 12, 32). 4) Св. 
Григорій Нисскій пишетъ: „Ап. Павелъ говоритъ, что Христосъ, пришедши 
на землю, покорилъ Себя три царства: о имени Іисусовѣ всякое колѣно покло¬ 
нится небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ (Фил. 2), 10). Посему весьма со¬ 
образно съ таинствомъ домостроительства Божія употреблена смерть крестная, 
дабы Христосъ, возвысясь на воздухѣ, покорилъ воздушныя силы, простертыя 
же на древѣ руки держалъ Онъ для людей живущихъ на землѣ, дабы непови¬ 
нующихся отвергнуть, а вѣрующихъ признать; наконецъ, частію древа, водру¬ 
женнаго на землѣ, Онъ покорилъ Себѣ преисподнее царство.11 5) Причиною, 
или, лучше, цѣлью крестной смерти Господа полагается еще и то, что при 
воскресеніи тѣло его осталось цѣлымтэ и не раздробленнымъ. (Св. Аѳанасій и 
•Пакт.) Указываются и другія причины. — Спросимъ при семъ именуемыхъ ста¬ 
рообрядцами, которые такъ ревнуютъ объ осьми концахъ креста: сколько 
концовъ имѣлъ тотъ крестъ, на которомъ Господь I. Христосъ былъ распятъ? 
собственно не четыре-ли только? 

Вмѣстѣ съ I. Христосъ распяли двухъ злодѣевъ, по Матѳею и Марку, 
разбойниковъ. По всей вѣроятности, это были сообщники Вараввы въ мяте¬ 
жѣ и убійствахъ. По преданію> одинъ изъ нихъ назывался Дисмасомъ, а дру¬ 
гой—Гестасомъ. Правитель,-жившій обыкновенно въ Каеаріи, какъ было сказано, 
не- часто бывалъ въ Іерусалимѣ, а потому естественно случалось ему, въ, быт¬ 
ность въ Іерусалимѣ, произносить смертные приговоры надъ нѣсколькими пре¬ 
ступниками. Повѣствуя о семъ, еванг. Маркъ (15, 28) прибавляетъ; ш сбылось, сло¬ 
во Писанія: и съ злодѣями причтенъ. Эти слова изъ книги прор. Исаіи, (53, 12),, 
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именно изъ того мѣста, гдѣ онъ изображаетъ страданія Спасителя и между 
прочимъ пророчествуетъ и о томъ, что Христосъ будетъ поставленъ наряду 
со злодѣями. „Что съ I. Христомъ были распяты два разбойника, пишетъ ев. 
Кириллъ Александрійскій, то іудеи сдѣлали сіе по злобѣ, именно чтобы болѣе: 
обезславить смерть Спасителя. Между тѣмъ осужденные на распятіе съ Нимъ, 
разбойники означали два народа, кои вскорѣ должны были присоединиться ко 
Христу, т. е. израильтянъ и язычниковъ: потому что іудеевъ осуждалъ законъ, 
коего они были преступники, а язычниковъ—заблужденіе ихъ, ибо они почтоша 
и послужиша твари паче Бога (Рим. 1. 25). Распятіе двухъ разбойниковъ со, 
Христомъ, еще знаменуетъ и то, что означаемые ими два народа умрутъ со. 
Христомъ, т. е. отвергнувшись мірскихъ удовольствій и плотской жизни, бу¬ 
дутъ жить вмѣстѣ съ Господомъ своимъ, проводя жизнь по закону Христову." 

34. Гиса же глголдше: бче, (Опусти 
йл\я: не ііііджта во что творжтх. Рдздѣ- 
лжюціе же ризы егО, л\етд^ жревіж. 

Іисусъ же говорилъ: Отче! прости 
имъ, ибо не знаютъ, что дѣлаютъ. И. 

дѣлили одежды Его, бросая жребій. 

Іисусъ же глаюлаше (говорилъ): Отче! отпусти (прости) имъ и пр. Это 
обстоятельство указываетъ изъ евангелистовъ одинъ Лука. Понятно, что здѣсь, 
Господь молился не за однихъ только Своихъ распинателей—римскихъ воиновъ, 
но за всѣхъ враговъ Своихъ,—и за осудившихъ и предавшихъ Его на распя¬ 
тіе, т. е. за Пилата съ воинами, за начальниковъ Іудейскихъ съ народомъ, и 
за весь грѣшный родъ человѣческій, который грѣхами своими довелъ Господа 
до позорной и мучительной смерти на крестѣ. Такъ Господь злобѣ и злодѣй¬ 
ству людскому противопоставляетъ Свою любовъ и молитву о прощеніи! Такъ 

■Онъ не только словомъ, но и собственнымъ примѣромъ учитъ прощать враговъ 
и молиться за нихъ!.. Не вѣдятъ(не знаютъ), что творятъ. Пилатъ и римскіе 
воины, какъ язычники, конечно, не знали, что распинаемый ими есть Сынъ 
Божій, Спаситель міра. Іудеи, особенно ихъ начальники, не могли не узнать 
въ Нем'ь своего Мессію, но въ ослѣпленіи не узнали, и дѣйствительно не дума¬ 
ли, что распинаютъ именно Его, почему ап. Петръ впослѣдствіи, въ своей рѣ¬ 
чи къ іудеямъ, и говоритъ, что они и ихъ начальники распяли Господа по невѣ¬ 
дѣнію (Дѣян. 3, 17). Только, конечно, невѣдѣніе, особенно іудеевъ, не оправ¬ 
дываетъ ихъ, потому что они имѣли все къ тому, чтобы узнать въ I. Христѣ 
Господа Мессію, и поэтому должны понести всю кару за отверженіе Его. Но 
всемилостивѣйшій Господь молитъ, чтобы Отецъ Его Небесный не каралъ жес¬ 
токо, а пощадилъ ихъ. „Какое величіе души Господа, извиняющей предъ Сво¬ 
имъ Отцомъ Небеснымъ самыхъ упорныхъ Своихъ враговъ невѣдѣніемъ!" во¬ 
склицаетъ при семъ епископъ Михаилъ. „Конечно, грѣхъ сей простился бы имъ, 
если бы послѣ того они не остались въ невѣріи,а замѣчаетъ блажен. Ѳео®и- 
лактъ.—Вотъ какъ поучаетъ одинъ изъ архипастырей по поводу словъ Госпо¬ 
да: Отче, прости имъ и пр. „Распни, распни Его! кричалъ народъ іудейскій, 
слуги и ихъ господа; Пилатъ же и старѣйшины народа, грѣхи всего міра, а 
между ними и ты и я пригвоздили къ кресту Господа I. Христа. Они не зна¬ 
ли тогда, что дѣлали, когда вѣшали Богочеловѣка на древо проклятія; они не 
знали, что распинали въ Немъ своего Творца, своего Іегову, Господа славы. 
Но они могли это знать! И теперь многочисленные грѣшники не знаютъ, что 
они дѣлаютъ, не знаютъ, что они своими грѣхами помогаютъ распинать 
Христа. Но они могли бы хорошо это знать, теперь еще лучше, чѣмъ тогда-, 
такъ какъ теперь солнце евангелія ясно свѣтитъ каждому въ лицо*. Незнаніе 
теперь еще большій грѣхъ, чѣмъ тогда. Но Агнецъ Божій молится; за всѣ. эти 
грѣхи невѣдѣнія;. „Отче, прости имъ, не вѣдятъ бо, что. творятъ! „Къ чему была 
-бы такая молитва о прощеніи грѣховъ невѣдѣнія, если бы они не вмѣнялись? 
Пусть, слѣдовательно, никто не извиняется своимъ, невѣдѣніемъ, и приносить ш» 
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каяніе и въ грѣхахъ невѣдѣнія.“— „Смотри, какое величіе любви I. Христа и 
благодати Божіей! поучаетъ еще тотъ же святитель. Достаточно было бы од¬ 
ного движенія Его воли, и весь міръ былъ бы сокрушенъ и уничтоженъ предъ 
Его славою; но Онъ молится: Отче^прости имъ... Онъ думаетъ не о Себѣ, не 
о Своей скорби, но Онъ молится за насъ, грѣхи которыхъ причинили Ему 
столько ранъ“. (Иннок. Хере.) Раздѣляюще ризы (одежды) Его и пр. Одежды 
распинаемыхъ обыкновенно отдавались распинателямъ, а они дѣлили ихъ меж¬ 
ду собою, какъ знали. Еванг. Іоаннъ повѣствуетъ о раздѣлѣ одежды I. Христа 
подробнѣе, чѣмъ св. Лука и прочіе евангелисты. Такъ онъ пишетъ (19, 28- 
24): воины же, когда распяли Іисуса, взяли одежды Его (верхнюю одежду, сан¬ 
даліи, также поясъ) и раздѣлили на четыре части, каждому воину по части, 
и хитонъ (это—нижняя одежда)- хитонъ же былъ не сшитый, а весь тканый 
сверху, и воинамъ жалъ было раздирать его. И такъ, сказали другъ другу: не 
станемъ раздирать его, а бросимъ о немъ жребій, чей будетъда сбудется ре¬ 
пейное въ Писаніи: раздѣлили ризы Мои между собою и объ одеждѣ Моей ме¬ 
тали жребій (Псал. 21, 1.9). Преданіе говоритъ, что хитонъ былъ купленъ у 
воина, которому онъ достался по жребію, однимъ юношею изъ Грузіи, по име¬ 
ни Еліозомъ, присутствовавшимъ при распятіи I. Христа. Тамъ, въ Мцхетѣ, 
впослѣдствіи, риза Христова найдена была въ патріаршей ризницѣ и персид¬ 
скимъ шахомъ Абасомъ, покорившимъ Грузію, прислана была нашему царю 
Михаилу Ѳеодоровичу въ 1625 г. Часть ея доселѣ хранится въ Московскомъ 
Успенскомъ соборѣ. Здѣсь же хранится и часть древа животворящаго креста, 
на которомъ былъ распятъ Спаситель, и одинъ изъ гвоздей, которымъ Онъ 
былъ пригвожденъ ко кресту. Части св. ризы Христовой имѣются еще въ С.-Пе¬ 
тербургѣ, въ соборахъ Зимняго дворца и Петропавловскомъ. 

35. Й стож^ ліоді'е зрлцк. 
же й кнлзи с/, нйлиі, глдгбліоціе: йиыж 
сіісе, дл сіісётй й севе, аі|іе той есть 
Лрртос'л вжіТі йзвраііиый. 

И стоялъ народъ и смотрѣлъ. На¬ 

смѣхались же вмѣстѣ съ ними и на¬ 

чальники, говоря: другихъ спасалъ, 
пусть спасетъ Себя Самого, если Онъ 
Христосъ, избранный Божій. 

И стояху людіе зряще (стоялъ народъ и смотрѣлъ). Какой контрастъ! 
Господь въ ужасныхъ страданіяхъ молится за враговъ, а народъ стоитъ и смо¬ 
тритъ на казнь своего невиннаго Учителя, какъ на какое зрѣлище! Мало это¬ 
го, народъ по всей вѣроятности, подучаемый или возбуждаемый злѣйшими вра¬ 
гами Его, начальниками, книжниками и Фарисеями, и сами начальники (князи) 
издѣвались (насмѣхались—ругахуся) надъ Нимъ, хулили Его, говоря (глаголю- 
ще): другихъ спасалъ (иныя спасе) отъ разныхъ бѣдъ и страданій, пусть (да) 
спасетъ Себя самого (Себе) и пр. т. е. какой же Онъ Мессія? Если Онъ дѣйст¬ 
вительно Мессія, Сынъ Божій, всесильный чудотворецъ, то пусть покажетъ 
теперь всемогущество надъ Самимъ Собою, избавитъ Себя отъ крестной смер¬ 
ти: для Него должно быть все возможно. Тогда, какъ говорится въ Евангеліи 
Матѳея, мы признаемъ Его за Мессію и сейчасъ же увѣруемъ въ Него. „Си¬ 
недріонъ искушаетъ Бога, требуя чуда, пишетъ святит. Черниговскій Фила¬ 
ретъ, послѣ того, какъ видѣлъ столько чудесъ и смѣялся надъ чудесами. Го¬ 
раздо болѣе значило возстать изъ гроба, и однако ІіаіаФы не перемѣнились. 
Нѣтъ, Сынъ Божій тѣмъ то и дастъ познать Себя, что не снидетъ со креста, 
доколѣ не положитъ душу Свою за спасеніе міра. Еще Давидомъ предсказано 
было о Мессіи: пронзили руки Мои и ноги Мои (21,17). Вотъ это и сбылось теперь 
надъ Искупителемъ міра.11 „Оскверненные и пребеззаконные! восклицаетъ св. 
Златоустъ. Пророки развѣ не были пророками, или праведники праведниками 
оттого, что ихъ Богъ не исхитилъ отъ напасти? И они также страдали. Что 
можетъ сравниться съ вашимъ безуміемъ?11. У еванг. Матѳея прибавлено: У по,- 
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ва (упопалъ) на Бога, да избавитъ пынгъ (пусть спасетъ теперь) Ею, аще хо- 
щетъ Ему (если Онъ угоденъ Ему). Это — слова изъ 21 псалма, гдѣ пророкъ 
за 1000 лѣтъ изобразилъ крестныя страданія Спасителя съ удивительною точ¬ 
ностію, какъ бы писалъ его у самаго креста. По всей вѣроятности, Господь 
въ Своихъ бесѣдахъ изъяснялъ этотъ псаломъ въ отношеніи къ Себѣ, какъ 
объяснялъ и другія пророчества, и іудеи теперь воспользовались этимъ, чтобы 
насмѣяться надъ Господомъ, какъ воспользовались словами о разрушеніи хра¬ 
ма тѣла Его. Конечно, всѣ эти насмѣшки надъ Господомъ еще болѣе увели¬ 
чивали Его страданія. — Чѣмъ объяснить эти ужасныя, безчеловѣчныя поруга¬ 
нія и насмѣшки надъ страждущимъ Господомъ? Павелъ, епископъ Кишиневскій, 
такъ пишетъ объ этомъ: „Въ глумленіяхъ надъ Богочеловѣкомъ злоба съ осо¬ 
бенною силою обнаружила свой сатанинскій характеръ, здѣсь она явилась 
вполнѣ достойною своего изобрѣтателя—духа злобы, всегда съ торжествомъ и 
радостію взирающаго на человѣческія бѣдствія. Потому присутствіе духа ад¬ 
скаго, сатанинскаго съ особенною силою чувствуется въ этихъ хулахъ и по¬ 
ношеніяхъ, и трепетъ и ужасъ невольно объемлютъ душу при размышленіи о 
нихъ и приводитъ ее въ содраганіе. Ужасно было состояніе враговъ Іисусо¬ 
выхъ, имѣвшихъ полную возможность содѣлаться сынами Божіими и доброволь¬ 
но содѣлавшихся чадами діавола, вполнѣ послушными орудіями его. Какими 
путями дошли они до такого состоянія? вопрошаетъ сей же святитель и объясняетъ, 
что въ высшей степени зависть и злоба со стороны первосвященниковъ и ста¬ 
рѣйшинъ, изъ которыхъ многіе были заражены Фарисескою и саддукейскою 
ересью (Матѳ. 9, 26, 3 — 4-, 27, 20), противоположность совершеннаго уче¬ 
нія и жизни Господа ихъ ученію, а особенно жизни, со стороны же народа 
неисполненіе его надежды на открытіе Господомъ земного царства,—все это 
возбуждало враговъ Господа, особенно при участіи духа злобы". А между 
тѣмъ тутъ исполнилось предсказаніе царя Давида о Мессіи: всѣ видящіе Меня 
ругаются надо Мною, говоря устами, кивая головою: Онъ уповалъ на Бога и пр. 

36. Р^гд^сж же §л\<5' й «омни, прн- 
ст^идюфе и бцета придѣюфе 

37. й глагола^: ліре ты (-ей црь іѴ 
дёйска, сіісіісл салак. 

Также и воины ругались надъ Нимъ, 

подходя и поднося Ему уксусъ 
и говоря: если Ты Царь Іудейскій, 

спаси Себя Самого. 

У еванг. Іоанна повѣствуется, что I. Христосъ, вися на крестѣ, вос¬ 
клицалъ: жажду (19, 28), такъ какъ распятые на крестѣ обыкновенно чувство¬ 
вали страшнѣйшую жажду (33 ст.). И вотъ воины, вмѣсто воды или другого 
какого питья, поднесли ему уксусъ, который обыкновенно не утоляетъ, а 
возбуждаетъ жажду. Это было тоже насмѣшкой надъ Господомъ со стороны 
ихъ. 

38. Кіі же й написаніе ндийелно над 
пилу/, писмены іллинскимн й римскими й 
Еврейскими: сей есть црь іѴдейска. 

И была надъ Нимъ надпись, напи¬ 

санная словами Греческими, Римскими 
и Еврейскими: Сей есть Царь Іудей¬ 

скій. 

У еванг. Матѳея объ этой надписи сказано такъ: поставили надъ голо¬ 
вою Его надпись, означающую вину Ею (27, 37). У еванг. Іоанна относитель¬ 
но надписи повѣствуется еще слѣдующее; эту надггись читали многіе изъ іу¬ 
деевъ, потому что мѣсто, гдѣ былъ распятъ Іисусъ, было недалеко отъ юрода, 
и написано было по еврейски, по гречески, по римски. IІервосвягцеиники же Іу¬ 
дейскіе сказали Пилату: не пиши: царь Іудейскій, но что Онъ говорилъ: Я 
царь Іудейскій; Пилатъ отвѣчалъ: что я написалъ, то написалъ. (19, 19—22) 
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т. е. не стану перемѣнять написаннаго. Такъ что по этой надписи выходило, 
что I. Христосъ есть дѣйствительно царь іудейскій, Котораго подданные или 
■не могли защитить, или же измѣннически предали, а не самозванецъ, какъ пред¬ 
ставляли Его Пилату первосвященники. 

Покаяніе разбойника. 

39. бдйнх же (0 швѣшеною злодѣю 
^лжиіе |г6, гллгола: аціе ты ^сй ^ртоса, 
спей севе й илю. 

Одинъ изъ повѣшенныхъ злодѣевъ 
злословилъ Его и говорилъ: если Ты 
Христосъ, спаси Себя и насъ. 

Евангелисты Матѳей и Маркъ замѣчаютъ кратко, что и распятые, съ 
Господомъ разбойники поносили Его\ только одинъ св. Лука говоритъ объ этомъ 
обстоятельствѣ подробно и говоритъ нѣсколько несогласно съ сими евангели¬ 
стами: они повѣствуютъ, что оба разбойника поносили Господа, а, по сказа¬ 
нію Луки, только одинъ поносилъ, другой же увѣровалъ въ Него и покаялся. 
Это разногласіе объясняется такъ: или сначала оба разбойника поносили Хри¬ 
ста, и потомъ одинъ раскаялся (Злат, и др.), или, ради краткости, Фактъ со¬ 
общается, подробности же отпускаются и приписывается обоимъ разбойни¬ 
камъ то, что дѣлалъ одинъ. Такіе обороты рѣчи встрѣчаются въ сказаніяхъ 
Евангельскихъ. (Ср. Марк. 7, 17 съ Матѳ. 15, 15 Марк. 5, 31 съ Лук. 8, 45 
и т. п. Мих.). Хуляше Его (злословилъ Его, I. Христа)—именно тѣми же сло¬ 
вами, какими, слышалъ онъ, злословили начальники іудейскіе и подученные 
ими народъ и римскіе воины. Спаси Себе и наю (насъ). Спаси, т. е. избавь 
отъ страшныхъ мученій и позорной смерти на крестѣ. 

40. Швѣфавй же другій префаше 
глаголж: ни ай ты войшнеж вТд, жш вй 
толаже шс&кдеи/, еей: 

41. й лаы оувш вй правдѣ: доетшйнаж 
во по дѣлшлах маю воспрі'ёлалевд: сей же 
ни единаго зал сотвори. 

Другой же, напротивъ, унималъ его 
и говорилъ: иди ты не боишься Бога, 
когда и самъ осужденъ на то же? 

и мы осуждены справедливо, пото¬ 

му что достойное по дѣламъ нашимъ 
приняли; а Онъ ничего худаго не сдѣ¬ 

лалъ. 

Ни ты ли боишися (или ты не боишься) Бога и пр. Эти слова показы¬ 
ваютъ, что разбойникъ, хотя былъ и преступникъ, но былъ человѣкомъ бого¬ 
боязненнымъ, религіознымъ, вполнѣ сознавалъ свою собственную виновность 
и невинность Господа, хотя и вся толпа обвиняла Его. Мы осуждены справед¬ 
ливо (въ правду)... Онъ ничего худою не сдѣлалъ (ни единаго зла сотвори). 
Этими словами разбойникъ выражалъ глубокое сознаніе своей виновности и 
справедливости казни для себя за свои преступленія, и совершенной невинно¬ 
сти Господа, когда вся толпа обвиняла и осуждала Его, какъ великаго пре¬ 
ступника. Таковое раскаяніе показалъ этотъ разбойникъ! 

42. И глаголаніе ійсови: полажнй л\ж, 
гди, ІТДа пріндеши ко •црткіи ей. 

43. И реме {-ла$ іисй: длишь глаголю 
тепѣ, днесь со лапою паденіи вй ран. 

И сказалъ Іисусу: помяни меня, Гос¬ 

поди, когда пріидешь въ Царствіе Твое! 

И сказалъ ему Іисусъ: истинно го¬ 

ворю тебѣ, нынѣ же будешь со Мною 
въ раю. 

Помяни мя, Господи, и пр. Еписк. Михаилъ такъ объясняетъ эти слова 
покаявшагося разбойника: „Если и полагать, что этотъ разбойникъ разумѣлъ 
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земное царство Мессіи, какого ожидали его современники, и говорилъ о такомъ 
царствѣ Мессіи, все же исповѣданіе его нельзя не назвать удивительнымъ въ 
его положеніи. Распятаго вмѣстѣ съ нимъ, страждущаго, измученнаго, умира¬ 
ющаго онъ признаетъ царемъ, который придетъ въ Царство Свое, Господомъ, 
Который оснуетъ это новое царство^—это такое исповѣданіе, которое не подъ 
силу было даже ближайшимъ ученикамъ Спасителя, не вмѣщавшимъ еще то¬ 
гда мысли о страждущемъ Мессіи. За такую высокую вѣру въ Господа, благо¬ 
разумный, какъ называетъ его церковь, разбойникъ, получаетъ и высокую 
награду: и рече (сказалъ) ему Іисусъ: днесь (нынѣ же) со Мною будеши въ рай. 
Этими словами Господь предрекъ разбойнику, что онъ не будетъ долго мучить¬ 
ся на крестѣ, какъ это бывало съ распятыми, а умретъ въ этотъ же день, 
какъ то и случилось— смерть его была ускорена перебитіемъ голеней (Іоан. 
19, 32),—и обѣщалъ душѣ его вѣчное блаженство вмѣстѣ съ Собою въ цар¬ 
ствѣ праведниковъ. Слово рай собственно означаетъ прекрасный садъ. Блажен¬ 
ство праведниковъ изображается подъ видомъ пребыванія въ саду, потому что 
въ жаркихъ странахъ Востока во время солнечнаго зноя садъ служитъ мѣстомъ 
истиннаго успокоенія и наслажденія (2 Кор. 12, 4.). II разбойникъ прямо со 
креста первый вступилъ въ только что открывшееся небо, которое было заклю¬ 
чено болѣе 5000 лѣтъ даже для величайшихъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ. 
Сохранилось преданіе, что этотъ разбойникъ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые 
во время бѣгства св. Семейства въ Египетъ отъ Ирода, въ пустыняхъ Аравіи, 
хотѣли обидѣть это семейство, но сей разбойникъ не дозволилъ обижать, за 
что Преев. Богородица обѣщала ему награду отъ своего Божественнаго Сына 
(чит. въ объясн. 2-й гл. Еванг. Матѳея). По поводу покаянія разбойника одинъ 
изъ духов, писателей такъ разсуждаетъ: „Кто говоритъ разбойнику эти властныя, 
эти царскія слова: Истинно говорю тебѣ: нынѣ же будешь со Мною въ раю? 
Гаспятый на крестѣ, отверженный своимъ народомъ, весь окровавленный. :ІІ 
къ кому относится это обѣщаніе? Къ разбойнику, который обращается къ Со¬ 
распятому съ нимъ, и взываетъ къ нему, какъ къ царю и избавителю. Ты, 
злодѣянія котораго довели до этого постыднаго дерева, но который и въ один¬ 
надцатомъ часу обратился съ глубокою скорбію о своихъ грѣхахъ, который 
исповѣдуешься въ нихъ предъ поруганнымъ Сыномъ Божіимъ, и молишь Его 
о милости; ты и всѣ подобныя тебѣ души, будете въ раю со Мною. Царемъ, 
Которому дана власть на небѣ и на землѣ. Поступай и ты, христіанская 
душа, подобно благоразумному разбойнику, и—получишь отъ Бога то, что онъ 
получилъ.а (Семь сл. Спасит. на Голгоѳѣ). 

44. Ііі. гке члсй Дш шествій, й т\ Было же около шестаго часа дня, и 
бі.ість по всем зелѵм'і до часа девдтлгш: сдѣлалась тьма по всей землѣ до ча¬ 

са девятаго: 

Часъ яко гиестый (около шестаго часа дня), по нашему счисленію— 
около 12-го. У евреевъ счетъ часовъ дня производился отъ 6-ти часовъ утра 
до 6-ти вечера,—отъ восхода солнечнаго до заката, и ихъ первый часъ дня 
соотвѣтствовалъ нашему седьмому утра, .2-й часъ—8-му, 3—9-му и т. д. II тьма 
бысть (сдѣлалась) по всей землѣ и пр. Это было необыкновенное солнечное 
затмѣніе, а чудесное, которое, вмѣстѣ съ другими, совершившимися въ то же 
время, чудными явленіями въ природѣ, какъ то: землетрясеніемъ, распаденіемъ 
камней и пр., свидѣтельствовало о страшномъ событіи—о смерти Сына Бо¬ 
жія. Обыкновенное солнечное затмѣніе не могло быть въ день смерти I. Христа, 
потому что тогда было новолуніе, когда не бываетъ затмѣнія. Это затмѣні еуди- 
вило языческихъ ученыхъ тогдашняго времени (Флегона, Діонисія), изъ кото¬ 
рыхъ второй впослѣдствіи сдѣлался христіаниномъ и учителемъ церкви подъ 
именемъ Ареопагита, и др. Объ этомъ затмѣніи такъ писалъ Діонисій: „Мы 
(онъ и его другъ АполлоФанъ) оба, находясь близъ г. Иліополя, увидѣли вдругъ, 
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что луна потекла на соединеніе съ солнцемъ, хотя это не было время соеди¬ 
ненія, и оттого произошло затмѣніе послѣдняго. Потомъ, около 9-го часа мы 
опять увидѣли, что она обратно встала на свое мѣсто44. (Воскр. Чт. XVIII г.) 
„Или Творецъ природы страждетъ, или машина міра разрушается!" восклик¬ 
нулъ одинъ изъ нихъ (Діонисій) при видѣ затмѣнія. (Тамъ же). „Вся 
тварь, вѣрная своему Творцу, пишетъ одинъ изъ духовн. писателей, видя Его 
обнаженнымъ, поруганнымъ, покрылась мракомъ, подобно тому, какъ вѣрные 
чада и домочадцы облекаются въ черныя одежды, при кончинѣ родителей и 
домовладыкъ своихъ, въ знакъ глубокой печали. (Тр. Лист.) Тьма продолжалась 
до часа девятаго, слѣдовательно во все время, пока Господь страдалъ на 
крестѣ, до Его смерти. 

45. й псмерче солнце, й завіісд цер- и померкло солнце, и завѣса въ 
нокндж рдздрдсл посредіі. храмѣ раздралась по срединѣ. 

Завѣса церковная раздрися посредгь (по срединѣ), по Матѳею на двое 
сверху до низу. По сказанію другихъ евангелистовъ, это, какъ и тьма, было не- 
передъ смертью, а при самой смерти-, но эта разница не важная. Это 
—та завѣса, которая отдѣляла самую святую часть храма, такъ на¬ 
зываемое „Святое Святыхъ*1. (Исх 26, 33. 2 Пар. 3, 14). Святое Святыхъ 
было образомъ неба, и закрытіе завѣсою этой части храма означало, 
что путь на небо былъ возбраненъ людямъ со времени грѣхопаденія праро¬ 
дителей; раздраніемъ скрывавшей его завѣсы, со смертію Христовою озна¬ 
чалось то, что страданіями и смертію Христовою уничтожена преграда между 
небомъ и землею, и открылся для всѣхъ входъ на небо, и Первосвященникъ— 
Христосъ вошелъ туда первый, какъ предтеча. (Евр. 6, 20; 10, 19 и дал.) Раз- 
дранію завѣсы даютъ еще и слѣдующее значеніе: какъ іудеи имѣли обычай 
раздирать одежды въ случаѣ богохульства, такъ теперь и храмъ Божій, какъ 
бы скорбя о смерти Христа, воплотившагося Бога, разрывалъ одежду свою — 
завѣсу (Ѳеофилактъ). Раздраніеэто также указывало на окончаніе ветхаго завѣта 
и на близкое разрушеніе храма и уничтоженіе ветхозавѣтнаго служенія; и на 
то еще, что смертію и воскресеніемъ Господа все, прежде неясное и загадоч¬ 
ное, какъ тѣнь грядущихъ благъ, должно объясниться, исполнившись на Немъ. 

У еванг. Матѳея еще. сказано: земля потряслись, камни разсѣлись, и 
юры отверзлись, и многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли, и вышедши изъ 
гробовъ, по воскресеніи Его. вогили во святый градъ и явились многимъ (51—53 
ст. 27 гл.). Земля потряслась. Это землетрясеніе, какъ равно и солнечное за¬ 
тмѣніе, были не обыкновенными, а чудесными. Они служили выраженіемъ гнѣва 
Божія за преданіе смерти возлюбленнаго Его Сына и, вмѣстѣ, состраданіемъ 
природы, которая, не терпя смерти распинаема своею Зиоісдителя и Господа 
(церк. пѣснь), изъявляла это свое состраданіе къ Распятому и негодованіе на 
распинателей. Землетрясеніе также свидѣтельствовало, что послѣ смерти Гос¬ 
пода на землѣ въ человѣчествѣ должно произойти великое потрясеніе и пере¬ 
воротъ, т. е. нравственное обновленіе людей, живущихъ на землѣ. „Землетрясе¬ 
ніе показывало, пишетъ толкователь Зигабенъ, что Распятый на крестѣ могъ 
бы Своихъ противниковъ погребсти и зарыть въ землѣ; но не восхотѣлъ этого 
сдѣлать по своей благодати". Объ этомъ землетрясеніи, какъ и о затмѣніп солн¬ 
ца (ст. 43), записалъ римскій историкъ и астрономъ того времени Флегонъ. 
Имъ записано, что въ 4-й годъ 202 олимпіады (это—тогдашній счетъ времени,— 
по нашему,въ тотъ годъ, въ который Господь пострадалъ), произошло страшное 
и невиданное дотолѣ затмѣніе солнца, и что мракъ былъ такъ великъ, что да¬ 
же въ полдень можно было видѣть звѣзды на небѣ. Тогда же, продолжалъ онъ, 
случилось сильное трясеніе земли, разрушившее въ Виѳиніи большую часть 
города Никеи (Архим. Никод. Сбор. Барс.). Св. Кириллъ Іерус., спустя 3 вѣ- 
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ка послѣ смерти Спасителя, въ слухъ іерусалимскихъ христіанъ говорили,. что 
на скалахъ, окружающихъ Іерусалимъ, сохранились еще слѣды разрушенія, 
совершившагося во время смерти Господа. (Тамъ же). Отъ потрясенія ,земли, 
когда камни разсѣлись, то гробы, которые обыкновенно дѣлались, въ камедныхъ 
горахъ въ видѣ пещеръ, отверзлись, т. е. камни, которые закрывали, входъ 
въ эти пещеры, отпали, а иныя и самыя горы надъ пещерами разсѣлись, , и 
такимъ образомъ сдѣлались открытыми погребальныя пещеры. Распаденіе кам¬ 
ней также свидѣтельствовало о сокрушеніи окаменѣлыхъ сердецъ человѣче¬ 
скихъ, измѣненіе ихъ свойствъ и расположеній благодатію Христовою (Іезек. 36, 
26, 27. Архиманд. Никод.). И многія тѣла усопшихъ святыхъ воскресли. Воскресли 
конечно тѣ святые, которые жили вѣрою въ ожидавшагося Спасителя, и имен¬ 
но тѣ изъ нихъ, которые недавно умерли, и которыхъ потоку могли узнать 
оставшіеся въ живыхъ, жители Іерусалима;—полагаютъ, что воскресли. Іоаннъ 
Креститель, Симеонъ Богопріимецъ съ Анною пророчицею, Захарія съ Елиса¬ 
ветою и т. п. Воскресли, потому что Господь Іисусъ Своею смертію Попралъ 
смерть и побѣдилъ адъ. „Смерть Господа сокрушила твердыни адовы и пробу¬ 
дила почивавшія въ сердцѣ земли тѣлеса святыхъ, и они востали, разрѣшились 
отъ узъ смерти, но всю полноту обновленной жизни воспріяли не прежде, какъ 
по воскресеніи Господа, да будетъ Онъ, по словамъ Апостола, во всемъ первен¬ 
ствуя* (Кол. 1,18.) Воскрешеніе умершихъ Господомъ служило самымъ очевид¬ 
нымъ изображеніемъ Его силы и величія. Оно также служитъ залогомъ нашего бу¬ 
дущаго воскресенія (Григ. Двоесл.). Сказано: воскресли тѣла усопшихъ. „Откуда 
же взялись тѣла? Изъ исторіи ветхозавѣтной церкви мы не видимъ, чтобы въ ней 
были какія-либо нетлѣнныя тѣла усопшихъ святыхъ, вопрошаетъ святитель 
Иннокентій (Хере.) и отвѣчаетъ: мнѣ кажется это знакомъ, что въ гробахъ 
усопшихъ уже находятся таинственнымъ образомъ начатки тѣхъ нетлѣнныхъ 
тѣлесъ, въ кои имѣютъ облещися души въ послѣдній день, подобно какъ въ 
продолженіи зимы уже находятся въ сѣменахъ, посѣяйныхъ осенью, тѣлеса 
будущихъ лѣтнихъ растеній, такъ что еслибы какимъ-либо чудомъ возсіяло 
среди зимы лѣтнее солнце, то они вышли бы изъ своихъ гробницъ и явились 
взору всѣхъ.11 И вышедши изъ гробовъ, по воскресеніи Его, вошли во святый 
градъ и явились многимъ. По воскресеніи Ею. т. е. I. Христа, слѣдовательно, 
въ часъ смерти Господа только отверзлись гробы, а праведники воскресли уже 
послѣ того, какъ воскресъ Онъ Самъ, Начальникъ воскресенія, побѣдивъ смерть. 
Вошли во святый градъ, т. е. въ Іерусалимъ. Іерусалимъ названъ святымъ, по¬ 
тому что въ немъ былъ единственный въ то время, въ знаменіе единства Бо¬ 
жія, храмъ истиннаго Бога. Явились для того, чтобы засвидѣтельствовать пло¬ 
ды смерти Христовой и Его воскресенія; явились многимъ, чтобы, какъ пишетъ 
ев. Златоустъ, „дѣйствительность сія, т. е. воскресеніе умершихъ, не была 

■сочтена за мечтаніе". „Явились многимъ, но кому именно, евангелистъ не ука¬ 
зываетъ, можетъ быть потому, пишетъ святитель Иннокентій (Херсон.), что 
число удостоившихся явленія было очень велико. Не видно, напр., чтобы воз¬ 
ставшіе святые являлись Апостоламъ. Но много ли бы для нихъ значило сіе 
явленіе, когда они нѣсколько разъ имѣли счастіе видѣть Самого воскресшаго 
своего Учителя? А можетъ быть удостоились сего видѣнія нѣкоторые изъ не¬ 
вѣровавшихъ дотолѣ въ Господа, но имѣвшихъ въ душѣ расположенность къ 
вѣрѣ. И явленіе это, конечно, было самымъ сильнымъ свидѣтельствомъ воскре¬ 
сенія Господа и Его божественнаго достоинства. Когда воскресшій говорилъ ко¬ 
му-либо: я воскресъ силою Іисуса, распятаго и воскресшаго, вѣруй въ Него 
такъ яге несомнѣнно, какъ несомнѣнно видишь теперь меня; то всѣмъ сомнѣні¬ 
ямъ надлежало исчезнуть, всѣмъ возраженіямъ пасть самимъ собою". „Что послѣ¬ 
довало съ воскресшими праведниками, по окончаніи ихъ явленій многимъ?во'про 
шаетъ тотъ яге святитель Иннокентій (Хере.) и отвѣчаетъ такъ: въ разрѣшеніи 
сего вопроса ни евангелистъ, ни церковная исторія не говорятъ ни слова. Но, 
несомнѣнно, что воскресшіе не остались на пребываніе въ Іерусалимѣ. Куда же они 
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отошли? Ужели во гробы, изъ коихъ вышли? Это было бы несообразно съ ихъ 
воскресеніемъ. Если Лазарь, воскрешенный, умеръ паки, то должно помнить, 
что онъ воскресъ съ обыкновеннымъ человѣческимъ тѣломъ, а святые, воскре¬ 
шенные смертію Господа, воскресли въ тѣлѣ обновленномъ, такомъ, каковы 
будутъ тѣлеса всѣхъ по всеобщемъ воскресеніи, или близкимъ къ тому. Съ 
такимъ тѣломъ какъ опять разлучаться душѣ, и такому тѣлу какъ и для чего 
входить паки во гробъ? Посему-то свв. отцы издревле полагали, что воскрес¬ 
шіе святые не умирали уже паки, а сопровождали невидимо Господа на небо 
при Его вознесеніи, составивъ вокругъ Него начатки обновленнаго человѣче¬ 
ства, къ которому потомъ присоединилась въ свое время Матерь Божія14. 

46. Й ВОЗГМШЬ ГАДСОЛАЙ вёлІНЛѴА ІІІС2, 
рече: бче, вх р^цѣ твой предаю др люй. И 
сі'л река йздше. 

Іисусъ, возгласивъ громкимъ голо¬ 

сомъ, сказалъ: Отче! въ руки Твои 
предаю духъ Мой. И сіе сказавъ, ис¬ 

пустилъ духъ. 

Отче въ руціь Твои... Это были послѣдніе слова Господа на крестѣ, ихъ 
передаетъ только св. Лука. Но еванг. Іоаннъ повѣствуетъ, что I. Христосъ 
предъ сими словами еще воскликнулъ совершилось, т. е. совершилось то 
дѣло, для котораго приходилъ на землю, Онъ, Мессія, (Іоан. 17, 4),—соверши¬ 
лось дѣло искупленія и примиренія Бога съ человѣкомъ посредствомъ страда¬ 
ній и смерти Его. Совершилось все: жертва принесена и Богъ примиренъ. Со¬ 
вершилось все, что было обѣтовано Богомъ, что предсказано пророками и что 
прообразовано ветхозавѣтными событіями. Какого же Мессію доселѣ ждутъ іудеи? 
Пусть получше вникнутъ они во все ветхозавѣтное1, сопоставятъ то съ жизнію и дѣ¬ 
яніями Господа I. Христа, и—да не будутъ невѣрующими, но вѣрующими. Отче 
въ руціъ Твои... Эти слова изъ псалма 30, 6. Въ устахъ Господа они выражаютъ 
Его единеніе съ Отцемъ Его Небеснымъ. По поводу словъ Господа: Отче въ 
руки Твои предаю духъ Мой одинъ изъ духовныхъ писателей замѣчаетъ: „Съ 
полнымъ сознаніемъ и свободною волею Господь отдаетъ Свой духъ на разлу¬ 
ку съ Своимъ тѣломъ: смерть не имѣла бы на Немъ никакой власти, если бы 
Онъ не отдался ей добровольно. Онъ распоряжается Своею душою, какъ имѣ¬ 
ющій власть надъ нею, и предаетъ ее Своему Отцу, къ Которому возвраща¬ 
ется въ сыновное отношеніе,по совершеніи крестной жертвы.44 „Если Господь, 
нашъ Ходатай, предалъ духъ Свой Богу, замѣчаетъ при семъ одинъ изъ свя¬ 
тителей, то этимъ Онъ и нашему духу проложилъ путь къ Богу, чтобы и мы 
въ послѣдній часъ могли распоряжаться своимъ духомъ и предали его Богу, 
зная, что небо открыто, и какъ душу Лазаря ангелы отнесли на лоно Авра- 
амово, такъ и нашу отнесутъ ко Господу4'1. (7 сл. на Голг.). По Евангеліямъ 
Матѳея (27, 46). Марка (15, 34) и Іоанна (1У, 28), I. Христосъ предъ Своею 
смертію возглашалъ еще слова: Боже Мой, Боже Мой для чего ты Меня 
оставилъ? и жажду!Эти слова—изъ 21-го псалма царя Давида,гдѣ пророкъ за 1000 
лѣтъ изобразилъ крестныя страданія Спасителя съ такою точностію, какъ бы пи¬ 
салъ его у самаго креста. Весь гнѣвъ Божій, который долженъ излиться на все 
человѣчество за грѣхъ, теперь сосредоточился, такъ сказать, на одномъ Хри¬ 
стѣ, приносящемъ Своею смертію искупительную жертву за грѣхи всего міра, 
и Богъ какъ бы оставилъ Его теперь, чтобы принять благоволительную жертву 
сію въ искупленіе всѣхъ грѣховъ. (Мих.) „Господь принялъ на Себя грѣхи міра, 
и несетъ ихъ, какъ Свои собственные, пишетъ одинъ изъ духовныхъ писателей44. 
(Воскр. Чт. 1876 г.). Къ наказанію же за грѣхи наши принадлежитъ, вмѣстѣ съ 
тѣлесными муками, чувство Богооставлеиности, отлученія отъ Бога; и вотъ те¬ 
перь, когда Онъ виситъ на крестѣ, чувствуетъ произведенную нашими грѣхами 
между Богомъ и Имъ, пропасть, не чувствуетъ близости любви Божіей, чувство 
Богосыновства какъ бы не существовало для Него, Онъ чувствуетъ Себя только 
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Сыномъ человѣческимъ. И это оставленіе было самымъ тяжкимъ для Господа 
среди страшныхъ мученій Его на. крестѣ—и тѣлесныхъ и душевныхъ, и оно 
вызвало Его восклицаніе: ^Боже Мой, Боже Мой/для чет Ты Меня оставилъ 
„Богочеловѣкъ испилъ полную чашу страданій и былъ оставленъ Отцемъ, что¬ 
бы намъ не быть оставленными Богомъ“, пишетъ преосвященный Иннокентій.— 
„Если и ты, христіанинъ, чувствуешь великость грѣховъ своихъ, отдаляющихъ 
тебя отъ Бога, поучаетъ одинъ изъ архипастырей по поводу словъ Господа: 
Болісе Мой, Боже Мой и пр., то не забывай, что и твои грѣхи взялъ на Себя 
Спаситель твой и не отчаивайся въ своемъ спасеніи, какъ бы ни казалось оно 
отъ тебя далекимъ по причинѣ твоихъ грѣхопаденій11. Издше (испустилъ духъ)— 
умеръ. Смерть I. Христа послѣдовала скоро, около 9-го часа дня, по нашему счету 
3-го часа по полудни-, распятъ же Опъ былъ около 6-го, по нашему, 12-го часа 
дня (ст. 14), слѣдовательно I. Христосч> висѣлъ на. крестѣ около 3-хъ часовъ: 
между тѣмъ, какъ распятые были живы иногда по нѣскольку сутокъ. Такая 
скорая смерть Его привела даже въ удивленіе Пилата, какъ повѣствуется у 
еванг. Марка (15, 44). Она объясняется предшествовавшими страданіями 1. 
Христа въ саду Геѳсиманскомъ, затѣмъ у Каіа<т>ы и Пилата, которыя весьма 
сильно ослабили Его, и наконецъ кровотеченіемъ изъ ранъ. Въ пятокъ, нака¬ 
нунѣ Пасхи, Господь умеръ. ..Ветхозавѣтная пасха праздновалась въ воспоми¬ 
наніе величайшаго благодѣянія Божія—пзведенія израильтянъ изъ тяжкаго плѣ¬ 
на въ Египтѣ, пишетъ архимандритъ Фотій; какъ прилично было въ эти же 
дни послѣдовать и тому великому событію, которое избавляетъ насъ отъ плѣ¬ 
на адова и отъ работы грѣху и діаволу! Какъ прилично было заклатися и 
датися въ снѣдь вѣрнымъ небесному Агнцу Божію, внемлющему грѣхи міра, 
въ то время, когда закаляли и снѣдали пасхальнаго агнца, служившаго про¬ 
образомъ Его! А между тѣмъ, сей великій праздникъ, собиравшій народъ со 
всѣхъ странъ земли на это торжество къ Іерусалиму, собралъ вмѣстѣ и на 
сіе зрѣлище крестной жертвы, которая назначена для всего міра. Въ пятокъ 
претерпѣлъ Господь крестныя страданія и смерть. По ветхозавѣтному счисле¬ 
нію, это былъ шестой день седмицы, день сотворенія человѣка. Такъ въ шес¬ 
той же день совершилось и возсозданіе его. По всей вѣроятности, въ сей же 
день послѣдовало и паденіе Адамово, каковой мысли требуетъ точная, вездѣ 
усматриваемая въ дѣлѣ искупленія, соотвѣтственность между собою паденія и 
возстановленія человѣка. Господь былъ распятъ въ шестомъ (Лук. 23, 24), по 
нашему счисленію, въ 12-мъ часу дня. По всей вѣроятности, продолжаетъ Фо¬ 
тій, это былъ тотъ самый часъ, въ который, какъ въ преполовеніе дня, пра¬ 
родительница наша, ощутившая уже алчбу, искала плодовъ для пищи и, подо- 
шедши къ запрещенному древу, по искушенію змія,—діавола, простерла руку 
къ запрещенному плоду, вкусила отъ него и подала мужу своему, и ядоста 
оба (Быт. 3, 6); въ сей то часъ у второго Адама простираются руки на кре¬ 
стѣ и гвоздіемъ прободаются, чѣмъ искупляется дерзновенное простертіе рукъ 
прародительскихъ, причинившее намъ столько золъ и бѣдствій1'-.—„Благоговѣй¬ 
но воспоминай страсти Господни, христіанинъ, поучаетъ одинъ изъ духовныхъ 
писателей при размышленіи о нихъ, и ты не только не согрѣшишь грѣхомъ 
смертнымъ, а еще будешь готовъ на всякое благое дѣло. Такъ, если какой- 
либо соблазнъ будетъ увлекать тебя на грѣхъ или какая страсть будетъ воз¬ 
никать въ сердцѣ твоемъ, ты скорѣе обратись духомъ къ Спасителю, пригво¬ 
жденному ко кресту, и скажи самъ себѣ: смотри, до чего довели грѣхи наши 
Господа и Владыку всѣхъ. Подобнымъ образомъ поступай, и когда представит¬ 
ся тебѣ случай совершить благое дѣло. Просятъ ли, напр., у тебя прощенія 
въ причиненномъ тебѣ оскорбленіи? Ты вспомни Спасителя, на крестѣ моля¬ 
щагося за Своихъ расшшателей; вспомни и то, сколько долговъ тебѣ проща¬ 
етъ Господь, и ужели не простишь ты брата своего? Просятъ ли у тебя по¬ 
мощи бѣдствующіе, нуждающіеся? Опять обратись духомъ къ Господу, кото¬ 
рый для избавленія насъ отъ мукъ вѣчныхъ снисшелъ до зрака раба и не по- 
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щадилъ безцѣнной крови и самой жизни Своей; и ужели ты не поможешь бѣд¬ 
ствующимъ братьямъ твоимъ, которыхъ Господь называетъ и Своими братья¬ 
ми меньшими? Въ тбй же мысли о крестѣ Господнемъ, ищи, душа вѣрующая, 
и самой себѣ помощи и утѣшенія, когда подвергаешься какимъ-либо бѣдамъ 
и напастямъ.: Представь Божественнаго страдальца, вспомни Подвигоположии- 
ка нашего, заповѣдавшаго и намъ нести крестъ свой, и иди въ слѣдъ Его, и 
будь увѣренъ, что столько пострадавшій за насъ, Самъ искушенъ бывъ, мо¬ 
жетъ и намъ искушаемымъ помощиС 

47- Кйдѣвя же сотника вывшее, про- Сотникъ же, видѣвъ происходившее, 

салки вТд, гллгола: воістинн^ члвѣкя сей прославилъ Бога и сказалъ: истинно 
нрвнь вѣ. Человѣкъ Этотъ былъ праведникъ. 

У. еванг. Матѳея, также и Марка сказано, что не только сот,никъ, но и 
съ нимъ стреіущіе Іисуса, увидѣвъ землетрясеніе и все бывшее, устрашились весьма 
и говорили-. ■ истинно человѣкъ сей былъ (бѣі Сынъ Божій. Сотникъ, т. е. на¬ 
чальникъ надъ сотнею римскихъ солдатъ, который распоряжался при распятіи 
I. Христа и съ Нимъ двухъ разбойниковъ. Устрашились весьма, потому что 
видѣли въ затмѣніи солнца и землетрясеніи гнѣвъ Божій и боялись, что они, слу¬ 
жившіе казни, подвергнутся наказанію Божію. Сынъ Божій, здѣсь у св. Луки при - 
ведникъ. Распинатели вѣроятно знали, что I. Христа судили за то, что Онъ на¬ 
зывалъ Себя не только царемъ, но и Сыномъ Божіимъ, и въ томъ спокойствіи 
духа, съ какимъ Онъ страдалъ, и въ страшныхъ знаменіяхъ, которыя сопро¬ 
вождали смерть Его, видѣли, что дѣйствительно Онъ Сынъ Божій. Правед¬ 
никъ въ языческомъ смыслѣ значитъ угодный богамъ. Посему необыкновен¬ 
ныя явленія при смерти Господа сотникъ могъ объяснять не иначе, какъ гнѣ¬ 
вомъ боговъ за умерщвленіе угоднаго имъ человѣка. (Мих.). Сотникъ этотъ 
назывался Лонгиномъ и впослѣдствіи сдѣлался христіаниномъ и пострадалъ за 
Христа. Память его 16 окт. 

48. И всіі пришедшій илроди нл по- И весь народъ, сшедшійся на сіе 
зоря сей, вйдлще вывлюцш., віібфе пер- зрѣлище, видя происходившее, возвра- 

сц, свод, возврлщд^СА. щался, бія себя въ грудь. 

Біюще перси своя (бія себя въ грудь). Объ этомъ обстоятельствѣ гово¬ 
ритъ только еванг. Лука. Когда судили ;Господа и затѣмъ когда Онъ стра¬ 
далъ на крестѣ,, то часть народа, возбужденная своими первосвященниками и 
начальниками, находилась въ ослѣпленіи и какъ бы опьяненіи, другіе же изъ 
народа, не бывъ возбуждены противъ Господа, стояли и смотрѣли (ст. 35) 
какъ бы въ раздумьи и недоумѣніи. Когда же необыкновенныя знаменія совер¬ 
шились при смерти Господа, то первые были поражены и смущены, вторые 
выведены изъ недоумѣнія, и—первымъ чувствомъ у сихъ вторыхъ явились 
скорбь о произшедшемъ и страхъ, и вотъ потому, какъ повѣствуетъ св. Лу¬ 
ка, весь народъ, сшедшійся на сіе зрѣлище, послѣ того, какъ видѣлъ происходив¬ 
шее, возвращался домой, бія себя въ грудь, и какъ бы такъ говоря при 
этомъ: что рто мы сдѣлали?! Зачѣмъ мы допустили этому произойти?!.. 

49. ^ТОА^ же вей знаелііи йздл- Всѣ же, знавшіе Его, и женщины, 

лечл, й жены спослІдствовавшыА §л\$ ш слѣдовавшія за Нимъ изъ Галилеи, 

гллі'лёи, зрАфе Сіж. стояли вдали и смотрѣли на это. 

Знаеміи (знавшіе) Ею (I. X.). По всей вѣроятности, это были болѣе 
близкіе къ Господу изъ Іерусалима и окрестностей его, какъ то: Лазарь съ 
сестрами, хозяинъ дома, гдѣ происходила Тайная вечеря, и др .Ліены, спослѣд- 
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ствовавшія Ему (слѣдовавшія за Нимъ) отъ (изъ) Галилеи. Это были послѣдо¬ 
вательницы или ученицы Христовы. Извѣстно, что между послѣдователями 
Господа были и женщины (8, 2. Я). Изъ Апостоловъ, кромѣ Іоанна Богослова, 
никого не было у креста Христова: страхъ пересилилъ любовь къ Учителю. За¬ 
то любовь женщинъ ученицъ превозмогла всякій страхъ. Еванг. Матѳей и 
Маркъ указываютъ (8, 23) между женщинами, стоявшими у гроба Господня: 
Марію Магдалину, Марію, матъ Іакова Меньшаго и Іосіи, Саломію матъ сыновъ 
Зеведеевыхъ. Магдалина—происходившая изъ города Магдалы, на юго-западномъ 
берегу Галилейскаго озера, и исцѣленная Господомъ отъ бѣснованія (Матѳ. 
15; 39). Марія, матъ Іакова и Іосіи. Полагаютъ, что это была Сама Пресвя¬ 
тая Матерь Господа. (Злат, и ѲеоФ.) Евангелисты называютъ Ее матерію 
Іакова и Іосіи, потому что Іаковъ и Іосія были дѣти Іоси®а отъ умершей же¬ 
ны его. А такъ какъ Богородица называлась женою Іосифа, то приходилась 
и Матерью (Мачихою) дѣтей его. Саломія, матъ сыновъ Зеведеевыхъ, т. е. 
Апостоловъ Іакова и Іоанна. Спослѣдствовавіиія Ему(з& Нимъ) отъ (изъ) Галилеи. 
О Галилеѣ чит. въ объясн. 1 ст. 3 гл. Стояху издалеча (стояли вдали), зря- 
ще сія (смотрѣли на это). Стояли вдали, потому что приблизиться ко кресту 
не позволяли имъ римскіе воины, окружавшіе крестъ; да и не безопасно бы¬ 
ло имъ приблизиться туда, при всеобщемъ волненіи. Смотрѣли па это, т.е. 
съ ужасною скорбію души смотрѣли на страждущаго своего Господа и Учи¬ 
теля.—Евангелистъ Іоаннъ пополняетъ сказаніе прочихъ евангелистовъ о смер¬ 
ти Господа слѣдующимъ обстоятельствомъ: Господь умеръ въ три часа по по¬ 
лудни, и наступало навечеріе пасхальной субботы; а по закону Моисееву 
(Втор. 21, 23), тѣла казненныхъ должны быть убраны до захожденія солнца, 
особенно для такого великаго дня. Поэтому, для ускоренія смерти распятыхъ 
Господа и двухъ разбойниковъ посланы были воины перебить тяжелымъ мо¬ 
лотомъ ихъ голени, т. е. ножныя кости. Перебили голени разбойникамъ, по¬ 
дошли и къ 1. Христу; но Онъ уже былъ мертвъ. Тогда одинъ изъ воиновъ, 
еще не вполнѣ увѣренный въ Его смерти, пронзилъ Ему копьемъ бокъ, и изъ 
раны потекла кровь и вода: кровь, указывавшая на таинство причащенія, а во¬ 
да—на таинство крещенія, установленныя Господомъ Искупителемъ для спасе¬ 
нія людей. Въ несокрушеніи голеней у Господа исполнилось, прообразовавшее это 
обстоятельство, запрещеніе раздроблять^кости пасхальнаго агнца (19, 31—37). 

Погребеніе Христово и жены мѵроносицы. 

50. Й сё м&К7> ішенелѵй іюсифк, со- Тогда нѣкто, именемъ Іосифъ, членъ 
віітііикй сый, л\Ѵж/. ЕЛДГ7. й пріш, совѣта, человѣкъ добрый и правдивый. 

Се (тогда). У еванг. Матѳея (27, 57) и Марка (15, 42) сказано -.когда на¬ 
сталъ вечеръ. Это вечеръ пятницы, когда Господь послѣ трехчасовыхъ крест¬ 
ныхъ Своихъ страданій скончался—время послѣ 9-ти часовъ дня, по еврейско¬ 
му счету, или послѣ 3-хъ часовъ по полудни, по нашему. Совѣтникъ сый 
(членъ совѣта), по Марку, благообразный совѣтникъ, т. е. знаменитый и влі¬ 
ятельный членъ верховнаго судилища у евреевъ—Синедріона (15, 43), по Мат¬ 
ѳею, человѣкъ богатый (27, 57), по Іоанну, подобно Никодиму (3 гл.), тайный, 
изъ страха отъ іудеевъ, т. е. изъ опасенія насмѣшекъ и преслѣдованія со 
стороны ихъ, ученикъ Христовъ (19, 38). Мужъ благъ и праведенъ, т. е. отли¬ 
чавшійся добротою, правдивостію и праведностію. 

не участвовавшій въ совѣтѣ и въ 
дѣлѣ ихъ, изъ Аримаѳеи, города Іу¬ 

дейскаго, ожидавшій также Царствія 
Божія, 

51. сей не вѣ пристдлж совѣтѣ й діІЛ' 
н^7і, (й лр'ІЛАДЮ-ёд грддл іѴдёнскл, и же чла- 
ше й с<Ш7. цртвіѴл вжі'ж: 
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Не бѣ пристал,я (не участвовавшій) совѣту и дѣлъ ихъ (судей), т. е. 
по своей правдивости Іосифъ отказался отъ участія въ судѣ Синедріона надъ 
Господомъ, отказался, конечно, потому, что считалъ Господа невиннымъ. Изъ 
Аримаѳеи города Іудейскаго. По всей вѣроятности, изъ города Рамы, гдѣ жилъ 
пророкъ Самуилъ (Матѳ. 2, ІЯ); этотъ городъ находился невдалекѣ отъ Іеруса¬ 
лима. Чаяше той царствія Божія, т. е. считалъ I. Христа за обѣщаннаго Мес¬ 
сію и ожидалъ, вѣроятно, капъ и всѣ почти тогда, даже и сами Апостолы до 
извѣстнаго времени, открытія земнаго царства Мессіи (Лук. 24, 21). „Господь 
умеръ. Некому воздать Ему послѣдній долгъ, пишетъ одинъ духовный писа¬ 
тель (Воскр. Чт. XXIX г.). Кто осмѣлится почтить погребеніемъ Того, Ко¬ 
торый умеръ на крестѣ, яко злодѣй! Кто осмѣлился идти на нерекоръ при¬ 
говору начальниковъ и всего народа.—идти на перекоръ всеобщему мнѣнію? 
Не значитъ ли это сильнѣе словъ обличить въ неправдѣ и преступленіи Его 
судей и распинателей и потому обратить ихъ злобу на себя? Кто отважит¬ 
ся приступить съ почтеніемъ къ кресту казненнаго, когда и неразлучные уче¬ 
ники Его оставили Его, лить только Онъ былъ взятъ подъ стражу? Кто рѣ¬ 
шится явить себя ученикомъ Распятаго, когда и самый ревностный изъ уче¬ 
никовъ Петръ отрекся отъ Него? Если незнатные и бѣдные ученики не рѣша¬ 
лись на это, хотя, по незнатности своей, они легко могли избѣгнуть преслѣ¬ 
дованій, какъ люди неопасные: то какъ рѣшиться вельможѣ, члену того су¬ 
дилища, которое приговорило Господа къ смерти? И однакожъ Іосифъ рѣшает¬ 
ся... Но если великое мужество нужно было для того, чтобы побѣдить страхъ 
и пренебречь опасностію, то не менѣе нужно было для того, чтобы побѣдить 
стыдъ, хотя и ложный. Представьте на мѣстѣ казни, между трупами двухъ 
разбойниковъ, на позорномъ древѣ крестномъ, виситъ тѣло человѣка, который 
казненъ, какъ обманщикъ и возмутитель, этого человѣка, обезчещеннаго болѣе 
всѣхъ сыновъ человѣческихъ (Ис. 3, 3), погребаетъ съ великою честію богатый 
и знатный человѣкъ! снимаетъ со креста, помазываетъ благовоніями, покры¬ 
ваетъ чистою плащаницею и полагаетъ въ своемъ саду, въ новомъ гробѣ, ко¬ 
торый приготовленъ былъ имъ для себя. Для совершенія такого подвига по¬ 
требно было истинное мужество и самоотверженіе. Что же могло подвигнуть 
ТосиФа на такой великій подвигъ? Крѣпкая вѣра и любовь къ Господу. Другіе 
видятъ въ I. Христѣ обманщика, возмутителя, чародѣя:, Іосифъ по прежнему 
видитъ въ Немъ, даже поруганномъ и распятомъ, пророка, обѣщаннаго-Изба- 
вителя. Іосифъ видитъ Господа одинокимъ, всѣми оставленнымъ, духъ его воз¬ 
мущается, сердце ноетъ отъ жалости, и онъ забываетъ и страхъ, и стыдъ, и 
спѣшитъ снять''драгоцѣнное тѣло съ позорнаго древа, увлечь съ мѣста казни 
и скрыть отъ наглыхъ взоровъ, публично почтивъ Его погребальными поче¬ 
стями въ виду всѣхъ поруганій. Таковъ подвигъ Іосифа, достойный нашего 
удивленія, ублаженія и подражанія!11 

52.' сей прііст^пль кя пімт$, проси пришелъ къ Пилату и просилъ Тѣла 
тѣдес'е Тіісоііл: Іисусова; 

Обыкновенно тѣла распятыхъ оставались на крестахъ и дѣлались до¬ 
бычею хищныхъ птицъ, или бросались въ ближайшій ровъ на съѣденіе звѣ¬ 
рямъ; но можно было, испросивъ позволеніе начальства, снимать и погребать 
ихъ. Такъ какъ на другой день, въ субботу, у евреевъ приходился праздникъ 
Пасхи; то, какъ повѣствуетъ еванг. Тоаннъ (19, 31 и др.), они попросили по¬ 
зволенія у Пилата, ускорить смерть распятыхъ, перебивъ ихъ голени, и снять 
тѣла ихъ (49 стц.). Воспользовался всѣмъ этимъ и Іосифъ, особенно, когда 
узналъ, что I. Христосъ уже умеръ, просилъ у Пилата позволенія снять и по- 
гребсти тѣло Его. У еванг. Марка говорится (15 гл.), что Пилатъ удивился, 
что I. Христосъ уже умеръ. Удивился, потому что распятые мучились на 
крестѣ иногда по нѣсколько сутокъ (24 ст.); скорая смерть Господа произошла 
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отъ предшествовавшихъ страданій Его въ саду Геѳсиманскомъ, у Каіафы и 
Пилата и наконецъ отъ кровотеченія изъ ранъ (ст. 46). Еще у Марка говорится, 
что Пилатъ предварительно справился, дѣйствительно ли умеръ Христосъ,— 
призвав?.і сотника, спросивъ его', давно ли умеръ? У еванг. Іоанна повѣствуется, 
что на помощь къ Іосифу пришелъ также и Никодимъ, тоже тайный ученикъ 
Христовъ (19, 39). Никодимъ также, какъ и Іосифъ, не принималъ участія 
въ Богоубійственномъ совѣтѣ Синедріона. О немъ извѣстно, что онъ однажды 
вслухъ всего Синедріона, осуждавшаго I. Христа, сказалъ: судитъ ли нашъ 
законъ человѣка, если прежде не выслушаютъ его и не узнаютъ, что онъ 
дѣлаетъ (Іоан. 7, 50—52)“? Не видя никакихъ средствъ спасти невиннаго Го¬ 
спода, пишетъ одинъ изъ толкователей, Іосифъ и Никодимъ не были въ засѣда¬ 
ніяхъ Синедріона противъ Него, а быть можетъ хитрые первосвященники, 
подозрѣвая ихъ въ сношеніи съ 1. Христомъ, нашли средство и удалить ихъ 
отъ засѣданій0,. Никодимъ не явился къ Пилату съ просьбою о погребеніи 
Господа съ одной стороны, потому, что достаточно было явиться и одному 
Іосифу, какъ хозяину той гробницы, гдѣ предполагалось погребеніе; съ другой 
стороны, тогда какъ Іосифъ ходатайствовалъ предъ Пилатомъ, онъ употребилъ 
это время на приготовленіе вещей, необходимыхъ для погребенія. Объ Іосифѣ и 
Никодимѣ св. Златоустъ пишетъ: „Іосифъ отваживался теперь на явную смерть, 
ибо возбудилъ всеобщую противъ себя ненависть, когда обнаруживалъ свою 
любовь къ Іисусу и дерзнулъ просить тѣло Его, и не прежде отступилъ, по¬ 
ка пріялъ оное,—дерзнулъ даже не только пріять тѣло и погребсти его, но и 
положить въ своемъ новомъ гробѣ. Прежде Іосифъ и Никодимъ боялись пока¬ 
зывать себя учениками Христовыми, но теперь они вполнѣ увѣровали во Хри¬ 
ста, открыто и небоязненно показываютъ вѣру дѣломъ погребенія Его“. 

53. й спелѵл е шввііт/. ішірдіійцею, й 
положи | но грбьі'і йзсНчеиѣ, ігл иёліже не 
іііі никтбже іінкогддже положена. 

и снявъ его, обвилъ плащаницею и 
положилъ его въ гробѣ, высѣченномъ 
въ скалѣ, гдѣ еще никто не былъ по¬ 

ложенъ. 

Обвитъ (обвилъ) плащаницею, т. е. обвернулъ чистымъ полотномъ. Еванг. 
Іоаннъ еще подробнѣе говоритъ о погребеніи Христовомъ. Такъ онъ пишетъ: 
Іосифъ снялъ тѣло Іисуса. Пришелъ также и Никодимъ, приходившій прежде 
къ Іисусу ночью, чтобы послушать Его ученіе, и принесъ составъ изъ смирны 
и алоя, литръ около ста. Взяли они тѣло Іисуса и обвили ею пеленами съ бла¬ 
говоніями. какъ обыкновенно погребали іудеевъ (19, 39, 40). У іудеевъ и вооб¬ 
ще на Востокѣ бальзамировали тѣла, т. е. мочили ихъ въ особенномъ соста¬ 
вѣ, намазывали мазями и завертывали въ пропитанное тоже особымъ соста¬ 
вомъ, полотно, иди просто только умащали мазями: смирного, дорогою души¬ 
стою смолою, алоемъ, благовоннымъ растеніемъ, и т. п. и осыпали благовонія¬ 
ми для предохраненія отъ скораго гніенія и вообще для благоуханія, и за¬ 
вернувъ въ чистое полотно, полагали въ пещерахъ, которыя, какъ извѣстно и 
объяснено (чит. въ объясн. 27 ст. 8 гл.), устраивались въ горахъ и называ¬ 
лись гробами. „Добрый и знаменательный обычай, замѣчаетъ при этомъ архи¬ 
мандритъ Фотій. Погребаемый представляется здѣсь какъ бы младенцемъ, по¬ 
витымъ пеленами, а гробъ—какъ бы колыбелью его. Смерть дѣйствительно 
есть переходъ, какъ бы рожденіе души въ новую, въ высшую жизнь; и самое 
тѣло человѣка вѣрующаго вселяется во гробъ на упованіи воскресеніяа. Ме¬ 
жду тѣмъ повитіе Господа пеленами и положеніе Его въ новомъ гробѣ послу¬ 
жило доказательствомъ Его славнаго воскресенія. Невозможно было плотно 
прилипшее къ тѣлу отъ мастей, полотно наскоро отдѣлить отъ тѣла, а оно 
оказалось лежащимъ и даже сложеннымъ, какъ свидѣтельствуетъ еванг. Іоаннъ, 
въ порядкѣ на опустѣвшемъ ложѣ воскресшаго Господа. Если бы въ пещерѣ, 
гдѣ погребли тѣло Христово, были уже прежде погребены тѣла другихъ лю- 
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дей, то враги Господа могли бы впослѣдствіи говорить, что воскресъ не Онъ, 
а другой, или, что Онъ воскресъ не Своею силою, а отъ прикосновенія къ костямъ 
какого-либо праведника, какъ то случилось отъ прикосновенія къ костямъ 
пророка Елисея. И положиве (положилъ его) во ъробт изсѣчетъ. Еванг. яге 
Іоаннъ (19, 41—42) пишетъ: На томъ мѣстѣ, гдѣ Оиъ (Христосъ) распятъ, 
былъ гробъ новый (это—въ саду, принадлежавшемъ Іосифу и находившемся 
близъ 1'олгоѳы,—грооъ, приготовленный Іосифомъ для себя и своего семейства), 
65 которомъ еще никто не былъ положенъ. Тимъ положили Іисуса риби 
пятницы Іудейской, кануна праздника Пасхи, потому что гробъ былъ близко.. 
У еванг. Матѳея сказано, что къ двери гроба приваленъ былъ большой, тяже- 
лый камень для того, чтобы не могли проникнуть въ пещеру хищные звѣри 
и птицы. Обстоятельство, о которомъ упоминаютъ только два евангелиста 
Лука и Іоаннъ, что 1. Христосъ былъ погребенъ во гробѣ, въ которомъ еще 
пикто не былъ положенъ, важное,—въ томъ отношеніи, что отнимало у вра¬ 
говъ Іисусовыхъ возможность къ новой клеветѣ на воскресшаго Господа, что 
не оказалось во гробѣ тѣла не Іисусова, а другаго, прежде схороненнаго; те¬ 
перь же они только и могли выдумать такую нелѣпость, что тѣло Его украде¬ 
но учениками (Матѳ 28, 12 и дал. Мих.). Такимъ образомъ погребеніе Госпо¬ 
да было совершено съ подобающею Ему честію и благоговѣніемъ, и въ то 
яге время въ погребеніи Его въ точности исполнилось пророчество Исаіи: И дамъ 
богатая вмѣсто погребенія Иго, покой Иго будетъ честь и съ миромъ погребе¬ 
ніе Иго (53, У).—Одинъ изъ духовныхъ писателей (Дух. Бес. ХѴП) такъ раз- 
суягдаетъ по поводу смерти и погребенія Христова: „Смертію умрете, ска¬ 
зано первому Адаму. Потому и Искупитель—второй Адамъ—долженъ былъ 
умереть одинъ за всѣхъ, для избавленія отъ смерти вѣчной. Земля еси и въ 
землю отыдеши, сказано падшему прародителю, потому и второму Адаму нуяг- 
но было, хотя на нѣкоторое малое время, отыти въ землю, быть въ нѣдрахъ ея. И 
вотъ Онъ чрезъ погребеніе пребываетъ въ сердцѣ земли. Нужно было пріять 
погребеніе Господу, дабы ввести жизнь и силу воскресенія въ наши гробы,— 
дабы сущимъ во гробѣхъ даровать воскресеніе и жизнь. Нужно было Господу 
возлечь во гробъ и пріять погребеніе, дабы разогнать, сколько моягно, страхъ 
и мракъ гробовъ нашихъ. Нуягно было пріять погребеніе Господу, чтобы освя¬ 
тить наши гробы и наше погребеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ освятить самыя нѣдра 
земли, вселившись въ нихъ пречистымъ тѣломъ Своимъ. Нуягно было и по. 
тѣлу пріять погребеніе Господу—въ соотвѣтсвіе и сообразность съ самымъ 
сошествіемъ Своимъ душою въ адъ. Наконецъ Сыну Боягію, Христу Спаси¬ 
телю нужно было пріять погребеніе потому, что крестною смертію должно бы¬ 
ло быть окончено безмѣрное униягеніе Его: подобало пострибати и потомъ 
войти въ славу Свою. И проблескъ этой славы уяге виденъ въ самомъ Его по¬ 
гребеніи. Онъ пріемлетъ погребеніе славное и богатое. Погребаютъ Его> 
благочестивые и знатные люди. Погребается Онъ богатыми людьми и бога¬ 
тымъ образомъ—въ новомъ, чистомъ гробѣ (пещерѣ), въ которомъ никто не 
былъ полоягенъ, обвивается плащаницею съ драгоцѣнными благовонными аро¬ 
матами, въ обильномъ ихъ количествѣ,—погребается такъ, какъ могли погре¬ 
баться только самые богатые люди тогдашняго времени. Но вотъ враги Гос¬ 
подни на утро злоумышляютъ новыя козни на У мершаго—окруягаютъ стражею 
гробъ. „Не нарушаетъ ли это чести гроба? вопрошаетъ тотъ яге витія, и вмѣ¬ 
стѣ отвѣчаетъ: не только не нарушаетъ и не уменьшаетъ, а еще больше у- 
мнолгаетъ ее. Враги приставляютъ ко гробу странгу изъ лоигнаго опасенія по¬ 
хищенія тѣла Господня; а между тѣмъ стража эта стоитъ у гроба сего, подоб¬ 
но какъ и гробы царей окруягаются етралгею, ради чести и ваягности ихъ. Такъ 
и предъ крестною казнію Спасителя, злоба враговъ облекаетъ Его въ одежду 
багрянаго цвѣта, возлагаетъ на Него терновый вѣнецъ, даетъ трость въ де¬ 
сницу Его,—злоба ругается надъ Нимъ; а сама, не вѣдая того, слуягитъ къ 
тому, что Господь является царемъ, въ вѣнцѣ, въ багряницѣ и со скипетромъ. 
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Счастливъ жребій, достоблаженна участь погребавшихъ Христа! Можно ли 
и намъ какъ-нибудь участвовать въ нихъ?—продолжаетъ проповѣдникъ. Въ хра¬ 
мѣ Божіемъ у насъ есть такое мѣсто, гдѣ находится гробъ и плащаница Хри¬ 
стова, это—св. престолъ, гдѣ Спаситель почиваетъ Своимъ тѣломъ и кровію. 
Способствуй благолѣпію храма своимъ посильнымъ приношеніемъ, и ты по¬ 
ступишь подобно Іосифу, уступившему для Господа свой новый гробъ и купив¬ 
шему плащаницу, и подобно Никодиму, принесшему драгоцѣнные ароматы14. *). 

54. И день к!> патокх, и с^еештд снѣ- День тотъ былъ пятница, и насту- 

тлше. пала суббота. 

Тутъ указывается причина, по которой Іосифъ спѣшилъ похоронить I. 
Христа. Съ вечера пятницы евреи начинали празднованіе субботы, когда уже, 
нельзя было ничего дѣлать, и значитъ, тѣло Христово должно было оставать¬ 
ся на крестѣ. Тѣмъ болѣе, что еще въ пятницу вечеромъ нужно было вку¬ 
шать пасхальнаго агнца, такъ какъ съ сего вечера начинался праздникъ Па¬ 
схи. Іосифъ и пользуется для погребенія Христова малымъ временемъ, кото¬ 
рое оставалось до прекращенія занятій и до вкушенія агнца. 

55. Но слѣда же шсдшыл жены, жже 
пришли са шша (й гдлі'леи, кйдѣшл 

і’рова, и жш положено высть тѣло егш: 

Послѣдовали также и ягеншины, при¬ 

шедшія съ Іисусомъ изъ Галилеи, и 
смотрѣли гробъ, и какъ полагалось 
Тѣло Его-, 

Во слѣдъ же шедшія жены (послѣдовали также и женщины), т. е. при¬ 
шли съ Голгоѳы, по снятіи Господа со креста, въ садъ Іосифовъ, гдѣ хоро¬ 
нили его Іосифъ и Никодимъ. Любовь къ. Господу и Учителю привела ихъ сю¬ 
да. У еванг. Матѳея сказано объ этихъ женщинахъ, что онѣ сидѣли противъ 
гроба, т. е. не осмѣливались принять участіе въ погребеніи, а только вблизи 
смотрѣли на погребеніе, чтобы затѣмъ самимъ приступить и намастить тѣло 
Господа мѵромъ (28,61). Конечно, св. жены долго—до глубокой ночи—не мог¬ 
ли разстаться съ дорогимъ для нихъ гробомъ своего Божественнаго Учителя. 
Съ болью сердца онѣ покинули сію могилу. Но какова ясе была въ это время 
скорбь Матери Господа?.. 

56. возврлцішАСл же оуготбвдшд дрш- 
ЛАДТЫ Й ЛАѴро: й их с&вштУ оувш оуллол- 
чдшл по заповѣди. 

возвратившись же приготовили бла¬ 

говонія и масти; и въ субботу оста¬ 

лись въ покоѣ по заповѣди. 

*) Послѣ того, какъ Голгоѳа была прославлена -смертію п воскресеніемъХристовымъ, и христіа¬ 
не стали относиться къ ней съ великимъ благоговѣніемъ, іудеи и язычники старались затмить ея 
славу; пещера гроба Господня и самая гора первыми были засыпаны мусоромъ и землею, а вто¬ 
рыми па нихъ поставлены идольскія капища (Венерѣ н Юпитеру). Но это-то и послужило къ сохра¬ 
ненію святыни; насыпи и идолы были памятками, и по нимъ св. Елена обрѣла сію святыню. 
Капища ею были низвергнуты и насыпи сняты до той самой земли, которая освящена была стопами. 
Божественнаго Страдальца и обагрена Его кровію. Тогда сынъ св. царицы Елены, императоръ Кон¬ 
стантинъ Великій надъ пещерою гроба Господня и надъ Голгоѳою построилъ обширный храмъ Воскре¬ 
сенія Христова. Престолъ на немъ поставленъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ водруженъ крестъ 
1. Христа. Онъ открытъ по бокамъ и подъ нимъ видно круглое отверстіе, гдѣ стоялъ крестъ. Напра¬ 
во возлѣ престола видна трещина скалы, распавшейся при кончинѣ Господа. Гробъ Господень, т. е. 
пещера Его погребенія, помѣщается на западномъ концѣ храма въ устроенной надъ нимъ часовнѣ. 
Входъ въ пещеру низокъ, внутренное пространство ея—въ квадратную сажень. Въ пещерѣ съ пра¬ 
вой стороны уступъ, на которомъ собственно было положено тѣло Христово. Онъ покрытъ бѣ¬ 
лою мраморною плитою, и на немъ, какъ на престолѣ, совершается литургія. Камень .« , закрывав¬ 
шій гробъ Господень, служитъ вмѣсто жертвенника. Множество лампадъ горитъ день и ночь во гро¬ 
бѣ Христовомъ. При императорѣ Константинѣ воздвигнутъ былъ храмъ и надъ пещерою Рожденія 
Хр истова въ Виѳлеемѣ и на горѣ Елеонской, откуда вознесся Господь. 
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По сказанію св. Марка, жены мѵроносицы купили ароматы не въ са¬ 
мый день погребенія, вечеромъ въ пятницу, какъ здѣсь говорится, а по про¬ 
шествіи субботы, т. е, въ субботу вечеромъ, когда уже разрѣшалось закономъ 
заниматься обычными дѣлами (16, 1). Эта разница въ сказаніяхъ-весьма не 
важная и разрѣшается слѣдующимъ образомъ: что успѣли, онѣ могли сдѣлать 
вечеромъ въ пятницу, въ день погребенія, пока еще не настало время вку¬ 
шать агнца и дозволялась купля и продажа, а чего не успѣли сдѣлать, то 
окончили вечеромъ въ субботу., по прошествіи праздника, когда также дозво¬ 
лялась уже купля и продажа. У еванг. Матѳея тутъ прибавляется сказаніе о 
приставленіи стражи ко гробу Спасителя врагами Его. Такъ онъ повѣству¬ 
етъ: На другой день, который слѣдуетъ за пятницею, т. е. въ субботу, вопре¬ 
ки закону о субботнемъ покоѣ, за нарушеніе коего сами строго преслѣдовали 
Господа, собрались первосвященники и фарисеи къ Пилату и сказали', мы вспом¬ 
нили, что обманщикъ тотъ (такъ по своему невѣрію и закоснѣнію назвали 
они Господа), еще будучи въ живыхъ, сказалъ: послѣ трехъ дней воскресную 
прикажи охранять гробъ до третьяго дня, чтобы ученики Ею, приіиедіии ночью, 
не украли Его и не сказали народу: воскресъ изъ мертвыхъ. 7/ будетъ тогда 
послѣдній обманъ хуже перваго. Пилатъ сказалъ имъ: имгьете стражу, поди¬ 
те, охраняйте, какъ знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу, и по¬ 
ложили къ камню печать (27, 62—66). 

ГЛАВА ХХІУ. 

Зач. 112. Путешествіе женъ мѵроносицъ ко гробу Христову. 

Четвертое воскресное евангеліе. 

О пришествіи женъ мѵроносицъ ко гробу Христову повѣствуютъ и св. 
Еванг. Матѳей (28, 1 и дал.) и Маркъ (16, 2 и дал.). Евангел. Лука повѣст¬ 
вуетъ объ этомъ согласно съ ними, но только съ тѣмъ различіемъ, что, опус¬ 
кая ихъ подробности, вноситъ свои. Еванг. Матѳей прежде путешествія женъ 
мѵроносицъ на гробя. Спасителя, повѣствуетъ о самомъ воскресеніи Христо¬ 
вомъ (28,1 ст. и дал.) Равнымъ образомъ еще прегкде повѣствованія о воскре¬ 
сеніи, онъ описываетъ, какъ враги Христовы поставили стра?ку къ Его гро¬ 
бу (27, 62 и дал.) Еванг. же Лука, какъ равно и Маркъ, опуская эти собы¬ 
тія, прямо говорятъ о мѵроносицахъ. 

1. Ёо 6ДИН$ же ш сѴгжшт/, зѣлю рд- 
нш прі'идбшл ид грога, нослфж, Дже оуго- 
тбвдшл дршмдты: й др^гіж съ нйлли: 

Въ первый же день недѣли, очень 
рано, неся приготовленные ароматы, 

пришли онѣ ко гробу, и вмѣстѣ съ 
ними нѣкоторыя другія 

Во едину отъ субботъ (въ первый день недѣли). Суббота у евреевъ — 
седьмой и послѣдній день недѣли, день праздничный (4-ая запов.). Едина отъ 
субботъ или первый день недѣли, это—первый день послѣ субботы, въ который 
Господь воскресъ и который съ того времени у насъ христіанъ называется 
воскреснымъ: этотъ день былъ третьимъ отъ Его смерти. Что Господь имѣлъ 
воскреснуть въ третій день, это пророчески представлено было прор. Іоною, 
который, будучи поглощенъ китомъ, на третій день живымъ былъ извергнутъ 
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имъ изъ чрева, и объ этомъ Самъ Господь неоднократно предсказывалъ Сво¬ 
имъ Апостоламъ. Такъ и совершилось на самомъ дѣлѣ. „А какъ считается 
воскресеніе Христово тридневнымъ, узнай, пишется въ Пасхальномъ синакса¬ 
рѣ: вечеръ четверга и день пятка — вотъ сутки, по еврейскому счету, ночь 
пятка и день субботній—другія сутки- субботняя ночь и день недѣльный—тре¬ 
тьи сутки. Здѣсь начало дня принимается за цѣлый день11. Въ какомъ часу 
послѣдовало воскресеніе Христово, этого опредѣлить нельзя; полагаютъ, ут¬ 
ромъ послѣ полуночи (Амвр. Медіод.). Зѣло (очень) рано, у Матѳея, на разсвѣ¬ 
тѣ, у Марка, весьма рано. Пріидогиа на гробъ (пришли онѣ), т. е. ягенщины, ко¬ 
торыя слѣдовали за Господомъ изъ Галилеи и смотрѣли на Него распятаго 
(23, 49). Ниже (10 ст.) св. Лука указываетъ трехъ изъ нихъ, но прибавляетъ, что 
съ этими тремя были и другія. Носягце, яже уютоеаша (приготовленныя) аро¬ 
маты, т. е. благовонныя масти, какими, по обычаю іудеевъ, намазывали тѣла 
умершихъ. Масти эти составлялись изъ разныхъ благовонныхъ веществъ и 
различно. Вывали онѣ изъ одного вещества, нардоваго цѣльнаго мура (Марк. 
14, 3), но большею частно составлялись изъ смѣшенія разныхъ веществъ (Іов. 
41 22),—чистаго оливковаго масла и привозныхъ веществъ, особенно изъ мир¬ 
ры, нарда и ладона и др. 

2. илірѣтошд же клліень (Овлленх 'ш 
грог.л: 

3. й вшедшж не юврѣтбшд тѣлесё 
V * 

гдл шел. 

но нашли камень отваленнымъ отъ 
гроба, 
и вошедши не нашли Тѣла Господа 

Іисуса. 

Въ Евангеліи Матѳея такъ говорится объ отваленіи камня отъ дверей 
гроба Христова: сдѣлалось великое землетрясеніе, ибо Ангелъ Господень, сшед¬ 
шій съ небесъ, приступивъ, отвалилъ камень отъ дверей гроба, т. е. тотъ ка¬ 
мень, который, по сказанію того же евангелиста, Іосифъ привалилъ ко входу 
въ пещеру, гдѣ былъ погребенъ Господь. Землетрясеніе по всей вѣроятности, 
было, по словамъ св. Златоуста, только около гроба, такъ какъ произошло един¬ 
ственно для того, чтобы устрашить стражей, и произошло ранѣе прибытія ко 
гробу женъ мѵроносицъ. Не обрѣтоша тѣлесе (не нашли тѣла) Господа Іису¬ 
са: такъ какъ 1. Христосъ воскресъ. 

4. И Бі.істі» не долышлжіоі|іы.ѵ\са Глій 
ю сет, й сё, лчйкд днл стдстл пред 11й- 
ЛАИ ИХ рйзд^й БЛСфЛфІІ^СА. 

Когда же недоумѣвали онѣ о семъ, 

вдругъ предстали предъ ними два мужа 
въ одеждахъ блистающихъ. 

Мужа два въ ризахъ блещаіиихся (въ одеждахъ блистающихъ.) Это были 
Ангелы. У евангелиста Матѳея говорится объ ангельской одеждѣ, что она бы¬ 
ла бѣла какъ снѣгъ (28, 3). Бѣлый или блестящій цвѣтъ служитъ знакомъ чи¬ 
стоты и невинности, и Ангелы обыкновенно являются облеченными въ такія 
одѣянія (Дѣян. 1, 10), Апок. 3, 4—5 и др.). У еванг. Матѳея и Марка гово¬ 
рится объ одномъ Ангелѣ, отвалившемъ камень отъ дверей гроба и сѣдящемъ 
на немъ, а еванг. Дука говоритъ о двухъ Ангелахъ. „Въ объясненіе сего на¬ 
добно замѣтить, пишетъ еписк. Михаилъ, что Ангеловъ тутъ было нѣсколько, 
и однѣ изъ женъ видѣли одного внѣ, другія двухъ внутри, иныя же одного 
внутри, потому рѣчи Ангеловъ, въ сущности сходныя, передаются евангели¬ 
стами нѣсколько различно: одни говорили такъ, другіе иначе, но говорили объ 
одномъ и томъ же согласно, различаясь лишь въ частныхъ чертахъ41. Это нѣ¬ 
котораго рода разнорѣчіе, какъ извѣстно замѣчается и въ другихъ повѣство¬ 
ваніяхъ и обыкновенно свидѣтельствуетъ о томъ, что евангелисты писали Еван¬ 
геліе, каждый самъ по себѣ, не сносясь другъ съ другомъ. У еванг. Марка го¬ 
ворится, что жены мѵроносицы, увидѣвъ пещеру гроба Господня открытою и на- 
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ходящихся тутъ Ангеловъ, ужаснулись. Понятенъ страхъ мѵроносицъ отъ такого 
чудеснаго явленія. Поэтому, по Евангеліямъ Матѳея и Марка, Ангелъ успокои- 
ваетъ женъ, говоря имъ: не бойтеся. 

5. ПристрдшнылАХ же бьівшылах или И когда онѣ были въ страхѣ и на- 

й поклоншылах лйцл нл землю, рекостл вх клонили лица свои къ землѣ,—сказали 
нйлах: что ііфете живдгш сх мертвылАи; имъ: что вы ищете живаго между мер¬ 

твыми? 

Что ищете, живаю съ (между) мертвыми? Это не значитъ, что во гро¬ 
бѣ вмѣстѣ со Христомъ были и еще другіе, погребенные мертвецы; какъ из¬ 
вѣстно изъ сказанія самого же Луки (23, 53), там.ъ еще никто нс былъ поло¬ 
женъ. Эти слова имѣютъ слѣдующій смыслъ: зачѣмъ вы думаете, что мертвъ 
Господь, когда на самомъ дѣлѣ Онъ живъ? 

6. нѣсть здѣ, но вост'д: полджните, Его нѣтъ здѣсь: Онъ воскресъ; вспо- 

двоже глголд влллх, §ф'е сын вх гдлілеи, мните, какъ Онъ говорилъ вамъ, когда 
былъ еще въ Галилеѣ, 

7. глголд, дню подовдетх см$ члвѣ- сказывая, что Сыну Человѣческому 
чесволл^ предан^ выти вх рѴцѣ человъкх надлежитъ быть предану въ руки че- 

грѣшникх, й пропдтѣ7 выти, й вх третій ловѣковъ грѣшниковъ, и быть распяту, 

день воскрн$ги. и въ третій день воскреснутъ. 

8. И полАДН&ша глголы ^гш, И вспомнили онѣ слова Его. 

Эти предсказанія были: первое, при исповѣданіи Петровомъ, когда Гос¬ 
подь спрашивалъ Апостоловъ, за кого они почитаютъ Его (9, 20—22)? второе 
при входѣ въ Іерусалимъ (18, 31—33). У еванг. ?ке Матѳея (28, 7) и 
Марка (16, 7) передается это обстоятельство нѣсколько иначе,—по ихъ сказа¬ 
нію, Ангелъ напоминаетъ женамъ мѵроносицамъ о обѣщаніи Господа предва¬ 
рить, по воскресеніи Своемъ, учениковъ въ Галилеѣ. Но тутъ одна подроб¬ 
ность не исключаетъ другой, и евангелисты не становятся въ разногласіе меж¬ 
ду собою (Мих.). 

9. и возврДфШДСД (в гровд, возвѣ- и возвратившись отъ гроба, возвѣ- 

стйшд вед сі'д единолА^надесдте й бсѢлѵі стили все это одиннадцати и всѣмъ 
ПрОЧЫЛАХ. прочимъ. 

< 10. Блше же ллдгддлйнд лллрід й ішдпнд То были Магдалина Марія, и Іоан- 

й ллдрід ідкшвлд, й прбчыд с х ни лай, дже на, Марія, матъ Іакова, и другія съ 
гллгблл^ во дЙлшлах сід. ними, которыя сказали о семъ Апо- 

о столамъ. 

11. И двйшдсд пред інши дни; л?ва И показались имъ слова ихъ пусты- 

глдголы й^х, й не вѣрова^7 илах. ми, и не повѣрили имъ. 

Марія Магдалина и Іоанна. О нихъчит. въ объясн. ст. 2, 8 гл. Марія 1а- 
ковля. Полагаютъ, что это была Сама Преев. Матерь Господа (чит. 49 ст. 23 гл.), 
или жена Алѳея или Клеопы, одного изъ 70-ти апостоловъ, сестра Бого¬ 
матери. Явишася предъ ними, яко лоюа, глаголы ихъ (показались Апостоламъ 
слова мѵроносицъ пустыми), и не вгьроваху (не повѣрили) имъ. Это значитъ, 
что съ одной стороны Апостолы были еще все слабовѣрующими, а съ другой, 
что съ большою осторожностію принимали они вѣсть о воскресеніи, боялись, 
вдаться въ обманъ или ошибку, и если потомъ повѣрили, то-уже послѣ того 
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когда, какъ нельзя болѣе наглядно, убѣдились въ истинѣ. А это и доказываетъ, 
что сказанія ихъ о воскресеніи Христовомъ имѣютъ полнѣйшую силу самыхъ 
достовѣрныхъ доказательствъ и истины ссго событія 

Зач. 113. Путешествіе ко гробу Христову Апостола Петра и явле¬ 

ніе Господа двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ 

Читается во вторникъ Свѣтлой седмицы и пятое воскресное евангеліе на 
утрени. 

О путешествіи ко гробу Христову ап. Петра, не одного, но вмѣстѣ съ 
Іоанномъ Богословомъ, подробно передается въ Евангеліи самого Іоанна (20, 
1—10)-, св. Лука лишь кратко упоминаетъ о немъ. О явленіи же Господа Ем- 
маусскимъ путешественникамъ подробно, и только одинъ повѣствуетъ св. Лу¬ 
ка, а кратко упоминаетъ о немъ евангелистъ Маркъ (16, 12—13). 

12. Петра же востдка теме ко гров$, 
й при ни на видѣ ризы §дйны лсжйціа: й 
шйде, вй севѣ диваса вывшем^. 

13. И се, двл ш нй^й вѣстд ндйр вй 

тойже день вй весь шстоАфУ стадій ше;ть- 
десАТ/. ш іерлймд, рже йл\а іллмЖсь: 

14. й тГ\ весѣдовлстл кй севѣ ш всѣр 
сн^й приключшнѵсА. 

Но Петръ вставъ побѣжалъ ко гро¬ 

бу и наклонившись увидѣлъ только 
пелены лежащія, и пошелъ назадъ, 

дивясь самъ въ себѣ происшедшему. 

Въ тотъ же день двое изъ нихъ шли 
въ селеніе, отстоящее стадій на шесть¬ 

десятъ отъ Іерусалима, называемое 
Еммаусъ, 

и разговаривали между собою о 
всѣхъ сихъ событіяхъ. 

Это было тотчасъ же, когда жены мѵроносицы, ходившія ко гробу Хри¬ 
стову, возвратились оттуда и возвѣстили Апостоламъ, что тамъ видѣли и что 
отъ Ангеловъ слышали (99.) Объ этомъ путешествіи, какъ замѣчено, подробно 
повѣствуетъ еванг. Іоаннъ (20, 1—10). Два отъ (изъ) ш«жо, т. е. изъ числа 
Апостоловъ. Это были изъ числа 70 Апостоловъ и прочихъ вѣрующихъ 
(ст. 9). Одинъ изъ нихъ далѣе называется Нлеопою (ст. 18). По всей вѣ¬ 
роятности, это былъ тотъ Елеопа, о женѣ котораго — двоюродной сестрѣ 
Богоматери, Маріи упоминается въ Евангеліяхъ и въ преданіяхъ (Мат. 1, 24; 
12, 46—47); другой же, по преданію, былъ самъ Лука. Это видно изъ 
того, что онъ такъ подробно описываетъ событіе. Не называетъ яге онъ 
себя по смиренію. Въ той оке день, т. е. въ самый день воскресенія Хрис¬ 
това, въ который утромъ жены мѵроносицы и Апостолы Петръ и Іоаннъ 
ходили ко гробу (Іоан. 20, 1—12). Въ весь Еммаусъ. Полагаютъ, что это было 
селеніе на западъ отъ Іерусалима по дорогѣ въ Іоппію или Яффу. Стадій ше¬ 
стьдесятъ, - приблизительно 10—12 верста. „Идутъ изъ Іерусалима, замѣчаетъ 
митр. Филаретъ, въ недальнее селеніе Еммаусъ, не знаемъ, покакой надоб¬ 
ности, но конечно, не безъ надобности, въ такой день, въ который оставаться 
въ Іерусалимѣ было бы любопытно, хотя не для всѣхъ безопасно.“ Бесѣдова¬ 
вши къ себѣ (разговаривали между собой) и пр., т. е. говорили о событіяхъ 
послѣднихъ дней земной жизни своего Господа и Учителя 1. Христа, — о Его 
страданіяхъ, распятіи и т. д. или о событіяхъ текущаго дня, которыя описа¬ 
ны св. Лукою предъ повѣствованіемъ о Еммаусскихъ путешественникахъ, имен¬ 
но о путешествіи на гробъ Христовъ мѵроносицъ и Апостоловъ Петра и Іоан¬ 
на (1—12 ст.). Эти событія такое произвели дѣйствіе на Еммаусскихъ путеше- 
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ственниковъ, что они не знали, что думать о нихъ, и оттого, какъ ниже ска¬ 
зано, были печальны (еста дряхла, ст. 17).„Идутъ и разговариваютъ, пишетъ еще 
свят. Филаретъ о Еммаусскихъ путешественникахъ. О чемъ разговариваютъ? 
О надобности ли, для которой идутъ, или о разныхъ предметахъ, попадающихъ 
на умъ п на языкъ? Нѣтъ, ихъ разговоръ не легкомысленный, не празднослов¬ 
ный: та бесѣдоваста къ себѣ о всѣхъ сихъ приключшихся. Они бесѣдовали о 
страданіяхъ I. Христа, о Его распятіи, погребеніи, наконецъ о Его воскресе¬ 
ніи, которому любящее Его сердце ихъ желало бы вѣрить, но которому нерас¬ 
крытое разумѣніе ихъ боялось еще вѣрить. Сомнѣніе не удалило ихъ отъ 
Христа, къ Которому влекла ихъ любовь; и страхъ враговъ Его не воспре¬ 
пятствовалъ имъ исповѣдать Его, какъ чаемаго Спасителя, нечаянному неиз¬ 
вѣстному спутнику: падѣяхомся, яко сей есть хотяй избавити израиляУ 

15, И БЫСТЬ БССІЦ&ОфШД ЙДІД И СОБО- 

проШЛ10111елллсл, Й СЛЛѴЛ іПсй ПріІВЛі'іЖІІБСА 

йдАше с/, иііллд: 
16. очи же {-іо держдстѣсА, да (-гш не 

познлетд. 

И когда они разговаривали и раз- 

суждали между собою, и Самъ Іисусъ 
приблизившись пошелъ съ ними; 

но глаза ихъ были удержаны, такъ 
что они не узнали Его. 

Приближився, идягие (пошелъ) съ ними, т. е. догналъ ихъ и пошелъ съ ни¬ 
ми, какъ спутникъ, которому нужно идти дальше тою же дорогою. Глаза ихъ 
были удержаны (очи же ею держастѣся (такъ, что они не узнали Господа 
(да Его не познаета). У еван. Марка прямо сказано, что Господь явился 
не въ Своемъ обыкновенномъ видѣ, а въ иномъ (16, 12). Вота причина, 
почему не узнали Его Апостолы. Влаж. Ѳеофилактъ такъ разсуждаетъ о 
томъ, почему Господу угодно было, чтобы Его не узнали Апостолы: „Чтобы 
они открыли всѣ свои недоумѣнія, обнаружили свою рану, и потомъ уже 
приняли лѣкарство; чтобы научить имъ изъ Моисея и пророковъ, и тогда 
уже быть узнаннымъ; чтобы она лучше повѣрили, что тѣло Его уже не 
таково, чтобы могло быть усматриваемо всѣми вообще, но что хотя воск¬ 
ресло оно тоже самое, которое и пострадало, однако же видимо бываетъ толь¬ 
ко для тѣхъ, кому Онъ благоволитъ:, что образъ жизни Его по воскресеніи 
далеко разнится отъ обыкновеннаго и есть не человѣческій, а божественный-1'- 
Также говоритъ митр. Филаретъ: „Сперва показался Господь Апостоламъ Лукѣ 
и Клеонѣ неизвѣстнымъ путешественникомъ, и не далъ имъ узнать Себя, безъ 
сомнѣнія, по предусмотрѣиію, что внезапность открытаго чудеснаго явленія, 
поразила бы ихъ душевныя и тѣлесныя силы, и сдѣлала бы ихъ неспо¬ 
собными принять наставленіе, которое Онъ намѣренъ былъ преподать имъ11. 

17, Рече же к/, пилы: что с^ті, слове¬ 
са сіа, ш ий^же стАзлетдсА къ ссбѢ йд5?- 

і|іл, й {ста држ^лл; 

Онъ же сказалъ имъ: о чемъ это 
вы идя разсуждаете между собою, и 
отчего вы печальны? 

Что суть словеса (о чемъ разсуждаете) и пр. Господь, какъ всевѣду¬ 
щій, зналъ, о чемъ бесѣдовали Еммаусскіе путешественники, но, по словамъ 
блаж. Ѳеофилакта, желалъ, чтобы они сами раскрыли предъ Нимъ болѣзнь сво¬ 
ей души. Онъ подобнымъ же образомъ спрашивалъ Марію Магдалину: что 
плачешь? кого іщешьі когда явился ей при Своемъ гробѣ, тоже на время 
скрывая отъ нея Себя Самого (Іоан 20, 15). Еста дряхла (отчего вы печаль¬ 
ны? Это значитъ, что Еммаусскіе путешественники еще не вѣрили воскресенію 
Христову, о чемъ возвѣстили имъ жены мѵроносицы, бывшія у гроба Его и 
слышавшія о воскресеніи отъ Ангеловъ (см. выше), потому и были еще въ 
тяжеломъ недоумѣніи относительно всего, случившагося с/ь ихъ Господомч,, — 
вѣра въ воскресеніе ихъ Учителя еще не освѣтила ихъ и не обрадовала ихъ 
сердца. 
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18. СОвѣцшя же едйігл, §м&кс ймл Одинъ изъ нихъ, именемъ Клеона, 

клебид, рече к/. 11елл'з': ты ли едина ириш- сказалъ Ему въ отвѣтъ: неужели Ты 
лец/. §СЙ во іерлйлѵл, й не оукѣдѣлж §сн одинъ изъ пришедшихъ въ Іерусалимъ, 

ввівшиуй В7> иёлг/. во дни сіж; не знаешь о происшедшемъ въ немъ 
въ эти дни? 

Клеопа удивляется, какъ это новый спутникъ его ничего не знаетъ о 
случившемся на дняхъ въ Іерусалимѣ, и потому принимаетъ Господа за при¬ 
шельца, т. е. еврея, который пришелъ въ Іерусалимъ на праздникъ Пасхи изъ 
какой-либо другой страны, каковыхъ пришельцевъ обыкновенно стекалось 
весьма много. Онъ увѣренъ, что не только жители Іерусалима, но даже и всѣ, 
пришедшіе въ него изъ другихъ мѣстъ Палестины, знаютъ о распятіи Господа, 
потому и говоритъ: ты ли единъ пришлецъ (ты одинъ изъ пришедшихъ). 

19. II рече йма: ы'ир; Она же рііста И сказалъ имъ: о чемъ? Они сказа- 

<гл$: іаже ш ііІсѣ илзарлнйііѣ, иже ььість ли Ему: что было съ Іисусомъ Наза- 

Л\^Ж7і ИррОКй, сйлен'л дѣлом/. И СЛОВОМ?! ряниномъ, Который былъ пророкъ, 

пред пТлл'л й всѣми людмй: сильный въ дѣдѣ и словѣ предъ Бо¬ 
гомъ и всѣмъ народомъ; 

Яже о Іисусѣ Назарянинѣ (что было съ Іисусомъ Назаряниномъ) и пр. 
Апостолы Лука и Клеопа уже не называютъ Господа Христомъ или Мессіею, 
потому что свои надежды относительно царства считаютъ не сбывшимися; а 
называютъ Іисусомъ Назаряниномъ, предполагая, что Его знаютъ всѣ и съ этимъ 
именемъ. Моке бысть мужъ пророкъ, т. е. особенный посланникъ Божій, въ родѣ 
древнихъ пророковъ, которыхъ давно уже не было у еврейскаго народа, кро¬ 
мѣ Іоанна Крестителя. Силенъ дѣломъ и словомъ, т. е. творилъ великія чудеса, 
которыя прямо показывали, что Онъ посланъ отъ Бога и нроповѣдывалъ такое 
ученіе, которое Онъ принялъ отъ Самого Бога. Такимъ образомъ Еммаусскіе 
путешественники, не смотря на то, что I. Христосъ былъ преданъ позорной 
смерти на крестъ вмѣстѣ съ разбойниками, выражаютъ предъ незнакомцемъ свою 
вѣру въ Господа, какъ истиннаго пророка и посланника Божія. 

20. каш цредлшл (то лр^іерёс й кнж- какъ предали Его первосвященники 
ЗИ НАШИ на Осужденіе слѵёрти й рдсижшл И начальники наши для осужденія на 
его: смерть и распяли Его; 

21. мы же нлдѣд^олкж, дш сей ^сть а мы надѣялись-было, что Онъ есть 
уота йзБдиити інлж: но й над всѣми ей- Тотъ, Который долженъ избавить Из- 

л\и, третій сей день есть днесь, (шіёлиже раиля; но со всѣмъ тѣмъ, уже третій 
сі'ж ььішл: день нынѣ, какъ это произошло; 

Апостолы говорятъ, что хотя ихъ народные начальники предали 1. Хри¬ 
ста на позорную смерть, какъ злодѣя; но они какъ сами, Еммаусскіе путеше¬ 
ственники, такъ и вен прочіе ученики Христовы, надѣялись, что Онъ есть 
тотъ, который долоютъ (хотя) избавить Израиля. „Какого рода были сіи на¬ 
дежды, толкуетъ еписк. Михаилъ, и какого избавленія Израиля они ожидали, 
они не говорятъ. Но каковы бы ни были эти ихъ надежды и ожиданія,-имѣли 
ли онѣ болѣе политическое или болѣе религіозное направленіе, онѣ, какъ по¬ 
лагаютъ путники, не сбылись, или по крайней мѣрѣ они не понимаютъ, что 
дѣлается14. Но и надъ всѣми сими (со всѣмъ тѣмъ) третій сей день есть и пр. 
„Господь не разъ говорилъ ученикамъ о Своемъ воскресеніи въ третій день, 
но они не понимали тогда словъ Его; впрочемъ, какъ кажется, ожидали въ 

І 
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это время чего-то необыкновеннаго, что и случилось дѣйствительно, но они не 
понимаютъ, что это такое“. (Мих.) „Мнѣ кажется, разсуждаетъ по сему по¬ 
воду Влаж. Ѳеофилактъ, что эти два мужа были въ сильномъ колебаніи мыс¬ 
лей, ни слишкомъ вѣрили, ни слишкомъ не вѣрили. Ибо слова: мы надѣялись, 
что Онъ избавитъ Израиля обнаруживаютъ невѣріе-, а слова: ныть уже третій 
день показываютъ, что они уже близки къ тому, чтобы вспомнить слова Гос¬ 
пода: въ третій день воскресну. Разсматриваемыя зке въ совокупности, слова 
сіи по истинѣ свойственны людямъ, находящимся вгь сильномъ сомнѣніи, такъ 
какъ люди сіи необычайностію воскресенія приведены даже въ состояніе недо¬ 
умѣнія и въ затруднительное положеніе. “ 

22. но й жіріы нъкід (0 наев оужа- но и нѣкоторыя женщины изъ на- 

сйша ны, еывшыа рано оу грова: шихъ изумили насъ: были рано у 
гроба 

23. и не швріітше тѣлесе егш, пр'і- и не нашли Тѣла Его, и пришедши 
идоша, глаголюіре, ш;ш н лвлепіе лгглх сказывали, что онѣ видѣли и явленіе 
вйдѣша, иже глаголют/, §г6 жива: Ангеловъ, которые говорятъ, что Онъ 

живъ; 

24. й идоша нѣцыи ш пасх ко гров$ и пошли нѣкоторые изъ нашихъ ко 
й шврѣтоша таш, гакоже й жены рѣша: • гробу и нашли такъ, какъ и женщи- 

салаагш же не вйдѣша. ны говорили; но Его не видѣли. 

Это еще—слова Еммаусскихъ путешественниковъ явившемуся имъ Гос¬ 
поду. Жены нѣкія отъ насъ (нѣкоторыя женщины изъ нашихъ), т. е. учени¬ 
цы Христовы изъ общества Его послѣдователей. Ужасиша ны (изумили пасъ), 
т. е. привели въ такое состояніе духа, что мы не знаемъ, что и думать обо 
всемъ, что случилось съ Господомъ. Онѣ были рано у гроба Его, чтобы пома¬ 
зать тѣло Его мѵромъ, но тѣла Его не нашли, т. е. не нашли того, чего иска¬ 
ли,—тѣло погребеннаго Своего Учителя, а видѣли то, чего не искали, и слыша¬ 
ли то, чего не ожидали,—видѣли явленіе Ангеловъ, которые говорятъ, что 
Христосъ живъ—воскресъ изъ мертвыхъ. Идоша (пошли) нѣцыи отъ пасъ (нѣ¬ 
которые изъ нашихъ), т. е. изъ учениковъ. Выше еваиг. Лука говоритъ, что 
приходилъ ко гробу одинъ ап. Петръ (ст. 12). Евангел. же Іоаннъ говоритъ, 
что приходилъ не одинъ Петръ, но съ нимъ былъ ученикъ, котораго любилъ 
Іисусъ (20, 2—3), т. е. онъ Іоаннъ. Эти слова: нѣкоторые изъ нашихъ пока¬ 
зываютъ, что и по сказанію св. Луки значитъ, не одинъ Петръ былъ у гроба 
Христова. Сіи Апостолы ходили ко гробу и нашли (обрѣтоша) именно такъ 
(тако), какъ и женщины говорили{якозке и жены рѣша),т. е. что тѣла во гро¬ 
бѣ не оказалось. Но Самого Его не видѣли, какъ равно не видѣли и Ангеловъ, 
благовѣствовавшихъ женамъ о воскресеніи Христовомъ. „Что все это значитъ? 
Это-то все и ставитъ насъ въ недоумѣніе и печалитъ11, какъ бы такъ закон¬ 
чили свою рѣчь Еммаусскіе путники,—Извѣстно, что послѣ явленія Ангеловъ 
мѵроносицамъ и Самъ Господь явился сначала одной Маріи Магдалинѣ (Іоан. 
20, 14—18 и Марк. 16, 9), а затѣмъ ей вмѣстѣ съ другой Маріею (Матѳ. 28, 
9—10). Почему же Еммаусскіе путники не говорятъ Господу объ этихъ обсто¬ 
ятельствахъ? Или потому, толкуетъ еписк. Михаилъ, что ушли изъ Іерусалима 
еще до возвращенія мѵроносицъ послѣ того, какъ явился имъ воскресшій Гос¬ 
подь, или потому, что ученики не повѣрили имъ, какъ замѣчено евангел. Мар¬ 
комъ (16,11). 

Тогда Онъ сказалъ имъ: о, несмыс. 
ленные и медлительные сердцемъ, что¬ 

бы вѣровать всему, что предекзывали 
пророки! 

25. й той рече к/, ниш: со иеслаыс- 
ленндА й кшенал сердцелѵа, |же вѣровати 
ад всі'^й, гаже глаголаша прроцы: 
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О ьесмысленная и косная (медлительные) сердцемъ и пр. Когда Емма- 
усскіе путешественники высказали Господу обстоятельства, вслѣдствіе которыхъ 
находятся они въ недоумѣніи, тогда Опъ еще не открывается имъ, но какъ 
бы какой, искусный въ Писаніи, еврейскій учитель объясняетъ, что они сами 
виновны въ томъ, что не понимаютъ случившагося, а оттого и находятся въ 
недоумѣніи и даже въ скорби: они вѣруютъ не всему, что предсказано проро¬ 
ками. При этомъ Господь еще даже упрекаетъ ихъ, называя медлительными 
въ вѣрѣ предсказан'ямъ пророческимъ. Надобно вѣровать всему, что предска¬ 
зано, и тогда для пихъ будетъ понятно совершившееся на ихъ глазахъ съ ихъ 
Учителемъ, и—они увѣруютъ Его воскресенію, какъ бы такое заключеніе вы¬ 
водитъ Господь. 

26- не сііь ли иодовлше мострддлти 
^рт& и шиіти их сллв$ свою; 

27. И іідченх ш лѵиѵсел й (0 нсіір 
гірршх скдздше йл\а (0 исі^х писаній, 
■гаже и) ншх. 

не такъ ли надлежало пострадать 
Христу и войти въ славу Свою? 

И начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ 
пророковъ изъяснялъ имъ сказанное о 
Немъ во всемъ Писаніи. 

Укоривъ Апостоловъ въ невѣріи, Господь объясняетъ, что то, что со¬ 
блазняло ихъ, т. е. страданія и смерть Его—Искупителя, по планамъ Боже¬ 
ственнаго домостроительства спасенія рода человѣческаго, было неизбѣжно: не 
такъ ли надлежало пострадать Христу?—т. е. если бы Апостолы вполнѣ вѣ¬ 
рили предсказаніямъ ■ пророковъ и правильно понимали ихъ, то ихъ не соблаз¬ 
няли бы страданія и смерть Господа. Внити въ славу Свою, т. е. послѣ уничи¬ 
женнаго состоянія на крестѣ и во гробѣ, чрезъ воскресеніе снова пріять Свой 
славный Божественный видъ. Такимъ образомъ, по планамъ Божественнаго домо¬ 
строительства, то, что казалось Апостоламъ несовмѣстимымъ со славою Мес¬ 
сіи, т. е. Его страданіе и смерть, было неизбѣжнымъ путемъ къ Его славѣ. 
Разумѣется слава не земнаго царя, какъ представляли евреи, а вмѣстѣ и 
Апостолы, до сошествія на нихъ Св. Духа, но слава Царя духовнаго царства 
на землѣ и на небѣ,—церкви Христовой на землѣ и райскаго блаженства на 
небѣ. А чтобы убѣдить Апостоловъ въ истинѣ Своихъ словъ, I. Христосъ во 
время пути объяснилъ имъ предсказанія о Мессіи всѣхъ ветхозавѣтныхъ про¬ 
роковъ, начиная съ Моисея, который первый изъ сихъ пророковъ оставилъ 
Писанія. „Какъ счастливы были путники Еммаусскіе, которые удостоились 
слышать изъ устъ Самого Господа изъясненіе пророчествъ о Немъ!“ замѣча¬ 
етъ еписк. Михаилъ. 

28. И нриьлйжншлсА в л весь, их то¬ 
лке Гідастд: й той творАінесж ддлечдйше 
йтй: 

29. й н^ждлстд (то, шгшлюі|іе: юбла- 

зи сх ндлла, лш кх вечера есть, й при¬ 
клонило?» есть день. Й внйде сх пили 
итлецш. 

И приблизились они къ тому селе¬ 

нію, въ которое шли-, и Онъ показы¬ 

валъ имъ видъ, что хочетъ идти далѣе; 

но они удерживали Его, говоря: 

останься съ нами, потомучто день уже 
склонился къ вечеру. И Онъ вошелъ 
и остался съ ними. 

Той творяшеся далечайше, Онъ, 1. Христосъ показывалъ видъ, что хочетъ 
далѣе итти, т. е. по всей вѣроятности, началъ произносить тѣ или другія 
обычныя привѣтствія при разставаніи путниковъ. А между тѣмъ, „показывая 
такой видъ, замѣчаетъ еписк. Михаилъ, Господь хотѣлъ вызвать добрыя чув¬ 
ства путниковъ Своихъ, чтобы затѣмъ произвесть сильнѣйшее впечатлѣніе на 

26 
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ихъ душу. “ Нуждаста (апостолы Клеопа и Лука удерживали) Его и пр. Изъ даль¬ 
нѣйшихъ словъ Еммаускихъ путешественниковъ видно, что причиною того, 
что они удерживали съ собою Господа, было не одно то, что путешествовать 
одному ночью не совсѣмъ удобно, да и небезопасно, но и то, что имъ очень 
понравилась Его бесѣда:ме горѣло ли сердце наше, когда Онъ говорилъ намъ 
па дорогѣ и пр. Вниде съ пима облегци (вошелъ и остался съ ними),—конечно 
не по той причинѣ, что наступала ночь, но для того, чтобы открыть имъ Свое 
воскресеніе. Можно думать, что кто-нибудь изъ путниковъ имѣлъ домъ въ Ем- 
мауссѣ, гдѣ уже и былъ приготовленъ ужинъ (вечеря) для нихъ послѣ дневнаго 
пути. 

30. й еьісті. жкш возлеже съ нішл, (и) И когда Онъ возлежалъ съ ними, 
прінлѵд ('ліібй блгвіі, й прелолшБя ддАіпе то, взявъ хлѣбъ, благословилъ, прело- 
йлід: милъ, и подалъ имъ; 

Возлеже (возлежалъ за вечернею трапезою) съ пима. Возлежалъ, т. е. 
сидѣлъ (Чит. въ объясн. 29 ст. 5 гл.). ІІріимъ (взялъ) хлѣбъ, благослови и пре¬ 
ломивъ и пр. Благословеніе и преломленіе хлѣба за трапезою у евреевъ обы¬ 
кновенно совершалось хозяиномъ дома. Но путники, можетъ быть, изъ уваже¬ 
нія къ столь усладившему Своимъ ученіемъ ихъ душу, Господу, котораго они, 
приняли за одного изъ своихъ раввиновъ, предложили Ему эту честь, или, 
быть можетъ, Самъ Онъ, намѣреваясь теперь открыться именно въ преломле¬ 
ніи хлѣба, взялъ на Себя это право и обязанность главы семейства, какъ 
Господь и Учитель ихъ (Мих.). 

31. онѣллд же (іжерзостѣсА бчн, й тогда открылись у нихъ глаза, и 
позндстл (то: й той неийдилч. бысть йлѵ\. они узнали Его; но Онъ сталъ неви¬ 

димъ для нихъ. 4. 

Отверзостѣся очи ("открылись глаза). По особенному намѣренію и дѣй¬ 
ствію Божію, глаза Апостоловъ были удержаны, чтобы они до времени не 
узнали Господа; и теперь, по тому же самому намѣренію, и дѣйствію, они от¬ 
крылись. И познаста (узнали) Его. Тутъ Апостолы поняли, что и благословеніе 
хлѣба, и молитва именно были совершены такъ, какъ не разъ дѣлалъ это_Гос¬ 
подь предъ трапезою. Быть можетъэ они примѣтили при этомъ и знаки язвъ 
на рукахъ Господа. И той (Онъ) невидимъ бысть (сталъ) има. Это сокрытіе 
Господа тоже было чудесное: тѣло Господа, по Его воскресеніи, было уже про¬ 
славленное и потому могло вдругъ являться, и вдругъ быть невидимымъ, могло 
являться въ домѣ и при затворенныхъ дверяхъ и т. п. Почему же Господь, от¬ 
крывшись ученикамъ, скрылся мгновенно? Потому что, какъ объясняетъ свя¬ 
титель Филаретъ (Моек.), уже совершилось дѣйствіе, благопотребное и благо¬ 
творное для тѣхъ, которые отъ нихъ услышатъ о бывшемъ видѣніи.“ 

32. Й рекбетл к/, севѣ: не сердце ли И они сказали другъ другу: не го- 
ніио горж сѣ къ илю, (тдл глдше плл\л нд рѣло ли въ насъ сердце наше, когда 
пѴгй й (гдд шзокдше ндж писдні'ж; Онъ говорилъ намъ на дорогѣ и ког¬ 

да изъяенялъ намъ Писаніе? 

Не сердце ли паю горя бѣ въ паю (не горѣло ли сердце наше въ насъ) 
и пр. Въ этихъ словахъ Еммаусскіе путники выражаютъ, что самое сердце 
ихъ, во время бесѣды съ Господомъ, особенно при объясненіи Писанія, сво¬ 
имъ особеннымъ чувствомъ (горѣніемъ) говорило имъ о томъ, что шелъ съ 
ними не другой кто, а Самъ воскресшій Господь. Блажен. Ѳеофилактъ такимъ 
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образомъ разсуждаетъ объ этомъ горѣніи сердца Апостоловъ Луки и Клеопы: 
„оно горѣло или отъ огня словъ Господнихъ, когда при изъясненіи Господомъ 
Писаній они внутренно разогрѣвались и соглашались съ Его рѣчами, какъ ис¬ 
тинными; или когда Онъ изъяснялъ имъ Писанія, сердце ихъ билось и вну¬ 
тренно говорило: сей самый, который изъясняетъ намъ, есть Господь.и 

33. И востдвшд вй той чдсй, иозврд- 
тйстдсж во іеслимй й шврѣтостд совоші- 
ленныѵй §динонддесжте й иже пж^Ѵ съ 
нйлмі, 

34- глдгблюфиуй, жш ионстинн'ъ7 востд 
гді. й жвйсж сімшіА7. 

35. И тл повѣддстл, жже вьішд нд іА7- 
тй, й жш познісж ішл вй преломленіи 
уліівд. 

И вставши въ тотъ же часъ, возвра¬ 

тились въ Іерусалимъ и нашли вмѣстѣ 
одиннадцать Апостоловъ и бывшихъ 
съ ними, 

которые говорили, что Господь истин¬ 

но воскресъ и явился Симону. 

И они разсказывали о происшед¬ 

шемъ на пути, и какъ Онъ былъ уз¬ 

нанъ ими въ преломленіи хлѣба. 

Въ той (въ тотъ же) часъ. По всей вѣроятности, апостолы Лука и Кле- 
опа и не коснулись приготовленной вечери, но поспѣшили въ Іерусалимъ, 
чтобы сообщить радостную вѣсть прочимъ Апостоламъ. Поспѣшили, не смотря 
на то, что уже наступала ночь. „Еммау-сскіе путешественники, замѣчаетъ святит. 
Филаретъ, сдѣлали прекрасное дѣло: не довольствуясь своимъ счастіемъ одни, 
они поспѣшили раздѣлить оное съ другими учениками Христовыми, которыхъ 
вѣра въ началѣ сего дня также боролась съ недоумѣніями. Смотрите, продол¬ 
жаетъ святитель, какъ и Апостолы проводили великій, не вдругъ разгаданный 
ими, день. Двери собранія ихъ были заперты страха ради іудейскаго (Іоан. 20, 
19); но не страхъ собралъ ихъ: страхъ разсѣялъ бы ихъ по разнымъ для каж¬ 
даго тайнымъ мѣстамъ, а не повелъ бы въ одно мѣсто, всѣмъ имъ извѣстное, 
и по сему самому не довольно скрытое и отъ другихъ. Это была, по всей вѣ¬ 
роятности, та Сіонская горница, въ которой Господь совершилъ съ ними тай¬ 
ную вечерю предъ Своими страданіями. Какая же сила собрала ихъ въ одно 
мѣсто, и притомъ не вполнѣ безопасное? Конечно, еще не умершая вѣра и 
особенно живая, сильная любовь къ распятому Господу, которая въ общеніи 
съ любящими Его искала облегченія скорби и подкрѣпленія вѣры и, по 
укрѣпленіи сей вѣры, сія неотпадающая любовь учениковъ Христовыхъ такъ 
же награждена въ Іерусалимѣ, какъ и въ Еммауссѣ: Самъ Іисусъ ста посредгь 
ихъ и глагола имъ: миръ вамъ\“ 

Между тѣмъ, когда Еммаусскіе путешественники шли въ Іерусалимъ, 
чтобы подѣлиться радостною вѣстію съ прочими Апостолами, въ это время 
сіи послѣдніе уже услышали о воскресеніи Христовомъ отъ ап. Петра, кото¬ 
рому Воскресшій явился, и когда они возвѣстили своимъ братіямъ о воскрес¬ 
шемъ Господѣ, о Его явленіи имъ, сіи въ свою очередь сказали имъ: воисти¬ 
ну воста (воскресъ) Господь и явися (явился) Симону^—ап. Петру, и разска¬ 
зали о самомъ этомъ явленіи. Явленіе Господа ап. Петру не описано ни однимъ 
изъ евангелистовъ, кромѣ этого краткаго указанія св. Лукою. Это, замѣчаетъ 
еписк. Михаилъ,—доказательство на то, что евангелисты описали не все, что 
знали объ Іисусѣ Христѣ, какъ объ этомъ замѣчаетъ одинъ изъ нихъ, ап. 
Іоаннъ Богословъ (21, 25). На явленіе ап. Петру указываетъ ап. Павелъ въ 
своихъ посланіяхъ (1 Кор. 15, 5). Самыя же обстоятельства этого явленія оста¬ 
лись неизвѣстными. 
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Зачало 114. О явленіи I. Христа Апостоламъ и о Его вознесеніи. 

Шестое воскресное евангеліе и на литургіи въ день Вознесенія. 

Это явленіе—то же, о которомъ повѣствуетъ и еванг. Маркъ (16, 14 м 
дал.). Еванг. Лука въ своей книгѣ „Дѣяній Апостольскихъ4'- говоритъ, что I. 
Христосъ въ продолженіи 40 дней по Своемъ воскресеніи являлся ученикамъ, 
поучая ихъ тайнамъ Царствія Божія (1, 3); но изъ всѣхъ этихъ явленій онъ 
повѣствуетъ только объ одномъ,—всѣмъ ученикамъ, и потому сосредоточива¬ 
етъ здѣсь всѣ наставленія Господа, какія нашелъ нужнымъ сообщить: такъ 
что нельзя рѣшить положительно, все ли, что здѣсь сообщается имъ, было 
сказано Господомъ при этомъ явленіи, или не все, а нѣчто изъ сего относится 
и къ послѣдующимъ днямъ и явленіямъ (Мих.). Тѣмъ болѣе еще, что если при¬ 
нять это явленіе за одно, то пришлось бы признать, что и вознесеніе Господ¬ 
не (50, и 51 ст.) произошло въ первый день воскресенія. 

36. ОіА Же Й.ѴѴА ШГОАЮфЫЛГА, й сллѵл 
іПсл стл посредѣ ига й глголл йлѵл: л\йрх 
ВЛЛѴА. 

37. Оуволвшесж же й пристрдшііи ши¬ 
ше, лміжу^ д'цл видѣти: 

Когда они говорили о семъ, Самъ 
Іисусъ сталъ посреди нихъ и сказалъ 
имъ: миръ вамъ. 

Они, смутившись и испугавшись, 
подумали, что видять духа; 

Миръ вамъ. Это—обычное взаимное привѣтствіе у евреевъ. Миръ остав¬ 
ляю вамъ, миръ даю вамъ, говорилъ I. Христосъ Апостоламъ въ прощальной 
Своей рѣчи Доан. 14, 27). И въ настоящее время особенно необходимъ былъ 
миръ для Апостоловъ, когда они боялись и іудеевъ (Іоан, 20, 19), и смущены 
были и повѣствованіемъ женъ мѵроносицъ, испугались отъ внезапнаго при 
запертыхъ дверяхъ явленія Своего Господа. Увидѣвъ Господа, они подумали, 
что это—духъ, отрѣшенный отъ тѣла, или тѣнь, имѣющая призрачное тѣло,— 
словомъ, мертвецъ явился имъ (Мих.). 

38. й речё йлѵл: что сл^фени есте; й 
почто ііолміішл(-ніж иуоджтл и/, сердца каша; 

39. видите р^цѣ .мой й нозѣ л\ой, лкш 
сама аза ^смь: шсжжнте л\й й видите, 
жкш дуа плоти й кости не іілаать, жкоже 
ллене визите йлл^іца. 

40. И сіе река, показа ймл р^цѣ й 
нозѣ. 

Но Онъ сказалъ имъ: что смущае¬ 

тесь, и для чего такія мысли входятъ 
въ сердца ваши? 

посмотрите на руки Мои и на ноги 
Мои- это—Я Самъ; осяжите Меня и 
разсмотрите, ибо духъ плоти и костей 
не имѣетъ, какъ видите у Меня. 

И сказовъ это, показалъ имъ руки 
и ноги. 

Господь, какъ всевѣдущій, увидѣвъ смущающія Апостоловъ мысли, ста¬ 
рается успокоить ихъ,—Онъ говоритъ, что это Онъ Самъ, воскресшій—жи¬ 
вой стоитъ предъ ними и не въ призрачномъ, но въ настоящемъ, а только 
прославленномъ, тѣлѣ. Видите (посмотрите на) руцѣ мои и нозѣ мои и пр. 
Для полнаго увѣренія Господь указываетъ имъ на руки и нош Свои, на кото¬ 
рыхъ видны раны отъ гвоздей; предлагаетъ осязать Себя иразсмотргьть^ такъ 
какъ духъ, отрѣшенный отъ тѣла, и тѣнь съ призрачнымъ тѣломъ, т. е. мер 
твецъ имѣетъ тѣла и костей. Если Онъ и прошелъ сквозь затворенныя две 
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ри, то потому, что у Него уже тѣло измѣненное съ воскресеніемъ и просла¬ 
вленное, и потому незатрудняемое никакими вещественными преградами: 
Господь даже показалъ имъ Свои руки и ноги, и Апостолы, по всей вѣроятно¬ 
сти, осязали ихъ для своего удостовѣренія. Не на это ли осязаніе указываетъ св. 
Іоаннъ, когда говоритъ въ одномъ изъ своихъ посланій: что мы разсматрива¬ 
ли и что руки нагии осязали? (1 Іоан. 1, 1) 

41. (’'і|іс же невѣр^юі|іылѵл йлѵл ш рд- ) Когда же они оть радости еще не 
достн й чѴджцшмсж, реч'е йлѵл: йлілте вѣрили и дивились, Онъ сказалъ имъ: 

ли что снѣдію здѣ; ! есть ли У васъ здѣсь какая пища? 

42. Они же дашд ел\& рывы печены ! Они подали Ему часть печеной ры- 

чдсть й ^ ч) іічелх сот/.. I бы и сотоваго меда. 

43. И изелѵл пред ппллн ж де, | И взявъ ѣлъ предъ ними 

Невѣрующимъ имъ отъ радости. „Глубоко вѣрное психологическое замѣча¬ 
ніе евангелиста, пишетъ еписк. Михаилъ. Радость Апостоловъ была такъ ве¬ 
лика теперь, что не вѣрилось имъ, что все это такъ, все это правда, все 
это не сонъ, не видѣніе, не мечта." Тогда Господь,'чтобы увѣрить ихъ, что 
это Онъ Самъ, а не духъ, не тѣнь, спросилъ у нихъ пищи и вкусилъ подан¬ 
ныхъ ими части печеной рыбы и сотоваго меда, чего не могутъ дѣлать ни 
духъ, ни тѣнь, ни мертвецъ. Вкусилъ, замѣчаетъ блаж. ѲеоФилактъ, „потребляя 
ядомое нѣкоторою божественною силою11. По всей вѣроятности, это явленіе 
Христово произошло послѣ вечери, когда Апостолы, послѣ нея еще возлежа, 
продолжали разговаривать обо всемъ случившимся. Послѣ сего, большаго увѣ¬ 
ренія Апостолы уже не могли желать, и потому несомнѣнно увѣрились теперь 
въ истинѣ воскресенія своего Учителя и Господа. 

44. речё же йлѵл: сі'ж с&ть словеса, и сказалъ имъ: вотъ то, о чемъ Я 
жже глгбла^й кй вллѵл (ціе сый съ вами, вамъ говорилъ, еще бывъ съ вами, 

жкш ііодопаетл скопчатисж вст.лѵл написан- что надлежитъ исполниться всему, на- 

нылѵл вй законѣ лмиѵссовѣ й прроцѣр й писанному о Мнѣ въ законѣ Моисе- 

Ѣгалл\ѣ^л ш лиіѣ. евомъ и въ псалмахъ. 

Сія суть словеса и пр. Явившись Апостоламъ и увѣривъ ихъ въ томъ, 
что Онъ Самъ, воскресшій изъ мертвыхъ, а не духъ, или тѣнь, Господь I. 
Христосъ началъ говорить имъ какъ бы такъ: „вотъ теперь вы видѣли и ви¬ 
дите на самомъ дѣлѣ исполненіе того, о чемъ Я говорилъ (яже глаголахъ) вамъ 
прежде, еще до Моихъ страданій и смерти, когда Я егце былъ (сый) съ вами 
неразлучно, а не такъ, какъ теперь—являясь только по временамъ.а Здѣсь 
Господь указываетъ на Свои собственныя предсказанія о Своихъ страданіяхъ, 
смерти и воскресеніи во исполненіе предреченій древнихъ пророковъ, о чемъ 
Онъ нерѣдко говорилъ имъ (68, 34 и въ др. мѣст.). Въ законѣ Моисеевѣ 
и пророцѣхъ и псалмѣхъ о Мнѣ. У евреевъ Свящ. книги раздѣлялись на 3 раз¬ 
ряда: 1-й, называемый Закономъ, это—5 книгъ ихъ законодателя Моисея; 2-й, 
называемый Пороками, это —почти всѣ прочія книги, кромѣ псалтири; и 
3-й, псалмы (псалтирь), царепророна Давида такъ какъ въ нихъ весьма много 
пророчествъ о I. Христѣ. Такъ Господь Самъ сказалъ, что весь Ветхій 
завѣтъ наполненъ пророчествами о Немъ. 

45. Тогда шверзе йлѵл сулѵл рлз^мѣтн Тогда отверзъ имъ умъ къ уразумѣ- 

пислніж. ыію Писаній. 
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Прежде, когда говорилъ Господь Апостоламъ на основаніи ветхозавѣт¬ 
ныхъ Писаній о Своихъ страданіяхъ, смерти и воскресеніи, они не понимали 
Его (сл. 18, 34 и др. мѣст.),—не понимали этихъ Писапіщ теперь же Онъ 
озарилъ ихъ умъ къ сему уразумѣнію.А затѣмъ, когда Господь въ продолженіи 
40 дней, до Своего вознесенія на небо, являлся Апостоламъ и училъ ихъ исти¬ 
намъ царствія Божія (Дѣян. 1, 3); то, несомнѣнно, что Онъ помогалъ этому 
разумѣнію п Своимъ собственнымъ разъясненіемъ и наставленіемъ, й теперь во 
время этого же самаго явленія, еще Онъ указываетъ имъ, что такъ было написано— 
предсказано заранѣе, и что такъ Ему надлежало пострадать и проч. (ст. 46). 

46. и реч'е илю, аш таш писано есть, 
й таш подовашс пострадати й іюс- 
нрнѴ/гн (й лісрткыѵг на третій день, 

47. й пропов'іідлтисл во ііліж (щш ио- 
КЛАНІЮ Й Фп^фСНІЮ ГрѢ^'Шй во всѣуй лзьі- 
Ц'ІД’й, ндченше ш іерлйліл: 

48. вы же ест'е свидѣтеліе сйлѵл: 

и сказалъ имъ: такъ написано, и 
такъ надлежало пострадать Христу и 
воскреснуть изъ мертвыхъ въ третій 
день. 

и проповѣдану быть во имя Его по¬ 

каянію и прощенію грѣховъ во всѣхъ 
народахъ, начиная съ Іерусалима- 

вы же свидѣтели сему; 

Тако писано есть (такъ написано). Господь повторяетъ, что все, что со¬ 
вершилось и что еще имѣетъ совершиться съ Нимъ, все это написано въ 
Свящ. книгахъ ветхаго завѣта, а потому есть непреложная истина Подобагие 
(надлежало) пострадати Христу и пр. I. Христосъ не разъ говорилъ Апосто¬ 
ламъ, что Онъ будетъ убитъ и въ третій день воскреснетъ (18, 33 и въдр. 
мѣст.), потому что, какъ Спаситель міра, Своими страданіями имѣлъ искупить 
родъ человѣческій отъ грѣховъ и вѣчной погибели за грѣхи (Ис. 53, 5. Іоан. 
3, 14—17), и затѣмъ, какъ Богъ и въ доказательство того, что Его страданія 
и смерть спасительны, воскреснуть (Іоан. 2, 1. Матѳ. 12, 40). 

ІІроповѣдатися (быть проповѣдану),—чрезъ избранныхъ учениковъ Хри¬ 
стовыхъ, названныхъ по дѣлу посланія на проповѣдь Апостолами, съ гречес¬ 
каго, посланниками. Господь предварительно посылалъ Апостоловъ проповѣды- 
вать о Своемъ явленіи въ міръ, и затѣмъ, по воскресеніи, торжественно далъ 
имъ повелѣні'е идти въ міръ и учить всѣ народы (Матѳ. 28, 19. Марк. 16, 15). 
Во имя Его1 Христа,—т. е. на основаніи совершеннаго Имъ дѣла искупленія. 
Покаянію. Покайтесь, т. е. сознайтесь, что вы своими грѣхами оскорбляете 
Бога и губите свои души, съ сокрушеніемъ сердца раскайтесь во грѣхахъ и 
перемѣните жизнь, исправьтесь, училъ Іоаннъ Предтеча Христовъ, приготовляя 
своихъ слушателей къ принятію Спасителя (Матѳ. 3, 2). Покайтесь, этимъ 
словомъ началъ Свою проповѣдь и Самъ Христосъ Спаситель (4, 17). Покаяніе, 
это—необходимое условіе для вступленія въ новоустроенное царство Христово 
на землѣ. Отпущенію (прощенію) грѣховъ—по силѣ крестныхъ страданій Го¬ 
спода, за искреннее раскаяніе. Во всѣхъ язъщѣхъ (народахъ): потому что Го¬ 
сподь есть Спаситель всего міра, всѣхъ людей Шат. 28, 19—20. Мар. 16, 15 
и дал.). Наченше (начиная) отъ Іерусалима. Такъ какъ въ Іерусалимѣ Господь 
совершилъ дѣло искупленія рода человѣческаго,™ отсюда должна начаться и про¬ 
повѣдь о спасеніи. (Іоан. 4, 22). Вы же свидѣтели (есте свидѣтелю) сели/, т. е. 
Апостолы были свидѣтелями всего дѣла искупленія міра Господомъ, свидѣте¬ 
лями всей Его жизни, ученія, страданій, смерти и воскресенія. Господь для 
того и сдѣлалъ ихъ свидѣтелями всей Своей жизни, чтобы всѣ, слышащіе отъ 
нихъ повѣствованіе о семъ, могли и должны скорѣе вѣрить ихъ проповѣди объ 
Искупителѣ и искупленіи. 
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49. и се, лзх послю швѣтоилиіе оцд и Я пошлю обѣтованіе Отца Моего 
люегш нл вы: вы же сѣдйте во градѣ на васъ- вы же оставайтесь въ горо- 

іерлймстѣ, доидеже швлечётесжсилою свыше, дѣ Іерусалимѣ, доколѣ не облечетесь 
силою свыше. 

Послю обѣтованіе Отца Моею на (вы) васъ. Эго—обѣтованіе послать 
на Апостоловъ Духа Святаго для помощи имъ въ дѣлѣ всемірной проповѣди. 
Везъ сей помощи они не могли совершить сего великаго дѣла. Объ этомъ из¬ 
ліяніи или сошествіи Духа Святаго на Апостоловъ, какъ равно и на всѣхъ 
вѣрующихъ въ 1. Христа, было предсказано однимъ изъ пророковъ, Іоилемъ: 
Излію отъ Духа Моею на всяку плотъ (2, 28, Дѣян. 2, 17 и дал.). Оно было 
обѣщано Апостоламъ отъ Господа (Матѳ. 10, 19. Іоан. 14, 16 и дал.). Вы 
же сѣдйте (оставайтесь) во градѣ Іерусалимстѣ, т. е. не расходитесь изъ Іеру¬ 
салима на всемірную проповѣдь, пока не исполнится обѣтованіе объ изліяніи 
Духа Святаго,—пока (дондеже) не облечетеся силою свыше. Эта сила Духа Святаго 
укрѣпитъ васъ, дастъ силы и поможетъ вамъ исполнить свое назначеніе—пропо- 
вѣдывать Евангеліе во всемъ мірѣ. Обѣщанное Господомъ сошествіе Св. Ду¬ 
ха на Апостоловъ и совершилось въ еврейскій праздникъ Пятидесятницы, и 
описано Евангелистомъ Лукою въ другой его книгѣ,—Дѣяній Апостольскихъ 
(1 гл.) 

50. Йзведх же й^'Х вон» до вн-одніи, й И вывелъ ихъ вонъ изъ юрода до 
воздвиг/. рЬ'цѣ свой (й) БлТий й\7.. Виѳаніи и, поднявъ руки Свои, бла¬ 

гословилъ ихъ. 

Это было въ день послѣдняго явленія I. Христа Апостоламъ, предъ са¬ 
мымъ вознесеніемъ Его на небо, въ 40 день по воскресеніи (Дѣян. 1, 4 и дал.) 
Вонъ (изъ города), т. е. Іерусалима, гдѣ, какъ видно, Господь провелъ съ уче¬ 
никами послѣдній день, точно такъ же, какъ и первый по воскресеніи Своемъ, 
остальное же время проводя часто отчасти въ Галилеѣ. (Мих.). До Виѳаніи. 
Виѳанія —селеніе, въ которомъ жилъ воскрешенный Господомъ другъ Его Ла¬ 
зарь со своими сестрами Марѳою и Маріею и которое лежало на восточномъ 
склонѣ горы Елеонской или Масличной (такъ называвшейся отъ множества 
маслинъ на ней. См. К), 38 ). Въ настоящее время тамъ, на мѣстѣ вознесе¬ 
нія, воздвигнутъ храмъ. Близъ селенія Виѳаніи съ горы и вознесся Господь 
(Дѣян. 1, 12). Евангел. Матѳей ничего не написалъ о вознесеніи. Лука, какъ и 
св. Маркъ, говорятъ о немъ кратко. Подробнѣе же описывается оно Лукою въ 
другой его книгѣ,—Дѣяній Апостольскихъ. Тамъ говорится о немъ такъ: Го¬ 
сподь, собравъ Апостоловъ, повелѣлъ имъ: не отлучайтесь изъ Іерусалима, но 
ждите обѣщаннаго отъ Отца, о чемъ вы слышали отъ Меня. Ибо Іоаннъ 
крестилъ водою, а вы чрезъ нѣсколько дней будете крещены Духомъ Святымъ..- 
Онъ поднялся въ глазахъ ихъ, и облако взяло Ею изъ вида ихъ. И когда они смот¬ 
рѣли на небо во время восхожденія Его, вдругъ предстали имъ два мужа 
въ біълой одеждгь (Ангелы) и сказали: мужи Галилейскіеі что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Іисусъ, вознесшійся отъ васъ на небо, пріидетъ такимъ 
оке образомъ (т. е. для суда надъ родомъ человѣческимъ), какъ вы видѣли Ею 
восходящимъ на небо. Тогда они возвратились въ Іерусалимъ (1, 4—1*2). Въ 
книгѣ Дѣяніи ие сказано, какъ сказано въ Евангеліи, что Господь предъ Сво¬ 
имъ вознесеніемъ воздвигъ (поднявъ) руцѣ Свои, благослови Апостоловъ. Подни¬ 
мать руки, это—дѣйствіе при благословеніи и молитвѣ. Такъ повѣствуется въ 
книгѣ Левитъ о благоеловленіи Аарона первосвященника: и поднявъ руки свои 
къ пароду, благословилъ его (9, 22). Господъ благословилъ Апостоловъ, какъ 
истинный и вѣчный первосвященникъ (Евр. 7, 25) При благословеніи обык- 
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новенно произносились благожеланіе и молитва. Такимъ именно образомъ бла¬ 
гословляли дѣтей своихъ Исаакъ и Іаковъ. Самыя слова благословенія Госпо¬ 
да св. Лука не передаетъ ни въ Евангеліи, ни въ Дѣяніяхъ, но содержаніе 
его видно изъ тѣхъ словъ, которыя говорилъ Господь Апостоламъ предъ са¬ 
мымъ Своимъ вознесеніемъ. По всей вѣроятности, къ сему благословенію при¬ 
надлежатъ и переданныя св. Матѳеемъ слова Христовы: се Я съ вами во всѣ 
дна до скончанія вѣка (28, 20). Своимъ вознесеніемъ на небо Господь открылъ 
бывшій доселѣ для всѣхъ заключеннымъ, вслѣдствіе людскихъ грѣховъ, входъ 
въ небесное святилище (Іоан. 16, 7), соединилъ новою связью небо съ землею 
и даровалъ возможность богатаго и обильнѣйшаго изліянія Св. Духа. 

51. И ііысть Дда влгословлдше и^х, И когда благословлялъ ихъ, сталъ 
(вступи ш иига и везношдшесл ил икс. отдаляться отъ нихъ и возноситься 

на небо. 

Отступи (сталъ отдаляться) отъ тхъ и возпогиашеся па небо. Съ вос¬ 
кресеніемъ Господа, какъ уже говорили, тѣло Его измѣнилось—одухотво¬ 
рилось,—быстро могло проходить двери дома, переноситься съ одного мѣста 
на другое и подниматься кверху (см. объясн. 36 ст. ). На небо, т. е. въ ду¬ 
ховный міръ, гдѣ по преимуществу являетъ Свое присутствіе Богъ и гдѣ по 
преимуществу въ Его присутствіи пребываютъ святые чистые духи—Ангелы и 
святые человѣки. Въ ветхозавѣтное время былъ взятъ —вознесся на небо Илія 
пророкъ. Но онъ вознесся на огненной колесницѣ,—значитъ, при помощи Ан¬ 
геловъ; Господь же вознесся Своею Божественною силою. У еванг. Марка 
прибавлено: и возсѣлъ одесную Бога. Это означаетъ, что Господь 1. Христосъ, 
по вознесеніи на небо, и по человѣчеству принялъ Божественную власть надъ 
всѣмъ міромъ вмѣстѣ съ Богомъ Отцемъ: такъ какъ сидѣть по правую сторо¬ 
ну кого-либо великаго означаетъ равенство или близость сидящаго съ этимъ 
лицомъ (Цар. 20, 25. ІІсал. 109, 1). Самъ Господь сказалъ о Себѣ, что Онъ 
сѣдитъ одесную силы Божіей (Марк. 14, 62. Матѳ. 26, 64). 

52. И ті'и поклоніішлсл С-л\& (й) воз- Они поклонились Ему и возврати- 

врдтйшлсіь во іерлйш ел радостію вели- лисъ въ Іерусалимъ съ великою радо- 

кою: стью, 

53. й ба^1 выи^„ в/, церкви, ^валАфе и пребывали всегда въ храмѣ, про- 

й плі’ССЛОВАфе нТл. Длишь. славляя и благословляя Бога. Аминь. 

Тіа поклонишаея Ему (они, Апостолы, поклонились возносившемуся I. 
Христу), т. е. въ знакъ прощанія съ Нимъ и въ знакъ должнаго почтенія къ 
Нему. Возвратишася (возвратились) въ Іерусалимъ съ великою радостію. Пре¬ 
жде, когда Господь только говорилъ Апостоламъ о предстоящей разлукѣ, серд¬ 
це ихъ исполнились печалію (Іон. 16, 5—9)-, теперь же, видя Его, оставляюща¬ 
го ихъ и возносящагося отъ нихъ на небо, они радуются—радуются потому, 
что за время пребыванія съ ними Господа въ продолженіи 40 дней,—отъ Его 
воскресенія до вознесенія,—произошла великая духовная перемѣна въ нихъ. 
Апостолы радуются теперь, что Господь какъ воскресеніемъ Своимъ сокру¬ 
шилъ двери ада и открылъ вѣрующимъ выходъ изъ него, такъ вознесеніемъ 
Своимъ отверзаетъ двери неба и открываетъ вѣрующимъ входъ въ него. Ра¬ 
дуются, что Господь входитъ въ Свою славу, о чемъ Онъ такъ недавно го¬ 
ворилъ Еммаусскимъ путешественникамъ (26 ст.), и сами они будутъ ожидать 
исполненія обѣщаннаго Имъ Господомъ сошествія на нихъ Духа Святаго. Въ 
церкви (въ храмѣ),—по преданію, въ той самой горницѣ, гдѣ совершена бы¬ 
ла Господомъ съ Апостолами Тайная вечеря и которая такъ теперь живо на- 
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поминала имъ о Немъ. Выну (всегда),—т. е. до дня сошествія на нихъ Свята¬ 
го Духа, въ продолженіе 10 дней со времени вознесенія. Хваляще и блаюсло- 
вляще Бога, т. е. за всѣ Его милости какъ ко всему человѣческому роду, 
такъ и лично въ отношеніи къ нимъ самимъ. 

Спроситъ ли кто: почему Господь I. Христосъ не явился, по воскресеніи 
Своемъ, іудеямъ? Св. Златоустъ такъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: „Если бы Гос¬ 
подь могъ обратить ихъ къ вѣрѣ, то не преминулъ бы явиться. Но Господь предви¬ 
дѣлъ, что этого не могло быть. Сему научаетъ Онъ насъ чрезъ Лазаря. Ибо, когда 
воскресилъ Онъ сего четверодневнаго мертвеца, смердящаго и тлѣвшаго:, когда, по 
гласу Его, сей мертвецъ, обвитый погребальными пеленами,всталъ предъ лицемъ 
всѣхъ: то и тогда не только не обратилъ ихъ къ вѣрѣ, но еще раздражилъ про¬ 
тивъ Себя, такъ что они совѣщались убить и Его Самого, и Лазаря (Іоанн. 12, 
10). Съ другой стороны, іудеи подверглись бы болѣе жестокому наказанію, если 
бы Господь явился имъ по воскресеніи, и они не увѣровали въ Него. Потому-то, 
щадя ихъ, хотя Самъ и скрывался отъ очей ихъ, во въ то же время, для об¬ 
ращенія ихъ, открывался въ знаменіяхъ и чудесахъ. Такъ, слышать Петра, 
говорящаго: во имя Іисуса Христа востапи и ходи (Дѣян. 3, 6) не менѣе 
значило, какъ и видѣть Христа воскресшаго. Когда воскресшій Христосъ 
явился ученикамъ, то и между ними нашелся одинъ невѣрующій—Ѳома, ко¬ 
торый для увѣренія своего требовалъ вложить персты свои въ язвы гвоздин- 
ныя, осязать ребра Христовы. Если же ученикъ оный, который три года жилъ 
со Христомъ, участвовалъ въ трапезѣ Господней, былъ свидѣтелемъ величай¬ 
шихъ Его знаменій и чудесъ, слушалъ Его бесѣды и уже видѣлъ Его воскрес¬ 
шимъ, и при всемъ томъ не прежде повѣрилъ, какъ когда узрѣлъ самыя язвы 
гвоздей и копій; то, скажи мнѣ, какъ увѣровалъ бы въ Него весь міръ пото¬ 
му только, что всѣ видѣли Его въ то время воскресшимъ? Кто дерзнетъ утвер¬ 
ждать сіе?“ 
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Зач. 67-е. Наставленіе о милостынѣ и бдительности. .... 209. 
Притча о рабахъ, ожидающихъ господина своего.211. 
Зач. 68-е. Притча о вѣрномъ и невѣрномъ домоправителѣ. . 213. 
Зач. 69-е. Дѣйствіе ученія Господня. Знаменіе времени и о 

примиреніи съ ближнимъ.215. 
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ГЛАВА XIII. 

Зач. 70-е. Отвѣтъ Господа сказавшимъ Ему о погибели 
Галилеянъ.218. 

Притча о безплодной смоковницѣ. 220. 
Зач. 71-е. Исцѣленіе Господомъ скорченной' женщины и рѣчь 
Его по сему случаю. ... 222. 
Зач. 72-е. Притчи Господни о зернѣ горчичномъ и закваскѣ. 224. 
Зач. 73-е. Отвѣтъ Господа сказавшимъ Ем}г о злоумышленіи 

Ирода противъ Него. 229. 

ГЛАВА XIV. 

Зач. 74-е. Исцѣленіе I. Христомъ страдавшаго водяною 
болѣзнію и рѣчь Его по этому случаю. 232. 

О смиреніи и гордости. 234. 
Зач. 16-е. Притча о званныхъ на вечерю или ужинъ. . . . 235. 
Зач. 77-е. Наставленіе о самоотверженіи. Приточныя изреченія 

о готовящемся строить башню, о царѣ, приготовляющемся 
къ войнѣ, и о соли. 238. 

ГЛАВА XV. 

Зач. 78-е. Притча о заблудшей овцы и потерянной драхмѣ 242. 
Зач. 79-е. Притча о блудномъ или распутномъ сынѣ. . . . 244. 

ГЛАВА ХАЛ. 

Зач. 80-е. Притча о невѣрномъ управителѣ.251. 
Зач. 81-е. Обличеніе фарисеевъ по случаю притчи о невѣр¬ 

номъ управителѣ.. 257. 
Зач. 82-е- Продолженіе обличенія фарисеевъ. 259. 
Зач. 83-е. Притча о богатомъ и Лазарѣ. 262. 

ГЛАВА XVII. 

О соблазнахъ, о прощеніи согрѣшающаго брата и объ умно¬ 
женіи вѣры. 266. 

Зач. 85-е. Исцѣленіе десяти прокаженныхъ.271. 
Зач. 86-е. О наступленіи Царства Божія и пришествіи Сына 

Человѣческаго. 274. 
Зач. 87-е. О пришествіи Сына Человѣческаго (окончаніе). . . 276. 

ГЛАВА XVIII. 

Зач. 88-е. Притча о судьѣ и вдовѣ. 279. 
Зач. 89-е. Притча о мытарѣ и фарисеѣ.. . . .281. 
Зач. 90-е. Благословеніе дѣтей I. Христомъ. 283. 
Зач. 91-е. Бесѣда I. Христа съ богатымъ юношею и учениками 

объ опасностяхъ богатства въ дѣлѣ спасенія. 284' 



Зач. 92-е. Новое предсказаніе Господа о Своихъ страданіяхъ, 
смерти и воскресеніи. 289. 

Зач. 93-е. Исцѣленіе Іерихонскаго слѣпца. 290. 

ГЛАВА XIX. 

Зач. 94-е. Господь въ домѣ Закхея мытаря. 293. 
Зач. 95-е. Притча о минахъ. 296. 
Зач. 96-е. Входъ Господа въ Іерусалимъ и плачъ Его объ Іеру¬ 

салимѣ. 300. 
Зач. 98-е. Очищеніе храма и замыслы враговъ I. Христа. . . 305. 
Зач. 99-е. Отвѣтъ I. Христа на вопросъ о Его власти. . . . 307. 
Зач. 100-е. Притча о виноградникѣ. 309. 
Зач. 101-е. Отвѣтъ Господа на вопросъ фарисеевъ о дани Кесарю. 312. 
Зач. 102-е. Отвѣтъ Господа Саддукеямъ о воскресеніи мертвыхъ. 315. 
Вопросъ Господа фарисеямъ о Мессіи, чей Онъ Сынъ. . . .318. 
Зач. 103-е. Предостереженіе отъ фарисеевъ и о вдовѣ съ двумя 

лептами.. 319. 

ГЛАВА XXI. 

Зач. 104-е Пророчество о разрушеніи Іерусалима и о второмъ 
пришествіи Христовомъ..321. 

Зач. 105-е. Пророчество о разрушеніи Іерусалима и второмъ 
|пришествіи Христовомъ (продолженіе).. . . 323. 

Зач. 106. Пророчество о разрушеніи Іерусалима и второмъ 
пришествіи Христовомъ (продолженіе). 324. 

Зач. 107 Пророчество Христово о разрушеніи Іерусалима и 
второмъ Своемъ пришествіи (окончаніе). .331. 

ГЛАВА XXII. 

Зач. 108-е.Замыселъ противъ I. Христа враговъ Его и Іуды предат. 333. 
Тайная вечеря (приготовленіе къ ней). 336. 
Тайная вечеря (установленіе таинства причащенія и указаніе 

предателя). 338. 
Наставленіе о смиренномудріи или смиреніи. 334. 
Предсказаніе объ отреченіи Петровомъ и объ опасности для . 

прочихъ Апостоловъ.. 345. 
Зач. 109. Геѳсиманская молитва. 349.. 
Предательство I. Христа Іудою. Г. 354.. 
Отреченіе Апостола Петра. 357. 

ГЛАВА XXIII. 

Зач. ГІО-е. I. Христосъ на судѣ у Пилата. 362. 
I. Христосъ на судѣ у Ирода. 365. 
Новый судъ надъ I. Христомъ. 367. 
Шествіе I. Христа на Голгоѳу,—возложеніе креста Его на Си¬ 

мона Киринейскаго и плачъ женщинъ о Немъ. .... 372. 
Зач. 111. Распятіе I. Христа. 376. 
Покаяніе разбойника.  382. 
Погребеніе Христово и жены мѵроносицы. 389.. 

ГЛАВА XXIV. 

Зач. 112. Путешествіе женъ мѵроносицъ ко гробу Христову . 394. 
Зач. 113. Путешествіе ко гробу Христову Апоетола Петра и 

явленіе Господа двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Еммаусъ. 397. 
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