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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Первоначально автором планировалось составить три словаря по 
пятьдесят псалмов в каждом и выпустить их тремя отдельны
ми книгами поочередно. Однако издатели, с согласия автора, 
сочли возможным объединить все три части словаря в одной 
книге. Таким образом в первой части словаря (псалмы 1-50) 
зафиксировано 634 слова с непрямым значением, на которые 
приходится 969 случаев употребления. Во второй части сло
варя в результате сплошной выборки из текста пятидесяти 
псалмов (псалмы 51-100) извлечено 853 слова с непрямым 
значением, на которые приходится 1054 контекста употреб
ления. Третья часть (псалмы 101-150) содержит 486 слов 
с 578 случаями употребления. Каждая часть словаря имеет 
свой самостоятельный словник.

Сравнение словников трех частей Словаря выявило наличие сов
падающих лексем. В связи с этим возникла проблема вклю
чения данных слов в последующие части Словаря. Иссле
дование значений повторяющихся в обеих частях Словаря 
лексем показало, что подавляющее большинство этих сло
варных единиц имеет семантические различия, хотя и отме
чаются единичные примеры их тождества, например благо
воление — вочеловечение Спасителя, Сына Божия (Пс. 50, 
2 и Пс. 88, 18). В целом же для совпадающей лексики хара
ктерны сложные семантические отношения. Как правило, 
лексемы, зарегистрированные в трех частях Словаря, имеют 
различный семантический объем при отсутствии общего для 
них значения, например: буря — в I-й части: порывистое, 
сильное движение ветра, которым будет сопровождаться 
Второе Пришествие Божие на землю (Пс. 49, 3), в части 
И-й: 1) сильный напор бедствий и искушений, 2) напряженная 
борьба с бедствиями, 3) непостоянная, беспокойная жизнь 
человека (Пс. 68, 3).
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Отмечаются также многочисленные примеры совпадения одного 
лексико-семантического варианта при существенном разли
чии семантического объема слова, представленного в разных 
частях Словаря, например: бездна — в 1-й части: 1) вели
кость несчастий, 2) множество грехов и мучений, 3) Божест
венная Мудрость, 4) Господь, 5) познания, 6) судьбы Божии, 
7) сила переживаний, 8) масса воды (Пс. 41, 8), во Н-й части: 
множество вод (Пс. 77, 15).

Эти и подобные им примеры убеждают в необходимости включе
ния во Н-ю и Ш-ю части Словаря лексем, общих со словником 
1-й части. Кроме того, исчерпывающая репрезентация лекси
ческого материала составляет надежную источниковедче
скую базу для семантических исследований, касающихся 
проблем: 1) формирования устойчивого состава слов-семан- 
тических символов, характерных для словоупотребления 
Псалтири, 2) направлений семантического развития лексики 
в сакральном тексте, 3) зависимости семантики слова от типа 
экзегезы (мистической, аллегорической, христологической, 
мариологической, анагогической и др.), 4) лексико-семанти
ческих основ формирования типа экзегезы, 5) изучения при
емов семантического расширения и углубления сакрального 
текста на уровне лексики и др.

Главная же задача предпринятого труда заключается в том, чтобы 
помочь современному читателю Псалтири царя и пророка 
Давида постигнуть всю многомерность и глубину этого са
крального текста, познакомив его с изъяснением употреблен
ных в переносном, образном и символическом значениях слов 
в Псалтири, содержащимся в трудах святоотеческих толков
ников.
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В словаре представлена лексика, которая употребляется в Псалти
ри образно, в переносном, символическом значении. Необхо
димость такого словаря обусловлена своеобразием текста 
Псалтири: составляющие ее псалмы, в особенности пророче
ского, мессианского содержания, изображая исторически до
стоверные события жизни царя Давида, пророчествуют о бу
дущих событиях Новозаветного времени. Условия жизни 
ветхозаветных пророков часто понуждали их не прямо, а 
прикровенно, намеком, символически говорить о событиях 
Священной Истории и о грядущем пришествии на землю 
Мессии, Иисуса Христа. Поскольку стихи преобразователь
ного, пророческого содержания практически присутствуют 
едва ли не в каждом из 150 псалмов, текст Псалтири весьма 
насыщен словами и словосочетаниями, употребленными в 
непрямом значении. Степень насыщенности текста псалмов 
такого рода лексикой неодинакова. Например, в псалме 17 
зарегистрировано 66 случаев употребления такой лексики, в 
псалме 9 — 65 случаев, в псалме 21 — 39, в псалме 5 — толь
ко 8, а в псалме 6 — всего 5 и т. д. В целом в тексте первых 
пятидесяти псалмов зафиксировано 634 слова с непрямым 
значением, на которые приходится 969 случаев употребле
ния. О степени понятности современному читателю смысла 
псалмов дают представление следующие цифровые данные: в 
среднем в каждом из первых пятидесяти псалмов содержит
ся 12-13 слов с переносным, образным, символическим зна
чением с числом употребительности каждого из таких слов 
19-20 раз.

Как можно заключить, раскрытие содержания слов с непрямым 
значением определяется практическими целями адекватного 
понимания смысла псалмов.
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Псалтирь, являясь наиболее древней составной частью Книг Вет
хого Завета, в полной мере отражает своеобразие сакраль
ных текстов. Это требует от современного читателя Псалти
ри известной осторожности и внимательного отношения к 
тексту, с тем чтобы на его понимание не перенести современ
ное восприятие.

Содержание Псалтири необычайно глубоко и многопредметно, что 
не в последнюю очередь определяется личностью ее автора 
царя и пророка Давида. Е. Зигабен, характеризуя достоинст
ва автора, указывает на те, при содействии которых Псал
тирь явилась не только образцом высокой духовной поэзии, 
но заключает в себе глубокую мудрость и носит боговдохно
венный характер.

О боговдохновенности содержания Псалтири, о том, что она не яв
ляется только плодом человеческого разумения, свидетель
ствует и царепророк Давид в следующих словах 50 псалма, 
ст. 8: «Се бо истину возлюбилъ еси, безвестная и тайная пре
мудрости Твоея явилъ ми еси». Песнописец со всею опреде
ленностью дает понять, что при написании псалмов он руко
водствовался не только человеческою мудростью, но что ему 
было дано свыше «разумение неизреченных тайн, какова та, 
что Бог есть Троица и Единица, что Сын Божий имел быть 
Человеком» (Е . Зигабен. Толковая псалтирь, с. 2). Великие 
тайны Духа требовали особых форм и способов словесного 
выражения, что наложило особый отпечаток на язык Псалти
ри, создало смысловую глубину и многоплановость семанти
ческого пространства ее текста.

Темы, которые разрабатываются царем Давидом в его псалмах, 
весьма разнообразны и значительны. Они затрагивают про
шлое и настоящее еврейского народа, раскрывают судьбы 
христиан и христианства, углубляют аспекты духовной жиз
ни человека верующего. В них мы находим исследование при
роды как творения Бога, они содержат пророчество о Спаси
теле, о домостроительстве. Царепророк Давид богословству- 
ет об Отце, Сыне и Святом Духе. Здесь содержится глубокое 
учение о заповедях, мало чем уступающее евангельским. 
Прозирая будущее, царь Давид говорит о вселенских событи
ях, которые последуют после призвания язычников. Духов
ному взору божественного песнопевца доступен не только 
видимый мир творения Божия, но и мир невидимый — мир
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ангелов и демонов. Он рассуждает об уме и душе человека, 
его внутренних наклонностях, о кознях демонов и невидимой 
брани. Псалмы научают читателя навыкам искусной борьбы 
со страстями и спасению души. Поистине, нет ни одного ас
пекта духовной жизни человека, сколько бы мал и незначите
лен он ни был, который остался бы без внимания царепроро- 
ка Давида. Идеи личного спасения человека трактуются им в 
органической связи с космической идеей борьбы Бога и диа- 
вола. Однако при всем многообразии тем, частных особенно
стей словесной формы выражения, каждый псалом имеет не
что общее с другими, что и позволяет все собрание псалмов 
объединить в одну книгу. Этим общим, по словам А. П. Лопу
хина, является то, что «предметом их (псалмов) обращения, 
источником и вдохновителем их авторов является Бог и Его 
многообразные свойства и дела, проявляемые во внешней 
природе и в жизни людей» (Толковая Библия, т. I, с. 122).

В зависимости от превалирующей темы псалмы объединяются в 
несколько групп: хвалитные, мессианские, пророческие, бла
годарственные, просительные, покаянные, утешительные, 
содержащие правила добродетельной жизни. По справедли
вому определению толковника, «книга псалмов — это обще
доступная лечебница, где излечивается всякая болезнь, это 
врачебное средство; и что весьма достойно удивления, так 
это то, что слова ее приличествуют всем людям — особен
ность, свойственная одной этой книге» (Е . Зигабен. Толко
вая Псалтирь, с. 5). Являясь «общественной сокровищницей 
наставлений» к пользе читателя любого общественного по
ложения, звания и образования, назидая наши души, Псал
тирь вместе с тем «поддерживает ненарушимую память бо
жественных глаголов». Если кратко изложить содержание 
Псалтири и ее назначение, можно сказать, что «Псалтирь 
есть собеседование с Богом» (Е . Зигабен . Толковая Псал
тирь, с. 5). Как проницательно замечает толковник, попече
ние Духа Святого при составлении Псалтири заключалось в 
том, «чтобы выразить как бы форму нашей души по данному 
образу (образу Божию), отполировать ее потом по требова
нию законов прекрасного и наконец сделать ее богоподоб
ною» (Е . Зигабен. Там же, с. И). Этой общей цели книги в 
полной мере соответствуют глубины смысла, заключенные в 
псалмах.
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Достойно удивления и восхищения, как в кратких поэтических 
произведениях, какими является большинство псалмов, не
многими словами при поэтической разработке какого-нибудь 
конкретного исторического факта передаются глубина чело
веческих мыслей и тончайшие оттенки чувств. Вызывают 
восхищение высокие эстетические достоинства языка псал
мов. Но, вместе с тем, иные места этой великой и необыкно
венной книги остаются для современного читателя «темны
ми», что, несомненно, препятствует пониманию текста Псал
тири и делает восприятие ее содержания ограниченным, 
неадекватным заключенному в ней смыслу.

Причины непонятности отдельных слов, выражений, а иногда и 
целых стихов псалмов многообразны. Среди них следует 
назвать многочисленные переводы с еврейского языка на гре
ческий (толковники называют, по крайней мере, семь таких 
опытов). Однако более существенными представляются вну
тренние причины, заключенные в свойствах еврейского язы
ка, на котором была создана Псалтирь, в манере и способе 
словесного выражения глубокого и таинственного смысла, 
который заключался в псалмах. Содержание псалмов являет
ся откликом на конкретно-исторические события, свидете
лем или участником которых был царь и пророк Давид. Одна
ко этим не исчерпывается их смысл. Прообразовательно, 
символически здесь изображался Христос и новая благо
дать, которую Он нес в мир и которая далеко не однозначно 
воспринималась в ветхозаветные времена. Случалось, что 
пророков за их предсказания грядущего новозаветного вре
мени побивали камнями. Вот почему глубинный смысл, обра
зующий область сакрального, выражался в псалмах всегда 
иносказательно, прикровенно. О таком способе выражения 
говорит в следующих стихах и сам автор Псалтири, царь и 
пророк Давид: «Уста моя возглаголютъ премудрость, и по
учение сердца моего разумъ. Приклоню в притчу ухо мое, 
отверзу во псалтири ганание мое» (псалом 44, ст. 4 -5 ).  Таин
ственный смысл был доступен для восприятия немногих 
избранных святых мужей и был понят спустя время, когда 
исполнились пророчества.

Следует учитывать также, что псалом — это высокохудожествен
ное поэтическое произведение, род духовной поэзии, кото
рая по своему совершенству не уступает светской. По словам
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Фенелона, никогда никакая греческая или латинская ода 
не могла достигнуть высоты псалмов. Своими художествен
ными достоинствами псалмы во многом обязаны еврейскому 
языку, который, как известно, характеризуется большой об
разностью выражения. Последнее обстоятельство составля
ло известные трудности перевода фразеологии еврейского 
языка на греческий, с него на старославянский, а затем на 
русский язык. Поскольку устойчивые фразеологические еди
ницы разных языков совпадают лишь на понятийном уровне 
и существенно могут различаться на лексическом, переводы 
одного и того же места псалма, например, в церковнославян
ском языке отличаются от их соответствия в греческом или 
еврейском языке. Естественно, что переводы таких мест мно
жили текстовые различия, приводили к «затемнению» и без 
того малопонятных выражений. Это обстоятельство явилось 
причиной того, что уже первые греческие Псалтири, а по их 
образцу и древние славянские, содержали наряду с основ
ным текстом толкования неясных выражений. Наиболее ран
ними и распространенными в славянских Псалтирях были 
толкования Феодорита, которые включались в основной 
текст.

Язык Псалтири носит отпечаток личности автора — царя и проро
ка Давида. Исследователи указывают на такие выдающиеся 
и характерные для Давида черты, как «сильное развитие в 
нем области сердечной, области чувства и, кажется, неисся
каемый поэтический талант» (А. П. Лопухин. Толковая Биб
лия, т. I, с. 127). Что касается мыслительной области, то 
здесь прежде всего следует указать на возвышенность поня
тий о Боге и, в соответствии с этим, строгое и взыскательное 
отношение к себе.

Духовная поэзия царя Давида, каковой по своему существу и явля
ется Псалтирь, относится исследователями к роду «чистой 
лирики», представленной такими видами, как элегии (пока
янные псалмы — б, 31, 37, 50), похвальные, или хвалитные, 
близкие к одам (как, например, 17, 18, 103, 104 и др.), песни 
духовного содержания (псалмы — 8, 44), наконец, мессиан
ско-пророческие (псалмы — 2, 15, 21 и др.). Но, как справед
ливо отмечает А. П. Лопухин, о чем бы ни писал псалмопе
вец, он твердо остается на позиции телеологического пони
мания мира и всего сущего в нем. По верному наблюдению
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исследователя, «весь мир, начиная с обыденного явления 
восхода и захода солнца, порядка смены дня и ночи, времен 
года, устройства ... мира и, особенно, человека, полон чарую
щей гармонии, разумности и красоты. Та же разумность и 
красота царят в отношении Бога к человеку и последнего 
к Богу» (А. П. Л опухин . Цит. соч., т. I, с. 129). Высокие эсте
тические чувства псалмопевца и возвышенный, одухотворен
ный подход к жизни во всех ее радостных, скорбных, драма
тических проявлениях позволяет автору увидеть красоту и 
гармонию мира, созданного Премудростию Творца: «Чудна 
дела Твоя, Господи, вся Премудростию сотворилъ еси!» Че
рез восприятие обыкновенных явлений реальной действи
тельности он воспаряет мыслью к высшему миру постиже
ния Божественной Премудрости.

Псалмы Давида разнообразны по манере выражения, по самому 
строю речи. Одни из них носят философский характер, в ко
торых автор предстает глубоким мыслителем, речь которого 
облечена в чеканные фразы. В других псалмах он назидает, 
увещевает, в иных грозно напоминает о Суде Божием, устра
шая нечестивых; в некоторых глубоко переживает падения 
и скорби, все упование свое возлагая на милость и помощь 
Божию. Но, как справедливо отмечают исследователи, при 
любом содержании неизменной остается высокая изыскан
ность художественной формы псалмов, их совершенство 
по точности выражения и законченности мысли.

Несмотря на конкретно-историческую, фактографическую основу 
псалмов, которые создавались в связи с определенными со
бытиями в жизни самого автора, Псалтирь в целом не ограни
чена временной приуроченностью, ее содержание носит пан
хронический и общечеловеческий характер. Говоря о зем
ном, Псалтирь одновременно возвышает человека над злобой 
дня, вызывая его дух из пут повседневности и обращая к веч
ному. Конкретное событие, рассказанное пророком, получает 
надмирное осмысление. Такая трансформация содержания, 
переключение восприятия из мира профанного в область сак
рального достигается благодаря принципу двоякого реализ
ма, актуализированного через переносное, символическое 
употребление слов. Указанное переключение смысла харак
терно для тех фрагментов текста, которые как раз и оказыва
ются наиболее трудными, «темными» для понимания.

12



Эстетический принцип двоякого реализма — исторического и ду
ховно-символического — выполняет важную догматическую 
роль, так как его воплощение в литературном произведении 
опирается на конкретные события Священной Истории вет
хого и нового времени. В каждом псалме, по существу, рас
крывается телеологический взгляд на историю человечес
кого рода на земле. Очевидно, что адекватное понимание 
содержания псалмов требует знания Книг Ветхого и Нового 
Заветов. Кроме тех похвал, которые справедливо высказыва
лись отцами Церкви в адрес Псалтири, можно без преувели
чения сказать, что это литературное произведение царя и 
пророка Давида есть грандиозное творение ума, просвещен
ного Духом Святым, благодаря чему только и стал возможен 
этот всеохватный космизм ее содержания.

Многослойность смысла псалмов была давно понята толковниками. 
Указание на двоякий подход к интерпретации их содержания 
— в конкретно-историческом и духовно-символическом ас
пектах — имеется в существующих комментариях к Псалти
ри. Такие замечания бывают двоякого рода. В ряде псалмов, 
в особенности из тематической группы пророческо-мессиан
ских, в надписании к которым содержится слово «въ конецъ», 
последующий комментарий к псаломским стихам предваряет
ся указанием толковника на их мистический характер. На
пример, псалом 5 имеет надписание: «Въ конецъ, о наследст- 
вующей». Е. Зигабен дает следующую характеристику его со
держания: «Некоторые толкователи думают, что в настоящем 
случае надпись указывает на то время, когда Иисус Христос 
благоволил соделаться человеком; ибо тогда получила конец, 
или прешла тень древнего закона. Это свое мнение утвержда
ют на том, что пророк пишет настоящий псалом от лица буду
щей Церкви верующих во Христа, хотя он нисколько не мень
ше того приличествует и обстоятельствам жизни самого про
рока» (£. Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 27).

Однако чаще такие замечания касаются отдельных псаломских сти
хов или даже отдельных слов и словосочетаний. При этом 
толковник, объяснив историческую ситуацию, поясняет, кого 
из участников событий имеет в виду царь Давид. Например, 
в б-м стихе псалма 13: «Яко Господь въ роде праведныхъ» — 
«праведными», как изъясняет толковник, царепророк называ
ет благочестивых. «Таковы были Езекия и помощники его...
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Называет их “родомъ”, потому что все израильтяне происхо
дили от одного и того же корня» (Е . Зигабен. Толковая Псал
тирь, с. 77). Объяснив весь псалом 13, Е. Зигабен замечает: 
«Доселе мы изъясняли сей псалом сообразно с событиями 
при Езекии и ассирианине-Сеннахериме. Теперь должно изъ
яснить оный сообразно с теми временами, в которые Господь 
сделался человеком» (Е . Зигабен. Толковая Псалтирь, с. 78). 
Таким образом, эстетический принцип двоякого реализма, ле
жащий в основе сакральной литературы, выполнял важную 
экзегетическую функцию: в двояком толковании текста — 
конкретно-историческом и духовно-символическом — совме
щалась ветхозаветная и новозаветная история: события 
дохристианского времени получили прообразовательный, 
пророческий характер, так что их смысл стал понятным толь
ко в христианский период Священной Истории.

Духовно-мистический смысл псалмов чрезвычайно глубок и много
слоен, так что нередко текст псалма имеет несколько вариан
тов толкования. Традиционно выделяются следующие четы
ре уровня прочтения одного и того же сакрального текста:

1. Буквальный , опирающийся на прямые значения слов и отража
ющий конкретные исторические события.

2. Аллегорический , на котором внимание читателя направлено на
раскрытие смысла знака, символа, заключенного в тексте.

3. Моральный, который раскрывает прагматику текста, соответст
вие его содержания личным духовным потребностям читателя.

4. Апагогический  уровень смысла — это высшая ступень пони
мания текста, уровень чистого созерцания, на котором про
исходит переход от мира видимого, материального, к миру 
невидимого, сакрального.

Указанные границы толкования сакрального текста еще более рас
ширяются благодаря переносному, символическому упо
треблению слов. Это особенно характерно для аллегоричес
кого и анагогического уровней толкования текста. Область 
символического употребления слова включает толкования, 
которые определяются как христологическое, богословское, 
антропологическое и космологическое. Следует заметить, 
что указанные аспекты символического обнаруживают не 
только словесные формы церковного искусства, но также 
иконопись и храмовое зодчество. Чрезвычайно показательно 
в этом плане символическое толкование соотношения храма
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и алтаря Симеоном Солунским, приводимое о. Павлом Фло
ренским в его работе «Иконостас». В христологическом тол
ковании храм знаменует Христа Богочеловека, алтарь имеет 
значение невидимого Божества, Божеского естества, а са
мый храм — видимого, человеческого. Если общее истолко
вание антропологическое, то алтарь означает человеческую 
душу, а самый храм — тело. При богословском толковании 
храма в алтаре нужно видеть таинство непостижимой по су
ществу Троицы, а в храме — Ее познаваемый в мире промысл 
и силы. Наконец, космологическое изъяснение признает за 
алтарем символ неба, а за самым храмом — символ земли. 
По мнению о. Павла Флоренского, «многообразием этих тол
кований онтологическое значение алтаря, как мира невиди
мого, только укрепляется» («Иконостас», с. 37). Подобен 
этому и символизм икон, которые являют, по определению 
Дионисия Ареопагита, «видимые изображения тайных и 
сверхъестественных зрелищ».

При духовном восприятии церковного искусства, в том числе и сло
весного, необходимость в «чувственных опорах» не отпадает, 
ибо через переносные значения слов читатель погружается в 
область созерцания сверхчувственного, обнаруживая духов
ный мир, заключенный в зрительно и ментально воспринима
емом тексте. Не следует забывать, что всякий символ изна
чально опирается на нечто материальное, в данном случае на 
прямое значение слова. Это последнее дает, если можно так 
выразиться, очертание образа. В этом смысле символ не явля
ется самодовлеющим, он имеет истоки в мире невидимого и 
его реального значения. Символ есть знак, стоящий на грани
це материальной и высшей духовной реальностей.

Переносное, символическое значение слова позволяет актуализи
ровать в тексте псалмов несколько планов духовно-мистиче
ского содержания, ибо всякий словесный символ многоассо
циативен. В псалме 15, ст. 5: «Господь часть достояния мое
го и чаши моея» — слово «чаша» толкуется как «смерть», по
скольку это закреплено традицией подобного употребления 
в Св. Писании, и как «учение Христово». Последнее опирает
ся на то место текста Нового Завета, где Христос называет 
Себя «виноградною лозою», которая дает «новое вино».

Возможность многообразного толкования текста одного и того же 
псалма является иногда следствием сложности выражения
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основной мысли, заключенной в нем. В таком случае предла
гаемые изъяснения выступают в качестве возможных версий 
толковников, в той или иной мере приближающихся к рас
крытию истинного смысла текста. Авторы иногда специаль
но оговаривают это, тем самым привлекая читателя к творче
скому восприятию предлагаемых объяснений. В качестве 
примера сошлемся на подобное замечание в «Толковой Биб
лии» под ред. А. П. Лопухина, касающееся истолкования 
псалма 15, Столпописание, Давида: «По недостаточной яс
ности и полноте развития мыслей и краткости выражения 
последних этот псалом считается одним из самых трудных 
для толкования» (т. I, с. 166). Иные стихи и псалмы в целом 
поистине представляют собой «крест для ума толковников», 
оставляя широкое поле для работы экзегетов, богословов.

Сказанное выше о языке Псалтири и способе словесного выраже
ния в ней духовного содержания, как кажется, убеждает 
в необходимости словаря, включающего всю лексику и фра
зеологию Псалтири, употребляющуюся в переносном, образ
ном, символическом значениях. Не претендуя объять необъ
ятное, не имея дерзкого намерения заменить этим лексико
ном имеющиеся Толковые Псалтири и толкования отдельных 
псалмов, принадлежащие отцам Церкви и крупным богосло
вам, автор надеется таким способом оказать посильную по
мощь тем благочестивым читателям, для которых Псалтирь 
царя и пророка Давида является настольной книгой, учащим
ся духовных учебных заведений и тем усердным исследова
телям слова Божия, которые вознамерились полнее напитать 
себя «глаголами жизни вечной». Такой словарь в особеннос
ти полезен в тех случаях, когда читатель не имеет возможно
сти использовать имеющиеся Толковые Псалтири или иной 
экзегетический материал. Мы надеемся также, что предлага
емый словарь заинтересует филологов, изучающих сакраль
ные тексты, ибо он содержит богатый фактический материал 
для исследования семантики слова, механизма семантичес
ких сдвигов, происходящих при символическом употребле
нии. Небесполезным окажется этот лексикографический 
труд и для историков русской культуры и литературы, так 
как традиции русской художественной культуры во многом 
опираются на духовную культуру Русской Православной 
Церкви, отраженную в Книгах Священного Писания.
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Настоящий словарь построен по принципу толкового словаря: 
лексические единицы, расположенные в алфавитном поряд
ке, имеют при себе словарную статью, которая включает 
толкование значения слова, цитату из Псалтири, стихи ко
торой содержат толкуемое слово, и объяснения, содержа
щиеся в «Толковой Псалтири» Е. Зигабена и «Толковой Биб
лии» под ред. А. П. Лопухина. Там, где представлялась воз
можность, включались отличные от указанных выше толко
вания других авторов, таких как: блаж. Августин, Акила, 
Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Нисский, 
Дидим, Дионисий Ареопагит, Евсевий, Кир Евфимий, 
св. Ефрем, Иоанн Златоуст, Исихий, св. Кирилл, св. Максим, 
Никита Пафлагон, св. Нил, преп. Памва, Симах, свящ. Феог- 
ност, Феодорит. Другой причиной привлечения столь боль
шого числа толковников является несовпадение у разных 
экзегетов толкования слов псаломских стихов. Например, 
слово «правда» в псалме 17, ст. 21 изъясняется только 
в «Толковой Библии» А. П. Лопухина и отсутствует в «Тол
ковой Псалтири» Е. Зигабена.

В отличие от толковых словарей современных языков в формулиро
вании словарной дефиниции автор стремится максимально 
избежать субъективного начала и представить в них мнение 
авторитетных, признанных толковников. При этом учитыва
ются существующие различия в интерпретации текста псал
мов. Например, Е. Зигабен и А. П. Лопухин, чьи труды явля
ются для нас основополагающими в составлении словаря, 
придерживаются различных принципов экзегезы. В толкова
ниях А. П. Лопухина преобладает конкретно-исторический 
подход, тогда как мистический смысл псалмов не находит 
полного раскрытия. Это скорее всего напоминает историчес
кий комментарий к Псалтири. В отличие от него, толкования 
Е. Зигабена имеют явно выраженную духовно-символичес
кую направленность, хотя это не препятствует автору учиты
вать также и конкретно-историческую ситуацию написания 
псалма. Подобный принцип толкования представляется более 
привлекательным и объективным, поскольку дает основание 
для более полного раскрытия сакрального смысла Псалтири. 
Синтез двух экзегетических принципов в полной мере соот
ветствует эстетическому принципу двоякого реализма, во
площенного в сакральном тексте.
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Не ограничиваясь краткой дефиницей толкуемого слова, автор 
счел уместным поместить в словарной статье соответствую
щие фрагменты из трудов разных экзегетов. На наш взгляд, 
это расширяет духовное пространство толкуемого текста, 
сообщает ему дополнительную глубину, делает более объек
тивной смысловую интерпретацию текста псалмов. Кроме 
того, пространные цитаты из толковников содержат богатый 
материал по экзегетике сакральных текстов, знание которо
го не только облегчает восприятие духовного смысла псал
мов, но и своими многочисленными ассоциациями с сюжета
ми Св. Писания обогащает познание и способствует воспри
ятию Псалтири как важнейшего компонента Св. Писания.

В расположении словарных единиц и их графическом и орфогра
фическом оформлении имеется несколько особенностей, 
знакомство с которыми облегчит читателю пользование сло
варем. Так, заглавное слово словарной статьи дается не толь
ко в начальной форме (например, в именительном падеже 
единственного числа для имен существительных), но и в ко- 
свенно-падежной форме в сочетании с предлогом, т. е. в той 
форме, в которой оно зарегистрировано в тексте. В извест
ном смысле, это является отступлением от общепринятых 
принципов, принятых в исторической легсикографии. 
Объективным основанием для такого отступления является 
то, что толкуемая лексема часто имеет не общеязыковое, 
а контекстуальное значение, которое регистрируется только 
в данной грамматической форме и в тексте данного псалма.

Слова располагаются в алфавитном порядке и не включаются в об
щую словарную статью, даже если они образуют словообра
зовательное гнездо или представляют разные формы одного 
слова. Такой принцип расположения словарных единиц 
исключает трудности в нахождении любой грамматической 
формы слова, нуждающейся в истолковании.

При формировании словарной статьи автор отказался от намере
ния в расположении, а вернее, в порядке следования различ
ных значений полисемичного слова отразить иерархию лек
сико-семантических вариантов, образующих его семантичес
кую структуру. В настоящем типе толкового словаря это сде
лать затруднительно по ряду причин: во-первых, словарная 
статья не включает прямого номинативного значения в силу 
специфики жанра словаря, во-вторых, установление иерархии
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переносных значений и символических употреблений слов 
является прерогативой толкового словаря академического 
типа, опирающегося на лексико-семантическую систему язы
ка в целом. Предлагаемый лексикографический труд являет 
собой словарь одного письменного памятника — Псалтири 
на церковнославянском языке.

Что касается графического оформления словарных единиц и цитат 
из Псалтири, то в них кириллическая графика и орфография 
церковнославянского языка упрощены и максимально при
ближены к современным русским. Это объясняется как тех
ническими трудностями, так и слабым знанием церковно- 
славянского языка современными читателями.

Автор выражает благодарность кандидату богословия проректору 
по учебной и научной работе Нижегородской Духовной 
семинарии протоиерею Александру Мякинину за консульта
ции по богословским вопросам при подготовке текста Словаря.

Особые слова благодарности автор обращает к настоятелю собора 
Александра Невского протоиерею Валентину Сазанову, 
научной и материальной помощи которого данный Словарь 
обязан выходом в свет.



ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

При документировании примеров из текста используется традицион
ный прием: первая цифра указывает номер псалма, вторая — 
номер стиха. Источниками материала для построения словар
ных статей послужили, кроме церковнославянского текста 
Псалтири царя и пророка Давида, также Толковые Псалтири:

Евфимий Зигабен . Толковая Псалтирь. Киев, 1882 — сокращенно 
ЗТП;

Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина. Изд. 2-е. Стокгольм, 
1987 — ТБЛ;

Толкование на Псалтирь, по тексту еврейскому, греческому, 
истолкованное тщанием и трудами архиепископа Иринея. 
Изд. 9-е. Ч. 1. М., 1903 — ИТП;

Псалтирь с объяснением значения каждого стиха блаженного 
Феодорита, епископа Киррского. М., 1997 — ФТП;

Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Издание Афонского Рус
ского Пантелеймонова монастыря. Святая гора Афон, 1997 — 
Аф ТП .
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Адъ —  наказание грешников: Да воз

вратятся  грешницы ВО АДЪ (Пс.9.  18). 

Грешниками здесь называются неве
рующие, а адом самое наказание их
(ЗТП.  57).

—  тьма греховная; тьма плена: Госпо
ди, возведъ еси отъ ада душу мою
(Пс. 29.4).  Если эти слова понимать о Да
виде и Церкви, то Бог освободил душу

Давида и верующих от тьмы грехов
ной. Или это можно отнести к разру
шению и сокрушению ада и к освобож
дению душ из ада, которое даровал 
Христос. Если же понимать и об Езе- 
кии, то это слово показывает, что Бог 
освободил его от тьмы плена, который 
производит в душе тьму печали (зтп.
171).

Б е д р о  —  сила; похоть; плоть: Препо- 
яши мечь твой по ведре твоей, сндьне

(Пс.  44.4). По изъяснению Василия Ве
ликого, бедро есть выражение силы 
рождения. Итак, Христос называется 
как жизнью и путем и другими бесчис
ленными именами, так и мечом, посе- 
кающим страстное душевное бедро и 
умерщвляющим движения похоти. 
Исихий бедром называет плоть, как 
частью целое (зтп. 273).

Б е з д н а  —  великость несчастий; 
Божественная Мудрость; познание; 
Господь; судьбы Божии; множество 
грехов и мучений; древнее и новое Пи
сание; масса воды; сила переживаний: 
БезднА вездну прнзывАетъ во гддсе 
ХД яб и й  Твоихъ (Пс.  4 1 . 8 ) .  Бездною Да
вид называет великость несчастий, 
приключившихся с ним: одна, гово
рит, глубокая скорбь призывает к себе

другую глубокую скорбь. Богоносный 
Максим толкует это выражение в со
зерцательном смысле: Всякий созер
цающий ум по причине множества 
мыслей подобен бездне, потому что, 
пройдя украшение мира и достигнув 
страны умных существ (бестелесных), 
по вере возвысившись над великоле
пием сих, он останавливается в себе 
самом недвижимо и призывает к себе 
Божественную Мудрость — истинно 
бездну по отношению к знанию, чтобы 
она подала ему голос Божественных 
низриновений, прося о даровании не
коего явления веры, к разумению об
разов и видов Промысла Божия о все
ленной. Григорий Богослов слова 
«Бездна бездну призывает» принимает 
в отношении к познанию. По мнению 
Никиты Пафлагона, Господь, будучи 
бездна, призывает Отца, чтобы дал 
для народов голос мудрости «потокам
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своим» —  служителям Евангелия, 
которые, как реки, вытекая из бездн 
Божиих, подавали бы голос истинной 
мудрости наподобие непрестанного 
и живого источника. Быть может, и 
в судьбах Божиих находится бездна 
великая, ибо сии судьбы связаны с 
другими судьбами. Блаженный Авгус
тин разумеет три бездны: одну — без
мерное множество грехов, вторую — 
бесконечные и бесчисленные муче
ния, которых причиною грехи, и тре
тью — непостижимые судьбы Божии. 
Итак, бездна бездну призывает голо
сом низвержений своих; ибо бездна 
греховная есть причина бездны нака
заний, которую предвозвещают суды 
Божии. И бездна судов Божиих выше 
человека; бездна греховная — внутри 
человека, а бездна казни — внутри 
под человеком. Почему блаженный 
отец боится и трепещет, дабы бездна 
судов Божиих, которая выше его, 
не полилась на находящуюся в ней 
бездну греховную и не потопила ее и 
его вместе с нею в бездне наказаний. 
Е. Зигабен считает, что можно толко
вать и иначе, в том смысле, что бездна, 
или множество наших грехов, призы
вает к себе бездну, или безмерное 
множество Твоих щедрот, Господи, 
чтобы слышим был для нас голос Тво
их проповедей через апостолов. Кроме 
того, он же допускает, что сказанное 
в псаломском стихе можно понимать и 
в высшем смысле. Бездна есть древнее 
Писание, по причине содержащихся 
в нем глубоких тайных мыслей. Поэто
му новое Писание призывает к себе 
древнее по голосу «низриновений»,

или пророков. Новое призывает к себе 
древнее во свидетельство, чтобы пока
зало неверным, что пророки предска
зали 0  Христе (ЗТП.  258-259).
«Бездна бездну призывает» — за од
ной массой воды, за одним грозным 
потоком (от таяния снега на вершине 
горы Ермон) устремляется другой. 
Этим сравнением псалмопевец хотел 
обозначить силу и стремительность 
переживаемых им настоящих бедст
вий изгнания ( т б л , i, 2 1 8).

В псалме 32, 7: П о л а г а л и  в ъ  сокровн- 

щахъ вездны ихъ — слово «бездны» 
Василий Великий изъясняет в высшем 
смысле: не называются ли безднами 
определения суда Божия, как неизъяс
нимые и непостижимые для умов че
ловеческих, так как в одном знании 
Божием сокрыты суды всех распоря
жений Его? Что суды в рассуждении 
каждого названы бездною, это видно 
из следующих слов: «Суды Твои — 
Бездна великая» . Суды Божии — без
дна, и в сокровищах Божиих заключе
но то, что непостижимо для кого-либо. 
Исихий безднами называет множест
во вод, заключенных Творцом в тай
ных местах под землею (зтп. 192).

Б е з з а к о н и е  —  всякий грех: 
Яко Богъ не хотяй Беззакония Ты еси
(Пс.  5,5). Поскольку беззаконие любят 
идолы, под беззаконием, по мнению 
толковника, здесь разумеется вообще 
всякий грех (ЗТП.  29) .

—  плотский грех: И gyay непороченъ 
с ъ  нимъ, и с о х р а н ю с я  отъ Беззакония 
моего (Пс.  17. 24) .  Слово «беззаконие» 
употреблено вместо слова «грех», по
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скольку в данном  контексте  речь идет  
о плотском грехе  (зтп. Ю5).

Б е з з а к о н и я  —  искуш ения : О т ъ  
всехъ Б е з з а к о н и й  моихъ избави л\я
(Пс.  38. 9) .  Так как беззакония рождают 
искушения, поэтому, говорит пророк, 
избави меня, Господи, от беззаконий 
моих, чтобы вместе с ними избавиться 
мне и от скорбей, или искушений, как 
говорит Феодорит. Здесь применен 
прием синекдохи, одного из видов пе
реносного употребления слова, когда 
«производящим» называют «произво
димое» (ЗТП.  240).

Б е з з а к о н н и к и  —  иудеи: Ниже
ПрбБудуТЪ Б633АК0ННИЦЫ ПрбДЪ ОЧИМА 
Твоима (Пс.  5. 6). В этих словах, как 
полагают, содержится пророчество 
об иудеях, которые, пока оставались 
верными закону Божию, обыкновен
но были удостаиваемы божественно
го покровительства; напротив, как 
только явились его нарушителями, 
тотчас же праведно были отвергаемы 
Богом (ЗТП,  29).

—  чуждые божественных законов, 
или отступившие от них: Яко Господь 
любить судъ и не оставитъ препо- 
добныхъ Овонхъ: во векъ сохранятся; 
БбззАконннцы же изженутся, и семя 
нечестивых^ потревится (Пс 36, 28). 

По изъяснению Василия Великого, 
беззаконными называются или со
вершенно чуждые божественных за
конов, или отступившие от них; 
грешниками же — согрешающие 
произвольно, по получении знания
ИСТИНЫ (ЗТП, 227).

Б е з з а к о н н ы е  —  язычники: Научу 
веззАконныя путемъ Твоилгь, и нечес
тивые К ТбВе ОВрАТЯТСЯ (Пс.  50. 15).  Эти 
слова имеют в виду пророчество буду
щего, когда с пришествием Спасителя 
евангельская проповедь стала распро
страняться между беззаконными, т. е. 
не имевшими закона язычниками. 
Книга Псалмов Давида из ветхозавет
ной стала настольной книгой христи
ан для достижения высоких доброде
телей (ЗТП.  315).

Б е з у м н ы й  —  диавол; нечестивый 
человек: Поношение Безумному дадъ 
мя еси (Пс.  38. 9).  Безумным Давид на
зывает Семея, который поносил и бес
честил его, называя его беззаконным и 
кровожадным. И диавол также поно
сит каждого грешника, смеясь над 
ним, что он побежден и впал в грех 
(зтп. 240).  По истолкованию А. П. Ло
пухина, Давид просит Бога не дать 
нечестивому (безумному) торжество
вать над ним (1.21D.
—  не знающий Бога: Въкупе везуменъ 
и несмысденъ погивнутъ (Пс.  48. п ) .  

Одинаково, говорит Давид, погибнут 
от земли и от части спасаемых как бе
зумный, т. е. такой человек, который 
действительно не знает Бога, так и не- 
смысленный (ибо сказано: Рече везу- 
менъ въ сердце своемъ: несть Бопъ. —
Пс. 53. 1) (ЗТП.  301).

Б е з ч а д и е  —  отсутствие плодов до
бродетели; отсутствие детей; отсутст
вие учеников; забвение, отсутствие 
вечного имени; сиротство: Еоздаша
МИ ДуКАВАЯ В03БДАГАЯ И Б63ЧАДИ6 ДуШИ
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моей (Пс 34. 12). От лица Давида гово
рится, что облагодетельствованный 
Давидом Саул и его сообщники возда
ли царю и пророку безчадием, т. е. бес
плодием в отношении к добродетели: 
потому что, решившись умертвить Да
вида, они умыслили воспрепятство
вать ему в приношении плодов добро
детели. Или иначе — «воздали безча
дием душе моей», вместо «мне», т. е. 
чтобы мне не жить и не родить чад. 
Кирилл Иерусалимский относит это 
к иудеям, которые за полученные ими 
от Господа благодеяния ругались, по
носили и предали Его Кресту. Они при
чинили и безчадие Господу, воспрепят
ствовав другим сделаться учениками 
Его, которые называются «чадами ду
ховными». Феодорит безчадием назы
вает забвение, т. к. в чадах сохраняется 
память (о родителях). Бог через проро
ка Исаию говорит о скопцах: «дамъ въ 
дому Моемъ место знаменитое, лучшее, 
нежели сыны и дщери; дамъ имъ вечное 
ИМЯ» (Ис. 56. 3-5)  (ЗТТ. 209). Другой ТОЛКОВ

НИК слова «сиротство души моей» изъ
ясняет как оставленность Давида со 
стороны близких ему людей (твл. 1. 202).

Б л а г а я  —  помощь Божия; плотские 
наслаждения: Мнозн гл а го л ю т ь : кто

ЯВИТЬ НАМЪ БЛАГАЯ? (Пс.  4. 6). Иные, ГО-

ворит Давид, когда подвергаются ис
пытаниям, впадая в уныние, доходят 
до отчаяния и не веруют, что Господь 
близок к призывающим Его; у них вы
рываются восклицания вроде следую
щего: «Кто будет помощником на
шим?» На что они как бы сами же себе 
отвечают, что «никто». Это признак

крайней степени отчаяния. Если речь 
идет о плотоугодниках, то выражение 
«кто явитъ намъ благая?» должно 
быть понято как выражение самого 
страстного стремления души к 
плотским наслаждениям (зтп. 2 6 ).

Б л а г о в о л е н и е  —  вочеловечение 
Спасителя: \ б л а ж п , Господи, благово- 

леннемь Твоимъ Онона ( П с .  5 0 . 20 ). Бла
говолением, по словам Исихия, про
рок в таинственном смысле называет 
вочеловечение Спасителя, как благую 
волю и предварительное хотение 
Божие (зтп. 3 1 6 - 3 1 7 ) .

Б л а г о в о л и т ь  —  одобрять: И по 
сихъ во устехъ своихъ благоволить

(Пс.  48. 14).  И после того, как люди эти 
сделаются подобными скотам, они, 
совершив что-нибудь злое, станут еще 
произносить собственными устами 
одобрения и похвалы себе за такие 
дела (зтп. 302).

Б л а г о с л о в е н и е  —  мир и благодея
ния Божии; милость: Господне есть 
спАсенне. И на людехъ Твоихъ влаго- 

словбннб Твое (Пс.  з. 9). Под благосло
вением должно разуметь мир и благо
деяния Божии, как следствия благо
словения Божия (зтп. 23). По мнению 
другого толковника, в этих словах 
Давид молит за праведников о милос
ти П р е д  БОГОМ ( Т БЛ . 1, 148).

—  прославление и похвала; милость, 
благодеяние; сообщение святости; 
хула (по отношению к противополож
ному); приветствие: Яко даси ему
БЛАГ0СЛ0В6НН6 ВО В б К Ь  В6КА (Пс.  20. 6).  
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Благословение иногда означает про
славление и похвалу, как в следующих 
словах: Б л а г о с л о в и , д у ш е  м о я, Г о с п о д а  

(Пс. юз. 1). Иногда — милость и благо
деяние, как в стихе: Я к о  п р е д в а р и л а

6СН его БЛАГОСЛОВбННбМЪ БЛАГОСТЫН-

н ы м ъ  (Пс.  2 0 . 4 ) .  Еще благословение оз
начает сообщение святости, как здесь, 
а иногда означает и хулу по выраже
нию противоположному, как то, кото
рое сказал диавол об Иове: не станет 
ли он в лице благословить Тебя, то 
есть хулить (Иов.  2 . 5 ) .  Сверх того озна
чает и приветствие, как то, что сказал 
Елисей к Гиезию: «И если встретишь 
кого-либо, не благослови его» (4 Цар.  4. 

29) ,  т. е. не приветствуй его (зтп. 125).

—  благодать и дар; похвала и слава; 
милостыня от Господа: О е й  п р и и м е т ъ

БЛАГ0 СЛ0 В6 НН6  О ТЪ ГОСПОДА (Пс 23. 5).

Делающий добрые дела и имеющий 
чистые мысли, удаляющийся от сует
ного и не клянущийся ложью получит 
от Господа благодать и дар в настоя
щей жизни. Другой толковник под 
благословеним понимает славу, похва
лу И МИЛОСТЫНЮ ОТ Господа (ЗТП.  144).

—  слава, счастье, милость: В е с ь  д е н ь  

м н л у е т ъ  и в з а н м ъ  д л е т ъ  п р а в е д н ы й ; и 

се м я  его во влАгословенне в у д е т ъ  (Пс. 36.

26). Дети праведника, говорит пророк, 
пользуются благословением, т, е. быва
ют хвалимы и счастливы: так сказал Бог 
Моисею, что Он милует детей ради бла- 
гоугождения и добродетели родителей 
их; воздавая, говорит, за грехи отцов де
тям до третьего и четвертого рода, нена
видящим Меня, и творя милость тыся
чекратно любящим Меня и хранящим 
повеления Мои (Исх. 20.5) (зтп, 226).

Б л а г о с л о в е н и е  б л а г о с т ы н н о е  
—  благодеяние: Яко предвАрнлъ еси 
еГО БЛАГОСЛОВбННбМЪ елагостыннымъ
(Пс.  2 0 . 4).  Под благословением благо
сти (благостынным) здесь должно ра
зуметь благодеяния, даруемые благо- 
стию Божией Езекии (зтп. 124).

Б л а г о с л о в и л ъ  —  прославил; сде
лал благословенным; исполнил благ: 
Оего ради благослови тя Бопъ во векъ
(Пс.44.2).  За сии, говорит, совершенства 
Твои, Христос, Бог благословил Тебя, 
иначе, прославил Тебя. Так Отец гово
рит к Сыну: И прославил, и снова про
славлю (Ин. 12. 28). Или иначе — «благо
словил» принимается в смысле «сделал 
благословенным», чтобы был всегда 
хвалим и прославляем от благочести
вых. Древний Адам был проклят Богом 
за свое преслушание; а новый Адам, 
Христос, благословен за Свое послуша
ние. По разумению Василия Великого, 
«благословилъ Тебя Богъ» значит, что 
члены Твои и Тело Твое, т. е. Церковь, 
Он исполнил благами Своими во век, 
т. е. на все бесконечное время (зтп. 272).

Б л а г о с т ы н я  —  правда: ЕоздАЮщне
МИ ЗЛАЯ ВОЗБЛАГАЯ, ОБОЛГА^ МЯ, ЗАН6 

ГОНЯХЪ БЛАГОСТЫНЮ (Пс.  37. 21) .  По М Н е- 

нию толковника, это Давид говорит об 
Авессаломе, за любовь отеческую от
платившем завистию и восстанием, 
как об этом повествуется в Книге 
Царств. Под благостыней здесь он ра
зумеет Правду (ЗТП.  235).

Б л и ж н и й  —  то же, что и искренний, 
т. е. близкий по природе человеческой,
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или по родству, или по вере: И не со
твори искреннему своему зла, и поно
шения не приять НА БЛИЖНИЯ СВОЯ (Пс. 

14( з).  Как полагает Е. Зигабен, искрен
ний и ближний — одно и то же (ЗТП, 81).

Б л и ж н и й  и б р а т ь  —  Саул; Иуда: 
Яко Ближнему, яко крату нашему, тако  

угождлхъ (Пс.  34. и). Желая показать 
пламенную свою любовь к Саулу, 
Давид назвал его ближним и братом. 
Исихий относит это к Иуде Искарио
ту, которого, как брата и друга, любил 
Господь и о нем плакал и сетовал. Ибо 
как брату и ближнему Он позволил 
ему носить ящик с пожертвованием и 
омочить вместе с Ним в блюдо (зтп. 
209) .

Б о г ъ  —  Бог-Сын: Къ Теве, Господи, 
воззову и къ Богу моему помолюся (Пс
29. 9).  Выражение «к Тебе» Давид упо
требляет в отношении к Отцу, а «Бо
гу» — в отношении к Сыну (зтп. 173).  

—  Творец князей и судей земных: 
Богь боговъ Господь гдлгодл, и призвд 
землю (Пс.  49. 1). По изъяснению тол
ковника, в Св. Писании можно разли
чать четыре значения, в которых упо
требляется имя Божие: 1) Господь и 
Творец неба и земли; 2) именем Божи- 
им называются иногда в Писании из 
подражания и по подобию и люди, как 
в приведенном стихе: «Бог богов Гос
подь глагола». Это — люди, которые 
своею добродетельною жизнью яви
лись подражателями Богу и которые, 
будучи начальниками и судиями, упо
добляются Богу в своем управлении и 
на суде; 3) именем Божиим называются

некоторые люди по аналогии, напри
мер, Моисей назван «богом фараона», 
так как совершил перед ним знамения 
и разные чудеса. Это третье употреб
ление имени Божия отличается от вто
рого тем, что Моисей называется не 
просто «богом», но «богом фараона»; 
4) именем Божиим называются боги 
языческие, как их называли поклоня
ющиеся им по своему заблуждению и 
неразумению. В приведенном стихе 
Псалма 49 Дух Святой устами проро
ка Давида говорит, что Творец князей 
и судей земных и Господь всего «глаго
ла» (зтп. 304).  Иной толковник допол
няет сказанное: Под «богами» нужно 
разуметь языческие божества. Указа
нием, что Господь, Бог евреев, есть 
Бог богов, псалмопевец устанавливает 
истинность и высоту верований евре
ев в Бога, Господа своего, как единого 
и высшего над всею землею, по срав
нению с ложными языческими боже
ствами ( Т БЛ . 1. 232).

—  Бог-Сын, Иисус Христос: Яко кто 
Богь, р а з в е  Г о с п о д а ?  И д и  к т о  Б о г ъ , 

р а з в е  Б о га  н А ш е г о ? (Пс.  17, 32) .  В этом 
месте пророк назвал Богом — Бога- 
Сына. Говоря «Бога нашего», он при
числяет себя к нам, уверовавшим во 
Христа, предузнав пророческим духом 
своим святость веры нашей (зтп. Ю7).

Б о г а т с т в о  —  блага земли; помощь 
к воздержанию от зла; Божественные 
дарования: \по&ап  н а  Г о с п о д а  и  т в о р и  

б д а г о с т ы н ю , и нАседн з е м л ю , и упА се- 
ш и с я  в в о г А т с т в е  е я  (Пс 36. з ) .  Чело
век, делающий добро, будет упасен 
Богом в благах земли, так что будет
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получать все полезное, чтобы мог воз
держаться от всего вредного. Бо
жественный Кирилл называет землею 
ту землю, которая уготована кротким, 
т. е. Царство Небесное. И кто войдет 
в эту землю, тот упасется в богатстве 
ее. Богатство же вышнего града есть 
обильное подаяние Божественных да
рований (ЗТП.  219).

—  изобилующее знание: Надеющиеся 
на с hay свою и о множестве богатства  

своего хвАдящнеся (пс. 48.7). Богатыми 
(надеющимися на богатство) Давид 
называет здесь не тех только, кои бо
гаты серебром, но и тех, которые изо
билуют знанием, различением и со
зерцательными мыслями, как говорит 
Великий Василий (зтп. 299).

Б о г а т ы е  —  те, которые изобилуют 
пороками и злодеяниями: Приседитъ 
въ ловительстве СЪ БОГАТЫМИ ( П с . 9,  8 ) .  

Пророк исчисляет здесь те многораз
личные пороки, которые свойственны 
людям нечестивым, например, лесть, 
коварство, убийство и т. п. Скрывает
ся, говорит Давид, такой нечестивый 
вместе с богатыми, т. е. с теми, кото
рые изобилуют пороками и злодеяния
ми и которые в этом отношении гораз
до знаменитее его; и он сделает их сво
ими соучастниками, как имеющих 
одинаковые с ним душевные располо
жения.
—  иудеи, распявшие Христа: Б о га ти и

ОБИИЩАША И ВЗАЛКАША, ВЗЫСКАЮЩИИ

же Господа не лиш атся всякаго блага

( Пс .  зз. 11). Загадочно, по словам Вели
кого Василия и Феодорита, сии слова 
указывают на иудеев, которые, быв

прежде богаты и царством, и города
ми, и множеством войска, и знамени
тым Иерусалимским храмом, и Боже
ственным Законом, и собеседованием 
и посещением Божиим, впоследствии 
сделались бедными во всем этом за 
то, что бессмысленно распяли богато
го милостию и обнищавшего ради нас 
Владыку Христа; они и взалкали, ибо 
умертвили хлеб жизни; между тем 
как язычники, усильно искавшие Гос
пода и уверовавшие в Него, умножи
лись и возросли и будут возрастать 
более и более благодатию Христовою
(ЗТП.  201).

Б о л е з н и  —  брань против Церкви 
христианской и апостолов: Т р е п е т т »  

п р и я т ь  я: т а м о  Б о л е зн и ; яко (у жены)
рАЖДАЮЩИЯ (Пс 47. 7).

Враги Церкви, увидев силу ее, трепе
тали от страха; и как постигают чрево- 
боления беременную, так и врагов по
стигли беспокойства, мучения и опа
сения того, что они пострадают от 
всей брани против нее. По словам 
Афанасия Великого, этими словами 
означается брань за проповедь, быв
шая против апостолов от чувственных 
царей народов и, следовательно, неви
димых демонов, в древности царство
вавших, которые поражены и изуми
лись по причине поданной святым по
мощи ОТ Бога (ЗТП,  294).

Б о л е з н и  а д о в ы  —  болезни смерт
ные; скорби: Болезни адовы обыдоша

м я  (Пс.  17. 6).  По изъяснению толков
ника, слова «ад» и «смерть» выража
ют одно и то же. Под болезнями
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смертными, а равно и адовыми, разу
меются собственно болезни родов. 
Итак, говорит пророк, меня окружи
ли болезни, которые порождают 
смерть, этого слугу адского. Но под 
болезнями адовыми можно также 
разуметь и вообще скорби наши, ко
торые могут повести в ад того, кого 
постигают, и которые посему суть 
также слуги адовы (зтп. 97).

Б о л е з н и  с м е р т н ы е  — муки души; 
смертельные опасности: ОдержАША мя 
Болезни смертныя, и потоцы Беззако
ния смятош а мя (Пс.  17. 5).  Под смерт- 
ными болезнями здесь понимаются те 
муки души, которые порождают в ней 
постигающие нас скорби. Смертными 
они названы потому, что способны пе
ренести во мрак смерти того, кого за
хватывают. В приложении к себе про
рок хочет выразить приведенными 
словами ту мысль, что он охвачен был 
невыразимыми скорбями и что он ис
пытывал всю тяжесть этих скорбей 
(ЗТП.  9 6 - 9 7 ) .  Другой ТОЛКОВНИК объЯС- 
няет выражение «объяли мя муки 
смертные» как «со всех сторон меня 
окружали опасности, грозившие смер
тью» ( Т БЛ . 1, 171).

Б о я щ и е с я  Б о г а  —  сохраняющие 
заповеди Его: Ополчится Ангелъ Госпо
день окрестъ БОЯЩИХСЯ бго и изба

в и т е  их*ь (ric зз. 8).  Боящимися Бога 
Василий Великий называет здесь 
всех сохраняющих заповеди Божии, 
ибо, по словам Григория Богослова, 
страх к Нему — соблюдение запове
дей (ЗТП.  200).

Б о я щ и е с я  Г о с п о д а  —  верующие 
во Христа из язычников: Б о я щ и е с я  

Г о с п о д а ! в о с х в А л н т е  б г о  (Пс.  21. 24).  

Толковник так изъясняет слова при
веденного стиха: Поелику Господь ус
лышан Отцом и воскрес из мертвых, 
то посему теперь побуждает верую
щих благодарить Его, и, прежде всего, 
раньше других побуждает уверовав
ших из язычников, к которым первым 
Господь по воскресении послал 
апостолов, сказав им: «Идите, научи
те все языческие народы» (Мф.  28, 19). 

Ибо сих язычников, по Феодориту, на
зывает Давид боящимися Господа, 
именуя их так от добродетели, которую 
они показали. Так и Павел назвал их в 
Деяниях, говоря: «Израильтяне и боя
щиеся Бога, послушайте!» (Деян.  i з.  16) 

(ЗТП.  135).

Б р а н ь  —  духовная брань: Нагнан ру- 
ц е  м о и на БрАнь (Пс.  17 . 35 ) .  Царь Давид 
говорит: Бог дал мне опытность сведе
ний в военном искусстве не только 
против видимых врагов, но и против 
невидимых — демонов, так что я ис
кусно употребляю щит веры, искусно 
беру меч Духа и посредством деятель
ных добродетелей, изображаемых ру
ками, сражаюсь с умственными врага
ми СВОИМИ (ЗПТ.  107).

Б р а т ь  —  обобщенное название про
роков: БрАЧГЪ не  ИЗБАВИТЬ, ИЗБАВИТЬ 

ли ч е л о в е к а ?  (Пс.  48. 8).  Василий Вели
кий толкует эти слова в высшем смыс
ле: Так как мы, люди, в древности ста
ли пленниками диавола, то посему 
Давид предсказал, что пленный брат
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не избавляет другого пленного брата, 
т. е. пророки не могли избавить нас, 
ибо пророки, посланные для нас, как 
имеющие одну природу с нами, суть 
братья наши, а избавит нас Христос
(ЗТП.  301).

Б р е н и е  ти ны  —  тлетворные поже
лания; полная опасностей жизнь, 
гнусное поведение: И  в о з в е д е  м я  н з ъ  

ровд с т р а с т е й  и о т ъ  в р е н н я  т и н ы

(Пс.  39. з). Древние словами «грязь» и 
«тина» обозначали величайшие бед
ствия; поэтому под ровом бедствия 
можно понимать пропасть заблужде
ния касательно идолов, по мнению 
Дидима, в которой страдала по душе 
церковь из язычников, а под грязною 
тиною, или болотистою и гнусною 
грязью, по словам того же автора, — 
возрождение страшных пожеланий, 
которое тлетворно и привязчиво к ду
ше, которая впадает в оные (зтп, 243).  

По его же изъяснению, «грязная ти
на» означает «гнусное поведение». 
По толкованию другого автора, «бре
ние тины» — «тинистое болото», т. е. 
неустойчивая, колеблющаяся почва, 
встречающаяся в болотах; в приве
денном стихе означает беспокойную 
и полную опасностей жизнь Давида
( Т БЛ . 1. 212).

Б р о з д а  и у з д а  —  наказания и ис
кушения: Б р о зд д м и  И V^AOW ч е л ю с т и

ихъ востягнешн, не приближающихся 

къ Теве (Пс.  з i . 9).

Как полагает толковник, слова «броз
да» (оброть) и «узда» должно пони
мать не только в прямом, но и в пере
носном смысле — наказаний и иску
шений, которыми, будучи уязвляем, 
человек раскаивается и приближается 
к Богу (ЗТП.  31. 9).

Б у р я  —  порывистое, сильное движе
ние ветра, которым будет сопровож
даться Второе Пришествие Божие на 
землю: Огнь предъ Ннмъ возгорится, и 
окрестъ бго Б уря зельнд (Пс.  49. з). Эти
ми словами псалмопевец предрекает, 
что явление Господа на земле во Вто
рое Пришествие будет грозное и не
стерпимое. Под бурею разумеется по
рывистое и сильное движение возду
ха, которым будет сопровождаться 
тогда нисшествие Божие на землю
(ЗТП.  305).

Б у р я  з е л ь н а  —  символ могущества 
Бога: Еогъ яве приндетъ, Богъ ндшъ, 
и не премолчнтъ: огнь предъ Ннмъ 
возгорится, и окрестъ бго Буря зельнд
(Пс.  49. 2).  Эти образы означают боже
ственное правосудие, не допускающее 
торжествовать злу и уничтожающее 
последнее. «Сильная (зельна) буря» 
— символ Его могущества (твл, 1. 232).
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Въ в екъ  ве ка —  в веке настоящем 
и в веке будущем: Имя его потрекилъ 
еси въ векъ и въ векъ векл (Пс 9,6).  Вы
ражение «въ векъ века» означает «в ве
ке настоящем и в веке будущем» (зтп. 52).
—  навсегда. Толковник, в соответст
вии со смыслом Псалма, допускает 
также для указанного выражения в 
данном стихе значение «навсегда» как 
способ усиления «навеки» (зтп. 53).
—  вечно: Господь Цлрь во векъ и въ 
векъ векА (Пс.  9, 16). По изъяснению 
толковника, смысл стиха таков: Цар
ство Божие и Его праведный суд не 
преходящи или временны, но вечны 
(ЗТП.  63).

—  бесконечное будущее: Оего рлди 
людне нсповедятся Теве во векъ и въ 
ВбКЪ В6КА (Пс.  44. 18).  За то, говорит 
царь Давид, что Ты, Господи, удостоил 
меня такового попечения и благодея
ния, множество христиан будут про
славлять Тебя не только в сем веке, но 
и в будущем, ибо будущий век есть век 
века, как предпочтительнейший и бес
конечный (ЗТП.  282).

Въ д е н ь  —  явно, открыто, всем из
вестно: Въ день зАповесть Господь ми
лость Свою (Пс.  4 1 . 9 ) .  «В день» означа
ет «явно». Ибо день ясен и светел 
по причине светящего солнца. Давид 
говорит, что Господь явно заповедует, 
т. е. пошлет милость Свою, ибо кто посы
лает, тот и заповедывает (повелевает).

Слово сие пророчествует, что освобож
дение евреев от рабства будет явно,
ВСеМ ИЗВеСТНО И ОТКРЫТО (ЗТП. 259).

Въ д о л г о т у  д н и й  —  на всю 
жизнь, всегда: И еже вселитимися въ 
домъ Господень въ долготу дний ( Пс . 2 2 .

6). Можно понимать так: буду храним 
Богом и пребуду всегда верным дому 
Божию; или иначе: что это поселение 
меня в дому Господнем будет для меня 
«въ долготу дний», т. е. на всю мою
ЖИЗНЬ  (ЗТП.  141).

В е д а т ь  —  любить кого-либо, удоста
ивать своего надзора: Весть Господь 
пути непорочныхъ (Пс.  36. 18).  Божест
венный Кирилл под словом «знает» 
(весть) разумеет «являет удовольст
вие, уважение», или «любит и удоста
ивает Своего надзора» (зтп, 223).

В е д у щ и е  Т я  и п р а в ы е  с е р д -  
ц е м ъ  —  имеющие совершенную доб
родетель: ПроБАви милость Твою веду- 
щимъ Т я И ПрАВДу Твою ПрАВЫМЪ  

сердцемъ (Пс.  35. з о .  Царь Давид так 
называет тех, которые удостоились 
познания истинного Бога, и тех, кото
рые по сердцу правы и незлобивы. По 
Оригену — это имеющие познание, 
т. е. веру, которые милостию оправды
ваются и спасаются, а те, которые 
имеют и правоту в делах, получают 
венец правды. По мнению Феодорита,
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и то и другое сказано об одних и тех же, 
а разделение употреблено по свойству 
языка, ибо не называет одних знающи
ми Его, а других — правыми по сердцу, 
и не просит одним милости, а другим 
правды, но, определив совершенную 
добродетель разумением истинного уче
ния и добрыми делами, имеющим оную 
обещает милость и правду (зтп , 217).

В е ж д ы  —  покрывало, всепосещение 
Божие: Очи б г о  на нищаго п р и з н р А е т е , 

в е ж д и  б г о  и с п ы т а е т е ,  с ы н ы  ч е л о в е ч е с 

к ие  (Пс.  10. 5).  «Очи Господни» должны 
быть понимаемы как совершенное ве
дение всего совершающегося в мире. 
«Вежди» же Его, или «глазные веки», 
суть как бы некоторое покрывало это
го самого ведения Божия, ибо веки 
служат покрывалом для глаз. Возмож
но и иначе: Давид этими словами изо
бражает всезрение и всепосещение 
Божие (зтп. 66).

В е к ъ  —  настоящий, текущий век: 
И утруднся въ векъ, и живъ вудетъ 
до конца (Пс.  48. ю). Сей век, текущее 
время противопоставляется вечности: 
«въ конецъ», т. е. всегда. Под концом 
века можно понимать и будущий век, 
потому что этот век есть конец насто
ящего века (зтп, зоо).

В е л е р е ч у ю щ и е  —  противники; 
еретики; иудеи: Д а  о в л е к у т с я  в ъ  с т у д ъ  

и срлллъ в е л е р е ч у ю щ и е  о м н е  (Пс 34.26).  

Велеречующие — это те, которые хва
лятся против царя Давида и с надмен
ностью говорят, что сделали ему зло. 
По словам божественного Кирилла,

велеречивы против Христа еретики, 
которые говорят весьма надменно и 
развращенно и увлекают других в уго
тованный для них ров погибели. Этот 
стих, равно как и весь псалом, произ
носится от лица Христа об иудеях, по 
разумению того же Кирилла (зтп. 212).

В е л и к о л е п и е  —  вочеловечение 
Божие: Яко взятся великолепие Твое 
превыше невесъ (Пс. 8 . 2). Великолепием 
пророк называет здесь вочеловечение 
Божие, которое и в самом деле полно 
величия, превосходящего всякий ум. 
—  муж возвышенного нрава, занима
ющийся добродетелью созерцательно: 
Г л а с ъ  Господень въ великолепии (Пс.  28.

4). Глас Господа, говорит пророк, бы
вает в великолепном муже, презираю
щем земное и мудрствующем о небес
ном. Также великолепием называется 
муж, занимающийся добродетелью 
созерцательно. Василий Великий гово
рит об этом: величие есть добродетель, 
производящая великое прекрасно
(ЗТП.  166).

В е н е ц ъ  —  венец правды и славы; 
апостолы, их ученики: П о л о ж и л ъ  еси 
н а  г л а в у  его в е н е ц ъ  отъ кА м е не  честил
(Пс.  2 0 , 4). Феодорит говорит: Кто чем 
занимается, тем и величается; кто 
праведно наблюдает справедли
вость, тот получит венец правды; 
кто прославляет правильно Троицу, 
тот понесет неувядаемый венец славы. 
Когда апостол называет учеников сво
их радостию и венцом своим, то тем 
более ученики Христовы, будучи 
драгоценные камни по добродетели,



BE

сплетая из себя венец, будто возло
жены на главу Христову (зтп, 12 4 ).

В е с ь  д е н ь  —  всегда, постоянно: 
Весь день мнлуетъ и взднмъ ддетъ 
праведный (Пс.  36. 2 6 ). Говорит «весь 
день», разумея «всегда», праведник 
милует нищих и иногда дает взаймы 
деньги тем, которые требуют того, 
а иногда духовную оказывает милость, 
сказывая полезные слова имеющим 
в том нужду (зтп. 2 2 6 ). Аналогичное 
значение «всегда, постоянно» имеет 
выражение «весь день» в стихе: Пост- 
р А д д х ъ  н сдякохся до к о н ц а ,  весь день 
сетуя х о ж д а х ъ  (Пс.  37. 7).  Всегда, гово
рит царь Давид, я ходил мрачен или 
потупя взор в землю, потому что уязв
ляла меня совесть, не позволяя радо
ваться и веселиться (зтп. 232).

—  всегда, всю жизнь: И теке терпехъ 
весь день (Пс.  24 . 5).  Выражение «весь 
день» царь Давид обыкновенно упо
требляет во многих местах в значении 
«всегда». Евреи же «целым днем» 
(весь день) называют всю свою жизнь 
(зтп. 148).  Аналогичное значение, т. е. 
«всю жизнь», выражение «весь день» 
имеет в стихе: И языкъ мои поучится 
правде Твоей, весь день хвлле Твоей 
(Пс.  34. 28) .  Толковник изъясняет так: 
Язык мой будет изучать или будет 
иметь всегдашним занятием выраже
ние похвал и песней Тебе, Господи! 
«Весь день» — иначе всю мою жизнь, 
поелику ночью, когда спим, нам не 
представляется, что мы живем, ибо 
сон есть временная смерть (зтп. 21 3 ).

—  всякий день; во всю жизнь; всегда: 
С Бозе п о х в а л и м с я  весь день (Пс.  43. 9)

Акила перевел «весь день» как «всякий 
день», а Симмах — как «всю жизнь». 
Иоанн Златоуст так изъясняет: Мы хва
лимся тем, что имеем Тебя, истинного 
Бога, не только тогда, когда помогаешь 
нам, но и тогда, когда оставляешь нас, 
ибо это и значит «весь день», так как 
нет другой подобной славы (зтп. 265).

В е ч е р ъ  —  век нынешний: вечеръ 
водворится ПЛАЧЬ, и здутрд РАДОСТЬ

(Пс.  29 , 7 ) .  Василий Великий дает такое 
истолкование: «Вечером» называется 
этот век, в котором блаженноплачу
щие вечером при наступлении утра 
будут утешены (зтп, 172).

В з и р а т ь  на л и ц е  Тв ое  —  посе
щать скинию: А з ъ  ж е  прдвдою  я в лю ся  

л и ц у  Т в о е м у ; Н А Сы щ уся, в н е гд д  я в и т н -  

м и с я  слА ве Т в о е й  (Пс.  16. 15). Преследо
вание Саула и вынужденное бегство 
Давида лишает последнего возможно
сти безбоязненно и открыто посещать 
скинию («взирать на лице Твое») (твл.
1. 170).

В з ы д е  Б о гъ  —  о вознесении Хрис
та; несение Кивота Завета в храм: 
взыде Богъ къ воскликновенин, Гос
подь во глАсе трукне (Пс.  46. 6).  Этими 
словами Давид пророчествует о возне
сении Христа на небо (зтп. 289).  Дру
гой толковник считает иначе: Восхож
дение Господа — несение Кивота 
Завета в храм Иерусалимский после 
выступления на врагов. Это шествие 
обыкновенно сопровождалось пением 
гимнов с аккомпанементом музыкаль
ных инструментов (твл. 1, 2 2 7 ).
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В з ы щ е т с я  и не о б р я щ е т с я  —
не осталось следа от него: Сокруши 
мышцу грешному и лукавому, взыщет
ся грехъ его и не окрящется (Пс 9 . 3 6 ) .  

«Сокруши силу» означает «низложи 
силу», «чтобы искать и не найти его 
нечестия», т. е. чтобы не осталось сле
да от него, чтобы он, как противник 
Бога (речь идет о идумеянах), был 
уничтожен всецело ( т б л .  i.  i60) .

В з ы щ и  —  настигни, лови: взыщи 
мнрд и пожени И (Пс.  зз. 15).  «Взыщи» 
значит «настигни», т. е. когда мир убе
гает от тебя, ты лови его, тотчас беги 
за ним, доколе не настигнешь и не уло
вишь его, а уловив, введи его в свое 
сердце (зтп. 203).

В и д е ш а  очи н аш и —  чего мы же
лали: Решд: Блдгоже! Блдгоже! Видешд 
очи наши (Пс.  34. 21) .  Льстецы Саула 
восклицанием «благоже!» выражают 
довольство и радость в достижении 
желанного, т. е. «хорошо видели глаза 
наши», или «как того мы желали»
(ЗТП,  211).

В и н о  ( ч а ш а )  —  разумное питие, 
производящее спасительное упоение: 
И ЧАША Твоя уПОЯВАЮЩИ мя, яко дер- 
жавна (Пс.  2 2 . 6).  «Чашею» (вином) на
зывает здесь питие словесное — еван
гельское учение. Григорий Нисский 
прибавляет: Присовокупил к елею 
(елею Духа) вино, веселящее сердце, а 
оно, всецело разумное и производящее 
спасительное упоение, сообщает душе 
трезвенное упоение, перенося мысли 
от временного к вечному (зтп. мп.

Въ к о н е ц ъ  —  к концу какого-либо 
события: Въ конецъ, псдломъ Давиду,

B I  (Пс 12. надписание) .  Э Т О Т  ПСЗЛОМ

содержит надпись «въ конецъ», или «к 
концу», по причине пророчества в нем 
о победе над воевавшим против Дави
да Авессаломом, каковая последовала 
«в конецъ» войны сей. Посему-то про
рок и говорит здесь: «возрадуется 
сердце мое о спасении Твоем» (зтп. 72).

—  вечно: Красота въ деснице Твоей 
въ конецъ (Пс 15. и ) .  Веселие, гово
рит, и ликование будет для Сына веч
ное, потому что Он совоскресил вмес
те с Собою тех, которые пали в древно
сти по причине греха, и потому что 
Он воспринял снова под Свою власть 
достояние мое (зтп. 87).

—  совершенно: И ндкдзднне Твое ис

п р ав ить  мя въ конецъ (Пс 17. 35). Про
рок Давид говорит: Вразумление Твое, 
Господи, исправило меня совершенно
(ЗТП.  108).

—  старость, конец жизни; скончание 
времен: Въ конецъ, псдломъ Ддвнду,
И 1  (Пс 18. надписание).  И ЭТОТ ПСЭЛОМ

имеет надписание «въ конецъ», т. е. 
к концу. По мнению толковника, это 
объясняется тем, что Давид сочинил 
его в старости, когда имел в виду 
конец жизни. Возможно и другое объ
яснение: сказано «к концу», потому 
что Давид пророчествует о том, что 
сбылось в конце времен (зтп. 112).
—  во исполнение: Въ конецъ, псдломъ 
Ддвиду, К (Пс.  20. надписание).  Этот пса
лом надписывается «к концу», потому 
что содержит пророчества; или пото
му, что он получил конец и исполне
ние во времена царя Езекии (зтп. 124).
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Значение «во исполнение пророчест
ва» имеет также надписание к псалму 
МД, так как, по изъяснению толковни
ка, данный псалом имеет в себе проро
чества, которым надлежало испол
ниться в конце времен (о пришествии 
Христа, христианах и Церкви) (зтп.
270).

—  всегда, в будущий век: И утрудихся 
въ веке, и живъ вудетъ до конца (Пс.

48. ю). Пророк обращает слова к каю
щемуся: ты потрудился в этом веке, за 
то будешь жить всегда, ибо это значит 
«въ конецъ», будешь жить действи
тельною и истинною жизнию, т. е. бла
женною и безболезненною; поелику 
жизнь сего века не есть действитель
ная жизнь, но произвольно называет
ся жизнью. Под «концом» можно по
нимать и будущий век, потому что 
этот век есть конец настоящего века
(ЗТП.  300).

В к у с и т е  —  познайте; причаститесь 
Святых Христовых Тайн; постигните 
благость Божию опытно; опытно по
знайте благодать: Вкусите и видите, 
яко б л а г ь  Господь (Пс. зз. 9). Узнайте, го
ворит пророк, и вы, боящиеся Бога, что 
Господь благ и милостив, называя здесь 
вкушением познание. Можно с Феодо- 
ритом понимать иначе: Давид побужда
ет христиан к причащению пречистого 
Тела и Крови Господа; ибо те, которые, 
причащаясь, вкушают оные достойно, 
тотчас чувствуют в себе умственно по
мощь от Бога и благодать. Василий Ве
ликий понимает под вкушением пости
жение благости Божией собственным 
опытом через прилежное испытание

учений истины. Божественный Кирилл 
толкует «вкушение» как испытание кем- 
либо действия благодати, находящейся 
в Божественных Дарах. Евсевий гово
рит: Давид почувствовал некоторую си
лу в пище священных хлебов (которые 
ел у Авимелеха), побуждает к подобно
му вкушению, предсказывая посредст
вом сих вещественных образов о хлебах
ЖИЗНИ (ЗТП.  200).

Во век ъ  —  в настоящем и будущем 
веке: Яко Господь л ю б и т ь  судъ и не ос
тави ть преподоБныхъ Овоихь, во векь 
сохранятся; веззАконннцы же нзженут- 
ся, и семя нечестивыхъ потревится 
(Пс. 36.28).  Преподобные, или праведные 
люди, говорит Давид, будут сохране
ны в настоящем и будущем веке; а без
законные будут изгнаны из настоящих
И б у д у щ и х  б л а г  (ЗТП.  226).

—  всегда, непрерывно, неопределен
но долго: С имени Твоем исповемся во 
векь (Пс.  43. 9). Выражение «во векъ», 
по мнению всех, неопределенно везде 
означает «всегда, непрерывно», хотя 
иногда означает и определенное время
(ЗТП.  265).

—  бесконечное время; всегда: Оего 
ради б л а г о с л о в и  тбвя Богъ во векъ
(Пс.  44. 2 ). «Благословил» принимается 
в смысле «сделал благословенным», что
бы был всегда хвалим и прославляем от 
благочестивых. Божественный Василий 
изъясняет «благословил Тебя Бог» — 
т. е. исполнил благами Своими во век, 
т. е. на все бесконечное время (зтп. 272).

—  навсегда, до скончания века: Ты, 
Господи, сохраниши ны и совлюдеши ны 
отъ родА сего и во векь (Пс.  11, 8). Е. Зи-



во
габен дает такое толкование: «сохра
нишь» понимается — от настоящего 
рода злых людей, а «соблюдешь» — от 
будущего рода злых людей, или во век 
и навсегда. Вера принявших проповедь 
Евангелия осталась непобежденной и 
от тогдашнего рода гонителей, и пребу
дет неодолимою во век: и ни явно враж
довавшие против веры эллины, ни тай
но ухищрявшиеся против нее еретики 
не могли победить ее и впредь не побе
дят до скончания века (зтп. 71).
—  вечно, до конца времен: И Господь 
во векъ преБывдетъ (Пс.  9. 8).  Пророк 
говорит, что Господь для уверовавших 
в него язычников останется Господом 
до конца времен (зтп. 53).

—  в продолжение всей жизни одного 
человека; в продолжение настоящего 
века: Господи Боже мой, во векъ испо- 
вемся Теве (Пс.  29. 13).  Всегда, говорит 
Давид, Господи, буду благодарить Те
бя за удостоение меня столь славного 
и великого спасения. Можно разуметь 
и иначе: Давид будет благодарить 
Бога в продолжение всего настоящего 
века, ибо он, как свои уста, употребляет 
наши уста, коими мы поем настоящий 
псалом его (зтп. 174).

—  всегда, непрестанно; в будущем: 
весть Господь пути непорочных^, и до
стояние их"ь во векъ вудетъ (Пс 36, 18).  

Слово «во век» означает «непрестан
но», или «всегда», так как оному цар
ствию нет конца. Или иначе: «будет 
во векъ» означает, что наследство пра
ведных будет в будущем веке, так как 
в настоящем веке праведники не име
ют наследства, зная, что они странни
ки и пришельцы на сей земле (зтп. 223).

—  в продолжение настоящего века: 
И гровн ИХЪ —  ЖИЛИЩА ИХЪ во векъ
(Пс.  48. 12). Хотя они, т. е. знающие 
Бога, но привязанные только к земно
му, и устроили для себя великолепные 
жилища, но ими завладеют другие 
после смерти их владельцев, для ко
торых жилищами сделаются их гробы 
в продолжение всего настоящего века
(ЗТП.  301).

Во в екъ в ек а —  бесконечное буду
щее; большое пространство настояще
го; верность и неизменность сказанно
го: Живота проснлъ есть у Теве, и 
ддлъ есн ему долготу во векъ века (Пс

2 0 . 5 ) .  Употребляя выражение «во векъ 
века», Давид пишет собственно о бу
дущем бесконечном веке, хотя иногда 
говорит это и о большом пространстве 
настоящего времени и века, а иногда 
и о верности и неизменности предмета, 
как здесь, выражая сие: Ты дал ему 
жизнь, и жизнь долгую и долготу дней 
верных. Если же понимает, что это 
говорит и о будущей жизни, то и эта 
мысль не далека от истины (зтп. 125).

—  в продолжение долговременной 
жизни; в будущем веке; за гробом: 
УкЛОНИСЯ ОТЪ ЗЛА И сотвори БЛАГО, И 

вселися во векъ века (Пс 36. 27) .  Царь 
Давид говорит: Как благоразумный, из
бери добродетель, или добро, и селись 
в этом мире, в продолжение доброде
тельной жизни, ибо это означает — 
«во векъ века», потому что и древние 
праведники, каковы Авраам, Исаак, 
Иаков, были долговременны. И Соло
мон обещает боящимся Господа мно
голетнюю старость: «Страхъ Господа



во
прилагаетъ дни» (Притч,  ю.  27). Или: 
селись в будущем веке, а в настоящем 
веке, по причине кратковременности 
жизни, живи, как пришлец и странник 
(зтп. 2 2 6 ). Другой толковник изъясня
ет: «жизнь во век» означает не веч
ную физическую жизнь на земле, 
ибо только Господь вечен. Имеется 
в виду загробная жизнь: Господь 
любит праведника и не оставляет 
его после его физической смерти. 
Господь близко стоит к его душе, т. е. 
праведник по смерти находится 
в вечной близости к Богу. Данное 
место псалма — одно из немногих 
в Псалтири, раскрывающих черты 
загробного существования правед
ников ( ТБ Л , 1 . 207).

Во в екъ  и въ в екъ  ве ка  —  все
гда: Яко Той есть Богь ндшъ во векъ и 
въ векъ века (Пс.  47. is). Е. Зигабен так 
изъясняет этот стих: Он есть Бог наш 
как в настоящем веке, так и в оном 
бесконечном, иначе говоря, Он есть 
всегда (зтп. 296).

Во в с я к о е  вр е м я  —  в надлежа
щее время и по необходимости: Б л а г о 

словлю  Г о с п о д а  н а  всякое (во всякое) 
время, выну хВАЛА ^г0 в0 устех^ монхъ
(Пс.  зз . 2 ). «Во всякое время» — т. е. 
в надлежащее время и всегда, как 
только того требует необходимость: 
ибо чувственными устами мы должны 
прославлять Бога, когда никакая 
крайняя нужда не препятствует нам 
в этом; а умными устами сердца и внут
ренним словом, изрекаемым в сердце, 
мы должны называть и воспоминать

Бога чаще, нежели дышать, по словам 
Григория Богослова (зтп. 198).

Во в с я к о м ъ  р о д е  и р о д е  —  все
гда и непрерывно: Помяну имя Твое во 
всякомъ роде и роде (Пс.  44. 18). По изъ
яснению Василия Великого, эти слова 
ко Христу относятся со стороны Церк
ви: поскольку через Тебя, Господи, — 
говорит Церковь, — я удостоилась 
получить таковые дарования, поэтому 
буду поминать и прославлять имя 
Твое. Выражение «въ роде и роде» 
означает «всегдашнее продолжение и 
непрерывность». И подлинно, Церковь 
всегда поминает имя Христа, так как 
и называется от имени Христа — хри
стианскою и собранием христиан
(ЗТП.  282).

В о д а  —  тайна о Христе: Темнл вода

ВО ОБЛАЦеХЪ ВОЗДУШНЫХ!* (Пс 17. 12).

«Водою» пророк называет тайну о 
Христе, потому что она производит 
освежающее действие в тех, которые 
погрязли до своего времени в заблуж
дении (ЗТП.  100).

—  гибель, потопление; несчастие, 
враги; бедствия: в о с п р н я т ь  м я  о т ъ  

в о д ь  м н о г и х ^  (Пс.  17. 17).  Вода в Св. Пи
сании иногда принимается в смысле 
очищения и освежения, в смысле 
учения, которое очищает и освежает 
принимающего оное. Иногда вода при
нимается еще в смысле гибели и по
топления; в этом именно смысле она 
употребляется в настоящем случае. 
Под «водами многими» должно разу
меть множество несчастий и множест
во врагов, которые были у пророка
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(зтп. 102-юз). Другой толковник пола
гает, что в стихе: «Извлекъ меня изъ 
водъ многихъ» — слово «воды», как 
часто это бывает в Библии, означает 
многочисленные бедствия. В этом слу
чае смысл стиха таков: Бог освободил 
меня от многих бедствий (т б л , i . 172).

В о д а  п о к о й н а  —  созерцательное 
любомудрие; Св. Крещение; Христово 
учение; непересыхающие источники: 
Н а  м е с т е  з л л ч н е , т а м о  в се л и  м я , на во

д е  покойне во сп и та  м я  (Пс 22. 2). Вода 
упокоения, по изъяснению св. Макси
ма, есть созерцательное любомудрие. 
Слова: «На воде покойне воспита 
меня» — говорит народ из язычников 
о бане Св. Крещения; ибо, очищаясь 
духовно сею водою, мы свергаем с себя 
труд и бремя греха и, следовательно, 
упокаиваемся. Или еще иначе: вода 
есть живое течение Христова учения. 
Другой автор предлагает иное толко
вание: «Воды тихие» — покойные, 
не бурно текущие, образовывающиеся 
от сильных дождей, которые потом 
быстро же и высыхают, а источники 
непересыхающие, всегда текущие и 
доставляющие воду (т б л . 1. 1 8 2 ).

В о д ы  —  Божественные глаголы: 
И кудетъ яко древо нлсАжденое при ис- 
ходищнхъ водъ, еже плодъ свой д а с тъ  

во время свое, и листъ его не отплдетъ, 
и вся, елнкА творить, успеетъ (Пс i. з). 
По мнению толковника, Божественные 
глаголы справедливо сравнивают с вода
ми, потому что они наполняют и оплодо
творяют души, как воды растения. Так 
и Христос собственное Учение назвал,

сказав: Аще к т о  ж л ж д е т ъ , д а  п р н -  

и д е т ъ  ко М н е  и п и е т ъ ; в е р у я й  в ъ  м я  

< . . . >  реки о т ъ  чревА  его и с т е к у т ъ  

во д ы  ж и в ы  (Ин 7, 37);  и ж е  п и е т ъ  о т ъ  

в о д ы , ю ж е  Азъ д д д ъ  е м у , н е  в ж А ж д е т -  

СЯ ВО ве к и  (Ин. 4. 14) (ЗТП,  16).

—  идолопоклонники; движение наро
дов. в о з ш у м е ш А  И СМЯТОШАСЯ во д ы  

ИХЪ, СМЯТОШАСЯ горы  к р е п о ст и ю  б г о

(Пс 45, 4). «Воды демонские» были идо
лопоклонники, которые наподобие вод 
были волнуемы во все стороны лживы
ми духами; они и шумели, крича и друг 
друга возмущая против христиан; 
а смущались, поскольку недоумевали 
о чудесах, производимых апостолами 
и мучениками непобедимою силою 
Христовою (зтп, 285).  Другой толков
ник изъясняет иначе: «Воды» здесь 
обозначают движение соединенных 
народов, затоплявших Иудею громад
ным количеством войск ( т б л .  1. 2 2 6 ).

В о з в е л и ч и т ь  Г о с п о д а  —  достой
но переносить искушения и созерцать 
величие твари глубоким умом: Возве
личите Г о с п о д а  со м ною  и вознесемъ 
имя бго вкупе (Пс.  зз. 4). Василий Вели
кий говорит: Величает Господа тот, 
который переносит искушения за бла
гочестие великим умом, высокою мыс- 
лию и смело; далее тот, кто созерцает 
величие твари великим умом и глубо
чайшими умозрениями, чтобы из вели
чия и красоты тварей видеть Создате
ля ИХ (ЗТП,  199).

В о з з  ва т ь —  обратиться к Богу 
с усердной молитвой о небесном: 
Къ Теве, Господи, воззову, Боже мой,



во
д а  не премолчиши отъ мене (Пс 27. i ).

«Взыванием» пророк выражает вели
кое напряжение и силу молитвы. 
Василий Великий говорит: Когда кто 
просит у Бога земного, употребляет 
слабый голос, а когда небесного, силь
но взывает и вопиет. Почему в писа
ниях святые взывали к Богу. Также 
и Феодорит объясняет: Употребил 
«воззову» не в отношении к голосу, 
а в отношении к усердию и сильной 
и прилежной молитве (зтп. 161).

—  призывать Бога от сердца: Къ Т е - 
ее, Господи, воззову и къ Богу моему 
помодюся (Пс.  29. 9) .  Как полагает 
толковник, «взывать» или «кричать» 
в Писании обыкновенно употребляет
ся касательно тех, которые призывают 
Бога от сердца (зтп. 173).

В о з д у ш н ы й  —  чистый в созерца
нии: ТеМНА ВОДА ВО ОБЛАЦеХЪ воздуш- 
ныхъ (Пс.  17. 12). По изъяснению тол
ковника, царь Давид назвал пророче
ства облаками по той причине, что они 
как бы в некотором тумане скрывают 
обыкновенно в себе то, о чем говорят. 
Слово «воздушный» прибавил к ним 
для того, чтобы выразить этим чистоту 
их созерцания (зтп, то).

В о з з о в у  во д н и  и въ нощи —
взывать постоянно, в течение ноще- 
денствия: Боже мой, воззову во дни, 
и не усдышиши, и въ нощи, и не въ 
Безумие мне (Пс.  21 , з) .  В изъяснении 
толковника, Давид молится Богу и 
говорит, что будет обращаться к Нему 
с молитвою днем и ночью, т. е. посто
янно (твл, 1, 179). Другой автор предла

гает иное толкование. Некоторые под 
днем и ночью разумеют время страда
ния Спасителя, потому что от шестого 
часа до девятого была тьма, и, следо
вательно, этот день был нощеденстви- 
ем. Когда Господь просил Отца, чтобы 
простил распинателей Его, то не был 
услышан потому, что все они были 
преданы общему истреблению. Причи
на неуслышания этого та, что Он знал 
хорошо, что они имели оклеветать 
воскресение Его и преследовать 
апостолов Его, и всеми таковыми дей
ствиями еще более увеличить грех
СВОЙ (ЗТП,  130).

В о з л ю б л е н н ы й  —  Христос: Въ 
конецъ, о изменяемых^ сыномъ Корео- 
вымъ въ рАзумъ, песнь о ВоздюБлен- 
немъ (Пс. 44, надписание). Выраже
ние «о Возлюбленнем» есть сокраще
ние всей надписи псалма, поскольку 
псалом этот повествует о Христе. Ибо 
Он возлюблен у Отца, как единород
ный Сын, а для нас, человеков, как 
попечительнейший Отец наш, по сло
вам Василия Великого. О Нем сказал 
Отец: «Сей есть Сынъ Мой Возлюб
ленный, въ Которомъ Мое благоволе
ние» (Мф.  з.  17).  Литин по поводу этого 
псалма говорит, что он имеет одно 
и то же содержание с Соломоновою 
Песнею Песней и есть сокращение ее. 
Поэтому всеми толковниками, не ис
ключая и еврейских, признается брач
ною песнею, почему она должна быть 
понимаема не плотским образом, но 
духовным, т. е. о духовном браке Хри
ста с Церковью, умственного жениха 
с умственною невестою (зтп, 271).
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В о з н е с е т с я  на  мя —  будет благо
денствовать; иметь перевес: Доколе 
вознесется врлгь мои н а  м я ?  (Пс 12. з) .

Доколе, говорит царепророк Давид, 
отступник — сын мой Авессалом, 
с давнего времени враждующий про
тив меня, — еще с того времени, как 
убил сына моего Амнона, — доколе, 
говорю, он будет возноситься, т. е. 
будет благоденствовать? Имея удачу 
во всем, он возносит главу свою про
тив отца. А я, в скорби и бедствии, 
наклоняюсь вниз и поникаю (зтп. 73).  

Другой толковник выражение «врагу 
возноситься» изъясняет как «иметь 
перевес» (т б л . i . 163).

В о з н е с у с я  —  быть почитаемым; 
о крестной смерти Христа; о прекра
щении браней в мире: упрлзднитеся и 
рлзумейте, яко Азъ есмь Богъ. возне
суся во языцехъ, вознесуся н а  зел!лн
(Пс.  45. 11).

Толковник относит эти слова ко Хрис
ту: Будучи, говорит, великим Богом 
по естеству, Я буду почитаем, как ве
ликий, и у народов за чудеса: на небе 
все бесплотные ангельские силы зна
ют Мою высоту, остается быть узнан
ной сей Моей высоте и на всей земле. 
Некто из толковников предполагает: 
быть может, показывает этим страда
ние Свое, поскольку Господь имел 
быть вознесен на крест и это вознесе
ние принял на Себя за всю землю, ког
да говорит: вознесусь в народах, воз
несусь на землю (у Никиты). Ориген 
полагает: это «вознесусь» есть глас 
Бога, говорящего сие по прекращении 
до пределов земли браней и сокрушении

лука И СЛОМЛеНИЯ ОруЖИЯ (ЗТП, 287).  

И н о й  т о л к о в н и к  п о н и м а е т  п р и в е д е н 
ный с т и х  в то м  с м ы с л е ,  ч то  Бог 
б у д е т  п о ч и т а е м  в с е м и  н а р о д а м и
(ТБЛ, 1, 226).

В о з н о ш е н и е  —  часть жертвопри
ношения; частные наказания исповед
никам Христа; частные добродетели: 
Т о г д а  б л а г о в о л н ш н  ж е р т в у  п р А в д ы , 

в о зн о ш е н и е  н в с е с о ж и гл е м А я  (Пс 50 . 21 ) .  

Возношением пророк называет отня
тия, т. е. приносимые в жертву части 
от целого животного, а всесожжения- 
ми именует те жертвы животных, 
которые сожигались всецело на жерт
веннике, т. е. все тело жертвенного 
животного. В высшем смысле, возно
шения — это частные жжения и нака
зания, воспринятые исповедниками 
за Христа. Или иначе: за возношение 
Бог принимает от Церкви частную 
добродетель и целомудрие в браке или 
в другом роде жизни (зтп, з 16).

В о з р а д у е т с я  и в о з в е с е л и т с я
—  радоваться телом и веселиться 
духом: внегдА возврлтитъ Господь 
пленение людей Овоихъ; возрлдуется 
И а к о в ъ , н возвеселится ИзрАиль (Пс 13,

9). Поскольку Господь освободил иуде
ев из плена (мнимого, со страхом ожи
даемого), то по этой причине освобож
денные будут радоваться и веселить
ся: телесно будут радоваться, а духов
но веселиться, в первом отношении 
по причине изобилия и богатства яств, 
во втором — по причине размышления 
о Божественных словах, которые преж
де понимать препятствовала им осада,
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которой они подверглись от ассириан
(ЗТП.  78).

Во лы  —  иудеи: вся покорилъ еси подъ 

позе его: овцы и волы ВСЯ (Пс.  8. 7 - 8 ) .  

Волы — это иудеи, несшие на себе 
тяжелое иго закона Моисеева (зтп. 49).

В о н м и  —  услыши и пойми: восстл- 
нн, Господи, м вонми суду моему (Пс 34.

23).  Слова Давида, обращенные к Богу, 
толковник изъясняет так: Ты, Госпо
ди, не пройди мимо, как посторонний, 
дело, суд мой! По мнению автора, 
это «человекообразное представление 
Божественных действий, составляющее 
одну из особенностей Св. Писания»
(ЗТП.  212.  28).

В о с к л и к н о в е н и е  —  приветствие 
ангелов; победная песнь: взыде Богъ
ВЪ В0СКЛНКН0В6НИИ, Господь ВО ГЛАС6 

трувне (Пс.  46. 6).  Воскликновением 
здесь называет голоса предшествовав
ших Христу с восклицанием ангелов, 
которые говорили: «Господь крепокъ и 
силенъ, Господь силенъ въ крлнн »; эти 
слова ангелов суть победная песнь 
Христу, так как восклицание есть 
победная песнь. Златоуст и Феодорит 
изъясняют в другом отношении: «вос
клицанием и голосом трубы» пророк 
назвал голоса ангелов, чтобы были 
услышаны ясно и скоро голоса эти во 
всех концах мира посредством учения 
апостолов (ЗТП.  289 - 2 9 0 ) .

В о с к р е с н и ,  Г о с п о д и  —  подвиг
нись на врагов; предсказание о воскре
сении Господнем: воскресни, Господи,

спаси мя, Боже мой (Пс.  з. 7). Пророк го
ворит: «воскресни», вместо того чтобы 
сказать: подвигнись на врагов. Или, 
может быть, пророк предсказывает 
в этом месте воскресение Спасителя 
из мертвых, призывая Его ко спасе
нию людей, коих пророк изображает 
здесь в своем лице (спаси мя) (зтп. 23).  

В другом псалме: воскресни, Господи,
предвАри Я И ЗАПНН ИМЪ (Пс 16. 13) —

слово «воскресни» употребляется 
только в значении «встань, подвиг
нись». Толковник так изъясняет: 
Представляя долготерпение Божие 
как бы некоторым покоем Господа, 
пророк восклицает: Восстань (встань), 
Господи, и подвигнись на мою защиту 
ОТ врагов (ЗТП.  91: ТБЛ.  1. 170).

В о с п о ю  и п о ю  Г о с п о д е в и  —
увеселять Бога созерцательно и дея
тельно: в о сп о ю  Г о с п о д е в и , в л А го д е я в - 

ш е м у  м н е , и пою и м е н и  Г о с п о д а  в ы ш н е 

го (Пс.  74).  Можно понимать так: я буду 
увеселять Бога и созерцательно добро
детелью, и деятельно — буду прослав
лять Его на псалтири (музыкальном 
инструменте) (зтп. 74).

В о с п л е щ и т е  р у к а м и  —  духовно 
возрадуйтесь; приведите в стройность 
деятельные силы: вси языцы, воспле
щите руКАМИ (Пс.  46. 2).  Давид этими 
словами означает душевную радость. 
Ибо, по словам Златоуста, повелевает 
не плескать чувственными и телесны
ми руками, но радоваться душою — 
духовно — о том, что они (люди) удос
тоились иметь столь человеколюби
вого и всесильного Господа. Другой
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толковник говорит: «рукоплещ ите» —  
значит « упр аж ня й тесь  в добры х д е 
лах», ибо «руки» часто принимаю тся  
вместо действий; и, совокупляя д о б р о 
д етел и  с доб р о д етел я м и ,  составляйте  
плескание,  т. е. приводите в стр о й 
ность деятельны е СИЛЫ (ЗТП. 288).

В о с т а н и  —  пробудись, защити; вос
стань на защиту: Еостанн, Господи, и 
вонми суду моему (Пе.  3 4 . 2 3 ) .  Эти слова 
обращены к Богу, как к человеку: вос
стань, говорит пророк, и пробудись, 
и защити меня, так как, долготерпя 
и не вспомоществуя, Ты представля
ешься СПЯЩИМ (ЗТП,  211- 2 1 2 ). ДруГОЙ 
толковник стих: «Пробудись, Господи, 
для суда моего» — изъясняет так: 
восстань, Господи, на мою защиту и 
на осуждение моих врагов ( т б л ,  i. 2 0 2 ).

—  возбудить упавший дух: Азъ ус- 
нухъ и cnajfb. Востахт», яко Господь 
заступить мя (Пс.  з. 6). Царь Давид 
говорит: Предузнав, как пророк, что 
Ты, Господи, поможешь мне, я тотчас 
возбудил упавший дух МОЙ (ЗТП.  23).

—  промышление Божие о людях; дви
жение к наказанию, воздаяние; дея
тельная помощь: востани, векую спи
ши, Господи! Воскресни и не отрини 
насъ до конца (Пс.  43. 24).  По толкова
нию Дионисия Ареопагита, восстание 
есть доброе промышление Его (Бога) 
о наказании или спасении. Блаженный 
Феодорит восстанием называет движе
ние к наказанию. По толкованию Злато
уста, восстание — это воздаяние (зтп, 
268). Другой толковник изъясняет стих: 
«Восстань, что спишь, Господи!» — сле
дующим образом: Бодрствование Бога

над евреями означает деятельную 
ПОМОЩЬ с Его стороны (ТБЛ,  1. 2 20 - 2 2 1 ) .

В о с х о т е т и  —  избрать кого-либо: 
И изведе мя на широту, извавить мя, 
яко восхоте мя (Пс.  17. 2 0 ). Бог, говорит 
царь Давид, удостоивший меня такого 
попечения в настоящее время, изба
вит меня от всякого бедствия и в бу
дущем, ибо Он «восхотел» меня, т. е. 
избрал меня (зтп. юз).

В р а г ъ  —  диавол; враг видимый и не
видимый: Доколе вознесется врагъ мои
на мя (Пс.  12. з). По мнению толковни
ка, под врагом можно разуметь диаво- 
ла, ибо он виновник всех искушений: 
он нападает на страждущих и некото
рым образом попирает и оскорбляет 
их, когда они лишаются помощи 
Божией. Афанасий Великий говорит: 
Враг унижается, когда мы почитаем 
Бога. Это явно из того, что он возно
сится, когда мы грешим. Исихий так
же сказал: Унижение людей возвыша
ет сатану. Ибо как Бог возносится че
рез спасение наше, так диавол припод
нимается через погибель нашу. Кроме 
того, Е. Зигабен допускает, что здесь 
содержится пророчество о победе Да
вида над Авессаломом. Аллегорически 
говорится о вражде диавола против 
человека и победе с Божией помощью 
(зтп, 73). В этих же значениях, но с до
полнительным смысловым оттенком 
употребляется слово «врагъ» в том же 
псалме, стихе 5: Да не когда речетъ 
врагъ мой: укрепнхея на него. Если, 
говорит пророк, я подвергнусь какому- 
либо злу, то враг мой, как видимый,



BP

так и невидимый — диавол, — припи
шет смерь мою своей славе, т. е. ска
жет, что он умертвил меня, так как он 
сделался виновником моих горестей. 
Тот же толковник допускает, что здесь 
Давид пророчествует о победе над 
Авессаломом, который восстал на Да
вида попущением Божиим за грехи 
Давида. Переносно же здесь говорит
ся о победе над демонами, которые 
восстают на человека за его грехи
(ЗТП,  72. 74).

—  нечестивые; враги видимые и неви
димые: Помилуй мя, Господи, виждь 
смирение мое отъ врдгъ моихъ (пс .  9. 

14). Эти слова сказаны пророком от ли
ца вообще всякого христианина: посмо
три, говорит, на причиненное мне уни
жение от нечестивых, т. е. от врагов 
моих видимых и невидимых, которые 
действительно старались уничтожить 
весь христианский род. Тот же толков
ник говорит о сложном составе текста 
данного псалма, одни места которого 
могут быть изъяснены буквально исто
рически, а другие аллегорически, при- 
кровенно содержащие пророчество о 
крестной смерти Христа (зтп, 55.50-51).
—  демоны; неверные: Енегдд сокрушд- 
тися костемъ моимъ, поношаху ми врд- 
ЗИ МОИ (Пс.  41. и). Безымянный толков
ник говорит: Когда враги наши демоны 
сокрушают наши кости, т. е. силы души, 
тогда нарочно клевещут на Бога, назы
вая Его немощным, дабы лишить надеж
ды на Него, взять нас в плен и рабство. 
Зигабен изъясняет: Страждущий таким 
образом должен разуметь под смеющи
мися над ним поносителями своими 
демонов или неверных (зтп, 260).

—  пороки: Еозврдтнлъ еси ндсъ при 
врдзехъ ндшнхъ, и нендвидящин нлсъ 
р д с х и щ д х у  н л с ъ  (Пс.  43. 11). По изъясне
нию Оригена, впереди нас называются 
добродетели, позади нас — пороки
(ЗТП.  266).

—  иудеи: врдзи мои решд мне злдя

(Пс.  40. 6).  Говоря «враги мои», пророк 
разумеет иудеев, побуждавшихся, 
как говорят божественный Кирилл, 
Феодорит и Афанасий Великий, завис
тью своею обращать против него злые
СЛОВа (ЗТП.  252).

—  архиереи, книжники, старейшины 
еврейские: Н а мя шептдху врдзи мои; 
на мя помышляху злая мне (Пс 40. 8).

Таинственно содержание псалма отно
сится к Христу, Его предательству. 
Таким образом, пророк Давид говорит 
здесь от лица Христа: Враги Мои, т. е. 
архиереи, книжники и старейшины 
еврейские, тайно на ухо говорили друг 
другу о том, что относится к навету 
и смерти Моей (Христа), боясь народа 
и не смея говорить против Меня явно
(ЗТП. 249. 253).

В р а г и  г н е в л и в ы е  —  злобные 
демоны: Изедвитель мой от врАгъ мо- 
ИХЪ гневливых^ (Пс.  17. 48) .  Злобными 
(гневливыми) врагами называет демо
нов (ЗТП,  111).

Вр аги Г о с п о д н и  —  начальники 
христоубийственных иудеев; идолы; 
демоны; еретики: врдзи же Господни, 
купно ПрОСЛАВИТИСЯ имъ и вознестися, 
исчезающе яко дымъ исчезошд (Пс.  36. 

20). Это сказано о начальниках христо
убийственных иудеев: они-то, как
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только вознеслись и ославились 
умерщвлением Владыки Христа, по 
прошествии немногих лет (40 по 
вознесении) истреблены римлянами 
со всем иудейским родом и, как дым, 
рассеялись и исчезли. Можно это 
понимать и об идолах, которые, 
когда вознеслись и прославились 
на некоторое время, как боги, после 
истреблены; а через истребления 
идолов исчезли и враги Господа — 
демоны, которые, по словам божест
венного Кирилла, обитали в идолах 
и в них получали поклонение. По 
словам того же Кирилла, под «врага
ми» должно разуметь и изобретате
лей ересей, которые обыкновенно 
противопоставляют правоте учений 
ложь: процветши на некоторое вре
мя и увядши, подобно траве, они 
подвергнутся смерти и понесут на
казание за грехи, будучи казнимы 
как враги Господа, и исчезнут, как
ДЫМ (ЗТП.  224).

вР а г ъ  мой —  диавол, Иуда: Въ 
семъ позндхъ, яко восхотелъ мя еси, 
яко не возрадуется врлгь мой о мне
(Пс.  40. 12). По мнению толковника, под 
«врагом» должно разуметь и диавола, 
И Иуду (ЗТП.  254).

В р а г ъ  и м е с т н и к ъ  —  народ иу
дейский; диавол: Изъ устъ млдденецъ 
и ссущихъ совершилъ еси ВРАГЬ
Твоихъ роди, еже разрушити врага и 
местника (Пс.8,з) .  «Врагом» назван здесь 
народ иудейский, как враждующий 
против Сына Божия; «отмстителем» же 
(«местником») назван он, как прикры

вающий эти свои враждебные побуж
дения и действия именем Бога-Отца. 
Под «врагом» и «отмстителем» можно 
разуметь здесь также и диавола. Он 
тоже — враг Божий, так как противит
ся заповедям Божиим и враждует про
тив друзей Божиих; он вместе с тем 
есть и отмститель Божий, потому что 
после отпадения кого-либо от Бога 
он старается удерживать отпадшего 
в таком состоянии и, кроме того, на
правляя к преступлению заповедей 
Божиих, подвергает его наказанию или 
отмщению со стороны Бога (зтп. 46).

В р а г и  с и л ь н ы е  —  демоны: Изба
вить мя отъ враговъ монхъ сильных!»
(Пс.  17, 18). Под «врагами сильными» 
должно разуметь демонов, которые 
явно и тайно ведут брань свою против 
нас, воюют во время ночи и днем, 
вооружая против нас каждое наше 
чувство; к тому же эти враги одарены 
особенною природою духовною и не 
знакомы с утомлением, они сильны 
в коварстве и всегда ищут чьей-либо 
погибели. При таком толковании стих 
получает такой смысл: Тот Бог, Кото
рый освободил меня, говорит пророк, 
от врагов моих видимых, избавит меня 
также и от врагов невидимых, сильных 
в коварстве (зтп. юз).

В р а т а  —  отдельные Церкви на земле 
(по отношению к Церкви Небесной): 
Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вра- 
тех"ь дщери Оиони (Пс.  9. 15).  Сионом 
здесь называется Церковь Святых Бо
жиих на небесах, вратами же ее — от
дельные Поместные Церкви на земле,
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входя через которые, или под руковод
ством которых, всякий может восхо
дить в эту Небесную Церковь (зтп. 56).

В р а т а  в е ч н ы е  —  стражи ангель
ские; врата неба: Возьмите врата кня
зи ваша, и возьмитеся врата венная
(Пс.  23. 7).  «Вратами вечными» пророк 
назвал стражи ангельские как вечные 
по своей всегдашности. Или потому, 
что никогда эти врата не отворялись: 
они были затворены и тогда, когда Гос
подь, утаившись от всех сил небесных, 
снизшел долу. По толкованию Кирил
ла Иерусалимского, слова: «возьмите 
врата князи ваша» — говорит Дух 
Святой, повелевающий ангелам отво
рить врата неба, чтобы пропустить 
возносящегося Христа Спасителя
(ЗТП.  145).

В р а т а  с м е р т н ы е  —  смертельные 
истязания мучеников; уничижения: 
возносяй мя отъ врать смертныхъ
(Пс. 9.15).  «Вратами смертными» пророк 
называет многоразличные истязания 
мучеников, обыкновенно доводившие 
их до смерти. Из этих истязаний 
высшие и главнейшие были те, кото
рые претерпел Сам Спаситель наш. 
Но приведенные слова можно также 
относить и к самому Давиду, так как 
он сам неоднократно терпел уничиже
ние ОТ СВОИХ ВраГОВ (ЗТП.  56) .

Вре мя б л а г о п о т р е б н о  —  время 
по пришествии Христовом: За то по
молится Теве всякъ преподовный во 
время влагопотревно (Пс.  з i . 6).  Давид 
пророчествует о христианах, которые

во время благопотребное, т. е. продол
жающееся по пришествии Христовом, 
поя псалмы, повествующие о его гре
хе, по-видимому, некоторым образом 
молятся и просят Бога, как говорит 
Феодорит, о грехе его (зтп. 186).

В р е м я  л ю т о е  —  время искушений; 
будущий суд: Весть Господь пути не- 
порочныхъ, и достояние ихъ въ векъ 
вудетъ: не постыдятся во время лютое
(Пс.  36. 1 8 -1 9 ) .  Праведники, говорит 
пророк, не будут побеждены во время 
злое, т. е., как говорит божественный 
Кирилл, во время искушений, имея 
Бога заступником своим. Или «време
нем злым» называет время будущего 
суда, которое будет болезненно и
ГОрЬКО ДЛЯ ГреШНИКОВ (ЗТП.  223).

В ъ  р о д ъ  и р о д ъ  —  вечно; народ 
иудейский и христианский: Советь же 
Господень во векъ превываетъ, помы
шления сердца бго въ родъ и родъ (Пс
32. и). Выражение «въ родъ и родъ» 
древние обыкновенно употребляли 
для означения продолжавшегося 
преемственно в каждом роде все
гдашнего времени. Василий Вели
кий под «родом и родом» понимает 
народ иудейский и христианский. 
Ибо Ветхий Завет продолжается 
у иудеев, а Новый Завет у христиан
(ЗТП,  194).

В ъ  р у к у  —  в готовности: И \ъ  же въ 
руку Беззакония (Пс.  25, ю ). Толковник 
дает такое изъяснение: В готовности 
у них — этих иноплеменников — и 
весьма удобны беззакония (зтп, 155).
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В с е л е н н а я  —  верующие: И Том су- 
дмтм имать вселенней въ правду, суди- 
тм имать людемъ въ правоте ( П с . 9 . 9 ) .  

«Вселенною» пророк называет верую
щих, у которых, как мы веруем, Бог 
имеет Свое жилище, обитая в рассеян
ных повсюду храмах Божиих (зтп. 53).

В с е л и т ь с я  —  отдохнуть: Господи, 
кто овитаетъ въ жилище Твоемъ; или 
кто вселится во святую гору Твою?
(Пс м. п. Выражение «вселиться» 
значит отдохнуть после трудного пу
тешествия. Пророк говорит: кто же 
именно, быстро пробежавши поприще 
настоящей жизни, поселится в небес
ных и вечных жилищах? (зтп. воз).

В с е с о ж ж е н и е  —  жертвоприноше
ние животных: Яко аще вы восхотелъ 
еси жертвы, далъ выхъ уво; всесожже
ния не влаговолиши (Пс.  50. 18).  Под 
«всесожжением» следует понимать 
жертвы бессловесных животных, 
которые повелевались законом и кото
рые предпочитались всем другим 
жертвоприношениям (зтп. з 15).

В с е с о ж и г а е м а я  —  целое живот
ное, приносимое в жертву; умученные 
за Христа исповедники; совершенная 
добродетель: Тогда влаговолиши жерт
ву правды, возношение и всесожигае
мая (Пс.  50. 2 1 ). Всесожигаемыми 
пророк именует те жертвы животных, 
которые сожигались всецело на жерт
веннике, т. е. все тело животного. 
В высшем смысле: вместо всесожже- 
ний Бог будет принимать мучеников, 
которые умерли, быв всецело замучены

и закланы. Или за «всесожжение» 
принимает совершенную добродетель, 
т. е. в девстве и монашеской жизни
(ЗТП.  316).

В с к о р е  —  значение неотложности 
Суда: бгда возгорится вскоре ярость
бго (Пс.  2 . 12). Этим пророк указывает 
на День Суда. Притом выражением 
«вскоре» обозначает неотложность 
его. Теперь же, хотя и являет иногда 
Господь гнев Свой над грешниками, 
но тут же смягчает и долготерпит, 
уступая место их покаянию (зтп. 21 ).

В с у е  —  пустое дело; злодеяние; 
лишнее или вредное дело: Иже не при
я ть  всуе душу свою (Пс.  23. 4).  Тот, го
ворит пророк, взойдет на гору Господ
ню, кто не принял от Бога душу свою 
на пустое дело, т. е. чтобы любить 
суетные предметы мира сего. Или: кто 
не употребил душу свою на злые дела. 
Другой толковник понимает «всуе» 
как лишнее и вредное дело (зтп, 144).

В с я к о е  б л а г о  —  божественные 
и небесные блага: Богатии овнищаша 
и взалкаша, взыскающии же Господа не 
лишатся всякаго влага (Пс зз. п).
Те, которые ищут Бога посредством 
страха Божия и путем Господних 
заповедей, не лишатся никакого бла
га из тех, которые уготованы угодив
шим Богу, или, что то же, из божест
венных и небесных благ. Василий 
Великий сказал: Главным образом 
слова «всякаго блага» могут отно
ситься к отложенным в вечном покое 
благам (зтп, 20 1 ).
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В с я к ъ  ч е л о в е к ъ  —  телесная 
жизнь человека (в отличие от духов
ной): Оеаче всяческая суета всякъ 
человекъ жнвый (Пс 38. 6).  Сказано: 
«всякий человек живущий» — вместо 
«вся человеческая жизнь». Это — осо
бенность выражения еврейского язы
ка. Итак, сказано, что жизнь человече
ская — суета, а жизнью человеческою 
называет телесную, а не духовную
(ЗТП.  239).

В ы с о к о е  —  высота добродетелей; 
могущество: Совершали нозе мои яко 
елени и на высокихъ поставляли мя
(Пс.  17 . 34 ) .  Пророк говорит: Бог делает 
меня столь быстрым в бегстве, что 
я избегаю демонов, ищущих меня 
уловить, и восхожу на высоту добро
детелей. Другой толковник изъясняет 
так: «На высотах моих поставляет 
меня» — та высота, могущество, кото

рых я достиг сейчас, есть дело Божест
венной ПОМОЩИ (ЗТП,  107: ТБЛ,  1. 173).

В ы с о т ы  и в о л н ы  —  бедствия; 
чудо перехода через Красное море: Вся 
высоты Твоя и волны Твоя на мя пре- 
идошд (Пс 4 1 , 8 ) .  Народ иудейский назы
вает здесь высотами, а равно и волнами 
восстания приключений; посему он го
ворит, что приключения и поражения 
Твои, Господи, прошли во мне; притом 
«все» сказал, чтобы выразить этим мно- 
горазличие и многообразность бедст
вий. Божественный Кирилл говорит, 
что этими словами напоминают себе 
вавилонские пленники чудо, как изра
ильтяне, не смочив ног, прошли Крас
ное море (зтп. 259).  Другой толковник 
эти слова Давида истолковывает так: 
«Воды и волны Твои» — посланные 
Тобою бедствия, многочисленны и 
грозны, как потоки Ермона ( т б л .  i . 21 8 ).

Г а н а н и е  —  прикровенное, загадоч
ное слово: Приклоню въ притчу ухо 
мое, отверзу во псалтири ганание
(гадание) мое (Пс.  4 8 . 5 ) .  Гаданием («га
нание») Давид называет такое слово, 
которое предлагается для вразумле
ния и пользы слушателей. По изъясне
нию Златоуста, гадание есть слово 
прикровенное и загадочное, поэтому 
оно названо мудростию, доверяясь 
Божественному откровению (зтп. 298).

Г лав а —  человек; образ ума: умас- 
тилъ еси елеомъ главу мою (Пс.  22 . 5).

Под главою пророк разумеет всего 
человека. Григорий Нисский прибав
ляет: Потом изливает на главу благо
вонный елей Духа, а глава есть образ 
ума (зтп. m i ).

Г л а в и з н а  к н и ж н а  —  свиток лис
тов; Книга Бытия; начало Евангелия 
от Иоанна; все законное Писание, 
книга закона: Тогда рехъ: се приду,
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въ главизне кнмжне писано есть о Мне
(Пс.  39, 8).  Евреи книгами называют 
целые писания, а небольшими главами 
— свитки листов, как в этом месте. 
Безымянный толковник говорит, что 
«книга» значит целое Пятикнижие 
Моисеево, а глава Пятикнижия — 
Книга Бытия, как начало его, в кото
рой и написано касательно Исаака то, 
что относится ко Христу. Другие тол
ковники под «небольшою главою» 
разумеют начало Евангелия от Иоан
на, как повествующее о безначальном 
рождении Сына, или начало Еванге
лия от Матфея, как излагающее о вре
менном рождении Христа по плоти. 
Ориген называет «главою книги» все 
законное Писание, ибо все Писания 
главным своим предметом имеют 
предсказание о Христе. Иной толков
ник изъясняет этот стих так: на при
зыв Бога к Давиду служить Ему царь 
и пророк откликнулся с готовностью 
и радостью. Об этом послушании «пи
сано в свитке книжном», т. е. в свитке 
книг Закона, которым это послушание 
налагалось на человека Богом как 
внешнее требование и повеление 
Бога. Для Давида же это послушание 
является не только внешним требова
нием Закона, но и внутренним влече
нием его духа (ЗТП.  245; Т Б Л , 1. 213).

Г л а г о л ь  —  повеление Божие: День 
дни отрыгаетъ глаголъ (Пс 18, з). Бог
столько промышляет о всем, что при 
великом благоустройстве творения 
первый день всегда представляется 
поучительным для второго, второй 
день для третьего и так далее. Один

день как бы «отрыгает», или изрекает, 
слово другому, то есть повеление 
Божие о нем (зтп. 113).

Г л а г о л е т ъ  —  думает, рассуждает: 
Глаголетъ превеззаконный согрешати 
въ севе (Пс.  35. 2 ). По изъяснению 
св. Кирилла и Феодорита, слово «гово
рит» (глаголетъ) принимается здесь 
в смысле «думает». Думает беззакон
ный, что он грешит в самом себе, т. е. 
тайно в одной совести своей, и что Бог 
не видит худых его дел, ни злой распо
ложенности его сердца. Можно пони
мать в ином смысле: говорит беззакон
ный самому себе, т. е. рассуждает
О ТОМ, ЧТОбы ГреШИТЬ (ЗТП. 214).

Г л а г о л ю щ и е  л ж у  —  те, кто чтит 
не Бога истинного, а богов иных; о ере
тиках; все, которые впадают в ложные 
понятия о вере: Погувишн вся глаголю- 
щия лжу (Пс.  5. 7).  Речь идет главным 
образом о тех, которые чтят не Бога 
истинного, а богов иных, и потом о 
еретиках, а за ними о всех вообще лю
дях, как из иудеев, так и из язычников, 
которые каким бы то ни было образом 
впадают в ложь, так как и они суть 
служители не Бога истинного, а диа- 
вола, ибо сатана есть отец лжи
(ЗТП. 29).

Г л а г о л я й  и с т и н у  въ с е р д ц е  —
кто хранит сердце и исповедует исти
ну: Ходяй непороченъ и делаяй правду, 
глаголяй истину въ сердце своемъ
(Пс.  м. 2). Это сказано о тех, кто хранит 
истину в душе своей и исповедует ее 
устами. Выражением «въ сердце
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своемъ» пророк обозначает внутрен
нее задуманное слово. Другой толков
ник выражение «говорить истину 
в сердце» изъясняет как «быть безу
пречным в своих мыслях и желаниях, 
а не только во внешних делах» (т б л . 1.165).

Г л ас ъ  в ы ш н я г о  —  Евангелие; про
поведь апостолов; могущество Бога; 
истина и чудеса: С м я т о ш а с я  я з ы ц ы ,  

у к л о н и ш ь с я  ц а р с т в и я : д л д е  г л а с ъ  О кой  

В ы ш н и й  (Пс.  45. 7).  Когда апостолами 
была произносима евангельская пропо
ведь и сеялось в мире богопознание, все 
народы пришли в движение: одни из них 
прибегали к вере во Христа, а другие 
смущали ее. Словами «дал голос Свой 
Вышний» Давид показывает великое 
могущество Божие, что Богу стоит толь
ко сказать, и тотчас земля трепещет. 
Или можно понимать иначе: Бог дал ми
ру голос Свой в Евангелии, и вдруг все 
люди, как только услышали его, подвиг- 
нулись, как сказано выше. По изъясне
нию Феодорита, истина, свидетельство 
о делах и повсеместные чудеса были 
у Бога как бы некоторый голос, которым 
Он показал людям Свою высоту и ис
полнил ДуШИ ИХ СТраХОМ (ЗТП, 285).

Г л а с ъ  р а д о в а н и я  —  душевное
взыграние: Яко пр о й д у в ъ  м е с т о  се л е 

н и я  ДИВНА, ДАЖе до д о м у  Божия, ВО ГЛА- 

се р а д о в а н и я  и и сп о в е д А н и я , ш у м А  п р а 

з д н у ю щ е г о  (Пс.  4 1 . 5 ) .  Великий М аксим  
изъ я сня ет  вы раж ение «голос радости»  
(гласъ  радования) как д у ш ев н о е  взыг
ра н и е  от б о г а т ст в а  д о б р о д е т е л е й .  
Голос есть благодарение  за славу д а н 
ного МудрОСТИЮ ПИршеСТВа (ЗТП, 257).

Г л а с ъ  т р у б н ы й  —  голос ангелов, 
предшествовавших Христу при Его 
вознесении на небо; знак победы, 
светлый голос: Взыде Богъ въ вос- 
кликновении, Господь во гллсе трукне 
(Пс.  46. 6).  Этими словами Давид проро
чествует о вознесении Христа на небо. 
«Восклицанием» и «голосом» трубы он 
называет здесь голоса предшествовав
ших Христу с восклицанием ангелов. 
«Голосом трубы» называет слова: 
«возьмите врата князи ваша» и прочая 
(Пс.  23) ,  говоренные ангелами при воз
несении Христа и обращенные к выс
шим чинам небесным, чтобы отворили 
двери для входа Царя (как об этом 
сказано в псалме 23). Так как трубы, 
в которые трубят впереди, возвещают 
народу время приготовлять дороги 
для прохождения царя при возвраще
нии его с брани. Златоуст и Феодорит 
истолковывают эти слова в другом 
отношении: чтобы были ясно и скоро 
услышаны голоса эти во всех концах 
мира посредством учения апостолов. 
Златоуст объясняет «глас трубы» как 
знамение знаменитой победы. Ники
та говорит, что «восклицание и тру
ба» означают, что Бог был в вышних 
силах как бы некий светлый голос
(ЗТП.  289 - 2 9 0 ) .

Г невъ —  наказание: Р а з д р а ж и  Го спо 

д а  грешный. По множеству гневА Свое
го не взыщетъ (Пс.  9 . 4 ) .  Гневом Божи- 
им пророк называет здесь праведное 
наказание, посылаемое Богом на нече
стивых; кроме того, это и гнев Божий, 
воспламененный нечестивыми деяни
ями грешника (зтп. 60).



го
—  наказание и мучение; болезнь и 
казнь: Яко гневъ въ ярости бго и жи- 
вотъ въ воли бго (Пс.  29, 6).  Гневом 
Божиим здесь называется наказание 
и мучение. Василий Великий говорит: 
Гнев есть болезни и казнь заслужив
шего оное (зтп, 171).

Гора Г о с п о д н я  —  храм; высота 
добродетелей; высота догматов о Хри
сте: Кто взыдетъ н а  гору Господню?
(Пс.  23. з) .  Под «горою Господа» должно 
разуметь в совокупности весь храм. 
Некоторые «горою» называют сово
купность добродетелей, которые 
производить повелел Господь Иисус 
Христос в Евангелии. Или еще иначе: 
горою изображается высота правых 
богословских догматов о Христе и 
о вочеловечении Его (зтп. мз).

Гора м а л а я  —  место, откуда взят 
Илия и близ которого крестился Хрис
тос: Оего рлди помянухъ тя отъ земли 
И о р д а н с к и  и брмониимски, отъ горы 
м а л ы  я (Пс.  4 1 . 7 ) .  Златоуст так изъясня
ет смысл стиха: «Гора малая» находит
ся в земле Иудейской, откуда взят 
Илия и близ которой в струях Иордан
ских благоволил креститься Христос, 
Т. е. ЕрМОН (ЗТП.  258).

Гора с в я т а я  —  Сион; небо: Г л а -  

СОМЪ МОИМЪ КО Господу ВОЗЗВАХЪ, И УС

ЛЫША мя отъ горы святыя Овоея (Пс з,
5). «Горою святою» называет Сион, где 
невидимо, особою благодатию пребы
вает Бог и где беседует Он с людьми, 
достойными сего. Но под «горою 
святою» можно также разуметь небо,

которое и мы называем жилищем
Б ОЖИИМ (ЗТП.  2 2 -2 3 ) .

—  Иерусалимский храм; жилища не
бесные: Т а  м я  н а с т а в и с т а  и введостА 
мя въ гору святую Твою и въ селения 
Твоя (Пс.  42, з ) .  Царь Давид говорит: 
Свет Твой и истина Твоя, Господи, 
укажут мне путь и введут в святую 
Твою гору — Сион и в селения Твои, 
т. е. в божественный Иерусалимский 
Храм Твой! В высшем смысле — 
Христос укажет верующим путь, ве
дущий в Сион и в жилища небесные, 
ибо Он Сам сказал: «Я путь» (Ин.  м. 6) 
(ЗТП,  262).

Гора С и о н ъ  —  Иерусалим: Азъ же 
мостАвленъ есмь Цлрь отъ Него н а д ъ  

Оиономъ, горою святою бго (Пс 2, 6).

Слова текста получают такой смысл: 
Я поставлен Царем возвещать запо
веди евангельские на горе Сион, т. е. 
в Иерусалиме (зтп. 2 0 ).

Гора С и о н с к а я  —  христианская 
Церковь: Да возвеселится горА С и о н 

с к а я , и д а  возрлдуются дщери иудей- 
ския, судевъ рлди Твоихъ, Господи!
(Пс.  47, 12). Таинственно «горою Сион
скою» изображается христианская 
ЦерКОВЬ (ЗТП,  295).

Г о р д ы е  —  иудеи: Яко Ты  люди с м и -  

р е н н ы я  сп А с е ш и  и очи г о р д ы х ^  с м и р и -

ШИ (уни зи ш ь) (Пс.  17, 28) .  «ГорДЫМИ» 
пророк называет иудеев ,  хвалящ ихся  
законом своим и предками (зтп. Ю5).

Горы —  Иудейские горы: На Г о с п о 

д а  у п о в а х ъ , к а к о  речете души моей:



го
превнтлй по горАмъ яко п т и ц а  (Пс ю .

1). Толковник так изъясняет смысл вы
ражения «превитай по горам»: «улетай 
на гору», т. е. в Иудейские горы, в мно
гочисленных пещерах которых можно 
бы легко укрыться от врагов (тбл, i . i6i).
—  гибельные для православных 
мысли; злые помыслы: ПревитАй 
по горАмъ (Пс.  ю, 1). Как полагает тол
ковник, в высшем смысле это сказано 
о злых помыслах, которые внутренне 
внушают и советуют уму перейти на 
горы, т. е. к мыслям гибельным, колю
чим для православных (например, что 
все случается не по промыслу Божию, 
а само собой и т. д.). Также может 
быть отнесено и к демонам, побужда
ющим душу входить в такие богохуль
ные помыслы (зтп, 67).

—  демоны: Оего роди не увонмся, в н е -  

г д а  смущается земля и прелагаются 
ГОрЫ ВЪ СерДЦА МОрСКИЯ (Пс 45, з ) .  Этот 
стих псалма имеет высший смысл: 
не убоимся, говорит пророк, и тогда, 
когда войдут горы в моря, т. е. когда, 
в результате проповеди Евангелия, 
возносящиеся наподобие гор и гордя
щиеся демоны войдут в соленые и 
горькие сердца неверных людей и за
ставят их свирепствовать против нас, 
чтобы нас погубить. Ибо многое по
добное происходило в самом начале 
проповеди, о чем повествует Книга Де
яний апостолов. Демоны изнемогали и 
были изгоняемы из людей мучениками 
и апостолами (зтп, 284).

Горы С и о н с к и я  —  Иерусалим; 
апостолы, пророки; ангелы: Горы Ои- 
онския — реврА северовА, грлдъ Царя

в е л и к А го ! (Пс.  47,  з ) .  Пророк часто 
горою Сион называет Иерусалим, 
поскольку она соединена с городом и 
есть самая близкая к нему из четырех 
гор, на которых построен Иерусалим 
(Сион, Акра, Мориа, Везефа). По мне
нию Феодорита, горами, отражающи
ми север (т. е. диавола) и охраняющи
ми град Божий (т. е. христианскую 
Церковь) от повреждения, справед
ливо можно назвать апостолов и про
роков и их многоразличное учение, 
а сверх того, и приставленных к веру
ющим ангелов (зтп, 292).

Горы Б о ж и и  —  высота и величие 
правды Божией: П р а в д а  Твоя яко горы
Божии (Пс.  35. 7).  Обращаясь к Богу, 
пророк Давид говорит: Милость Твоя, 
Господи, на небе, т. е. достигает до не
ба, и столько же велика. Правда Твоя 
как Божии горы, означая «горами» 
высоту и величие правды Божией и 
называя горы Божиими по созданию 
от Бога (зтп, 21 5 ).

Г о т о в о е  ж и л и щ е  —  небо: Отъ  
г о т о в а г о  ж и л и щ а  Своего призре н а  в с я  

живущия н а  зел\ле (Пс.  32. м). Небо — 
готовое жилище Божие, т. е. способ
ное к смотрению оттуда с удобностию 
на все поднебесное (зтп, 194).

Гр а д ъ  Б о ж и й  —  Церковь; вся 
тварь; высший Иерусалим, небесный 
град; Пресвятая Дева; Сион: Р с ч н а я  

устрелмения веселить грлдъ Божий (Пс

45, 5) .  Город Божий есть Церковь, или 
собрание христиан, по причине бого
угодного их жития. Василий Великий
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под «градом Божиим» разумеет и всю 
тварь, начиная с превышепремирных 
сил до человеческих душ, увеселяе
мую влиянием Святого Духа. Допус
кает возможность понимания как выс
шего Иерусалима и небеснаго града. 
Григорий Нисский под «градом Божи
им» понимает небесный град Божий, 
состоящий из вышенебесных сил. 
Иоанн Дамаскин пишет иначе: Я знаю 
и другой город Божий — Пресвятую Де
ву, Которую веселит, как стремления 
реки, наитие Святого Духа, предочис- 
тившее ее ложесна. Другой толковник 
изъясняет иначе: Господь — постоян
ный покровитель «града Божия» Сиона 
— наполняет его Своею милостью 
и защитой, а с ними дарует победу
Н а д  В р а г а м и  (ЗТП, 285; ТБЛ, 1. 226).

Г р а д ъ  Б о г а  —  Иерусалим; гора 
Сион; христианская Церковь: велим 
Господь и хвлленъ зело во граде Бога 
нашего, въ горе святей бго (Пс 47. 2).

Пророк говорит: Достоин Господь 
быть воспеваем в городе Иерусалиме, 
признающем Его за Бога истинного. 
Сказав «во граде Бога», он вспоминает 
о горе Сионе, как соединенной с горо
дом Иерусалимом и как самой близкой 
к нему. Часто Давид именем этой горы 
называет весь город Иерусалим, т. е. 
называет его Сионом. Городом Божи
им называется также и христианская 
Церковь, признающая Бога живущим 
в ней. Также Церковь есть и «святая 
гора», поскольку она выше долу пре
смыкающегося (низкого) зла и имеет 
мысль устремленною к небу, где и жи
вет О н а  (ЗТП.  292).

Г р а д ъ  и у г л и е  о г н е н н о е  —  про
рочества об Иисусе; апостолы: Отъ  
о б л и с т а н и я  предъ Ннмъ о б л а ц ы  про- 
и д о ш а ,  грАдъ и углие огненное (Пс 17,

з) . Пророчества уподобляются в Писа
нии и граду по причине их неудобовразу- 
мительности, и огню, так как поражают 
неверие людей нечестивых. Таким обра
зом, в этом тексте под «облаками, гра
дом и огнем» должно разуметь одно и то 
же, т. е. пророчества. Возможно также 
под «градом и огнем» понимать апосто
лов, которые, подобно граду, истребили 
заблуждение в людях и, как огонь, 
потребили на земле нечестие (зтп. т о .

Г р а д ъ  о г р а ж д е н и я  —  Церковь: 
БлАгословенъ Господь, яко уАнвн 
милость Свою во грлде ограждения
(Пс.  зо. 2 2 ). Святой Кирилл под «градом 
ограждения» разумеет Церковь, как 
непреодолимую от сатаны. А милость 
не вне святого града, но Церковью да
ется находящимся внутри ее (зтп, 18 2 ).

Г р а д ъ  Ц а р я  в е л и к а г о  —  приняв
шие Христа языческие народы; Цер
ковь христиан: Горы Оионския — рекра 
северовА, градъ Цлря великаго! (Пс.  47. 

з). Пророк говорит, что те народы, 
которые прежде были членами диаво- 
ла («ребра северова») и которыми 
диавол обладал, после сделались 
«горами Сиона», т. е. высотами и 
оградами Церкви, возвысившись над 
низменными мирскими вещами. Они 
не только сделались оградами Церкви, 
но сами стали собственно городом 
Христовым, так как из народов соста
вилась Христова Церковь (зтп. 293).

53
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Гр ады  —  люди, в которых демоны 
имеют свое жилище; нечестивые хра
мы идольские: fipAry оскудешА оружия 

въ  конецъ, и грады рАзрушидъ еси (Пс

9,7). Когда было уничтожено нечестие 
язычников и вместо него насаждено 
и утверждено благочестие, то вместе 
с тем как бы пали и самые города их. 
Или тоже: под городами можно разу
меть людей, в которых демоны имеют 
свое жилище. Не будет также неу
местным и то, если под городами мы 
станем понимать нечестивые идольские 
храмы ( зтп.  53).

Г р е х ъ  —  всякое падение: Блдженъ 
мужъ, ему же не вменить Господь 
г р е х *  (пс .  31. 2).  Грехом здесь Давид 
назвал без различия всякое падение
(ЗТП.  184).

—  нарушение закона: ЫдипАче омый 
мя отъ Беззакония моего и отъ грех* 
моего ОЧИСТИ МЯ (Пс.  50. 4).  Под словом 
«грех» Давид разумеет соделанное им 
преступление, которое выше назвал 
«беззаконием», потому что грех и есть 
собственно преступление или наруше
ние закона. И вообще псалмопевец 
весьма часто употребляет безраз
лично слова: беззаконие, нарушение 
закона или противозаконие, грех — 
не делая между ними никакого разгра
ничения (ЗТП.  312).

Г р е х ъ  в е л и к ъ  —  в совокупности 
тайные грехи, неведения, чужие и 
гнусные помыслы; отступление от Бо
га: И ОТЪ чуждихъ ПОЩАДИ РАБА ТвОС- 
го. Аще не обдадаю тъ мною, то гда  

непороченъ вуду и очищуся отъ грехл

великА (Пс.  18. 14).  «Великим грехом» 
царь Давид называет тайные грехи — 
неведения и чужие, также злые и гнус
ные помыслы, так как и злые помыслы 
ума изгоняют из души благодать Духа. 
Другой толковник предлагает следую
щее изъяснение: в природе человека 
есть скрытые, часто не сознаваемые 
им греховные влечения, есть грехов
ные «мысли» («умышления»). То и 
другое может перейти в действие и 
привести к великому «развращению», 
к отступлению от Бога, если они 
возобладают над человеком (зтп. 120;

Т Б Л . 1. 175).

Г р е х ъ  ю н о с т и  —  грех безрассудст
ва: Г р е х ъ  ю н о ст и  м о ея  и н е в е д е н и я  м о 

его не  п о м я н и  (Пс.  2 4 . 7 ) .  Божественный 
Кирилл, изъясняя выражение «грехъ 
неведения», сказал: Всякий грех от 
безрассудности, хотя бы оным согре
шил старец, самое то, что он грешит, 
делает его юнейшим; посему-то он и 
называется «юным», как упоминаемый 
в Евангелии расточитель. Ибо и он 
назван «юнейшим» (зтп. 149).

Г р е ш н и к ъ  —  хотя и верующий, но 
беззаконнующий человек: Б д А ж е н ъ  

м у ж ъ , и ж е  не  и д е  на с о в е т ь  н е ч е с т и -  

в ы х ъ  и на п у т и  г р е ш н ы х ъ  не ста  ( П с . 1.

1). Грешником здесь назван хотя и ве
рующий человек, но ведущий безза
конную и развратную жизнь (зтп. 15).  

—  диавол: Н А З и р А е т ъ  г р е ш н ы й  прА- 

веднА го и п о с к р е ж е щ е т ъ  нань  з у в ы  

СВОИМИ (Пс.  36. 12).  Под «грешником» 
разумеется здесь диавол, который на
блюдает за праведниками и скрежещет
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мысленно своими зубами против нас
(ЗТП.  222).

—  иудейские книжники: Грешнику же 
рече Господь: векую т ы  поведавши о п 

р а в д а н и я  Моя и воспрнемдеши здветъ  
Мои усты твоими: ты  же возненАвн- 
делъ НАКАЗАНие и отверглъ есн словеса 
Моя вспять? (Пс.  49. 16- 17) .  Под «греш- 
ником» разумеются вообще книжники 
иудейские, которые разъясняли народу 
своему различные требования закона 
Моисеева и который сами воспринима
ли только устами своими, но не серд
цем, и не исполняли того, что было 
заповедано этими словами (зтп. зоэ).

Г р е ш н и к и  —  развратные и злые: 
Оего р а д и  не воскреснуть нечестивые 
н а  судъ, ниже грешницы въ советь 
прАведныхъ (Пс.  1. 5).  «Грешниками» 
в этом месте называет не вообще нече
стивых, а развратных и злых, которые 
одни будут судимы и далеко отосланы 
от праведных. По мнению другого тол
ковника, «грешный» — это человек, 
упрочивающий свое дурное внутрен
нее настроение в соответствующих 
внешних поступках (твл. i. из).
—  все враги пророка Давида: Зувы  
грешниковъ сокрушидъ еси (Пс з. 8). 

«Грешниками» пророк называет всех 
врагов своих, которые очевидно погре
шали, потому что вели войну против 
него напрасно, по одной только злобе 
на него (зтп. 23).  Эту же мысль вы
сказывает другой толковник, говоря: 
Давид уверен в неизбежной каре вра
гов («грешников»), которых он видит 
как бы уже наказанными ( т б л ,  1. 148).

—  языки, народы (язычники); всякий

исполненный нечестия: Въ деле\ъ  
руку своею увязе грешникъ (Пс 9. 17). 

Под «грешниками» разумеется один из 
трех родов людей, которые обознача
ются словом «языки», или «народы». 
Или: пророк называет «грешниками» 
вообще всяких, исполненных нечестия
(ЗТП.  57).

—  неверующие; народы, забывающие 
Бога: Да в о з в р а т я т с я  грешницы во а д ъ ,

ВСИ ЯЗЫЦЫ,  ЗАБЫВАЮЩИИ Б ОГЛ (Пс 9. 18).

«Грешниками» здесь называются неве
рующие, забывающие Бога (зтп, 57).
—  иноплеменники; неверные; ерети
ки; демоны: Не п р н в д е ц ы  м е н е  со г р е ш 

ники и съ д е л А Ю щ н м н  н е п р д в д у  н е  п о г у 

би м е н е  (Пс. 27. з). Не повлеки, говорит 
Давид, Господи, меня на осуждение 
вместе с грешниками, т. е. с инопле
менниками, как живущего и обращаю
щегося с ними. Ты знаешь, что я живу 
между ними против воли, по насилию 
от гонения Саулова. Толковник добав
ляет: когда молимся в сем псалме о се
бе, то под «грешниками» должны разу
меть неверных и еретиков или демонов
(ЗТП, 162).

Г р е ш н ы й  —  народ иудейский: Яко 
Х в а д и м ъ  грешный есть въ похотехъ 
души своея и о б и д я й  б д д г о с д о в и м ъ  

есть (Пс.  9. з). По мнению толковника, 
эти слова можно принимать как пред
сказание, относящееся прежде всего 
к народу иудейскому (зтп. 62).
—  неправедный человек; диавол: 
Омдтряетъ грешный прдведного и 
ищетъ еже умертвити его (Пс 36. 32).  

«Смотрит» значит «наблюдает, вы
сматривает и подстерегает» грешный



праведного, стараясь умертвить его. 
А «грешный» означает не только не
праведного человека, но и диавола, 
как отца и виновника греха (зтп. 227).

Г у б и т е л ь  —  человек грешный, раз
вращающий других: Бддженъ мужъ, 
иже не иде н а  советь н ечестивы ^, и н а  

пути грешныхъ не с т а ,  и н а  седАлищи 
гувитедей не седе (Пс. 1 . 1). По мнению 
толковника, «губитель» есть тот чело
век, который не только сам грешит, но 
и других развращает и заражает своею 
болезнию (зтп, 15).

Г у с л и  —  тело человека: Исповеддй- 
теся Господеви въ гусдяхъ, во п с а д т и -  

ри десятиструннемъ пойте бму (П с .3 2 .

2). В высшем смысле под гуслями 
должно разуметь тело, ибо оно устрое
но долу из земли. И Василий Великий 
также говорит: что в гуслях медь изда
ет голос с нижней стороны, смотря по

ГУ___________________________

ударению по ним орудием. Итак, испо
ведайте, то есть благодарите, Бога 
гуслями, то есть посредством тела — 
деятельной телесной добродетелью: 
постом, плачем, злостраданием и т. п.
(ЗТП. 189).

—  состояние; деятельная доброде
тель; веселие: Исповемся Теве въ гус- 
дехъ, Боже, Боже мой (Пс. 4 2 . 4 ) .  Толков
ник так изъясняет смысл стиха: Я, 
говорит плененный еврейский народ, 
снова получу в Иерусалиме прежнее 
мое состояние, которое пророк Давид 
обозначил словом «гусли», ибо, гово
рит, буду благодарить Тебя игранием 
на мусикийских орудиях, которые 
во время Вавилонского плена висели 
на ивах, потому что на чужой земле 
они были праздны. В высшем разуме 
«гуслями» называется деятельная 
добродетель. Божественный Кирилл 
и Афанасий Великий приложением 
«гуслей» выразили веселие (зтп. 262).

Д в о р ъ  сн я т ы й  —  Иерусалимская 
синагога; христианская Церковь и ве
ра; небесный двор: Принесите Господе
ви сдАву имени бго, покдонитеся Госпо
деви во дворе святемъ бго (Пс. 28. 2). 

По изъяснению Василия Великого, 
до пришествия Христова «Святый 
дворъ» — иудейский, т. е. Иерусалим
ская синагога, а по пришествии Хрис
товом и причиненной Христу иудеями 
крестной смерти двор этот опустел. 
В последствии времени «Святымъ

дворомъ» сделался двор Христов — 
христианская Церковь и вера. В сей-то 
Церкви Давид побуждает христиан 
поклоняться, запрещ ая незаконные 
собрания еретические и избирая одну 
только преданную Христом веру. 
Можно под «двором» разуметь и не
бесный ДВОр БОЖИЙ (ЗТП. 165).

Д е в ы  —  чин девственниц; чистая 
душа: Приведутся Царю девы всдедъ
ея (Пс. 44. 15). По Златоусту, Давид
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здесь пророчествует о том, что чин дев 
не будет учрежден тотчас по составле
нии христианской Церкви, но вслед 
за нею: когда уже утвердилась Цер
ковь, тогда приведены ко Христу девы, 
т. е. чин девственниц посредством апо
стольского учения. Некто говорит, что 
«дщерь и невеста» есть каждая душа, 
соединившаяся со Христом посредст
вом совершенства в добродетелях, 
а «дева» есть душа чистая от страстей, 
но еще не совершенная в добродете
лях, которая, будучи ниже по совер
шенству, приводится к Богу другими. 
Те из жен, которые возлюбят девство, 
некоторым образом будут подража
тельницами Девы Богородицы; так что 
по своему девству они могут быть 
называемы матерями Христа, как 
говорит великий по богословию Григо
рий: Христос от Девы; сохраняйте дев
ство, жены, чтобы стать вам матерями 
Христовыми! (Слово на Рождество). 
По словам Феодорита, «девами» Д а
вид называет тех, которые сохранили 
ненарушимою полученную ими веру
(ЗТП, 281).

Д е л а  —  пророчества, слова истины: 
Г л а г о л ю  а з ъ  делл мои цлреви (Пс 44. п .
По словам Феодорита, «делами проро
чества» называется слово истинное, 
предрекающее будущее (зтп. 271).

Д е л а  Б о ж и и  —  успехи Евангелия: 
Прниднте и видите делл Божия, яже 
положи чудесА н а  зел\ли (Пс 45, 9).  Эти
ми словами пророк Давид призывает 
имеющих более проницательный ум и 
могущих лучше других постигать вещи.

«Делами» он называет здесь успехи 
Евангелия, которые назвал такж е 
чудесами, ибо они не были в порядке 
природы и по законам ее, но превыша
ли естественные законы: так, немно
гие апостолы победили весь мир; 
смертные и видимые, они побеждали 
бессмертных и невидимых демонов. 
Ч ерез эти чудеса проповедывалась 
неизреченная Сила Божия (зтп, 286).

Д е л а  Г о с п о д н я ,  д е л а  р у к у  Его
—  видимые для нас и невидимые дела 
Господни; слова и творения Господни: 
Яко не рлзумешА въ делл Господня и 
въ делл руку вго: рлзориши я и не со- 
зиждеши я (Пс. 27. 5). По толкованию 
Феодорита, из дел Господа одни види
мы, а другие невидимы, в которых не
сведущие подвергли себя наказаниям. 
Или: под «делами Господа» разумеют
ся слова Его, а под «делами руку Его»
— творения Его (зтп. 163).

Д е л а  и х ъ ,  д е л а  р у к ъ  и х ъ  —
злость и злые дела; дела, совершенные 
по расположению и намерению: 
Д а ж д ь  и л \ ъ ,  Г о с п о д и ,  по деломъ и\ъ
И ПО ЛУКАВСТВУ НАЧИНАНИЙ H)(b. И ПО 

деломъ руку И\Ъ ДАЖДЬ ИМЪ ( П с . 27. 4 ) .  

По мнению толковника, «дела ихъ» — 
суть дела, состоящие в расположенно
сти, а «дела рукъ ихъ» — зависящие 
от деятельных сил, поскольку приво
дится в действие то, что состояло 
в намерении (зтп, 163).

Д е л а  ч е л о в е ч е с к и я  —  земные 
привязанности человека: Яко д а  не воз- 
г л а г о л ю т ъ  y c t a  моя делъ человеческихъ,
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з а  словесА устенъ Твоихъ а з ъ  сохра
ни хъ пути жестоки (Пс. 16, 4).  Под
«делами человеческими», как обычно 
в Библии, разумеются привязанности 
человека к земному, к тому, что толь
ко в глазах людей имеет особенную 
ценность, например, богатство, покро
вительство СИЛЬНЫХ И т. П. (ТБЛ, 1. 169).

Д е л а ю щ и е  б е з з а к о н и е  —  языч
ники, не принявшие закона Божия: 
Возненавидела еси вся деллющия Без
законие (Пс. 5. 7). Как полагает толков
ник, это сказано о не верующих в ис
тинного Бога язычниках, не приняв
ших закона Божия. Следует различать 
«противозаконника» и «беззаконника». 
Противозаконник — тот, кто знает 
закон, но преступает его; беззаконник 
же тот, кто вовсе не получил никакого 
закона (зтп, 29).

—  враги видимые и невидимые; сто
ронники Авессалома: Отступите отъ 
мене вси  д е л а ю щ и е  Б е з з а к о н и е  (Пс 6,

9). Зная, что Господь уже явит ему 
свою помощь, пророк ободряется 
духом и, устрашая своих врагов, ви
димых и невидимых, приказывает им, 
чтобы они бежали прочь от него (зтп, 
35). По мнению другого толковника, 
эти беззаконствующ ие враги были 
сторонники Авессалома, постепенно 
сплачивающиеся вокруг последнего и 
все более обнаруживавшие враждеб
ное отношение к Давиду ( т б л ,  1, 153).

Д е л а я й  п р а в д у  —  нравственно 
совершенный человек: Господи, кто 
о б и т а с т ъ  въ жилище Твоемъ? или кто 
вселится во святую гору Твою? Ходяй

непороченъ и делаяй пр А вду (Пс. и, 1-2). 

Под «делающим правду» разумеется 
человек, достигший совершенства в 
нравственной деятельности; ибо дела
ние составляет принадлежность того, 
кто действует, но не созерцанием 
занимается (зтп. 80). Другой толковник 
говорит: «Ходить непорочно и делать 
правду» означает чистоту поступков 
и согласие их с законом Бога (тбл .  i, 165).

Д е н ь  —  Бог-Отец, Бог-Сын; ангель
ские чины: День дни отрыгАетъ г л а -  

г о л ъ  (Пс. 18, з). День есть Отец, день 
также есть и Сын, по причине сияния 
одного Божества. «День дни отрыгает 
слово», то есть Отец говорил Сыну, 
ибо Сей сказал: «Я от Себя не говорил, 
но пославший Меня Отец, Он Мне 
заповедал, что сказать и что говорить» 
(Ин. 12. 4 9 )  (зтп, 114). Ориген и Астерий 
под «днями» разумели светлые ангель
ские чины, так как ангелы называются 
и «вторыми сияниями», и высшие из 
них чины передают светлые повеле
ния Божии низшим (ЗТП, 1 16).

Д е н ь  и нощь —  всегда: Яко день и 
нощь отяготе на мне рукА Твоя (П с .31,

4). Давид сказал «отяготела» — значит 
было нанесено на меня тяжкое наказа
ние Твое, Господи. «День и нощь» — 
вместо «всегда» (зтп, 184).

Д е н ь  л ю т ъ  —  день мучения, день 
Суда: БлАженъ разумеваяй на нища и 

УБОГА, въ день лютъ и зб а в и ть  его Гос
подь (Пс. 40. 2 ). Симмах перевел «день 
лютъ» как «день мучения». А разуме
ет, видимо, день Суда, как страшный



ж
и причиняющий беззаконным зло, 
и обещает, что чистое знание нищеты 
оной освободит его от зол страшного 
сего дня (зтп. 250).  Аналогичное значе
ние имеет выражение «день лютъ» 
в следующем стихе: векую боюся въ 

день л ю т ъ ?  (Пс. 48. 6). Толковник пи
шет: «День лютъ» — это день Суда, 
злой («лютъ») день, по словам Феодо- 
рита, обличающий в каждом зло и, 
как гневом ожидающий нечестивых, 
причиняющий ИМ мучения (ЗТП. 298).

Д е р ж а в а  —  крепость, сила, тайна:
ДерЖ АВА ГОСПОДЬ БОЯЩИХСЯ 6г0, И З А - 

в е т ъ  бго Я В И Т Ь  ИМЪ (Пс. 24, 14). Гос
подь, говорит пророк, бывает крепос- 
тию для боящихся людей, т. е. силою 
и как бы крепостными стенами (зтп, 
151). Другой толковник так изъясняет 
этот стих: «Тайна Господня — боя
щимся Его, и завет Свой Он открывает 
им»; т. е. Господь настолько близко 
становится к благоговеющим перед 
Ним, что сообщает им все, скрытое 
от других. Здесь нужно разуметь  
непосредственное воздействие Бога 
на человека сообщением ему открове
ния и внутреннее руководство им
(Т Б Л . 1. 186).

Д е р ж а в н о  —  особенное, возлюб
ленное, знаменитое: И бо достояние 

мое держАвно мне есть (Пс 15. 6). 

«Державным» называет собрание 
верующих из язычников в смысле 
особенного и возлюбленного, или 
также в смысле знаменитого, как бы 
выдержавшего натиск со стороны и 
одолевшего его (зтп, 85).

Д е р ж а в н ы е  Б о ж и и  —  Св.
апостолы: Яко Божии держАВнии отъ  
земли зело вознесошася (Пс. 46. ю). Со
брались, говорит пророк, со Христом 
все люди, уверовавшие в Него, потому 
что апостолы Христовы — «держав
ные Божии», по Златоусту и Феодори- 
ту, быв укреплены силою Святого 
Духа, победили и демонов, и жестоких 
правителей. Поэтому они вознеслись 
над землей, т. е. стали выше всех зем
ных существ и не уловлялись ни мир
скими удовольствиями, ни болезнями, 
ни скорбями. Феофилакт Болгарский 
говорит по поводу слова «вознеслись»: 
Свойственно святым, когда они ж ела
ют научиться чему-либо от Бога, вся
кою осторожностью охранять свое 
сердце от мирских забот и, простира
ясь к одному Богу, выходить на возвы
шенные мысли от земных предметов, 
как на некий камень. Ибо Бог требует 
возвышенных сердец, как и говорит 
Давид: Божии державнии от земли 
весьма вознеслись (зтп, 291).

Д е с н и ц а  —  помазание; определение 
Бога относительно Давида: Отъ про
тивящихся деснице Твоей с о х р а н и  м я ,  

Господи, яко зеницу о к а  (Пс 16. 8). Со
храни, говорит пророк, меня, Господи, 
от коварства единомышленников Сау- 
ловых, которые противостали помаза
нию Твоему. «Помазание» он здесь 
выразил словом «рука», или «десни
ца». Ибо Ты, Боже, через пророка 
Своего, помазавшего меня, поставил 
меня в царя; а они между тем не хотят 
принять этого и готовят мне смерть. 
Другой толковник полагает, что под
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«десницею» Божией разумеется оп
ределение Бога относительно Давида, 
по которому он получил помазание 
на царство и должен быть царем ев
рейского Народа (ЗТП. 90: ТБЛ. 1. 170).

—  помощь, сила; Спаситель: Не во ме- 
чемъ свонмъ наследнша землю и мыш
ца и\ъ  не спасе и\ъ; но десница Твоя н 
мышца Твоя, и просвещение лица Твое
го (Пс. 4 3 . 4 ) .  Царь Давид говорит: пра
отцов его избавила от сильных враж
дебных племен ханаанских «десница 
Твоя и мышца Твоя, Господи», т. е. 
помощь Господа или сила, или то и 
другое означает силу. По толкованию 
Оригена, царь Давид называет Спаси
теля «правою рукою, мышцею и све
том» (зтп. 264). «Десницею Божиею» 
называется Сын Божий и в псалме 
15, 11: Красота въ деснице Твоей въ 
конецъ. Толковник говорит: Под «дес
ницею Отца» разумеется Сын, подоб
но тому как Он есть также и вообще 
рука и сила Его (зтп. 87).  В следующем 
псалме выражение «десница Твоя» 
также обозначает «Сын Божий, Иисус 
Христос»: И далъ ми еси защищение 
спасения, и десница Твоя воспрнятъ мя 
(Пс. 17,36). Вместе с тем толковник вно
сит дополнительный смысл, обращая 
внимание на Божественную и челове
ческую природы Христа, чего не было 
в других толкованиях: Должно пони
мать под «десницею» воплотившегося 
Бога-Слова, как восприявшего нашу 
природу и подавшего ей помощь (зтп, 
Ю8). Следует заметить, что в прочих 
примерах слово «десница» вне сочета
ния с определениями «Твоя, Божия» не 
имеет сакрального смысла и обознача

ет «действие»: Десница и\ъ нсполннся 
мзды (Пс. 25. ю). Толковник замечает 
по этому поводу: «Правая рука полна 
мздоимства» — указание на то, что 
враги Давида действовали не бескоры
стно, НО браЛИ ВЗЯТКИ (ТБЛ. 1. 188).

—  правота, доброе естество, правые 
намерения: И наставить Т я дивно дес
ница Твоя (Пс. 44. 5). По изъяснению 
Златоуста, к произведению таковых 
дел поведет Тебя правота Твоя, т. е. 
доброе естество Твое, потому что Ты 
будешь достаточен Сам для Себя, не 
нуждаясь в помощи другого. По сло
вам блаж. Феодорита, Давид, упомя
нув о мече, далее упоминает и о правой 
руке, а правая рука есть правые наме
рения, при которых он не может иметь 
греховного преткновения (зтп. 274).

Д н е с ь  —  грань между вечностью и 
временем: Господь рече ко Мне: Оынъ 
Мой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя
(Пс. 2 . 7 ) .  Под этими словами разумеет
ся здесь и предвечное рождение Бога- 
Сына от Бога-Отца, и Божественное 
домостроительство о воплощении Его 
во времени. Словом «днесь» выражает
ся как бы грань между вечностью и вре
менем, когда предвечный Сын Божий 
соделался Богочеловеком (зтп, 20).

Д н и  б л а г и  —  дни будущей жизни: 
Кто есть человекъ хотя” животъ, 
лювяй дни видети влаги? (Пс зз.  13). 
«Днями» Давид называет не дни на
стоящей жизни, по изъяснению Васи
лия и Кирилла, потому что они злы, 
а говорит о «днях добрых (благих)», 
каковы дни будущей жизни. Оный век
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им еет и дни, по причине н е и зъ я с н и м о 
го света Б о ж и я ,  и добры е дни притом  
по причине всегдаш ней и н е и зр е ч е н 
ной раДОСТИ (ЗТП. 202).

Д о б р о т а  —  красота, блистатель
ность, знаменитость царства: Господи, 
волею Твоею п о д а ж д ь  довроте моей си
лу (Пс. 29, 8). По изъяснению толковни
ка, царь Давид говорит так: По Твоей, 
Господи, воле, а не по моей собствен
ной заслуге, доброта, красота, т. е. 
блистательность, знаменитость царст
ва моего имела прежде бывшую в ней 
силу. Ибо, когда Ты отвратил от меня 
взор и промысл Твой, я сделался сму
щенным, т. е. пал в бедствия и несчас-
ТИЯ (ЗТП, 172).

—  духовная и телесная красота: 
КрАсенъ довротою — паче сыновъ 
человеческих^ (Пс. 44. 2).  Толковник 
так изъясняет стих: Ты еси, Христе, 
прекраснее всех сынов человеческих. 
А «изящною красотою» называет не 
телесную, но душевную. Потому что 
Он сохранил ее всецело и нерасхи- 
щенною; ибо один Христос из всех 
людей был безгрешен. По разумению 
Василия Великого, Давид называет 
Господа прекрасным по Божеству. 
Златоуст, Исидор, Дамаскин думают, 
что имеется в виду и телесная красота 
Спасителя. По толкованию Феодори- 
та, «красотою Его» псалом называет 
не телесную, но — добродетели и 
всякой правды — не допускавшую ни
какой скверны греховной. Великий 
Василий под «добротою Твоею» пони
мает созерцательную и умственную
СИЛУ Бога (ЗТП, 272).

—  красота души и добродетелей: 
И возжеллетъ царь довроты твоея
(Пс. 44. 12). По разумению толковника, 
речь идет о Церкви, доброту которой 
возлюбит Христос, а доброта Церкви 
есть прежде всего красота души и доб
родетелей (ЗТП, 278).

Д о б р о т а  И а к о в л я  —  наиболее 
достойные из рода Иакова: ИзврА намъ 
достояние Свое, довроту Идковлю, юже 
ВОЗЛЮБИ (Пс. 46. 5). Не только, говорит 
пророк, Христос избрал посредством 
нас, апостолов Своих, уверовавших 
иудеев и уверовавших язычников, но 
и полезнейших и уважительнейших 
из рода Иакова, которых и назвал кра
сотою («добротою»), т. е. прекрасных 
по добродетелям (зтп, 289).  По мнению 
другого толковника, «достоянием» про
рок называет Палестину, которую Бог 
назначил во владение еврейского народа. 
Это наследие есть «красота Иакова»; 
еврей гордился Палестиною как богатым
И ПЛОДОРОДНЫМ удеЛОМ СВОИМ (ТБЛ. 1. 227).

Д о б р о т а  и б л а г о д а т ь  — безгреш
ность и учительство Христа; человеко
любие; разумная речь: Крдсенъ довро- 
тою — паче сыновъ человеческнхъ. 
Излияся б л а г о д а т ь  въ устлхъ Твоихъ 
(Пс. 44. 2 ). Совершенства Христа, т. е. 
красота и благодать в словах, сказаны 
в значении безгрешности и учительст
ва Его. Исихий под «добротою и красо
тою» понимает человеколюбие Хрис
та. Другой толковник относит слова 
«излилась благодать из уст твоих» 
в похвалу красноречия и ума царя 
Соломона: из уст царя исходит речь
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разумная, доставляю щ ая с л у ш а ю щ е 
му благо (ТБЛ. 1. 222).

Д о  в е к а  —  всегда: Внидетъ даже 
до родд отецъ свонхъ; даже до века не 
узритъ света (Пс. 4 8 . 20). «Даже до ве
ка» — значит «пока век существует», а 
век существует всегда. Итак, грешник, 
заключенный в темные пространства 
земли, вечно не будет видеть света. 
С таким объяснением согласен другой 
толковник: по смерти грешник идет 
за своими предками, которые никогда 
не увидят света, а будут находиться во 
мраке шеола (ада) (зтп. зоз; тбл. i. 2 3 1 ).

Д о к о н ц а  —  на долгое время: Доко
ле, Господи, ЗАБуДбШ И л\я ДО КОНЦА?

(Пс. 12. 2).  По мнению толковника, «до 
конца» означает «на долгое время»
(ЗТП. 72).

Д о м ъ  —  в зависимости от определе
ния, стоящего при этом слове, оно 
получает в тексте псалмов разнооб
разные значения:
—  душа Давида; Церковь: П с а л о м ъ  

песни, овновления дому Д а в и д о в а  (Пс

29. надписание).  «Домом» названа здесь 
душа Давидова, как сделавш аяся 
жилищем пророческого дара Святого 
Духа. Другие толковники называют 
здесь «домом» Церковь христианскую, 
а «обновлением» — обновление Церк
ви, произведенное святым Крещением
(ЗТП. 1 69 -170) .

—  Церковь; воодушевленная плоть 
Христа: упиются отъ т у к А  дому Твое
го (Пс. 35. 9).  «Дом Божий» есть Цер
ковь. По словам Исихия, «Дом Бога

Слова» есть принятая Им воодушев
ленная плоть, в которой Он вселился
(ЗТП. 216).

—  израильский народ: Не прииму отъ 
дому твоего тельцовъ, ниже отъ с т а д ъ  

твоихъ козловъ (Пс. 49. 9).  Господь гово
рит народу Своему: заботясь о жерт
вах, не думай, что в этом одном и 
заключаются твои обязанности по от
ношению ко Мне. Господь выясняет 
пред этим народом настоящий смысл 
жертв и положительно объявляет, что 
они бесполезны и излишни. Они были 
установлены через Моисея для того, 
чтобы народ Божий, собираясь на 
жертвоприношения, как можно чаще 
вспоминал о своем Господе и чтобы 
с их помощью лучше сохранить благо
честие в народе израильском, в народе 
неблагодарном и легко забывающем 
благодеяния Бога (зтп. 307).

—  добродетельная жизнь; скиния: 
Азъ же множествомъ милости Твоея 
вниду въ домъ Твой, поклонюся ко хрл- 
му святому Твоему, въ стрдсе Твоемъ 
(Пс. 5. 8).  По мнению некоторых тол
ковников, «дом Божий» есть не что 
иное, как добродетельная жизнь, 
ибо действительно Господь почиет 
и обитает у тех, которые стараются 
следовать жизни добродетельной, как 
сказал Сам Спаситель в Евангелии, 
что Он и Отец Его придут и устроят 
Себе жилище у такого человека 
(Ин. и. 23). Другой толковник полагает, 
что под «домом, храмом» здесь нужно 
понимать Скинию (Исх. 23. 19. 1 Цар. 1. 9; 

2 Цар. 12. 20) (ТБЛ. 1, 151).

—  внутренняя часть Соломонова 
Храма; душа Христова; совершенство;
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знание: Яко пройду въ место селения 
дивна, даже до дому Божия (Пс. 41. 5)

«Домом Божиим» Давид называет 
самую невходную и внутреннейшую 
часть Храма Соломона. Е. Зигабен 
предлагает иное толкование: «дом 
Божий» есть разумная и всесвятая 
душа Христова, так как посредством 
ее Бог-Слово соединился с телом. По 
словам Оригена, Соломонов Храм был 
образом истинного дома Божия, ски
нии. А скиния есть изображение успе
ха, как дивно ведущая к дому Самого 
Бога, т. е. к совершенству. Великий 
Максим под «домом» разумеет совер
шенства, различные красоты добро
детелей. Также «дом Божий» есть 
составляющееся из многоразличных 
созерцаний знание, при котором Бог 
обитает в душе и напояет ее чашею 
ПремудрОСТИ (ЗТП. 267).

—  покров и защита Бога; Церковь и 
собрание христиан: И еже вселитими- 
ся въ домъ Господень, въ долготу дний 
(Пс. 22. 6).  Толковник так изъясняет 
слова пророка: Он будет последовать 
за мною и за поселением меня в дому 
Господнем, чтобы я находился под по
кровом Его. Или: «домом» называет 
Церковь и собрание христиан, в ко
тором обитает Господь и является
ДОСТОЙНЫМ ИЗ НИХ (ЗТП. 141).

—  скиния Моисея: бже жити ми въ 
дому Господа вся дни живота моего 
(Пс. 26 . 4).  Давид просит о том, чтобы 
жить ему в доме Божием, т. е. в ски
нии Моисея (ЗТП. 158).

—  диавол: О л ы ш и , д щ и , и в н ж д ь , и 

приклони ухо т в о е , и з А в у д и  лю д и  т в о я  

И ДОМЪ ОТЦА т в о е г о  (Пс. 44. 11). Царь

Давид, обращаясь к Церкви, называет 
ее «дщерью Христа» и говорит: забудь 
дом отца твоего — диавола, так как 
производящий грех рождается от диа
вола и в нем имеет отца, как сказал 
Господь: ваш отец — диавол (Ин. 8 . 44). 
Забудь нечистые жертвы диаволу, 
скверные обряды и те служения ему, 
которые производила прежде, когда 
находилась в язычестве и идолопо
клонстве и вращалась долу в различ
ных грехах. Можно это понимать и 
в другом отношении, что народы назы
вали «отцами своими» лжеименных 
богов (ЗТП. 278).

Д о м ы  Его —  апостолы и евангелис
ты; Церкви по местам: Положите серд-
ЦА ВАША В СИЛу 6 г 0  И рАЗДСЛИТе ДОМЫ

б г о  (Пс. 47. 14). Некто из толковников 
говорит: Сила Церкви суть утвержда
ющие ее слова, которые внуш ать 
от всего сердца повелевает Святым 
апостолам. Зданиями («домы») на Си
оне, т. е. в Церкви, особенно ныне, 
могут быть названы апостолы и еван
гелисты. Евсевий дополняет, говоря: 
это слово повелевает сии по местам 
Церкви разделить, ибо намеревается 
поставить  каждого из ангелов от
дельно стражем некоторых Церквей
(ЗТП. 296).

Д о с т о я н и е  —  царство или Церковь 
из язычников: Иво достояние Мое дер- 
жавно Мне есть (Пс. 15. 6). В древности 
иудеи составляли достояние Божие, 
ибо, как говорится: и бысть часть Гос
подня, людие Его Иаковъ, уже насле
дия Его Израиль (Втор. 32. 9).  После
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того как иудеи сделались отвержен
ными, Он вместо них избрал другое 
достояние Себе, т. е. царство или Цер
ковь из язычников, которую назвал 
державною или самою лучшею, так 
как она стала теперь выше древней
шей церкви из иудеев (зтп. 85).

—  наследие: Опдсн, Господи, люди 
Твоя и Благослови достояние Твое (Пс 

27. 9).  Давид молится о народе Божием
—  Израиле. В Книге Исхода Бог на
звал израильтян народом избранным, 
или наследственным, сказав: Будете 
Мне народомъ избраннымъ (Исх. 19. 5) 

(ЗТП. 163).

—  Царство Небесное: И достояние ихъ 
въ векъ вудетъ (Пс. 36, 18). Достояние 
праведных есть Царство Небесное: 
Приидите, говорит, благословенные 
Отца Моего, наследуйте уготованное 
Вам ЦарСТВО (Мф. 25. 34) (ЗТП. 223).

—  уверовавшие язычники; Палести
на: Извра намъ достояние Свое (Пс. 

46. 5).  Содержание стиха толковник 
изъясняет так: Посредством нас, 
апостолов, строителей Своей Церкви, 
Христос избрал в наследие оказав
шихся достойными сего язычников, 
согласно со словами: «Дамъ тебе наро
ды въ достояние твое» (Пс. 2. 8) (зтп. 
289).  Другой толковник полагает, что 
слова «избра достояние» означают 
«избрал в наследие Палестину», кото
рую Бог назначил во владение еврей
ского народа ( т б л ,  1. 22 7 ).

Д р у з и  и б л и ж н и и  —  ангелы и 
служители Божии; помыслы: Друзи 
мои и искренним мои прямо мне привли- 
зншлся и сташа, и влижнии мои отда-

лече мене сташа (Пс. 37. 12). Василий 
Великий изъясняет «друзи и ближ
нии» как «добрые ангелы» и «служите
ли Божии», радующиеся о спасении 
людей. Эти друзья Давида во время 
греха его с отвращением отступили от 
него, хотя вовсе не оставили, но стоя
ли далече, стеная о нем. А демоны, 
производившие в нем грех, стояли 
близ него, делали насилие душе и ру
гались над его душою. Григорий Нис
ский толкует эти слова как «сродные 
нам помыслы, жизнь коих производит 
нашу смерть и смерть — нашу жизнь»
(ЗТП. 234).

Д у б р а в ы  —  души язычников; капи
ща язычников: И открыетъ дувравы, и 
въ хрдме бго всякий глаголетъ славу
(Пс. 28 . 9). Дубравами Давид называет 
здесь лесоподобные и бесплодные ду
ши язычников, в которых гнездились, 
наподобие зверей, различные жесто
кие страсти. Глаголы Господа очистят 
эти души. Феодорит «дубравами» на
зывает капища идолов, как совершен
но бесплодные, как и дубравы и рощи, 
апостолы, исторгнув с корнем капища 
идолов, насадили Церкви Божии. 
Посему в храме Его всякий глаголет 
славу (зтп. 168).

Д у х ъ  —  душа; злой дух мира; сми
ренномудрие: Жертва Богу — духъ 
сокрушенъ (Пс. 50. 19). Душа, непри
нужденно сокрушающаяся по своему 
смирению и своей кротости, — вот 
благоугодная и благоприятная Богу 
жертва. По изъяснению Василия 
Великого, потому «жертва Богу — дух



ж
сокрушен», что здесь сокрушается дух 
мира, производивший грех. Исихий 
говорит: здесь «дух» означает, что 
жертва, благоприятная Богу, есть сми
ренномудрие. Как можно сокрушить 
смиренномудрие? Когда, делая добро, 
не будем возноситься, но непрестанно 
памятовать грехи (зтп, з 15-з 16).

Д у х ъ  б у р е н ъ  —  палящий ветер са
мум: О д о ж д и т ь  на гр е ш н и к и  с е т и , огнь 
и ж у п е л ъ , и д у х ъ  Б у р е н ъ  (Пс. ю. 6).  Как
полагает толковник, «духъ буренъ» — 
это палящий ветер, вероятно, самум, 
хорошо известный евреям по своим 
гибельным действиям (твл. i. 162).

Д у х ъ  Свя ты й —  дар пророчества: 
Не отвержи мене отъ лица Твоего и 
Духл Твоего О вятаго не отъими отъ 
мене (Пс. 50. 13). Е. Зигабен предлагает 
такое толкование стиха: Не отними 
от меня, разумеет здесь пророк, благо
датного дара пророчества за содеян
ные мною беззакония (зтп. зм).

Д у х ъ  у с т ъ  Его —  Третье Лицо 
Святой Троицы: О л о в о м ъ  Г о с п о д н и м ъ  

Н6Б6СА у т в е р д и ш А С я , И ДУХОМЪ у с т ъ  

б г о  в ся  сила и х ъ  (Пс. 32. 6).  В святооте- 
ческой литературе под «Словом» разу
меют Второе Лицо Святой Троицы, 
под Господом — Первое, а под «Духом 
уст Его» — Третье Лицо. В самой 
Псалтири такого строгого разграниче
ния этих богословских терминов нет. 
В ней именем «Слова Божия» называли 
и Божескую личность, и откровение 
Божие людям, и повеление Божие
(ТБЛ, 1. 198).

Д у ш а  — жизнь человека: Мнози г л а -  

г о л ю т ъ  души моей: несть спасения ему 
в ъ  Бозе его (Пс. з. з). Выражение «гово
рят душе моей» толковник переводит 
как «говорят о моей жизни», судьбе, 
сомневаются в возможности спасения 
для Давида, ввиду видимой его безза
щитности и безвыходности его поло
жения (Т Б Л . 1. 147).
—  жизнь; душа: Л ю б я й  ж е  н е п р А в д у, 

н е н А в и д и т ъ  свою  д у ш у  (Пс ю ,  6) .

По изъяснению толковника, пророк 
Д ав и д  говорит: Н еп р а вед н ы й  п р и 
чиняет своей жизни смерть и сам де
лается врагом своей души, ибо злыми 
делами своими нечестивый побуждает 
Бога гневаться на душу и жизнь его
(ЗТП. 66) .

—  сам человек, царь Давид: Н а  Г оспо 

д а  у п о в А х ъ , как о  ренете д у ш и  м о ей :

ПреВИТАЙ ПО ГОрАМЪ ЯКО П Т И Ц А ? (Пс. 10.
1- 2 ). Давид обличает друзей и добро
желателей , как подающих советы, 
заслуживающие осуждения: «И зачем 
говорите душе моей, т. е. мне самому, 
чтобы я, как какой-нибудь воробей, 
взлетел на гору и помешкал там?» 
Пророк нередко употребляет выраже
ние «души моей» вместо «меня само
го» (ЗТП, 64-65). Другой толковник 
обращает внимание на то, что выраже
ние «говорите душе моей» вместо 
«говорите мне» является гебраизмом, 
особенной принадлежностью еврей
ского языка (т б л , 1. 161).
—  человек вообще: Яко см и р и ся  в ъ  

п е р с т ь  д у ш А  н а ш а , п р и л ь п е  з е м л и  

у т р о в А  н а ш а  (Пс. 43. 26). Душа наша, 
т. е. мы, говорит Давид, названные так 
пространнее, пали в прах, и чрево наше
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прилепилось к земле, потому что мы, 
как рабы, как пленники, спим на земле 
и поникли к земле от тяжести скор
бей. В высшем смысле смиряется 
в прах и в землю тот, кто прилепился 
к земному и кто, как говорит Златоуст, 
сквернится любодействами и плот
ским сладострастием (зтп. 270).
—  собственно душа и тело: Сохрани
Д у ш у  МОЮ И ИЗБАВИ МЯ (Пс 24. 20). Как
полагает толковник, под «душою» сле
дует понимать и тело, которое живет 
и управляется душою (зтп. 152).
—  надежды: О м я т е с я  о т ъ  я р о ст и  око 
м о е, д у ш а  м о я и у т р о к А  м о я (Пс зо. ю). 
Под «душою» разумеются надежды, 
которые воодушевляют огорченного 
печалью человека (зтп. 178).

Д щ е р ь  С и о н а  —  высший Сион, 
Церковь Святых на небе; Иерусалим: 
Яко д а  возвещу вся х в а л ы  Т в о я  во  вр А - 

техъ дщери Оиони (Пс. 9. 15). «Сионом» 
называется здесь Церковь Святых 
Божиих на небесах. «Дщерью» же 
назван высший Сион как особенно 
возлюбленный Богом и Им Самим уст
роенный (зтп. 56). Другой толковник 
слова: «Во вратах дщери Сионовой» — 
толкует как: «В воротах города Иеру
салима» (Т Б Л . 1. 159).

Д щ е р и  и у д е й с к и я  —  жены; хри
стианские души; души апостолов; хри
стианские Церкви по местам; города 
Иудеи: Д а  возвеселится горл С и о н с к а я ,  

и д а  возрддуются дщери иудейския, 
судевъ рлди Твоихъ, Господи! (Пс 47.

1 2 ). «Дщерями иудейскими» пророк 
называет или жен, как более робких и

достойных сожаления, нежели мужей, 
или города, окружающие Иерусалим, 
и возбуждает их к радости. «Дщери 
Иудеи», т. е. «дщери веры», суть хри
стианские души или Церкви по местам 
и храмы. Пророк призывает их к радо
сти по причине их защиты от врагов. 
По словам Афанасия, «дщерями иудей
скими» пророк называет души апосто
лов, как происходящих из Иудеи. По 
изъяснению Феодорита, «дщерями 
иудейскими» Давид называет Церкви 
во вселенной, как основанные апосто
лами, имевшими происхождение из 
иудеев (зтп. 295). По мнению иного 
толковника, «дщери иудейские» — это 
города Иудеи (твл. 1 . 228).

Дщ и —  Церковь Христова; Богоро
дица: Олыши, дщи, и внждь, и приклони 
ухо твое (Пс. 44. и). Этими словами 
Давид называет Церковь по отноше
нию ко Христу. Христос имеет Цер
ковь как дочь, поскольку возродил ее 
Святым Крещением, и посему: прикло
ни ухо твое и слушайся заповедей, 
данных тебе Христом. Святой Васи
лий относит слово «дщерь» к Давиду: 
называя Церковь своею «дщерью», 
Давид усвояет ее себе, делая ее как бы 
своим порождением посредством люб
ви. Великий Афанасий слова «слыши, 
дщерь» и «Онъ Господь Твой» прилага
ет к Богородице, поскольку Богороди
ца происходила от семени Давида (зтп. 
278). Некоторые толковники изъясня
ют это так, что «дщерь Христова» есть 
каждая христианская душа, обручив
шаяся Христу верою и усыновлением 
через Святое Крещение (твл. 1 . 279).



Дщ и Т и р о в а  —  город Тир: И дщи 
Тнровд съ ддры (Пс. 44. 13). Еврейскому 
языку свойственно называть «дщерию» 
всякий город, потому что город есть 
часть и как бы дочь во всякой стране 
и епархии. Так назван город Вавилон 
«дщерию» Вавилона, иначе всей епар
хии Вавилона: дщерь Вавилона несча
стная (Ис. 136. и). Город Тир был полон 
идолов и более, нежели другие города, 
был нечестив. Но Давид пророчеству
ет здесь: что и он принесет дары Хри
сту, т. е. строения храмов и различные
Д р у г и е  ПрИНОШеНИЯ (ЗТП. 279).

Е д и н о р о г и  —  иудеи; гордость:
О пд сн  МЯ О ТЪ  у С Т Ъ  ЛЬВОВЫХ!» и отъ
рогъ едннорожь смирение мое (Пс 2 1 .

22 ). Господь называет иудеев «едино
рогами». А единорог есть животное 
дикое и называется так потому, что 
имеет на лбу один рог. Василий Вели
кий говорит: Под «рогами единорогов» 
мы понимаем гордость, ибо, говорит, 
единорог, имея острый рог, гордо 
выступает против всякого животного: 
таковы были и фарисеи, нападавшие 
на смирение Христа (зтп. 135).

Е д и н о р о д ъ  —  живущий одиноко; 
царь Давид: Призри нд мя и помилуй 
мя, яко единородъ и нищь есмь а з ъ  (Пс

24. 16). «Единородным» Давид называ
ет себя как одинокого и удаленного 
от сожительства с другими людьми
(ЗТП. 151).

________________ дш
Д ы м ъ  —  отмщение Божие; образ 
туч: взыде дымъ гневомъ бго (Пс

17. 9). Когда прогневался Творец на де
монов за погубление Своего творения, 
то прежде всего показался дым отмще
ния Божия, который остановил на 
время демонские тиранства в мире; 
потому что отделил от них верующих 
и изгнал нечистых духов из тех, кото
рые были подвержены беснованию 
(зтп, 98).  Другой толковник полагает, 
что «дым от гнева Его» — образ туч
(ТБЛ, 1. 172).

Е д и н о р о д н а я  —  душа: Извдви  
отъ оружия душу мою и изъ руки песии 
единородную мою (Пс 21 . 2 1 ). «Едино
родною» Господь называет Свою 
душу, как единственную: ибо душа 
Христа одна из всех других человечес
ких душ была безгрешна и она одна 
была в личном соединении с Сыном
БОЖИИМ  (ЗТП. 135).

Е ле й  —  созерцание существеннос
тей в словах; Сам Христос; дар Свято
го Духа; Дух Святой; знак радости: 
Уготовдлъ еси предо мною трдпезу 
сопротивъ стуждющимъ ми, умдстилъ  
еси елеомъ глдву мою (Пс. 20 . 5). Под 
«елеем», умащающим главу, пророк 
разумеет созерцание существеннос
тей в словах. Также «елей» есть Сам 
милосердный Сын и Бог. Кроме того, 
под «елеем» разумеется и дар Святого
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Духа. Григорий Нисский так толкует 
этот стих: Господь, утешив посохом 
Духа, предлагает таинственную трапе
зу, потом изливает на главу благовон
ный елей Духа. Другой толковник так 
изъясняет этот стих: «Умастил елеем 
главу» — значит: благодаря послан
ной помощи я испытываю радостное 
настроение, внешним знаком чего на

Востоке являлось умащение елеем
ГОЛОВЫ (ЗТП, 141; ТБЛ, 1, 183).

Е л е н и  —  ученики Христовы: Гдлсъ 
Господень, свершающий елени (Пс. 28, 

9). По мнению толковника, «оленями» 
Давид называет учеников Христовых
(ЗТП. 168).

Ж е  з л ъ  —  знак несокрушимости 
власти: упаси я жезломъ железнымъ, 
яко сосуды скудельннчн сокрушншн я
(Пс. 2 , 9).  Жезл —  посох, как необходи
мая принадлежность пастухов. Под 
посох они для счета пропускали овец, 
и посох в их руках служил знаком 
их власти над стадом. «Железный 
посохъ» служит образом несокруши
мости ЭТОЙ власти (ЗТП, 140: ТБЛ. 1. 146).

—  исправительный суд Божий; нака
зание грешников; горизонтальная 
часть креста; орудие охраны и защиты
— сила Господня: Жезлъ Твой и пали
ца Твоя, та  мя утешиста (Пс. 22. 4). 

Жезлом называется исправительный 
суд Божий. Или «жезл» есть наказа
ние грешников. Феодорит и Максим 
под «жезлом» и «посохом» («палица») 
разумели крест, который был состав
лен из двух бревен, из которых одно 
прямо стоящее есть как бы «посох», 
а поперечное — как бы жезл, которым 
Христос поразил и низложил демонов, 
так как бьющие кого-либо, когда бьют,

палку поднимают наискось (зтп. но). 
По словам другого толковника, «жезл 
и посох» — орудия, которыми пастухи 
защищают свои стада от хищных 
зверей. При таком толковании стих 
получает следующий смысл: Господь 
оберегает меня Своей силой, как 
пастух овец посохом ( т б л .  i, 18 2 ).

—  власть судебная и наказывающая; 
скипетр царя: Жезлъ правости жезлъ 
Царствия Твоего (Пс. 44, 7). Жезл есть 
знак судебной власти. Итак, власть, 
говорит Давид, суда, которую, Христе, 
имеешь, есть власть правоты; то есть 
Он судит справедливо и праведно, без 
всякого пристрастия и лицеприятия. 
В другом смысле «жезл» означает на
казывающую силу Христову, которая 
также есть сила правоты, как наказы
вающая справедливо, кого наказыва
ет. Божественный Кирилл указывает 
на образность выражения, так как 
земные цари носят скипетр (жезл), 
ибо жезл есть знамение царствования
(ЗТП, 275).
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Ж е р т в а  п р а в д ы  —  Честное Тело 
и Кровь Христова; добродетели: Тогда 
в л а г о в о л и ш и  ж е р т в у  п р А в д ы , в о зн о ш е 

н и е  И ВСеСОЖНГАеМАЯ (Пс. 50. 21).  Святой 
Амвросий под «жертвой правды» разу
меет великую жертву Честного Тела 
и Крови Христовой, приносимую свя
щенниками благодать на святых пре
столах, как и предал Сам Господь, ска
зав о ней: «Сие творите в Мое воспо
минание». Иной толковник поясняет: 
Как пророчествует Давид, во время 
жития христиан Бог с удовольствием 
примет от Церкви жертву правды, т. е. 
добродетели (зтп. 3 1 6 -3 1 7 ) .

Ж е р т в а  х в а л ы  —  новое богопочи- 
тание по духу Евангелия: 6 д а  я м ъ  м я 

с а  ю н ч а  иди кровь КОЗЛОВЪ пню? Пожри 
вогови жертву хВАЛЫ <Пс 49 1 3 -1 4 ) .  Гос
подь открывает народу Своему, что 
богопочитание по закону Моисееву 
неугодно Ему и что Он некогда заме
нит его богопочитанием новым по ду
ху Евангелия, ибо жертва, соединен
ная с хвалением Бога, дана впоследст
вии в удел именно христианам. Под 
«хвалою» разумеется славословие, 
или благодарение, возносимое Богу
(ЗТП. 3 0 8 -3 0 9 ) .

Ж е р т в е н н и к ъ  —  жертвенник 
Бога, к которому верные восходят со
зерцанием: И вииду къ жертвеннику 
Божию, къ Богу, веселящему юность
мою (Пс. 42.4). Григорий Богослов изъяс- 
няет «жертвенник Божий» в высшем 
смысле, как дело ума и к которому 
восходят созерцанием (зтп. 262).

Ж и в е т ъ  Б о г у  —  делает угодное 
Богу: и ДушА моя тому живетъ (Пс 2 1 .

зо). Душа моя, говорит Давид, живет 
Богу, поскольку делает угодное Ему, 
как, напротив, умерла для демона, 
поскольку сделалась непреклонною 
к демонским внушениям (зтп. 138).

Ж и в о т ъ  —  жизнь, здоровье; победа 
над врагом: Ж и в о т а  просилъ есть у 
Теве, и д а л ъ  еси ему (Пс. 20 . 5 ) .  Господь 
даровал Езекии не только победу, 
но и жизнь и здоровье, так что он ни 
от врагов своих не побежден, ни от 
болезни своей не умер. То и другое 
следует разуметь здесь (зтп. 124).

—  жизнь вечная и бессмертная: Кто 
есть человекъ, хотяй животъ? (Пс зз, 
13). Божественный Василий, Кирилл и 
Феодорит определяют «живот» как 
жизнь вечную и бессмертную, потому 
что настоящая жизнь есть более смерть, 
нежели жизнь. Поэтому и апостол 
сказал о ней: Кто избавит меня от тела 
смерти сей? (Рим. 7.24) —  где «смертию» 
называет жизнь в теле (зтп. 2 0 1 ).

Ж и в у т ъ  —  здоровы, обладают си
лою: в р А З и  ж е  м о и ж и в у т ъ  и у к р е п и -  

ш а с я  пА че м е и е  (Пс. 3 7 . 2 0 ). Восставшие 
против меня с Авессаломом, говорит 
Давид, сильны, а я слаб. Или иначе:
«ЖИВуТ» ЗНаЧИТ «ЗДОрОВЫ» (ЗТП. 235).

Ж и в у щ и е  по в с е л е н н о й  —  весь 
человеческий род: услышите сия, вси 
языцы, внушите, вси живущии по все- 
ленией (Пс. 4 8 . 2 ). По мнению Е. Зигабе- 
на, этими словами пророк Давид призы
вает к слушанию сказываемых слов



ж и
весь человеческий род. Сказал общо 
— «живущие по вселенной», чтобы 
никто не остался вне призывания и 
слышания слов его. Феодорит уточня
ет: Поскольку здесь пророческое сло
во собирает к слушанию всю вселен
ную, а такую силу имеет только благо
дать апостольская, то явно, что слова 
предлагаются ими не одним иудеям 
и не тем или другим народам, а всему 
человеческому роду. Василий Великий 
называет три четы званных, в которых 
заключается весь род человеческий: 
народы и живущие во вселенной, зем
нородные и сыны человеческие, бога
тые и бедные. Чуждые веры призваны 
в числе «народов»; принадлежащие к 
Церкви содержатся в числе «живущих 
во вселенной» (зтп. 297).

Ж и л и щ е  —  Иерусалимский храм; 
тело человека; скиния: Господи, кто 
овитлетъ въ жилище Твоемъ, или кто 
вселится во Святую гору Твою? (Пс

м. 1 ). При словах «жилище Твое» и 
«Гора Святая» иудей тотчас обыкно
венно переносится мысленно к храму 
Иерусалимскому и к соседней с ним 
горе Сиону. Должно однако же заме
тить, что во времена Давида храм этот 
не был еще построен, и гора Сион еще 
не была освящена, ибо все это совер
шилось уже после его смерти. Обита
телем обыкновенно называется тот,

кто временно поселяется в чужом 
доме. Так, тело наше есть обиталище 
души, в котором она живет. Итак, 
пророк спрашивает, желая познать: 
кто считает жизнь в теле временным 
обитанием и пользуется им как чу
жою собственностью, не заботясь 
много о нем? Говорит же «въ Твоемъ 
жилище» для того, чтобы показать, 
что это жилище создано Богом-Сло- 
вом и назначено Им для обитания 
души. Или же так сказано для обозна
чения того, что и сам Он некогда име
ет обитать в нем, сделавшись ради 
нас Человеком (зтп. 79). По мнению 
другого толковника, под «жилищем 
Божиим» следует понимать «скинию»
(ТБЛ. 1, 165).

Ж р е б и и  —  будущие блага; власть, 
данная начальникам и учителям; 
перемены жизненных обстоятельств: 
въ  руку Твоею жревий мой (Пс. зо. 16). 
Божественный Кирилл так изъясняет: 
Жребий у Бога, о котором говорит 
Давид, суть будущие обетования благ 
благочестивым; их воздаст им в свое 
время. По мнению других, «жребий» 
— это власть, данная учителям или 
начальникам. По Феодориту, «жреби
ем» названы перемены обстоятельств, 
богатство, бедность, рабство, влады
чество, мир, война и тому подобное
(ЗТП. 179).
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З а б у д е ш и  —  оставление Богом 
заблудших и нехранивших заповедей 
Его: Доколе, Господи, зАБудеши мя до 
к о н ц а ?  (Пс. 12. 2 ). Под «забвением 
Божиим» вместе со Златоустом на
добно понимать оставление заблуд
ших и нехранивших заповедей Его. 
Ибо Бог попускает преступникам 
заповедей Его падать в искушения 
для наказания и вразумления (зтп, 
72).  По словам другого толковника, 
выражение «забывать въ конецъ» оз
начает «оставить на окончательную 
гибель» ( т б л .  1. 163).

З а в е т ъ  —  закон; откровение: Дер- 
ж а в а  Господь б о я щ и м с я  бго, и З а в с т ъ  

бго Я В И Т Ь  ИМЪ (Пс. 24. 14). ЗаКОН Бо- 
жий, говорит пророк, откроет боящим
ся Господа, что Бог есть крепость для 
боящихся Его. Ибо это обещает закон 
Божий. Или под «Заветом» можно ра
зуметь непосредственно Богом откры
ваемый совет, являющий боящимся 
Его, что они должны делать, и не толь
ко это, но и уясняющий им разумение 
Божественных таинств (зтп. 151).

З а в е щ а ю щ и й  з а в е т ъ  —  исполня
ющий завет: Ооверите бм у преподоБ-
НЫЯ бго, ЗАВеЩ АЮ Щ ИЯ З А В б Т Ъ  бго о
ж е р т в А х ъ  (Пс. 49. 5) .  «Завещающие за
ветъ» — это те добродетельной жизни 
израильтяне, которые посвятили свою 
жизнь служению Богу и исполняют

Щ

предписание закона о приношении 
жертв (зтп, зоб).

З а к о н ъ  Г о с п о д е н ь  —  совокуп
ность заповедей Божиих; откровение 
Божие: З а к о н ъ  Господень непороченъ,
ОБрАЩАЯИ ДУШ И (Пс. 18, 8). ОбЫКНОВеН-
но законом называется вся совокуп
ность заповедей Божиих. По Феодори- 
ту, закон направляет и приводит к 
стройности жизнь людей. По мнению 
другого толковника, «закон Божий» 
есть откровение Божие, даваемое 
человеку для его блага. В этом откро
вении человек почерпает укрепление 
души, так как Божественный закон 
всегда отвечает ее лучшим, идеаль
ным влечениям и авторитетом своего 
высшего происхождения освящает и 
подкрепляет человека в следовании
ИМ (ЗТП, 104. 117: ТБЛ. 1, 175).

З а к о н о п о л о ж и т е л ь  —  Иисус 
Христос: П о с т а в и , Господи, з а к о н о п о л о -  

жителя НАДЪ НИМИ (Пс. 9. 21) . Под «зако- 
ноположителем», или законодателем, 
пророк разумеет здесь Иисуса Христа, 
ибо Он, подобно царю и законодателю, 
дал нам новый закон, именно закон 
Евангельский, или просто сказать — 
Святое Евангелие (зтп. 58).

З а п и н а н и е  —  хитрость, навет: 
И бо человекъ мира моего, н а  негоже 
уповАхъ, ядый хлбБы моя, возвеличи
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нд меня запинание (Пс. 40. ю). Пророк 
Давид говорит здесь от Лица Спасите
ля: Мирный Мой, т. е. друг Мой Иуда 
(Искариот), на которого Я дерзал, как 
на Своего человека, и которого Я пи
тал вместе с другими учениками Мои
ми, возвысил, т. е. употребил, против 
Меня хитрость и навет. Ибо пятою 
(«запинание»), по словам Феодорита, 
называется хитрость в переносном 
значении, от сходства с теми, которые 
при совокупном бегании подкладыва- 
ют пяты ног своих и опрокидывают 
соперника (зтп, 253).

З а п н и  —  воспрепятствуй: воскрес
ни, Господи, предвари я и запни имъ
(Пс. 16. 13). Воспрепятствуй, говорит 
Давид, их быстрому движению против 
меня. «Запни» — это выражение мета
форическое, оно заимствовано от тех 
людей, которые, желая задержать чей- 
нибудь бег, быстро подставляют под 
ноги бегущего свою ногу и таким обра
зом легко опрокидывают его на землю
(ЗТП, 92).

З а у т р а  —  скоро, быстро: Заутра  
усдыши гласъ мой, заутра предстану 
Т и , и узриши мя (Пс. 5, 4); И ОБдадаютъ 
ими правии заутра (Пс. 48. 15). В обоих 
стихах слово «заутра» имеет значение 
«быстро, скоро»; в этом мнении схо
дятся разные ТОЛКОВНИКИ (ЗТП. 302; твл. 
1. 150).

—  век будущий: Еечеръ водворится 
плачь, заутра радость (Пс. 29. 7). Васи
лий Великий «вечером» называет этот 
век, а «заутра» — век будущий, истин
ное утро, ибо сеющие ныне слезами

пожнут с радостию, то есть в будущем
(ЗТП. 172).

З в е р и  д у б р а в н ы е  —  чистые жи
вотные: Яко Мои суть вси зверие 
дувравнии, скоти въ горахъ и водове
(Пс. 49. ю). Под «зверями дубравными» 
разумеются те чистые животные из 
четвероногих, которые пасутся на 
полях, хотя под именем «зверей» Св. 
Писание называет не только домаш
них и ручных животных, но и диких. 
А под упомянутыми выше немногими 
наименованиями животных («зверие, 
скоти, волове») понимается все жи
вое, приносимое в жертву Господу 
народом израильским (зтп. 3 0 7 -3 0 8 ) .

З е м л я  —  все тварное на земле; 
люди: Господи Господь нашъ, яко чудно 
имя Твое во всей земли (Пс 8. 2). Под
«землей» разумеется все тварное на 
земном шаре, которое разнообразием, 
красотой своих предметов, разумным 
их устройством ясно говорит о вели
чии их Творца. В святоотеческой лите
ратуре под «землею» разумеются лю
ди, а под небесами — мир ангелов. Те 
и другие восхваляют Бога (твл. i. 156). 

—  люди вообще; собравшиеся вокруг 
Христа: И подвигошася, и трепетна 
б ы с т ь  земля (Пс. 17, 8). Под «землею» 
здесь разумеются люди вообще, как 
сотворенные из земли и как жители 
земли. Когда Иисус Христос пропове
довал Свое учение, тогда именно вся 
земля пришла в смущение, т. е. как 
иудеи, так и язычники смутились от 
славы, какая повсюду распространи
лась об Иисусе. Можно изъяснять
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приведенное место и следующим обра
зом: потряслись собравшиеся вокруг 
Христа, будучи привлечены к Нему 
молвою, которая прошла о Нем повсю
ду; они перепугались, смущенные соб
ственными заблуждениями (зтп. 98).

—  народы, жители земли: С м ятош ася  

язы цы, уклонишАСя царствия: даде 
ГЛАСЪ Окон ВЫШНИЙ, П0ДВИГ0ШАСЯ 3 6 М -

ля (Пс. 45, 7). Когда апостолами была 
произносима Евангельская проповедь 
и сеялось в мире Богопознание, все 
народы двигнулись, и одни из них 
прибегли к вере во Христа, а другие 
смущали ее. По изъяснению Златоус
та, под «землею» мы должны разуметь 
жителей земли (зтп, 285).

—  люди, мудрствующие о земном: 
Д а  у в о и т с я  Г о с п о д а  в с я  з е л м я  (Пс. 3 2 .8 ) .  

«Землею» Давид часто называет 
людей или потому, что они созданы 
из земли, или потому, что они обитают 
на земле. Или: «землею» называет 
мудрствующих о земном, как говорит 
Великий Василий (зтп, 192).

—  земля кротких и спасаемых: Лице 
же Господне на творящия злая, еже по- 
тревити отъ зелми п ам ять  ихъ (Пс. з з .  

17). По словам Божественного Кирил
ла, всякий грешник, когда потребует 
того время, истребится как с этой зем
ли, так и с земли кротких и спасаемых
(ЗТП, 203) .

—  небесное жилище; земля обетован
ная: Терпящим же Г о с п о д а  н А С л е д я т ъ  

з е м л ю  (Пс. 36, 9).  Те, которые с благо
дарностью переносят искушения, 
ожидая помощи от Господа, наследуют 
известную землю кротких — небесное 
жилище. Есть и земля небесная,

как есть и Иерусалим небесный. Бо
жественный Кирилл «землею» называ
ет землю, уготованную святым, ибо 
жребий для них — прекрасный град 
святых — Святый и вышний, которого 
жребодаятель Сам Бог. Другой тол
ковник предлагает иное объяснение: 
Выражение «они наследуют землю» 
есть перифраз всего второзакония, 
в котором наследие Палестиной, как 
землей обетованной, Богом назнача
ется только для людей, нравственно 
заслуживающих награды от Бога, т. е. 
для праведников (зтп, 221 : т б л ,  1. 20 6 ).

—  душевная земля, душа; место, уго
тованное кротким, Царство Небесное: 
У п о в а й  н а  Г о с п о д а  и Твори б л а г о с т ы н ю , 

и нАсели зел\лю (Пс. 36. з).  Делая дела 
добродетели, говорит царь Давид, ты, 
христианин, будешь жить на земле без 
страха, имея стражем своим Самого Бо
га. По словам Оригена, это принимается 
в высшем смысле, т. е. обитай в своей 
земле, упражняясь в попечении и возде
лывании душевной земли, ибо что чело
век посеет, то и пожнет. Божественный 
Кирилл считает, что «землею» пророк 
называет землю, уготованную кротким, 
т. е. Царство Небесное (зтп, 2 1 9 ).

—  мыслящие о земном: О е го  ради 

н е  у в о н м с я , в н е гд А  смущается зел\ля 
и прелА ГАЮ Тся горы  в ъ  серд цА  морская 
(Пс. 45,3). Содержание стиха следует по
нимать в высшем смысле: не убоимся, 
говорит пророк, когда придет в смяте
ние земля, т. е. когда смятутся мысля
щие о земном правители и их поддан
ные. Сказал это потому, что они прихо
дили в смятение в начале проповеди 
Христа, поскольку ниспровергалась
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и ун и что ж а л а сь  преданная им от от
цов эллинская вера (зтп. 284).

З е м л я  Г о с п о д н я  —  весь мир; 
царство Господа: Погикнете, языцы,
отъ земли бго (Пс. 9. 16). Под «землею 
Господнею» пророк разумеет весь 
мир, по лицу которого имела распрост
раниться вера христианская. Или, мо
жет быть, «землею Господнею» Давид 
называет царство Господа, от которого 
отпадут все живущие преступно или 
беззаконно (зтп. 64).

З е м л я  Его —  вышний Иерусалим, 
Палестина; Церковь: Овятымъ, иже 
суть ид зел\лн бго, удиви Господь вся 
Хотения Своя въ ни\ъ (Пс 15, з). «Зем
лею Его» называется или та земля, 
о которой сказано «Господня земля» 
(Пс. 23, 1), или же вышний Иерусалим, 
в котором предъобитают праведные, 
будучи еще на земле, и в который 
переселяются они после смерти. Под 
«землею Его» можно разуметь, по мне
нию толковника, Церковь, к обществу 
которой они, т. е. праведники, принад
лежат. Иной толковник под «землею 
Его» подразумевает Палестину (зтп,
83; ТБЛ, 1, 166).

З е м л я  ж и в ы х ъ  —  этот мир; Царст
во Небесное: верую видети б л а г а я  Г ос
п о д н я  н а  зелми живыхъ (П с .2 6 .  13). «На 
земле живых» — значит «в этом ми
ре», ибо «земля живых» есть этот мир, 
а «земля умерших» есть ад. Впрочем, 
как полагает толковник, можно пони
мать и так, что царепророк здесь учит 
о воскресении из мертвых и «землею

живых» называет Царство Небесное, 
а «благами» те блага, которые приго
товил Бог любящим Его (зтп. i 60 - i 6 i) .

З е м л я  И о р д а н с к а я  и Е р м о н и -  
и м с к а я  —  Иудея; земля обетован
ная: Оего р а д и  помянухъ Тя отъ зелми 
Иордански и брмониимски, отъ горы 
м а л ы я  (Пс. 4 1 . 7 ) .  Как думает Златоуст, 
Иорданом и Ермоном Давид назвал 
всю Иудею. Феодорит добавляет, что 
«землею Иорданскою» здесь названа 
земля обетованная. Другой толковник 
полагает, что под «Иорданскою зем
лею» страждущий должен разуметь 
землю «дольную» в сравнении с «гор
ней», т. е. с небом, потому что «Иор
дан» переводят «дольнейшая земля», 
а «Ермониим» значит «место скорби»
(ЗТП. 258. 260).

З е м н о р о д н и и  —  мыслящие о зем
ном; созданные из земли: услыш ите  
сия, вси языцы, внушите вси живущии 
по вселенней, земнороднии и сынове 
человечестии (Пс. 48, 2 - 3 ). Василий 
Великий называет «земнородными» 
мыслящих только о земном, совершен
но занятых землею и следующих хоте
ниям плоти. По словам Златоуста, 
пророк напоминает людям, что они все 
земнородные, т. е. созданы из той же 
земли, или из незначительного веще
ства (ЗТП. 297).

З л о б а  —  грех; идол: ПредстА всякому 
пути невлАгу, о злове же не негодовл
(Пс. 3 5 . 5 ) .  По толкованию Е. Зигабена, 
Саул был готов, как говорит царь Да
вид, на всякий грех и не обременялся
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и не гнушался злом. Божественный 
Исидор так изъясняет этот стих: «Не 
негодова на зло» сказано вместо «не 
возненавидел, не возгнушался», тогда 
как Божественное Писание именует 
идолов иногда «мерзостями», а иногда 
«враждами» (зтп, 215).

З н а ю щ и е  имя  Б о ж и е  —  верую
щие: И да уп0ВА10ТГь на Т я знающие 
имя Твое, яко не оставилъ еси взыска- 
ющнхъ Тя, Господи (Пс 9. и ) .  «Знать 
имя Божие» — значит признавать Его

И а к о в ъ  и И з р а и л ь  —  название 
одного и того же народа; уверовавшие 
во Христа иудеи: внегда возвратить 
Господь пленение людей Овоихь; возра
дуется И а к о в ъ ,  и возвеселится Изра
иль (Пс. 13. 9).  «Иаковом и Израилем» 
царь Давид называет один и тот же 
народ, как происходивший от корня 
Иакова, переименованного потом 
от Бога Израилем. Или иначе: «Иа
ков и Израиль» суть уверовавшие 
во Христа, кои вместо неуверовав
ших иудеев, которые происходили 
от Иакова, вошли в веру во Христа
(ЗТП. 7 8 -7 9 ) .

И д е  на с о в е т ъ  н е ч е с т и в ы х ъ  —
1-я ступень уклонения ко злу: Бла- 
женъ мужъ, иже не иде на советъ 
нечестивыхъ (Пс. i. D .  «Не ходит» 
(«не иде») — это первая ступень укло

единственным истинным Богом и слу
жить Ему. «Знающие имя Божие» — 
верующие в истинного Бога (твл, 1,
159).

З у б ы  —  сила: Зувы грешниковъ 
сокрушилъ еси (Пс. з. 8). Под «зубами» 
разумеется «сила»; выражение это ме
тафорически заимствовано от зверей, 
у которых сила именно сосредоточива
ется в зубах. В тексте стиха «зубы вра
гов» значит «сила врагов» (зтп. 23; 

ТБЛ. 1. 148).

нения ко злу в виде внутреннего, хотя 
и главенствующего, но не постоянного 
влечения к нему (твл. i , мз).

И з б р а н н ы й  —  совершенный в доб
родетели: И со извраннымъ извранъ 
вудеши (Пс. 17. 27).  «Избранный» — 
тот, кто совершен в добродетели
(ЗТП. 106).

И з м е н я е м ы е  —  христиане: Въ ко- 
нецъ, о изменяемых^. Оыномъ Корео- 
вымъ, въ разумъ. Песнь о возлювлен- 
НЫХЪ (Пс. 44. надписание).  «О ИЗМеНЯе-
мых» — то же, что «о христианах», 
которые имели измениться через 
возрождение в Святом Крещении, 
свергнув с себя ветхого, облекшись 
в нового человека. Ибо «изменение» 
есть пересоздание и перемена жизни
(ЗТП. 270).

75



из
И з р а и л ь  —  народ израильский; 
царь Давид; христиане: И зба ви , Боже, 
Израиля отъ всехъ скорвей его (Пс 24.

22). М ожно полагать, что Давид молит 
обо всем израильском народе, кото
рый сострадал ему. Допустимо также 
думать, что пророк называет «израи- 
лем» и самого себя, как происходив
шего также от Израиля. «Израилем» 
могут быть названы христиане, верою 
видящие Христа, так как «Израиль» 
значит «ум, видящий Бога» (зтп. 153).

И з с т у п л е н и е  —  уклонение от 
заповедей Божиих; грех: Азъ же ре\ъ 
во изступлении моемъ: отверженъ 
есмь отъ л и ц а  Твоего (Пс. зо. 23). «Изступ- 
лением» царь Давид называет совраще
ние с прямого пути заповедей Божиих. 
По Феодориту: Справедливо пророк 
назвал грех «изступлениемъ», ибо, 
совершая путь правды, он отступил
И УКЛОНИЛСЯ ОТ НеГО (ЗТП. 182).

И м е н а  и х ъ  —  оценочные имена 
иудеев и уверовавших в Спасителя 
язычников: Ни помяну же именъ и\ъ  
устама М о и м а  (Пс. 1 5 ,4 ) .  Народ иудей
ский назывался в древности народом 
Божиим, избранным, виноградником, 
частию Божиею, уделом Божиим и то
му подобными именами. Итак, впредь 
Я не назову, говорит Господь, иудеев 
теми именами, какими называл их 
прежде; но стану называть их непо
корными детьми, родом коварным, 
порождением змей, семенем лукавым 
и другими тому подобными именами. 
Вместе с тем это может относиться и 
к христианам из язычников: Не помяну

тех имен, говорит Бог, которыми Я на
зывал их в древности через пророков, 
и, вместо врагов, стану называть их 
друзьями, вместо неверующих — вер
ными и тому подобными именами. На
конец, приведенное место можно изъ
яснять и так: Спаситель наш принял 
на Себя человеческое естество, стал 
называть как иудеев, так и уверовав
ших в него из язычников именами,
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ПреЖНИМ (ЗТП. 83).

И мя —  имена всех языческих богов: 
Имя его потревилъ еси въ векъ и въ 
векъ века (Пс. 9. 6).  Е. Зигабен так изъ
ясняет этот стих: «Имя его» — это 
обобщенное именование языческих 
(греческих и римских) богов: Зевса 
или Юпитера, Арея или Марса, Герме
са или Меркурия и т. д. Когда демоны 
восхитили себе Божественную честь, 
то порабощенные ими люди дали им 
имена. Эти имена с распространением 
между людьми Слова домостроитель
ства нашего спасения изгладились 
из памяти народной, как божеские.

И м я  Тво е  —  Сам Бог: И имени Тво
ему пою (Пс. 17, 49).  Царь Давид гово
рит: Имени Твоему, Господи, т. е. Тебе 
Самому, я буду петь на гуслях моих 
с великою радостию сердца моего
(ЗТП, 112).

—  Слава Божия: Роди имени Твоего, 
Господи, очисти грехъ мой, многъ бо  

есть (п с .  24. и ) .  Толковник так изъяс
няет слова Давида: Ты будешь милос
тив не ради нас, ибо у нас ничего нет 
заслуживающего священные похвалы, 
но для имени Твоего, то есть ради Славы



ис
Твоей. Ибо «имя» здесь означает «сла
ву» (ЗТП. 150).

—  Бог истины: И имене Твоего р а д и

НАСТАВИШИ МЯ И ПрбПИТЛбШ И МЯ (Пс. 30.

4). Имя Божие — Бог истины. Чтобы 
имя Божие не подвергалось осужде
нию и осмеянию среди врагов, Давид 
молит «водить его», т. е. спасти от бед
ствий, так как гибель в последних мог
ла быть истолкована врагами в смысле 
указания на бессилие Бога спасти пре
данных Ему (ТБЛ, 1, 194).

И с к р е н н и й  —  друг; ближний по 
свойству природы и произволения: 
ОуетнАя г л а г о л а  кийждо ко искреннему 
своему (Пс. и, з). «Ближним своим» 
(«искреннимъ») Давид называет 
здесь находящегося близ другого, 
но не по месту, а по свойству природы 
и произволения. Слова Давида имеют 
то основание, что люди не только 
обманывали и подвергали осмеянию 
чужих, но и своих друзей (ЗТП, 68).  

Другой толковник говорит: Как пре
следуемый царем, Давид нигде не мог 
встретить искреннего к себе сочувст
вия и открытой помощи. Он не мог 
ни на кого положиться из опасения 
быть выданным; в отношении к себе 
он видел только притворство и ложь
(Т Б Л . 1. 162).

—  близкий по природе человеческой, 
по родству или по вере: И не  со тв о р и  

и ск р е н н е м у  с в о е м у  з л а  ( П с .  14.  з ) .  Тол
ковник говорит: Все мы есть «искрен
ние» между собою или по природе 
человеческой, или по единству веры, 
или по связи родства (ЗТП. 80).

И с к у ш е н и е  — жизнь человеческая: 
Яко Т обою и з б а в л ю с я  о тъ  искушения, и 
Богомъ моимъ прейду стену (Пс 17. зо). 
«Искушение» — это есть, по Иову 
(Иов. 7, о, жизнь человеческая, полная 
разного рода приманок наслаждения, 
сетей смертных, коварства и врагов 
видимых и невидимых (зтп, юб).

И с п о в е д а т и с я  —  хвалить и сла
вить Бога: церкви велицей исповем-
ся Теве (Пс. 2 1 , 2 6 ). Поведанием («испо
веданием») здесь Господь называет 
хвалу и прославление, а «Великою 
Церковью» — Церковь христианскую, 
как распространившуюся до пределов 
земли или как составившуюся из вели
ких и святых мужей. Среди сей-то 
Церкви Господь всегда прославляет 
Отца посредством Евангелия (зтп,
136).

—  благодарить: И процвете плоть 
моя, и волею моею исповемся бму
(Пс. 27.7). По мнению Е. Зигабена, «испо
веданием» Давид называет здесь бла
годарение (зтп. 163). Встречающееся 
в другом псалме слово «исповестся» 
получает у толковника более глубокое 
и пространное объяснение: Исповест
ся Теве, егдА кллгосотвориши ему (Пс 

48. 9).  Эти слова относятся к человеку 
грешному — неимущему, который 
только тогда приносит благодарность 
Богу, когда Он сделает для него что- 
нибудь доброе. Эти слова можно отне
сти и к человеку неправедному. Про
рок говорит, что неправедный человек 
благословит Бога за Его благодеяния, 
тогда как в нуждах и неудачах из его 
уст исходит хула на Бога. Праведник,
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напротив, благословит Господа во вся
кое время (зтп. зоз).

И с п р а в и т ь  с т о п ы  —  устранить 
всякое преткновение, заблуждение 
в вере: И  п о с т а в и  н а  КА м ени н о зе  м о и, 

и и спрА ви  с т о п ы  м о я (Пс 39, з). По мне- 
нию толковника, в этих словах псалма 
царь Давид говорит от лица Церкви: 
Христос посредством Евангельских 
заповедей устранил всякое преткнове
ние и таким образом уровнял ход мой 
(то есть Церкви), так что я более не 
хожу криво, блуждая то там, то здесь. 
По словам Григория Нисского, через 
Христа, Который есть свет и истина, и 
нетление, и оправдание, уравнивается
ДУХОВНЫЙ ПуТЬ (ЗТП. 243).

И с т и н а  —  понятие, противополож
ное лжи: Яко несть въ устехъ и\ъ  ис
тины, сердце и\ъ  суетно (Пс. 5. ю). Эти
слова пророк Давид относит к врагам 
своим: Они, т. е. враги, беспрестанно 
говорят ложь, потому что это — об
манщики, мысли их бесполезны, пусты 
и суетны (зтп. зо).
—  Учение Христово: Н а с т а в и  м я  н а  

истину Твою (Пс. 24. 5). Истина Христо
ва, о изучении которой молится 
Давид, есть Учение Его, как и Господь 
сказал в Евангелии: Азъ есмь Путь  
и И с т и н а  и Ж и в о т ъ  ( И н .  м .  6 )  (зтп, 1 4 8 ) .

—  любовь к Богу; точность веры; Бог: 
Е о з д ю в и т е  Г о с п о д а , в с и  преподо Б нин  

б г о , яко и с т и н ы  в з ы с к А е т ъ  Г о с п о д ь  и 

в о з д А е т ъ  и з л и ш е  т в о р я щ и м ъ  го р д ы ню  

(Пс. зо. 24).  Божественный Кирилл го
ворит: Какой же истины требует Гос
подь? Правоты истины веры во всей

точности, чтобы иметь непорочную и 
неложную жизнь. Ориген прибавляет: 
хотя истина одна — Та, Которая сказа
ла: Я Истина, — но многие существу
ют в причастники сей одной, потому 
что каждая душа имеет истину, обра
зец чего получила от Единородной 
Истины. Поэтому пророк Давид обра
щается: Преподобные Его, усильно 
ищите Его, так как при истине, кото
рую имеете, вы умрете не без награды
(ЗТП. 182).

—  Христос; помощь Божия; верность 
обетованиям: Поели светъ Твой и ис
тину Твою (Пс. 42. з). Под «светом и ис
тиною» в высшем смысле здесь долж
но разуметь Христа, как Он Сам о Се
бе сказал: Я Свет мира (Ин. 8. 1 2 ), так
же: Я — Истина и Живот 0 4 ,  6).  Того 
же мнения и Василий Великий: Царь 
Давид «светом» называет Духа Свято
го, а истиною — Сына Божия и молит
ся, чтобы Сын и Дух были посланы для 
спасения человеческого рода, где 
«послание» означает благоволение, 
или то, что Слово и Дух посылаются 
от Отца, как свет и луч — от солнца. 
Е. Зигабен полагает, что «истиною» 
здесь пророк называет истинную по
мощь Божию. Другой толковник счи
тает, что «истина» — это верность 
обетованиям и откровению, по кото
рым праведник заслуживает награды, 
а грешник — кары (твл, 1 , 2 1 8 ).

И с т и н а  и с п а с е н и е  —  Евангелие; 
Господь; обетование о Мессии: ПрАвду 
Твою не скрыхъ въ сердце моемъ, ис
тину Твою и спасение Твое рехъ, не 
скры\ъ милость Твою и истину Твою
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ОТЪ СОНМА МНОГА (Пс. 39. 11). И ЗДвСЬ

Евангелие называет «истиною и спасе
нием», так как оно не только исполне
но правдою, но и истиною. Я, говорит
ХрИСТОС, ИСТИНУ ГОВОрЮ В а м  (Ин. 16. 7),

и не только этим исполнено, но и спа
сением, обещая доставить спасение 
всем верующим (зтп. 2 4 6 -2 4 7 ) .  Другой 
толковник считает, что под «правдой, 
милостью и истиной» здесь можно ра
зуметь как прославление Давидом 
Господа, так и обетование, которое 
он получил от Бога о происхождении 
от него обетованного Потомка, т. е. 
Мессии (Т Б Л . 1, 214).

И с т о ч н и к ъ  ж и в о т а  —  Христос. 
Яко у Теве источникъ ж и в о т а  (Пс 35.

ю). Как изъясняет Феодорит, царь 
Давид здесь говорит: У Тебя — Отца 
— есть Жизнедатель — Сын, сказав
ший: Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 14. 6),  

Источник жизни, ибо и у Иеремии 
сказано: Оставили Меня — Источника
ВОДЫ ЖИЗНИ (Иер. 2. 13) (ЗТП. 217).

И с т о ч н и к и  в о д ъ  —  Божествен
ные Писания: Имже оврАзомъ жедА- 
е т ъ  едень на источники водныя, сице 
жбДАбтъ душ а моя къ Теве, Боже (Пс
4 1 . 2 ) .  Божественный Ефрем «источни
ками вод» называет Божественные 
Писания, чтобы пить их для утоления 
жажды своею прохладою (зтп. 255).

И с т о ч н и ц ы  в о д н и и  —  апостолы, 
ученики Христовы: И я вн ш ася  и с то ч 

ницы  воднии (Пс. 17. 16). Под выражени
ем «источницы воднии» должно разу
меть апостолов. Они были первыми

учителями веры во Христа, Самым 
Господом избранные и посвященные 
в это служение. «Вода» есть учение 
Христово, которое Он им повелел про
поведовать; «источники» — это суть 
те самые первые ключи сего учения, 
или апостолы, которые стали для всех 
явными теперь, потому что ко всем 
были посланы (зтп. Ю2 ).

И с с о п ъ  —  слезы покаяния: Окропи- 
ши мя иссопомъ, и очищуся, омыеши 
МЯ, И ПАЧ6 СН6ГА уВбДЮСЯ (Пс 50. 9).  По
поводу этого стиха Е. Зигабен пишет: 
Для объяснения этого изречения есть 
много толкований, но ни в одном из 
них нет беспрекословной положитель
ности. Наиболее соответствующим 
по смыслу представляется такое изъ
яснение. Здесь пророк Давид пророче
ствует о самом себе, надеясь, что он 
совершенно очистится от греха и пре
исполнится радости. Так как раствор 
или настой иссопа через окропление 
им прокаженных очищал многих из 
них от нечистот, то здесь метафориче
ски в этом смысле очищения выразил
ся: окропи же меня иссопом так, что
бы я совершенно очистился от всех 
нечистот греховных, чего можно достиг
нуть только Твоим всемогущим словом 
разрешения и отпущения, или же сле
зами покаяния; но и эти слезы, как дар 
Твой, от Тебя же исходят (зтп. 313).

И с х о д ъ  с к и н и и  —  исхождение 
из храма; исход души из тела: П с а д о м ъ  

Д а в и д у *  И с х о д ъ  ск и н и и  ( П с . 28. надписа- 

ние).  В историческом смысле этот 
псалом есть завещание священникам
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левитам касательно исхода скинии, 
т. е. исхождения ее из храма. В выс
шем и переносном смысле этот псалом 
относится к исходу души из тела, как 
говорят Афанасий Великий и Василий 
Великий. Псалом завещает, как при
готовляться к исходу из тела, или к 
смерти и к переселению из сего мира
(ЗТП. 164).

К а м е н ь  —  вера; Господь Иисус 
Христос; безопасное существование:
И  ПОСТАВИ НА КАМ6НИ Н036 МОИ, И ИСПрА- 

ви  с т о п ы  м о я (Пс. 39. з ) .  Пророк говорит 
от лица христианской Церкви: Хрис
тос у меня, т. е. Церкви, поставил 
непостоянные ноги на твердом камени 
веры и показал мне путь спасения 
посредством евангельских заповедей. 
Григорий Нисский под «камнем» разу
меет Господа, Который есть свет и ис
тина, и нетление, и оправдание, коими 
уравнивается духовный путь. По изъ
яснению Дидима, «камень» есть непо
колебимое и твердое исповедание 
веры (зтп. 243) .  Другой толковник 
изъясняет стих иначе: Господь вывел 
царя Давида из «рва и тины», дал ему 
твердое и безопасное существование
(ТБЛ. 1. 212).

К е д р ы  —  демоны: Г д а с ъ  Г о с п о д а , 

со кр у ш д ю щ д го  кед р ы  (Пс. 2 8 . 5). Кедра- 
ми Давид называет здесь демонов по 
причине их высоты и гордости, так как 
гордость низринула их с неба. И голос

И щ у щ и е  Г о с п о д а  —  живущие 
богоугодно, любящие Господа: Оей 
родъ и щ у щ и х ^  Г о с п о д а  (Пс. 23. 6).

Давид говорит: Сей род богоугодно 
живущих и добродетельных есть род 
тех мужей, которые ищут Господа, 
или которые любят Его, ибо кто любит,
ТОТ И ИЩеТ (ЗТП. 144).

Господа бывает, когда Он сокрушает 
или смущает демонов. Василий Ве
ликий под «сокрушенными кедрами» 
разумеет полагающихся на тленные 
вещи мира, по причине гордости и воз
ношения ума, которые называются 
«кедрами Ливана» (зтп. 166).

К е д р ы  л и в а н с к и е  —  идольские 
жертвенники; гордые, полагающиеся 
на вещи мира: И с т р ы е т ъ  Господь кед
ры  д и вА н ски е  (Пс. 2 8 . 5).  «Кедрами Лива
на» Давид называет здесь идольские 
жертвенники, находившиеся на горе 
Ливан, посвященной храмам идолов. 
«Кедрами» пророк называет идольские 
жертвенники по той причине, что они 
сходны с кедрами как по высоким вер
шинам, так и по множеству и бесплод
ности. Давид пророчествует о разру
шении сей горы идолопоклонства. 
Василий Великий называет «кедрами 
ливанскими» полагающихся на тлен
ные вещи мира, по причине гордости 
и возношения ума (зтп. 166-1 6 7 ) .

—  образ бесплодности и горечи:

80
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и высящася, яко кед р ы  л и в а н с к и е  (Пс.

3 6 . 3 5 ) .  Царь Давид уподобил нечести
вого кедрам, по причине бесплодности 
и горечи его, так как кедры бесплодны 
и горьки (ЗТП. 228) .

К н я з и  —  военачальники; Ирод и 
Пилат; демоны: П р е д с т А Ш А  ц л р и е  з е м -

СТИИ, И КНЯЗИ СОБрАШАСЯ ВКупе (Пс 2. 2).

По мнению толковника, «князья» — 
это военачальники ( т б л .  i, 145). Другой 
толковник считает иначе: «Князи» — 
это Пилат и Ирод, один из которых 
был правителем. Таинственный смысл 
стиха состоит в том, что с именем царя 
Ирода соединяет другого царя греха
— диавола, вооружившегося против 
Христа; а с Пилатом «князем» — мно
гих князей, т. е. демонов, духов злобы 
поднебесных, против которых, по апос
толу, нам надлежит вести духовную брань
(ЗТП. 18).

—  вожди осаждавших ассириян; цари 
и правители, мучившие христиан: 
Го сп о д ь рАЗОряелгь с о в е т ы  я з ы к о в ъ , о т -  

м е т А е т ъ  ж е  м ы с л и  лю д е й , о т м е т А е т ъ  

с о в е т ы  к н я з е й  (Пс. 32. ю). «Князьями» 
Давид называет здесь первых вождей 
осаждавших Иерусалим ассириян. 
Можно понимать и в отношении мучи
телей: «князи» суть бывшие в разных 
странах цари и правители, мучившие 
христиан (зтп. 19 3 ).

—  духовные начальники; апостолы, 
мученики: Поставиш а я князи по всей  

з е м л и  (Пс. 44. 17). Церковь Христова 
поставит сынов своих духовными 
начальствующими по всей вселенной. 
Это сказано и об апостолах, удостоив

шихся даров Святого Духа и послан
ных от Христа в начальники и власти
тели по всей земле. Или иначе: они ос
таются и после своей смерти, посколь
ку все христиане им покоряются и все
гда управляются законами, правилами 
и завещаниями божественных апосто
лов. Блаж. Феодориг относит это и 
к победоносным мученикам (зтп. 2 8 1 ). 

—  цари, правители; апостолы: Князи
ЛЮДСТИИ СОБрАШАСЯ СЪ БОГОМЪ Л врА А М -

лимъ (Пс. 46. ю). В этих словах Давид 
показывает силу евангельской пропо
веди, которая привлекла ко Христу 
не только простых людей, но и царей, 
правителей и князей, которые вместе 
составили часть и наследие Христово. 
Некто из толковников слово «князи» 
понимает как «святые апостолы», опи
раясь на слова: «Сядете на двенадцати 
престолах и будете судить двенадцать 
колен Израилевых». В том же смысле 
слово «князи» изъясняет и Феодорит
(ЗТП. 291).

К о л е с н и ц ы  и кони  —  взыграние 
страстей, их согласие: Они н а  колесни- 
ц а х ъ , и сии н а  конехъ» мы же во имя 
Г о с п о д а  Б о га  нлшего призовемъ (Пс 19.
8). Как изъясняет толковник, на колес
ницах и на конях находятся демоны 
по причине скорости и готовности их 
к войне против христиан. Под «конями» 
можно разуметь и взыграние страстей, 
на которые восходят демоны, а под «ко
лесницами» — согласие страстей, через 
которые приготовляются против нас 
умные ассирияне. Но призвавшие имя 
Божие победят все страсти, каждую
ПОрОЗНЬ И ВСе В СОВОКУПНОСТИ (ЗТП. 123).
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К о н е ц ъ  —  крестная смерть Сына 
Божия: Еъ конецъ, о т а й н ы х ъ  С ы н а , 

п с а л о м ъ  Д а в и д у  ( П с .  9, надписание).  Сло
во «конец» указывает здесь на оконча
ние жизни по плоти Сына Божия, то 
есть на крестную смерть Его, так как 
«тайными» пророк называет здесь 
именно смерть Сына Божия, как пояс
няет это еврейское надписание псал
ма, где вместо «о тайных Сына» прямо 
читается «о смерти Сына». Также и 
в другом месте Писания эта смерть 
именно названа «таинством», от века 
сокрытым и несведомым для самих 
ангелов (зтп, 50).

—  совершенство в добродетели: Въ 
конецъ, ПСАЛОМЪ Д а в и д у ,  Д 1  (Пс. 14. над

писание) . Словом «въ конецъ» псалом 
этот надписан потому, что он изобра
жает, каково должно быть совершен
ство человека в добродетели, потому 
что греч. тёЛос; значит не только 
«конец», но и «совершенство» (зтп. 79).

К о н ц ы  в с е л е н н о й  —  пределы 
вселенной: Ео всю зелмю изыде вещл- 
ние и\ъ, и въ концы вселенныя г л а г о л ы

и \ъ  (Пс. 18, 5) . «Концы вселенной» 
означают ее длину и широту, т. е. ее 
пределы (зтп, 114).

К о р а б л и  ф а р с и й с к и е  —  враги 
Церкви, их богатство; знак заботы 
Бога о народе Своем: Духомъ вурнымъ
сокрушиши КОрАБЛИ фАрСИЙ СКИЯ (Пс. 47.

8). Ты, Господи, — говорит пророк, — 
сокрушаешь врагов Твоей Церкви 
сильным движением Божественного 
Твоего гнева, и сокрушишь столь удоб
но, как сокрушаешь бурею фарсийские

корабли. А Фарсис есть место пост
ройки великих и красивых кораблей. 
В соответствии с содержанием 3 Книги 
Царств, 10, 22, допускается иное тол
кование: сокрушенными кораблями 
«Фарсиса» пророк выразил погибель 
богатства и силы царей-врагов Церкви 
(зтп. 294).  Другой толковник понимает 
иначе: Гибель кораблей собственного 
царя явилась как дело великой защи
ты и благоволения Божия и стало 
наказанием за союз с царем Охозией. 
Поэтому гибель кораблей фарсийских 
есть знак Божиего попечительства о 
иудейском народе, которому угрожало 
распространение нечестия от союза 
своего царя с нечестивым Охозией
(Т Б Л . 1. 228).

К о ст и  —  силы и способности ума: 
Исцели мя, Господи, яко с м я т о ш а с я  к о 

с т и  моя (Пс. 6. з). Толковник полагает, 
что под «костями» можно разуметь 
силы и способности ума человека, кото
рыми он сопротивляется испытаниям 
(зтп. зз). Другой толковник дополняет: 
Страдания Давида были и физичес
кие, по причине болезни, поразившей 
весь его организм, и душевные — от 
сознания своих грехов пред Богом 
( т б л .  1. 152). Однако данное значение 
правомерно выделить как самостоя
тельное.
—  телесные силы, силы души: Енегдд 
СО КруШ АТИ СЯ костемъ МОИМ Ъ, П0Н0Ш АХУ  

МИ ВрАЗИ МОИ, В Н 6ГД А  ГЛАГОЛАТИ имъ
мне н а  всякъ день: где есть Богъ 
твой? (Пс. 41. и). Царь Давид говорит: 
когда в плену кости мои, т. е. телесные 
силы мои сокрушались, как от тяжких
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бремен и от ран и биений, которые мне 
причиняли, тогда снова враги мои руга
лись и смеялись надо мною, говорили: 
где Бог твой? пусть придет помочь те
бе. Безымянный толкователь под «кос
тями» понимает силы души (зтп, 2 6 0 ).

—  символ крепости организма: Яко
ВОДА ИЗЛИЯХСЯ, И рАЗСЫПАШАСЯ ВСЯ КОС

ТИ МОЯ (Пс. 21, 15). Как говорит толков
ник, кости, как более твердая часть 
человеческого организма, могут слу
жить символом его крепости, и вот 
они «рассыпались», т. е. крепость 
утрачена (т б л , i, iso). Это же значение 
имеет слово «кости» и в следующем 
стихе: Оветшдшд кости моя, еже звдти 
ми весь день (Пс. 31, з ) .  И здесь, по сло
вам толковника, Давид изображает 
телесную свою силу, так как кости 
дают крепость всему телу (зтп. 184).

—  твердые и великодушные мысли: 
Изнеможе нищетою крепость моя,
И КОСТИ МОИ СМЯТОШАСЯ (Пс 30, 11).

В высшем смысле «крепость» значит 
мужество души, а бедность ее есть 
лишение Божественной благодати; 
«кости» в этом контексте следует по
нимать как «твердые и великодушные
МЫСЛИ» (ЗТП, 178).

—  члены внутри тела; охраняющие 
душу помыслы; глубина благодарного 
чувства: Вся кости моя рекутъ: Госпо
ди, Господи, кто подовенъ Теве? (П с .3 4 .  

ю). «Костями» пророк называет члены 
внутри тела, а выражает ими от всего 
сердца, из глубины души благодаре
ние Богу. Или под «костями» можно 
разуметь в отношении к душе твердые 
и охраняющие ее помыслы (как в Пс. 
33: «Хранить Господь все кости ихъ»).

По мнению другого толковника, «кос
ти», как самая твердая часть организ
ма и носительница всего тела, скрытая 
внутри, означает глубину благодарно
го чувства, наполняющего все сущест
во спасенного (зтп. 208; т б л .  1. 2 0 2 ).

—  человек: Слуху моему ддси радость 
и веселие, возрддуются кости смирен
ные (Пс. 50. 10). Под «костями» своими, 
как частию целого, пророк разумеет 
себя (зтп. 313).

К р а й  н е б е с ъ  —  восток: Отъ крдя 
невесе исходъ его, и сретение его до 
крдя невесе (Пс 18, 6).  Солнце каждый 
день выходит «отъ края небесъ» — от 
востока в необыкновенном сиянии, 
обходит всю землю ( т б л ,  i. 175).

К р а с о т а  —  веселие, ликование; на
града, блаженство: Крдсотд въ десни
це Твоей въ конецъ (Пс. 5 . 11). Василий 
Великий говорит: Веселие и ликова
ние будет для Сына вечное, потому 
что Он совоскресил с Собою тех, кото
рые пали в древности по причине гре
ха и потому что Он воспринял снова 
под Свою власть достояние Свое (зтп. 
87).  Другой толковник относит эти 
слова к Давиду, который говорит: 
Только перед Тобою («предъ Лицемъ 
Твоимъ»), вблизи Тебя я испытываю 
радость, и истинная, неотъемлемая на
града, вечная («блаженство во векъ») 
дается только Тобою (тбл .  1. 168).

—  полнота времен: Крдсотою Твоею 
и довротою Твоею; и ндляцы, и успевай, 
и царствуй (Пс. 44, 5). Василий Вели
кий говорит: «Красотою» — значит 
«полнотою времен», а «добротою» —
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«созерцательной Твоею и умственной 
силою». По мнению другого толковни
ка, «красота» — это общее обозначе
ние многих действий, это — родовой 
признак (ЗТП. 273; ТБЛ. I. 222).

—  храм Бога-Отца на Сионе; храм Сы
на Божия; божественное достоинство 
Господа: Отъ С и о н а  Благолепие красо
ты бго (Пс. 49. 2).  В этом стихе содер
жится пророчество: как в древности 
на Сионе был храм Бога-Отца, кото
рый являлся красотою и славою Его 
Божества, так впоследствии как бы от 
Сына произойдет храм Сына Божия, 
который так же точно явится красо
тою и славою обитающего в нем Бо
жества Его. Под «красотою» должно 
разуметь здесь Божественное достоин
ство Господа, так как ничто не может 
быть прекраснее этого (зтп. 305).

К р а с о т а  с е л ь н а я  —  плоды зем
ные; жертвенные пшеница, вино и 
елей: И красота сельная (полевая) со 
Мною есть (Пс. 49, и ) .  Под «красотою 
сельною» разумеются плоды, которые 
родятся на полях и которые действи
тельно служат украшением для полей, 
особенно во время своего созревания. 
Господь в немногих словах приводит 
на память народу Своему все то, что 
было приносимо в жертву Ему, в том 
числе и плоды земные: пшеницу, вино 
и елей (зтп. зов).

К р е п о с т ь  —  муж, крепкий против 
страстей; упражняющийся в доброде
тели: Г л а с ъ  Господень въ крепости (Пс. 

2 8 . 4 ) .  Давид говорит, что голос Госпо
да бывает в том муже, который крепок

против страстей. Сей голос укрепляет 
его и подает советы, что делать ему. 
Также «крепостию» изображается 
упражняющийся в деятельной добро
детели (ЗТП, 166).

—  мужество души: Изнеможе нище
тою крепость моя (Пс. зо, п). Это
можно разуметь и в высшем смысле: 
«крепость» значит «мужество души»
(ЗТП. 178).

К р е п ч а й ш и е  —  вожди Саулова 
войска: Вся кости мои рекутъ: Господи, 
Господи, кто подовенъ Теве? Избавля

ющий нищ а изъ руки крепльшихъ
(т. е. крепчайших) его (Пс. 34. ю). По 
мнению толковника, «крепчайшими» 
(«крепльшими») пророк назвал вож
дей Саулова войска, которые сопро
вождались богатством и множеством
ВОИНОВ (ЗТП, 208).

К р и л а  Тв оя —  силы Божественно
го Промысла: Въ крове крилу Твоею 
покрыеши мя отъ лица нечестивыхъ, 
острАетшихъ мя (Пс. 16, 9).  Под «крила- 
ми» пророк разумеет здесь силы все
могущего Божественного Промысла, 
которыми Бог придерживает вблизи 
Себя, которыми укрывает и которыми 
согревает все в мире. Это — метафо
рическое выражение (зтп, 90).

К р и л а  в е т р е н ы  —  Херувимы: 
И  взыде на херувимы, и лете, лете 
на крилу ветреню (Пс. 17, п). Вознесся 
Господь на небо действительно на кры
льях Херувимов, которых св. Давид 
назвал «ветрами» за скорость движения 
их (зтп. 100).

84



КР

К р о в ь  к р и л у  —  покровительство, 
защита: Сынова же человечестии въ 
крове крилу Твоею нАдеятися имутъ
(Пс. 35, 8). «В тени крыльев» — значит 
«под сенью, под покровительством 
Бога», то же, что и «под крыльями 
наседки», которая ревниво оберегает
СВОИХ ПТеНЦОВ (ТБЛ. 1. 204).

Кр о в ь  —  месть убийством за убий
ство: Яко взыскали крови ихъ помяну
(Пс. 9. 13). Толковник так изъясняет 
этот стих: Вспомнил Господь, начав 
спрашивать крови от рук проливаю
щих кровь, той крови, которую языч
ники не употребляли в жертву. «Кро- 
вию» называется здесь месть убийст
вом за убийство, что язычники дела
ли, подстрекаемые к этому демонами
(ЗТП. 55).

—  плоть, тело: К а я  п о л ь за  в ъ  крови  

м о ей , в н е гд А  с х о д и т н  м и  во н е т л е н и е

(Пс. 29. ю). «Кровию» пророк называет 
здесь плоть. Какая, говорит, польза 
от плоти моей, столько возросшей и 
утученной, когда я имею сойти в гниль 
и разрушение в могиле? Василий 
Великий говорит: Или не знаешь, что 
чем тучнее делаешь плоть свою, тем 
несноснее устрояешь для души своей 
темницу? (зтп. 173).

К р о в и  —  неправедное убийство; 
злые духи: И з б а в и  м я  о т  кровей, Боже, 
Боже сп А сен и я  моего (Пс. 50. 16). По 
смыслу историческому, под пролити
ем крови Давид здесь разумеет непра
ведное убийство, совершенное им над

Уриею. По таинственному смыслу 
Св. Писания, под этим выражением 
можно разуметь и злых духов, кото
рые радуются, находя удовольствие 
в крови убиваемых людей и закалае-
МЫХ В Ж е р т в у  ЖИВОТНЫХ (ЗТП. 315).

К р о т к и е  —  свободные от всякой 
страсти: О Господе похвалится душ а
МОЯ, ДА УСЛЫШАТЬ КрОТЦЫИ И В03В6С6-

лятся (Пс. зз. з). Василий Великий 
определяет кротких следующим обра
зом: кроткими называются те, кото
рые скромны в играх и свободны от 
всякой страсти, так что они не имеют 
в душах своих никакого смущения
(ЗТП. 198).

—  великодушные, побеждающие 
страсть гнева; уповающие на Господа: 
Кротцыи же нлеледятъ землю (Пс 36.

и). Пророк говорит: Великодушные 
и терпеливые, или побеждающие 
страсть гнева, наследуют землю. Это 
и Спаситель сказал в Евангелии: Крот
кие наследят землю (Мф. 5. 5) , ибо те 
слова, которые говорил Господь преж
де через Давида и пророков, те самые 
и Своим языком подтвердил после. 
Прилично кротким наследовать землю 
вечную, поскольку временной сей 
земли и благ ее они лишаются часто 
по своей кротости и нелюбопытству 
(ЗТП. 222) . По МЫСЛИ ДруГОГО ТОЛКОВНИ- 

ка, «уповающие на Господа» — то же, 
что и «кроткие», так как упование на 
Бога есть покорность Его водительст
ву, подчинение своей воли Его указа
ниям (ТБЛ. 1. 205).
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Л ь в ы  —  иудеи: С п а с и  м я  о т ъ  устъ  
дьвовыхъ (Пс. 21 . 22).  «Львами» Господь 
называет иудеев по причине жестоко
сти и немилосердия, потому что они 
жаждали смерти Его и делали против 
Господа заседание и подсматривание, 
подобно тому, как и лев подстерегает 
животных, которых ловит и съедает
(ЗТП. 134).

—  враги царя Давида; враги Христа; 
кровожадность врагов: Господи, к о г д а  

узриши? устрой душу МОЮ ОТЪ  ЗД 0Д6Й- 

ствд ихъ, отъ девъ единородную мою
(Пс. 34. 17). В предыдущих стихах 
Давид сказал, что враги скрежетали 
над ним зубами, поэтому здесь имену
ет их львами, как бы скрежетавшими 
по причине своего ожесточения и на
вета. Эти слова произносились также 
от лица Господа против иудеев (зтп. 
2Ю ). По мнению другого толковника, 
словом «лев» изображается кровожад
ность врагов, а «одинокую («едино
родную») душу мою» — значит «меня
ОДИНОКОГО» (Т Б Л . 1. 202).

Л е в ъ  —  диавол, сатана: Д а не к о гд а  

ПО ХИ ТИ ТЬ яко девъ д у ш у  МОЮ (Пс. 7, 3).

«Львомъ» пророк называет здесь 
Авессалома за его необузданную 
дерзость. Или, быть может, пророк 
разумеет здесь также и диавола. Под 
«гонящими» должно разуметь демо
нов, а под львом самого начальника 
их — сатану, который старается

уловлять души наши в грех и отчая
ние (ЗТП. 37) .

Л е в ъ ,  п е с ъ ,  е д и н о р о г ъ  —  диа
вол: И з б а в и  отъ оружия душу мою и 
изъ руки песни единородную мою. С п а 

си  мя отъ устъ дьвовыхъ и отъ рогъ 
единорожъ смирение мое (Пс 2 1 . 21 - 2 2 ). 

По мнению Е. Зигабена, «львом, псом 
и единорогом» называет, по словам 
апостола, имевшего власть смерти ди
авола, который во время страданий 
Господа напал на Него, наподобие зве
ря, желая умертвить (зтп. 135).

Л е с т ь  —  ложь: БдАженъ мужъ, ему- 
же не вменить Господь греха, ниже 
есть въ устехъ его десть (Пс 31. 2).

Блажен, говорит, тот человек, кото
рый после Крещения своего не оказал
ся лжецом в своих обещаниях, данных 
Христу касательно заповедей Его. Ибо 
здесь «лестию» Давид называет ложь, 
так как каждый христианин перед 
Святым Крещением исповедал, что 
он отрекся от дел диавола и что он 
принял и будет хранить заповеди 
Христовы (ЗТП. 18 3 -1 8 4 ) .

Л и с т ъ  —  смиренномудрие; надежда 
спасения: И вудетъ яко др ево, н а с а ж -  

де н н о е  при и с х о д и щ а х ъ  в о д ъ , еже пд о д ъ  

свой д а с т ъ  во в р е м я  свое, и л и с т ъ  его  

не о т п А д е т ъ  (Пс. 1. з). По мнению тол
ковника, выражение «не сбрасывает
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лист» означает «не оставляет смирен
номудрия», которое прикрывает и со
храняет добродетели (зтп, 16). Тот же 
толковник полагает, что под «листья
ми» можно разуметь согревающую 
надежду спасения, которой никогда не 
теряют и которая облегчает чувство 
скорбей (там же).

Л и ц е  —  разум: Оскверняются путие 
его н а  всякое время. Отъемдются судь- 
б ы  Твоя отъ л и ц а  его (Пс. 9. 5). Отнима
ются, говорит пророк, Твои суды от 
его разума; ибо и разум также имеет 
свои глаза. «Отнимаются», т. е. отст
раняются. Этого рода слепота свойст
венна ошибающемуся, так что судов, 
которые от Тебя исходят, он не заме
чает, не рассуждает и о том, что Ты 
Судия праведный и сильный, и долго
терпеливый (ЗТП. 60).

—  наказание: Яко п о л о ж и ш а  я  хре- 
ветъ, во извытцехт* Твоихъ уготови- 
ши лице ихъ (Пс. 20, 13). По Феодориту, 
здесь вид переложения, которое мож
но понимать так: «на остатки их Ты 
приготовишь Лице Твое» — значит 
следующее. И те, которые останутся 
от побитых на брани врагов твоих, не 
избегнут той же участи: Ты и на них 
приготовишь посещение, т. е. нака
жешь ИХ (ЗТП, 126).

Л и ц е  Б о г а  И а к о в л я  —  Бог-Сын: 
Оей родъ ищущихъ Г о с п о д а ,  ищущихъ 
Лице Б о г а  И а к о в л я  (Пс. 23,6).  Богом 
Иакова почитаем был у евреев Отец, 
а Лицом Отца — Сын: видевший, 
говорит, Меня видел Отца (Ин. м. 9)

(ЗТП. 144).

Л и ц е  Б о ж и е  —  святилище, жерт
венник в храме: Б о з ж а д а  душА моя къ 
Богу Крепкому, Живому: к о г д а  прииду 
и явлюся Лицу Божию (Пс 41. з ) .  Тол
ковник так изъясняет: «предъ Лице 
Божие» — перед жертвенником хра
ма, или во святилище, как место осо
бенного и постоянного присутствия 
Бога (ЗТП, 256: Т Б Л , 1. 217).

Л и ц е  Г о с п о д н е  —  присутствие 
Бога; открытое явление Бога: Лице же 
Господне н а  творящия з л а я ,  еже потре- 
вити отъ зел\ли п а м я т ь  и х ъ  (Пс 33. 17). 

Итак, да убоятся грешники, не могу
щие скрыться от Лица и Очей Божиих 
во время делания злых дел! Или: по 
словам Василия Великого, «Лицом 
Господа» Давид называет открытое 
явление Его в будущей жизни, когда 
будет смотреть на несчастных греш
ников взором грозным и строгим (ЗТП, 

203).

Л и ц е  г р е х о в ъ  —  памятование о 
грехе: Несть мирА въ костехъ моихъ 
отъ л и ц а  грехъ моихъ (Пс 37.4). Безы
мянный толковник так изъясняет 
выражение «отъ лица грехъ моих»: 
Лицо грехов есть воображение и вос
поминание их, так как грех мой пред 
лицом моим всегда, т. е. памятование 
(ЗТП. 231).

Л и ц е  Его —  Бог; сила Его видения: 
Яко прАведенъ Господь и правды в о з 

л ю б и ,  прАвоты виде лице бго (Пс ю.  6).
Слова «Лице Его видитъ правоты» рав
носильны словам «Он возлюбил прав
ду, ибо кого кто любит, того и видит».
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А под «Лицом Бога» должно разуметь 
силу Его видения (зтп. 67).

Л и ц е  Его в и д и т ъ  —  заботиться, 
промышлять о ком-либо: Яко прАве- 
денъ Господь и правды возлюби, право
ты виде лице бго (Пс. ю. 7). Господь 
«любит правду, Лицо Его видит пра
ведника», т. е. всегда промышляет над 
ним и оберегает его ( т б л ,  1. 162).

Л и ц е  з е м л и  —  поверхность земли: 
Но яко прдхъ, его же возметдетъ 
ветръ отъ лица зелми (Пс. 1 .4 ) .  Как по
лагает толковник, «лицем земли» нуж
но почитать поверхность ее (зтп. 17).

Л и ц е  м ое  —  красота; душа: Уповай 

на Бога, яко исповемся ему. Опасение 
лица моего и Богъ мой! (Пс. 41. 6). Свт. 
Кирилл изъясняет так: Пророк сказал 
«лица» вместо «красоты», ибо на уве
ровавших во Христа сияет Божествен
ная красота, поэтому она изобража
ется и в нас, когда Он производит 
спасение лица души, т. е. красоты 
ее. По словам Феодорита, здесь некое 
изображение души, беседующей с са
мой Собою (ЗТП. 258).

Л и ц е  н е ч е с т и в ы х ъ  —  сами нече
стивые: Въ крове крилу Твоею покры
вши мя отъ лица нечестивыхъ, ост- 
рАетшихъ мя (Пс. 16. 9). Под «лицем 
нечестивых» разумеются сами нечес
тивые. Но Саула и его союзников 
пророк называет здесь нечестивыми 
не в собственном смысле, как живу
щих в беззакониях по образу язычни
ков, но как ищущих только смерти ни

в чем невинного перед ними праведни
ка и как не почитающих в нем явное 
помазание Божие. Они угнетали его, 
и он был вынужден претерпеть во вре
мя своего бегства всевозможные роды 
бедствий (зтп. 90).

Л и ц е  Т в о е  —  Бог: Отъ лица Твоего 
судьба моя изыдетъ (Пс 16. 2). «Отъ 
Лица Твоего», т. е. от Тебя, Господи, 
или «пред Тобою» (зтп. 88).
—  Сын Божий: Оказалъ ми еси пути 
живота: исполниши мя веселия съ Ли- 
цемъ Твоимъ (Пс. 15. п). Сын Божий 
есть Образ и Лицо Бога-Отца. Поэто
му, говорит Он, «видевый Мене виде 
Отца Моего» (Ин. м. 9).  Он также назы
вается «сиянием славы», «образом 
Ипостаси» Бога-Отца (Евр. i. з). Или 
также: «Съ Лицем Твоим» сказано 
описательно, т. е. вместе с Тобою. 
И так как Отец всегда составляет одно 
с Сыном — по Божеству, а Сын есть 
одно с Отцом, то оба Они имели и 
общую радость в спасении людей, 
радость, которую произвела смерть 
Богочеловека через крест (зтп, 86).
—  Христос; святые патриархи, архи
ереи и священники: Лицу Твоему по
молятся БОГАТИИ ЛЮДСТИИ (Пс 44, 13). 

«Лицем» Давид здесь называет главу, 
а так как глава христианской Церкви 
Христос, то будут молиться Ему. По 
изъяснению Феодорита, под «лицем 
Церкви» разумеются и святые патри
архи, архиереи и священники, кото
рых также почитают цари, как служи
телей и посредников пред Богом
(ЗТП, 279).

—  посещение и приближение Бога:
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Яко п о л о ж и ш а  ихъ яко пещь огненную, 
во время Лица Твоего (Пс. 20. ю). Сло
вами «во время Лица Твоего» выража
ется «во время Твоего судебного посе
щения». Тогда будешь смотреть на 
них, врагов Твоих, не радостным взо
ром, но строгим и суровым лицом: ибо 
«Лице Господа», как говорит в другом 
месте Давид, «на творящих злое, чтоб 
истребить с земли память их» (Пс. зз,
16) ( зтп.  126). В другом стихе Давид 
употребляет выражение «Лице Твое» 
для обозначения посещения, прибли
жения Бога: Просвети Лице Твое н а  

рАБА Твоего (Пс. 30. 17) (ЗТП. 180).

—  промысл Божий; заступление и 
попечение Его: Ескую Лице Твое от- 
ВрДЩ АеШ И? ЗАБЫ ВАеШ И н и щ е т у  НАШУ 

И СКОрБЬ Н А Ш У? (Пс. 43. 24).  Д л я  ЧеГО,

говорит Давид, Господи, отвращаешь 
от нас посещение и промысл Твой, как 
от недостойных? Иоанн Златоуст 
«лицем» называет здесь заступление, 
промысл, попечение Божие о людях
(ЗТП. 269).

—  взор, взгляд: Бозвеседиши его рддо- 
стию съ Лицемъ ТвОИМЪ (Пс. 20. 7). 

Симмах перевел «отъ Лица Твоего» 
как «через воззрение Твое»: как толь
ко, говорит, Ты воззришь, Господи, 
на Езекию, он исполнится радости
(ЗТП. 125).

—  страх Божий: Енегдд возврдтитися 
врагу моему вспять, изнемогучгь и по- 
гивнутъ отъ Лица Твоего (Пс 9. 4). Тол
ковник так изъясняет: «отъ Лица Твое
го», т. е. «от страха Твоего (Бога)», ибо 
в сражениях именно лицо неустраши
мого победителя становится страш
ным для побежденного врага ( зтп.  51).

Л и ш е н и е  —  недостаток в доброде
тели; недостаток в нужном для спасе
ния; лишение в материальном: Бойте- 
ся Господа, вси святии 6го, яко несть 
лишения боящимся 6 го  ( з з .  ю ) .  Те, 
говорит пророк, которые насадили 
в сердце своем страх Божий, не будут 
иметь недостатка ни в какой доброде
тели. Можно сказать иначе: у боящих
ся Господа нет никакого недостатка, 
потому что одеяние их есть Святое 
Крещение, пища — Тело и Кровь 
Господа, а оружие — Честный Крест. 
Словом, они имеют все нужное для 
спасения. К этому свт. Кирилл добав
ляет: И по буквальному смыслу Бог 
всегда уделяет боящимся Его нужное 
к жизни, и никто не может увидеть их 
когда-либо ни в какой нужде. Не имея 
недостатка ни в каком благе, они 
могут подавать и другим (зтп, 200).

Л о ж е  —  болезнь: Господь да помо- 

ж етъ  ему на одре Болезни его. Есе 
ложе его оврлтилъ еси въ Болезни его
(Пс. 4 0 , 4 ) .  «Ложем» Давид называет воз
лежание милостивого человека во время 
немощи его на одре, а «обратилъ» упо
требил вместо «изменилъ», т. е. ты, гово
рит, Господи, обратил почивание его 
на одре из болезненного во здравие, или 
немощного Ты сделал здравым (зтп, 25 1).

Л у к а в н у ю щ и е  —  злобные, злые 
люди, избравшие зло по произволе
нию: ЕозненАвидехъ церковь лукАвну- 

ю щ ихъ и съ нечестивыми не сяду (Пс. 

26. 5).  Под именем «лукавнующихъ», 
т. е. злых, Давид объединил всех 
злобных людей, пользующихся злом
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в различных видах (зтп. 154). В Пс. 36, 
1: Не р е в н у й  л у к А в н у ю щ и м ъ  — толков
ник углубляет понятие «лукавную- 
щих», давая некоторые нравственные 
указания верующим: Царь Давид и 
в этом стихе имеет в виду злых людей, 
при этом советует каждому христиа
нину не подражать злым людям, не 
раздражаться до того, чтоб огорчать
ся, видя счастие, которым обладают 
злые люди (зтп. 219). К стихам 8 -9  того 
же псалма толковник дает разверну
тую характеристику зла, злого челове
ка и его судьбы в будущем: П р е с т А н и  

о т ъ  г н е в а  и о с т а в и  я р о с т ь : не  р е в н у й , 

е ж е  л у к д в н о в д т н . Заме л у к А в н у ю щ и е  

п о т р е к я т с я , т е р п я щ и м  ж е  Г о с п о д а , т и н  

н А С л е д я т ъ  з е м л ю . По словам свт. Ки
рилла, лукавые истребятся, т. е. в бу
дущем веке, а истребление есть отпа
дение от Бога. «Лукавнующие» здесь 
— это люди, избравшие зло по произ
волению. Лукавство есть зло, отлич
ное от прочих грехов. Одних называют 
грешниками, других — лукавыми 
(«лукавнующими»): «сокруши мышцу 
грешному и лукавому». Некоторые 
толковники называют «лукавство» 
произвольным злодеянием, ибо иное 
дело делать зло по незнанию и как бы 
побеждаясь им, и иное дело нарочно 
совершать зло; последнее есть такое 
зло, по которому и диавол называется 
злым — «лукавым» (зтп. 2 2 1 ).

Л у к а в н у я й  —  человек лукавый, 
грешник во всем: Не приселится къ те -
ке лукАвнуяй (Пс. 5. 6). Под человеком 
«лукавым» («лукавнуяй») разумеется 
здесь грешник во всем (зтп. 29).

Л у к ъ  и мечь — сила и правда: Не 
на лукъ ко мой уловлю, и мечь мой не 
спАсетъ мене (Пс. 43, 7). Иоанн Злато
уст истолковывает весь стих в духов
ном смысле: Так и ты говори, когда 
сражаешься с дьяволом: не на оружия 
мои уповаю, т. е. не на силу и правду 
мою, но на милость Божию. Так и Да
вид говорит: не уповая на правды на
ши, но на многие щедроты Твои, Гос
поди, мы повергаем жалкое состояние 
Наше Пред Тобою (Деян.  9. 18) (ЗТП. 265).

Л у к ъ  и с т р е л ы  —  нелепые помыс
лы; всякие смертоносные оружия: Яко 
се гр е ш н и ц ы  налякоша л у к ъ , уГОТОВАША 

с т р е л ы  в ъ  т у л е  (Пс. ю. 2 ). В высшем и 
нравственном смысле толковник дает 
следующее изъяснение: Под «луком 
и стрелами» можем понимать всякие 
смертоносные и убийственные ору
жия, равно как и нападения нелепых 
помыслов (ЗТП. 67).

Л ю д и е  —  иудеи: Векую ш аташ ася  

языцы, и людие поучишАСя тщетнымъ?
(Пс. 2. 1). Словом «людие» пророк назы
вает народ иудейский с Анной и Каиа- 
фою (зтп, 18). Значение «народ иудей
ский» имеет слово «людие» также и 
в Пс. 21,7: Азъ еемь червь, а не чело- 
векъ, поношение человековъ и уничиже
ние людей. Толковник допускает, что 
можно понимать сказанное в стихе 
в отношении ко Христу: Господь сде
лался поношением для «человековъ», 
т. е. римских воинов, а «уничижением 
для людей», т. е. для иудеев (зтп. i3i) .  

—  евреи, преследовавшие христиан: 
Господь рлзоряетъ советы языковъ,
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отметдетъ же мысли людей, отметл- 
етъ советы князей (Пс. 32, ю). Под
«людьми», т. е. народами, разум ею тся  
евреи, которые вм есте  с тиранами пре
следовали христиан (зтп. 193).
—  неверующие из язычников: И той 
судити и м а т ь  вселеннеи въ правду, су- 
дити имдть людемъ въ правоте 
(Пс. 9. 9) . «Людьми» пророк называет 
вообще всех людей — из неверующих 
язычников, у которых повсюду рассея
ны глухие заросли страстей, где прячут
ся, подобно зверям, демоны (зтп. 53).

—  иудеи, принявшие Христа; все 
уверовавшие во Христа народы; сата
на и лукавые силы: Покори люди н а м ъ

И ЯЗЫКИ ПОДЪ НОГИ НАША (Пс. 46. 4).  Т о Л -

ковник полагает, что эти слова при
надлежат апостолам, которые здесь 
называют «людьми» пришедших от 
иудеев, потому что они первые уверо
вали во Христа. Блаж. Феодорит тол
кует слово «люди» как «уверовавшие 
из всех народов». Афанасий Великий 
«племенами» («людьми») и «народа
ми» называет сатану и с ним лукавые 
силы, демонские народы (зтп, 289).

Л ю д и  с м и р е н н ы е  —  люди добро
детельные; народ из язычников: Яко 
Ты  люди смиренные сплсеши и очи гор-
ДЫХЪ смириши (Пс. 17, 28).  ТОЛКОВНИК

полагает, что люди названы смирен
ными по причине их добродетели. Или 
иначе: «смиренными» названы язычес
кие народы, склоняемые вниз от тяже
сти грехов своих (ЗТП, 105).

Л ю д и  Твои —  иудеи; царство Дави
да; верующие во Христа; праведники:

Господне есть сплсение и н а  людех"ь 
Твоихъ Б л аго сл о ве н и е  Твое (Пс з. 9).
Пророк говорит: И низошло благосло
вение Твое, Господи, на народ Твой, 
или на тех, кто вместе со мною терпят 
нападения от лютых врагов — или же 
вообще на целое мое царство, или, 
наконец, состоящий из верующих 
во Христа. Другой толковник считает, 
что здесь Давид молит о милости перед
БОГОМ З а  п рав еД Н И К О В  (ЗТП. 23:ТБЛ, 1. 148).

Выражение «люди твоя», в отличие 
от «люди Твоя», где имеется в виду при
надлежность к Богу, встречается в Пс. 
44, 11, где оно имеет значение «злая 
жизнь»: О л ы ш и , д щ и , и в и ж д ь , и прикло

ни УХО т в о е , И ЗАБудИ лю ди  т в о я  и д о м  

о т ц а  т в о е го . По мнению толковника, 
царь Давид говорит, обращаясь к Церк
ви: Дщерь Христова, забудь народ твой, 
т. е. лукавое поведение народа твоего и 
свою прежнюю злую жизнь. По словам 
Феодорита, Давид говорит здесь о Цер
кви из язычников, а не об иудейской 
синагоге. Последняя имела закон, по
велевавший иудеям не оставлять и не 
забывать ничего отеческого, а не так, 
как Давид заповедует здесь (зтп. 278).

Л ю д и  т я ж к и  —  народ многочис
ленный и крепкий: Исповемся Теве въ 
церкви мнозе, въ людехъ тяжцехъ в о с 

х в а л ю  (Пс. 34, 18). Вместо «важном» 
Симмах перевел «многочисленном». 
Слова стиха означают следующее: 
в церкви многочисленной, многолюд
ной. «Важны» близко к слову «тяж
кий» и может заключать в себе по
нятия о многочисленности, крепости 
и другие, приличные Церкви (зтп. 21 о.
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Л ю т а  ( с м е р т ь )  —  болезненна, 
адски мучительна: Смерть грешни- 
ковъ л ю т а  (Пс. зз. 2 2 ). Смерть грешни
ков люта, то есть болезненна, ибо, до
стигнув конца, при смерти грешники 
скорбят чрезмерно, чувствуя, какое 
постигнет их наказание за сделанные 
ими грехи. Афанасий Великий изъяс
няет: Пророк говорит о душевной 
смерти, за которой последует вечный

М а л ы е  —  добрые люди; люди мира, 
враги царя Давида: Господи, отъ м а -  

лыхъ отъ зелыи раздели я въ животе
и х ъ  (Пс. 16, 14). Под «малыми» здесь 
разумеются люди добрые вообще. И 
Св. Писание нередко называет их этим 
именем. Большинство же, напротив, 
составляют люди злые и порочные, ко
торые, благодаря своей численности, 
в большей части случаев, однако же, 
одерживают в здешней жизни верх 
над добрыми. И потому, как говорит
ся, немного спасаемых и мало избран
ных (ЗТП. 92) . Другой толковник изъяс
няет иначе: «Господи, спаси от людей 
мира, которых удел в этой жизни», 
т. е. враги Давида преследуют его не из 
высших побуждений, а земных и жи
тейских интересов, все они привязаны 
и стремятся к временным и личным 
выгодам, их удел — земля (твл. 1 . 170).

М а л ы м ъ  ч и м ъ  —  на некоторое 
время; в небольшой степени: У м а л и л ъ  

еси его м а л ы м ъ  ч и м ъ  о т ъ  Ангелъ, с л а 

огонь, мрак, неумирающий червь, 
плач и скрежет зубов (зтп. 205).

Л я д в и я  —  похотствующая часть 
тела: Яко лядвия моя н а п о л н и ш а с я  

поруганий (Пс. 3 7 . 8 ) .  Чресла мои испол
нились бесчестным огнем. Слова «ляд
вия», «чресла» обозначают похотству- 
ющую часть тела (зтп. 232).

вою и честию венчллъ еси его (Пс 8. 6).

Выражение «малымъ чимъ» означает 
«немного», в святоотеческой литера
туре оно понимается в смысле указа
ния на время состояния падшего чело
века в грехе до восстановления его 
страданиями Мессии. Согласно тако
му пониманию, выражение «малымъ 
чимъ» — «немного» — равносильно 
«на некоторое время», т. е. от падения 
Адама до страдания и воскресения 
Спасителя человек стоял ниже 
ангелов, а со времени Христа он 
блиЗКО Стал К ПОСЛеДНИМ (ЗТП. 47-48; 
ТБЛ. 1. 157).

М е с к ъ  —  зло: Не кудите яко конь и 
мескъ, имъ же несть рлзумл (Пс. з i . 9) . 

Григорий Нисский объясняет так: 
Другие животные иногда принимают
ся в похвальную сторону в Св. Писа
нии, а иногда в предосудительную, 
но полуосел (мул) — «мескъ» — все
гда в худую. Причина в том, что это 
животное не есть из числа бывших
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вначале, но после присоединилось 
к творению через вымысел и любопыт
ство людей; потому и принимается 
для изображения зла, которого Бог не 
сотворил, но которое после приключи
лось нам за нерадение (зтп, 187).

М е с т о  —  тело; след чего-либо; грех: 
Видехъ нбчестивдго превозносящдгося 
и в ы с я щ а с я ,  яко кедры дивАнские. И 
мимо идохъ, и се не ке. И взыска^  его, 
и не окретеся место его (Пс. 36. 3 5 -3 6 ) .  

Под «местом» надобно понимать тело 
нечестивого, так как тело есть дом ду
ши и оно гниет и разрешается в землю, 
или в составные части свои, из кото
рых оно сложено, и потому уже нельзя 
узнать, чье оно. По словам св. Макси
ма, это означает, что зло, хотя и весь
ма возвышается, но оно не существен
но (т. е. не имеет сущности) и не оста
вит места, т. е. следа, по себе, как не 
имевшее самостоятельности. Дидим 
пишет: Нечестивым Давид называет 
сатану. В будущем веке будешь искать 
места его и не найдешь. А место диа- 
вола есть грех, как сказано: не давайте 
места диаволу; почему когда зло 
(грех) истребится, то и его, сатаны, 
место не найдется (зтп. 2 2 9 ).

М е с т о  з л а ч н о  —  деятельная доб
родетель; Церковь; тучные пастбища: 
Господь пдсетъ мя, и ничтоже мя ли
шить. Н а месте злдчне, тдмо всели мя
(Пс. 22 , 1- 2 ). «Место злаков» есть дея
тельная добродетель. Можно также 
понимать и иначе: «место злачное» 
есть Церковь, а самые злаки — хрис
тиане, которые процветают в Церкви

добродетелью. Или под «злаками» 
можно разуметь веру христиан, как 
всегда юную и цветущую наподобие 
травы, между тем как заблуждения эл
линов состарились и иссохли, как сено 
(зтп, 139). По мнению другого толков
ника, «злачные пажити» («место злач
но») — луга, поросшие богатой тра
вой, на которые пастухи выгоняют 
свои стада (твл. 1, 182).

М е с т о  о з л о б л е н и я  —  место бег
ства и плена; земля драконов: Яко сми- 
рилъ еси н а с ь  н а  месте озловления (Пс.

4 3 . 2 0 ). Ты, говорит, привел нас в бедст
венное состояние, иначе — бегства и 
плена (зтп, 2 6 8 ). Другой толковник 
изъясняет: «На месте озлобления», 
т. е. «в земле драконов», или шакалов. 
Эти животные любят питаться трупа
ми. Такими трупами были евреи, по
павшие в рабство, а шакалами были их 
пленители. Таким образом — и это 
образ бесправного и беспомощного по
ложения еврея в рабстве (твл. 1 , 22 0 ).

М е с т о  с в я т о е  —  престол и жерт
венник в храме; обетованное Небес
ное Царство: Кто взыдетъ н а  гору Гос
подню, или кто стАнетъ н а  месте свя- 
темъ бго? (Пс. 23, з). Под «местом свя
тым» можно разуметь святой престол 
и жертвенник в каждом храме. Неко
торые «местом святым» называют обе
тованное Небесное Царство (зтп, из).

М е с т о  с е л е н и я  —  Бог-Слово, 
Христос; успех: Яко пройду въ место 
селения д и в н а ,  д а ж в  д о  дому Божия
(Пс. 41. 4).  «Место селения» есть Сам
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Бог-Слово, Который на Самом Себе 
утвердил взятую на Себя человечес
кую природу и составил ее. Говорит 
«буду проходить», следовательно, 
водясь путем Слова Божия до самой 
души человеческого Его восприятия, 
мудрствуя о Нем и созерцая сие по 
данной мне силе; но не буду иметь поз
воления проходить далее вперед и рас
сматривать то, что выше сего. Вели
кий Максим под «селением» разумеет 
изображение успеха, а под «домом» — 
совершенства; он так говорит: Место 
чудной скинии есть соединенный 
с бесстрастием навык в добродетели, 
при котором находясь, Божие Слово 
украшает душу, как Свое селение 
(скинию), различными красотами 
добродетелей (зтп. 257).

М е с т о  с е л е н и я  с л а в ы  —  место, 
где поставлена скиния; сама скиния: 
Господи, ВОЗЛЮБИХЪ БЛАГ0Л6ПИ6 дому 
Твоего и место селения с л а в ы  Твоея
(Пс 25. 8).  Давид говорит, что он возлю
бил и само место, где поставлена ски
ния. Или: «местом селения Славы» он 
называет самую скинию (зтп. 155).

М ечь —  знак брани с диаволом; нака
зывающая сила; Христос; крест; слава 
и красота Соломона: Препояши мечь 
Твой по ведре Твоей, Сильне! (П с . 4 4 . 4 ) .  

Царепророк представляет Христа не 
только со стороны безгрешности и 
учительства, но и воином. Меч, воен
ное оружие, есть знак брани Христа 
с диаволом. По словам Златоуста, 
оружие Христово есть наказывающая 
сила, употребляемая против врагов.

Василий Великий полагает, что ме
чом, посекающим страстное душевное 
бедро и умерщвляющим движение по
хоти, Давид называет Христа. Исихий 
считает, что «мечом» здесь называет
ся крест, ибо действием его Он (Хрис
тос) истребил двух врагов — диавола 
и смерть (зтп. 273).  По мнению другого 
толковника, мечом для борьбы с ду
ховными врагами — ложью, злобой, 
ненавистью и неправдою — должна 
стать слава и красота царя Соломона 
(Т Б Л , 1. 222).

М еч ь и л у к ъ  —  наветы грешников; 
всеоружие диавола: М е ч ь  и зв л е к о ш А  

г р е ш н и ц ы , НАПрЯГОША л у к ъ  свой, н и з л о -  

ЖИША УБОГА И НИЩА, ЗАКЛАТИ ПрАВЫЯ

сердцемъ (п с .  36. м). Псалмопевец раз
личными оружиями загадочно изобра
жает различные наветы со стороны 
грешников. По словам Оригена, как 
есть некое всеоружие Божие, так есть 
некое всеоружие у диавола, которое 
воин его берет на себя: есть и шлем 
погибели, и щит неверия, меч злого ду
ха, извлекаемый грешником, которого 
ноги текут на обиду (зтп. 2 2 2).
—  коварные языки; наветы: Мечь ихъ 
д а  внидетъ въ сердцА ихъ, и луцы ихъ 
д а  сокрушАтся (Пс. 36. 15). Наветы греш
ников, говорит царь Давид, да обра
тятся на них самих, и они падут сами 
в тот ров, который изрыли для других. 
А «мечь и лукъ грешниковъ» могут оз
начать, по словам Дидима, коварные 
языки, как сам Давид в другом месте 
говорит: зубы их — оружие и стрелы 
и язык их — острый меч (Пс. 56. 6). 

Итак, собственный язык их умертвит,
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говорит, грешников, и губы их истре
бят их смертию (зтп. 222- 22 3 ).

М и л о с т ь  Г о с п о д н я  —  Евангель
ская проповедь: Милости Господни ис
полни земля (Пс. 32. 5). Под «МИЛОСТЬЮ 

Господа» должно понимать Евангель
скую проповедь, как исполненную 
милостию, поскольку дарована она 
одним милосердием сотворшего нас 
Бога, Который, находясь везде, прини
мает поклонения по всей земле по
средством учения апостолов (зтп, 191).

М и л о с т ь  и и с т и н а  —  Евангелие: 
Не скрыхъ милость Твою и истину 
Твою ОТЪ  СОНМА МНОГА (Пс. 39. 11). ЭТИ 

слова говорит Владыка Христос о 
Евангелии: Оно называется «милос
тию» по тому милосердию, которое че
рез Него оказал нам Бог, не попустив
ший, чтобы создание Его было мучимо 
диаволом, а посему и не пожалевший 
для спасения его Самого Сына Своего 
Единородного, но предавший Его на 
смерть. Таким образом, Давид называ
ет Евангелие различными именами со
ответственно различным дарованиям
ОНОГО (ЗТП. 247).

—  Божии обетования; Спаситель: 
Милость Твоя И ИСТИНА Твоя выну 
д а  З А С т у п и т т ь  мя (Пс. 39, 1 2 ). В переводе 
стих означает: «О, если бы милость 
Твоя и истина Твоя, Господи, т. е. ис
тинные Твои обетования, помогли 
мне!» Некто из толковников пишет: Ча
сто и Спаситель называется «милостию 
и истиною» Божиею; первою — потому 
что мы через Него помилованы, а вто
рою — поелику это Он (зтп, 247).

М и л о с т и  Т в о я  —  заступление: 
Удиви (яви дивно) милости Твоя, СП А - 

САЯЙ уПО ВАЮ Щ ИЯ НА Тя (Пс 16. 7). ПОД

«милостями» пророк разумеет заступ
ление Божие. Конечно, те, которые 
видели, как Бог явно помогал Давиду, 
были действительно изумлены, что 
эта помощь Божия явилась так скоро 
и была столь всесильна и что Бог не 
только праведникам, но и грешникам 
являет Свою помощь (ЗТП. 90).

—  духовные блага, посылаемые Бо
гом: Помяну щедроты Твоя, Господи, 
и милости Твоя, яко отъ векл суть 
(Пс. 24.6) . «Милости» означает выраже
ние Божественной любви к человеку 
в ниспослании ему духовных благ, 
например, душевного спокойствия 
от сознания близости Бога, чистоты 
и возвышенности воззрений (зтп, 185).

М и р ъ  —  спокойный ум, безмятеж
ное состояние души; Христос: Взыщи 
мирл и пожени и (Пс. зз. 15). По Златоус
ту, мир есть начало благ, и Господь ос
тавил его ученикам Своим, как некое 
наследство: «Мир, говорит, оставляю 
вам, мир Мой даю вам» (Ин. м. 27).  По 
словам Василия Великого, «поищи ми
ра» означает: «поищи отрешения от 
смятений мира, приобрети спокойный 
ум, устраненное от волн некое безмя
тежное состояние души, которое не 
колебалось бы страстями и не развле
калось ложными учениями». Ищущий 
мира ищет Христа, ибо Он мир наш
(ЗТП, 203).

—  безболезненное и беспечальное 
состояние: Кротцыи же нлследятъ 
зелию и н а с л а д я т с я  о множестве мирл
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(Пс. 36, и ) .  Кроткие, говорит пророк, 
будут наслаждаться счастливою и 
блаженною оною землею с великим 
миром; ибо оттуда, по словам Исаии, 
бежала болезнь, печаль и воздыхание 
(ЗТП, 222).

—  физическая и духовная твердость и 
устойчивость: Несть мирл въ костер
МОИХЪ ОТЪ ЛИЦА г р е х ъ  МОИХЪ (Пс. 37. 4).

Царь Давид говорит: нет твердости 
и стойкости в костях моих телесных, 
или душевных, каковы суть силы души 
и утверждающие душу мысли, потому 
что они колеблются и трясутся по при
чине грехов моих (зтп, 231).

М и р н ы е  з е м л и  —  Давид и немно
гие его приверженцы: Яко мне уво 
мирная г л а г о л а х у  и  НА гневъ лести 
помышляху (Пс. 34, 20). В переводе на 
русский язык стих означает: Ибо не о 
мире говорят они, но против мирных 
земли составляют лукавые замыслы. 
По словам толковника, «мирные земли» 
(«мирные») — это Давид и немногие 
его приверженцы; они мирны, ни на 
кого не злоумышляют и не поднимают 
волнений среди народа ( т б л .  1 . 202).

М и р н ы й  —  правый, незлобивый: 
Хрлни незловие и виждь правоту, яко 
есть о с т а н о к ъ  человеку мирну (Пс 36,

37). По словам свт. Кирилла, «мирный»
— это человек, правильно изъясняю
щий Божественные догматы и не ис
кривляющий их в деятельной добро
детели. А такового называет пророк 
мирным, ибо правый и незлобивый 
находится в мире с Богом и святыми
ЛЮДЬМИ (ЗТП. 229).

М л а д е н ц ы  —  евреи; взрослые люди 
с чистым сердцем; грудные дети: И зъ  
устъ  л!ЛАденецъ и ссущихъ совершилъ 
еси хБАЛУ’ врлгъ Твоихъ рлди, еже
рАЗруШИТИ врАГА И МеСТНИКА (Пс 8, 3).

По словам толковника, под «младен
цами» здесь разумеются грудные дети. 
В Книге Премудрости Соломона 10, 21 
говорится, что при переходе евреев 
через Чермное море даже уста «немых 
и язык младенцев сделались ясными». 
Это указывает на то, что евреи, преж
де безмолвные рабы в Египте, теперь 
смело говорят и воспевают Бога. 
Кроме того, под «младенцами» можно 
понимать не только грудных детей, но 
и взрослых с неиспорченным и чистым 
нравственным чувством, приближаю
щим ИХ К ДеТЯМ (ТБЛ. 1, 156).

—  немудрые; незлобивые: Свидетель
ство Господне верно, умудряющее мла
денцы (Пс. 1 8 , 8 ) .  «Младенцами» Давид 
называет или молодых по телесному 
возрасту, или не наученных человече
ской мудрости, или незлобивых и не
злонамеренных. Ибо всех сих Закон 
Божий умудряет (зтп, 1 18).

М о л е н и е  —  вид и положение моля
щегося: услыши, Господи, прлвду мою, 
вонми молению моему, внуши молитву 
МОЮ не ВО уСТН А ХЪ  ЛЬСТИВЫ ХЪ (Пс. 16,

1 ). Под «молением» должно разуметь 
самый вид и положение, какие имел 
молящийся. Он весь проникнут уны
нием, сокрушением и смирением и за
служивает сострадания. Один вид его 
уже способен расположить к нему 
милосердие Божие (зтп. 87).
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М о л и т в а  въ н е д р о  м ое  в о з в р а 
т и т с я  —  два противоположных 
толкования: как услышание молитвы 
Богом, так и неуслышание молитвы 
Богом; глубокая внутренняя молитва: 
И м о л и т в а  моя въ недро мое возвра
тится (п с .  34. 13). Это выражение — 
«возвращение молитвы в недро» — 
иногда принимается за услышание мо
литвы, как в этом стихе: услышанная 
Богом молитва возвращается в недро 
молящегося с плодом или действием, 
как некий многоценный дар, или для 
наполнения недра его просимым им 
у Господа благом. А иногда возвра
щение молитвы в недро принимается 
за неуслышание Богом прошения. Ибо 
неуслышанная Богом молитва возвра
щается в недро молящегося без плода 
и действия (зтп. 209).  Другой автор 
предлагает иное толкование. «Молит
ва моя возвращалась в недро мое» — 
выражение недостаточно ясное. Его 
можно понимать как внешний прием 
молитвы с наклоненной на грудь («не
дро») головою, или в смысле — моя 
молитва выходила из недр и возвраща
лась в недра, т. е. была хотя и молча
ливой, но глубокой и внутренней (твл. 
1, 202).

М о л и т в ы  —  обеты. В разных псал
мах слово «молитвы» — обеты — от
носится к разным лицам. В Пс. 21, 26: 
Молитвы Моя в о з д а м ъ  предъ БОЯЩИ

МИСЯ бго — этим словом Господь на
зывает обеты поведать о имени Отца 
Своего и прославлять Его (зтп. 136). В 
Пс. 49, 14: Пожри Богови жертву хвАЛЫ 
и в о з д а ж д ь  Вышнему молитвы твоя —

слово «молитвы» выражает отноше
ние человека к Богу. Вознеси, говорит 
пророк, пред Вышним молитвы о тво
ем спасении, ибо ты должен так 
делать. Или же под «молитвами» разу
меются здесь не молитвы в собствен
ном смысле, а те обеты, которые даны 
Богу, чтобы благоугодить Ему, как 
давали, например, иудеи, что они ис
полняют то или другое угодное Богу. 
Истинно благоугождает Богу только 
тот, кто посвящает себя служению 
добродетели (ТБЛ. 1. 232; ЗТП. 309).

М о л н и и  —  ученики Иисуса Христа: 
И молнии умножи, и смяте Я (Пс. 17. 15). 

Под «молниями», как и под «стрела
ми», надобно разуметь учеников Иису
са Христа, которые иногда подобно 
стрелам уничтожали в роде человечес
ком посеянные демонами заблужде
ния, иногда же подобно молнии совер
шенно попаляли нечестие и святили
ща нечестивые (зтп. 102).

М р а к ъ  —  тайна: И п риклони нвБесА , 

и с н и д е . И МрАКЪ п о д ъ  н о г а м и  бго (Пс

17. ю ) .  Под «мраком» разумеется тьма, 
под «ногами» — самое шествие Божие 
или Его нисхождение на землю, так 
как причина вочеловечения Его, равно 
как и самый образ оного, остались не
постижимой для всех тайной (зтп. 99).

М у ж ъ  —  всякий человек: Бллженъ 
мужъ, иже не иде и а  советь нечести- 
в ы х ъ  (Пс. 1. 1). «Муж» — это вообще 
всякий человек. Пророк использует 
прием метонимии, когда частью назы
вается Ц е л о е  (ЗТП, 15; ТБЛ. 1. 143).
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М у ж ъ  кровей  —  Авессалом: Погу- 
б и ш и  вся глаголющыя лжу: мужа кро
вей и л ь с т и в а  гнушается Господь (Пс. 5. 

7). «Кровожадного и коварного гнуша
ется Господь». Под этим кровожад
ным, как полагает толковник, нужно 
разуметь Авессалома, который, гото
вясь совершить государственный пере
ворот, не пренебрегал и готов был 
прибегнуть к насильственным мерам 
и убийству своих противников. Авес
салом лестью вкрадывался в доверие 
народа и старался расположить его к 
себе обещаниями сердечного, справед
ливого и любовного отношения к нему 
после получения себе царского престо
ла, почему и назван Давидом «ковар
ным» ( « М у Ж Ъ  ЛЬСТИВЪ») (ТБЛ, 1. 150).

М у ж и  кровей  —  убийцы: Да не  

п о гу Б и ш и  съ н е ч е с т и в ы м и  д у ш у  мою и 

съ м у ж и  кровен Ж ИВОТЪ МОЙ (Пс. 25. 9). 

Не только, говорит пророк, инопле
менники эти нечестивы, но и «мужи 
кровей», т. е. убийцы и готовые проли
вать МНОГО Крови (ЗТП. 155).

М ы ш ц а  —  физическая сила: Зане 
мышцы грешных^ сокрушатся (Пс 36.

17). Мышцами грешных, то есть частя

Н а  е д и н е  —  отдельно от зла и про
чих страстей; отлично от прочих су
ществ: Ооздавый на едине сердца ихъ
(Пс. 32, 15). Сказал «на едине» — от

ми рук от плеч до  локтей, Д а в и д  назвал  
ф изи чески е  силы их, так как в руках  
заключается сила, которою они произ
водят ЗЛО ПОСреДСТВОМ рук (ЗТП. 223) .

—  физическая сила; сила противни
ка: Сокруши мышцу грешному и лука
вому (Пс. 9 . 1 5 ) .  По мнению одного тол
ковника, «мышцею» пророк называет 
здесь физическую силу, так как в 
мышцах именно заключается сила 
человеческая. Другой толковник пе
реводит «Сокруши мышцу» как «низ
ложи силу противника», где понятие 
«силы» толкуется расширительно, 
именно как «мощь противника»
(ТБЛ. 1. 160).

—  сила; Спаситель: Не бо  мечемъ 
своимъ наследиша землю, и мышца 
ихъ не спасе ихъ: но десница Твоя и 
мышца Твоя (Пс. 43. 4). Царь Давид го
ворит: Праотцы наши не наследовали 
землю обетования своим оружием, и 
не их сила избавила их от столь мно
гих и сильных племен; но их избавила 
десница Твоя и мышца Твоя, Господи, 
то есть Твоя помощь или сила. Ориген 
изъясняет так: Спасителя царь Давид 
называет «правою рукою, мышцею и
СВеТОМ» (ЗТП. 264).

дельно, вместо того чтобы сказать: 
«создал сердца наши отделенными от 
зла и от примеси страстей». Василий 
Великий полагает, что «отдельно»,
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т .  е .  « н а  е д и н е » ,  з н а ч и т  « с о з д а л  о т д е 

л е н н ы м и  о т  п р о ч и х  ж и в о т н ы х ,  к а к  

с в о й с т в е н н о  р а з у м н ы м »  ( з т п ,  195).

Н  а к а з а н и е  —  закон Моисеев; ис
кушения: И наказание Твое исправить 
мя вь конецъ (п с .  1 7 .3 5 ) .  Под «наказа
нием» должно разуметь детоводствую- 
щий закон Моисеев, посредством 
которого усовершился человек во вся
кой добродетели. Или: «наказанием 
Божиим» называют постигающие по 
допущению Божию искушения для 
наставления и вразумления (зтп. Ю8).

Н а п а д а ю щ и е  —  демоны: Не укою- 
ся отъ тем ь людей, окрестъ наподаю- 
щихъ на мя (Пс. з, 7). «Нападающими» 
пророк называет нападающих на него 
самого, то есть соучастников Авесса
лома (смысл исторический, букваль
ный), или же демонов (смысл перенос
ный) (ЗТП. 23).

Н а с л е д и т и  з е м л ю  —  получить 
земные и небесные блага: Потерпи 
Господа и сохрани путь бго, и возне- 
сетъ тя еже наследити зелмю (Пс 36.

34). Толковник так изъясняет стих: Бог 
поставит тебя, христианин, выше всех 
злоумышляющих против тебя и сдела
ет тебя высоким и великим пред людь
ми. Добродетель вознаграждается 
земными благами (долголетием, мно- 
гочадием, богатством) и благами в 
высшем смысле, т. е. небесными и веч
ными благами бесконечного достоя
ния праведников и мысленной и бла
женной ЗеМЛИ (ЗТП. 228).

Н а с ы т и т и с я  —  быть удостоенным 
посещения Божия; благоденствовать 
в скорби; слышать слово Господне: 
Не постыдятся (непорочные) во время 
лютое и во днехъ глада насытятся: яко 
грешницы погикнутъ (Пс. 36. 19). По 
словам Е. Зигабена, праведники будут 
питаться надеждами на будущие бла
га, не имея нужды в чувственной 
пище, ибо не одним хлебом, говорит, 
будет жить человек (Втор. 8. з). Или 
допускает, что Давид употребляет 
слово «голод» в переносном смысле — 
как всякую телесную нужду, а «насы
щение» — как посещение Божие и 
радость. Свт. Кирилл пишет: Кажется, 
слово «насытятся» загадочно показы
вает, что праведники во время скорби 
будут иметь пространство благоденст
вия свыше. Иначе говоря, этот стих 
намекает на то, что согрешивших 
постиг голод святых учений, но не тех, 
которые тщательны в Божественных 
заповедях. Последних, когда во время 
гонений не станет учителей, Сам 
Господь будет питать, как верующих 
в Него, Духом Святым. И Феодорит 
под «голодом» сим разумел голод 
слышания слова Господня (зтп. 224).

Н а с ы щ у с я  с л а в о ю  Т в о е ю  —
молиться при скинии: Азъ же правдою 
явлюся Лицу Твоему: насыщуся, вне- 
гда явитимися славе Твоей (Пс 16.15). 
Толковник так изъясняет содержание 
стиха: В спасении от врагов царь Да
вид получит возможность удовлетво
рить своим религиозным запросам 
«насыщаться образом Божиим», быть
И МОЛИТЬСЯ П р и  СКИНИИ (Т Б Л . 1. 171).



НЕ

Н е б е с а  —  чины бестелесных и ду
ховных существ: Соверите бму препо- 
довныя бго, зАвещлющия злвет бго о 
жертвАхъ; и возвестить невесА правду
бго (Пс. 4 9 , 5 - 6 ) .  Пророк называет здесь 
«небесами» не те, которые мы видим, 
но обитающие на небе чины бестелес
ных и духовных существ, всегда окру
жающих Господа (зтп, зоб). Это же зна
чение — «небесные, разумные силы»
— имеет слово «небеса» в Пс. 35, 6: 
Господи, н а  невеси милость Твоя, и и с 

т и н а  Твоя до о б л а к ъ . По изъяснению 
толковника, выражение «милость 
Твоя на небе» означает, что от милос
ти сей зависит и все небесное, т. е. ра
зумные СИЛЫ (ЗТП. 306, 215).

—  первое небо, находящееся выше 
тверди; твердь; небесные бестелесные 
ангельские чины; высокодуховные 
люди: Невес а  поведлютъ славу Божию, 
творение же руку бго возвещлетъ 
твердь (Пс. 18. 1). Е. Зигабен полагает, 
что «небесами» пророк называет пер
вое небо, находящееся выше тверди. 
Или иначе: под именем «небес» разу
меет одну только твердь, так как она 
одна только подлежит зрению. Асте
рий считает, что «небеса» суть небес
ные, бестелесные, чины ангелов, про
славляющие Бога, как их слышали 
пророки Иезекииль и Исаия. Или под 
«небом» Ориген и Астерий понимали 
людей, стоящих выше земных вещей 
и созерцательным любомудрием стре
мящихся к небесам (зтп. из. 116).
—  мир ангелов; светила небесные и 
все атмосферные и астрономические 
явления: Господи, Господь н а ш ъ , я ко  

чудно имя Твое, по всей зелми, яко

взятся великолепие Твое превыше не
вест* (Пс. 8 . 2). По мнению толковника, 
«небеса» — светила небесные и все 
атмосферные и астрономические явле
ния. В святоотеческой литературе под 
«землею» разумеются люди, под «не
бесами» — мир ангелов. Те и другие 
восхваляют Бога ( т б л ,  i, 156).
—  небо, сотворенное вначале, и не
бесная твердь со светилами; небосвод, 
окружающий все сотворенное: Яко уз
рю невесА делл рукъ Твоихъ (Пс 8, 4). 
«Небесами» пророк называет здесь не
бо, сотворенное вначале и при самом 
творении еще не имевшее на себе све
тил, и твердь небесную с ее бесчислен
ными светилами, являющимися в ис
тории творения с четвертого дня. Го
воря о небе, которое как бы обнимает 
собою весь видимый нами мир, пророк 
хотел указать этим самым как на небо, 
так вместе с тем и на все сотворенное, 
окружаемое со всех сторон небесным 
сводом (ЗТП. 46).

Н е  г л а г о л а т и  л ь с т и  —  не ухищ
ряться против ближнего: Удержи 
языкъ твой отъ з л а  и устне твои, еже 
не ГЛАГОЛАТИ ЛЬСТИ (Пс. 33, 14). Св. Доро
фей говорит по поводу этого стиха: 
«Не говорить лести» устами значит 
«не ухищряться против ближнего»
(ЗТП. 202).

Н е  з а в и д о в а т ь  —  подражать, 
хвалить, желать уподобиться чему- 
либо: Не р е в н у й  л у к л в н у ю щ и м ъ , н и ж е  

з а в и д и  т в о р я щ и м ъ  БеЗЗАКОНИе (Пс. 36.
1). Е. Зигабен так изъясняет стих: 
Многие, видя злых людей в счастии,

100



НЕ

побуждаются своим малодушием и 
маловерием к подражанию им во зле. 
Посему царепророк здесь запрещает 
таковым малодушным подражать без
законным и злым, так как подражание 
таковым весьма пагубно и душевред
но. Или: «не завидуй» означает то же, 
что и «не хвали и не желай уподобить
ся беззаконным людям» (зтп. 2 1 9 ).

Н е з л о б а  —  долготерпение; удале
ние от греха; неопытность во зле: Суди 
ми, Господи, яко дзъ нездовою моею 
х о д и х ъ  (Пс. 25 . 1). Под именем незлобия 
(«незлобы») разумеется перенесение 
обид и долготерпение. По мнению 
Василия Великого, под «незлобою» 
можно понимать или удаление от гре
ха, совершаемое мыслью, или неопыт
ность во зле по причине юности или 
определенного образа жизни, так что 
некоторые иных зол и не испытывают
(ЗТП. 153).

—  чистота и безгрешность: Л А ене ж е  

з а  и езд о Б и е  п р и я д ъ  и у т в е р д и д ъ  м я  е си  

п р е д ъ  Т обою  ко  в е к ъ  (Пс. 4 0 . 13). Эти 
слова сказаны со стороны Христова 
человечества, где незлобием называет 
чистоту и безгрешность, ибо греха Он 
не сделал (зтп. 25 4 ).

Н е з л о б и в ы е  —  праведники: Н е- 
зд о б и в и и  и прАвии придепдяхуся мне, 
яко потерпехъ Т я , Господи (Пс. 24. 2 1 ). 

«Незлобивии и правии» — это чуждые 
злобы, т. е. добрые и прямые люди, 
каковы праведники (зтп. 152).

Н е и с т о в л е н и я  л о ж н а я  —  вол
хование, идолопоклонство: БдАженъ

мужъ, ему же есть имя Господне упо- 
вАние его, и не призре въ суеты и неис
товления ДОЖНЫЯ (Пс. 39. 5). «Ложные 
неистовления» суть волхования, ибо 
волхвы, беснуясь от демона и выходя 
из себя, теряют смысл и безрассудст- 
вуют. Они лгут в своих предсказани
ях. А одним родом лжи, волшебством, 
Давид выразил загадочно все идолопо
клонство, как частию целое (зтп. 24 4 ). 

Другой толковник считает, что под 
«гордыми и уклоняющимися ко лжи» 
разумеются нечестивые, обладающие, 
однако, ценными в глазах людей внеш
ними средствами защиты в виде богат
ства или своего высокого положения
(ТБЛ. 1. 213).

Не м о г у т ъ  ст а т и  —  будут уничто
жены; будут лишены помощи Божией: 
Т а м о  п а д о ш а  в с и  дед А Ю щ и е с е з з д к о -  

н и е : и зр и н о в е н и  б ы ш а  и  не в о з м о г у т ъ  

с т а т и  (Пс. 35. 13). Если Господь, гово
рит толковник, выступит на защиту 
праведного, то там, где Он поразит 
нечестивых, последние «не встанут», 
т. е. будут уничтожены совершенно 
( т б л .  1.2 0 4 ) .  По толкованию другого ав
тора, царь Давид в этом стихе говорит: 
Все делающие беззаконие изгнаны 
далеко от помощи Божией за свою зло
бу и уже не могут более утвердиться 
в этом мире и жить (зтп. 21 8).

Н е м о щ и  —  труды и скорби; грехи: 
У м н о ж и ш а с я  немощи их*ь, по сихъ уско- 
р и ш А  (Пс. 15. 4).  «Немощами» называ
ются скорби святых. Они умножились 
по особенному домостроительству 
Божию и потом, когда Бог склонился
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на милость, тотчас же миновали. Или 
иначе: умножились сначала грехи в 
уверовавших впоследствии во Христа, 
потому что грех именно там умножа
ется, где душа недостаточно тверда 
и устойчива; потом, как только было 
возвещено им Евангелие, грехи их 
скоро прошли и их заменило благочес
тие (ЗТП. 83).

Н е н а в и д я щ и е  —  демоны: Изба
в и т ь  мя отъ врдговъ моихъ СИЛЬНЫ)  ̂
и отъ нендвидящихъ мя, яко утверди- 
ШДСЯ ПАЧ6 М6Н6 (Пс. 17. 18). Как говорит 
толковник, демоны, будучи вообще 
человеконенавистниками, ненавидят 
и меня (т. е. каждого человека) даже 
гораздо более, потому что мне помога
ет Господь. Но Господь избавит меня 
от них, хотя они и сделались теперь 
смелее и крепче меня, крепче потому, 
что я не успел оградить себя оружием 
добрых дел и упал духом (зтп, юз).

Н е п о в и н н ы й  —  кто чист душою 
пред людьми: О ъ  п р е п о д о Б н ы м ъ  препо-
ДОБбНЪ Будешн И СЪ мужемъ Н6П0ВИН- 
н ы м ъ  неповиненъ Будеши (Пс. 17, 26). 

«Неповинным» называется тот, кто 
чист душою пред людьми (ЗТП, 105).

Не п о д в и ж и т с я ,  - ж у с я  —  будет 
иметь постоянное благоволение Бога: 
Творяй сия не подвижится во векъ (Пс
м. 5). «Так поступающий не поколеб
лется во век» — т. е. будет пользовать
ся непоколебимым, постоянным бла
говолением Бога. Указание носит об
щий характер и может означать как 
блага внешней жизни, земной, так и

вечную близость с Богом, т. е. небес
ную Ж ИЗНЬ (ТБЛ, 1, 166).

—  не погибну: Предзрех*ь Г о с п о д а  

предо мною выну, яко одесную мене 
есть, д а  не подвижуся (Пс. 15, 8) . Давид 
вспоминает историю своей жизни, 
в которой видит постоянную помощь 
себе от Бога («видехъ... одесную»), 
оберегавшего его от всяких несчас
тий, падений, почему он и уверен, что 
и сейчас, среди язычников, он будет 
спасен, не погибнет («не поколеб
люсь») (ТБЛ. 1. 168).

—  не уклонюсь в сторону, не поколеб
люсь: Соверши стопы моя въ стезяхъ 
Твоихъ, д а  не подвижутся стопы моя
(Пс. 16. 5).  Соверши, говорит, стопы 
мои, т. е. все мои действия, пока иду 
я по стезям Твоим, по тем стезям, ко
торые Ты посредством заповедей ука
зал для желающих приходить к Тебе, 
дабы не уклонились они от испытания 
должного даже и тогда, если бы Ты и 
оставил их на некоторое время без 
Твоего содействия в совершении. Ибо 
Ты, Боже, источник нашего истинного 
ведения (зтп. 89).

Н е п о р о ч н ы й  —  совершенный в со
зерцании; чистый в поступках: Госпо
ди, кто овитдетъ въ жилище Твоемъ; 
или кто вселится во Святую гору 
Твою? Ходяй непорочен и делдяй прав
ду (Пс 14. 1- 2 ). Под «непорочным» 
должно разуметь человека, достигше
го совершенства в созерцании, ибо 
через него ум наш возносится к небу 
(зтп. 8 0 ). По мнению другого толковни
ка, «ходить непорочно» означает чис
тоту поступков (ТБЛ. 1, 165).
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Не п р е м о л ч и  —  не потерпи сего 
долее: виделъ еси, Господи, д а  не пре- 
молчиши, Господи, ие отступи отъ ме
не (Пс. 3 4 .2 2 ) .  Толковник так изъясняет 
стих, который произносится от лица 
Давида: Видишь, говорит, Господи, 
что я терплю, а посему не премолчи, 
иначе — не потерпи сего долее, так 
как терпящие обыкновенно молчат; 
и не отойди от меня, ибо нет помощи 
мне ни в ком другом (зтп. 2 1 1 ).

Не р е в н у й  —  не подражай, не раз
дражайся, не гневайся: Не р е в н у й  

д у к А в н у ю щ и м ъ  (п с .  36. 1). «Ревность» 
можно перевести словами «подража
ние, раздражение», как перевел Фео- 
дорит: не раздражайся. Итак, Давид 
советует здесь каждому христианину 
следующее: не подражай, человек, 
злым людям, не раздражайся до того, 
чтоб огорчиться, видя счастье, кото
рым обладают злые. Другой толковник 
полагает, что «не ревнуй» означает 
«не гневайся», не волнуйся при виде 
благоденствия нечестивого (твл. 1. 205).

Н е с м ы с л е н н ы й  —  знающий Бога, 
но привязанный к земному: вкупе 
Бвзуменъ и несмысденъ погивнутъ
(Пс. 48. и ) .  «Несмысленным» здесь назы
вается человек, который хотя и знает 
Бога, в отличие от безумного, который 
не знает Бога, но стремится только к 
земному и не имеет никакого попече
ния о небесном (зтп. зоп.

Не у с н у  въ с м ер т ь  —  не погибну: 
Просвети очи мои, д а  не к о гд а усну въ 
смерть (Пс. 12.4) . Эти слова царя Давида

тол ковн ик  и з ъ я с н я е т  так: дай свет  
моим глазам, всели бодрость  и у в е р е н 
ность, что я не погибну (тбл. i, 163).

Н е ч е с т и в ы е  —  язычники, цари-го
нители и еретики: Окрестъ нечестивии
Х о д я т ъ  (Пс. 11.9). Со всех сторон, гово
рит царь Давид, окружают нечести
вые, стараясь стеснить и погубить ве
ру в Христа (это пророчество о буду
щем времени). Так поступают язычни
ки и цари-гонители; а еретики также 
ходят вокруг, потому что не понимают 
Божественного Писания в прямом 
смысле, но в извращенном — ложны
ми умствованиями и толкованиями
(ЗТП. 71).
—  идолопоклонники: И съ нечести
выми не сяду (Пс. 25. 5). Д а в и д  говорит  
об  иноплем енны х идолопоклонниках,  
у которых он тогда ж ил, когда был го
ним СауЛОМ (ЗТП. 154).
—  безбожники и многобожники: Гос
поди, ДА не постыжуся, ЯКО ПрИЗВАХЪ 

Тя; д а  постыдятся нечестивые и сни- 
дутъ во а д ъ !  (Пс. зо. 18). Феодорит так 
рассуждает по поводу этого стиха: Из 
этого видим, сколь великое различие 
имеет грех от нечестия. Ибо грех есть 
какой бы то ни был грех — беззако
ние, любодеяние, воровство и другие. 
А нечестие есть безбожие и многобо
жие, почему и великий Давид просит, 
чтобы он от стыда, порожденного гре
хом, был освобожден, а живущие в не
честии со стыдом были преданы смерти 
(зтп. 180). Относительно другого стиха, 
в котором встречается слово «нечести
вые», высказывается та мысль, что 
под «нечестивыми» могут разуметься
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иудеи, которые за непочтение Сына 
Божия рассеяны дыханием проповеди 
священных апостолов, например: 
Не тдко нечестивии, не тдко (Пс 1, 4).  

Другой толковник по поводу этого 
стиха говорит: «Нечестивый» — это 
внутренне разобщенный с Богом, име
ющий и духовно живущий настроени
ями, несогласными с возвышенными 
заповедями закона (зтп, 17; тбл, i. 143). 
—  нечестивый человек; демон: Енегдд 
гордитися нечестивому, возгдрдется 
нищий (Пс. 9. 2 ). Когда, говорит Давид, 
возносится нечестивый, получая во 
всем удачу, тогда благочестивый, 
смотря на все это, сгорает от ревнос
ти, испуская стенание из уст своих, 
подобно некоторому дыму. Или тоже 
можно понимать место это так: Когда 
демон кичится над родом человечес
ким, тогда этот последний, будучи 
беден добродетелью, сгорает от стра
дания (зтп, 59). «Нечестивый» в значе
нии «сатана» употреблено в псалме 9, 
6: Здпретидъ еси языкомъ (упрекнул с 
бранью народы), и погисе нечестивый. 
Пророк говорит: Ты упрекнул с бранью 
народы за их заблуждение, и сатана 
тотчас же убежал от них прочь, будучи 
не в состоянии противостать истине
(ЗТП. 52).

Н е ч е с т и е  с е р д ц а  —  грех: И Ты  
остдвидъ еси нечестие сердцд моего
(Пс. 3 1 . 5 ) .  По мнению толковника, «не
честием сердца» Давид называет 
грех, так как сердце его не чествова
ло законов Божиих, определяющих: 
не прелюбодействуй, не убей (Исх. 20, 

13) (ЗТП, 185).

Н и с х о д я щ и е  въ з е м л ю  —  умер
шие; все смертные: Предъ Нимъ при- 
пддутъ вси нисходящие въ землю
(Пс. 2 1 . зо). Падут, говорит, и покло
нятся Христу люди, умершие и обра
щающиеся в землю; поскольку после 
всеобщего воскресения, по словам 
апостола, всякое колено поклонится 
Отцу (Рим. м. и), и одни из них поко
рятся добровольно и с любовью, 
а другие невольно и по страху, как-то, 
по Феодориту, неверные и демоны 
(зтп. 138). Другой толковник дополня
ет: будут поклоняться вообще все 
смертные, «нисходящие в персть», бу
дут благоговеть пред Ним ( т б л . i . i8i).

Н и щ е т а  —  бессилие тела; лишение 
Божественной благодати: Изнеможе 
нищетою крепость моя (Пс зо. п). «Ни
щетою» здесь названо бессилие тела 
от поста и неядения. Вместе с тем 
«бедность», т. е. «нищета», есть также 
лишение Божественной благодати
(ЗТП. 178).
—  злострадание и скорбь: векую Лице 
Твое отврдщдешн? Здвывдешн нище
ту  ндшу И СКОрБЬ ндшу? (Пс 43. 25). 
Для чего, говорит пророк, забываешь, 
Господи, нищету нашу, т. е. злострада
ние и скорбь, испытываемую нами? 
Ибо нищете свойственны злострадание
И СМ ерТЬ (ЗТП. 269) .

Н и щ и й  —  благочестивый человек; 
р о д  человеческий: бнегдд гордитися 
нечестивому, возгдрдется нищий (Пс 9.

2 ). Когда, говорит пророк, возносится 
нечестивый, получая во всем удачу, 
тогда благочестивый, смотря на все
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это, сгорает от ревности. Или можно 
иначе понимать это место: Когда де
мон кичится над родом человеческим, 
тогда этот последний, будучи беден 
добродетелью, сгорает от страдания
(ЗТП, 59).

—  бедный состоянием и обессилев
ший человек: Ловить еже восхитити 
нищдго, восхитити нищаго, виегдА при- 
вдещи и (Пс. 9, 9) . Коварный человек 
ловит или подстерегает, сидя в своей 
засаде, чтобы схватить бедного и со
стоянием, и обедневшего силою чело
веческою (ЗТП, 61).

—  народ языческий; не имеющий 
тленного богатства, но богатый добро
детелями: Яко ДА не ДО КОНЦА ЗАБВеНЪ 

вудетъ нищий (Пс. 9. 19). «Бедным» 
пророк называет того, кто не имеет у 
себя богатства денежного и тленного, 
но кто зато богат богатством добрых 
дел своих. Или также под «бедным» 
пророк разумеет народ языческий, как 
бы растративший высокое богоподоб
ное достоинство своей души, сделав
шийся бедным в отношении богатства 
благочестия и добродетелей (зтп. 57).
—  не имеющий денег; не имеющий до
бродетелей: Очи 6Г0 НА НИЩАГО п р и з и -  

р А е т е  (Пс. ю. 2 ). «Нищим» называется 
кто-нибудь по двум причинам: или по
тому, что не имеет денег, или потому, 
что не имеет добродетелей (зтп. 66).
—  Господь Иисус Христос: Яко не 

уничижи, ниже нсгодова (не отверг)
МОЛИТВЫ НИЩАГО (Пс. 21. 25).  «Н И Щ И М »

здесь Господь назвал Самого Себя, как 
по бренности тела, так и по действи
тельной бедности в человеческом 
богатстве (зтп. 136).

—  нуждающийся в помощи и лишен
ный ее: Призри на мя и помилуй мя, яко 
единородъ и нищь есмь а зъ  ( П с .  24, 16). 

«Нищим» пророк назвал себя, потому 
что был лишен всякой человеческой 
помощи (зтп. 151). И в другом псалме 
пророк говорит о себе, называя «ни
щим»: Вся кости мои рекутъ: Господи, 
Господи, кто подовенъ Теве? Избавля

ющий нища изъ руки крепльших бго 
(Пс. 3 4 . ю). Давид так называет себя, 
будучи принужден к бегству и как 
нуждающийся в потребном для жизни 
и устраненный от всякой человечес
кой ПОМОЩИ (ЗТП. 208).

—  выходец из незнатного рода: Сей 
НИЩИЙ ВОЗЗВА, И Господь УСЛЫША и, и 
отъ всехъ скорвей его спАсе и (Пс зз, 7). 
«Нищим», по словам толковника, Да
вид называет самого себя как лишенно
го всякой человеческой помощи; или 
так называет себя по причине нищеты 
и ничтожества рода своего, ибо из не
знатного, каков овчар, он стал, по Фео- 
дориту, знаменитым царем (зтп, 199).

Н и щ ий  и с и р ы й  —  народ язычес
кий; бедняк и сирота; угнетенный 
еврейский народ: Теве остАвленъ есть
НИЩИЙ. Оиру ТЫ Буди ПОМОЩНИКОМ!»

(Пс. 9. 14). По мысли толковника, эти 
слова должны быть относимы не про
сто к беднякам и сиротам, но собст
венно к народу языческому, который 
был бедняком, а равным образом был 
и сиротою, по причине неведения 
своего Отца и Творца — Бога (зтп. 63). 

По мнению другого толковника, в этих 
словах царь Давид молит Бога защи
тить от идумеян Свой угнетенный и
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сиротливый еврейский народ, который 
предан Ему (твл. 1 , 160).
—  Христос: Блдженъ, р д з у м е в А я й  н а

НИЩА И уБОГА (Пс. 40. 2). КирНЛЛ, ФеО-
дорит и Евсевий относят этот стих 
ко Христу, изъясняя его так: счаст
лив тот, кто хорошо понимает Хрис
та, — что Он есть Бог, Который, ходя 
по земле в нищете, не имел для успо
коения Своего, где преклонить главу
(ЗТП. 250).

—  лишенный имения: Азъ же нищь 
есмь и увогъ (Пс. 39. 18). По мнению 
толковника, это говорится от лица 
каждого христианина: каждый хрис
тианин нищ, потому что оставил все 
имения свои ради Христа; сверх того 
он нищ и потому, что лишен имения 
своего. По словам Василия Великого, 
нищ тот, кто из богатства дошел 
до недостатка, как сказано о Господе, 
что Он, будучи богат, стал нищим 
для нас. Евсевий также толкует сло
во «нищь» как «потерявший богатст
во» (ЗТП. 2 4 8 -2 4 9 ) .

Н о г а  —  пути жизни: Н о г а  моя с т а  н а  

прдвоте (Пс. 25. 12). Давид говорит: Но
га моя, Господи, стоит на правде, т. е. 
пути жизни моей удалены от всякой 
кривизны и лукавства. А это подобно 
сказанному: я ходил в незлобии моем
(ЗТП. 156).

Н о г а  г о р д ы н и  —  гордость, всякое 
зло; человек нечестивый; неправед
ные враги: Д а  не приидетъ мне н о г а  

гордыни (Пс. 35. 1 2 ). Е. Зигабен так 
изъясняет стих: Частью гордости 
(«ногою») выражает здесь все тело

гордости. А именем «гордости» выра
зил всякое зло, потому что гордость 
есть верх и производительница вся
кого зла. Новейшие учители говорят, 
что гордость имеет только одну ногу: 
во-первых, потому что она подобна 
некоему чудовищу об одной ноге, во- 
вторых, потому что гордый надеется 
только на одного себя, в-третьих, 
потому что, не имея хорошего осно
вания, гордость легко падает во все 
беспорядки и не может устоять (зтп. 
2 1 8 ). Другой толковник выражение 
«Да не наступитъ на меня нога горды
ни» изъясняет так. Источник правед
ности человека заключается в страхе 
Божием. Гордыня — свойство, про
тивоположное ему. Тогда смысл выра
жения будет таким: сохрани меня, 
Господи, от своеволия, как причины 
отчуждения человека от Тебя, ибо тог
да Ты не будешь хранить меня. Можно 
разуметь под «гордыней» вообще 
человека нечестивого, тогда весь 
стих будет представлять собой молит
ву к Богу о спасении от неправедных 
ВраГОВ (ТБЛ. 1. 204).

Н о г а м ъ  п о д в и ж а т и с я  —  укло
ниться ко греху: И внегдд подвиждти-
СЯ НОГАМЪ МОИМЪ, НА МЯ ВбДбрбЧбВДША

(Пс. 37, 17). Д а в и д  говорит: И когда у ж е  
путь мой удалил ся от пути б о ж е с т в е н 
ных зап ов едей ,  враги тотчас возымели  
бессты дн у ю  д ер зо с ть  хвастаться, что  
ПОГубяТ МеНЯ (ЗТП, 235).

Н о г и  Е г о  —  шествие Божие, нис
хождение Его на землю: И приклони 
невесА, и сниде, и мрдкъ подъ н о г а м и
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но
б г о  (Пс. 17. ю). Как пишет толковник, 
под «мраком» разумеется тьма, под 
«ногами» — самое шествие Божие или 
Его нисхождение на землю (зтп. 99).

Но щь —  смерть Господа; сокровен
ные тайны: Б л а г о с л о в л ю  Г о с п о д а , вр А - 

з у м н в ш е г о  м я : е щ е  ж е  и до н о щ и

НАКАЗАША МЯ уТрОБЫ М0Я (Пс 15. 7). ТОЛ-

ковник полагает, что под «нощию» 
должно понимать смерть Господа. 
Мое желание, говорит Он, до самой 
смерти воспитывало и руководило 
Меня, не увлекая Меня ничем 
земным и располагая к одному боже
ственному. Или же под «нощию» 
можно разуметь сокровенные тайны: 
Спаситель здесь как бы хочет сказать, 
что вот пока эти тайны оставались 
неизвестными остальным людям, 
Меня воспитывало и руководило 
Мое желание (зтп. 8 5 - 8 6 ) .

—  Христос по человечеству; мрачные 
духом, грубые люди: День дни отрыгА- 
етъ глаголъ, и нощь нощи возвещАетъ 
рлзумъ (Пс. 18. з). Как изъясняет 
Е. Зигабен, «день» есть Отец, «день» 
также есть и Сын, по причине сияния 
одного Божества. «День дню отрыгает 
слово» значит «Отец говорил к Сыну». 
«Нощь» есть Христос по человечеству 
в сравнении с Божеством. Он возве
щает богопознание людям. Ориген 
и Астерий под «ночами» понимали 
тех людей, к душе которых мрак и

грубость тела не допускают божест
венных СИЯНИЙ (ЗТП. 114. 116).

—  символ бедствий: Искусилъ е с и  

с е р д ц е  м о е , п о с е т и л ъ  е с и  н о щ и ю , иску
силъ м я  е с и , и  н е  О Б р е т е с я  во м н е  н е -  

п р л в д А  (Пс. 16. з). Как полагает толков
ник, «ночь» — символ бедствий; не
смотря на испытываемые бедствия, 
Давид остался верен «правде», свое
му влечению и преданности Богу 
и не отступил от Его заповедей (зтп,
88. ТБЛ. 1. 169).

Н у ж д ы  —  трудные обстоятельства 
и несчастья: ОкорБи сердца моего 
умножишАСя: отъ нуждъ моихъ изведи
м я  (Пс. 24. 17). Царь Давид говорит: 
Освободи меня, Господи, от тесных 
обстоятельств и угнетающих меня 
несчастных случаев (зтп. 151).

Н ы н е  —  тогда, в приличное время:
ОтрАСТИ РАДИ НИЩИХЪ И ВОЗДЫХАНИЯ

увогихъ, ныне воскресну, гллголетъ 
Господь (Пс. и, 6). «Ныне» должно 
понимать, по мнению толковника, 
как «тогда», «в приличное время». 
А мысль в этом стихе такова: Тогда, 
говорит Христос, Я восстану от гроба 
ради бедствия порабощенных заблуж
дению по неведению, каковое бедст
вие было в них вместо стенания, ибо 
бедствие бедных служит им вместо 
вопля к Богу (ЗТП. 69).

107



О б /в /е т ш а т и  —  стать бесчестным: 
Сынове чуждии оккетшлшА и охромошл 
отъ стезь свонхъ (Пс. 17 .4 5 ) .  Иудеи сде
лались, говорит пророк, бесчестными 
и ни к чему негодными по причине зол 
своих, как сосуды, по обветшании, де
лаются к употреблению не способны 
(зтп. 1 1 0 ).
—  сделаться беспомощным: И помощь
ИХЪ О БбТШ А бТЪ  ВО АД6  (Пс. 48. 15). Д Л Я

лукавых, злых, неправедных помощь 
сделается тогда бесполезною, а вер
нее, ее вовсе не будет тогда. Ибо что 
обветшало, то делается бесполезным 
для нас; а что сделалось бесполезным, 
то как бы уже перестает существовать 
для нас. Они, т. е. злые и лукавые, 
возлагали свои надежды не на помощь 
Божию, а на богатство и на друзей 
своих, помощь которых не будет уже 
пригодною для них в преисподней, так 
как она не может иметь туда доступа
К НИМ (ЗТП. 302).

О б и л и е  —  счастье, богатое состоя
ние: Азъ же ре\ъ во оби лии  моемъ: ие 
подвижуся ВО векъ (Пс. 29. 7). Эти слова 
произносятся от лица Давида и Езе- 
кии: когда они находились в счастии, 
думали, что не будут несчастны никог
да. Ибо «изобилием» («обилием») на
зывается богатое состояние (зтп. 172).

О б л а д а т ь  к е м -л и б о , ч е м -л и б о
—  сделаться могущественнее кого-

либо; владычествовать; быть награжден
ным: И ОБЛАДАЮТЪ ИМИ ПрАВИИ З А у тр А

(Пс. 48. 15). «Заутра обладают», т. е. 
скоро, быстро станут могуществен
ными те, которые ведут истинно доб
родетельную жизнь, чем те, которые 
уподобились скотам несмысленным. 
И будут они таковыми не только там, 
где их ожидают венцы, но и здесь на 
земле, защищаемые Богом от лукавых 
и злобных людей, пытавшихся обла
дать ими (зтп, 302).  Другой толковник 
пишет: Праведник «заутра», т. е. тот
час после смерти, будет «владычество
вать», т. е. будет награжден, так как 
Бог избавит душу его от преисподней, 
примет его к Себе ( т б л .  1.2 3 0 ) .

О б л а к а  —  пророчества о Христе; 
закон Моисея: Темн а в о д а  во о б л а ц 6 Х*ъ 

воздушныхъ. Отъ ОБЛИСТАНИЯ предъ 
Нимъ ОБЛАЦЫ ПрОИДОША (Пс 17. 1 2 -1 3 ) .  

По изъяснению толковника, «водою» 
пророк называет тайну о Христе, «об
лаками» — пророчество о Нем по той 
причине, что облака как бы в некото
ром тумане скрывают обыкновенно 
в себе то, о чем говорят. Впрочем, 
в Св. Писании пророчества вообще 
иногда называются облаками (ср. напр.. 

Ис. 5, 6 . 7 ) .  Или под «облаками» можно 
разуметь некоторую прикровенность 
закона Моисеева, прикровенность или 
те образы, которые предызображали 
Иисуса Христа и которые с появлени
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ем Его на земле прешли, т. е. сдела
лись ясными для всех (зтп. 100- 1 0 1).
—  пророки, ангельские силы: Господи, 
н а  Н6Б6СИ милость Твоя, и и с т и н а  Твоя
ДО ОБЛАКЪ (Пс. 35. 6).  По ОДНОМу ИЗ ТОЛ

КОВНИКОВ, выражение «милость Твоя 
на небе» означает, что от милости сей 
зависит все небесное. «Истина Твоя 
до облакъ» сказано вместо «Ты явил 
через пророков истинные и верные 
обетования», так как «облаками» на
зываются пророки. Евсевий говорит: 
Облаками пророк называет древних 
пророков и ангельские силы (зтп.
2 1 5 -2 1 6 ) .

О б л и ч е н и я  —  защитительные сло
ва: И б ы х ъ  яко человекъ, не с л ы ш а н  и  

не и м ы й  во своихъ обличения
(Пс. 37. 15). «Обличениями» здесь на
званы защитительные слова, которы
ми Давид мог возражать и обличать 
своего обвинителя (зтп. 235).

О б р а з о м ъ  х о д и т ь  —  иллюзорно, 
наподобие живописного образа, а не 
поистине: у  во оврдзомъ ходить чело
векъ (Пс. 38. 7). Выражение «в образе 
(в виде образа) проходит» имеет тот 
смысл, что человек проводит жизнь 
свою наподобие живописного образа, 
как изъясняют Василий Великий и Фе- 
одорит. Или «в виде образа» означает 
то, что человек живет наподобие обра
за и тени, а не поистине и на самом 
деле, по причине неблагонадежности 
и непостоянства всего человеческого, 
как изъясняют Афанасий, Кирилл и 
Феодорит. Другие толкуют слова 
«образом ходит» так: Всякий человек

строит ж и зн ь  по св оем у  понятию, по 
«образу  ум ственного  мира и истины»,  
ибо, как говорит Д и о н и си й  Ареопагит,  
чувственный мир сей есть о браз  ум ст
венного, и чувственны е вещи суть о б 
разы уМСТВеННЫХ, ИЛИ ИСТИН (ЗТП. 239).

О б ы д и т е  С и о н ъ  и о б ы м и т е  —
сродниться с высоким житием: О б ы д и -  

т е  С и о н ъ  и О Б ы м и т е  его (Пс 47. 13). 

Григорий Нисский так изъясняет этот 
стих: Сион есть гора, представляю
щаяся высшей в сравнении с Иеруса
лимской горой Акрой. Итак, кому 
советует обойти ее, тому повелевается 
сродниться с высоким житием, чтобы 
мог взойти на самую вершину града 
добродетелей, которую представляет 
загадочно под именем Сиона; а это 
повелевает самовластно Дух Святой 
апостолам (зтп. 295).

О б ы ш е д ш и е  мя —  искушения; 
видимые и невидимые враги; помыс
лы: Ты  е си  п р и Б е ж и щ е  м о е о т ъ  скорБи, 

О БдерЖ Ащ ия м е н я . Р а д о с т с  м о я ! И з б а -  

в и  м я  о т ъ  О Б Ы ш е д ш н х ъ  МЯ (Пс. 31. 7). 

Давид говорит: Господи, избавь меня 
от искушений моих, которые окружа
ют меня и которыми я объят. Или: из
бавь меня от врагов видимых и невиди
мых. Св. Максим говорит: Когда и нас 
со всех сторон окружают гнусные и 
враждебные помыслы, то и мы станем 
взывать ко Христу и скажем: Радость 
моя! Избавь меня от окружающих 
меня (зтп. 186).

О в ц ы  —  уверовавшие во Христа 
язычники: Е с я  покори лъ  е си  п о д ъ  н о зе
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or
б г о : ОВЦЫ И ВОЛЫ ВСЯ (Пс. 8. 7 - 8 ) .  По тол
ковнику, «овцы» суть уверовавшие 
во Христа язычники, которых Он разы
скал блуждавших до Него на разных 
горах и пригорках и собрал их в Свой
ОВЧИЙ ДВОр (ЗТП. 49).

—  рабы и пленники: Д а л ъ  еси н а с ъ , 

яко овцы снеди (в снедь), и въ языцы 
рдзсеялъ ны вси (Пс. 4 3 , 12). «Ты рассеял 
нас рабами и пленниками между наро
дами» — этими словами Маккавеи, 
по братолюбию, усвояют себе лицо 
других своих братьев и единоплеменни
ков, взятых в плен эллинами (зтп. 266).

О г н ь  и ж у п е л ъ  —  гибель вроде 
Содома: Одождитъ на грешники сети, 
огнь и жупелъ, и духь куренъ (Пс. ю. 6).  

Под «огнем и серой» («жупел») можно 
разуметь гибель через посредство 
особенных потрясений природы, вроде 
гибели Содома и других городов 
Пентаполя (зтп, 66-67. твл, i. i6i).

О г о н ь  —  совершенное отмщение 
Божие; сам Бог; образ молнии: взыде 
дымъ гневомъ бго, и Огнь отъ л и ц а  

бго ВОСПЛАМеНИТСЯ (Пс 17. 9) .  Если 
появился дым, то вслед за ним появит
ся вскоре и огонь, т. е. совершенное 
отмщение Божие на демонов и реши
тельное ослабление их силы. Огнь есть 
Сам Бог, потребляющий силу вражес
кую (зтп. 99). Другой толковник полага
ет, что в этом стихе «огонь поядаю-
ЩИЙ» еСТЬ О б р а з  МОЛНИЙ (ТБЛ. 1. 172).

О д е с н у ю  —  в правых деяниях; быть 
всегда оберегаемым: Предзрехъ Г оспо 

д а  предо мною выну, яко одесную мене

есть, да не подвижуся (Пс 1 5 . 8). А ви
дел я его, говорит Давид, пред взором 
моим потому, что Он всегда присутст
вует в правых моих деяниях, отдыхая 
в них. Ибо Бог приближается ко всем 
тем, которые сами становятся близ
кими к Нему по своим добрым делам. 
Одесную же меня присутствует Он 
для того, чтобы помогать мне, дабы я 
не уклонился с пути правого в против
ную сторону (ЗТП. 86). Другой толков
ник так изъясняет: Давид вспоминает 
историю своей жизни, в которой видит 
постоянную помощь себе от Бога 
(«видехъ одесную»), оберегавшего его 
от всяких несчастий, падений и т. п.
(Т Б Л , 1. 168).

—  с полным правом, властию и поче
том: ПредстА Царица одесную Теке
(Пс. 44. ю). «Одесную» — по правую 
сторону, значит, получить полное 
право, власть и почет (твл. 1. 22 3 ).

О к о  —  око души, ум: Омятеся отъ 
ярости око мое, окетшАхъ во всехъ 
к р д з е х ъ  м о и х ъ  (Пс. 6, 8). По мнению 
толковника, выражение «смятеся око» 
означает «помутилось око души» про
рока, т. е. его ум. А ум пророк называ
ет оком как нельзя более кстати, так 
как он действительно служит для 
человека вождем на всех путях его
ЖИЗНИ (ЗТП. 34).

О к р е с т ъ  —  смысл нравственный: 
всегда: Не укоюся отъ темъ людей, 
окрестъ НАПАДАЮЩИХЪ НА МЯ (Пс. 3. 7). 

По мнению толковника, в отношении 
к демонам нападение их «окрестъ» 
надо понимать так: они делают свои
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нападения спереди, когда стараются 
поселить в нас надежду на счастливый 
исход наших начинаний; сзади — ког
да напоминанием о прежних наших 
погрешностях стараются осквернить 
нашу душу; нападают они далее справа, 
когда, содействуя нам в добрых делах, 
вместе с тем возбуждают в нас тщесла
вие; нападают и слева, когда явно ста
раются склонить нас ко греху (зтп. 23).

О к р е с т ъ  х о д и т ь  —  главенство
вать: Окрестъ нечестивии ходить: по 
высоте Твоей умножилъ еси сыны чело- 
веческия (Пс. п. 9). Толковник так изъ
ясняет смысл стиха: Так как возвыси
лись, получили почет в обществе люди, 
нравственно ничтожные (разумеются 
клеветники, приближенные к Саулу), 
то нечестивые по всей стране главенст
вуют — «ПОВСЮДУ ХОДЯТ» (Т Б Л . 1. 162).

О лта р ь —  Иерусалимский жертвен
ник; Христос: Т о г д а  в о з л о ж а т ъ  н а  ол-  

тлрь Твой тельцы (Пс. 50. 21) . Пророк 
говорит: Когда иудеи освободятся 
из Вавилона, они принесут целых тель
цов на Иерусалимский жертвенник. 
Св. Дионисий так изъясняет эти слова: 
Божественный жертвенник наш есть 
Христос, на Котором, освящаясь и 
таинственно всесожигаясь, мы остав
ляем приношение, ибо святит за нас 
Самого Себя всесвятый Иисус и испол
няет нас всякой святости (зтп. з т .

О п р а в д а н и я  —  повеления Божии: 
Яко ВСЯ СуДЬБЫ бго предо МНОЮ, И ОП

РАВДАНИЯ бго не отступишл отъ мене
(Пс. 17.23). «Оправданиями» называются

повеления Божии. Словами «судьбы и 
оправдания» пророк хотел объять вооб
ще все повеления Божии, давая понять 
о целом, исходя от частей (зтп. Ю4).

О р у ж и е  —  римские воины: И з б а в и  

отъ оружия душу мою (Пс. 2 1 . 21 ). Этот 
стих произносится от лица Христа. 
Господь называет «оружием» римских 
воинов, поскольку они, как вооружен
ные, НОСИЛИ МеЧИ (ЗТП. 134).

О р у ж и е  б л а г о в о л е н и я  —  крест; 
сила и крепость Бога: Яко оружиемъ
БЛАГОВОЛеНИЯ ВеНЧАЛЪ еси НАСЪ ( П с . 5.

13). Ты, Господи, говорит пророк, креп
ко оградил и верно защитил нас крес
том Твоим, этим щитом благоволения, 
т. е. неизреченнаго Твоего устроения. 
Или иначе: под «оружием благово
ления» должно разуметь надежный 
и крепкий щит. Выражение это свойст
венно Св. Писанию Ветхого Завета, 
так, в частности, говорится «сын силы» 
вместо «сильный», «муж кровей» вме
сто «жаждущий убийства или крови» 
и «человек мира» вместо «смирный». 
Ты защитил нас крепостию Своею, как 
щитом славным и крепким. Венец ведь 
именно есть круг, «округленный», 
и защищение (зтп. зо.

О р у ж и е  и щитъ —  казнящие силы 
Божии: Приими оружие и щитъ и вос-
ТАНИ ВЪ  ПОЛНОЩЬ МОЮ (Пс. 34. 2).  По СЛО-

вам свт. Кирилла, «оружием, щитом 
изливаемым», т. е. обнаженным мечом, 
пророк выражает казнящие силы, кото
рые посылает Бог на воюющих против 
святых или на Самого Христа (зтп. 2 0 6 ).
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Оруж ия  —  нечистые страсти: в р л г у  

о с к у д е ш л  о р уж и я ВЪ КОНбЦЪ, И ГрАДЫ 

р л з р у ш и л ъ  е си  (Пс. 9. 7). По мнению 
Е. Зигабена, под «оружиями» или 
«мечами» врага должно разуметь 
здесь те нечистые страсти, поражен
ная которыми душа наша становится 
затем мертвою для добрых дел и 
кажется как бы погребенною в своем 
теле, как в могиле (зтп, 53).

Осьм ый д е н ь —  воскресение, день 
Суда, отмщения: Въ конецъ о осмей, 
ПСАЛОМЪ Д а в и д у , AI (П с .И .  надписание).  

Псалом пророчествует о воскресе
нии Христа и об отмщении за оби
жаемых христиан. Господь воскрес 
в осьмый день, т. е. в воскресение, 
который, поскольку начинает дни, 
называется «первым» (у греков), а 
поскольку следует за седьмым, т. е. 
субботою, называется «восьмым»
(ЗТП. 68).

О с н о в а н и я  в с е л е н н ы я  — 
апостолы: И о т к р ы ш А С я  о сн о ва н и я  все
л е н н ы я  (Пс. 17. 16). апостолы суть вмес
те и основания вселенной, так как 
они первые уверовали во Христа и 
первые положили своим учением на
чало веры Христовой во вселенной, 
начало твердое и незыблемое, на ко
тором потом стали утверждаться все 
учители христианские. Открылись 
же эти основания или стали явными 
по причине света, какой распростра
нился от совершаемых ими знамений 
и чудес. Основания веры сияют всем 
и всюду как своими делами, так и сло
вами (ЗТП. 102).

О снов ани я  горъ —  демоны и де
монские замыслы: И основания горъ 
СМЯТОШАСЯ И ПОДВИГОШАСЯ, яко прогне- 
вася на ня Богъ (Пс. 1 7 .8 ) .  «Горами» на
званы здесь демоны за свойственные 
им высокомерие и гордость, а основа
ния этих гор — тайные замыслы 
демонские, потому что демоны, видя 
несокрушимую силу Христову, смеша
лись в собственных своих помыслах
(ЗТП. 98).

Останки  —  наказание; богатство: И 
ОСТАВИША останки д 1Л А д е н ц е м ъ  с в о и м ъ

(Пс. 16, 14). Толковник говорит: Если 
мы станем разуметь под «останками» 
наказание, то здесь заключается как 
бы пророчество о тех бедствиях, кото
рые имели постигнуть врагов Давида. 
Но если под «останками» будем разу
меть богатство, то это послужит неко
торою прибавкою к их обвинению, что 
они, наслаждаясь столькими благами, 
так беззаконно проводили свою жизнь 
и вменили ни во что долготерпение 
Божие (зтп. 93).
—  памятник; память о ком-либо: Е е з -  

законницы п о т р е к я т с я  в к у п е ; останцы  

ж е  н е ч е с т и в ы х ъ  п о т р е к я т с я  (Пс. 36, 38).  

По словам толковника, всякий памят
ник и память нечестивых истребится 
по их смерти, где «нечестивыми» 
пророк называет всех злых людей
(ЗТП. 229).

О с т анок ъ  —  память о ком-либо, 
о чем-либо: Х р А н и  н е з л о к и е  и в н ж д ь  

п р А в о т у , яко е с т ь  останокъ ч е л о в е к у  

м и р н у  (Пс. 36. 37).  Симмах перевел сло
во «незлобие» как «простота». Храни,
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говорит, христианин, простоту и соблю
дай мысль прямою и сердце правым, и 
знай, что у мирного человека есть оста- 
нок, т. е. остается по смерти его память, 
или потому, что он оставляет хороших 
детей, или потому что делал добрые 
дела. Видя и памятуя то и другое, 
люди вспоминают и того, кто родитель 
и ВИНОВНИК ТОГО и другого (ЗТП, 229).

Отъ востокъ до з а п а д ъ  —  во 
всю землю: Богъ б о го в ъ  Г о с п о д ь  гл а го 

л а  и п р н зв А  землю О ТЪ  ВОСТОКЪ СОЛНЦА 

до з а п а д ъ  (Пс. 4 9 . 1). По изъяснению 
толковника, изображаемый здесь суд 
Бога над евреями производится перед 
всею землею, так как Господь есть Бог 
и Владыка всего живущего. «От восхо
да солнца до запада» — две противопо
ложные стороны света берутся для 
обозначения всего света (твл. 1. 23 2 ). 

То же говорит и другой толковник: 
Выражение «отъ востокъ до западъ» 
означает «во всю землю, от одного 
края до другого», или от одной крайней 
точки ее границы до другой (зтп, 305).

Отвратить  лице  —  послать кару 
за что-либо: Отврлтилъ же еси лице 
Твое, и быхъ смущенъ (Пс. 2 9 . 8 ) .  Давид 
дошел до самопоклонения, забыл того 
Господа, Которому он обязан своими 
успехами в победах. За это-то Господь 
и «сокрыл, отвратил лице» Свое от не
го, наслал кару (твл, 1, 193).

—  лишить кого-либо попечения; от
казывать в помощи: Доколе, Господи, 
ЗАБудеши МЯ ДО КОНЦА, доколе ОТВрАЩ А- 

еши лице Твое отъ мене? (Пс. 12. 2 ). 

«Лице Божие» означает силу надзора

и благотворения Божия; напротив 
того, отвращение Божие есть лишение 
Его надзора и благодеяний. Бог отвра
щается от тех людей, которые недо
стойны, как говорит Златоуст, воззре
ния Его. Ибо Он отвращается злых дел 
их и ненавидит оные. Давид челове
ческими свойствами изображает Бо
жеские. Как говорит Феодорит, люди, 
когда оставляют кого-либо, оставляют 
и памятование о таковом человеке, и 
когда отвращаются от кого-либо, не хо
тят и видеть отвратительного для них 
человека (зтп. 72). По мысли другого 
толковника, «скрывать лицо» значит 
отворачиваться от него своею милос- 
тию, отказывать в помощи (тбл .  1.163).

Отечества  —  родства: И поклонится 
предъ Ыимъ всякъ отечествия языкъ
(Пс. 2 1 , 2 8 ). Поскольку Евангельская 
проповедь распространилась во все 
пределы земли и у всех народов все
ленной и поскольку из каждого народа 
уверовали лишь некоторые, поэтому 
Давид через часть изобразил целое. 
Или иначе: «отечествами» пророк 
называет родства, а известно, что из 
каждого народа родственники уверо
вали во Христа, поэтому через Христа 
ПОКЛОНИЛИСЬ И Отцу (ЗТП. 137).

Отецъ и мать —  писаный закон 
и служение в нем: И не о с т а в и  мене, 
Боже, О п А е н т е л ю  мой, яко отецъ мой
И МАТИ МОЯ ОСТАВИСТА МЯ (Пс 26. 9 - 1 0 ) .

Максим так изъясняет этот стих: Ис
кусно «отцем и материю» пророк выра
жает писаный закон и телесное служе
ние в оном, за уступлением которых
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обыкновенно воссиявает в сердцах до
стойных свет духовного закона и дарует 
свободу от рабства по плоти (зтп, 160).

Отъ рода въ родъ —  в продолже
ние всей жизни; в течение нескольких 
поколений: Рече ко в ъ  се р д ц е  с в о е м ъ :  

не п о д в и ж у с я  о т ъ  родА в ъ  р о д ъ  к е з ъ

з л а  (Пс. 9, 6) . Как изъясняет толковник, 
грешник подумал, что он будет непри
частным никакой обиде от рода в род, 
т. е. в продолжение всей своей жизни. 
Под «родом» здесь именно должно 
разуметь «жизнь», т. е. промежуток 
времени от его настоящей жизни до 
той, которая наступит после его смер
ти (зтп, 60). Другой толковник объяс
няет иначе, опираясь на исторические 
факты: Победы и успехи идумеян над 
евреями вселили в них уверенность, 
что теперь они не поколеблются и 
«въ родъ и родъ» не приключится им 
зла, т. е. что обессиленные евреи не 
в состоянии будут на несколько поко
лений оправиться от причиненного 
им зла и на это время за идумеянами 
останется военный и политический 
перевес (твл, 1. 1бо).

О т р о к ъ  Г о сп о д е н ь  —  верный 
раб Божий; нареченное чадо Божие: 
Въ конецъ отроку Господню Д а в и д у ,  

яже гл аго л а  Господеви словесА песни
С ея (Пс. 17. надписание). С к а з а н о  «ОТрОКу»,

а не царю или пророку, потому что то 
и другое звание суть особенные дары 
Божии, между тем как «отроком Гос
подним» может быть назван всякий, и 
становится им или за свое угождение 
Богу, как верный раб Божий, или же

по благоволению Божию к нему, как 
к возлюбленному чаду Божию. Что же 
касается самого пророка, по той и дру
гой причине в том и другом значении 
он усвоил себе название «отрока Гос
подня», т. е. как верный раб Божий 
и как нареченное чадо Божие (зтп, 95). 
Другой толковник полагает, что, назы
вая себя «рабом Иеговы», Давид дока
зывает это своею полною невиновнос- 
тию пред Богом, всегдашним следова
нием Его заповедям (твл. 1. 171).

О т с то яти  д а л е ч е  —  скрывать, 
не оказывать своей помощи: в е к у ю , 

Го сп о д и , о т с т о я  д а л е ч е , п р е з и р а в ш и  во 

Б Л А го вр е м е нннхъ  в ъ  ск о р в ех ъ  (Пс 9.22).  

По мнению толковника, беспомощ
ность жителей южных пределов Иудеи, 
их беззащитность против идумеян, 
поскольку все воины в это время сра
жались с сирийцами, Давид выражает 
образно, когда говорит, что Господь 
от них «стоит вдали», «скрывает Свою 
помощь», т. е. не являет ее (твл. 1.159).

Отступити вспять  —  вернуться 
к злым делам и грехам: И не отступи 
вспять сердце нАше, и уклоннлъ еси 
стези наша отъ пути Твоего (Пс. 43, 19). 

Давид говорит: сердце наше и воля 
наша не обратились назад, т. е. к злым 
делам и грехам (зтп. 268).

Отцы —  Писания: Боже, ушимА
НАШИМА СЛЫШАХОЛНЪ, И ОТЦЫ НАШИ

возвестишА н а м ъ  дело, еже содеялъ 
еси во днехъ нхъ, во днехъ древнихъ
(Пс. 4 3 , 2 ). Царь Давид говорит: слыша
ли от праотцев своих, т. е. из Писаний
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и книг, оставленных праотцами. 
Иоанн Златоуст так изъясняет этот 
стих: Родители свои уста сделали 
для детей книгами, вводя более и бо
лее в Богопознание детей своих через 
таковые повествования (зтп, 263).

Охромоша —  уклонились от Боже
ственных заповедей: Сынова чуждии
0Б6ТШАША И ОХрОМОША ОТЪ СТбЗЬ СВО-

и х ъ  (Пс. 17 ,4 5 ) .  Пророк сказал «охромо
ша», т. е. уклонились от определенной 
им стези Божественных заповедей, 
так как путь хромых людей сбивчив, 
иначе — ведет в сторону от прямой 
дороги, по причине извращения и по
вреждения суставов в ногах (зтп, 110).

О ч и  —  ум: Просвети очи мои, д а  не 
КОГДА усну въ смерть (Пс. 12. 4) . Пророк 
говорит об умственных очах души, 
т. е. уме, который был омрачен тьмою 
греха. В этом отношении Давид молится 
об освобождении ума его от таковой

тьмы, чтобы ему не умереть в грехах, 
по Златоусту, сделавшись мертвым 
для добродетели (зтп, 73). Другой 
толковник прибавляет: «Просвети
очи» — дай свет моим глазам, всели 
бодрость и уверенность, что я не по
гибну (Т Б Л . 1, 163).

Очи Господ нит Его —  совершен
ное всеведение Божие: Очи бго на ни- 

щаго п р и з и р л е т е  (Пс. ю. 5). Выражение 
«очи Господни» должно быть понима
емо как совершенное ведение Богом 
всего совершающегося в мире (зтп, 66). 
—  зрительная сила Бога: Очи Го с п о д 

ни  на п р А в е д н ы я  (Пс. зз ,  16). Глаза 
(«очи») Господа, по изъяснению Васи
лия Великого, есть зрительная сила 
Его, по которой Он видит все сущее. 
Итак, Давид говорит, что Бог всегда 
видит праведных и веселится о добрых 
делах их. А праведными называет 
здесь добродетельных (зтп, 203).

Пагуба  —  смерть, гибель: у г д е в о ш А

ЯЗЫЦЫ ВЪ ПАГуБб, ЮЖ8 СОТВОрИША (Пс. 9.

16). Под «язычниками» или «языками» 
должно разуметь, по мнению толков
ника, самих иудеев, а под «пагубою» 
или гибелью — самую смерь. Стара
ясь предать смерти Начальника жиз
ни, сами иудеи были совершенно 
уничтожены потом римлянами, и, при
готовляя Ему смерть, сами совершен

но были преданы во власть смерти
(ЗТП, 56).
—  тление: Не узритъ плгувы, егдл 
увидитъ премудрыя уМИрАЮЩИЯ (Пс. 48,

и). По изъяснению Златоуста, чело
век кающийся, быв уверен в будущем 
суде, видя мудрых в божественных 
делах и добродетельных умирающими, 
не усматривает в них тления, т. е. не 
думает, что они через разрушение
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обратятся в ничто, но смерть их по
читает только изменением тления 
на нетление. По изъяснению Василия 
Великого, Давид здесь пророчествует 
о Христе: Он принес жертву, т. е. соб
ственную Кровь, не за Себя, ибо «гре
ха не сотвори» (1 Пет. 2, 22),  а за нас. 
Но Он не увидит тления, когда все 
прочие умрут; ибо «не даси преподоб
ному твоему видети истления» (Пс. 15. 

10) (ЗТП. 3 0 0 -3 0 1 ) .

П а л и ц а  —  Божий Промысл; под
крепление малодушных; вертикальная 
часть креста; Дух Святой; Сила Гос
подня: Жезлъ Твой и п а л и ц а  Твоя, 
т а  мя утешистА (Пс. 2 2 , 4). «Посохом», 
по мнению Максима, называется 
благодетельный Промысл Божий, по
буждающий людей ко спасению. Или: 
«посох» — подкрепление малодуш
ных. Феодорит и Максим под «жез
лом» и «посохом» разумели крест, ко
торый был составлен из двух бревен, 
из которых одно прямо стоящее есть 
как бы посох, при пособии которого 
мы, падшие в заблуждение, исправи
лись. Григорий Нисский объясняет 
слово «палица» как «посох Духа-Уте- 
шителя». Иной толковник изъясняет 
выражение «жезл и посох» как ору
дия, которыми пастухи защищают 
свои стада от хищных зверей. Смысл 
разбираемого стиха таков: Господь 
оберегает меня Своей силой, как пас
тух овец ПОСОХОМ» (ЗТП, 140; ТБЛ, 1. 182).

П а м ять  —  имя: в р л г у  о с к у д е ш л  ору

ж и я  в ъ  к о н е ц ъ , и гр А ды  р д з р у ш и л ъ  еси , 

л о ги к е  ПАМ ЯТЬ его СЪ ш у м о м ъ  (Пс. 9, 7).

Как полагает толковник, язычники 
сирийцы были отвергнуты Богом и 
обессилены до того, что у них не стало 
ни городов, ни оружия и их политиче
ское и военное могущество на долгое 
время низложено («имя ихъ изгладилъ 
на веки и веки») (твл, i, 158).

Пе рсть  см е рт и  —  гроб: И въ 
персть смерти свелъ мя еси (Пс. 21. 16). 

«Прах смертный» есть гроб, потому 
что в нем превращаются в прах тела 
умерших. Итак, в сей-то гроб Ты низ
вел Меня, желавшего сего для спасе
ния людей (зтп, 133).

П еснь  н о ва  —  песнь христиан 
Богу; торжественно-благодарная 
песнь Богу: в о с п о й т е  в м у  п е с н ь  н о ву  

(Пс. 32. з). В переносном смысле мы 
должны разуметь песни христиан, ко
торые сочиняют и поют Господу пра
вославные в Церкви (зтп. 189). По изъ
яснению другого толковника, когда 
Давид приносил перед Богом выраже
ние своего покаянного чувства по по
воду своего греха с Вирсавией, и псал
мы этого рода отличались грустным 
характером. Теперь же он приглашает 
восхвалять Бога, как Творца и Законо
дателя мира, Покровителя всех пра
ведных, а потому и песнь должна быть 
«новой», т. е. торжественно-благодар
ной (Т Б Л . 1. 198).

—  духовные славословия христиан; 
евангельский закон; похвала с удивле
нием; хвалитные песни: И вложи въ 
устА мои песнь нову, пение Богу нлше- 
му (Пс. 39. 4). Давид говорит: Христос 
в л о ж и л  в уста мои, т. е. Церкви Своей,
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новые песни, а разумеет под этим тро
пари и духовные славословия, кото
рые составляют и поют христиане по 
случаю новых благодеяний Христа 
Спасителя в господские Его празд
ники. А «пение Богу нашему» есть 
изъяснение новой песни. Афанасий 
Великий «новою песнею» называет 
Евангельский закон. По словам Диди- 
ма, «пение» есть соединенное с по
хвалою удивление при созерцании со
бытий (ЗТП, 243).  Иной толковник так 
объясняет: С улучшением положения 
царя Давида в результате чудесной 
помощи Бога изменились и песни ца
ря и пророка: вместо прежних молит
венно-просительных, он стал слагать 
новые —  благодарственно-хвалитные
(ТБЛ, 1, 212).

Плачь  —  выражение глубокой скор
би: Овратилъ еси плдчь мои въ радость
мие (Пс. 29. 12). «П лач» —  греч.  
копетбд, т ер зани е  —  озн ачает  такое  
рыдание, при котором кто-либо бьет  
грудь свою  и щеки. З д е сь  — в ы р аж е
ние ГЛубОКОЙ СКОрби (ЗТП, 174).

Плодъ —  добродетели, духовное бо
гатство: И вудетъ яко древо, насаж
денное при нсходнщахъ водъ, еже 
плодъ свой дастъ во время свое (Пс. 1. 

з). По словам Е. Зигабена, человек, ве
дущий себя, как насажденный при по
токе божественных слов и напояемый 
учением их, подобно древу, приносит 
плод — добродетели в надлежащее 
время. Или под «плодом» должно разу
меть от трудов собираемое духовное 
богатство (зтп. 16).

Плодъ пшеницы, вина  и елея
—  общее название различных родов 
пищи: Отъ плода пшеницы, вина и елея 
своего умножишася (Пс 4, 8). По мне
нию толковника, пророк исчисляет 
здесь и самые блага, дарованные пло- 
тоугодникам: плод, говорит, пшеницы, 
вина и елея умножен им, т. е. насыще
ны они исчисленных благ, под кото
рыми, как более существенными, без 
сомнения должно разуметь и прочие 
роды пищи (зтп, 2 6 ).

Плоть вселится  на у повании
—  сказано о гробе; о воскресении 
Христа: Оего ради возвеселнся сердце 
мое, и возрадовася языкъ мой; еще же 
и плоть моя вселится на уповании (Пс. 

15, 9).  По мнению Е. Зигабена, это ска
зано о гробе, в котором было положе
но тело Господа в надежде, однако 
же, на скорое восстание Его из этого 
гроба. Зная наперед о Своем восста
нии из гроба, Господь часто предска
зывал Своим ученикам, что по проше
ствии трех дней Он имеет воскрес
нуть (зтп, 86). По мысли другого тол
ковника, в словах «плоть упокоится 
на уповании», т. е. в твердой надеж
де, Давид выражает уверенность, что 
его тело вообще не увидит тления, а 
душа не останется в аду, вне общения 
с Богом, в удалении от Него. Дейст
вительно, означенные слова Давида 
нашли полное осуществление во Хри
сте, но и для него они не остались 
простым звуком, не могли быть оши
бочными, так как внушены ему Богом 
и имели отношение к его личности. 
Оправдывание этих слов Давида на
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личности последнего частично уже 
было, а полное — принадлежит вре
мени отдаленного будущего. Христос 
воскрес по телу. В Нем как потомке 
Давида была часть физической при
роды последнего; вместе с воскресе
нием Тела Христова воскресла в Нем 
и часть физической природы Его 
предка ( т б л ,  1, 168).

Повеление  Господне —  запове
ди Господни: Азъ же постАвленъ есмь 
цлрь отъ Него н а д ъ  Онономъ, горою 
святою бго: возвещляй повеление Гос
подне (Пс. 2, 6) . «Повелением Господ
ним» — по-гречески прбатауца — пра
вила, наставление, учение — Христос 
называет самые заповеди эти, тем са
мым показывая единство воли Своей 
с волею Отца (зтп. 20).

П  ови н и ти с я  Господеви —  хра
нить заповеди, благодарить Бога за 
все, быть покорным и молиться: Повн- 
ннся Господеви и умоли бго; не ревнуй 
спеющему въ пути своемъ, человеку 
творящему здконопреступленне (Пс 36.

7). Толковник пишет: Человек тогда 
повинуется Господу, когда хранит 
Его заповеди, не ропщет, но переносит 
с благодарностью все бедствия и скор
би. Свт. Кирилл в повиновении соеди
няет две добродетели: покорность и 
молитву Богу. В покорности Господу 
заключается исполнение всех запове
дей, а в молитве к Богу заключается 
славословие. По Оригену, «повинове
нием» здесь называется отступление 
от зол. Ибо кто согрешает, тот непоко
рен ГОСПОДУ (ЗТП, 220).

Погибнуть —  потерять вечное спа
сение: Яко грешницы погивнутъ (Пс 36.

2 0 ). Счастье грешников не пребудет 
навсегда; почему они не только поте
ряют счастье сей жизни, но еще и са
ми погибнут в будущей жизни, т. е. по
теряют вечное спасение свое, посколь
ку грешники будут удалены от жребия 
праведных (зтп. 224).

Подвигнутися  —  переменить об
раз мыслей: Тии, видевше т а к о ,  удиви-
ШАСЯ, СМЯТОШАСЯ, ПОДВИГОШАСЯ (Пс 47.

6). Цари земные, говорит пророк, 
собрались воевать против Иерусалима 
и христианской Церкви и пришли 
вместе на нее. Но, увидев, какую Бо
жественную силу имеет Церковь, уди
вились, смутились от страха и поколе
бались, т. е. переменили первый свой 
гордый образ мыслей (зтп. 29 3 - 29 4 ).

—  лишиться власти, потерять благо
состояние: И ОСНОВАНИЯ го р ъ  СМЯТОША

СЯ И ПОДВИГОШАСЯ, яко прогневА Ся НА н я  

Б о г ъ  (Пс. 17, 8).  Итак, с одной стороны, 
пришли в смятение их, т. е. демонов, 
помыслы, с другой, сами они подвиг
лись или поколебались, т. е. сдвинуты 
были с той высоты власти, которую 
они доселе проявляли в мире (зтп. 98).  

Близкое к указанному значение имеет 
рассматриваемый глагол в Пс. 29, 7: 
Азъ рехъ во о б и л и и  м о е м ъ : н е  п о д в н -  

ж у с я  во в е к ъ . Изобилием здесь назы
вается богатое состояние, а движени
ем — потеря такового благосостояния 
и богатства (зтп, 172).

—  о движении духовных и телесных 
сил: Отъ Негоже подвижутся вси жи
вущие по вселенней (Пс. 32 . 8).  Глагол
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«подвижутся» имеет значение оптати
ва — «да подвигнутся», т. е. пусть 
будут движениями всех людей, как 
душевные, так и телесные согласны 
с Богом и соединены со страхом Бо
жиим. Ибо словами и делами Христа 
потряслись все люди; и одни из них 
обратились к вере и Богопознанию, 
а другие смутились при слухе о Еван
гелии ЕГО (ЗТП, 193).

По душе наш ей  —  по нашему 
желанию: Д а  н е  р е к у т ъ  в ъ  се р д ц е  

с в о е м ъ : кдА гож е, Б л лго ж е  д у ш и  н д ш е н ; 

н и ж е  д а  р е к у т ъ : п о ж р о \о м ъ  его (Пс 34.

25). Толковник так понимает содержа
ние приведенного стиха: «Не дай вос
торжествовать надо мною тем, кото
рые стараются поглотить меня и для 
которых моя гибель была бы полным 
удовлетворением их злого желания»; 
таким образом, «по душе нашей» — по 
нашему желанию (твл, 1. 203).

П о ж р а т и  к о г о - л и б о  —  погло
тить, уничтожить: Д а  н е  р е к у т ъ  в ъ  

се р д ц А Х ъ  с в о и х ъ : к лд го ж е , к л л го ж е  д у 

ш и  н а ш е й ; н и ж е  да р е к у т ъ : п о ж р о \о м ъ

его (Пс. 34, 25) . О, если бы, — говорит 
Давид, — враги мои не сказали: мы по
глотили его, т. е. устами меча: ибо они 
готовы сказать это, когда умертвят 
меня. Некто из толковников говорит: 
кто однажды пал в бездну и не вышел 
из нее, тот поглощается ею. Пророчески 
же это сказано о смерти и воскресении 
ХрИСТа (ЗТП. 21 2 ).

Покорить  подъ ноги —  обесси
лить врага: Покори люди намъ и языки

ПОДЪ НОГИ НАША (Пс. 46. 4). «ПОКОРИТЬ

под ноги» — значит совершенно 
обессилить, сделать врага безвредным 
и неопасным (твл. 1. 22 7 ).

П олкъ  —  войско: Аще ополчится на 

мя полкъ, не увоится сердце мое (Пс 26 ,

з). «П олк» у евреев  озн ачает  «войско»
(ЗТП. 157).

Положити  советы въ души —
размышлять, скорбеть, искать спасе
ния: Доколе положу советы въ души 
моей, Болезни въ сердце моемъ день и 
ночь (п с  12. з ) .  В этом стихе заключены 
скорбные мысли и чувства царя Дави
да: Доколе, говорит, душе моей преда
ваться размышлениям и сердцу моему 
мучениям день и ночь? Заботясь и бес
покоясь о том, как освободиться мне 
от искушений, и не находя этой 
свободы, я только скорблю и страдаю 
(зтп. 73). По мнению иного толковника, 
«слагать советы» означает «изобре
тать способы спасения» (твл. 1. 163).

Положуся  во спасение  —  буду 
пригвожден ко кресту; удостою спасе
ния: Ныне воскресну, гллголетъ Гос
подь: положуся во спАсение, не обинюся 

о немъ (Пс. п.6). Еще, говорит Давид, 
Господь вещает и это: Я положусь, т. е. 
буду пригвожден ко кресту, ибо его Он 
здесь называет «спасением». Господь, 
поразив мучителя-диавола копием и 
древом креста, даровал нам спасение 
и полную свободу от заблуждения 
нашего. Или можно понимать так, что 
Я положу нищих и бедных во спасение, 
т. е. удостою их спасения (зтп. 70).
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П ом а за ть  —  соединить Бога-Слова 
с человечеством; о наитии Святого 
Духа: Оего р а д и  п о м а з а  Тя, Боже, Бог 
Твой елеемъ радости пАче причлст- 
никъ Твоихь (Пс. 44, 8).  Царей, говорит 
Давид, пророки помазывали специаль
но приготовленным чувственным (т. е. 
чувственно воспринимаемым) елеем 
в знак возведения их на царство, а Те
бя, Боже, особенным образом помазал 
в Царя Бог Твой, т. е. Отец. Помаза
ние елея есть наитие Святого Духа. 
Помазание во Христе было всецело, а 
не частно, потому что Дух Святой был 
полон в полном Христе, а не частный 
какой-либо дар в Нем, как в других 
простых духоносных людях. Почему 
и в том отличается Христос от других 
святых, так как они имели частные 
дары Святого Духа, а Христос имел 
все дары, как Бог и человек. Другие 
богословы «помазанием» называют 
личное соединение Бога-Слова с чело
вечеством. Златоуст на вопрос: «Когда 
же помазан Христос?» — отвечает: 
«Когда Дух пришел на Него в виде 
голубя». А понимается это так: только 
тогда открылось людям, что Он есть 
Христос Сын Божий, бывший до сего 
невидимым; потому что Господь был 
Христом, т. е. Помазанником, с самого 
зачатия по причине помазавшего Его 
Божества (зтп, 275).

Пом изаю щ ии  очима —  льстецы,
гордецы: Да не возрАдуются о мне 

врлждующнн ми непрАведно, ненАвидя- 

щии мя ту н е  и по м и за ю щ и и  очима

(Пс. 34. 19). «Помизающими (мигающи
ми) очима» Давид называет льстецов,

которые мигали глазами Саулу и та
ким видом осуждали то, что говорил 
или делал Давид в присутствии его. 
Василий Великий говорит: сказано 
«мигающие» вместо «слагающие лес
ти». Везде мигание глаз порицается: 
так, в притчах замечено о злом, что он 
(безумный и беззаконный) мигает гла
зом, дает знак ногою, научает кивани
ем перстов (Прит. 6. 13); также: Мигаю
щий глазами коварно собирает мужам 
печали (Прит. ю, ю). Сим укоризны па
дают на тех, которые гордою мыслию 
презирают низших и вместе бесчестят 
их, показывая гордость посредством 
внешнего вида и движения бровей
(ЗТП. 211).

П ом ы ш л ения  Б ож ии  — Ветхий и
Новый Завет: Помышления сердцА его 
в родъ и родъ (п с .  3 2 . l i ) .  Согласно с Ва
силием Великим, можно разуметь под 
«мыслями Божиими» Ветхий и Новый 
Завет, а под «родом и родом» — народ 
иудейский и христианский (зтп, 194).

Пом янутся  —  каждым вспомнится 
знание о Боге: Помянутся и о б р а т я т с я  

ко Господу ВСИ КОНЦЫ земли (Пс. 21, 28) . 

«Памятью» называется воспоминание 
чего-либо, сделавшегося известным 
прежде. Таким образом, из этих слов 
открывается, что познание Бога на
саждено в людях. Поэтому Иоанн 
Дамаскин сказал: Познание бытия 
Бога насаждено Им в естестве всех
(ЗТП. 137).

П ос кре ж е та ш а  зубы —  противо
стать кому-либо со злобой; воспламе
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ниться гневом; злоречить: Искуснша 
мя, подразнишь мя подрджненнемъ, по- 
скрежеташа н а  м я  зувы своими (Пс 34.

16). Давид говорит: друзья Саула явно 
стали против меня, как звери. Они 
воспламенились гневом и почти бьют 
надо мною зубами, желая ими стереть 
самую плоть мою. Исихий допускает 
иное толкование, называя «скрежетом 
зубов» злоречие (зтп. 210).

Посреде ч рева  моего —  всем 
сердцем, всею душою: И законъ Твой 
посреде чревд моего (Пс. 39. 9).  Выраже
ние «посреде чрева моего» заключает 
мысль: «из среды чрева моего», т. е. из 
сердца моего, что значит «всем серд
цем, всею душою». В целом смысл сти
ха таков: я восхотел исполнить закон 
Твой, т. е. данные Тобою заповеди. Не
которые «чревом» в этом выражении 
называют разум: чрево души есть вме
стилище духовных снедей, т. е. разум
(ЗТП. 246).

Поставить  нозе на пространне  
( месте )  —  освободить от стесне
ний: Постдвнлъ еси н а  пространне нози
мои (Пс. зо, 9).  Пророк говорит: «Поста
вил ноги мои на пространном месте», 
т. е. вывел меня из стесненного поло
жения на относительно свободное и 
безопасное место (твл. 1. 194).

П осты диться  —  остаться без по
мощи Божией: Ибо в с и  терпящии Тя  
не постыдятся (Пс. 24. з). Все, кто тер
пят, т. е. ожидают помощи от Господа, 
не будут посрамлены, т. е. не будут 
оставлены без Его помощи (зтп. 147).

—  быть побежденным: Весть Господь 
пути непорочных^... не постыдятся во 
время лютое (Пс. 36. 1 8 -1 9 ) .  Праведни
ки, говорит пророк, не будут побежде
ны во время злое (зтп. 223).

Потоки  б е з з а к о н и я  —  внезап
ные и стремительные набеги язычни
ков; коварные планы врагов; нечести
вые и злые люди: И потоцы Б е з з а к о н и я

с м я т о ш а  мя (Пс. 17. 5). «Потоками без
закония» пророк называет те скоро
проходящие внезапные и вместе с тем 
стремительные набеги, которые дела
ли в его царствование на народ Божий 
беззаконные народы языческие. Их 
набеги, говорит он, были подобны 
потокам, которые вдруг среди зимы, 
во время оттепели, образуются и начи
нают течь внезапно и стремительно. 
Поэтому очень кстати употреблен 
здесь глагол «смятоша», ибо подобные 
потоки все, что им встречается на пу
ти, уносят с собою и кружат. Сам я, 
как бы говорит пророк, был смят и 
окружен коварными планами врагов, 
устрашаемый внезапным и стреми
тельным ходом событий (зтп. 97). Иной 
толковник так изъясняет: «Потокам 
беззакония» соответствуют в еврей
ском тексте «потоки Вавилона». Это 
название означает человека дурного; 
таким образом стих имеет следующий 
смысл: Меня окружили, говорит Да
вид, люди, целые потоки нечестивых 
и злых людей (твл. 1. 171).

Потокъ  сладости  —  духовное ве
селие; учение Христа; Вода, истекшая 
из ребра распятого Христа; Христовы



по
страдания; Святый Дух; дары приро
ды: отъ т у к А  дому Твоего,
И ПОТОКОМЪ СЛАДОСТИ Твоея НАПОИШН я
(Пс. 35, 9).  Ты, Господи, говорит царь 
Давид, напоишь уверовавших в Тебя 
христиан потоком веселия, истекаю
щим из Тебя. Ибо «поток сладости» 
есть течение радостного учения Хрис
та. Называется «потоком сладости», 
потому что учение Христово веселит 
духовно и утучняет души. Исихий под 
«тукомъ дому» разумеет пречистую 
Кровь, истекшую из ребра Бога Слова, 
а под «потокомъ» Воду, истекшую 
вместе с Кровию Христа. Обе они упо
или нас, племя язычников, и столько 
возвеселили, что мы, воодушевившись 
спасительным воодушевлением, вы
шли вон из прежнего заблуждения 
идолопоклонства. По словам Исихия, 
«потокъ сладости» суть Христовы 
страдания. Некоторые толковники на
зывают «потокомъ сладости» Святого 
Духа (зтп. 217).  Высказывается также 
мысль о том, что «потоки сладости» 
есть образ, указывающий на богатые 
дары природы, которые даны в пользо
вание человеку ( т б л ,  1. 20 4 ).

Потопъ —  язычники; Божественное 
крещение: Господь потопъ нАселяетъ 
и сядетъ Господь Цлрь въ векъ
(Пс. 2 8 , ю). Под «потопомъ» Давид 
разумеет здесь язычников, как потоп
ленных наводнением страстей, кото
рых Христос поселит в странах, т. е. 
в Церквах Своих. По разумению Васи
лия Великого, под «потопомъ» следует 
понимать Божественное крещение, 
которое потопляет грехи. Христос

введет сие крещение в Церкви Свои
(ЗТП, 169).

Потопъ водъ многихъ  —  злые 
помыслы; Крещение: О б а ч 6  въ потопе 
водъ многихъ къ нему не привлижится
(Пс. 31. 6).  В потопе злых помыслов, 
когда они разольются, как воды, они 
не приблизятся к исповедовавшемуся 
и прощенному грешнику. Или иначе: 
под «потопом» разумеется Святое 
Крещение, как потопляющее и подав
ляющее грех. Под «водами многими» 
разумеется то же, не по количеству и 
множеству воды, а по качеству и силе 
Духа, объемлющего воду Крещения
(ЗТП, 186).

П р а в ь  —  правый и праведный: 
Блдгъ и прАВЪ  Господь (Пс 24, 8).  По
словам Феодорита, «правым» называ
ется тот, кто прав и праведен в судах 
и решениях своих (зтп, 149).

П р а в д а  —  всякая добродетель: При
несите жертву прлвды и уповайте н а  

Г о с п о д а  (Пс. 4, 6). Под «правдою» долж
но разуметь не в собственном смысле 
правду, а вообще всякую добродетель 
(зтп. 26).
—  всякий праведный поступок: Госпо
ди, кто овитАетъ въ жилище Твоемъ, 
или кто вселится во святую гору Твою? 
Ходяй непороченъ и делдяй правду (Пс.

м. 1- 2 ). Так как жизнь деятельная 
слишком разнообразна в своих про
явлениях, то пророк назвал ее здесь 
вообще «правдою», так как правда 
проникает все добродетели. Правда 
же есть всякий праведный поступок.
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Сказавши сначала вообще о правде, 
пророк показывает далее в частности, 
в чем она должна состоять (зтп, 80).
—  праведность во Христе; закон 
Божий: Господи, н а с т д в и  м я  правдою 
Твоею (Пс. 5. 9). Руководи, говорит про
рок, меня через Твоего Сына, Который, 
по апостолу, есть праведность и освя
щение и искупление наше о Кор. 1.зо), — 
и в Твоем законе, который составляет 
праведность человеческую (зтп. зо).
—  расположение к правде; правед
ность; право; справедливость; невин
ность: Yслыши, Господи, правду мою, 
вонми молению моему, внуши молитву 
мою не во устндхъ льстивыхъ (Пс 16. i ). 
Обращаясь к Богу, пророк говорит: 
Услышь, Господи, взывающее к Тебе 
мое душевное расположение к правде, 
которое взывает к Тебе не словами, 
но самыми делами. Или же, быть мо
жет, пророк называет здесь «правдою» 
как бы некоторое свое право, опираясь 
на которое он желает быть судимым 
и которое вследствие этого самого по
лагает в основание своего судебного 
процесса. Возможно, что имеется в ви
ду правда, праведность пророка и царя 
Давида (зтп. 8 7 - 8 8 ) .  Другой толковник 
выражение «правду мою» понимает 
как «мою справедливость, мою невин
ность пред Тобою и людьми в пережи
ваемых беДСТВИЯХ» (ТБЛ, 1, 169).

—  внутренняя чистота: И в о з д а с ч г ь  

ми Господь по прдвде моей (Пс 17. 21 ). 

Выражение «воздал Господь по правде 
моей» толковник понимает как «по мо
ей внутренней чистоте, чистоте мыс
лей и побуждений» (ТБЛ, 1. 1 72).

—  справедливость; Христова истина:

Да возрадуются и возвеселятся хотя
щие правды моей! (Пс. 34, 27) . Пусть, 
говорит царь Давид, возвеселятся те, 
которые желают, чтобы воздана была 
мне справедливость. А справедли
вость моя состоит в том, чтобы не 
враждовали против меня напрасно, 
а вместо того берегли бы и любили ны
не враждующие против меня, так как 
я тысячекратно благодетельствовал 
им. По изъяснению свт. Кирилла, 
«желающие правды» — это желающие 
не бывшей в законе правды, ибо она 
не беспорочна, но — совершеннейшей 
правды во Христе, подаваемой Хрис
том от Бога и Отца (зтп, 212).
—  праведный суд Христа: И языкъ 
мой поучится правде Твоей (Пс. 3 4 . 2 8 ) .  

По изъяснению толковника, правда 
Господа есть праведный Суд Его (зтп. 
213).  С дополнением нового значения 
«правда» — «праведный суд; жизнь»
— это слово употреблено в псалме 36, 
6: И изведетъ, яко светъ, правду 
Твою. И судьву Твою, яко полудне. Как 
полагает толковник, под «правдою» 
здесь должно разуметь праведный суд: 
Бог, говорит, произведет о тебе, чело
век, праведный суд, блистательный 
пред всеми людьми, как свет. Ибо 
Отец твой, видящий втайне, воздаст 
тебе явно (Мф. 6. 4). Или — выставит 
открыто добродетель твою, объявляя 
о ней людям, как о чистом свете, в свое 
время. Или под «судом» (правдою) он 
разумеет здесь жизнь: Бог, говорит, 
объявит перед всеми жизнь твою, 
которую ты избрал и предпочел, как 
полдень, потому что полдень всем 
известен по своей светлости (зтп. 220).
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—  Евангелие: Бдаговестнхъ правду 
въ церкви велицей... Правду Твою не 
скрыхъ въ сердце моемъ (Пс. 39. ю -п ). 
«Правдою» здесь Давид называет 
Евангелие, как оправдывающее веру
ющих в оное и хранящих заповеди его. 
Евангелие праведно потому, что при
зывает ко спасению не того или друго
го, но равно всех (зтп. 246).
—  благодеяние: Правды нсподнь дес
ница Твоя (Пс. 47. и). По толкованию 
Златоуста, этими словами пророк 
показывает, что получившие благодея
ния получали их не по достоинству 
своему, но по Его Существу. Ибо в этом 
состоит Сущность Его; Он радуется 
о правде, увеселяется человеколюби
ем. Это — Его дело. Ему свойственно 
благотворить, как солнцу светить
(ЗТП. 295).

—  оправдание, отпущение грехов: 
возрадуется языкъ правде Твоей (Пс

50. 16). В этом стихе «правдою» пророк 
называет самое оправдание, дарован
ное ему Богом, т. е. освобождение 
от греха, ибо получивший прощение 
или освобождение считается уже оп
равданным. В стихе выражена радость 
и хвала Богу со стороны Давида в на
дежде получения от Бога отпущения 
его грехов (зтп. з 15).

П р а в е д н и к ъ  —  Бог; сам царь Да
вид: Зане яже Ты  совершидъ еси, они 
разрушиша; праведникъ же что сотво
ри; Господь во хрАмс святемъ Овоемъ
(Пс. ю. з). По словам Е. Зигабена, здесь 
пророк говорит о себе самом, именно 
что он не поступал несправедливо 
с теми, которые готовы причинить ему

теперь обиду. Или: в приведенных сло
вах пророк предлагает некоторое на
ставление о высшем Божественном 
смотрении и промышлении о нас, как 
бы рассуждая так: вот Бог, Который 
один собственно может быть назван 
праведным, Которому ненавистна вся
кая неправда, Который один только 
есть праведный Судия, что Он сделает 
тем, которые совершили столь вели
кие злодеяния. Презрел ли Он их? 
Нисколько (зтп. 66).

П равед ны е  —  все святые: Оего ра
ди не воскреснуть нечестнвин на судъ, 
ниже грешницы въ советь праведныхъ
(Пс. 1. 5).  «Праведными» в Божествен
ном Писании обыкновенно называются 
не только собственно добродетелью до
стигшие правды, но и вообще все свя
тые, как оправданные Богом (зтп. 17).

Правота  —  правильное изъяснение 
Божественных догматов и следование 
им: Храни нездовне и внждь правоту, 
яко есть останокъ человеку мнрну
(Пс. 36. 37).  Симмах толкует «правоту» 
как «прямую мысль и правое сердце». 
Свт. Кирилл под «правотою» понимает 
прямое изъяснение и неизвращенное 
знание Божественных догматов или 
«некривление в деятельной доброде
тели» (ЗТП. 229).

П равоты —  праведные определе
ния: Отъ Лица Твоего судьва моя 
изыдетъ: очи мои да видита правоты
(Пс. 16. 2). Я, говорит пророк, видел 
Твои праведные определения о нас, 
исшедшие от Тебя (зтп. 88).
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П р е б е з з а к о н н ы й  —  иудейский 
народ; Саул; лицемер и льстец: Г л а г о -  

л е т ъ  п р е в е з з А к о н н ы й  с о гр е ш А т и  в ъ  

се в е  (Пс. 35, 2 ). «Пребеззаконным» царь 
Давид называет Саула, потому что он 
возненавидел Давида, который был и 
друг, и зять его. По другому изъясне
нию, царь Давид не просто выставляет 
беззаконного, но лицемера и льстеца, 
имеющего в душе великую грязь без
закония. Почему говорит: «глаголетъ 
въ себе»? Потому что мыслит о том, 
что ясно сказать или боится, или сты
дится (ЗТП. 214).

Пр егрешать —  подвергаться бед
ствию: И ненавидящие прАведнАго пре- 
греш А тъ  (Пс. зз, 22). По словам свт. Ки
рилла, под глаголом «прегрешать» 
должно понимать совершение греха 
или наказание бедствием, так как 
ненавидящим праведника попускается 
от Бога подвергаться смертоносным
беДСТВИЯМ (ЗТП. 205).

П р е д а т ь  в ъ  руки  —  предать 
наказанию: в н д н ш н , яко Т ы  болезнь и 

я р о с т ь  с м о т р я е ш и , да п р е д А н ъ  в у д е т ъ  

в р у ц е  Твои (Пс. 9. 14). Пророк говорит: 
Ты, Господи, с величайшим тщанием 
рассматриваешь ту болезнь или стра
дание, которому подвергаются терпя
щие обиду, чтобы в будущем веке 
предать Тебе их (обидчиков) наказа
ниям, определенным Тобою. Это имен
но обозначает здесь слово «руки», 
по слову апостола: О т р д ш н о  е с т ь  е ж е  

власти в ъ  р у ц е  Б о г а  Ж и в а г о  (Евр. ю. зп
(ЗТП, 63).

П р е д ва р и т ь  —  внезапно напасть 
на кого-либо: ПредвАришА мя въ день 
озлобления моего (Пс. 17, 19). Глагол 
«предварять» иногда означает просто 
«занять», а также «внезапно напасть 
на кого-либо из засады», таково по 
крайней мере значение его в настоя
щем случае. Напали, говорит пророк, 
враги мои на меня, видимые и невиди
мые, напали в то время, когда я вовсе 
не был приготовлен к отражению их. 
Они всякий раз тогда скорее всего 
нападали на меня,когда замечали,что 
я немощен и обессилен (зтп, юз).

Предзрети  —  держать в мыслях: 
Предзрехъ Г о с п о д а  предо мною выну
(Пс. 15, 8). Я, говорит пророк, прежде 
всякого другого видел Господа очами 
души своей; Он как бы всегда пред 
самым взором моим (ЗТП, 86).

Предстати  —  быть готовым к чему- 
либо; содействовать чему-либо: Пред- 
с т а  всякому п у т и  н е в л А гу , о зл о в е  ж е  

н е  н е го д о в л  (Пс. 3 5 . 5 ) .  Саул, по словам 
Давида, готов был на всякий грех и не 
обременялся и не гнушался злом. 
По изъяснению Исидора, слово «пред
стать» означает или то, что он пред
ставил себя в служение всякому пути 
недоброму, или что он содействовал 
злу и защищал его. Ибо «предстояние» 
иногда означает «защищение, совме
стное подвизание во зле». Саул не 
отрекся всею силою защищать зло
(ЗТП, 215).

Предъ очима быть —  наблюдать, 
оберегать: Ниже превудутъ в е з з А к о н -
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н н ц ы  п р е д ъ  он и м  а  Т в о и м а : в о з н е н А в н -  

д е л ъ  е си  в с я  д е л л ю щ н я  Б е з з а к о н и е

(Пс. 5. 6). По толкованию Е. Зигабена, 
«не пребудутъ предъ очима» имеет зна
чение «не будет наблюдать, оберегать 
их» (зтп. 29).  По мнению толковника, 
в этих словах содержится пророчество 
об иудеях, которые, пока оставались 
верными закону Божию, обыкновенно 
были удостаиваемы Божественного 
покровительства. Напротив, как толь
ко являлись его нарушителями, тотчас 
же праведно были отвергаемы Богом
(Т Б Л . 1. 150).

Прем ол чать  —  потерпеть нечес
тие: Богъ яве приидетъ, Богъ н а ш ъ ,  и 

не премолчитъ (Пс. 49. 2). В этих словах 
содержится пророчество о втором 
пришествии Христовом, когда Он 
явится на землю вместе с силою и 
славою многою, как Судия всей тва
ри, и это второе пришествие будет 
для всех и страшным, и явным. Вы
ражение «не премолчит» значит, что 
не потерпит потом во веки никакого 
нечестия ( зтп.  305).

Премудрость  —  слова, исполнен
ные мудрости; Христос; Божествен
ное Откровение: У с т а  м о я  в о з г л а г о -  

лютъ премудрость и поучение сердца 
моего рдзумъ (Пс. 48. 4). Давид побуж
дает слушателей ко вниманию, ибо он 
имеет говорить не о временных вещах, 
но о великих и страшных. «Мудрос- 
тию» он называет слова, исполненные 
мудрости. По изъяснению Феодорита, 
эти слова принадлежат апостолам: 
лик апостольский, нося в устах своих

Премудрость Божию, т. е. Христа, ибо 
Христос есть Божия сила и Божия 
Премудрость, говорил: уста мои про
изнесут премудрость, — поскольку, 
благовествуя о Христе, они своими 
устами проповедывали Его всему чело
веческому роду (ЗТП. 297).  По мнению 
другого толковника, сообщаемое 
пророком не есть плод человеческого 
измышления, но Божественное От
кровение (Т Б Л . 1. 229).

П реподобные  —  праведники, доб
родетельные: Пойте Господевн, препо- 
д о б н и и  бго (Пс. 29. 5) . Пойте Господу, 
говорит пророк, преподобные, т. е. 
праведники, добродетельные. Потому 
что те, которые не таковы, не суть пра
ведники и добродетельные, хотя поют 
чувственно, но истинно не поют. 
Никакое гнилое древо не приносит 
хороших плодов, как сказал Господь 
(мф. 7 . 18). Так и сердце смертоносное 
и грешное не может приносить слова 
жизни и добродетели ( зтп.  171). То же 
значение «добродетельный» имеет 
слово «праведный» в псалме 30, 24: 
Возлювите Г о с п о д а ,  в с и  преподоБнии 
бго. Получив умственное чувство 
помощи Божией, Давид побуждает 
преподобных, т. е. добродетельных, 
любить Господа не просто как-нибудь, 
но от всего сердца их ( зтп.  182). Если 
в приведенных стихах раскрывалось 
отношение «преподобных» к Богу, 
то в псалме 36, 28 взаимоотношение 
Бога и Его «преподобных» раскрывает
ся в новом аспекте: Яко Господь л ю б и т ь  

судь и не о с т а в и т ь  преподоБныхъ 
Овоихь. Царь и пророк Давид говорит:
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Господь не оставит преподобных Сво
их, потому что справедливость требу
ет не оставлять не оставляющих Его. 
А «преподобным» называет праведни
ка, или добродетельного (зтп. 226).
—  благочестивый в отношении к Бо
гу; сам царь Давид: Спаси м я , Г о сп о д и , 

яко оскуд е  п р е п о д о в н ы й  (Пс п. 2 ). Пра
веден тот, кто хранит правду в отно
шении к людям; а преподобен — бла
гочестивый в отношении к Богу, а свят 
тот, кто обоготворился через совер
шенство в добродетелях. Эти имена 
представляют некоторую лестницу к 
Богу (зтп, 68). Иной толковник связы
вает содержание этого стиха с кон
кретными событиями жизни самого 
пророка: «Не стало праведного» — 
не хватает у него, т. е. Давида, силы 
(в Вульгате — Sanctus detecit) посто
янно бегать от врагов и изобретать 
способы спасения от них, он ослабел 
от преследований ( т б л .  i. 162). О «пре
подобном» как благочестивом пред 
Богом говорится и в псалме 17, 26: 
О ъ  п р е п о д о Б н ы м ъ  п р е п о д о Б е н ъ  в у д е -  

ш и . Толковник замечает: «Преподоб
ным» обыкновенно называется тот, 
кто благочестив пред Богом (зтп. Ю5).

—  евреи, призванные Богом быть свя
тыми: О о Б в р и т е  б м у  п р в по д о Б н ы е  б г о ,

ЗАВ6ЩАЮЩНЯ ЗАВбТЪ 6Г0 0 Ж врТВА^

(Пс. 49. 5).  «Соберите ко Мне святых 
Моих, вступивших в завет со Мною 
при жертве» — эти слова толковник 
изъясняет следующим образом. «Пре
подобных Моих», т. е. евреев, которые 
призваны Богом быть народом святым 
(Исх. 19. 6) . «Вступивших в завет со 
Мною при жертве» — подразумеваются

жертвы, принесенные евреями при 
Синае, как внешний знак торжествен
ности момента ( т б л .  1. 232). Иной тол
ковник уточняет понятие праведно
сти, отнесенное в этом стихе к еврей
скому народу: Под «преподобными» 
разумеются те израильтяне, которые 
стараются вести жизнь праведную и 
которые посвятили себя служению 
одному Господу (ЗТП. 306).

П р е п о яс а ти  —  встречается в ус
тойчивых выражениях, имеющих раз
личное значение:

П ре п ояс а ти  веселием ъ  —  уте
шить, возвеселить: Р д с т е р З А Л ъ  е си  

в р е т и щ е  м о е  и п р е п о я с д л ъ  м я  е си  в е с е 

л и е м ъ  (Пс. 29. 12). Давид здесь говорит: 
Ты, Господи, разорвал вретище мое, 
т. е. сбросил с меня сетование и преж
нюю мою скорбь, и вместо этого 
препоясал, т. е. одел, меня веселием, 
наполнил меня радостью (зтп. 174).

П ре п ояс а ти  силою —  пригото
вить кого-либо к делу: Богъ препоясуяй 
мя силою (Пс. 17, зз ) .  По словам толков
ника, «опоясать» — значит приготовить 
кого-либо к занятиям, к делу. Господь 
опоясал Давида силою, т. е. дал ему 
средства победить врагов ( т б л .  i. 173).

П р е р е ка н и е  я з ы к ъ  —  непокор
ность подданных: Скрывши ихъ въ 
тайне л и ц а  Твоего отъ мятежд челове- 
ческдго, покрывши ихъ въ крове отъ 
пререкдния языкъ (Пс. зо. 21). Смысл 
стиха, по мнению толковника, таков: 
Во время пререкания народа покроешь
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рабов Твоих, Господи! «Языками» 
Давид называет здесь говорящих, 
а «пререкание» есть непокорность
ПОДДаННЫХ (ЗТП. 182).

П р е с е л ь н и к ъ  и при ш л е ц ъ  —
деятельный человек и созерцатель: 
Яко пресельникъ а з ъ  есмь у Теве и 
пришлецъ, якоже вен отцы мои (Пс. 38.

13). Изъяснение этого стиха в высшем 
смысле сделано Максимом. Деятельный 
человек называется странствующим во 
плоти («пресельник»), как прервавший 
через добродетели любовь души к телу
— освободивший себя от обмана веще
ственности. Созерцатель («пришлец») 
называется странствующим касательно 
самой добродетели, как видящий истину 
в зерцалах и гаданиях, потому что каж
дый святой в отношении к будущему 
ходит в образе благ, взывая: я странник 
и пришлец, как и все отцы мои (зтп. 242).

П р е с то л ъ  —  второе пришествие 
Иисуса Христа: У г о т о в а  н а  судъ пре
столъ Овой (Пс. 9, 8). По толковнику, 
пророк намекает здесь на будущее 
всеобщее и последнее страшное при
шествие Спасителя, когда Он воздаст 
каждому по делам его. Выражение 
«уготова» употреблено здесь метафо
рически — «человекообразно», как 
пишет толковник (ЗТП. 53).

—  царство; правда: Престолъ Твой, 
Боже, въ векъ векл (Пс. 44.7). Престол 
есть знамение царства, этим загадоч
но Давид обозначает царство, обраща
ясь ко Христу: Царство Твое, Боже, 
есть всегдашнее и вечное. Давид в 
этом стихе явно назвал Христа Богом

(зтп. 275). Другой толковник предлага
ет иное изъяснение стиха: Военная 
мощь и непобедимость даются царю 
Соломону потому, что своим управле
нием, ради установления на земле 
правды и мира, он осуществляет на 
земле Царство Бога, «престол Которо
го — правда» (твл. 1. 222).
—  в сочетании с глаголом «седети» 
слово «престол» получает два близких 
значения: 1) знак царства: Богъ седитъ 
н а  Престоле Овятемъ Овоемъ (Пс. 46.9). 
Престол есть знак царства, а «седение 
на престоле» выражает твердость и не
поколебимость. Таким образом, Давид 
говорит: Христово Царство твердо и 
непоколебимо, — как говорит и Павел: 
«Возселъ одесную престолл величия н а  

некесехъ» (зтп. 290): 2) власть Христа, 
праведного Судии: Оелъ еси н а  престоле 
Оудяй прдвду (Пс. 9.5). Именно седение 
на престоле в отношении к Богу-Слову 
должно означать власть Его, как власть 
нашего праведного Судии (зтп. 52).

П р и е м л е т ъ  мя —  пророчество 
о воплощении Божием: Овдче Богъ
И ЗБ А В И Т Ь  д у ш у  МОЮ И З Ъ  руКИ АДОВЫ,

е гд А  п р и е л м е т ъ  мя (Пс. 48. 16). По мне
нию толковника, здесь содержится 
пророчество о воплощении Божием 
и об освобождении душ праведников, 
которые в то время были заключены 
во аде. Бог, говорит пророк, избавит 
душу мою от ада, когда через воплоще
ние сделает человеческое существо 
Своим жилищем (зтп, 302).

Призри  на мя —  удостой милос
ти: Призри, услыши мя, Господи Боже
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МОЙ (Пс. 12, 4). «Призри», т. е. удостой 
меня Твоей милости, Господи, призри 
свыше на меня, жестоко страждущего, 
и, сжалившись, услышь меня, моля
щегося к Тебе о помощи (зтп, 73).

П р и л о ж и т ь  ве л и ч а т и с я  —  уст
рашать кого-либо, имея власть: Оуди 
сиру и смирену, да не приложить ктому 
величатися человекъ н а  земли (Пс 9,

29).  Давид молит Бога: пусть Господь 
услышит молитву смиренных евреев 
и защитит их от идумеян, и эта защита 
ясно покажет всем людям, чтобы они 
боялись только Бога, а не человека 
(«да не устрашает» — «не приложить 
величатися» — «человек на земле»)
(ТБЛ, 1. 160).

Приниче  съ небесе — всепосеще- 
ние и всевидение Божие: Господь съ 
невесе приниче н а  сы н ы  человеческия, 
видети, А щ е есть рлзумевдяй или взы- 
ск а я й  Б о га  (Пс. 13. 2). По словам толков
ника, в этом стихе Давид изображает 
повсеместное посещение и видение 
Божие. Он смотрит с неба на землю 
и знает все подробно, и столь беспре
дельное почти расстояние не препятст
вует Ему В ТОМ НИСКОЛЬКО (ЗТП, 76).

—  снизшел на землю: Господь съ 
невесе приниче н а  с ы н ы  человеческия 
(пс. 13,2). При изъяснении этих слов сти
ха толковник акцентирует внимание 
только на глаголе «приниче», тогда 
как в предыдущем случае изъясняется 
словосочетание «приниче видети». 
При этом он предлагает следующее 
толкование: «Господь приклонился с 
неба» — значит, что Сын, преклонясь

с небес, снизшел на землю, пришел 
к людям и обращался с ними посредст
вом ПЛОТИ (ЗТП. 78).

При с е л и ти с я  —  иметь, получить 
защиту, покровительство: Яко Богъ 
не хотяй Беззакония Т ы  еси: не присе
лится къ Теве луклвнуяй (Пс 5. 5).  Тол
ковник так изъясняет этот стих: «не 
приселится лукавнуяй» — рус. «не во
дворится злой» — не будешь покрови
тельствовать и оберегать злых, дурных 
людей. Выражение взято из обычая 
восточного гостеприимства, когда при
шедший в палатку (во «двор») пользо
вался защитой хозяина (твл. i. 150).

Притча  —  загадочная речь: Прикло
ню въ притчю ухо мое (Пс. 48. 5).  Пророк 
говорит: когда беседою моею я буду 
поучать вас, тогда я особенно прикло
ню умственное ухо души моей к той 
притче («беседе»), голос которой, как 
говорит Златоуст, произведет, или 
вдохнет, во мне Дух Святой. Притчею 
он называет здесь загадки, поскольку 
слова пророков загадочны и темны по 
причине содержащейся в них неяснос
ти сокрытых мыслей. По изъяснению 
Василия Великого, пророк, говоря, 
что слова его вдыхаются свыше, этим 
способом дает им большую достовер
ность. По словам Златоуста, Давид 
делает слово загадочным и весьма 
затруднительным, чтобы пробудить 
слушателя, поскольку удобность мно
гократно ввергает в леность (зтп, 298).

П рич а с тники  —  все помазанники: 
цари, пророки и священники; уверо
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вавшие во Христа: Gero рАди п о м а з а  

Тя, Боже, Богъ Твой елеемъ радости
ПАЧ6 ПрИЧАСТНИКЪ ТвО И Х Ъ  (Пс. 44. 8).

«Причастниками», или «соучастника
ми», называются имеющие что-либо 
общее. А одно и то же с Христом име
ют и получают имя Его, называясь 
«помазанниками», все цари (и проро
ки, и священники), ибо и они называ
ются «христами», потому что помаза
лись. По Феодориту, «соучастники» 
(«причастники») Христа — это и дру- 
ги, и братья по человечеству, уверо
вавшие в Него. Так и апостол говорит: 
Ибо мы сделались причастниками 
Христу, если только начатое бытие 
(житие) удержим твердо до конца
(Евр. 3. 14) (ЗТП. 2 7 5 -2 7 6 ) .

П ри ят и  душу —  лишить жизни:
вн б Г Д А  СОБрАТИСЯ ИМЪ В К упе НА МЯ, 

п р и я т и  д у ш у  МОЮ С0В6ЩАША (П с .3 0 .  14). 

Как полагает толковник, здесь Давид 
говорит о смертоносном совете Ахито- 
фела против него, о котором он узнал 
через священников, как об этом пове
ствует 2 Книга Царств, 17 (зтп. 179).

П рияти  мзду на неповиннаго
—  брать взятки на суде: О реврА своего  

не д А д е  в ъ  л и х в у  и м з д ы  н а  н е п о в и н - 

н ы х ъ  н е  п р и я т ь  (Пс 1 4 .5 ) .  По изъясне
нию толковника, «принимать дары 
против невинного» — означает «брать 
взятки на суде» ( т б л .  1. 166).

Просвети лице  Твое —  помоги: 
Просвети Лице Твое н а  раб а Твоего
(Пс. зо. 17). «Просвети» здесь употреб
лено вместо «обратися и помоги» мне.

Ибо Ты, Господи, говорит пророк, не по
могая мне, представляешься отвращаю
щим Лице Твое от меня, чтобы не ви
деть безобразия грехов моих (зтп. iso).

П р о с в е щ а т ь  очи —  умудрять: 
Злповедь Господня светлА, просвещая
очи (Пс. 18. 9).  По мысли толковника, 
выражение «просвещает очи» синони
мично «умудряет человека», давая 
ему истинное знание и понимание 
предметов и явлений ( т б л .  i, 175).

Просвещ ение  Л и ц а  Твоего —
свет, посещение; заступление, защи
та; Дух Святой; знание: Не во мечемъ  
своимъ нАСледишА землю и м ы ш ц а  и х ъ  

н е  спАсе ихъ; но д е с н и ц А  Твоя и м ы ш 

ц а  Твоя, и просвещение Л и ц а  Твоего,
ЯКО БЛАГОВОЛИЛЪ 6СН В Ъ  НИХЪ (Пс. 43. 4).

«Свет («просвещение») Лица Твоего», 
т. е. посещение Твое. А посещение, по 
словам Златоуста, есть заступление 
Его и промысл, или защита. Иоанн 
Златоуст изъясняет слово «свет», по
сылаемый в разум злостраждущих 
для избавления их, как знание, через 
Святого Духа ведущее просвещаемых 
Им к Богу. Ориген называет Спасите
ля правою рукою, мышцею и светом. 
По его изъяснению, свет, посылаемый 
от них в разум призываемых к избав
лению, есть вразумление через Свято
го Духа, приводящее просвещаемых
К Б о г у  (ЗТП. 264) .

—  благоволение Божие: Не во мечемъ 
своимъ Н АСледиш А землю и м ы ш ц а  и х ъ  

н е  спА се ихъ; но д е с н и ц А  Твоя и м ы ш 

ц а  Твоя, и просвещение Л и ц а  Твоего, 
яко б л а го в о л и л ъ  еси ВЪ  НИХЪ (Пс 43, 4).
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Иной толковник изъясняет этот стих 
в буквальном историческом смысле: 
Приобретением и завоеванием Палести
ны евреи обязаны «свету Лица Божия»
— благоволению и покровительству, 
которые Он оказывал им ( т б л .  i. 219 ).

—  Христос (тот же стих). По словам 
свт. Кирилла, Лицо Отца есть Сын, 
как образ Его, ничем не различествую
щий от Него, и начертание существа 
Его. По мнению Оригена, царь Давид 
называет Спасителя Лицом Отца, как 
образ ипостаси Его ( з т п .  264).

П ря  —  оправдание на суде: Яко 
сотворилъ еси судъ мой и прю мою
(п с  9. 5). «Пря моя», т. е. оправдание 
по суду. Этими словами пророк назвал 
здесь праведность оправданного на 
суде (зтп. 52).

—  суд: В о с т а н и , Господи, и вонми суду 
моему, Боже мой и Господи мой, н а  прю
мою (Пс. 34. 23) .  «Прею», или «рас
прею», пророк называет здесь суд
(ЗТП. 212).

п с а л т и р ь  —  ум: ИсповедАйтеся
ГоСПОДеВИ В Ъ  ГуСДЯХЪ, ВО ПСАДТИрИ 

десятиструннемъ пойте бму (Пс 3 2 . 2 ) .

Толковник полагает, что под «псалти- 
рью» можем понимать «ум». Ибо как 
на музыкальном инструменте «псал- 
тири» полагалось десять струн и в 
верхней части заключалось то, что 
производило ее голоса, так и уму даны 
десять заповедей, которые внушены 
свыше от Бога. Сохраняя их, поем 
Богу умственную песнь. Итак, пойте 
Ему на псалтири, т. е. умом посредст
вом созерцания (зтп, 189).

Пси —  римские воины из язычников:
Яко ОБЫДОША МЯ ПСИ МНОЗИ (Пс. 21. 17).

«Собаками» («пси») здесь названы 
воины из римских язычников, как не
чистые по закону и бесстыдные, как 
собаки. Так и Христос называл хана- 
неянку, как язычницу: Не х°Рошо 
отнять хлевъ у детей и Бросить п с а м ъ  

(Мф. 15.26) (зтп. 133). В том же значении 
слово «пси» употреблено и в стихе 
21-м того же псалма: И з б а в и  о т ъ  ору
жия душу мою, и изъ руки песии едино
родную мою. Толковник полагает, что 
и здесь пророк этим словом называет 
римских воинов, поскольку они были 
нечисты, как язычники (зтп. 134).

Птицы небесные  —  ангелы: Вся 
покоридъ еси подъ нозе бго: овцы и во
лы вся, еще же и скоты польския, пти
цы невесныя и рывы морския (Пс. 8. 7-9). 
По мнению толковника, «птицы небес- 
ныя» — суть ангелы. Пророк говорит: 
Все покорятся наконец Иисусу Хрис
ту, потому что некогда Ему поклонит
ся всякое колено небесных и земных,
И ПреИСПОДНИХ (ЗТП. 49).

Пустыня  —  язычники: Г л а с ъ  Го сп о 

д а , СТряСАЮЩАГО пустыню (Пс 28. 8).

«Пустынею» Давид называет язычни
ков по причине пустоты в них того, что 
относится к Богопознанию, и недо
статка воды духовного учения, а равно 
и плодов добродетели. Эту пустыню 
Христос пересоздал по Своем прише
ствии, во-первых, потрясши и при
влекши ее к Себе, а потом и возделал 
ее ралом веры (зтп. 168).
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Пустыня  к а д д и й с к а я  —  святая 
часть пустыни (язычников): И стря- 
сетъ Господь пустыню кдддийскую
(Пс. 2 8 . 8). Потрясет, говорит пророк, 
Господь не всю пустыню, но Каддий- 
скую, Каддис (святую), посвященную 
Ему и достойную Его. Слово «кадис» 
с одной буквой «д» означает в Св. Пи
сании многие так называемые места
(Быт. 14. 7; Чис. 13. 27), а «КаДДИС» С ДВуМЯ

буквами «д» означает «святую» (зтп. 168).

Путь —  поведение праведных: Яко 
весть Господь путь прдведныхъ, и 
путь нечестивых^ погивнетъ (Пс 1 . 6).
По поводу этого стиха толковник гово
рит: Так как Господь сказал: Азъ есмь 
путь, — то необходимо, чтобы Он знал 
тех, которые ходят по заповедям Его
(ЗТП. 17; см. также ТБЛ. 1. 144).

—  неуклонное движение к Богу: 
Ердгь моихъ роди испрдви предъ Т о 
б о ю  путь мой (Пс. 5. 9).  Толковник так 
изъясняет смысл этого стиха: Устрани 
с пути моего к Тебе все те преткнове
ния, которые расставляют видимые 
и невидимые мои враги. Исправь меня 
так, чтобы мне не уклоняться ни на
право, ни налево, дабы избежать мне 
тайных козней врагов (зтп. зо).
—  поведение или жизнь: Открой ко 
Господу путь твой и уповай НА Него, 
и той сотворилгь (Пс. 36. 5).  «Путем» 
Давид называет здесь поведение или 
жизнь, которая по повелению Божию 
у каждого благочестивого должна 
быть достойной попечения и взора Его 
(зтп. 220). Другой толковник дополня
ет: Кто вверит свою жизнь руководст
ву Бога, того Господь за его правду и

справедливость выведет на свет, т. е. 
наградит (твл. 1. 205). В том же значе
нии слово «путь» употребляется в Пс. 
36, 23.

Путь греш ны хъ  —  диавол: Б д а -  

женъ мужъ, иже не иде н а  совелгъ не- 
честивыхъ и н а  пути грешныхъ не с т а

(Пс. 1. 1). Как перевели Акила и Феодо- 
тион, под «советом нечестивых» нуж
но понимать собрание их, а под «путем 
грешных» — диавола, потому что не 
стоящий в диаволе приходит к Богу, 
Который сказал: Азъ есмь путь (Ин. 14. 

6), по которому приходят к добродете
ли (ЗТП. 16).

П у т ь  Е г о  —  жизнь по заповедям 
Господним: Потерпи Г о с п о д а  и с о х р а н и  

путь бго (Пс. 36. 34).  Когда, говорит, ты, 
читатель, подвергаешься злоумышлени- 
ям и наветам чьим-либо, то ожидай Бога, 
и Бог освободит тебя от искушения, или 
надейся на Господа и ожидай от Него 
помощи и сохрани путь жизни, который 
указал тебе Господь в святых Своих 
заповедях. Храни, т. е. возлюби и воспри- 
ими, его всем сердцем твоим (зтп. 228).

Пути —  различные образы жизни, 
которые ведут к Богу: З ако но по д о ж и пгь  

ему н а  пути, его же изводи (Пс 24. 12). 

Различны пути спасающихся, или, 
по Феодориту, роды жизни, которые 
ведут человека к Богу: отшельничест
во, молчальничество, созерцание и
Т. П. (ЗТП. 150).

Пути Господни —  святые запове
ди Господни: Яко сохранихъ пути Гос
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подни и не нечествовлхъ отъ Бога 
моего (Пс. 17. 2 2 ). Пророк говорит: 
Я «сохранил пути Господни», т. е. 
Его святые заповеди, и не уклонился 
от Него, как какой-нибудь нечестивец 
(зтп. Ю4). То же и другой толковник: 
«Хранил пути Господни» — не отсту
пал от поведения, назначенного Богом 
человеку (твл. i. 172).

Путие —  деяния, поступки: Н есть  
Бога предъ нимъ. Оскверняются путие 
его на всякое время (Пе. 9. 5).  Так как 
грешник думает, что деяния его неви
димы Богом, то они всегда бывают 
превратными и нечестивыми у него
(ЗТП. 60).

Путие  Г оспод ни  —  заповеди; 
действия: Беи путие Господни милость 
и и с т и н а  в з ы с к а ю щ и м ъ  ЗА В еТА  бго и 
свидения бго (Пс. 24. ю). «Путями» здесь 
называет Давид заповеди древнего 
акона, которые суть милость и истина 
для испытывающих Божественный 
закон (зтп. 149). По мнению другого 
толковника, «все пути Господни» — 
это все действия Бога (т б л ,  1.185).

Пути ж и в о т а  —  бессмертие; 
способ воскресения (Моего): О к а з а л ъ  

ми еси пути ЖИВОТА (Пс 15, 11). Этот 
псалом Давид сложил в честь победи
теля Иисуса Христа, уничтожившего 
Своим крестом самую смерть и диаво
ла, имеющего власть над смертью. Ты 
научил, говорит, меня добродетелям, 
которые путеводят к бессмертной 
жизни. Или: «Ты открыл, говорит, мне 
путь жизни, т. е. способ воскресения

моего и новой моей жизни, которым я, 
проходя его сам, наставлял и учеников 
своих» (ЗТП. 86).

Пути жестоки  —  добродетели: За  
словесА устенъ Твоихъ а з ъ  со х р а н и х ъ  

пути жестоки (Пс. 16, 4). Выражение 
«уста Божии» употреблено в несобст
венном смысле, оно значит, что закон 
Моисеев произошел собственно от Бо
га. Потому-то, говорит, и сохранил я, 
или шел по «путям жестоким», т. е. по 
путям добродетелей; они действитель
но жестоки и нелегко проходимы, ли
шены всякого плотского наслаждения
(ЗТП. 89).

Пути и стези —  все богоугодное; 
Промысл Божий; заповеди: Пути Твоя 
с к а ж и  ми и стезямъ Твоимъ научи мя
(Пс. 2 4 . 4 ) .  «Пути и стези» означают все 
богоугодное. Ибо кто проходит и про
изводит богоугодные дела, тот идет к 
Богу безошибочно. Некоторые «стезя
ми и путями» называют такое распре
деление вещей, по которому Промысл 
Божий управляет всем. При этом «пу
тями» называют распоряжения более 
общие, а «стезями» — частные. Еще 
иные толковники «путями и стезями» 
именуют заповеди, содержащиеся в 
книге Божественного закона (зтп. 147). 

Другой толковник считает, что «пути 
и стези» — это Божественные запове
ди. Давид молит Бога о научении как 
этим заповедям, так и Его «истине», 
т. е. правде, закону (твл. i, 185).

Пути я з ы к а  —  слова: Рехъ: с о 

х р а н ю  пути моя, еже не согрешлти ми
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языкомъ моимъ (Пс. 38.2). Царь Давид, 
вспоминая свои страдания во время 
бегства от возмутившегося против не
го сына его Авессалома, изрек: впредь 
стану хранить пути языка моего, т. е. 
слова мои, чтобы мне не грешить 
более устами своими и не говорить 
ни одного слова противного по малоду
шию или гневу. В этом значении слово 
«пути» употребляет и апостол Павел, 
когда говорит о своих путях во Хрис
те, т. е. о словах проповеди о Христе 
(1 Кор. 4. 17). Ориген говорит: начало 
каждого почти греха есть слово, по
этому кто вознамерился хранить пути 
слов своих, следствием этого будет 
иметь очищение от действительных 
грехов (зтп. 236).

П у т ь  къ спасению  —  таинство 
крещения, таинство покаяния: Жерт
ва Хвалы прославить Мя. И та м о  путь, 
нмже явлю ему спасение Л/loe (Пс. 49. 

23). Господь заповедует новую еван
гельскую жертву — жертву хвалы, 
а не жертву животную. И в этой новой 
жертве хвалы заключается путь спасе
ния. Под «путем ко спасению» должно 
разуметь здесь или новозаветное таин
ство крещения, или таинство покая
ния (ЗТП. 310).

Путь не че с ти в ы хъ  —  дело, лу
кавство нечестивых: И путь нечести- 
выхъ погивнетъ (Пс. 1. 6) . Дело и лукав
ство нечестивых, которое пророк 
здесь назвал «путем», исчезают и де
лаются бессильными. С этим сходно 
апостольское слово: А его же дело сго- 
ритъ, отщетится о  кор. з. 15). Другой

толковник слово «путь» изъясняет 
как «деятельность, ее направление»
(ЗТП, 17. Т Б Л . 1, 144).

Путь положити  — указать средст
ва достижения цели: Богъ препоясуяй 
мя силою и положи непороченъ путь мой
(Пс. 17.зз). По мнению толковника, «уст- 
роять верный путь» значит указывать 
надежный путь, безошибочные средст
ва к достижению цели (твл. 1.173).

Путь п р а в е д н ы х ъ  —  образ жиз
ни праведных: Да не к о гд а  прогневАет- 
ся Господь, и погивнете отъ пути прА - 

веднАго (Пс. 2 . 12). «Путем праведным» 
пророк называет определенный образ 
жизни праведных, ибо у евреев «путь» 
имеет различные значения, смотря по 
тому, по какому кто ходит пути (ЗТП, 21).

Путь твой —  закон; храм; законное 
(а не по благодати) служение: И не 
отступи вспять сердце нлше, и укло- 
нилъ еси стези н а ш а  о т ъ  пути Твоего
(Пс. 43. 19). Симмах перевел: И совра
щено с пути Твоего то, что спрямляет 
нас. А «путем» называет закон. Возмо
жен и другой перевод: Мы сохранили 
все, но Ты уклонил стези наши от пути 
Твоего, то есть Ты устранил нас от 
храма Твоего. Ибо «путем» называет
ся и храм, как руководствующий 
в богослужении. Свт. Кирилл слово 
«путь» толкует как «законное служе
ние», ибо «законная тень» прекрати
лась (ЗТП. 268).

Пяди —  маловременность человече
ской жизни; незначительный остаток
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жизни: Ое пяди положилъ еси дни моя
(Пс. 38. 6).  Толковник так изъясняет: 
С помощью руки делаются меры: 
сажень, локоть, пядень, полупядень; 
а тут «пядень» меньше всех означен
ных мер — мера в четыре пальца 
руки и считается третьею частью 
пядня. Этим «треть-пяднем» Давид 
изобразил малое количество жизни 
своей, назвав дни «треть-пяднями», 
т. е. по счету самыми краткими. По 
словам Афанасия Великого, этими 
словами Давид выразил маловремен- 
ность человеческой жизни (зтп. 238).  

Другой толковник полагает, что из-за 
болезни Давид был убежден в своей 
скорой кончине и полагал, что жизни 
его осталось в размере «пяди», т. е. 
ширины кисти руки (около 7 санти
метров). Этим выражением Давид 
означает, что жить ему осталось 
самое ничтожное количество дней
(ТБЛ. 1, 211).

П я т а  —  обман; грех: Векую б о ю с я  

въ день лютъ? Беззаконие пяты моея 
окыдетъ мя (Пс. 48. 6).  «Пятою» Давид 
называет здесь обман, а обман есть 
грех, как обманывающий того, кто 
производит его. Это толкование Фео
дорита разделяет и Златоуст, изъясня
ющий слово «пята» как греховный 
обман, который прельщает, увлекает 
и окружает. Другие толковники пола
гают, что «беззаконием пяты» Давид 
называет здесь плотской грех, учинен
ный им с Вирсавией, потому что, по 
мнению древних врачей, от пяты выхо
дит одна жила, которая возбуждает 
плотскую похоть. Григорий Нисский 
так изъясняет: наблюдающий за на
шею пятою змей, которому имя — 
беззаконие, протяжением своего тела 
вокруг занял ходы нашей жизни и со 
всех сторон страшно и злобно восстал 
против нас со своими пестрыми чешу- 
ями страстей (зтп. 299).

Р а з ж е н ъ  —  истинен; чист; незапят
нан: Богъ мой, непороченъ путь бго: 
словесд Господня рдзжженд (Пс. 17, зо.
Пророк Давид говорит: Словеса 
Господни истинны и чисты от всяко
го пятна, как расплавленное в огне 
золото. Поэтому в другом месте 
Св. Писания сказано: Одовесд Гос
подня, словесд ч и с т а ,  сревро рдзжено
(Пс. 1 1 .7 )  (ЗТП, 106).

Р а зу м ъ  —  познание; наставление; 
Богопознание: День дни отрыгдетъ 
г л а г о л ъ ,  и нощь нощи возвещдетъ 
рдзумъ (Пс. 18, з). Толковник пишет: 
Каждая ночь возвещает другой ночи 
познание, т. е. наставление о пределе 
и порядке, которые назначил Бог каж
дой, так что одна не делает ущерба 
другой. При понимании под «нощию» 
Христа по человечеству в сравнении 
с Божеством следует понимать
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«возвещает разум», как «Он возвеща
ет Богопознание людям» (зтп. 114).

Р а з ш и р и т и  уста  —  улыбаться: 
Разшириша на мя уста своя, реша: 
Благоже, влагоже, вндешд очи наши
(Пс. 3 4 , 2 1 ). «Расширяют уста» — широ
ко улыбаются при виде моих бедствий
(Т Б Л , 1. 202).

Р а н ы  —  бичи; уязвляющие: Ооврд- 
шдся на мя раны, и не познахъ
(Пс. 34. 15). Вместо «раны» (бичи), Сим- 
мах употребил слово «уязвляющие». 
Давид говорит: «Собрались на меня 
убийцы и злоумышленники против 
меня без моего ведома». Об этом ясно 
говорится в 1 Книге Царств, гл. 19: 
Мелхола, жена Давида, открыла тако
вую мысль врагов его, после чего 
Давид спас свою жизнь бегством. 
Другой толковник относит сказанные 
слова ко Христу: Я не знал за Собою 
никакого греха, за который сыпались 
на Меня бичи (зтп, 21 0 ).

—  поражение; исправление и науче
ние: Яко азъ на раны готовъ (Пс. 37. 18). 

По мнению толковника, Давид в этом 
стихе говорит о себе: Поскольку я со
грешил, то лишился Божественной по
мощи и стал удободоступен для тех, 
которые хотели поражать меня. Или: 
Я всегда готов к исправлению и науче
нию Твоему ради грехов моих (зтп.
235).

—  искушения, болезненные состоя
ния: Отстави отъ мене раны Твоя; отъ 
крепости во руки Твоей азъ исчезохт*
(Пс. 38. и ) .  Давид просит Бога удалить 
от него как искушения, которые

постигают его отвне через людей, так 
и раны и болезни, испытываемые им 
внутренне через обличение совести
(ЗТП. 241).

Р а с п р о с т р а н и л ъ  мя еси —  ос
вободил от бедствий: Енегда призвати 
ми, услыша мя Богъ правды моея: въ 
скорви распространилъ мя еси (Пс. 4. 2).

«Вывести на простор» — «распростра
нить» — означает «освободить от бед
ствий» (ТБЛ, 1, 149).

Р а с те р за ть  вретище —  удалить 
сетование и скорбь: Растерзалъ еси 
вретище мое и препоясалъ мя еси весе- 
лиемъ (Пс. 29. 12). Истканное из грубой 
козьей шерсти вретище было знаком 
покаяния, смирения и злострадания. 
Ибо подвергавшиеся великому и безу
тешному бедствию надевали на себя 
вретище и посыпали перстию или золою 
свои головы; а когда получали утеше
ние, разрывали вретище и носили 
светлые одежды. Давид говорит о том, 
что Господь освободил его от сетова
ния и прежней скорби (зтп. 174).

Р е б ра  с еверова  —  гора Иеруса
лимская; язычники; северные страны: 
Горы Оионския — ревра северова, 
градъ Царя великаго (Пс. 47. з). Толков
ник так изъясняет смысл стиха: По
скольку гора Сион, т. е. Иерусалим, 
не лежит прямо, но боковою стороною 
к северному ветру (ибо северный ветер 
не дует прямо в Иерусалим, но сбоку), 
поэтому «ребрами северными» пророк 
назвал гору Иерусалимскую: она 
ребрами лежит к северу. В высшем
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переносном смысле должно понимать 
так: Св. Писание часто называет 
«севером» диавола за его холодность 
(нелюбовь) и потому, что на север 
от Иерусалима находится Вавилон, 
которым был порабощен Иерусалим. 
«Ребрами диавола» были члены его, 
т. е. народы. Таким образом, псалом 
говорит, что те народы, которые преж
де были членами диавола и которыми 
диавол обладал, после сделались гора
ми Сиона, т. е. высотами и оградами 
христианской Церкви, как потому, что 
они возвысились над низкими и вле
кущими долу мирскими вещами, так и 
по своему мужеству и великодушию. 
В сущности, эти народы сделались 
собственно градом Христовым. По изъ
яснению некоего толковника, «ребра 
северова» — это северные страны все
ленной, к которым обратился Христос, 
так как закалаемый Агнец на жертвен
нике смотрит на север (зтп. 292).

Ре ка  — Христос; Дух Святой; Еван
гельское слово; духовные дарования; 
Бог: Речнля устремления веселятъ 
грлдъ Божий (Пс. 45. 5).  «Рекою» здесь 
называется Христос по причине слад
чайших слов Своего учения, которые 
напояют и веселят души христиан и 
делают их способными к приношению 
плодов добродетелей. По изъяснению 
Василия Великого, «река» есть Дух 
Святой. Некто из толковников гово
рит, что «река» есть Евангельское 
слово, увеселяющее Христову Цер
ковь. Златоуст считает, что «рекою» 
пророк здесь называет обильное пода
яние высоких духовных дарований.

Иоанн Дамаскин «стремление реки» 
истолковывает как наитие Святого 
Духа. Иной толковник полагает, что 
«речным потоком», или для ясности 
«рекою текущею», здесь называется 
Бог. Река — не шумна, как валы моря, 
но она течет постоянно и покойно, на- 
ПОЯЯ людей и землю (ЗТП. 285; ТБ Л, 1. 226).

Речи — народы: Не с у т ь  р е чи, н и ж е  

словесА , и \ж е  н е  с л ы ш а т с я  гл а с и  и \ ъ

(Пс. 18. 4 ) .  Толковник пишет: Какие бы 
народы («языцы» — «речи») ни жили 
на земле и где бы они ни находились, 
проповедь Славы Божией всем им
СЛЫ Ш На (Т Б Л . 1 . 174).

Рещи въ сердце — д у м а т ь ,  п о л а 
гать; и с к р е н н е  верить:  Рече везумецъ 
въ сердце своемъ (Пс. 1 3 . 1). По м н е н и ю  
т о л к о в н и к о в ,  « с к а з а т ь  в с е р д ц е »  о з н а 
ч а е т  « д у м а т ь ,  п о л а г а т ь » ,  « и с к р е н н е  
ВерИТЬ, р еш а т ь »  (ЗТП. 75; ТБЛ. 1. 164).

Ри зы  — сшитые одежды; тканый хи
тон: Р А З д е л и ш А  р и з ы  Моя с е в е  и о 
о д е ж д и  М о е й  м е т А Ш А  ж р е в и й  (Пс 21.

19). По изъяснению толковника, под 
«ризами» Давид разумеет сшитые 
одежды, которые разделили воины 
между собою, а под «одеждами» пони
мает несшитый хитон, тканый сверху 
донизу, о котором и бросили воины 
жребий (зтп. 134).

— душа и тело Спасителя; сила и ве
ликолепие Его Славы: ОмирнА и с т а к -  

Т И  И КАССИЯ О ТЪ  ризъ Твоихъ (Пс 44. 9). 

Е. Зигабен так изъясняет стих: Одеж
ды («ризы») Божества Сына и Слова 
были душа и тело, в которые Оно
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вселилось неизреченно. Их-то апостол 
Павел называет «завесами», говоря: 
завесою, то есть плотию Своею ( Е в р .  ю. 
2 0 ). Некто из толковников говорит, что 
под одеждами («ризами») Христовыми 
разумеется сила и великолепие Славы 
Его, как сказано: Господь воцарися, 
въ лепоту облечеся, облечеся въ силу. 
Они сделались для нас благовонными 
наподобие мира, как сказано: миро 
излитое имя Твое (зтп. 276) .

Р и з ы  п о з л а щ е н н ы  и испещ-  
р е н н ы  — благодать; добродетель; 
правила веры: Предстд Царица одес
ную Теве, въ ризах1 » позддщенныхъ 
одеянна и преиспещренныхъ (Пс 44 . ю) .  
Церковь Христова, говорит Давид, 
одета светлою одеждою, т. е. благода- 
тию и усыновлением через Святое 
Крещение и веру во Христа, украшена 
различными добродетелями, ибо эти 
слова изображают умственное одея
ние и украшение, а не материальное, 
чувственное. По словам Василия 
Великого, «одеждою позлащенною» 
означает правила веры, так как эти 
правила не одного рода, но разнообраз
ны и многовидны, поскольку содержат 
наставления нравственные, естест
венные и так называемые тайнозри
тельные, поэтому Писание называет 
эту невестину одежду «преиспещрен-
НОЮ» (ЗТП. 277).

Р о в ъ  —  гроб; пропасть: И уподовдю-
СЯ НИСХОДЯЩИМИ ВЪ  ровъ (Пс 27. 1).

«Ровомъ» здесь называется гроб. Или 
под «рвомъ» должно разуметь про
пасть, в которой уже не может быть

подана помощь тому, кто впадет в нее
(ЗТП. 161).

—  бедствие; гроб или ад; душевное 
бедствие; телесное бедствие: Опдсдъ 
мя еси отъ нисходящихъ въ ровъ (Пс 
29. 4). Под «рвомъ» должно понимать 
бедствие, от которого нельзя изба
виться. Или под «рвомъ» понимается 
гроб или ад, потому что как гроб, так и 
ад находятся в глубине земли, и никто 
не может избавиться от них сам со
бою. Если разуметь эти слова о Дави
де и Церкви, то «ровъ» есть телесное 
бедствие (зтп. i 7 i ) .

Ровъ  страстей  и брение  тины
—  заблуждение идолопоклонства; 
величайшие бедствия: И возведе мя 
изъ ровд стрдстей и отъ врения тины
(Пс. 39, з). Толковник говорит: Под 
«рвомъ страстей» (бедствий) можно 
понимать пропасть заблуждения ка
сательно идолов, по мнению Дидима, 
в которой страдала по душе церковь 
из язычников. Выражением «брение 
тины», т. е. именами грязи и тины, 
древние изображали величайшие 
беДСТВИЯ (ЗТП, 243).  Иной толковник 
полагает, что «страшный ровъ» («ровъ 
страстей») — это ров страдания, 
глубокие, сильные бедствия; «тинис
тое болото» («тина») — это неустой
чивая, колеблющаяся почва, которой 
уподобляется беспокойная и полная 
опасностей жизнь Давида ( т б л .  1, 21 2 ).

Р о г и  —  роговые трубы; Бог: О Теве 
врдги ндши изводемъ роги, и о имени 
Твоемъ уничижимъ востдющня нд ны
(Пс. 43. 6). Безымянный толковник
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предполагает, что сказано «избодемъ 
рогами» от воззвания роговыми труба
ми и оттого, что враждебный город 
(Иерихон) разрушили звуком удосто
ившиеся некогда получить обетован
ную землю (зтп. 265). Другой толков
ник полагает иначе. «С Тобою избода
ем рогами врагов наших». Сказано так 
потому, что сила животного в рогах 
его, которыми оно борется с врагом 
и защищается от нападений. Такими 
рогами для еврея, таким орудием его 
несокрушимости является Бог, с име
нем Которого еврей был несокрушим
(ТБЛ. 1, 219).

Р о г ъ  с п а с е н и я  —  оружие для 
защиты от врага и поражения его: 
Богъ мои помощникъ мои, и у п о в а ю  н д  

Него; Здщититель мой и рогъ спасения 
моего, и Злступникъ МОЙ (Пс. 17. з ) .  

«Рогъ спасения», т. е. оружие как для 
защиты от врага, так и для поражения 
его. Известно, что существует особое 
оружие для обороны или защиты себя 
от врага и особое для поражения его. 
Бог, говорит пророк, заменил для меня 
тот и другой род оружия: Он и защи
тил меня от ран на сражении, и пора
зил врагов моих ( зтп.  96 ).

Родъ грядущий — Церковь веру
ющих из язычников; пришедшие ко 
Христу эллины: И семя мое поракота- 
етъ бму: возвестить Господеви родъ 
грядущий (Пс. 21 . 31).  Е. Зигабен так 
изъясняет: Известно будет Господу 
о роде грядущем. Церковь верующих 
из язычников сделается, говорит 
пророк, известною Богу, то есть та,

которая придет во дни человеческие 
Сына. Некоторые принимают эти сло
ва за пророчество об эллинах, желав
ших в Иерусалиме видеть Иисуса, как 
говорит евангелист Иоанн. Известно 
сделалось Христу через апостолов 
о роде грядущем, или о пришедших 
к Нему эллинах, которые были на- 
чатком всех язычников, пришедших 
КО ХрИСТу (ЗТП. 138).

Род ивш иеся  люди —  возрожден
ные Духом Святым: И возвестятъ 
правду бго дюдемъ, родитися имущимъ
(Пс. 2 1 . 31) .  Возрожденные, говорит 
пророк, Духом через веру всегда будут 
возвещать другим, имеющим после 
возродиться, правду, то есть что Гос
подь праведно низложил делавшего 
неправду людям диавола (зтп, 138).

Р о д и х ъ  Т я  —  исполнение домост
роительства о воплощении Христа: 
Азъ днесь родихъ Т я  (Пс 2 . 7 ) .  По мне
нию толковника, словом «родихъ» обо
значается самое исполнение домост
роительства о воплощении Христа, 
Сына Божия (зтп, 2 0 ).

Р о д ъ  о т е ц ъ  —  поколение предков: 
внидетъ даже до рода отецъ своихъ
(Пс. 48. 2 0 ). Как изъясняет толковник, 
когда грешник умрет, он спустится 
в самую преисподнюю, в ад, туда, где 
находится целое поколение его пред
ков (зтп. зоз).

Родъ  п р а в е д н ы х ъ  —  благочести
вые; Езекия и его помощники; уверо
вавшие во Христа из язычников: Яко
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Господь въ роде прАведныхъ (Пс 1 з, 6).

По мнению толковника, «праведны
ми» здесь называет пророк благочес
тивых. Таковы были Езекия и его по
мощники, благоугодно управлявшие 
подвластными им народами. Называ
ет их «родом», потому что все изра
ильтяне происходили от одного и того 
же корня. Выражение «Господь в 
роде праведныхъ» имеет значение 
«Господь пребывает в собрании уве
ровавших во Христа из язычников». 
Они, признав Христа за Бога, ходили 
царским путем Божиих заповедей; 
ибо когда иудеи не приняли Христа, 
то Он призвал к вере и познанию 
Его ЯЗЫЧНИКОВ (ЗТП. 77. 79).

Р у к а  песия  —  власть сатаны: И з- 
б а в и  отъ оружия душу мою и изъ руки 
песии единородную мою (Пс 2 1 . 21).  

Один из толковников рукою пса назы
вает власть сатаны (зтп. 135).

Р ука  Твоя (Божия) —  Бог: И з б а в и  

душу мою отъ нечестивАго, оружие 
Твое отъ врАгъ руки Твоея (Пс. 16. 1 з ) . 
Избавь меня, говорит пророк, от тех, 
которые воюют против «руки Твоей», 
т. е. против Тебя, Боже (зтп. 92).

—  могущество Божие: Воскресни, Гос
поди Боже мои, д а  вознесется рукА 
Твоя (Пс. 9. 12). Выражение метафори
ческое, ибо под «рукою Божиею» 
должно разуметь именно могущество 
Его (ЗТП. 6 2 ).

—  сила Божия: Д а  оврящется рукл 
Твоя всемъ врАгомъ Твоимъ, десница 
Твоя д а  оврящетъ вся ненАвидящия 
Теве! (Пс. 2 0 . 9) . «Рука Божия» есть

сила Его, о которой молится Давид, 
чтобы все хулившие Бога пали от нее. 
Или: сила Твоя, Господи, да окажется 
(явит себя), т. е. пошлет наказание 
всем врагам Твоим. Возможно и ина
че: «рука Твоя да обрящется», т. е. 
пусть десница Твоя, Господи, т. е. сила 
Твоя, найдет, постигнет и вразумит 
всех ненавидящих Тебя (зтп. 126). В 
значении «непобедимая сила Божия» 
словосочетание «рука Твоя» употреб
лено в псалме 43, 3: Рукл Твоя языки 
истреви, и н а с а д и л ъ  я еси. «Рукою 
Божиею» пророк называет непобеди
мую силу Его, а относится сказанное 
к народам ханаанским (зтп. 263).

—  сила Божия; Божие попечение: 
£ ъ  руце Твои предложу дуть мой (Пс 

зо, 6). «Руками» здесь Давид называет 
Божию силу, ибо именно в руках нахо
дится сила человека. По мнению Фео- 
дорита, «руками» в этом стихе пророк 
называет попечение Божие о людях
(ЗТП, 176).

—  сила наказания Божиего: Яко день 
и нощь отяготе н а  мне рукл Твоя
(Пс. 3 1 . 4 ) .  Наказание Божие было при
чиною вопля царя и пророка Давида, 
ибо слово «рука» здесь означает слу
жащую к исправлению силу Божию, 
так как рукою бьют или наказывают 
кого-либо (зтп. 184). В другом псалме 
слово «рука» употреблено в близком 
значении: О т с т а в и  о т ъ  мене рлны 
Твоя; отъ крепости во руки Твоей а з ъ  

исчезохъ (Пс. 38. п ) .  «Рукою Божиею» 
Давид называет силу в наказании. 
Поскольку он наказан уже достаточ
но, просит об освобождении его от 
наказаний, опасаясь, чтоб излишняя
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скорбь не тяготила его и не ввергла 
его в отчаяние (зтп. 241).
—  покаяние; помощь Бога: 6 гд а  

п А д е т ъ , н е  р А З в и е т с я , яко Г о с п о д ь  

п о д к р е п л я е т е  р у к у  его (Пс. 36, 24).  Если, 
говорит, праведник падет или не будет 
иметь успеха в житейских делах мира, 
подобно Иову, а равно если случится 
и то, что он падет в бедствия душев
ные, подобно Давиду, то не пребудет 
в падении своем, потому что Господь 
подкрепляет его, подавая Свою руку 
или подавая ему помощь и покаяние. 
Ибо и покаяние есть рука Божия, так 
как оно приходит к человеку от Бога 
и воздвигает его от падения в грех 
(ЗТП, 225).

Р у к и  —  действия человека; его 
поступки: И по чистоте руку моею
ВОЗДАСТЪ МИ ( П с . 17. 21).  П р о р о к  ПОД

«руками» разумел вообще свои дейст
вия, так как руки суть обыкновенные 
орудия наших действий. Выражение 
«по чистоте рукъ» означает «по чис
тоте поступков» (ЗТП, 104; ТБЛ, 1. 172). 

В псалме 23, 4: «Неповиненъ руклмА и 
ч и сть сердцемъ» выражение «непови
ненъ рукама» обозначает добрые дела
(ЗТП. 143).

—  деятельные добродетели; молит
венное воздеяние рук к Богу: НлучАяй 
руце мои н а  БрАнь (Пс. 17. 35).  Е. Зига- 
бен так истолковывает эти слова царя 
Давида: Бог, говорит, дал мне опыт
ность сведения в военном искусстве 
не только против видимых врагов, но 
и против невидимых — демонов, так 
что я искусно употребляю щит веры,

искусно беру меч Духа и посредством 
деятельных добродетелей, изобража
емых руками, сражаюсь с умственны
ми врагами своими. Самое простира
ние рук в молитве к Богу и сие, гово
рит, ополчение сильно и есть брань 
против умственных и чувственных 
врагов (зтп. Ю7).

Р ы б ы  морские  —  демоны: Вся по- 
коридъ еси подъ нозе бго: овцы и волы 
вся, еще же и скоты польския, птицы  
невесныя и рыбы морския, преходящия 
стези морския (Пс. 8, 7 - 9 ) .  Е. Зигабен 
пишет: «Рыбы морския» суть демоны, 
которые подобно рыбе прыгают над 
волнами настоящей жизни и питаются 
горечью и соленостью наших нечистых 
деяний (ЗТП. 49).

Р я с н ы  —  целомудрие; различные 
добродетели; духовные дары: В с я  сла

ва д щ е р е  Ц А ревы  в н у т р ь : р я сн ы  зл а ты 

ми од еянА  и п р е и сп е щ р е н А  (Пс 44. 14). 

Слово «рясны» переводят как «кисти, 
бахрома, пояс». Давид говорит, что 
Церковь одета, кроме одежды, кистя
ми, иначе — поясами. Под «поясом» 
следует разуметь целомудрие, которое 
связывает похотную часть души, а от 
такого целомудрия зависят многие 
добродетели. Свт. Кирилл и Феодорит 
перевели «рясны» как «бахромы», 
каковыми называют различные добро
детели или различия между духовны
ми дарованиями. По словам Кирилла, 
«бахромы», или «вязи», суть много
различные добродетели, зависящие 
от множества святых (зтп, 280).
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Светъ —  награда: И изведетъ, яко 
светъ, правду Твою (Пс. 36. 6).  Толков
ник пишет: Кто вверит свою жизнь 
руководству Бога, того Господь за его 
правду и справедливость выведет на 
свет, т. е. наградит ( т б л .  i. 2 0 5 ).

С в е ти л ьн и к ъ  —  ум; евангельская 
проповедь; закон Моисеев; разум; 
Иисус Христос: Яко Ты  просветиши 
светильникъ мой, Господи Боже мой, 
просветиши тьму мою (Пс 17. 29).  Тол
ковник предлагает следующее изъяс
нение стиха: Ум наш есть как бы 
своего рода глаз души нашей. Далее, 
глаз наш справедливо может быть 
назван светильником нашим, как ука
зывающий нам дорогу в темноте. Или: 
светильник — это закон Моисеев, 
который указывает путь к добру почита
ющему его. Возможно иначе: светиль
ник — это есть проповедь евангель
ская, в совершенном свете и ясности 
возвещенная нам от Самого Спасителя 
нашего. Или далее: светильник — это 
наш разум, направляющий человека 
на правый путь. Наконец, иные гово
рят, что светильником здесь назван 
Иисус Христос, рожденный от семени 
Давида. Этот светильник, или Иисуса, 
происходящего по плоти от Давида, 
возжгло само Слово Божие, соединив
шись с Ним самым тесным образом, 
и в силу такого Божественного едине
ния сделало то, что Он стал посылать

от Себя всюду лучи Божественного 
света (зтп, 105- 106).

Светъ Л и ц а  Твоего —  свет веры; 
печать Христа на верующих в Него: 
Зндмендся н а  н а с ъ  светъ Л и ц а  Твоего, 
Господи (Пс. 4. 7 ). Е. Зигабен полагает, 
что «светъ Лица» есть знамение Боже
ственного посещения, под которым 
должно разуметь именно свет веры, 
как средство, разгоняющее мрак отча
яния. Некоторые толковники думают, 
что здесь содержится пророчество 
о христианах, на которых назнамено- 
вана, т. е. положена, особенная печать 
— Христос (почему они и названы 
христианами), Который есть свет Бога 
Отца (Ин. 14. 19) (ЗТП. 26).

Светъ очию моею — Дух Святой; 
ученики Христа; свет трезвости; умст
венная сила; Божественное попече
ние; благо; Бог: Сердце мое смятеся; 
о с т а в н  мя с и л а  моя; и светъ очию моею 
и той несть со мною (Пс. 37. 1 о. По сло
вам Василия Великого, царь Давид 
«светом» душевных очей своих назы
вает Святого Духа, Который удалился 
было от него за грех его. Некоторые 
толковники под «светом» понимали 
учеников Христа, которые хотя и бы
ли Его верными друзьями, как свет 
очей Его, во время страдания Его, 
однако, оставя Его, бежали, как пове
ствует евангелист Матфей (26, 56).
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Свт. Кирилл под словом «свет» пони
мал чистый свет трезвости, который 
сияет от Бога в уме человека, не пора
бощенном похотями. Василий Вели
кий понимает «свет» как умственную 
силу, рассудительность, которая остав
ляет человека греховного. Феодорит 
изъясняет «свет» как попечение Бога 
о человеке, для которого оно есть 
«свет очей». Иной толковник полага
ет, что под «светом» в образном смыс
ле разумеется счастье, благо вообще; 
можно понимать и в том смысле, что 
«свет» означает Бога, раньше изли
вавшего на царя Давида Свои милости 
и светившего ему в жизни, а теперь 
переставшего (зтп. 233; твл. 1. 2 0 9 ).

Светъ Твой —  Христос; Дух Свя
той; благополучие: Во свете Твоемъ 
узримъ светъ (Пс. 35. ю). Е. Зигабен 
полагает, что в этих словах заключа
ется богословие, пророчествующее о 
Святой Троице, а именно: мы, которые 
уверуем через Сына Твоего, Отец, 
познаем Святого Духа, потому что ес
ли Бог есть триипостасный, то посему 
и каждое Лицо Святой Троицы есть 
свет. Григорий Богослов это место 
изъясняет так: в Духе Бога и Отца 
увидим Сына — Троичный и нераз
дельный свет; в свете Духа — Христа. 
Василий Великий говорит: «светом» 
называется Дух, ибо Он обращает 
к себе то, что объемлется Его лучами. 
Свт. Кирилл называет Сына «светом 
от света» (зтп, 217). Предлагается и та
кое толкование: Выражение «во свете 
Твоем мы видим свет» следует пони
мать как то, что нашим благополучием

(«видим свет») мы обязаны Твоей ми
лости («во свете Твоем») (твл. 1 , 204). 
—  Христос; явление Божие; Дух Свя
той: Поели светъ Твой и истину Твою 
(Пс. 42 , з). По мнению толковника, под 
«светом и истиною» в высшем смысле 
здесь должно разуметь Христа, как Он 
Сам о Себе сказал: Я свет мира (Ин. 8.

1 2 ), также: Я — истина и живот (Ин. м. 
6). Как полагает Феодорит, в букваль
ном смысле пленный народ «светом» 
называет посещение и явление Бо
жие, которое, подавая душе свет радо
сти, рассеивает тьму печали и скорби. 
По словам Василия Великого, «светом» 
Давид называет здесь Духа, Который 
посылается от Отца как свет, как 
благоволение (зтп. 2 6 1 ).

С в и д е т е л и  н е п р а в е д н ы е  —
лжесвидетели против Христа: Воз- 
стдвше на мя свидетели непрАведнии, 
яже не ведехъ, вопрошлху мя (Пс. 3 4 .

11). Саул, говорит Давид, и сообщники 
его стали свидетелями, поскольку 
свидетельствовали против меня; 
«неправедными» названы, поскольку 
свидетельствовали ложно. По словам 
толковника, это мы представляем 
исполнившимся и в отношении ко 
Владыке Христу со стороны лжесви
детельствовавших ТОГДа (ЗТП. 208).

С в ята я  гора —  место превыше не
бес; небесные и вечные жилища: Или 
кто вселится во Святую гору Твою?
(Пс. 14. 1). Под «святою горою» нужно 
разуметь место превыше небес, возвы
шающееся над людьми, находящимися 
как бы внизу, т. е. в этом мире. Итак,
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говорит пророк: кто же именно, быст
ро пробежавши поприще настоящей 
жизни, поселится в небесных и веч
ных жилищах? Иной толковник счита
ет, что «гора святая» есть гора Сион
(ЗТП, 80; ТБЛ, 1. 165).

Святое  —  святилище: Послетъ ти  
помощь отъ О в я т а г о ,  и отъ Сиона 
за ст у п и т ь  т я  (Пс. 19, з). Стих перево
дится как: «Да пошлет тебе помощь 
из святилища». Иудеи «святилищем» 
называли храм, в котором, как они ве
рили, обитает Бог, и так они говорят: 
«Да пошлет тебе, царь, от храма, 
к которому ты прибегнул, помощь 
Свою Бог!» (зтп, 121).

Святой —  непогрешительный: Богъ 
седитъ на престоле святемъ Овоемъ
(Пс. 46, 9). Престол Христов, т. е. царст
во, пророк называет «святым», как 
свободный от всякого лицеприятия и 
непогрешительный в производимых 
им решениях (зтп. 291).

С в я т ы е  —  все угодившие Богу 
до пришествия Христа; апостолы и 
все уверовавшие через них во Христа; 
еврейский народ: Святы м ъ, иже суть  
на зелми бго, удиви Господь вся хоте
ния Своя въ нихъ (Пс. 15, 34).  Под «свя
тыми», о которых здесь говорится, 
разумеются все угодившие Богу до 
пришествия Иисуса Христа на землю. 
Под «святыми» можно понимать также 
апостолов и тех людей, которые уверо
вали через них во Христа, избегших 
по воле Божией от самых разнообраз
ных опасностей и от смерти (зтп. 83).

Другой толковник полагает, что под 
«святыми» здесь подразумеваются 
евреи, как народ богоизбранный, по
лучивший от Бога великие обетования 
и призванный к великому служению. 
Как избранник Божий, еврейский 
народ находился под Его особенным 
покровительством и руководством и 
был призван быть народом святым
(Т Б Л . 1. 166).

—  посвятившиеся Богу: Бойтеся Гос
пода, вси святии бго (зз. ю). «Святыми» 
здесь Давид называет посвятившихся 
Богу: убойтесь, говорит, Бога вы, свя
тые, потому что страх Господа связыва
ет и обуздывает бесчинные стремления 
страстей; пригвозди, говорит, страхом
Твоим ПЛОТИ МОИ (Пс. 118.20) (ЗТП. 200).

Седалище губителей  —  учение 
лукавых: Блаженъ мужъ, иже не иде 
на советъ нечестивыхъ и на пути  
грешныхъ не ста, и на седалищи губи
телей не седе (Пс. 1. 1). Толковник так 
изъясняет слова стиха: «губитель» 
есть тот, который не только сам гре
шит, но и других развращает и заража
ет своею болезнию. Давид ублажает 
среди прочих тех, которые не преда
ются, подобно губителям, пагубной 
страсти, ибо это значит слово «седали
ще». Можно и иначе: под «седалищем 
губителей» понимать учение лукавых
(ЗТП, 16).

Седети  на с е да л ищ и гу б и т е 
лей —  третья, наиболее опасная сте
пень уклонения ко злу: Блаженъ  
мужъ, иже не иде на советъ нечести
выхъ и на пути грешныхъ не ста, и на
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седалищн гувителей не седе (Пс 1. 1).

По мнению толковника, «седение 
на седалищи губителей» есть третья 
степень уклонения ко злу, которая 
выражается в полном уклонении 
к нему, доходящем до внешней борьбы 
с Божественным учением и до пропа
ганды своих воззрений (твл. 1. мз).

Седмерицею —  многократно: Одо- 
веса Господня, словеса чиста, сревро 
разжжено, искушено земли, очищено 
седмерицею (Пс. п. 7). «Седмикратно» 
здесь значит то же, что и «многократ
но», ибо еврейский язык употребляет 
«седмикратно» («седмерицею») вмес
то «многократно». А то серебро, ко
торое перелито многократно, бывает 
совершенно чисто от всякой примеси
(ЗТП, 70).

С е л е н и е  —  Бог; благочестивая 
жизнь; Скиния: Яко скры мя въ селе
нии Овоемъ въ день золъ мои\ъ (Пс 26.

5). Давид говорит, что был облагоде
тельствован Богом, ибо в день бедст
вий Он укрыл его под кровом Своим. 
Его-то, т. е. Бога, пророк назвал здесь 
«жилищем» («селением»). Свт. Кирилл 
под «жилищем» («селением») разуме
ет благонадежность и непоколеби
мость благочестивой жизни. Феодо- 
рит полагает, что речь идет о том, что 
Давид молился в Скинии Божией, 
чтобы избежать руки врагов (зтп. 158). 

—  Соломонов Храм; человеческая 
плоть Христа; покров Божий; успех: 
Яко пройду въ место селения дивна, 
даже до дому Божия (Пс. 41.5).  «Селени
ем» Давид называет знаменитый

Соломонов Храм, поскольку пророче
ствует как бы от лица вавилонских 
пленников. Можно также понимать и 
иначе, что «селение» означает взятую 
от нас Богом-Словом плоть, дабы все
литься в нее; она «дивна», ибо соста
вилась от Духа без мужеского семени. 
«Селением» называет покров Божий. 
Великий Максим под «селением» ра
зумеет изображение успеха (зтп, 257).

—  плоть, воспринятая Господом; сия
ние Его Божества: И положи тм у  
за кровъ свой, окрестъ бго селение 
бго (Пс. 17. 12). По мнению толковника, 
«селением» пророк называет здесь 
воспринятую Господом плоть нашу, 
которую и Сам Господь назвал храмом 
Своим (Ин. 2 . 19), потому что в ней Он 
обитал не призрачно только, но дейст
вительно, неизреченно вселившись 
в нее, как всемогущий. Или пророк 
называет «селением» Божиим непри
ступное сияние Его Божества, так как 
Бог в Св. Писании описывается, меж
ду прочим, обитающим в неприступ
ном свете, который Его окружает, 
во свете, который закрывает от нас 
Существо Божие и делает Его недо
ступным для желающих созерцать Его 
своими глазами (зтп, то).
—  Иерусалимский Храм; небесные 
жилища; Скиния: Т а  мя настависта и 
введоста мя въ гору святую Твою и въ 
селения Твоя (Пс. 42, з ) .  Е. Зигабен пола
гает, что здесь слово «селения» обозна
чает Иерусалимский Храм, а в высшем 
смысле — небесные жилища (зтп, 262). 

Другой толковник «обители» (селе
ния») Господа изъясняет как «Скиния; 
место обитания Господа» (твл, 1, 2 1 8 ).
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— Церковь; плоть Христова; Дева: 
Освятилъ есть селение Свое Вышний
(пс. 45, 5). Как полагает толковник, 
Церковь из верующих есть город и жи
лище Божие, почему и написано: Буду 
у них жить и ходить (Лев. 26, 16). Васи- 
лий Великий «жилищем» («селени
ем») Божиим назвал Богоносную 
плоть Христову, освященную через 
соприкосновение с Богом;а Дамаскин
— Деву, Которую Всевышний сделал 
для Себя жилищем и освятил, вселив
шись в Нее, и сделал непоколебимою, 
потому что знаки девства Ее не нару
шены (ЗТП. 285).

Семя — дети: Плодъ ихъ погукиши и 
семя ихъ отъ сыновъ человеческих^
(Пс. 2 0 . 11). Этими словами Давид пред
сказывает имевшую постигнуть врагов 
Божиих погибель и исчисляет виды 
наказаний, которым они имели под
вергнуться. Когда, говорит, они испы
тают Божий гнев, тогда смутятся со 
всех сторон от недоумений и сгорят. 
Плоды на полях их истлеют, и «семя 
их», т. е. дети их, исчезнет с земли 
и из среды людей (зтп, 126). В том же 
значении, но в другой ситуации упо
треблено слово «семя его» в псалме 
36, 25: Юнейший б ы х ъ , ибо состарехся; 
и не виделъ праведникл оставлена, 
ниже Семене его просяща хлекы. Царь 
Давид говорит, что не видел детей 
праведника нищими и нуждающимися 
в насущном хлебе, потому что хотя 
они на короткое время подверглись 
страданию, но не до конца. Можно 
это понимать и в высшем смысле: я не 
видел семени праведника алкавшим

духовной пищи, как сказано: Гладом 
не убьет Господь душ праведников
(Прит. 10. 3) (ЗТП, 225).

— христиане; Мессия, Христос: И се
мя Мое поравотаетъ бму (Пс. 21. 31) . 

«Семя Христово», или дети, суть все 
те, которые родились у Него через 
Евангелие, или христиане, которых 
Он покорил Отцу. Другой толковник 
так переводит стих: Мое потомство 
будет служить Господу. Под «потомст
вом» («семя») нельзя разуметь обык
новенное потомство Давида, которое 
не всегда было верно Богу, но то семя, 
которое от него произошло по Божест
венному обетованию, т. е. Мессию
(ЗТП, 138; Т Б Л , 1. 181).

— христианское учение; христиане: 
И семя бго наследить зелмю (Пс 24.

13). Как полагает толковник, здесь 
можно разуметь и умственное семя — 
учение и учащихся оному учеников. 
Давид говорит, что спасется не тот, 
который просто боится Бога, но дети 
по духу и ученики Его наследуют зем
лю КрОТКИХ (ЗТП. 151).

Семя И а к о в л е  — верующие во 
Христа из иудеев: fice семя Иаковле,
прославите бго (Пс. 21 . 2 4 ) .  Все, говорит 
пророк, верующие из иудеев, про
славьте Бога, так как Иаков был пра
отец двенадцати племен иудейских. 
Иудеи научились у Христа не совер
шать более кровавых жертв, но хва
лить и прославлять Бога и приносить 
чистую и бескровную службу, притом 
прославлять не одним голосом, но и 
доброю жизнию, совершаемою со 
страхом Божиим (зтп. 136).
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Семя И зр а и л е в о  —  народ иудей
ский и языческий; другие иудеи: Да 
увоитеся же отъ Него, все семя ИзрА- 
идево (Пс. 21 . 2 4 ) .  По мнению толковни
ка, здесь пророк объединяет оба наро
да: иудейский и языческий, ибо и тот 
принадлежит к духовному Израилю, 
кто познал Христа и уверовал в Него, 
так как слово «Израиль» означает «ум, 
видящий Бога». Или можно иначе по
нимать: пророк дает заповедь и другим 
иудеям бояться Бога (зтп. 136).

Семя н е ч е с ти в ы х ъ  —  дети безза
конных родителей; сами беззаконные 
родители; наставники во зле и их уче
ники: Я к о  Г о с п о д ь  ЛЮ БИ ТЬ с у д ъ  и не ОС

Т А В И Т Ь  п р е п о д о Б н ы х ъ  С в о и х ъ , во в е к ъ  

со х р а н я т ся ; в е з з А к о н н и ц ы  ж е  и з ж е н у т -  

ся, и се м я  н е ч е с т и в ы х ъ  п о т р е в и т с я  

(Пс. 36. 28). По толкованию Василия 
Великого, «семенем нечестивых» на
зываются не только получившие бытие 
от прежде бывших, но и дающие нача
ло потомкам. «Злым семенем» сам от 
себя может быть тот, кто сам первый 
наставник во зле, также и тот, кто 
научен злыми учителями (зтп.зб. 28).

Сень см е рт н ая  —  окружающий 
нас мир; скорбь; опасное место: Аще во 
и пойду посреди сени смертныя, не уво- 
ЮСЯ ЗЛА, яко Ты  СО МНОЮ еси (Пс. 22. 4). 

По изъяснению толковника, «сень 
смертная» есть настоящий мир; ибо 
как смерть разлучает душу от тела, 
так и настоящий мир отлучает миро
любца от Бога. Если кто не с Богом, 
с тем не пребывает и Бог. Или «смерт
ная сень» («тень») есть скорбь, причи

няемая опасностью смерти. Она упо
добляется смерти по причине произво
димой ею горькой печали (зтп. 139).  

Другой толковник перевел «долина 
смертной тени» как долина, полная 
опасностей для жизни от возможных 
нападений врагов ( т б л ,  i. 182). В значе
нии «скорбь» выражение «сень смерт
ная» употреблено также в псалме 
43, 20: Яко смирилъ еси н а с ъ  н а  месте 
озловления, и прикры н а с ъ  сень смерт- 
н а я .  Ты, говорит пророк, привел нас 
в бедственное состояние на месте зло- 
страдания, и иначе — бегства и плена; 
и скорбь, имеющая подобие смерти 
по своей чрезмерной горечи, налегла 
на нас (зтп. 268).

Сердце  —  душа человека: Д а с т ъ  т и  

Господь по сердцу Твоему и весь советъ 
твой исполнить (Пс. 19. 4). «Сердцем» 
Давид часто называет душу, потому 
что сердце более всех других членов 
тела участвует в душе, как сказано: 
Сердце мое и плоть моя возрадовались 
о живом Боге (Пс.43.2). В указанном зна
чении слово «сердце» употребляется 
и в следующих стихах псалма 50, 12, 
19: 12. Сердце чисто созижди во мне 
и духъ прлвъ о б н о в и  во утрове моей. 19. 
Сердце сокрушенно и смиренно Богъ не 
уничижить. В Св. Писании слово 
«сердце» принимает многие значения: 
отдельный член телесного состава, 
глубина душевной силы разума и 
смысла, сила мышления, воля, любовь. 
В приведенных стихах «сердце» имеет 
значение «душа» (зтп. 122, зм, 316).

—  сам человек в целом: Ж и в а  в у д у т ь  

серд цА  и х ъ  во в е к ъ  в е к л  (Пс 21 , 27).
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Господь говорит, что ядущие Тело Его 
будут жить сердцем, а через слово 
«сердце», как часть, выразил все 
животное. Далее: «во векъ века». Ибо 
хотя причащающиеся достойно и умрут 
по природе, но они опять воскреснут
В Ж ИЗНЬ ВеЧНуЮ  (ЗТП. 137).

—  мысли и рассуждения: Неповиненъ 
рукАМА и чисть сердцемь (Пс. 23, 4).  

«Сердцем» пророк изобразил мысли и 
рассуждения. «Чист сердцем» означа
ет «чистые помышления» (зтп. мз).
—  гнев; помыслы: Искуси мя, Господи,
И ИСПЫТАЙ МЯ, рАЗЖЖИ утрО БЫ  МОЯ И

сердце мое (Пс. 2 5 . 2 ). «Сердцем» Давид 
называет здесь гнев; по мнению Фео- 
дорита, словом «сердце» обозначены
ПОМЫСЛЫ (ЗТП. 154).

С е р д ц е  Е г о  —  воля Божия: Помы
ш л ен и я  с ер д ц А  бго в ъ  р о д ь  и р о д ь  (Пс

32. и). «Сердцем Божиим» здесь чело
векообразно, метафорически названа
ВОЛЯ Б О Ж И Я  (ЗТП. 194).

С е с т ь  —  участвовать с кем-либо 
в чем-либо; оседло жить где-либо: 
бозненАвидехь Церковь луклвную- 
щихъ, и сь  нечестивыми не сяду (Пс 25.

5). Давид говорит об иноплеменных 
идолопоклонниках, у которых он тогда 
жил, когда гоним был Саулом. Ибо 
в нечестии их он не участвовал. 
Или сказал «не сяду» в том смысле, что
«Не б у д у  ЖИТЬ у  НИХ ДОЛГО» (ЗТП, 154).

С е т ь  —  коварство и хитрость: В ь се
ти своей смирить его (Пс. 9. ю ) .  Пророк 
говорит: коварный человек обладает 
бедным через свое коварство и хитрость.

Или же, умертвивши, распрострет его 
на земле, так как смиренным или при
ниженным называется тот, кто падает 
к ногам другого, распростершись на 
земле (зтп. 6 2 ).

—  злые старания, коварные замыслы: 
в ъ  с е т и  се й , ю ж е  ск р ы ш А , у в я з е  нога

и х ъ  (Пс. 9. 16). «Сетью» пророк здесь 
называет злые старания иудеев, т. е. 
их коварные замыслы (зтп. 56).

—  нападение и коварство злых духов: 
Изведеши мя отъ сети сея, юже скры- 
ш а  ми (Пс. зо. 5). В переносном смысле 
«сетью» называется здесь нападение 
и коварство злых духов, которыми они 
неожиданно уловляют души (зтп. 176).

—  неожиданное и неприятное стече
ние обстоятельств: Да п р и и д е т ъ  е м у  

с е т ь , ю ж е  не  в е с т ь  (Пс. 3 4 , 8 ) .  Пусть, го
ворит пророк, придет на него неожидан
ное стечение обстоятельств, как сеть, 
за то, что он скрыл для меня погибель, 
и за то, что ложно поносил меня — Са
ул или кто другой, понудивший Саула 
к преследованию Давида (зтп. 2 0 8 ).

—  виселица; крест: Да п р и и д е т ъ  е м у  

с е т ь , ю ж е  не  в е с т ь ,  и ловитва, ю ж е  

скры , да О Б ы м е т ъ  и. И в ъ  с е т ь  да впа- 

д е т ъ  в ъ  ню ! (Пс. 3 4 , 8 ) .  По словам Иси- 
хия, Иуда Искариот пал в сеть висели
цы, а диавол, придумавший сеть крес
та, через Крест потерял свое царство
(ЗТП. 208).

—  засада, ковы: ПредвлришА мя сети 
смертныя (Пс. 17, 6). Я попал, говорит 
Давид, в засаду, или ковы, готовившие 
мне смерть. Ибо какое значение имеет 
сеть у охотника, то же значение во 
время войны имеет засада, устрояемая
ПРОТИВНОЮ СТОРОНОЮ (ЗТП. 97).
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С и л а  —  сила слова: Надеющиеся на 
силу свою и о множестве Богатства сво
его холящиеся. Брать не избавить, 
извавитъ ли человекъ? (Пс 48. 7 - 8 ) .  

Сильными — «надеющимися на силу» 
— пророк называет здесь не тех только, 
которые действительно имеют силу, но 
и тех, которых сила в слове (зтп. 299).

С и л а  Т в о я  —  Господь Иисус Хрис
тос: Еознеснся, Господи, силою Твоею, 
воспоемь и поемь силы Твоя (П с . 20 , 14). 

Эти слова, по мысли толковника, отно
сятся ко Господу Христу, Который, 
как говорит Павел, есть сила Божия 
и Божия премудрость (1 Кор. 1. 24) ,  

и Который есть Спаситель, по словам 
евангелиста: Онъ спасетъ народь Овой
(Мф. 1 .2 1 )  (ЗТП. 127).

С и л ы  —  войска: Ныне же отринулъ 
еси и посрамиль нась, и не изыдеши, 
Боже, вь силахъ нашихъ (Пс 43. ю). По
изъяснению Е. Зигабена, царь Давид 
говорит, обращаясь к Богу: Ты не по
могаешь нам, когда мы терпим столько 
бед, и не побараешь с нами врагов 
наших посредством войск наших, ибо 
это означает «силы». Такое же толко
вание слова «силы» как «войска» пред
лагает и Златоуст. Соглашаясь с этим 
толкованием, другой автор прибавля
ет некоторые факты из жизни еврей
ского народа. «Ныне Ты отринул», т. е. 
«не выходишь с войсками нашими». 
Эти слова имеют следующее обосно
вание. Бог является верховным воена
чальником сил еврейского народа. 
Внешним знаком такого начальствова
ния был обычай носить при войсках

Кивот Завета. Разграбление врагами 
южных пределов государства писа
тель объясняет тем, что Господь пере
стал предводительствовать евреями
(ЗТП, 265; Т Б Л , 1, 220).

—  ангелы: Господь силъ сь нами, за- 
ступникъ нашъ Богъ Иаковль (Пс. 45, 8).  

По толкованию Златоуста, Давид 
назвал ангелов «силами», чем показал 
их крепость, как и в другом месте: 
сильные крепостию, творящие слово 
ЕГО (ЗТП, 286).

С и л ы  н е б е с ъ  —  ангелы; небесные 
светила; невидимые силы: С л о в о м ъ  

Г о с п о д н и м ъ  н е в е с а  у т в е р д и ш а с я  и д у -  

Х о м ъ  у с т ъ  б г о  вся  си л а  и х ъ  (Пс. 32, 6). 

«Силы неба» суть небесные силы — 
ангелы. Феодорит говорит: Силами 
небес одни называют небесные свети
ла, а другие — невидимые силы. Более 
правдоподобным ему представляется 
второе. Иной толковник считает, 
что «силы небес», «воинства их» суть 
светила (ЗТП, 191; Т Б Л , 1, 198).

С и о н ъ  —  Церковь из язычников; 
место главной святыни еврейского 
народа: Пойте Господеви, живущему 
въ Сионе (Пс. 9 ,12). По мнению Е. Зига
бена, под «Сионом» можно разуметь 
Церковь из язычников, в которой по
зднее стал обитать Господь. Другой 
толковник полагает: Бог называется 
живущим на Сионе, потому что там 
находился Ковчег Завета, где Он 
всегда пребывал (зтп, 55; твл. 1. 159).
—  Церковь святых Божиих на небе
сах; город Иерусалим: Яко да возвещу 
вся хвАЛЫ Твоя во вратехъ дщери
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Оиони (Пс. 9. 15). «Сионом» здесь назы
вается Церковь святых Божиих на не
бесах. Другой толковник переводит 
выражение «во вратехъ дщери Сионо- 
вой» как «в воротах города Иерусали
ма». Обыкновенно ворота являлись 
местом самым посещаемым для жите
лей города, отсюда «воспевать в воро
тах города» значит «воспевать во все
услышание» (ЗТП. 56; Т Б Л . 1, 159).

—  гора Сион: Послетъ ти помощь отъ 
С в я т а г о  и отъ С и о н а  злступитъ тя  
(Пс. 19. 2 ). Иерусалимская гора Сион 
была посвящена Богу. Итак, Бог, гово
рит пророк, Который обитает на Сио
не, да придет от Сиона и поможет тебе
(ЗТП. 121).

—  Иерусалим; житие христиан; Цер
ковь: У б л а ж и , Г о сп о д и , влАговолением 
Твоим С и о н а  ( П с . 50. 2 0 ). Этими слова
ми Давид просит о воссоздании и во
зобновлении Иерусалима, имевшем 
быть по освобождении иудеев из 
Вавилона. По словам Исихия, Сионом 
пророк называет житие христиан, 
а Кирилл под Сионом разумеет Цер
ковь (ЗТП, 316).

С к а з а л ъ  —  научил, открыл тайное:
СкА ЗА Л Ъ  МИ 6СИ пути ЖИВОТА (Пс. 15. 11).

Ты научил, говорит царь Давид, меня 
добродетелям, которые путеводят к 
бессмертной жизни. Или: Ты открыл 
мне путь жизни (зтп. 86).

С к о р о п и с е ц ъ  —  Дух Святой: 
Языкъ мой трость к н и ж н и к а  скоропис-
ц а  (Пс. 4 4 . 1). Этими словами Давид 
открывает, что пророчества о Христе 
он не говорит от себя; его язык есть

«трость писца», т. е. Святого Духа, 
и движется, где и как угодно Святому 
Духу. Сказал «писца скоропишуще
го», чтобы показать легкость и ско
рость, с каковою Дух Святой делает 
Свои наставления без всякой медли
тельности. Златоуст говорит о явле
нии благодати Святого Духа с великой
б ы с т р о т о й  (ЗТП. 271).

С к о т ы  —  люди безрассудные; языч
ники: Человеки и скоты сплсеши, 
Господи! (Пс. 3 5 . 7 ) .  «Людьми» («челове
ки») пророк называет живущих по 
здравому смыслу, а «скотами» — жи
вущих безрассудно и бессмысленно. 
Или: под «людьми» разумеет иудеев, 
руководствовавшихся к добру зако
ном Божиим, а под «скотами» — сла
дострастных ЯЗЫЧНИКОВ (ЗТП. 216).

С к о т ы  п о л ь с к и я  —  идолослужи- 
тели, не принявшие ни закона Мои
сея, ни благодати: Вся покорилъ еси 
подъ нозе б г о : овцы и волы вся, еще же 
и скоты польския (Пс 8. 7 - 8 ) .  «Скотами 
польскими» пророк назвал тех, кото
рые, не приняв ни закона Моисеева, 
ни закона благодати, но служа идолам 
и блуждая по равнинам и низменнос
тям нисхождения настоящей жизни, 
не могут подняться на высоту созерца
ния (ЗТП. 49).

С л а в а  д о м у  —  величие, знатность, 
известность; богатство жилища; кра
сота и сила тела; добродетель: Не у в о -  

и т е с я , е г д л  р А з в о г л т е е т ъ  ч е л о в е к ъ  или  

е гд л  у м н о ж и т с я  с л а в а  д о м у  его: яко  

в н е гд А  у м р е т и  е м у , не в о з ь м е т ъ  вся ,
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ниже снидетъ съ нимъ с л а в а  его (Пс 48.

1 7 -1 8 ) .  Под «славою» вообще разумеет
ся величие, знатность, известность. 
Или же, в частности, под «славою 
дому его» разумеется слава дома, т. е. 
разные украшения в доме и вокруг 
его. Или же под «славою дому его» 
разумеется слава тела человеческого, 
т. е. его крепость, красота, рост и т. п. 
Или же, наконец, слава души, т. е. до
бродетель. В этом стихе под «славою» 
разумеется слава тела человеческого, 
а весь стих по значению согласуется 
с другим псаломским стихом: вся 
слава человеческая как трава или как 
цветок полевой (зтп. зоз).

С л а в а  и ч е с т ь  —  образ и подобие 
Божие; Божество в отношении ко 
Христу; способность человека к ду
ховному развитию: \а\а л и л ъ  еси его 
(человека) м а л ы м ъ  чимъ отъ Ангелъ, 
с л а в о ю  и честию венчллъ еси его (Пс. 8.

6). Ты увенчал, говорит пророк, «сла
вою» человека, сотворил его по Свое
му образу и подобию. «Украсил 
славою», т. е. Божеством (речь идет 
о Спасителе). Иной толковник углуб
ляет сказанное: Человек способен 
к духовно-нравственному бесконечно
му развитию, чего лишены животные 
низшие. В этой способности, прибли
жающей человека к высшему миру 
духов бесплотных и к Богу, его «слава 
и честь» перед всем остальным миром
(ЗТП, 4 8 -4 9 ;  ТБЛ. 1. 157).

С л а в а  м о я  —  прославленная 
жизнь; ум; добрая жизнь и ясное зна
ние: Яко д а  воспоетъ Теве с л а в а  м о я

(Пс. 29, 13). Ты, говорит Давид, обрадо
вал меня, чтобы прославляла Тебя 
прославленная жизнь моя — про
славленная Твоею помощию. Или 
иначе: Давид называет «славою» ум, 
которым люди почтены и прославле
ны, так как и он есть по образу Бо- 
жию. По Василию Великому, «слава 
поющая» есть добрая жизнь и ясное 
знание (зтп. 174).

С л о в е с а  —  племена: Не суть речи, 
ниже словесд, ихже не с л ы ш а т с я  г л а с и

и х ъ  (Пс. 18. 4). Какие бы народы («ре
чи») и племена («словеса») ни жили 
на земле и где бы они ни находились, 
проповедь Славы Божией всеми ими 
слышна (Т Б Л , 1, 174).

С л о в е с а  г р е х о п а д е н и й  —  вина; 
болезненный вопль: Дллече отъ спдсе- 
ния моего словесд (вины) грехопадений 
м о и х ъ  (Пс. 2 1 . 2 ). Состояние богоостав- 
ленности, близкое к отчаянию, не бы
ло у Давида продолжительным. Далее 
пророк говорит, что такие «словеса», 
слова «вопля», близкого к отчаянию, 
греховны, так как показывают в чело
веке колебания веры. Вследствие 
этого обнаруженного недостатка веры 
в Бога человек и не заслуживает того 
спасения, о котором он молит Бога
(ЗТП. 129; Т Б Л . 1. 178).

С л о в е с а  у с т ъ  м о и х ъ  —  молитва: 
И в у д у т ъ  в ъ  в л А го в о л е н и е  словесд 
у с т ъ  м о и х ъ  (Пс. 18. 15). Давид говорит: 
когда совершенно очищусь от всех 
тайных и неведения чужих грехов, 
от злых и гнусных помыслов, слова
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молитвы моей будут благоугодны пред
ГОСПОДОМ (ЗТП, 120).

С л о в е с а  у с т е н ъ  Т в о и х ъ  —  запо
веди закона Моисея; евангельские 
заповеди; помазание Давида на царст
во: Яко д а  не в о з г л а г о л ю т ъ  уст А моя 
делъ человеческих!», з а  словесл устенъ 
Твоихъ А З Ъ  СОХрАНИХЪ пути жестоки 
(Пс. 16. 4). Словесами «устен Божиих» 
пророк называет здесь заповеди зако
на, данного через Моисея. Выражение 
«уста Божии» употреблено в несобст
венном смысле, оно значит, что закон 
Моисеев произошел собственно 
от Бога. Можно иначе: под «словами 
уст Божиих» пророк разумеет еван
гельские заповеди. Другой толковник 
выражение «по слову уст Твоих» пере
вел как «согласно с Твоими заповедя
ми». По его мнению, под «словами 
уст» можно также разуметь и Божест
венное назначение Давида на царство, 
послужившее основной причиной 
гонений на него со стороны Саула
(ЗТП. 89. 94; ТБЛ, 1. 169).

С л о в о  б л а г о  —  пророчество о Хри
сте; радостная песнь: Отрыгну сердце 
мое слово б л а г о  (Пс. 44. 1). Василий 
Великий, Златоуст, Евсевий и Ориген 
считают, что Давид говорил это Хрис
ту от своего лица. Е. Зигабен замеча
ет: поскольку Давид понял, что он бу
дет пророчествовать о Христе некото
рые великие таинства, поэтому здесь 
в самом начале он говорит, что будет 
изрекать слово доброе и спасительное. 
Василий Великий полагает, что это 
говорится со стороны безначального

Отца к Сыну Его, родившемуся от 
Него, как Слово от Ума, как Благий 
от Благого и как Бог от Бога. Другой 
толковник считает иначе: «Излилось 
из сердца моего слово благо» означает 
«из моего сердца, как переполненного 
сосуда, естественно истекла эта тор
жественно-радостная песнь, полная 
благожелания царю». Настоящее бла
гое слово писателя есть искренняя, 
от полноты чувства излившаяся песнь 
В честь царя (ЗТП. 271; ТБЛ. 1. 222).

С л о в о  Г о с п о д н е  —  Слово, быв
шее в начале у Бога; евангельское 
учение: Яко прАво слово Господне и вся 
делА бго въ вере (Пс. 32. 4). Василий 
Великий говорит: То Слово, Которое 
имеет быть прославляемо — оно Гос
подне, бывшее в начале у Бога и быв
шее Богом, ибо прав Отец, прав и Сын, 
прав и Дух Святой. По свт. Кириллу, 
слово Господа, то есть евангельское 
учение, право и удобовразумительно, 
и способно направить к доброделели
ВСЯКОГО р о д а  (ЗТП. 189).

—  Второе Лицо Св. Троицы: О л о в о м ъ  

Г о с п о д н н м ъ  н е в е с л  у т в е р д н ш А С я ,  

И ДУХОМЪ у с т ъ  бго ВСЯ СИЛА ИХЪ (Пс. 32.

6). В святоотеческой литературе под 
«Словом» разумеют Второе Лицо Св. 
Троицы. Так и в этом стихе ( т б л .  1, 1 9 8 ) .

С м е р т ь  —  грех; время кончины; 
шеол: Яко несть въ смерти помина я й  

Теве, во Аде же кто исповестся Теве?
(Пс. 6. 6).  «Смертию» здесь пророк на
зывает грех, так как он есть виновник 
смерти: ибо сначала явился в мир 
грех, а за ним уже явилась смерть как
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его следствие. Или же: пророк называ
ет здесь «смертию» время кончины, 
когда человек вместе с жизнию утра
чивает и возможность памятования 
о Боге или призывания Его к себе на 
помощь, ибо в то время это призыва
ние уже бесполезно (зтп. 34). Толкова
ние этого стиха другим автором опира
ется на конкретно-исторические собы
тия из жизни царя Давида. Он пишет: 
Физическое состояние и нравствен
ный недуг царя Давида были таковы, 
что, по его пониманию, должны были 
привести к смерти, в шеол, а «там нет 
памятования о Тебе: во гробе кто 
будет славить Тебя?» Памятование 
о Боге состоит в проникновении Его 
заповедями, требующими внешнего 
обнаружения; славить Бога — значит 
не только составлять гимны в честь 
Его, но прославлять Его своими дела
ми. Того и другого лишены живущие 
в шеоле, как месте бездеятельного 
спокойствия и духовной напряженно
сти в ожидании будущего суда Божия
(см. Иов. 12. 12-14 ;  111. 1 3 -2 0 )  (ТБЛ. 1. 152).

Смирение  —  немощь тела и сокру
шение души: Виждь смирение мое и 
трудъ мой (Пс. 24. 18). «Смирением» 
Давид называет здесь чувственно — 
немощь тела по сравнению с великою 
силою его врагов, а умственно — со
крушение Д уШ И (ЗТП. 151).

—  злострадание, бедствие тела: Яко 
призредъ еси н а  смирение мое (Пс. зо, 8). 
«Смирение» иногда означает неиме
ние гордости, а иногда — злостра
дание и бедствие тела, как здесь
(ЗТП, 177).

См иренны е  духомъ —  не имею
щие гордости и попечения о житей
ском: Бдизъ Господь сокрушенных^ 
сердцемъ и смнренныя духомъ спдсетъ
(Пс. зз. 19). «Смиренные духом» не те, 
которые кажутся смиренны по телу 
и внешнему виду тела, но те, которые 
смиренны в душе, и не те, которые 
говорят смиренные слова или смиря
ются по какому-либо понуждению, 
бедности или по другому какому об
стоятельству, но те, которые смирен
ны в сердце и мысли и смиряются по 
внутреннему побуждению без всякой 
внешней нужды. По словам Василия 
Великого, те смиренны духом, для 
которых, как Сам Спаситель говорит, 
доступно будет Царство Небесное. 
Не имеющий никакой гордости и не 
заботящийся о чем-либо человеческом 
— это и сокрушен сердцем, и смирен 
духом (ЗТП. 204).

Смирить  —  привести в бедственное 
состояние: Яко смиридъ н а с ъ  н а  месте 
ОЗДОБДеНИЯ (Пс. 43. 20).  Ты, говорит про
рок, привел нас в бедственное состоя
ние на месте злострадания (зтп, 268).

См ирна ,  с такти  и к а с с и я  —
смерть; нетление; благоухание добро
детели: О м ирН А, СТАКТИ И КАССИЯ О ТЪ  

р и з ъ  Твоихъ (Пс. 44. 9).  Мысль в словах 
Давида такова: От плоти Твоей, Хрис
те, последует умерщвление и нетле
ние, поскольку она, быв умерщвлена 
смертию, пребыла нетленною во гробе. 
Потому что «смирна» имеет значение 
смерти и нетления. Ибо смирною пома
зывают мертвые тела для сбережения
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их от гниения и тления. Три указан
ные слова, взятые вместе, имеют сле
дующий смысл: Разнородное благо
ухание добродетелей исходит из пре
чистого, воспринятого Тобою, Госпо
ди, человечества, и не только исходит 
из Него, но и из славных и многоцен
ных, в разных местах построенных 
храмов и церквей Твоих (зтп. 2 7 6 -2 7 7 ) .

С о б л а з н ъ  —  препятствие для доб
родетели: О е й  п уть  ИХЪ СОБЛАЗНЪ им ъ

(Пс. 48, 14). Приравнение себя к бессло
весным скотам, которые не размышля
ют о небесном, но направляют свои 
действия только к удовлетворению 
страстей и похотей, служит для них 
(т. е. для безумного и несмысленного) 
препятствием и великим вредом для 
вступления на путь добродетели
(ЗТП. 302).

—  усиленное подтверждение клятвы: 
О е д я  на брата т в о е г о  к л е в е т А л ъ  еси 
и на сына м А т е р е  т в о е я  полагалъ еси
СОБЛАЗНЪ (Пс. 49. 20).  В ЭТИХ СЛОВЭХ

усиливается виновность клеветника. 
Под «соблазном» разумеется усилен
ное подтверждение клеветы (зтп. зю).

С о в е т ъ  —  желание: Бллженъ мужъ, 
иже не иде на советъ нечестивыхъ
(Пс. 1. 1). «Совет» означает «желание», 
ибо корень действий, совершаемых 
телом, есть желание сердца, как и Гос
подь говорит, что внутри находящееся 
оскверняет человека (Мф. 15. 18). Преж
де мы советуемся, потом утверждаем 
совет, и наконец, поступаем по сове- 
щанному. В сочетании со словами 
«нечестивых» и «праведных» «совет»

означает «собрание»: (не воскреснут) 
грешницы въ советъ праведныхъ (Пс. 1. 

5 ). Акила и Феодотион перевели слово
сочетание «совет праведных» как «собра
ние праведных»; праведными же Св. Пи
сание обыкновенно называет не только 
собственною добродетелью достигших 
правды, но и вообще всех святых, как 
оправданных Богом (зтп. 16- 1 7 ) .

С о в е т ъ  Г о с п о д е н ь  —  проповедь 
Евангелия; совет Бога и Отца о Едино
родном: Со веть же Господень во векъ 
преБывАвтъ (Пс. 32. и ) .  По словам тол
ковника, «совет Господень» есть про
поведь Евангелия, поскольку Господь 
положил в совете через оную спасти 
всех верующих. Эта проповедь непо
бедима до конца настоящего века. 
Богоносный Максим говорит: Быть 
может, совет Бога и Отца есть неизъ
яснимое истощение Единородного 
для обоготворения нашего естества, 
в каковом совете Он имеет конец 
всех веков описуемых (зтп, 193).

С о к р о в е н н а я  —  золото, серебро; 
наказания Божии: И сокровенных^ 
Твоихъ исполннся чрево ихъ (Пс 16. 14). 

Под «сокровенными» некоторые тол
ковники хотят понимать здесь золото, 
серебро и тому подобные металлы, 
которые, будучи скрыты во внутренно
стях земли, открываются, когда их от
капывают. Но некоторые толкователи 
Св. Писания говорят, что под «сокро
венными» должно понимать здесь те 
наказания Божии, которые сокрыты 
у Бога как бы в некоторых особых 
метах. Таким образом, в этих словах
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заключается пророчество о том, что 
чрево их, т. е. врагов Давида, будет 
полно сокровенных наказаний Божи- 
их, т. е. они сами будут полны этих 
наказаний (зтп,93).

Сокровища —  апостолы: Совирдяй 
ЯКО МбХЪ воды морския, ПОЛАГАЛИ ВЪ  С0- 

кровищдхъ Б е з д н ы  (Пс. 3 2 . 7 ) .  Эти слова 
толковник относит к апостолам, так 
как апостолы были сокровищницы и 
хранители бездн, то есть глубочайших 
и сокровенных тайн веры (зтп. 192).

Сокрушенные сердцем ъ  —  пла
чущие о своих грехах; смиренномуд
рые; не имеющие попечения ни о чем 
земном: Близъ Господь сокрушенных^ 
сердцемъ (Пс. зз. 19). Е. Зигабен пола
гает: сокрушенные в сердце суть те, 
которые умиляются и плачут по при
чине грехов своих. Ибо умиление и 
слезы весьма сокрушают мысль и 
сердце. Блаж. Феодорит пишет: Пре
имущественно же печется Бог о тех, 
которые имеют смиренную мысль, 
ибо таковых-то назвал сокрушенными 
по сердцу. Василий Великий считает, 
что не имеющий никакой гордости 
и не заботящийся о чем-либо челове
ческом, — этот и сокрушен сердцем,
И СМИреН ДуХОМ (ЗТП. 204).

С о с т а в ь  —  бытие человека, сам 
человек: И с о с т а в ъ  м о й, яко ничтоже 
предъ Тобою ( П с .  38, 6 ) .  Давид говорит 
здесь о тленности и временности чело
веческого естества: состав, говорит, 
или бытие мое, иначе — я весь, как ни
что в сравнении с Твоим блаженством

и вечностью. Григорий Нисский так 
изъясняет слова Давида: Ты, Господи, 
говорит Давид, существуешь всегда, 
а мое бытие вовсе не велико и кратко 
и как бы ничто совершенно пред Твои
ми глазами (зтп. 239).

—  существование; крепость, твер
дость: И ныне кто терпение мое? Не 
Господь ди? И составъ мой отъ Теве 
есть (Пс. 38, 8).  Ты, говорит пророк, Гос
поди, надежда моя, ибо от Тебя зависит 
бытие мое, т. е. вообще то, что я сущест
вую. Один из толковников изъясняет: 
«составъ мой отъ Тебя», т. е. Ты укре
пил меня к подъятию и понесению 
бедствий, наведенных гневом Бога. Гос
подь оказывается для страдающих твер- 
достию и терпением, ибо это и называ
ется «состав» — «стояние» (зтп. 240).

С о х р а н и х ъ  пути —  исполнить, 
совершить что-либо: За словеса устенъ 
Твоихъ АЗЪ  СОХРАНИХЪ пути жестоки
(Пс. 16. 4). Выражение «уста Божии» 
употреблено в несобственном смысле, 
оно значит, что закон Моисеев 
произошел собственно от Бога, пото
му-то, говорит, и сохранил я. Глагол 
«сохранить» употребляется в Св. Пи
сании в значении «исполнить» или 
«совершить». В этом же значении 
слово употреблено и здесь и с тем же 
значением его можно встретить очень 
часто в разных местах Писания. Так, 
например: Сохранихъ заповеди Твоя 
(Пс. не. 168), т. е. исполнил их требова
ния на самом деле (зтп, 89).

Сохраниши и соблюдеши —  за
щитишь от врагов видимых и невиди
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мых: Ты , Господи, сохрАниши ны и со- 
влюдеши ны отъ рода сего и во векъ
(Пс. П . 8 ) .  Выражение «сохранишь нас» 
поставлено вместо: «Господи, сохрани 
нас от вооружающихся отвне», а «со
блюдешь нас» вместо: «соблюди нас 
от нападающих изнутри». Иначе ска
зать, пророк молится здесь о сохране
нии от внешних врагов и о соблюдении 
от невидимых (зтп. 70- 71).

С п а с е н и е  —  вочеловечение и 
смерть Спасителя: ВозрАдуемся о спа

сении  Твоемъ (Пс. 9. 15). И д а  рекутъ 
выну: д а  возвеличится Господь, лю бя

щ и й  спАсение Твое (Пс. зо. 17). В обоих 
стихах «спасением» пророк называет 
вочеловечение и смерть нашего Спа
сителя, так как все это послужило 
виною нашего спасения, людей поги
бающих (ЗТП. 56. 248).

—  спасительные законы: Кто д а с т ъ  

отъ С иона спасение Израилево? (Пс 13.

8). Е. Зигабен так изъясняет этот стих: 
Выражение «кто даст Израилю спасе
ние с Сиона» должно понимать как 
«кто взойдет на гору Сион, окружаю
щую Иерусалим, чтобы читать с оной 
народу спасение, т. е. спасительные 
законы» вместо — «никто». Ибо 
у иудеев был обычай делать это в опре
деленные дни, т. е. восходить на гору 
Сион и там читать закон вслух всех. 
А этим пророчествует Давид, что, 
по разорении Иерусалима римлянами 
и проповедании Евангелия во всех 
концах земли, этот обычай прекратит
ся — обычай читать закон с высокой 
горы Сион (ЗТП. 79).

С п а т и  —  удаляться; бездейство
вать; лишать помощи: Востани, в ек у ю  

спиши, Господи (Пс. 43. 24). Для чего Ты, 
говорит пророк, покоен и представля
ешься спящим при чрезмерном и мно
говременном Твоем долготерпении? 
Ибо спящий покоен. Ты отчасти и на 
время оставляешь нас. По словам 
Дионисия Ареопагита, сон Божий есть 
удаление и несообщимость Его с теми, 
о которых Он промышлял. По толкова
нию блаж. Феодорита, сном называет
ся долготерпение, а по мнению Злато
уста, сном здесь называет бездейст
вие. Иной толковник изъясняет иначе: 
Бодрствование Бога над евреями озна
чает деятельную помощь с его сторо
ны, а лишение этой помощи изобража
ется как состояние, противоположное 
бодрствованию, уподобляется сну
(ЗТП. 269; Т Б Л . 1. 2 2 0 -2 2 1 ) .

С р е б р о  —  Божественные глаголы: 
О реврА  с в о е г о  н е  ддде в ъ  л и х в у  (Пс

м. 5). У древних лихоимство почита
лось крайне презренным, постыдным и 
мерзким. В высшем смысле это может 
быть отнесено к тем, кто Божествен
ные глаголы, называемые сребром, 
очищенным посредством огня от зем
ли, не преподавал кому-нибудь ради 
каких-либо внешних выгод, но учил 
всякого даром и без воздаяния (зтп, 81).

С т а к т и  —  снисхождение вниз, во 
ад: ОмирнА и с та к ти  и кассия о т ъ  р и з ъ  

Т в о и х ъ  (Пс. 44. 9).  Василий Великий 
так изъясняет этот стих: От души 
Твоей, Господи, последует снисхожде
ние во ад, так как она снисходила в ад.

156



ст
Так и «стак ти » ,  когда е щ е  бы вает  
ж и д к о ст ью , из смирны  вы ж им ая сь ,  
истекает  из нее  каплями, а они е с т е с т 
венно СТреМЯТСЯ ВНИЗ (ЗТП. 276).

Стати  на пути г р е ш н ы х ъ  —
вторая степень уклонения ко злу: 
Блдженъ мужъ, иже не нде н а  советь 
нечестивых^ и н а  пути грешныхъ
не с т а  (Пс. 1. 1). По мысли толковника, 
выражение «на пути грешных стать» 
обозначает вторую степень уклонения 
ко злу, которая выражается в упроче
нии в себе зла путем внешних поступ
ков (Т Б Л . 1. 143).

Стези  п р а в д ы  —  добродетели 
порознь; истинный путь жизни: Душу
МОЮ ОБрАТИ, HACTABH МЯ НА СТСЗИ  ПрАВ-

ды имене Твоего р а д и  (Пс 22. з). Как
полагает толковник, этот псалом на
писан Давидом по внушению Святого 
Духа от лица язычников. «Правдою» 
здесь называет каждый язычник все
общую праведность, содержащую все 
добродетели, а «стезями правды» — 
добродетели порознь, так как они 
ведут ходящих по ним к правде всеце
лой. Ибо Господь, вочеловечившись 
и открыв стези, или дороги добродете
лей, Сам первый прошел по ним, а по
том и делом и словом наставил и нас 
на оные (зтп. 139). Другой толковник 
считает: Разными фактами из жизни 
или откровениями Своей воли через 
пророков указывает, в случае уклоне
ния, ИСТИННЫЙ путь ЖИЗНИ (ТБЛ, 1. 182).

С тена  —  грехи, преграждающие 
путь к Богу; наше тело; демоны: Яко

Т о б о ю  и з б а в д ю с я  о т ъ  искушения и 
Богомъ моимъ прейду стену (Пс 17, зо). 
Е. Зигабен предлагает несколько вари
антов толкования стиха. С помощью 
Бога моего, говорит Давид, я перепрыг
ну через заграждающие мне путь к Не
му грехи мои. Или же: стена есть наше 
тело, которое, подобно крепостной 
стене, окружает нашу душу и не допу
скает достигать до нее лучам Божест
венным. Или наконец: стена — это 
демоны, которые наполняют воздух и 
которые, подобно стене, преграждают 
путь душе, идущей к Богу (зтп. Юб).

Стены —  епископы и учителя Церк
ви; Сам Христос; ангельские силы: 
У б л а ж и , Господи, БЛАговодениемъ Тво
ими С и о н а , и д а  созиждутся стены  
ИеруСАЛИМСКНЯ (Пс. 50. 20) .  Исихий 
называет «стенами Сиона» или Иеру
салимские, или епископов и учителей 
Церкви. По словам Кирилла и Евсе
вия, великою и надежною и вмещаю
щею других стеною Церкви является 
Сам Христос, а другими стенами, хра
нящими ее суть, являются ангельские 
разумные силы (зтп, з т .

С т о п ы  —  движения разума и движе
ния телесные, поступки: Соверши сто
пы моя во стезях^ Твоихт», д а  не подви- 
жутся стопы моя (Пс. 16, 5). Толковник 
так изъясняет: В первом случае пророк 
назвал «стопами», без сомнения, дви
жения нашего разума, во втором — 
движения собственно телесные. Итак, 
говорит он, Ты, Господи, Сам сделай 
мои помышления совершенными и 
правыми в заповедях Твоих, ведущих
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к Тебе тех, которые ими руководству
ются, ибо когда наши помышления 
совершенны, тогда наши действия 
телесные уже не будут сильны откло
нить нас от истинного пути. Или ина
че: соверши, говорит, стопы мои, т. е. 
все мои действия, пока иду я по стезям 
Твоим, т. е. по заповедям Твоим 
(зтп, 89). Другой толковник говорит, 
«утверди шаги на путях, т. е. запове
дях», чтобы ему (Давиду) неуклонно, 
без колебаний следовать Ему, а не 
«делам человеческим» ( т б л .  i. 170).

—  д в и ж ен и я  ног во время ходьбы;  
шаг: уширилъ еси стопы моя подо мною 
(Пс. 17. 36).  Расш ирил, говорит Давид,  
Господи, д в и ж ен и я  ног моих, потом у  
что удалил от дороги всякую сеть и 
преткновения (зтп. Ю8). Д р угой  тол 
ковник по н и м а ет  « расш иря еш ь шаг  
мой» как «расставляеш ь ноги, даеш ь  
ТВерДО СТОЯТЬ» (ТБЛ, 1. 173).

—  поступки, дела: Отъ Г о с п о д а  с т о п ы  

человеку исправляются (Пс 36. 23) .  

Здесь псалмопевец ясно учит, что без 
помощи Божией человек сам по себе 
не может совершить ничего доброго: 
ибо если не Господь, говорит, постро
ит дом, то напрасно трудились строив
шие (Пс. 126. 1), ибо усердию человека 
содействует Бог. По словам свт. Ки
рилла, Бог берет человека за руку, как 
Свое дитя, и изводит на прямой путь, 
не попуская ему ходить кривым или 
делать кривые пути в жизни, но на
учая Сам и направляя идти путем вся
кого доброго дела. А когда стопы чело
века исправляются Господом, тогда 
пути его Он пожелает (зтп. 225) .

—  шествие, образ жизни: З а к о н ъ  Бога

въ сердце его (праведника), и не за
пнутся стопы бго (Пс. 3 6 . 3 D .  Закон Бо
жий, говорит Давид, не изглаждается 
в сердце праведника как естественный 
и неписанный, так и писанный, дан
ный через Моисея. Посему шествие 
его к Богу не будет воспрепятствовано 
ни видимыми врагами его, ни невиди
мыми, ибо никто не может противус- 
тать или быть препятствием доброде
тели (ЗТП. 227).

С т р а х ъ  ч и с т ь  —  почтение и благо
говение к Богу: Отрлх^ Господень
Ч И СТ Ь , ПрбБЫВАЯЙ ВЪ  ВбКЪ В6КД (Пс

18 . ю). Совершенный страх Господа, 
в отличие от водительского и рабского 
к людям, называется чистым, потому 
что он сообщается человеку по очище
нии его и который есть почтение и бла
гоговение к Богу, соединенные с любо- 
вию к Нему. Кратко сказать, «страхом» 
здесь Давид называет совершенство, 
как принадлежащий совершенным 
и сынам, достигшим любви к Богу. 
Он один только чист, потому что име
ющие его всегда страшатся согрешить 
чем-либо свойственным человеку и 
отпасть от близости и любви к Богу
(ЗТП. 118).

С т р е л ы  —  ученики Господа: Низ- 
п о с л а  стрелы и р д згн А  Я (Пс. 17. 15). Под 
«стрелами» должно разуметь учеников 
Господа, которых Он послал с пропо
ведью по всему миру. Через них Иисус 
Христос рассеял демонов, которых 
именно и надо разуметь под местоиме
нием «я» (их). Ученики, подобно стре
лам, уничтожали в роде человеческом
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посеянные демонами заблуждения
(ЗТП, 101).

—  обличительные слова; законы 
Божии; скорби; искушения от диаво- 
ла: Яко стрелы Твоя унзошд во мне
(Пс. 37. з). Согласно с Василием Вели
ким, под «стрелами Божиими» следует 
разуметь обличительные слова, кото
рыми уязвил Давида пророк Нафан, 
сказав ему: Теперь не отступит меч от 
дома твоего во век за то, что ты уничи
жил меня, взяв жену Урии хеттеянина 
и усвоив ее себе в жену (2 Цар. 12. ю). 
Или под «стрелами» можно понимать 
законы Божии, содержащие определе
ния против любодеев и убийц, кото
рые наподобие стрел проникнули 
сердце Давида и, пронзая его, произ
водили болезни и скорби, которые 
постигли Давида вместе с бедствиями 
и искушениями, и, проникая как стре
лы сердце его, причиняли ему скорбь. 
Поистине, эти скорби были стрелы 
Божии, ибо по попущению Божию 
приключились Давиду. Василий Вели
кий говорит, что царь Давид, будучи 
укрепляем благодатию Божиею, стал 
много о себе мечтать, иногда говоря: 
«не поколеблюсь во век», — посему 
справедливо предан искусителю 
(ЗТП. 230).

—  слова Евангелия; апостолы: Стрелы 
Твоя изощрены, Оильне, людие подъ 
Тобою пддутъ, въ сердце врдгь цдре- 
выхъ (пс. 44. 6). По словам Василия 
Великого, «стрелами Христовыми» 
называются слова Евангелия, с одной 
стороны, потому что они, как стрелы, 
скоро прошли и пролетели вселенную, 
с другой, потому что удачно и весьма

счастливо поразили души людей. 
Стрелы эти изощрены по причине 
блистательности и остроты Божест
венных слов, так как слова Божест
венного Евангелия — истинно светлы 
и рассекают грех. Как изъясняет Гри
горий Нисский, под «стрелами Хрис
товыми» можно разуметь и апостолов 
Христовых: они были как бы изощре
ны (изострены до блеска), ибо были 
блистательны по жизни своей и напо
добие стрел проникали сердца учени
ков СВОИХ учением СВОИМ (ЗТП. 274).

С т р о п т и в ы й  —  лукавый человек: 
И со избранным!» изБрднъ вудеши, и со 
строптивыми рдзврдтншися (Пс. 17. 27).  

«Строптивым» пророк называет чело
века лукавого (зтп. Ю5).

С у д ъ  —  Господь Судия; праведник: 
Яко Господь ЛЮБИТЬ судъ и н е  ОСТА
ВИТЬ ПреПОДОБНЫХЪ Овоихь (Пс. 36. 28).

Господь, говорит царь Давид, есть Су
дия. Или «судом» называет праведни
ка, которого любит Господь. Господь 
не оставит преподобных Своих, пото
му что справедливость требует не ос
тавлять не оставляющих Его (зтп, 226). 
—  праведный суд; рассудительное 
слово; мудрость: Уста прдведндго по- 
учдтся премудрости, и языкъ его воз- 
глдголетъ судъ (п с .  36. зо). «Судом Его» 
Давид называет здесь находящийся 
в законах Божиих праведный суд, 
который изрекает язык праведного. 
Или «судом» называет рассудительное 
слово, потому что праведный не го
ворит необдуманно, что придет на 
мысль: ибо язык праведного, говорит,
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есть огнем испытанное серебро (Прит. ю.
20). Свт. Кирилл говорит: Самое при
личное дело избравшим хорошую 
жизнь — изрекать мудрость, ибо свя
тыми отвергнуто пустословие, а «су
дом» мы называем правильное настав
ление о каждом предмете. У праведни
ка слово не бывает без рассмотрения: 
рассудив, как должно сказать, он в 
свое время говорит и молчит, согласно 
со следующими словами: уста мудрых 
связаны чувством (Прит. 15. 7) (ЗТП. 227).

С у д ь б а  —  суд, решение, определе
ние: Отъ лица  Твоего су д ь ба  моя изы- 

детъ (Пс. 16, 2 ). «Судьба моя» — суд, 
решение относительно меня. Мне 
самому, как кажется, говорит пророк, 
незаконно быть судиею в моем же соб
ственном деле и присуждать наказа
ние замышлявшему погубить меня 
(зтп. 88). Другой толковник изъясняет 
«судьбу» как суд, определение, реше
ние (Т Б Л . 1. 169).

С у д ь б ы  ( Б о ж и и ,  Г о с п о д н и ,  
Е г о )  —  наказания Божии: Зндемъ 
есть Господь СуДЬБЫ ТВОрЯЙ (Пс. 9. 16). 

«Судьбами», или «судами», называют
ся здесь наказания Божии, так как 
Он воздает по заслуге (зтп. 57).
—  суды Божии: Оудьвы Господни ис
тинны (Пс. 18. ю). Суды и определения 
Господа истинны, как единственно и 
собственно непогрешительные, чем 
отличаются от судов человеческих, 
которые часто погрешительны по 
сравнению с точностью и верностью 
закона Божия (зтп. П8).
—  строительства Божии: Правда

Твоя ЯКО горы Божии, СуДЬБЫ Твоя 
Бездна многа (Пс. 35. 7).  «Судьбы 
(т. е. суды) Твоя — бездна велика», т. е. 
строительства Твои, Господи, суть бес
предельная и непостижимая бездна, 
апостол Павел, вознамерившийся ис
следовать судьбы (суды) Божии, не на
ходит конца и отдохновения в восхож
дении, ни того, в чем любоведение ума 
явно достигло бы окончательного пре
дела. Именует это «богатством Божи- 
им» и «глубиною» и исповедует непо
стижимость судов Божиих и называет 
их, как и царь Давид, бездною великою, 
в которой нельзя достать основания 
НИ мерою, НИ чувством (ЗТП, 2 1 5 -2 1 6 ) .  

—  все повеления Бога: Яко вся судьбы  

бго предо мною и оправдания бго не 
отступишА отъ мене (Пс. 17. 23).  «Судь
бы», или «суды», составляют то, что 
относится к Богу, творящему суд Свой 
над людьми. Словами «судьбы и оправ
дания» пророк хотел обнять вообще 
все повеления Божии, давая понять 
о целом от его частей (зтп. Ю4).

С у д я щ и и  з е м л и  —  высшие санов
ники: И н ы н е , ЦАрие, р а з у м е й т е , нака- 

ж и т е с я , вси  с у д я щ и и  з е м л и  (Пс 2. ю).
Враги Давида «судьи земли» — можно 
разуметь и царей, которым принадле
жала и судебная власть (зтп, 21; т б л ,  

1, 146).

С у е т а  —  богатство и благоденствие: 
бозненАвидедъ еси ХРАНЯ1ДИЯ суеты 
вотще (Пс. зо. 7). «Суетою» царь Давид 
называет богатство и благоденствие, 
о которых мы заботимся как о благона
дежных (ЗТП, 177).
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С у е т н а я  —  пустое, т. е. обман, 
ложь: СуетнАя г л а г о л а  к и й ж д о  ко  ис
креннему своему (Пс. п. з). Каждый 
говорил пустое, т. е. обман и ложь. 
Или тогдашние люди не только обма
нывали и подвергали осмеянию чу
жих, но и своих друзей («искренних»). 
Афанасий Великий и свт. Кирилл «су
етой» называют эллинскую мудрость, 
славу и жизнь (ЗТП, 68).

С ы нъ  е д и н о р о ж ъ  —  Христос; 
апостолы; народ иудейский: И возлюб
ленный, яко сынъ единорожъ (Пс. 28. 6).  

Как полагает толковник, здесь слово 
о Христе, ибо «возлюбленный» есть 
Христос, как единорог: по непобеди
мой силе, непорабощению и свободе. 
Таково животное единорог — непре
одолимо и свободно. Так Христос 
называется, когда нужно отмстить 
и низложить жестокость диавола. 
Может также Христос называться 
«Сыном единорогов» и по односторон
нему Своему рождению как по Боже
ству, так и по человечеству. Потому 
что по Божеству Он рожден без мате
ри, а по человечеству рожден от Ма
тери без отца. Афанасий под «возлюб
ленным» понимает лик апостолов, 
который есть «сын единорогов». 
А «единороги» суть пророки и патри
архи, сынами которых являются 
апостолы по той причине, что они 
имели рог и крепость свою в Боге. 
Феодорит понимает под «возлюблен
ным» народ иудейский, который будет 
непобедим ассириянами, ибо он силен
ПОДОбнО еДИНОрОГу (ЗТП, 167).

Сынове  твои —  христиане: Вместо 
отецъ твонхъ б ы ш а  сынове твои (Пс

44. 17). Это Давид говорит о христиан
ской Церкви. Поскольку прежде при
казано ей было оставить отеческий 
дом, т. е. язычество, поэтому теперь 
утешает ее здесь, говоря, что сыны 
твои, т. е. уверовавшие и получившие 
в тебе через Святое Крещение новое 
рождение христиане, поступят, вмес
то прежних отцов твоих, в предстоя
тели, так как таковые сыны Церкви 
сделались патриархами, священника
ми и духовными начальниками в той 
же самой Церкви (зтп, 281).

Сынове  человечестии  —  вель
можи; люди: Сынове человечестии, 
доколе тяжкосердии, векую лювите 
суету и ищете лжи? (Пс. 4. з). Свою 
речь пророк направляет против друзей 
и знакомых, которые в постигших 
его бедствиях предлагают земные, 
временные средства, не обращаясь 
за помощью к Богу. Выражение «сы
нове человеческие» — это перифраз, 
составляющий особенность еврейского 
языка и употребленный вместо «че
ловеки», «люди». Другой толковник 
полагает, что «сыны мужей» (т. е. «сы
нове человечестии») означает «сыно
вья из знатного рода», т. е. вельможи
(ЗТП. 24; Т Б Л , 1. 149).
—  люди, сохранившие в себе образ 
Божий: Сынове же человечестии въ  
крове крилу Твоею н а д с я т и с я  им утъ
(Пс. 35. 8). «Сыны человеческие» есть 
выражение описательное, употреблен
ное вместо «человеки», «люди». Так 
Давид называет людей «в собственном
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смысле», которые не изменили то, 
что в них создано по образу Божию
(ЗТП. 216).

—  люди здравого ума; рожденные 
через сожитие: услышите сия, вси 
языцы, внушите, вен живущни по все- 
леннен, земнородннн же и сынове чело- 
веч естни, вкупе к о г а т ъ  и укогъ (Пс 48. 

2 ). Василий Великий называет «земно
родными» мяслящих только о земном 
и совершенно занятых землею, а «сы
нами человеческими» — отличающих
ся здравым разумом, так как человеку 
свойствен разум. Златоуст изъясняет 
так: слушайте, говорит, люди земно
родные, по созданию праотца из земли 
(ибо Адам значит «земной»), и сыны 
человеческие, по преемственному 
рождению через сожитие. Василий 
Великий дополняет: к «сынам челове
ческим» принадлежат имеющие неко
торое старание и упражнение разума, 
ибо особенность людей есть разум; 
в отличие от земнородных, следующих 
хотениям ПЛОТИ (ЗТП. 297).

Сынове  чуждии —  иудеи, не при
нявшие Христа: Сынове ч у ж д и и  со л га -

ш а  м и  (Пс. 1 7 .4 5 ) .  По мнению толковни
ка, эти слова мы должны понимать как 
обличительные для рода иудеев, пото
му что они, усвояя себе отцом Авраа
ма и Давида, совершали дела, против
ные предкам их. Давид называет их 
сынами, как происходивших от семени 
его, а чужими по причине несходства 
духа их с прародителем их (зтп. по).

Сыны Б ожии —  апостолы; креще
ные и совершенные в добродетели:

Принесите Господеви, сынове Божии, 
принесите Господеви сыны овни, прине
сите Господеви с л а в у  и честь (Пс. 28. 1) 

По изъяснению Василия Великого, 
«сыны Божии» суть апостолы. Так и 
Господь наименовал их, называя от
цом их Бога. Можно разуметь и иначе: 
сыны Божии суть те, которые усыно- 
вились Христу через новое бытие 
в Св. Крещении и показались совер
шенными в добродетели (зтп, 164-165).

Сыны и м л а д е н ц ы  —  нечестивые 
люди; враги Давида: И сокровенны^ 
Твоихт* исполннся чрево ихъ: н а с ы т и -

ШАСЯ СЫНОВЪ И ОСТАВИША ОСТАНКИ ЛЛЛА-

денцемъ своимъ (Пс. 16. м). Е. Зигабен 
полагает, все, что говорится в псалме 
о богатствах, наказаниях и т. п., все 
это приличествует демонам, как вла
ствующим над миром; а под «сынами 
и потомками» («младенцами») должно 
разуметь учеников и слуг их, т. е. не
честивых людей, которых отец есть 
именно диавол. Слова стиха можно 
отнести и к врагам Давида, о наказа
нии которых («отцов и их потомков») 
пророчествует Давид (зтп, 94).

Сыны овни —  христиане из языч
ников; христиане, не совершенные в 
добродетели: Принесите Господеви, 
сынове Божии, принесите Господеви 
сыны овни, принесите Господеви елдву 
И честь (Пс. 28 . 1). «Сыны овнов» суть 
христиане, уверовавшие из язычни
ков, которых отцы, по Феодориту, упо
доблялись бессловесным животным 
по заблуждению в идолопоклонстве. 
Можно разуметь и иначе. «Сыны
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овнов» суть те из христиан, которые  
рож дены  от апостолов  евангельскою  
проповедью, но которые ещ е не со в ер 
шенны. Ибо под «овнами» м о ж н о  по
нимать апостолов  как п р ед ш ест в у ю 
щих Стаду ХрИСТОВу (ЗТП. 164-165).

С ы н ы  ч е л о в е ч е с к и е  —  все люди, 
род человеческий: Очи бго н а  н и щ а г о  

призираете, вежди бго испытаете, 
сыны человеческие (Пс ю .  5). По высоте 
Твоей умножнлъ еси сыны человечес
кие (Пс. п. 9). Относительно первого 
из приведенных стихов толковник 
замечает: «сынами человеческими» 
пророк называет всех людей (зтп. 66). 
По поводу содержания второго стиха 
Е. Зигабен пишет: Ты, говорит Давид, 
Господи, вознесшись на крест, пока
зал великое попечение о роде чело
веческом, за который пострадал.

___________________________СЫ

Вознесшись на небеса в день вознесе
ния, облагодетельствовал людей нис
посланием Духа Святого, просветив
шего и руководствовавшего людей 
проповедью евангельскою (зтп. 71).

—  все люди: Очи бго н а  н и щ а г о  при- 
зирлете, вежди бго испытаете, сыны 
человеческие (Пс. ю, 5). «Сынами че
ловеческими» пророк описательно 
называет всех людей (зтп. 66).

С я д е т ъ  —  пребудет: И сядетъ Гос
подь ЦАрь в о  векъ (Пс. 28. ю). «Сядет» 
сказано вместо «пребудет» царем все
гда, ибо сидение означает неподвиж
ное водворение. Василий Великий 
говорит: По просиянии души и с пото
па крещения Бог, водворившись в ней, 
делает ее для Себя как бы престолом
СВОИМ (ЗТП. 169).

Т а й н ы е  —  тайные грехи; скрытые 
греховные влечения; хульные, злые 
помыслы; грехи неведения: ГрехопАде- 
ния кто рдзумеетъ. О т ъ  т а й н ы х ъ  МО

ИХЪ ОЧИСТИ МЯ (Пс. 18. 13). По мнению 
толковника, Давид называет «тайны
ми» или грехи, производимые тайно, 
или в мыслях составляющие гнусные, 
хульные и злые помыслы, о которых 
просит Бога. Под «тайными» можно 
также понимать грехи неведения, как 
утаившиеся от чьего-либо разумения. 
Другой толковник считает: В природе

человека есть скрытые, часто не со
знаваемые им греховные влечения, 
которые могут привести к отступле
нию от Бога, если они возобладают 
над человеком. Своевременное уясне
ние человеком истинного смысла этих 
влечений предохраняет его от греха. 
О такого рода раннем просвещении 
Давид и молит Бога (зтп. 119: твл. i. 175).

Т а м о  —  перед Богом, на Его Суде: T a 

m o убояшася страха, идеже не ке стрАхъ: 
яко Господь въ роде прАведныхъ (Пс 13.
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5). Конечный суд над всем живущим 
принадлежит Богу, поэтому выраже
ние «тамо» значит «перед Богом», 
«на Его Суде», когда Господь покарает 
нечестивых и наградит только правед
ных, так как для последних Он есть их 
«упование» и Его благоволение только 
«въ роде праведныхъ» ( т б л ,  i.  16 4 - 165). 

—  в том месте; в то время; в будущей 
жизни: Тдмо падош а  кем делающие 
Беззаконие (Пс. 35. 13). Наречие «тамо» 
употреблено в значении «в том месте» 
или «в то время» (определенное Бо
гом). Не сказал в будущем времени 
«падут», но в прошедшем времени — 
«пали», потому что Давид пророчески
ми очами предвидит их падение. «Де
лавшими беззаконие» называет Саула 
и друзей его и каждого злого человека. 
Или, по Оригену, «тамо», т. е. в буду
щей жизни, согласно со словами: «там 
будет плач и скрежет зубов» (зтп, 2 1 8 ).

Творяй  б лагостыню —  добрый, 
добродетельный человек, в отличие 
от злого: Н есть творяй благостыню, 

несть до едннАго (пс. 13, i ). Пророк 
говорит: Нет в числе людей Сенна- 
херима ни одного доброго, но все злы
(ЗТП. 75) .

Тело сверш илъ  —  о вочеловече
нии Христа; посвятил всего себя слу
жению Богу: Жертвы и приношения не 
восхотелъ еси, тело же свершилъ ми 
еси: всесожжений и о гресе не взыскалъ  

еси (Пс. 39. 7). Апостол Павел учит 
в Послании к Евреям: эти слова и сле
дующие за ними произносятся к Отцу 
от лица Иисуса Христа. Сын и Бог го

ворит Отцу по Своем вочеловечении: 
впоследствии Ты отверг жертву и при
ношения по закону, но из Девических 
кровей и от Духа Святого Ты устроил 
тело, чтобы оно могло быть жертвою 
за спасение людей (зтп. 245).  В Сино
дальном переводе «тело совершилъ» 
соответствует «открыл мне уши», что 
тождественно переводу 70-ти «угото
вал мне тело». Выражение «открыл 
мне уши» указывает на обычай евреев 
прокалывать уши тому иудейскому 
рабу, который при окончании суббот
него года изъявил желание остаться 
у прежнего господина. Означенное 
выражение указывает на доброволь
ное посвящение всего себя служению 
Богу, каковое посвящение выше об
рядового жертвоприношения. У 70-ти 
«уготовал мне тело», т. е. «сделал мне 
тело», означает «потребовал от Дави
да служения Себе не в обрядах закона, 
а служения всем своим телом, всем 
своим существом — мыслями, чувст
вами и поступками» ( т б л .  1. 2 1 3 ).

Т е л ь ц ы  —  верные христиане; на
чальники народов: Т огда благоволиш и  

ж ертву правды, т о г д а  в о зл о ж а тъ  на 

ОЛТАрь Твой тельцы  (Пс. 50. 21).  Под 
«тельцами» разумеются верные хрис
тиане, как делающие добродетели, как 
тучные дарованиями Святого Духа и 
как побеждающие страсти и диавола; 
словом, все совершенные в деле, слове 
и созерцании суть тельцы, приносимые 
Богу на небесном жертвеннике в запах 
благовонный. Свт. Кирилл считает, 
что под «тельцами» здесь разумеются 
и начальники народов по причине
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духовного и умственного мужества их
(ЗТП. 317).

— простой иудейский народ: О б ы д о - 

ш а  мя тельцы мнози (Пс 2 1 . 13). «Тель
цами» Господь называет здесь простой 
иудейский народ, как младший и неус
троенный (ЗТП. 132).

Т е р н ъ  — грех: в о з в р л т и х с я  н а  

с т р а с т ь ,  е г д л  у н з е  м и  т е р н ъ  (Пс 3 1 , 4 ) .

«Тернием» Давид называет здесь грех 
как потому, что он входит в душу 
отвне не по естеству ее, как противо
естественный, так и потому, что терн 
вырос по согрешении Адамовом со 
внешней стороны первого прозябения 
растений. Некто из толковников 
добавляет: Надобно знать, что терние 
породил грех. Ибо по преступлении 
присовокупил к розе колючесть, когда 
Адам услышал: Терны и сорные травы 
произрастит тебе земля (Быт. з. 18) 

(ЗТП. 184).

Терпение  — чаяние, ожидание — 
Христос: Терпение увогихъ не погив- 
нетъ ДО КОНЦА (Пс. 9. 19). «Убогими» 
пророк называет здесь язычников, 
терпение или ожидание которых, гово
рит он, не до конца будет напрасным. 
Ожидание же или чаяние язычников 
есть Христос (ЗТП. 57).

— надежда: И ныне кто терпение мое? 
Не Господь ли? (Пс. 3 8 . 8 ) .  Итак, говорит 
Давид, когда все вещи таковы и все 
человеческое тщетно, то что другое 
может быть моим терпением, моею 
надеждою? Не Ты ли один, Господи? 
ПОДЛИННО, Ты ОДИН (ЗТП. 240) .

Т ерпящ ие  — ожидающие помощи: 
И б о  в си  терпящие Т я  не постыдятся
(Пс. 24. з). Все, которые терпят, т. е. 
ожидают помощи от Бога, не будут 
постыжены в своем ожидании и по
лучат желаемую от Господа помощь
(ЗТП. 147).

Точ ил а  — христианские Церкви; 
духовные точила: Въ конецъ о точи-
ЛАХЪ, ПСАЛОМ Д а в и д у  (Пс. 9. надписание).

«Точилами» пророк называет здесь 
храмы Божии, повсюду рассеянные по 
вселенной. Ибо Господь Иисус Хрис
тос есть виноградная лоза, как Сам Он 
называет Себя в Евангелии (Ин. 15. 5). 

Его апостолы суть ветви на этой лозе, 
вера же христианская — виноградная 
кисть, которая, будучи раздавливаема 
в Церквах, как бы в точилах, дает из 
себя вино христианского учения, весе
лящее сердца верующих. Итак, пророк 
воспел настоящий псалом от лица 
этих духовных точил, т. е. от лица 
Церквей христианских (зтп. 44).

Тр а п е за  — духовная пища; наслаж
дение будущими благами в вечной 
жизни; тайная вечеря; деятельная 
добродетель: У г о т о в а л ъ  еси предо мною 
трлпезу сопротивъ стужлющимъ ми 
(Пс. 22.5 ) .  Господь даровал мне, говорит 
пророк, духовную трапезу, которая 
разумеется здесь под «трапезою». Или: 
«трапезою» называет наслаждение 
будущими благами, которые пригото
вил Бог любящим Его. Или разумеет 
Святую Таинственную Трапезу, на ко
торой обретается Тайная Вечеря. Или 
под «трапезою», согласно с Максимом,
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можно разуметь деятельную доброде
тель. Григорий Нисский так изъясня
ет: «трапеза» — Таинственная Трапе
за, приготовленная в противность 
трапезе демонов, ибо они через идоло
поклонство ввергли в бедствия жизнь 
человеческую (зтп. 140- 141).

Тр е б о в а т ь  б л а г и х ъ  — иметь 
надобность в жертве от даров: Рехъ 
Господевм: Господь мой есн Ты . Яко 
благихъ моихъ не тревуеши (Пс. 1 5 , 2 ) .  

Е. Зигабен полагает, что эти слова 
сказаны от Лица Спасителя: В Своей 
молитве Я (т. е. Спаситель) сверх того 
еще сказал Богу Отцу: Ты не имеешь 
надобности в жертве от даров Моих, 
дабы Я принес ее Тебе и таким обра
зом снискал бы в Тебе помощника 
Себе. Бог, если и принимает какие-ли
бо благочестивые приношения наши, 
то принимает не как нуждающийся 
в них, но для того, чтобы усматривать 
в этом ясное доказательство нашего 
усердия к Нему и иметь повод для воз
даяния нам гораздо большими дарами 
(зтп. 8 2 ). Другой толковник так изъ
ясняет ту мысль, что Бог не требует 
от Давида (так как эти слова относит 
к пророку) «благих». Под этим выраже
нием можно разуметь, по его мнению, 
жертвы, составлявшие главнейшую 
и обязательную часть ветхозаветного 
культа ( т б л .  1. 166).

Т репетъ  —  смирение: Работайте 
Господеви со страхомъ и рддуйтеся бму 
съ трепетомъ (Пс. 2 . 11). Толковник так 
изъясняет этот стих: нужно не бороть
ся против Бога, но с благоговением

работать пред Ним, т. е. служить Ему, 
и о получаемых от Него милостях 
радоваться пред Ним с благоговением, 
а не с гордым осознанием своих заслуг 
и своей силы ( т б л . 1. 146).

Трудъ —  воздержание; злострада- 
ние, претерпевание бедствий: б и ж д ь  

с м и р е н и е  м о е и т р у д ъ  м ой (Пс. 24. 18). 
По словам толковника, «трудом» про
рок именует, в отношении к чувст
венности, телесный труд, который он 
испытал, когда бегал по горам и му
чился, а в умственном отношении — 
душевный, который он переносил, ког
да воздерживался, стоял на молитве, 
спал на земле и другие претерпевал 
бедствия (зтп. 151).

Тукъ —  сердце; внутренности; мило
сердие; богатство; довольство: Е р л з и  

МОИ д у ш у  МОЮ ОДерЖАША, т у к ъ  СВОЙ З А - 

ТВОрИША, У СТА  ИХЪ ГЛАГОЛАША ГОрДЫНЮ

(Пс. 16 . ю). Под «туком» или же «жи
ром» должно разуметь сердце и вооб
ще внутренности, потому что около 
них обыкновенно много жира. Итак, 
говорит пророк, они заключили в са
мих себе всякое милосердие ко мне, 
страждущему, исходящее от сердца и 
изнутри человека вообще. Иные, впро
чем, под «жиром» («туком») разумеют 
богатство и счастье и изъясняют это 
место так, что враги Давида затворили 
или заключили все это в самих себе, 
чтобы оно более никогда уже не ус
кользало из их рук, а осталось навсег
да с ними (зтп. 91). Другой толковник 
полагает, что словами «заключились 
в туке» характеризуются враги Давида,
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пользовавшиеся полным довольством, 
от которого ничего не давали бедным
(ТБЛ. 1, 170).

— изобилие; учение Христово; богат
ство; Кровь Христа; дары природы: 
Упиются отъ тукл дому Твоего (Пс. 35,

9). «Туком» здесь называется изоби
лие. «Тук», т. е. жир, есть изобилие 
и множество масти. Богатство дома 
Божиего — это благочестивое учение, 
веселящее духовно тех, которые при
нимают оное. По словам Дидима, тук 
есть Христово учение, которое напоя- 
ет души и утучняет, и веселит много. 
Под «туком дома» разумеет Пречис
тую Кровь, истекшую из ребра Бога 
Слова (зтп, 216-217). Другой толковник 
полагает, что в слове «тукъ» дан 
образ, указывающий на богатые дары 
природы, которые даны в пользование 
человеку ( т б л .  i. 2 0 4 ).

Т у ч н о  — выражение желания 
прекращения осады и войны; свиде
тельство благочестия: Помянетъ вся- 
ку жертву твою, и всесожжение твое 
тучно вудн (Пс. 19. з). Толковник пола
гает, что тучностью животного, прино
симого во всесожжение, в этом жела
нии выражено прекращение осады и 
войны. Тучным же оно будет, если 
станет свободно наслаждаться кормом 
по прекращении осады и Ассирийской 
войны (зтп. 122). Тучное, т. е. жирное, 
животное, приносимое в жертву, 
свидетельствовало о благочестии и 
благоговении приносящего, так как 
оно показывало, что человек жертвует 
Богу самое дорогое из своих живот
ных (ЗТП. 122. 176).

Тучные земли — богатые благоче
стием и добродетелью; правители 
народов: Я д о ш а  н  п о к д о н н ш а с я  вен 
тучнии з е м л и  (пс .  21 . зо). «Тучными зем
ли» называет богатых, обогатившихся 
благочестием и добродетелью, которые 
прежде были этим бедны (зтп, 137). По 
другому толковнику, Давид рисует кар
тину обращения к Богу всех народов, 
когда все «тучные земли», все сильные 
на земле — правители народов — 
будут ПОКЛОНЯТЬСЯ Ему (ТБЛ, 1. 181).

Тучные юнцы — облагодетельст
вованные Богом, получившие от Него 
многие дары: О б ы д о ш а  м я  тельцы мно- 
ГН, ЮНЦЫ тучннн ОДерЖАША МЯ (Пс 21.
13). Е. Зигабен полагает, что Господь 
здесь называет «юнцами» архиереев, 
книжников и старейшин иудейского 
народа, их же называет «тучными» 
как получивших многие дары и блага 
от Бога (зтп, 132).

Тьма — невидимый покров; челове
ческая плоть Иисуса; недоступность 
познания Божества: И положи тм у
ЗА КрОВЪ Овой (Пс. 17, 12). ГОСПОДЬ уСТ-

роил невидимый покров для Себя или 
вокруг Себя, то есть, вознесшись на 
небо, скрылся от глаз апостолов. Или 
под «тьмою» можно разуметь также 
плоть человеческую Иисуса Христа, 
так как в ней скрыто было Его Божест
во. Или же: «положи тьму» означает 
«соделал недоступным для нашего по
знания» Божество Свое, так что тьма 
поражает всех, которые пытаются 
проникнуть своим умом в эту глубину 
божественного видения (зтп, то).
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тя
— чувства и желания; прикровен- 
ность закона Моисея; идолопоклонст
во; тело, плоть, воспринятая Христом: 
Яко Т ы  просветншн светнльннкъ мой, 
Господи Боже мой, просветнши тьму  
МОЮ (Пс. 17. 29).  Под «ТЬМОЮ Д уШ И », 

по мнению толковника, мы должны 
разуметь чувства и пожелания наши. 
Или: «светильник» — закон Моисея, 
«мрак» или «тьма» — это свойствен
ная ему некоторая прикровенность, 
неясность, которая, по словам проро
ка, должна сделаться отныне ясною 
и открытою с воплощением Божиим. 
Или иначе: «тьма» — это заблуждение 
идолопоклонства и неизвинительное 
неведение веры правой. Или же: 
«тьма» — это тело наше, которое так 
названо по причине своей тучности 
и материальности. Или: «тьма» — это, 
говорит пророк, есть плоть наша, вос
принятая Иисусом Христом, которую 
Он обожествил и просветил (зтп. 
1 05-106 ) .

Т я ж е с т и  Его — великие башни, 
высокие здания; Иерусалимский храм; 
все Церкви; апостолы, святые: Богь 
въ тяжестехъ бго зндемъ есть, егдА 
злступАетъ и (Пс. 47, 4).  Выражение 
«тяжести слоновые» встречается 
в псалме 44, 9: Отъ тяжестей сдоно- 
выхъ, нзъ ннхже возвеселишд Тя, — 
где «тяжестями» называются великие 
башни, высокие и издали видимые зда
ния, строящиеся при городах. В псал
ме 47, 4 под «тяжестями» должно ра
зуметь знаменитый Иерусалимский 
храм, в котором, обитая, Бог является 
священникам, когда во время брани

желает им помочь. Есть в этом выра
жении и таинственный смысл. «Тяже
сти», т. е. важные дома, суть находя
щиеся по местам храмы, или церкви, 
в которых является Христос, когда 
во время гонения вспомоществует хри
стианам и защищает их. По изъясне
нию Никиты, «важные» («тяжести») 
в церкви суть апостолы, учители свя
тых Церквей, руководители к таинст
вам и великие избранные и отличные 
в церкви, в которых, как важность, 
высокие и крепкие столпотворения 
добродетелей. В этих и таковых позна
ется Бог, как заступник и спаситель
ИХ ОТ ИСКуШеНИЙ (ЗТП. 293).

Т я ж е с т и  с л о н о в ы е  — душа и 
тело Христа; великие дома; высокие 
и крепкие столбы; храмы; дворцы 
Соломона: О м и р н А  и ста к ти  и кассия 

о т ъ  р и з ъ  Т в о и х ъ ,  о т ъ  т я ж е с т е й  

с д о н о в ы х ъ , и з ъ  н и х ж е  в о зв е с е л и ш А  Тя 
(Пс. 44. 9) . «Отъ тяжестей слоновыхъ», 
т. е. «от важных слоновых домов». 
Важными назывались великие жилища 
и храмы. Давид и здесь говорит о душе 
и теле Христа, называя их «великими 
домами»: как душа и тело Христовы 
были одеждами Божества Его, так они 
же были и домом, и храмом того же 
Божества Его. Акилла и Симмах пере
вели «от слоновых храмов», поскольку 
в древности, по словам Златоуста, ма
териал из слоновых костей был самый 
дорогой и вожделенный. По толкова
нию Никиты, «тяжести» собственно 
означают высокие и крепкие столбы 
из больших камней четвероугольной 
формы, которые строились на передних
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стенах города или монастыря для 
защиты и охраны, поэтому и называ
ются «тяжести». По изъяснению тол
ковника, пророк говорит: Благоухание 
добродетелей исходит из пречистого 
воспринятого Тобою, Господи, челове
чества, а также и из слоновых и много
ценных, в разных местах построенных

храмов, или церквей, Твоих. Ибо это 
означает «домы из слоновых костей 
веселили» (зтп, 2 7 6 -2 7 7 ) .  По мнению 
другого толковника, выражение «отъ 
тяжестей слоновыхъ» означает — «из 
чертогов слоновой кости», вероятно, 
от дворцов Соломона, богато украшен
ных ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ (ТБЛ. 1. 223).

___________________________ УБ

У б о г ъ  — чрезмерно нуждающийся 
и лишенный помощи человек: Вся кос
ти моя рекутъ: Господи, Господи, кто 
подовенъ Теве? И з б а в л я ю щ и й  н и щ а  

изъ руки крепльшихъ его и н и щ а  и уб о 

г а  О ТЪ  РАСХИЩАЮЩ ИХ!* (Пс 34. 10).

«Нищим» Давид называет самого себя, 
как принужденного бегать и как нуж
дающегося в потребном для жизни и 
устраненного от всякой человеческой 
помощи. Сказал два раза «нищего» и 
присовокупил слово «убогого», чтобы 
показать чрезмерную свою недоста
точность (ЗТП. 208).

— в трудах снискивающий нужное к 
спасению; утруждающий себя в дела
нии заповедей; опекаемый помощию 
Божией; лишенный спасения; трудно 
добывающий пропитание; не имею
щий духовных богатств: Азъ же нищь 
есмь и увогъ: Господь попечется о мне 
(Пс. 39. 18). По мнению толковника, это 
говорится от лица каждого христиани
на: каждый христианин беден, потому 
что трудится и снискивает нужное 
ко спасению его; или: беден («убогъ»),

поскольку бедствует, т. е. трудится и 
болезнует в заповедях Христовых и 
добродетелях. По словам Василия 
Великого, «беден» («убог») тот, кто 
был в недостатках и прежде и при 
таком обстоятельстве управлялся 
благоугодно Господу. Свт. Кирилл тол
кует этот стих так: Древний Израиль 
называет себя «нищим и убогим, т. е. 
бедным», и просит, чтобы не замедли
ло предсказанное о нем спасение. 
Евсевий «нищим» называет по причине 
потери своего богатства, а «бедным» 
(«убогим») — по снисканию продо
вольствия с трудом. По мнению Е. Зи- 
габена, слова «беденъ и нищъ» говорит 
о себе Давид: провидя духовные даро
вания, которые имеют излиться на 
христиан, он скорбел о том, что, живя 
задолго до христиан, не получил этого 
духовного богатства (ЗТП. 248-249).

У б о г и е  — природа человеческая, 
находившаяся под владычеством де
монов; древние пророки: Не з а в ы  з в а 

н и я  укогихъ (Пс. 9, 13). Когда природа
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человеческая находилась под влады
чеством невидимых врагов наших, она 
казалась в то время как бы вопиющей 
к своему Творцу. Этот вопль она пода
вала по причине того тяжелого поло
жения или убожества, в каком она 
находилась. Или, быть может, здесь 
содержится и указание на то, как 
древние пророки воспевали таинство 
вочеловечения Божия, взывали к Бо
гу, призывая в помощь себе имеющего 
вочеловечиться Господа. Они «убоги
ми» или «бедными» могут быть назва
ны очень кстати по причине некоторой 
скудости и незначительности того кру
га добрых дел, которые они почитали 
таковыми. И Бог не забыл этого вопля 
или звания их (ЗТП. 55).

— пророки; убогие люди: Ж е л а н и е  

укогихт» у с л ы ш л л ъ  еси , Го сп о д и , у г о т о -  

в а н и ю  се рд цА  и х ъ  в н я т ь  у х °  Т в о е  (Пс 

9. 17). Толковник полагает, что приве
денный стих есть образ тех молитвен
ных восклицаний, с которыми убогие 
обращаются к Богу. Или, быть может, 
эти слова сказаны для того, чтобы 
показать желание сердца пророков, 
которые молились о вочеловечении 
Спасителя ( зтп,  64).
— язычники: Терпение укогихъ не по- 
гикнетъ до ко н ц а  (Пс. 9. 19). «Убогими» 
пророк называет здесь язычников, 
терпение или ожидание которых, гово
рит он, не до конца будет напрасным
(ЗТП. 57).

— угнетенные евреи: Воскресни, Гос
поди Боже мой, д а  вознесется рукА  

Твоя, не ЗАвудн Твоихъ до 
ко н ц а  (Пс. 9. зз). Как полагает толков
ник, Давид молит Бога восстать на

защиту угнетенных от идумеян евре
ев, чтобы покарать высокомерие врага
(Т Б Л . 1. 160).

— нищие в благочестии и добродете
ли; язычники; не имеющие материаль
ных богатств; христиане: Ядятъ уБ®- 
зии и н а с ы т я т с я .  И в о с х в а л я т ь  Го сп о д а  

ВЗЫСКАЮЩИе б г о  (Пс 21.27). По толкова
нию Феодорита, будут есть язычники, 
бывшие нищими в благочестии и доб
родетели, или нищие в человеческом 
богатстве истинные христиане, ибо 
они нестяжательны и бедны. Они едят 
духовную пищу евангельского учения, 
как питающую и растящую душу. Или 
можно понимать и иначе: что верую
щие едят Тело Христово, с которым 
вместе принимается и Кровь, и что они 
исполнятся Духа Святого и будут про
славлять Бога вокруг Святой Трапезы. 
Почему слова эти суть пророчество 
не только о евангельском учении, но и 
о Таинственной Трапезе животворяще
го хлеба и вина, как говорит Феодорит
(ЗТП. 136-137)

У б о г и й  — народ языческий; бедняк, 
неимущий; еврейский народ: И б ы с т ь  

Г о с п о д ь  п р и в е ж и щ е  у к о го м у  (Пс. 9, ю) 
«Убогим» или «бедняком» называется 
здесь народ языческий, который дей
ствительно был беден благочестием и 
добрыми делами и для которого, когда 
он уверовал, Сам Бог потом стал 
убежищем. Или, может быть, хочет 
сказать здесь пророк, что у Бога нет 
лицеприятия: Он даже и бедняка, 
прибегающего к Нему, принимает и 
не отвращается (зтп, 54). Другой тол
ковник полагает, что под угнетенным
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праведником («убогий») Давид разу
мел еврейский народ, которому хотел 
привить свою веру в Бога ( т б л .  1, 158).

У б о г и й  и н и щ и й  — порабощен
ные заблуждению; оскорбляемые; не 
имеющие состояния: Отрасти ради 
нищих’ъ и воздыхания укогихъ, ныне 
воскресну, ГЛАГОЛСТЪ Господь (Пс 11. 6). 

Толковник так изъясняет этот стих: 
тогда, говорит Христос, Я восстану 
от гроба ради бедствия порабощенных 
заблуждению, по неведению. Василий 
Великий полагает, что «бедным» назы
вается бывший прежде богатым, а по
том лишившийся богатства. «Нищим» 
называется снискивающий себе необ
ходимую пищу трудами рук своих. 
Имена «нищего» и «бедного» принима
ются безразлично — одно вместо дру
гого. Можно понимать и иначе: скоро 
Я восстану для произведения мщения 
за страдания и стенания оскорбляе
мых (ЗТП, 6 9 - 7 0 ) .

У г л и е  — ученики Господа; образ 
молний: Езыде дымъ гневомъ бго, и 
огнь отъ лица бго восплАменится; 
углие возгореся отъ Него (Пс 17. 9).

Толковник говорит: Так как «огнь» 
есть Сам Бог, потребляющий силу 
вражию, то ученики Господа, сделав
шиеся причастниками сего потреб
ления, суть «угли», которые воспла
менились от этого самого огня и 
которые пожгли потом силу вражию 
огнем собственной веры (зтп, 99). 
По мнению другого толковника, 
«огнь поядающий» и «горячие угли» 
— образ молний (Т Б Л , 1. 1 72).

У д е р ж а т ь  я з ы к ъ  отъ з л а  — не
произносить злых слов: Удержи языкъ 
твой отъ зла, и устне твои еже не гла- 

голати льсти (Пс. зз. 14). Сказав «удер
жи языкъ твой отъ зла», Давид заклю
чил в том вообще всякое злое слово
(ЗТП, 202).

Ужя — узы, которые были возложе
ны на Христа: Уж я нападоша ми въ  

ДерЖАВНЫХЪ МОИХЪ ( П с . 15. 6). «Ужя» —  

«межевые цепи» — могут быть также 
понимаемы как узы, которые были 
возложены на Христа, когда Он веден 
был иудеями к Пилату (зтп, 85).

У з р е т и  — отомстить: И ск у си ш А  м я ,  

подразниша м я  п о д р А ж н е н и е м ъ , п о -  

ск р еж етА Ш А  на мя з у в ы  с в о и м и . Г о сп о 

д и , КОГДА у зр И Ш И ? (Пс. 34, 1 6 -1 7 ) .  ГОСПО-

ди, говорит пророк, терпя сему столь 
долго, Ты представляешься как бы 
невидящим. Итак, когда Ты воззришь 
и отомстишь за сие? (зтп. 2 1 0 ).

У к л о н и т и  очи на з е м л ю  — от
вратиться от Бога и обратить сердце 
к земным похотям; изыскивать способы 
низложить царя Давида: Изгонящии 
мя ныне 0БЫД0ША МЯ, ОМИ свои возложи- 
ша уклонити на землю (Пс 16 . и). Враги 
мои, говорит Давид, положили между 
собою отклонить свои глаза от Тебя, 
Боже, живущего на небесах, и обрати
ли к земле, т. е. к земным похотям. Это 
значит отказаться в своих действиях 
от всяких разумных побуждений. Или 
иначе: враги Давида устремили глаза 
свои в землю, выжидая удобной ми
нуты, чтобы умертвить его (зтп. 91).
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Другой толковник изъясняет стих: 
«Они устремили глаза свои, чтобы 
низложить меня на землю» — как 
«напрягают зрение, изыскивают спосо
бы свалить Давида на землю, низверг
нуть, погубить его». Известны разно
образные попытки Саула схватить и 
убить Давида ( т б л ,  1. 170).

У м н о ж и л ъ  с ы н ы  ч е л о в е ч е с 
кие  — показал великое попечение о 
людях, облагодетельствовал их духов
но: По высоте Твоей умножилъ еси сы
ны человеческие (Пс. п. 9). Ты, говорит 
Давид, Господи, вознесшись на крест, 
показал великое попечение о роде 
человеческом, за который пострадал. 
Греческое noAiycopia означает «вели
кое попечение». Или можно понимать 
и так: Ты, Господи, вознесшись на не
беса в день вознесения, облагодетель
ствовал людей ниспосланием Святого 
Духа, просветившего и руководивше
го людей проповедью евангельскою
(ЗТП. 71).

У м н о ж и т и с я  — возрасти силами: 
врдзи же мои живутъ и укрепишдся пд- 
че мене, и умножишдся нендвидящии 
мя везъ прдвды (Пс. 3 7 . 2 0 ) .  Враги мои, 
говорит Давид, не только живы и бла
годенствуют, но и умножаются и воз
растают силою. Но они несправедливо 
ненавидят меня, потому что не имеют 
ничего такого, в чем бы могли обви
нить М еН Я (ЗТП, 235).

У м о л ч а т и  — терпеть: Оедя нд врдтд 
твоего клеветдлъ еси, и нд сынд мдтере 
твоея полдгдлъ еси со блд зн. О и я  сотво-

рилъ еси И умолчдхъ (Пс. 49, 20). Я, гово
рит Давид, долго терпел всему этому, 
ожидая твоего раскаяния (зтп.зю).

У м ы т и  р у к и  — показать свое 
неучастие во зле; символ чистоты со
вести, готовности к молитве: умыю въ 
неповинных^ руце мои (Пс. 25, 6). Древ
ние свидетельствовали свою невинов
ность и непричастность ко злу омове
нием рук перед народом. Этим показы
валась чистота совести. Ориген гово
рит, что приступающие с молитвою к 
жертвеннику, быть может, омовением 
рук изображают готовность воздевать 
преподобные руки (зтп. 154).

У с н у х ъ ,  с п а х ъ ,  в о с т а х ъ  —
пасть духом, а затем взбодриться; 
сказано о воскресении: Азъ уснухъ и 
спахъ, востахъ, яко Господь здступитъ
мя (Пс. з. 6).  Пророк говорит о себе: 
Сраженный тяжестью скорбей, я совер
шенно пал духом и ничего не предпри
нимал подобно спящему. «И спахъ»: 
И я долго, говорит, находился в таком 
состоянии. Однако, предузнав, как 
пророк, что Ты, Господи, поможешь 
мне, я тотчас же возбудил упавший 
дух мой. Некоторые толковники ут
верждают, что это сказано пророком 
(уснухъ, спахъ, востахъ) о его воскре
сении: я засну, буду мертвым и стану 
долго спать, причем тело мое будет 
оставаться в бездействии; но по про
шествии известного периода времени 
я пробужусь, т. е. когда Христос, со- 
шедши во ад, воскресит содержимых 
там или же когда воскресит Он всех 
умерших в конце времен (зтп. 23).
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У с т а  —  глаголы Божии: Ни помяну
Ж6 ИМбНЪ Н\Ъ уСТНАМА МОИМД (Пс. 15,4).

Под «устнами Божиими» можно разу
меть глаголы Божии, так как первые 
суть органы, служащие для произнесе
ния последних (зтп, 83).

—  умные уста: Б л аго сл о вл ю  Г о с п о д а  н а  

всякое время, выну хВАЛА ^ г0 в0 YCT~ 
н е х ъ  м о и х ъ  (Пс. зз. 2 ). По мнению тол
ковника, речь здесь идет об умствен
ных устах внутреннего человека, т. е. 
душевных или сердечных, посредст
вом которых умственно можно вку
шать божественные мысли. Этим ум
ственным устам никогда не бывает 
препятствия в памятовании Бога и 
всегдашнем прославлении Его у жела
ющих бодрствовать и внимать сердцу
С в о е м у  (ЗТП. 198).

—  апостолы, евангелисты и учители 
позднего времени: БлАговестихъ прдв- 
ду въ Церкви велицей, се устнАмъ 
моимъ не во зб р а н ю , Господи, Т ы  рдзу- 
мелъ сие (Пс. 39 . ю). «Уста Церкви» — 
это несобственное наименование пре- 
славных апостолов и бывших после 
них учителей, коим остальное тело 
Церкви не только не воспрещает 
благовествовать Христа, но еще дает 
поощрения и доставляет им в этом 
содействие. По словам Оригена, Хрис
тос призывает доселе посредством 
св. евангелистов и бывающих по вре
менам учителей, которых поэтому 
можно назвать «устами Христа», как 
об этом говорит и апостол Павел
(ЗТП. 246) .

В значении «апостолы, проповедники 
Евангелия» слово «уста» употреблено 
и в псалме 44, 2: Издияся б л а г о д а т ь  в ъ

устАхъ Твоихъ. По изъяснению Васи
лия Великого, под «устами» разумеют
ся апостолы, на которых излилась 
столь изобильная благодать Святого 
Духа, что они силою слов своих за
граждали уста всем мудрецам и с удоб- 
ностию удостоверяли желавших сего
(ЗТП. 272).

У с т н е  л ь с т и в ы я  —  коварный 
человек: ОуетнАя г л а г о л а  к и й ж д о  

ко искреннему своему: устне льстивыя 
въ сердце, и въ сердце г л а г о л а ш а  з л а я

(Пс. п.з) .  «Устами коварными» (льсти
выми) Давид называет коварного че
ловека — частью целое (метонимия). 
Потому что коварный с двойным серд
цем и двойною мыслию говорит злое и 
вредное. Внутри себя скрывает мысль 
одну, а вне себя показывает другую
(ЗТП. 69).

У с т р е м л е н и я  р е ч н а я  —  апосто
лы; различные дарования Духа; наитие 
Святого Духа: Р с ч н а я  устремления 
веселятъ грлдъ Божий (Пс 45, 5). «Ре
кою» здесь называется Христос, а «бы
стрины» (устремления) этой реки суть 
апостолы, которые устремлены и под
вигнуты Им к преподаванию учения 
миру. Можно эти слова понимать ина
че, согласно с Василием Великим: «ре
ка» есть Дух Святой, а «устремления» 
ее суть различные дарования, которы
ми Церковь Божия напояется и увесе
ляется. По толкованию Григория Нис
ского, устремления Божией реки суть 
разделения дарований Духа, произво
димые и даруемые достойным по сооб
ражению. Иоанн Дамаскин понимает
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под «стремлениями реки» наитие Духа 
Святого, предочистившее ложесна 
Пресвятой Девы (зтп, 285).

У с т р о и т ь  д у ш у  —  воскресить: 
Господи, КОГДА у зр И Ш И ? V CTP°” А 
МОЮ ОТЪ ЗД0Д6ЙСТВА И)(Ъ (Пс. 34, 17).

Это говорится не только от лица царя 
Давида, но и от Лица Господа ко Отцу, 
Которого просит возвратить душу Его 
в тело, т. е. воскресить (зтп, 2 1 0 ).

У т в е р д и т ь  р у к у  на к о м - л и б о
—  часто и тяжело наказывать кого- 
либо за что-либо: Яко стрелы Твоя 
унзошА во мне, и утвердилъ еси н а  мне 
руку Овою (Пс. 37. з). «Утвердил» — 
значит «низводил на меня часто руку 
Твою, Господи», т. е. открывшуюся 
в наказании силу Твою, посредством 
частых наказаний. Свт. Кирилл тол
кует это выражение как «возлагать на 
кого-либо неудобоносимую тяжесть» 
(зтп, 231).  Другой толковник полагает, 
что «рука тяготеетъ» означает «рука 
гнева», т. е. Господь сильно карает
(ТБЛ. 1. 208).

У т в е р ж д е н и е  —  опора, посох: И 
б ы с т ь  Господь утверждение мое (Пс. 17. 

19). По мнению толковника, «утверж
дение» означает посох, на который 
обыкновенно опираются люди слабые 
(зтп. юз).

У т р е н н е е  —  Христово: Еъ конецъ.
На ЗАСТуПЛбНИе утреннее (Пс. 21. надписа

ние). Этот псалом, по Феодориту и Гри
горию Богослову, очевидно относится 
ко Христу. Псалмопевец пророчеству

ет о вочеловечении и спасительном 
страдании Его, что и сбылось наконец. 
К сему присовокуплено «утреннее», 
иначе — Христово, потому что Хрис
тос называется «утро», или «начало 
дня», так как поистине Христос восси
ял в нас, находившихся во тьме за
блуждения, как Солнце правды и Свет
ПОЗНаНИЯ (ЗТП, 128).

Утро з а у т р а  —  очень скоро; с ран
него утра: Поможетъ ему Богъ утро 
ЗАутрА (Пс. 45. 6).  Пророк говорит, весь- 
ма скоро Христос поможет Церкви 
Своей в опасностях и бедствиях ее. 
Ибо повторение «утро, утро» выража
ет чрезмерную скорость и сравнение 
одного утра с другим (зтп. 285).  Другой 
толковник изъясняет выражение 
«утро заутра» как «с раннего утра», 
т. е. Господь оказывает помощь са
мую скорую, в самое нужное время
(Т Б Л . 1, 226).

У т р о б а  —  память, душевная спо
собность: Омятеся отъ ярости око,
ДУША МОЯ И утрО БА  МОЯ (Пс. 30, 10). К а к

считает Феодорит, «утроба» означает 
душевную способность, память, или 
хранилище мыслей, в котором, как 
во чреве, помещается разумная пища, 
т. е. понятия, собираемые через чув
ства (ЗТП. 178).

—  душевная память: Яко с м и р и с я  

въ п е р с т ь  душА н а ш а ,  п р и л ь п е  земли 
утрОБА НАША (Пс. 43. 26).  По ТОЛКОВЭНИЮ

Оригена, поскольку мы через страсти 
оземленились, постольку мы сдела
лись пресмыкающимися по земле; 
сверх того и чрево наше прилепилось
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к земле, потому что мы ничем небес
ным не питаемся, но наподобие змея 
пожираем землю, где чрево («утроба») 
означает душевную память, в которой 
слагаются все уроки (зтп, 270).

У т р о б ы  —  желания; внутренность: 
Б л а г о с л о в л ю  Г о с п о д а ,  в р А з у м и в ш л г о  

м я : е щ е  ж е  и до н о щ и  н а к а з а ш а  м я  

у т р о Б ы  м о я (Пс. 15. 7). По мнению тол
ковника, под «утробами» разумеется 
желательная сторона человеческой 
души, так как пожелания обитают 
во утробах. Как полагает Е. Зигабен, 
эти слова пророк Давид говорит от 
лица Христа: Мое желание до самой 
смерти воспитывало и руководило 
Меня, не увлекая ничем земным и 
располагая к одному божественному 
(зтп. 85). Иной толковник относит сло
ва этого стиха к самому пророку Дави
ду, который говорит: Долгое время, 
даже ночью я поучался, размышлял 
о данном мне откровении (твл. i. 168). 
—  почки; вожделение; помыслы; вну
тренности; чувства: И с к у с и  м я , Го сп о 

д и , И ИСПЫТАЙ МЯ, рАЗЖЖИ ОутрОБЫ МОЯ

и сердце мое (Пс. 2 5 . 2 ). Как считает тол
ковник, «утробы» — это почки, а поч
ками Давид называет вожделение. 
Блаж. Феодорит называет почками 
и сердцем помыслы (зтп. 154). Другой 
толковник так изъясняет стих: «Рас
плавь внутренности и сердце» — суди 
и исследуй меня не только со стороны 
поступков, но и мыслей и чувств
(ТБЛ, 1. 187).

У т р у д и т и с я  —  каяться; жить по
движнически, быть изможденным 
нуждами: И утрудися въ векъ, и живъ 
вудетъ ДО КОНЦА (Пс. 48, 10). Трудом 
пророк называет труд духовный, 
покаяние. Златоуст изъясняет: кто за 
добродетель постоянно подвергается 
бесчисленным подвигам и для дости
жения ее сильно измождается нужда
ми, тот будет жить, как весьма изну
ренный страданиями Лазарь. Блаж. 
Феодорит считает, что это слово про
рок обращает к делателям добродетели 
(зтп, зоо).

У х о  —  подробное и основательное 
знание чего-либо: Приклони ухо Твое 
мне и услыши ГЛАГОЛЫ МОЯ ( П с .  16. 5). 

Зрение в Боге означает вообще зна
ние чего-нибудь; слух же, или ухо, 
означает знание более или менее 
подробное и основательное известно
го предмета, так как то, что доступно 
зрению, по причине своей веществен
ности менее совершенно, нежели то, 
что может быть воспринято через 
слух (ЗТП. 89).

Уши  Его —  слышательная сила 
Бога: Оми Господни н а  прАведныя и уши 
бго ВЪ молитву ИХЪ (Пс. 33. 16). «Уши 
Господа» — слышательная сила Его, 
благодаря которой Он слышит слова. 
Давид говорит, что Бог слышит 
моление праведных, потому что они 
достойны услышания. А праведными 
называет здесь добродетельных (зтп, 
203).
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Х в а л а  —  благоговейное чувство: 
Пожри Богови жертву хВАЛЫ и в03_ 
д а ж д ь  в ы ш н е м у  МОЛИТВЫ ТВОЯ (Пс 49.

и). Под «хвалою» Богу разумеется 
благоговейное чувство перед Богом, 
которое лежит в основании обетов, 
как обязательств, налагаемых на себя 
человеком добровольно пред лицом 
Господа, а потому и с сознанием важ
ности их значения (ЗТП. 309; Т Б Л . 1. 232).

Х л е б ъ  —  Божественный промысл; 
попечение: Ю н е й ш и й  б ы х ъ ,  и б о  с о с т а -  

р ехся; и не  в и д е х ъ  прА вед ни кА  о с т а в л с -  

н а ,  н и ж е  С е м е н е  его п р о с я щ л  хл6БА
(Пс. 36. 25) .  Изъяснение Феодорита: 
Пророк говорит: С молодых лет до ста
рости я не видел и не знаю, чтобы 
праведник лишился Божественного 
промысла. Ибо праведный Судия при
лагает всякое попечение не только к 
таковым, но и к рождающимся от них. 
Так, Израиль, несмотря на столькие 
преступления, пользовался попечени
ем ради прародительской добродетели
(ЗТП. 226).

Х л я б и  —  апостолы, пророки: Безднл 
Бездну призывАетъ во гллсе хляБИЙ 
Т в о и х ъ  (Пс. 41,8).  Можно понимать так: 
бездна, или множество наших грехов, 
призывает к себе бездну, или безмер
ное множество Твоих щедрот, Госпо
ди, чтобы слышим был для нас голос 
Твоих проповедей через апостолов.

Ибо «низриновениями» («хляби») 
называются апостолы, как низринув
шие все возношение и заблуждение 
диавола. Содержание стиха можно 
понимать и в высшем смысле. «Безд
на» есть древнее Писание, «бездна» 
также — и новое Писание по причине 
содержащихся в них глубин тайных 
мыслей. Поэтому новое Писание при
зывает к себе древнее по голосу низри- 
новений, или пророков, потому что и 
пророки называются «низриновения
ми» («хляби»), как низводящие свыше 
воду пророчества. Новое призывает 
к себе древнее и во свидетельство, что
бы показало неверным, что пророки 
предсказали о Христе (зтп. 259).

Х о т е н и я  у с т н у  —  прошение, мо
литва: И хот^ния оустну его неси 
лишилъ его (Пс. 20. з). Под «хотением 
оустну» должно понимать прошение. 
Ибо естественно, что кто чего желает 
от сердца, то часто произносит и уси
ливает устами (зтп. 124). Другой тол
ковник переводит этот стих как «Ты 
ИСПОЛНИЛ его молитву» (ТБЛ, 1. 177).

Х р а м ъ  с в я т ы й  —  небо; скиния 
свидения: И къ Богу моему в о з з в а х ъ :  

оуслышА отъ ХРД*1*  О в я т а г о  Своего 
г л а с ъ  мой (Пс. 17. 7). Под «святым хра- 
мом» можно разуметь небо или ски
нию свидения, но не известный боль
шой храм Иерусалимский, так как он
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был выстроен уже после Давида, при 
преемнике его Соломоне (зтп, 97). 
Выражение «храмъ святый» встреча
ется в псалме 27, 2: Оуслыши, Господи, 
г л а с ъ  моления моего, внегдд молитими- 
ся къ Теве, внегдд воздети ми руце 
мои ко XPAMY Святому Твоему. Тол
ковник полагает, что «храмом» Давид 
здесь называет скинию Моисея, 
к которой, простираясь умственно и 
по положению места, он поднимал 
руки свои и просил Бога, хотя и дале
ко был от скинии телом, так как пре
бывал в горах из-за гонений Саула. 
Или под «храмом» должно разуметь 
небо, согласно со словами: «Живущий 
НА НеБбСАХЪ посмеется ИМЪ» ( П с . 2 , 4 ) .  

Следует заметить, что Сам Господь 
нередко в Евангелиях называет Себя 
«Сыном Человеческим», давая этим 
понять, что Он приготовил Себе 
«храм», т. е. телесный состав, из девст
венных и чистых кровей Богородицы
(ЗТП. 4 8 - 4 9 ) .

Х р а м ъ  Ц а р е в ъ  —  небесный храм; 
Царские обители на небесах: Приве- 
дутся Царю девы вследъ 6я, искренния 
6я приведутся Теве. Приведутся въ 
веселии и р а д о в а н и и , введутся въ 
ХрАМ Ъ Цдревъ (Пс. 44. 1 5 - 1 6 ) .  Чины

Ц а р ь  —  Христос: Г л а го л ю  а з ъ  делд 
мои цдреви (Пс. 44.1 ). Я, говорит Давид, 
провозглашаю дела мои пред Царем-

ведущих девственную жизнь будут сопро
вождаемы ангелами в небесный храм и 
в царские обители на небесах (зтп, 2 8 1).

Х р е б е т ъ  п о л о ж и т и  —  обратить 
кого-либо в бегство: Яко положиши я 
Х р е в е т ъ  (Пс.  20, 13).  Врагов Твоих, 
Господи, говорит Давид, Ты обратишь 
от страха их в бегство, и они не устоят 
перед Тобою (зтп. 126).
«Хребтом» иногда называется «лицо 
земли», т. е. поверхность земли, как 
в псалме 1, 4: Но яко прдхъ, его же 
возметдетъ ветръ отъ л и ц а  земли 
Е. Зигабен полагает, что «лицо земли» 
называется хребтом образно, потому 
что обременено бывает телами, на
ходящимися на нем (зтп. 17).

Х р и с т о с ъ  —  помазанный; царь; 
каждый христианин: Ныне п о з н а х ъ ,  

яко спАсе Господь Христд Своего (Пс 19,

6). Как считает толковник, это слово 
произнес один из друзей Езекии по по
лучении извещения от Святого Духа, 
что Бог избавит его, ибо Христом, пома
занным, здесь называется царь, как по
мазанный елеем помазания (зтп, 122). По
мазанником Божиим и царем называет
ся каждый христианин, как помазан
ный божественным миром (зтп. 12 3).

/Ж

Христом, т. е. пророчества мои о Хрис
те. По словам Феодорита, Кого надписа- 
ние к псалму назвало «возлюбленным»,
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т. е. Христа, Того начало псалма назы
вает Царем (зтп, 271).

Ц а р и е  з е м с т и и  и к н я з и  —  Ирод 
и Пилат; диавол и духи злобы: Пред-
СТАШ А ЦАрне з е м с т и и , И КНЯЗИ СОБрА- 

ш а с я  в к у п е  н а  Г о с п о д а  и н а  Х р и с т А

бго (Пс. 2 , 1- 2 ). По мнению толковника, 
под именем царей («царие земстии») 
и верховных правителей или архонтов 
(«князи») разумеются Ирод и Пилат, 
из которых первый был царем, а пос
ледний правителем. Имеется и другой, 
таинственный смысл, именно: с име
нем Ирода царя соединяют и другого 
царя греха — диавола, вооружившего
ся против Христа, и с Пилатом князем 
— многих князей, т. е. начала и власти 
тьмы века сего, духов злобы поднебес
ных, против которых, по апостолу, 
надлежит вести брань (зтп. 18).

Ц а р  и ц а  —  Церковь, собрание хрис
тиан: ПредстА Царица одесную Теве
(Пс. 44, ю). Царицею Давид здесь называ
ет Церковь, или собрание благочести
вых христиан, которую Царь-Христос 
сочетал с Собою через веру в Него. 
Она-то воцарилась на земле над страс
тями и воцарилась вместе с Женихом 
своим Христом в Небесном Царстве. 
И Жених ее и Царь — Христос — сидит 
по правую руку Отца, как Единосущ
ный и Единочестный с Ним по Божест
ву. А невеста Его и царица Церковь не 
сидит, а стоит одесную Жениха своего 
и Царя вместе с бесплотными ангела
ми, потому что она, хотя и невеста 
и царица, но принадлежит к созданно
му естеству. Поэтому для нее весьма

велика и та честь, что удостоилась 
получить такое стояние, или предстоя- 
ние, одесную Христа (зтп. 277).

Ц а р ь  с л а в ы  —  Иисус Христос: 
И виидетъ Ц А р ь  О л а в ы  (Пс. 23. 7). «Ца
рем славы» и «Господом славы» называ
ется Христос, как преславный и по
датель славы и как царствующий и 
господствующий над всеми славными
(ЗТП. 145).

Ц е р к о в ь  —  народное собрание: 
Въ ЦерКВАХЪ БЛАГОСЛОВЛЮ Тя, Господи
(Пс. 25.1 2 ). Пророк Давид говорит: Я со
ставлю псалмы, которыми буду воспе
вать Тебя, Господи, во всех народных 
собраниях (зтп. 156). В том же значе
нии «собрание» слово «церковь» упо
треблено и в псалме 21, 23: Посреде 
церкве воспою Тя. За свое спасение 
Давид обещает воспеть Бога в поэти
ческих песнях «посреди собрания», 
т. е. всенародно (зтп. 135; т б л ,  i.  iso).

Ц е р к о в ь  в е л и к а  —  Церковь хрис
тианская; Церковь, составившаяся из 
великих и святых мужей: Въ Церкви 
великой исповемся Теве (Пс 2 1 ,26). «Ве
ликою Церковью» здесь Господь назы
вает Церковь христианскую, как рас
пространившуюся до пределов земли, 
или как составившуюся из великих 
и святых мужей. Среди этой Церкви 
Господь всегда прославляет Отца по
средством Евангелия (зтп. 136).
—  синагога; Церковь из язычников: 
БлАговестихъ правду въ Церкви вели- 
цей (Пс. 39. ю). «Церковью великой», 
«великим собранием» Давид называет
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здесь многолюдные синагоги иудей
ские, среди которых Господь пропове
довал открыто. Некоторые толковники 
под «великой Церковью» разумеют 
Церковь из язычников, как более мно
гочисленную в сравнении с иудейской 
и как принявшую больше таинств. Иси- 
хий говорит, что Давид называет Цер
ковь великою не только потому, что она 
имеет многолюдный состав, но еще го
раздо более потому, что она могла при
нять разнообразные и высокие, именно
—  боГОСЛОВСКИе, ИСТИНЫ (ЗТП, 246).

Ц е р к о в ь  м н о г а  — многолюдное 
собрание; Церковь из язычников;

Ч а с т ь  д о с т о я н и я  — уверовавшие 
из язычников; сокровище; сущность 
учения Христа: Господь м а с т ь  д о с т о я 

н и я  моего И МАШИ моея (Пс. 15, 5). Хрис
тос говорит: не вследствие убежде
ния Бога Отца Я сделался человеком, 
ибо и Он Сам по благоволению Свое
му также имеет удел в призвании 
в Церковь Божию уверовавших языч
ников, они-то называются здесь до
стоянием. Под «частию достояния 
моего» можно также разуметь сокро
вище, и тогда приведенное место 
будет иметь следующий смысл: Бог 
Отец есть дорогое сокровище насле
дия Моего из язычников, — как бы 
так говорит Сын Божий. Кроме того, 
Он есть сокровище и сущность также 
и Моего учения: потому-то в Еванге

Церкви, существующие по вселенной: 
Исповемся Теве въ Церкви мнозе
(Пс. 34, 18). По мнению толковника, 
«великою» Давид называет Церковь 
из язычников по множеству народа, 
по превосходству перед иудейскою, по 
праведности ее во Христе и по добро
детели ее. По толкованию Феодорита, 
это — предсказание, и предсказание 
исполнившееся, ибо по всей земле и 
на море пророк Давид прославляет 
Бога через уверовавших. Ибо Церко
вью, многочисленнейшим народом 
он называет Церкви, существующие 
во вселенной (зтп, 210- 2 1 1 ).

ж

лии Иисус Христос повсюду говорит 
об Отце (ЗТП. 84).

Ч а с т ь  ч а ш и  — наказание; удел, 
доля: Одождитъ н а  грешники сети, 
огнь и жупелъ, и дух1* куР6нъ» часть 
м а ш и  ихъ (Пс. ю, 6). По наблюдениям 
толковника, во многих местах Божест
венного Писания мы находим, что 
наказание называется «чашею» и «пи
тием», как написано и у Исаии: «Про
будись, встань, Иерусалимъ, испив
ший изъ руки Господа чашу гнева Его» 
(зтп, 66). Другой толковник изъясняет 
выражение «их доля из чаши», как 
«таков их удел», назначенный Богом, 
не допускающим торжества нечестия, 
так как Господь «любит правду» (твл. 
1, 162).
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— смерть; учение Христово: Господь 
МАСТЬ достояния моего И МАШИ М06Я (Пс. 

15, 5). Так как в Писании смерть обык
новенно называется «чашею», поэтому 
в Евангелии говорится: ЛЛожетА ли
ПИТИ MAUJY, ЮЖ6 АЗЪ НМАМЪ ПИТИ (Мф

20, 22)? Так Бог Отец вместе с Сыном 
Божиим имел равное соизволение как 
на призвание язычников, так и на смерть 
Иисуса Христа. Толковник также 
полагает, что под «чашею» разумеется 
учение Христово, которое справедливо 
сравнивается иногда с виноградным 
вином, так как веселит принимающих 
оное и так как Сам Христос называет
ся иногда виноградною лозою (зтп, 84).

Ч а ш а  Т в о я  — познание Бога; еван
гельское учение; бескровная жертва, 
содержащая животочную Кровь Гос
пода; ВИНО: И МАША Твоя уПОЯВАЮЩИ 

мя, яко держАвнА (Пс. 22, 5).  Под «ча- 
шею» пророк разумеет здесь познание 
Бога, ибо, напитавшись деятельною 
добродетелию, мы успеваем и в созер
цании тварей, а потом удостаиваемся 
и познания Бога. «Чашею» называет 
здесь питие словесное — евангельское 
учение, которое веселит и упоевает 
ум и сердце, потому что производит 
в пиющем отступление от прежнего 
земного образа мыслей и укрепляет 
к победе над врагами-демонами. Или 
«чашею» называет бескровную жерт
ву, содержащую животочную Кровь 
Господа (зтп, м п .

Ч е л о в е к ъ  —  Х ри сто с:  Брлтъ не
ИЗБАВИТЬ, ИЗБАВИТЬ ЛИ МбЛОВбКЪ?

(Пс. 48. 8).  Василий Великий изъясняет

эти слова в высшем смысле и считает, 
что в них содержится пророчество 
о Христе. Брат не избавит, т. е. проро
ки, будучи людьми, не избавят других 
людей от диавольского пленения. 
Избавит же их от этого плена человек, 
т. е. Христос — совершенный Человек 
и совершенный Бог, Кто сохранил 
человеческое достоинство в целости, 
а посему и есть человек в собственном 
смысле и действительно (зтп, зон.
— праведник: О т ъ  Г о с п о д а  с т о п ы  

меловеку и с п р а в л я ю т с я  (Пс 36, 2 2 ). Царь 
Давид, по мнению толковника, гово
рит «человека» не просто всякого, но 
праведного (зтп, 225).

— грешник: Не у в о й ся , е гд А  р а з б о г а - 

т е е т ъ  м е л о ве къ , или  е гд А  умножится 
сл а в а  д о м у  б г о : яко в н е гд А  у м р е т и  6Му, 

н е  в о з ь м е т ъ  в с я , н и ж е  с н и д е т ъ  съ 
н и м ь  с л а в а  его (Пс. 48. 18). Под «челове- 
ком» здесь разумеется грешник. Не 
бойся и не думай, говорит пророк, буд
то Бог не назирает за человеческими 
делами. Человек грешный не возьмет 
с собою в ад ни одной вещи, принадле
жащей ему, и пойдет туда один, безо 
всего (зтп. зоз).

Ч е л о в е к ъ  ( ч е л о в е ц ы )  — люди 
как слабые, бессильные существа: По- 
СТАВИ, Господи, ЗАК0Н0П0Л0ЖИТ6ЛЯ НАДЪ 

ними, д а  рАзумеютъ языцы, яко М6Л0- 

вецы суть (Пс. 9 . 21 ). Давид молит Бога, 
чтобы Он Своими какими-либо осо
бенными делами показал всему миру, 
что власть над ним принадлежит толь
ко Ему, и чтобы знали все народы, что 
«человеки они», ср. евр. enosh — сла
бый, бессильный (ЗТП, 58; ТБЛ, 1, 159).
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—  римские воины: Азъ есмь червь, 
а не человекъ, поношение человековъ
(Пс. 2 1 ,7). Можно понимать в том смыс
ле, что «поношением» сделался Господь 
для человеков, т. е. римских воинов
(ЗТП. 131).

—  разумные люди; иудеи: Человеки 
и скоты спАсеши, Господи! (Пс 35, 7).

Людьми — «человеки» — называет 
живущих по здравому смыслу, в отли
чие от людей безрассудных. Или: под 
людьми следует разуметь иудеев, ру
ководствовавшихся к добру Законом
БОЖ ИИМ  (ЗТП. 216).

Ч е л о в е к ъ  м и р а  М о е г о  —  Иуда: 
И б о  человекъ м и р  а  Моего, н а  негоже 
уповАхъ; ядый хлевы Моя возвелнчи н а  

Л\я запинание (Пс. 40, ю). Мой человек 
сделался Моим противником. «Чело
век мира» — это мирный человек, в со
ответствии с особенностями выраже
ния еврейского языка. Итак, Господь 
говорит, что мирный Мой, т. е. друг 
Мой Иуда, на которого Я надеялся как 
на своего человека и которого Я питал 
вместе с другими учениками Моими, 
возвысил, т. е. употребил против 
Меня, хитрость и навет, ибо «пятою» 
называется хитрость (зтп. 253).

Ч е л о в е к ъ  н е п р а в е д н ы й  —  диа
вол; Авессалом: С у д и  м и , Боже, и р л с- 

су д и  прю  МОЮ О ТЪ  ЯЗЫКА НелреПОДОБНА, 

отъ чело векА  н е п р а в е д н а  и л ь с т и в а  

и з б а в и  м я  (Пс. 42. 1). Под «непрепо- 
добным народом» можно разуметь де
монов, а под «человеком неправедным 
и хитрым» — и диавола. Ибо диавол 
ничем не отличается от человека по

страсти и сластолюбию, потому что и 
он любит красивые тела, как любит и 
плотский человек, и валяется в страс
тях, как валяется и страстный человек 
(зтп. 2 6 1). Иной толковник полагает, 
что под «человеком лукавым» можно 
разуметь Авессалома, возбуждавшего 
народ обвинениями на Давида ( т б л .  i. 

218).

Ч е л ю с т и  —  человек (метоними
ческое именование): Броздлми и уздою 
челюсти ихъ востягнеши, не п р и б л и ж а 

ю щ и х с я  къ Теве (Пс. 31.9). «Челюстями» 
Давид изображает целого человека, 
как частию — целое (метонимический 
перенос) (зтп. 187).

Ч е с т ь  —  власть; превосходство; 
наименование Христа; способность 
человека к непрерывному духовному 
развитию: У м а л и л ъ  еси его м а л ы м ъ  

чимъ отъ Ангелъ, с л а в о ю  и честию 
венчАлъ еси его (Пс. 8. 6).  Толковник 
предлагает несколько вариантов изъ
яснения. Увенчал честию человека, 
т. е. даровал ему власть над всеми 
животными. Слова могут быть отнесе
ны ко Спасителю: венчал Его честию, 
иначе сказать — превосходством пе
ред ангелами, почему они нередко 
служили Ему. Или также выражение 
«венчал честию» указывает на то наи
менование Иисуса Христа Богом, 
которое усвояют Ему верующие, и на 
то богопочитание, которое они Ему 
воздают (зтп. 4 8 - 4 9 ) .  Иной толковник 
говорит: человек способен к духовно
нравственному бесконечному разви
тию, чего лишены низшие животные.
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В этой способности, приближающей 
человека к высшему миру духов бес
плотных и к Богу, его «слава и честь» 
пред всем остальным миром (тбл ,  i, 157).

Ч и с т о т а  р у к у  —  праведность дей
ствий; неоскверненность неблаговид
ными поступками: И по чистоте руку 
моею ВОЗДАСТЪ МИ (Пс. 17. 21) . Я, гово
рит пророк, не был ни грабителем, 
ни корыстолюбцем, ни злоумышлял 
против злоумышлявших на меня; руки 
мои чисты от всякой подобной сквер
ны, если сравнить их с руками врагов
МОИХ (ЗТП. 104).

Ч и с т ы  ( с л о в е с а )  —  чужды лжи: 
ОдовесА Г о с п о д а , словеса чисты (Пс п.
7). Изложив прежде, что Господь толь
ко что говорил, Давид теперь уверяет 
в истине слов Господа, говоря, что они 
чисты и чужды лжи (зтп, 70).  Другой 
толковник также полагает, что в этом 
стихе выражена чистота и непрелож
ность Божественного обетования о по
мощи и защите праведника Господом 
в любых гонениях ( т б л ,  i. 163).

Ч р е в о  —  сами люди (метонимичес
кое именование): И сокровенных^ 
Твоихъ нсполннся чрево ихъ (Пс. 16. 14). 

В этих словах заключается пророчест
во о том, что чрево их, врагов Давида, 
будет полно сокровенных наказаний 
Божиих, т. е. они сами будут полны 
этих наказаний (зтп. 93).
—  внутреннее вместилище тела: Бысть 
сердце мое яко воскъ, т а я  посреде 
чревА  моего (Пс. 2 1 . 15). «Чревом» про
рок называет не чрево само по себе,

но всю пустоту, или вместилище 
в теле (зтп, iзз).

Ч у д е с а  —  благодеяния Божии; по
беды над сирийцами: Исповемся Теве, 
Господи, всемъ сердцемъ моимъ, по- 
вемъ вся ч у д е с А  Твоя (Пс. 9. 2). Чуде
сами пророк очевидно назвал здесь 
благодеяния Божии, которые суть как 
бы некоторые дивные трофеи победы 
нашей над врагом (зтп, 51). По словам 
другого толковника, «возвещать вся 
чудеса Твои» — означает воспевать 
те победы, которые одержаны Дави
дом над сирийцами при помощи Бога
(ТБЛ, 1. 158).

Ч у ж д и и  —  грехи подчиненных; 
невольные грехи; враги видимые и 
невидимые: Г р е х о п А д е н и я  к т о  р д з у -  

м е е т ъ ;  о т ъ  т а и н ъ  м о и х ъ  о ч и с т и  м я  и 

о т ъ  ч у ж д и х ъ  п о щ а д и  р а б а  Твоего: А щ е  

н е  о б л а д а ю т ъ  м но ю , т о г д а  н е п о р о ч е н ъ  

в у д у  и о ч и щ у с я  о т ъ  грехА в е л и к д  (Пс 

18. 13-14). Грехи подданных царя, слуг 
господ, паствы, детей, хотя и являют
ся для них чужими, но вменяются им 
(царям, господам, архиереям, родите
лям) как свои, потому что, имея воз
можность исправить их, они нерадят 
об исправлении. Или: Давид называет 
чужими те грехи, которые бывают по 
обстоятельствам, невольно, без наме
рения и собственного произволения. 
Или: по Феодориту, под «чужими» 
можно понимать врагов, как видимых 
— людей, так и невидимых — демо
нов, о сохранении от которых молится 
Давид милосердному к нему Богу (зтп. 
120).
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Ш у м ъ  — крик; гордость: Погисе 
память его съ шумомъ (п с .  9 . 7 ) .  Выра
жение «съ шумомъ» значит одно и 
то же, как и «с криком», ибо исчезли 
совершенно взывания демонские сре
ди людей. Или также: «съ шумомъ», 
т. е. погиб враг вместе со своею гордо- 
стию, или же с криком жертвенных 
песней. Речь здесь относится к сатане: 
он именно называется здесь и «нечес
тивым», и «врагом» (зтп. 53).

шш
Ш у м ъ  п р а з д н у ю щ а г о  — славо
словие: Яко пройду в ъ  м ест о  селения  
дивнд, ДАже до дом у  Божия, во глАсе 
Р а д о в а н и я  и исповедания, ш ума прлзд- 
нующАго (Пс. 41. 5).  Великий Максим 
истолковывает слово «шумъ» как 
«славословие», состоящее из сово
купности радости и исповедания
(ЗТП, 257).

Щ е д р о т ы  — внешние выражения 
Божественной любви к человеку: По
мяни щедроты Твоя, Господи, и милос
ти Твоя, яко отъ векА суть (Пс. 24. 6).

«Щедроты» — внешние выражения 
Божественной любви к человеку в 
ниспослании ему материальных благ
(ЗТП. 148; Т Б Л , 1. 185).

— разнообразные духовные блага: 
благодать крещения, помощь Христа: 
Ты  же, Господи, не у д а л и  щедротъ 
Твоихъ отъ мене (Пс. 39. 12). Эти слова 
произносятся от лица всего христи
анского собрания, которое выражает

в них прошение о благодати святого 
крещения, так как его постигают 
многие бедствия и многие искушения 
со стороны людей и злых духов. По 
словам Феодорита, Церковь Божия, 
хотя и получила спасение, опять име
ет нужду в Его промысле по причине 
многоразличных восстаний со сторо
ны людей и демонов. По словам Евсе
вия, в этих словах Церковь просит 
у Спасителя милостивой помощи, 
будучи подвергаема треволнениям 
со стороны нечестивых и находящаяся 
В борьбе (ЗТП. 247).
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Ю н о с т ь  — духовная юность; обнов
ление в крещении: И вннду къ жерт
веннику Божию, къ Богу, веселящему
ЮНОСТЬ МОЮ (Пс. 42. 4).  П О Д  «ЮНОСТИЮ»

разумеет юность усердия трех отро
ков, поскольку по охоте к служению 
Богу они были молоды. В высшем зна
чении, по словам свт. Кирилла, юнос- 
тию называется обновление в святом 
крещении и отложение ветхого чело
века. Григорий Богослов под юностию 
понимает духовную юность (зтп. 2 6 2 ).

Ю н ц ы  — архиереи, книжники, ста
рейшины иудеев: О б ы д о ш а  м я  т е л ь ц ы  

м н о г и , ю н ц ы  т у ч н н и  одер ж А Ш А  м я

(Пс. 2 1 . 13). Господь называет здесь 
«юнцами» архиереев, книжников и 
старейшин народа иудейского, как 
старших по возрасту, начальствую
щих и верховных (зтп. 132).

Я в е  п р и и д е т ъ  — о втором прише
ствии Господа: Богъ яве приидетъ, 
Богъ н а ш ъ ,  и не премолчитъ (Пс. 49. з ) .

В этих словах содержится пророчест
во о втором пришествии Христовом. 
В первое Свое пришествие Иисус 
Христос явился на земле тайно, так 
что сам диавол не знал Его; ибо если 
бы знал, то не спрашивал бы Господа, 
когда они были на горе: «Аще Сынъ 
еси Божий». Во второе пришествие 
Господь приидет явно на землю, вмес
те с силами и славою многою, как 
Судия всей твари. И это второе при
шествие Господне будет для всех и
СТраШНЫМ, И ЯВНЫМ (ЗТП. 305).

Я д я т ъ  — принимают Причастие 
Святых Таин; вкушают духовную 
пищу евангельского учения: Ядятъ
уБОЗИИ И Н А СЫ ТЯ ТС Я , И ВОСХВАЛЯТЬ

Г о с п о д а  в з ы с к л ю щ и е  б г о : ж и в а  в у д у т ъ  

серд цА  н х ъ  в ъ  в е к ъ  в е к а  (Пс. 21. 27) 

В этом стихе отцы видят указание 
на таинство Евхаристии потому, 
что здесь вкушение какой-то трапезы 
от Бога своим следствием имеет веч
ную жизнь, каким свойством обыкно
венная пища не может обладать. Под 
трапезой, поэтому, разумеют не обык
новенную пищу или трапезу, а вкуше
ние Тела и Крови Христовых, дающих 
достойно вкушающему вечную жизнь 
(твл. 1, 181). Феодорит полагает, что
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р е ч ь  и д е т  о н и щ и х  в б л а г о ч е с т и и  
и д о б р о д е т е л и  и я з ы ч н и к а х ,  к о т о р ы е  
б у д у т  в к у ш а т ь  д у х о в н у ю  п и щ у  е в а н 
г е л ь с к о г о  у ч е н и я ,  как п и т а ю щ у ю  и 
раСТЯЩуЮ Д у ш у  (ЗТП. 137).

Я з ы к ъ  — коварные замыслы; говор
ливость и злоречие; учение: Подъ 
языкомъ его трудъ и БОЛеЗНЬ (Пс. 9. 7). 

То, что говорится подобным челове
ком, доставляет труд и болезнь тем 
людям, для которых он строит свои 
ковы. Или также: труд и болезнь за
ключаются в его учении и достанутся 
на долю тех, которые ему, т. е. нечес
тивому, последуют, не находя себе 
нигде покоя. Или еще: собственный 
его язык был в труде и болезни, изно- 
ся слова труда и болезни против тех, 
к которым он враждовал, показывая 
тем самым неустанную его говорли
вость и злоречие ( зтп.  6 1 ).

Я з ы к и  — римские воины вместе 
с Пилатом: Векую ш а т а ш а с я  я з ы ц ы

(Пс. 2. 1) (ЗТП. 18).

— иудеи; враждующие против хрис
тиан; демоны: углевошА языцы въ  п а -  

гуве, ЮЖ6 СОТВОриША (Пс 9. 16) ПОД
«языками», или язычниками, должно 
здесь разуметь самих иудеев, т. к. они, 
имея закон, однако же по своей злобе 
и зависти соделались подобными 
язычникам, незнакомым вовсе с зако
ном. Или также: здесь идет речь и о 
враждующих против христиан. Не бу
дет неуместным, если отнесем сказан
ное выше и к самим демонам (зтп,  56).
— те, кто не приняли евангельского 
закона, язычники: Погивнете языцы

отъ земли бго (Пс. 9. 16). «Языками», 
или язычниками, пророк называет 
здесь тех, которые не приняли закона 
евангельского, так как язычники су
ществуют без закона (зтп, 64).  Другой 
толковник дополняет: Так как власть 
над всем миром принадлежит Богу, то 
Давид уверен, что Господь уничтожит 
всех язычников на земле ( т б л ,  1. 160).

— диавол; народы: Да судятся языцы 
предъ Т обою (Пс. 9. 20) . Упоминаемый 
здесь суд следует понимать по отноше
нию к диаволу — суд, о котором через 
пророка Исаию так говорит Богъ: (И з
р а и л ь )  ИЗБРАННЫЙ Мой, приять его ду- 
ША Моя, ДАХЪ Духъ Мои НАНЬ, и судъ 
языкомъ возвестить (Ис. 42, 1) (ЗТП. 58).

— язычники, ассирияне; различные 
народы, восставшие на христиан: 
Господь рАЗоряетъ советы языковъ, 

о т м е т А е т ъ  же мысли людей, о тм е тл -  

е т ъ  советы князей (Пс. 32, ю). Пророк 
называет язычниками ассириян, пото
му что они, собравшись из различных 
язычников, напали с умыслом на Иеру
салим при Езекии. Можно принимать 
сказанное Давидом и в отношении к 
мучителям: язычники суть различные 
роды, из различных мест двинувшиеся
ПрОТИВ Х р и с т и а н  (ЗТП, 193).

— семь племен ханаанских и других: 
РуКА Твоя языки истреви и н а с а д и л ъ  я

еси (Пс. 43, з). «Языками» здесь называ
ет семь племен ханаанских и других, 
обитавших прежде на земле обетова
ния (ЗТП, 263).

— уверовавшие из народов; лукавые 
силы; демонские народы: Покори люди
НАМЪ И ЯЗЫКИ ПОДЪ НОГИ НАША (П с .4 6 .  4).

Христос, говорит, покорил нам —

185



я з

апостолам — под ноги наши уверовав
ших из народов. Ибо язычники с рев
ностью падали к ногам апостолов и 
благоговейно лобызали следы их. Афа
насий Великий «племенами и народа
ми» («люди и языцы») называет сатану 
и с ним лукавые силы, демонские 
народы, которых Христос покорил под
НОГИ аПОСТОЛОВ (ЗТП. 289).
— род человеческий; чуждые веры: 
Услышите сия, вен языцы, внушите 
вен живущим по вселенней (Пс. 48. 2).

Этими словами царь и пророк Давид 
призывает к слушанию сказываемых 
им слов весь человеческий род. Васи
лий Великий слово «народ» толкует 
как «чуждые веры», которые призваны 
в числе народов (зтп. 297).

Я з ы к ъ  н е п р е п о д о б е н ъ  — вави
лоняне; демоны; сторонники Авесса
лома: Суди ми, Боже, и рассуди прю 
мою отъ языка непреподоенд (Пс. 4 2 . 1).

«Народ непреподобный», иначе — не
праведный против Бога, каков человек 
непреподобный. Здесь «непреподоб
ным» царь Давид называет вавилонян. 
Впрочем, можно разуметь под «непре
подобным народом» и демонов (зтп. 
2 6 1 ). Другой толковник полагает, что 
«народ недобрый» («непреподобный»)
— все восставшие на Давида и его 
приверженцев, т. е. сторонники Авес
салома (ТБЛ. 1. 218).

Я з ы к и  и вси ж и в у щ и е  по в с е 
л е н н е й  — три четы званых: у с л ы ш и 

т е  си я, вси  я з ы ц ы , в н у ш и т е  вси ж и в у 

щ и е  по в се л е н н е й , зе м н о р о д н и и  и сы н о - 

в е  ч е л о в е ч е с т и и , в к у п е  б о г а т ъ  и у в о г ъ  

(Пс. 48. 2 -3) .  По изъяснению Василия 
Великого, этими словами означены 
три четы званых, в которых заключает
ся весь род человеческий (зтп. 297).

Я р о с т ь  — негодование Божие; суд 
над грешниками: Яко гневъ въ ярости 
бго И ЖИВОТЪ В Ъ  ВОЛИ бго (Пс. 29. 6).  

«Яростию» пророк здесь называет 
негодование Божие: в негодовании 
Божием находится наказание и муче
ние. Василий Великий говорит: Ярость 
есть суд о наведении чего-либо при
скорбного на заслуживающего оное. 
И Феодорит «ярости» усвояет гнев, 
называя гневом наказание (зтп. 171).

Я р о с т ь  и г н е в ъ  — строгие опреде
ления Божии; обличение с казнью: 
Господи, д а  не яростию Твоею о б л и ч и -  

ши мене, ниже гневомъ Твоимъ н а к а -  

жеши мене (Пс. 3 7 , 2 ) .  «Ярость и гневъ» 
мы не должны представлять в виде 
страстей, но должны принимать 
за самые строгие определения Божии, 
каковы и приличны грешникам. Иоанн 
Златоуст толкует так: Не просто обли
чения желает избегнуть пророк, а об
личения с казнью; он не уклоняется 
от понесения наказания, а просит 
о наведении его без гнева (зтп. 230).
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АЛФАВИТНЫЙ 
СПИСОК СЛОВ 

И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
С ПЕРЕНОСНЫМ, ОБРАЗНЫМ, 

СИМВОЛИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ,

включенных
в

Ч А С Т Ь
П Е Р В У Ю

СЛОВАРЯ

А
Адъ — 23 

Б
Бедро — 23
Бездна — 2 3 -2 4
Бездны — 24
Беззаконие — 24
Беззакония — 25
Беззаконники — 25
Беззаконные — 25
Безумный — 25
Безчадие — 2 5 -2 6
Благая — 26
Благоволение — 26
Благоволить — 26
Благословение — 2 6 -2 7
Благословение благостынное — 27
Благословилъ — 27
Благостыня — 27
Ближний — 2 7 -2 8
Ближний и брать — 28
Богъ — 28
Богъ боговъ — 28
Богатство — 28
Богатые — 29
Болезни — 29
Болезни адовы — 2 9 -3 0
Болезни смертные — 30
Боящиеся Бога — 30
Боящиеся Господа — 30
Брань — 30
Братъ — 30-31

Брение тины — 31 
Брозда и узда — 31 
Буря — 31 
Буря зельна — 31

В
Въ векъ века — 32 
Въ день — 32 
Въ долготу дний — 32 
Ведать — 32
Ведущие Тя и правые сердцемъ — 3 2 -3 3
Вежды — 33
Векъ — 33
Велеречующие — 33
Великолепие — 33
Венецъ — 3 3 -3 4
Весь день — 34
Вечеръ — 34
Взирать на лице Твое — 34
Взыде Богъ — 34
Взыщется и не обрящется — 35
Взыщи — 35
Видеша очи наши — 35
Вино — 35
Въ конецъ — 3 5 -3 6
Вкусите — 36
Во векъ — 3 6 -3 7
Во векъ века — 3 7 -38
Во векъ и въ векъ века — 38
Во всякое время — 38
Во всякомъ роде и роде — 3 8 -3 9
Вода — 39
Вода покойна — 39
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Воды — 37
Возвеличить Господа — 39 
Воззвать — 3 9 -4 0  
Воздушный — 40 
Воззову во дни и въ нощи — 40 
Возлюбленный — 40 
Вознесется на мя — 41 
Вознесуся — 41 
Возношение — 41
Возрадуется и возвеселится — 4 1 -4 2
Волы — 42
Вонми — 42
Воскликновение — 42
Воскресни, Господи — 42
Воспою и пою Господеви — 42
Восплещите руками — 4 2 -4 3
Востани — 43
Восхотети — 43
Врагъ — 4 3 -4 4
Враги гневливые — 44
Враги Господни — 4 4 -4 5
Врагъ и местникъ — 45
Врагъ мой — 45
Враги сильные — 45
Врата — 4 5 -4 6
Врата вечные — 46
Врата смертные — 46
Время благопотребно — 46
Время лютое — 46
Въ родъ и родъ — 46
Въ руку — 46
Вселенная — 47
Вселиться — 47
Всесожжение — 47
Всесожигаемая — 47
Вскоре — 47
Всуе — 47
Всякое благо — 47
Всякъ человекъ — 48
Высокое — 48
Высоты и волны — 48

Г
Ганание — 48 
Глава — 48
Главизна книжна — 4 8 -4 9
Глаголъ — 49
Глаголетъ — 49
Глаголющие лжу — 49
Глаголяй истину въ сердце — 4 9 -5 0

Гласъ вышняго — 50 
Гласъ радования — 50 
Гласъ трубный — 50 
Гневъ — 50-51 
Гора Господня — 51 
Гора малая — 51 
Гора святая — 51 
Гора Сионъ — 51 
Гора Сионская — 51 
Гордые — 51 
Горы — 5 1 -52  
Горы Божии — 52 
Горы Сионския — 52 
Готовое жилище — 52 
Градъ Бога — 53 
Градъ Божий — 52 -5 3  
Градъ и углие огненное — 53 
Градъ ограждения — 53 
Градъ Царя великаго — 53 
Грады — 54 
Грехъ — 54 
Грехъ великъ — 54 
Грехъ юности — 54 
Грешникъ — 5 4 -5 5  
Грешники — 55 
Грешный — 5 5 -5 6  
Губитель — 56 
Гусли — 56

Д
Дворъ святый — 56
Девы — 56-57
Дела — 57
Дела Божии — 57
Дела Господня — 57
Дела ихъ — 57
Дела человеческия — 57 -5 8
Делающие беззаконие — 58
Делаяй правду — 58
День — 58
День и нощь — 58
День лютъ — 5 8 -5 9
Держава — 59
Державно — 59
Державные Божии — 59
Десница — 5 9 -6 0
Десница ихъ исполнися мзды — 60
Десница Твоя — 60
Днесь — 60
Дни благи — 60-61
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Доброта — 61 
Доброта Иаковля — 61 
Доброта и благодать — 61 
До века — 62 
До конца — 62 
Домъ — 6 2 -6 3  
Домъ Божий — 63 
Домъ Господень — 63 
Домы Его — 63 
Достояние — 6 3 -6 4  
Друзи и ближнии — 64 
Дубравы — 64 
Духъ — 6 4 -6 5  
Духъ буренъ — 65 
Духъ Святый — 65 
Духъ устъ Его — 65 
Душа — 6 5 -6 6  
Душа моя — 66 
Дщерь Сиона — 66 
Дщери иудейския — 66 
Дщи — 66 
Дщи Тирова — 67 
Дымъ — 67

Е
Единороги — 67 
Единородъ — 67 
Единородная — 67 
Елей — 6 7 -6 8  
Елени — 68

Ж
Ж езлъ — 68 
Жертва правды — 69 
Жертва хвалы — 69 
Жертвенникъ — 69 
Живетъ Богу — 69 
Животъ — 69 
Живутъ — 69
Живущие по вселенной — 6 9 -7 0  
Жилище — 70 
Жребий — 70

3
Забудеши — 71 
Заветъ — 71
Завещающий заветъ — 71 
Законъ Господень — 71 
Законоположитель — 71 
Запинание — 71 -7 2

Запни — 72
Заутра — 72
Звери дубравныя — 72
Зверие,скоти, волове — 72
Земля — 7 2 -7 3
Земля Господня — 74
Земля Его — 74
Земля живыхъ — 74
Земля Иорданская и Ерониимская — 74
Земнороднии — 74
Злоба — 7 4 -7 5
Знающие имя Божие — 75
Зубы — 53, 75

И
Иаковъ и Израиль — 75
Иде на советъ нечестивыхъ — 75
Избранный — 75
Изменяемые — 75
Израиль — 76
Изступление — 76
Имена ихъ — 76
Имя — 76
Имя Твое — 7 6 -7 7
Искренний — 77
Искушение — 77
Исповедатися — 77
Исправить стопы — 78
Истина — 478
Истина и спасение — 7 8 -7 9  
Источникъ живота — 79 
Источники водъ — 79 
Источницы воднии — 79 
Иссопъ — 79 
Исходъ скинии — 7 9 -8 0  
Ищущие Господа — 80

К
Камень — 80 
Кедры — 80
Кедры ливанские — 80-81 
Князи — 81
Колесницы и кони — 81 
Конецъ — 82 
Концы вселенной — 82 
Корабли фарсийские — 82 
Кости — 8 2 -8 3  
Край небесъ — 83 
Красота — 83 -8 4  
Красота сельная — 84



Крепость — 84 
Крепчайшие — 84 
Крила Твоя — 84 
Крила ветрены — 84 
Кровъ крилу — 85 
Кровь — 85 
Крови — 85 
Кроткие — 85

Л
Львы — 86 
Левъ — 86
Левъ, песъ, единорогъ — 86 
Лесть — 86 
Листъ — 8 6 -8 7  
Лице — 87
Лице Бога Иаковля — 87 
Лице Божие — 87 
Лице Господне — 87 
Лице греховъ — 87 
Лице Его — 87 
Лице Его видитъ — 88 
Лице земли — 88 
Лице мое — 88 
Лице нечестивыхъ — 88 
Лице Твое — 8 8 -8 9  
Лишение — 89 
Ложе — 89
Лукавнующие — 8 9 -9 0  
Лукавнуяй — 90 
Лукъ и мечь — 90 
Лукъ и стрелы — 90 
Людие — 90-91 
Люди смиренные — 91 
Люди Твои — 91 
Люди тяжки — 91 
Люта (смерть) — 92 
Лядвия — 92

М
Малые — 92 
Малымъ чимъ — 92 
М ескъ — 9 2 -9 3  
Место — 93 
Место злачно — 93 
Место озлобления — 93 
Место святое — 93 
Место селения — 9 3 -9 4  
Место селения славы — 94 
Мечь — 924

Мечь и лукъ — 94 
Милость Господня — 95 
Милость и истина — 95 
Милости Твоя — 95 
Миръ — 9 5 -9 6  
Мирные земли — 96 
Мирный — 96 
Младенцы — 96 
Моление — 96
Молитва въ недро мое возвратится — 97
Молитвы — 97
Молнии — 97
Мракъ — 97
М ужъ — 97
Мужи кровей — 98
Мышца — 98

Н
На едине — 98 
Наказание — 99 
Нападающие — 99 
Наследити землю — 99 
Насытитися — 99 
Насыщуся славою Твоею — 99 
Небеса — 100 
Не глаголати льсти — 100 
Не завиди — 100-101 
Незлоба — 101 
Незлобивые — 101 
Неистовления ложная — 101 
Не могутъ стати — 101 
Немощи — 101-102 
Ненавидящие — 102 
Неповинный — 102 
Не подвижуся — 102 
Непорочный — 102 
Не премолчи — 103 
Не ревнуй — 103 
Несмысленный — 103 
Не усну въ смерть — 103 
Нечестивые — 103-104 
Нечестие сердца — 104 
Нисходящие въ землю — 104 
Нищета — 104 
Нищий — 104-105 
Нищий и сирый — 105-106 
Нога — 106 
Нога гордыни — 106 
Ногамъ подвижатися — 106 
Ноги Его — 106-107

190



Нощь — 107 
Нужды — 107 
Ныне — 107

О
Обветшаша — 108
Обетшаетъ — 108
Обилие — 108
Обладать — 108
Облака — 108-109
Обличения — 109
Образомъ ходитъ — 109
Обыдите Сионъ и обымите — 109
Обышедшие мя — 109
Овцы — 109-110
Овцы снеди — 110
Огнь и жупелъ — 110
Огонь — 110
Одесную — 110
Око — 110
Окрестъ — 110-111
Окрестъ ходить — 111
Олтарь — 111
Оправдания — 111
Оружие — 111
Оружие благоволения — 111
Оружие и щитъ — 111
Оружия — 112
Осьмый день — 112
Основания вселенныя — 112
Основания горъ — 112
Останки — 112
Останокъ — 112-113
Отъ востокъ до западъ — 113
Отвратить лице — 113
Отечества — 113
Отецъ и мать — 113-114
Отъ рода въ родъ — 114
Отрокъ Господень — 114
Отстояти далече — 114
Отступити вспять — 114
Отцы — 114-115
Охромоша — 115
Очи — 115
Очи Господни — 115

П
Пагуба — 115-116 
Палица — 116 
Память — 116

Персть смерти — 116 
Песнь нова — 116-117 
Плачь — 117 
Плодъ — 117
Плодъ пшеницы, вина и елея — 117 
Плоть вселится на уповании — 117-118 
Повеление Господне — 118 
Повинитеся Господеви — 118 
Погибнуть — 118 
Подвигнутися — 118-119 
Подвигошася — 118 
Подвижуся — 118 
По душе нашей — 119 
Пожрохомъ — 119 
Покорить подъ ноги — 119 
Полкъ — 119
Положити советы въ души — 119
Положуся во спасение — 119
Помазание — 120
Помизающии очима — 120
Помышления Божии — 120
Помянутся — 120
Поскрежеташа зубы — 120-121
Посреде чрева моего — 121
Подставить нозе на пространне (месте) — 121
Постыдиться — 121
Потоки беззакония — 121
Потокъ сладости — 121-122
Потопъ — 122
Потопъ водъ многихъ — 122
Правъ — 122
Правда — 122-124
Праведникъ — 124
Праведные — 124
Правота — 124
Правоты — 124
Пребеззаконный — 125
Прегрешать — 125
Предать въ руки — 125
Предварить — 125
Предзрети — 125
Предстати — 125
Предъ очима быть — 125-126
Премолчать — 126
Премудрость— 126
Преподобные— 126-127
Преподобный— 126-127
Препоясати — 127
Препоясати веселиемъ — 127
Препоясати Сиона — 127



Пререкание языкъ — 128
Пресельникъ и пришлецъ — 128
Престолъ — 128
Приемлетъ мя — 128
Призри на мя — 128-129
Приложить величатися — 129
Приниче съ небесе — 129
Приселитися — 129
Притча — 129
Причастники — 129-130
Прияти душу — 130
Прияти мзду на неповиннаго — 130
Просвещаетъ очи — 130
Просвещение Лица Твоего — 130
Пря — 131
Псалтирь — 131
Пси — 131
Птицы небесныя — 131 
Пустыня — 131 
Пустыня каддийская — 132 
Путь — 132 
Пути — 132 
Пути Господни — 132 
Путие — 133 
Путие Господни — 133 
Пути живота — 133 
Пути жестоки — 133 
Пути и стези — 133 
Пути языка — 133-134 
Путь грешныхъ — 132 
Путь къ спасению — 134 
Путь положити — 134 
Путь праведныхъ — 134 
Путь твой — 134 
Пяди — 134-135 
Пята — 135

Р
Разженъ — 135 
Разумъ — 135 
Разширити уста — 136 
Раны — 136
Распространилъ мя еси — 136
Растерзать вретище — 136
Ребра северова — 136-137
Река — 137
Речи — 137
Рещи въ сердце — 137
Ризы — 137-138
Ризы позлащенны и испещренны — 138

Ровъ — 138
Ровъ страстей и брение тины — 138
Р о ги — 138-139
Рогъ спасения — 139
Родъ грядущий — 139
Родившиеся люди — 139
Родъ отецъ — 139
Родъ праведныхъ — 139-140
Рука песия — 140
Рука Твоя — 140-141
Руки — 141
Рыбы морские — 141
Рясны — 141

С
Светъ — 142
Светильникъ — 142
Светъ Лица Твоего — 142
Светъ очию моею — 142-143
Светъ Твой — 143
Свидетели неправедные — 143
Святая гора — 143-144
Святое — 144
Святой — 144
Святые — 144
Седалище губителей — 144
Седети — 144-145
Седмерицею— 145
Селение — 145
Селение Его — 145
Семя — 146
Семя Его — 146
Семя Иаковле — 146
Семя Израилево — 147
Семя нечестивыхъ— 147
Сень смертная — 147
Сердце — 147-148
Сердце Его — 148
Сесть — 148
Сеть — 148
Сила — 149
Сила Твоя — 149
Силы — 149
Силы небесъ — 149
Сионъ — 149-150
Сказалъ — 150
Скорописецъ— 150
Скоты — 148
Скоты польския — 150
Слава дому — 150-151



Слава и честь — 151 
Слава моя — 151 
Словеса — 151 
Словеса грехопадений — 151 
Словеса устъ моихъ — 151 
Словеса устенъ Твоихъ — 152 
Слово благо — 152 
Слово Господне — 152 
Смерть — 152-153 
Смирение — 153 
Смиренные духом — 153 
Смирить — 153
Смирна, стакти и кассиа — 153-154
Соблазнъ — 154
Советъ — 154
Советъ нечестивыхъ — 154
Советъ Господень — 154
Сокровенная — 154
Сокровища — 155
Сокрушенные сердцемъ — 155
Составь — 155
Сохранихъ пути — 155
Сохраниши и соблюдеши — 155-156
Спасение Твое — 156
Спасение Израилево — 156
Спати — 156
Сребро — 156
Стакти — 156-157
Стати — 157
Стези правды — 157
Стена — 157
Стены — 157
Стопы — 157-158
Страхъ чистъ — 158
Стрелы — 158-159
Строптивый — 159
Судъ — 159-160
Судьба моя — 160
Судьбы (суды) — 160
Судьбы Господни — 160
Судьбы и оправдания — 160
Судьи земли — 160
Суета — 160
Суетная — 161
Сынъ единорож ъ— 161
Сынове твои — 161
Сынове человечестии — 161-162
Сынове чуждии — 162
Сыны Божии — 162

Сыны и младенцы — 162 
Сыны овни — 162 
Сыны человеческие — 163 
Сядетъ — 163

Т
Тайные — 163
Тамо — 163-164
Творяй благостыню — 164
Тело свершилъ — 164
Тельцы — 164-165
Тернъ — 165
Терпение — 165
Терпящие — 165
Точила — 165
Трапеза — 165-166
Требовать благихъ — 166
Трепетъ — 166
Трудъ — 166
Тукъ — 166-167
Тучно — 167
Тучные земли — 167
Тучные юнцы — 167
Тьма — 167-168
Тяжести — 168
Тяжести слоновые — 168-169

У
Убогъ — 169 
Убогие — 169-170 
Убогий — 170 
Убогий и нищий — 171 
Углие — 171 
Удержать языкъ — 171 
Ужя — 171 
Узрети — 171
Уклонити очи на землю — 171-172
Умножилъ сыны человеческие — 172
Умножитися — 172
Умолчати — 172
Умыти руки — 172
Уснухъ, спахъ, востахъ — 172
Уста — 173
Уста Церкви — 173
Устне льстивыя — 173
Устремления речная — 173
Устроить душ у— 174
Утвердить руку на ком-либо — 174
Утверждение — 174
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Утреннее — 174 
Утро заутра — 174 
Утроба — 174-175 
Утрудитися — 175 
Ухо — 175 
Уши Его — 175

X
Хвала — 176 
Хлебъ — 176 
Хляби — 176 
Хотения устну — 176 
Храмъ святый — 176-177 
Хребетъ — 177 
Христосъ — 177

Ц
Царь — 177 
Царие — 178
Царие земстии и князи — 178 
Царица — 178 
Царь Славы — 178 
Церковь — 178 
Церковь велика — 178-179 
Церковь многа — 179

Ч
Часть достояния — 179 
Часть чаши — 179-180 
Чаша Твоя — 180 
Человекъ — 180

Человеки — 180-181
Человекъ мира Моего — 181
Человекъ неправедный — 181
Челюсти — 181
Честь — 181
Чистота — 182
Чисты (словеса) — 182
Чрево — 182
Чудеса — 182
Чуждии — 182

Ш
Шумъ — 183
Шумъ празднующаго — 183 

Щ
Щедроты — 183 

Ю
Юность — 184 
Юнцы — 184

Я
Яве приидетъ — 184 
Ядятъ — 184 
Языкъ — 185 
Языки — 185-186
Языки и вси живущие по вселенней — 186 
Язык непреподобенъ — 186 
Ярость — 186 
Ярость и гневъ — 186
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А д ъ  — рвы и сухие источники: И д а

СН Н Д уТЪ  ВО АДЪ ЖИВЫ (Пс. 54. 16). АДОМ

Давид называет здесь рвы и сухие ис
точники по причине их темноты, в ко
торые бросались иудеи, преследуемые 
римскими войсками. Этот ад сделался 
для них гробом, так как, находясь там, 
они постепенно истлевали (зтп. 332).

— смерть, гроб: Яко нсподнися золъ
Д у ш  А МОЯ, И Ж ИВОТЪ МОН АДУ ПрНБЛНЖН-

ся (Пс. 87. з). Под адом следует пони
мать здесь смерть. По словам Евсевия, 
этот псалом пророчествует о смерти 
Христа и, по словам Афанасия Вели
кого, о сошествии Его во ад. Благода- 
тию Божиею Спаситель за всех нас 
вкусил смерть (зтп, 58).  Блаж. Феодо- 
рит понимает выражение «аду прибли- 
житися» как «находиться при смерти» 
( ф т п ,  416).  Ириней считает, что слово 
«ад» часто употребляется вместо 
«гроб» и смысл стиха таков: Жизнь 
моя стоит недалеко от гроба (итп, 83).

А д ъ  п р е и с п о д н е й ш и й  — грех, 
прелюбодеяние; убийство; близкая 
смерть; всякая опасность; великость 
крайних опасностей; смерть: Яко ми
лость Твоя велия н а  мне, и и з б а в и л ъ  

еси душу мою отъ а д а  преисподненшА- 
го (Пс. 85. 13). По отношению к Давиду 
под «адомъ преисподнейшим» следует 
понимать грех, прелюбодеяние и убий
ство Урии. По отношению к Езекии 
(поскольку некоторые говорят, что 
Псалом 85-й есть молитва от лица Езе

кии, а не Давида) — это угроза ему 
близкой смерти, от которой он чудес
но избавился. Можно также под 
«адомъ» разуметь и всякую опасность, 
исходящую от врагов видимых и неви
димых (зтп, 53). Феодорит полагает, что 
«адомъ преисподнейшимъ» ц. Давид 
называет великость опасностей, кото
рым он не раз подвергался: когда пре
следовал его войной Саул, когда был 
гоним Авессаломом, при нападении ас- 
сириан, что грозило очевидною гибе
лью. Такие опасности он и называл 
крайнею смертию и адом Ппреиспод- 
нейшим (ф тп ,  411). По словам Иринея, 
так Давид называет то бедствие, от ко
торого Бог избавил его, так как он был 
не только близок к смерти, но и погру
жен уже в самую глубочайшую бездну, 
откуда спасти его могла чудесным об
разом только рука Божия (ИТП. 75).

А з ъ  в ы н у  съ  Т о б о ю  — быть в 
скорбех и видетъ о себе попечение Бо- 
жие: И а з ъ  выну съ Т о б о ю  ( П с . 7 2 , 2 3 ) .

По изъяснению Иринея, эти слова 
имеют двоякий смысл. Люди бывают с 
Богом или чувственно, или мысленно. 
Чувственно, когда нас, удаляющихся 
от Него и повсюду скитающихся, Бог 
востягивает уздою скорбей и не попус
кает бегать по стремнинам. Мыслен
но, когда бываем удостоверены, что 
Бог смотрит за нами и Своею рукою 
управляет, а силою поддерживает
(ИТП, 506).
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А н ге л ы  — богоносные мужи: Яко 
А н г е л о м ъ  О в о и м ъ  з л п о в е с т ь  о т е в е ,  

со хр А н и ти  т я  во всехт» п у т е х ъ  т в о и х ъ

(Пс. 90. и ) .  По изъяснению Златоуста, 
Феодорита и Нила, под Ангелами 
можно разуметь богоносных мужей, 
которые имеют ведение о Боге, охра
няют и руководят нас в жизни от со
блазнов, ибо «устне иереовы сохра
нять разумъ, и закона взыщутъ отъ 
оустъ Его: яко Ангелъ Господа Вседер
жителя есть» (Мал.  2. 7) (АфТП. 319).

А н ге л ы  л ю т ы е  — ангелы, прино
сящие наказания: П о с л а  н а  н я  г н е в ъ  

я р о ст и  О в о е я , я р о с т ь  и г н е в ъ  и скорвь, 

послА ние А н ге л ы  л ю т ы м и  (в еврейском 
тексте: наслание ангеловъ лютыхъ) 
(Пс. 74, 49).  По толкованию Зигабена, 
все перечисленные наказания были 
посланы и совершены «злыми ангела
ми». Называет же их «злыми» не по 
природе их или избранию, но потому 
что они зло производят, труд и бедст
вия. «Лютыми» же именует, потому 
что приносят наказания (зтп. п). По 
Феодориту, «лютые ангелы» — это 
служители казни. При этом «люто
стью» пророк называет не естествен
ную и произвольную злобу, но мучи
тельность наказания. Так, « д н е м  лю 

т ы м »  (Пс. 40. 1) пророк называет день 
наказания ( ф т п ,  374).  Как полагает 
Ириней, под именем «ангелов лютых» 
можно разуметь как Ангелов добрых, 
так и ангелов злых («аггелов»), то есть 
бесов, «ибо Бог и тех и других на 
службу Свою употребляет». Так, на
пример, через Ангелов святых Бог на
казал содомлян, а через ангелов злых

(бесов) поразил Иова, «однако не с од
ним намерением: ибо тех на вечные 
муки осудил, а сего вечно прославил»
(ИТП. 19).

А с п и д ъ  — клевета; сатана и демоны; 
плотские удовольствия; крайнее лу
кавство; смертоносные случаи: На ас

пида и василиска нАСтупиши и п о п е р е - 

ши льва и з м и я  (Пс. 90, 13). Как изъяс- 
няет Зигабен, в высшем смысле, на
ступлением на ядовитых и плотояд
ных зверей и попранием их Давид вы
разил победу над злом. Под «аспи- 
домъ» можно разуметь клевету, кото
рая наподобие аспида изрыгает яд в 
уши людей на оклеветываемого ею. 
По толкованию Афанасия Великого, 
Кирилла и Диодора, всеми четырьмя 
именами ядовитых и плотоядных жи
вотных, в том числе и «аспидом», про
рок называет сатану и слуг его. По 
словам Григория Нисского, кто попи
рает аспида, тот попирает плотские 
удовольствия и всякое житейское зло 
(зтп, 89).  Феодорит полагает, что «ас- 
пидомъ» названо крайнее лукавство, 
потому что аспид испускает смерто
носный ЯД (ФТП. 441).  Ириней относит 
это к смертоносным случаям, бываю
щим в жизни людей (итп. 1 2 2). Образ 
аспида взят неслучайно: по своей сви
репости аспид противится всем закли
наниям. Его имя, как и имена всех 
остальных животных, символизирует 
демона, который соединяет в себе все 
их смертоносные свойства. Так счита
ют Златоуст, Василий Великий, Афа
насий Великий, Кирилл и Диодор
(АфТП. 319) .
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Б е з д н а  — безмерные глубины моря; 
многие воды; полчища неверных: В и -  

д е ш д  Т я во д ы , Боже, в и д е ш д  Т я во д ы  

и уБ О яш д ся : с м я т о ш д с я  Бездны (Пс 76.

17). Это слово о том чуде, которое слу
чилось на Чермном море. Видели, го
ворит пророк, неизъяснимым образом 
Тебя воды Чермного моря и, убояв
шись силы Твоей, разделились надвое. 
От сильного ветра, устремившегося на 
воды Чермного моря, возмутились без
мерные глубины его (зпт. 471).  По сло
вам Кирилла, «бездны» — это полчи
ща неверных, которые были приведе
ны в смятение явлением Христа и вос
стали против Церкви. Возможно и 
иное толкование: многие воды состав
ляют беЗДНу (ЗТП, 474).

— множество вод: Рдзверзе камень 

въ пустыни, и ндпои я яко въ Бездне 
мнозе. И изведе воду изъ кдмене, 
и низведе яко реки воды (Пс 77. 15). 

Это случилось в пустыне подле горы 
Хорив, как повествует об этом Книга 
Исход: народу еврейскому была явле
на вода, которая напоила его и принад
лежащие ему стада (зтп, 5). Истекшая 
вода разделилась на многие потоки, 
«доставив жаждущим приятное и 
обильное наслаждение» ( ф т п .  370) .

Б е з д н ы  з е м л и  — глубины искуше
ний; греховный плен; смерть и бедст
вия; бездна зол; идолопоклонство: 
И о т ъ  Б е з д н ъ  з е м л и  в о з в е л ъ  м я  еси

(Пс. 7 0 , 20 - 2 1 ). Зигабен замечает: Писа

БЕ

ние обыкновенно «бездною земли, 
адом, рвом, гробом» и подобными вы
ражениями называет глубины искуше
ний. Кроме того, под «безднами зем
ли» можно понимать идолопоклонст
во, в котором блуждали в неведении 
Бога язычники ( ф т п .  429).  Григоний 
Нисский под «безднами земли» пони
мает плен грехов, из которого Божиею 
помощию освобождается человек. 
Феодор это выражение понимает как 
«смерть и бедствия» (зтп, 429).  В толко
вании Иринея, «бездны земли» означа
ют Глубочайшую беЗДНу ЗОЛ (ИТП. 484).

Б е з з а к о н и е ,  —  ия — обвинения, 
клевета; беззаконные люди: Яко укло- 
НИШД НД МЯ Безздконие (Пс. 54. 4). Отто
го, — говорит пророк, — я смутился, 
что друзья Сауловы подвигнули на ме
ня беззаконие, то есть возносили на 
меня обвинения и клеветали на меня 
пред Саулом, что будто я ухищряюсь 
против него. В некоторых списках 
Псалтири в этом месте употреблена 
форма множественного числа — безза
кония. При таком чтении смысл стиха 
должно понимать как: подвигнулись на 
меня беззаконные люди (зтп. 329).

— ухищрение врагов видимых и неви
димых: И нд сень крилу Твоею нддеюся, 
дондеже прейдетъ Безздконие (Пс. 56. 2).  

Как перевел Акила, «беззаконием» 
Давид называет ухищрения врагов 
видимых и невидимых. Поэтому 
смысл стиха таков: Господи, я буду
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надеяться на покров крыл Твоих, доко
ле не пройдет ухищрение видимых и 
невидимых врагов моих. Иначе гово
ря, буду надеяться на Тебя до смерти, 
ибо тогда только пройдет всякое 
ухищрение видимых и невидимых вра
гов, когда душа выйдет из тела и пой
дет к Богу, чтобы быть увенчанной
(ЗТП. 342).

— бедствие и наказание: Приложи Без
законие КТ» Беззаконию ИХ"Ь (Пс. 68. 28).  

Блаженный Феодорит считает, что на
лагаемое на грехи наказание пророк 
Давид назвал беззаконием и как бы го
ворит: на врагов моих, живущих без
законно, наложи, Боже, достойное на
казание, и да не получат благ, которые 
Ты обыкновенно посылаешь правед
ным (ЗТП, 324). По мысли Афанасия 
Великого, «беззаконие» в этом стихе 
обозначает «бедствие», которое Давид 
испрашивает для наказания беззакон
но живущих врагов своих. С этим сог
ласен Исидор, который выражение 
«приложи беззаконие к беззаконию 
их» изъясняет как: «наложи наказание 
на грех их» (зтп. 420).

Б е з з а к о н и е  и г р е х ъ  — большое и 
малое преступление: Яко се у д о ви ш А

д у ш у  МОЮ, НАПАДОША НА МЯ крвПЦЫИ.

Ниже БбззАконие мое, ниже трехъ мои. 
Безъ БвззАкония текохъ, и испрАвихъ
(Пс. 5 8 . 4 - 5 ) .  По изъяснению Зигабена, 
«беззаконие» есть великое преступле
ние, а «грехъ» — малое. Давид гово
рит, что он не сделал ни большого, 
ни малого преступления против Саула 
и его сообщников, чтобы они имели 
повод к неистовству против него.

Златоуст и Феодорит относят это ко 
Христу, ибо, не сделав никакого греха, 
Он несправедливо подвергся зло- 
умышлениям иудеев (зтп, 352).

Б е з з а к о н и я  и н е п р а в д ы  — гре
хи: Посещу жездомъ Беззакония ихъ и 
РАНАМИ НепрАВДЫ ИХЪ (Пс. 88. 32).  По
словам Зигабена, «беззакониями и не
правдами» пророк называет одни и те 
же грехи (зтп. 75).

Б е з у м и е  — несправедливое поведе
ние по отношению к врагам; крестные 
страдания Христа: Боже! Ты  у в е д е д ъ  

еси Б е з у м и е  мое, и п р е гр е ш е н и я  моя 
отъ Теве не у т А и ш л с я  (Пс 68. 6). Зига- 
бен полагает, что эти слова к Богу 
царь Давид обращает от своего лица: 
Ты, Господи, как знающий все, знаешь 
и мое безумие, то есть оказался ли я 
безумным в чем-либо в отношении мо
их врагов, ибо если в чем погрешил 
против них, то это не сокрыто пред То
бою. Другие толковники — Кирилл, 
Евсевий, Дидим и Афанасий Великий 
— относят эти слова ко Христу, кото
рый называет «безумием» то, что счи
тали таковым другие, то есть страда
ние. Ибо крест Господа был для иуде
ев преткновением, а для эллинов — 
безумием. Так и апостол Павел гово
рит, что безумное Божие мудрее чело
веков и немощное Божие сильнее че
ловеков, где «безумиемъ» называет 
Христовы страдания и немощию — 
крест (зтп. 413).

Б е з у м н ы й  — царь Тит и каждый 
римский воин; противники Бога:
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Помяни поношение Твое, еже отъ ве- 
зумнлго весь день (Пс. 7 3 ,21). Безумным 
пророк называет царя Тита и каждого 
римского воина. Вспомни, говорит, о 
поношении, которое делали Тебе 
всегда безумные римляне (зтп, 456).  

Ириней понимает слово «безумный» 
обобщенно: как врагов Бога, которые 
внутренне ненавидят Его и непрестан
но злоречат Его Имя (итп. 518).

Б е с ъ  п о л у д е н н ы й  — демон лено
сти и беспечности; демон гнусных и 
плотских помыслов; демон невоздер
жания и сластолюбия; дух лености и 
уныния: Не у в о и ш и с я  о т ъ  с т р А \А  н о щ -  

н а г о , о т ъ  с т р е л ы  л е т я щ и я  во д н и , о т ъ  

в е щ и , во т ь м е  п р е х о д я щ и я , о т ъ  ср я щ л  

и в е сл  п о л уд е ннА го  (Пс. 9 0 . 5 - 6 ) .  Евсевий 
и другие «полуденнымъ бесомъ» назы
вают демона лености и беспечности, 
располагающего людей особенно в по
луденное время лежать. Другие назы
вают демона гнусных и плотских по
мыслов, а некоторые — демона невоз
держания. Все эти демоны воюют про
тив людей в полуденное время, когда 
насытится и обременится яствами 
чрево. Златоуст, Афанасий Великий и 
Кассиан «бесомъ полуденнымъ» назы
вают духа лености и уныния, нападаю
щего в определенные часы, как лихо
радка, на больную душу и расстраива
ющего ее крепость (Афтп. з 18). Встреча 
полуденная есть явный и открытый 
вред.
— слава людская. По толкованию 
Феодорита и Зигабена, «бесом полу
денным» названа «занимающая многих 
СЛава» (ЗТП. 87, ФТП. 439).

— тлетворный ветер, моровое повет
рие. А. П. Лопухин перевел словосо
четание «отъ беса полуденнаго» как 
«от заразы, опустошающей в пол
день», то есть от действия южного 
жгучего ветра, иссушающего всякую 
растительность (лтп, з 1 з). Близко к 
этому толкование Иринея, как «вреди- 
тельная зараза, моровое поветрие»
(ИТП. 1 19).

Б л а г а  д о м у  Г о с п о д а  — Божест
венное учение; дарования Святаго 
Духа: Исполнимся во б л а г и х ъ  дому 
Твоего (Пс. 6 4 . 5 ) .  По изъяснению Зига
бена, «домы Божии» суть поместные 
храмы и Церкви. Блага в Церкви Бо
жией суть Божественное учение и все 
относящееся к наслаждению и весе
лию души. Этими-то благами, говорит 
пророк, насытимся мы, пленники, 
по освобождении от рабства врагам. 
По словам Афанасия Великого, «блага 
дому Господа» суть различные дарова
ния Святаго Духа (зтп, зво).

Б л а г о в е с т в у ю щ и е  — апостолы: 
Господь Д А СТ Ъ  ГЛАСЪ ВЛАГОВбСТВуЮ - 

ЩИМЪ (съ) СИЛОЮ МНОГОЮ (Пс. 67. 12).

По словам Феодорита, пророк Давид 
говорит это об Апостолах, которые бы
ли рыболовы и бескнижные, поэтому 
получили от Бога слово премудрости 
с великою силою. С их словами соеди
нялась великая сила Божия, произво
дившая чудеса по их желанию и по 
усмотрению от них пользы. Такое 
понимание слова «благовествующие» 
содержится в толкованиях Афанасия 
Великого и Евсевия (зтп, 397).
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Б л а г о в о л е н и е  Б о ж и е  — вочело
вечение Сына Божия: И во б л а г о в о -  

лении Твоемъ вознесется рогъ н а ш ъ

(Пс. 88. 18) (ЗТП. 71).

Б л а г о д а т ь  и с л а в а  — прощение 
грехов и слава в жизни вечной; чудеса 
и благодать обожения: Яко милость и 
истину л ю б и т ь  Господь Богь, БЛАГО

ДАТЬ И СЛАВу ДАСТЪ (Пс. 83. 11). ХрИ-
стос, говорит Пророк, даст благодать, 
то есть прощение грехов, как дал его 
блуднице и многим другим грешни
кам. Или: даст благодать творить 
чудеса, как дал Апостолам и прочим 
Святым. Притом Он даст славу и хри
стианам на земле от людей и на не
бесах от Себя. Или: даст благодать 
обожения и славу Царства Своего там, 
в будущем веке (зтп. 47).

Б л а г о п р и е м л ю щ и е  — праведни
ки, получившие уготованные им бла
га, обретшие вечную радость: Ы а с а ж -  

д е н и  в ъ  д о м у  Го сп о д н и , во д в о р е х ъ  Бо
г а  н А ш е го  п р о ц в е т у т ъ . бще у м н о ж а т 

с я  в ъ  СТАрОСТИ М А СТИ Те, и Б Л А го при ем - 

л ю щ е  в у д у т ъ  (Пс. 91. 1 4 -1 5 ) .  Праведни
ки, говорит Давид, будут счастливы в 
будущем веке, то есть будут наслаж
даться и радоваться вечно. Это толко
вание соответствует еврейскому тек
сту стиха: «и благоцветущи будутъ». 
Другой толковник изъясняет слово 
«благоприемлющие» как: праведники 
в будущем веке найдут совершенство 
и получат уготованные блага (зтп, 96).

Б л а г о с л о в и т и  И м я  Б о ж и е  —
славить Бога добрыми делами и позна

нием истины; поведать о благодеянии 
Бога: Воспойте Господеви, Благослови
те Имя бго (Пс. 95. 2 ). Феодорит так 
изъясняет: каждый день поведывайте 
благодеяние Божие, оказанное людям 
( ф т п .  458).  Другой толковник замечает: 
Имя Божие может благословить и сла
вить каждый посредством добрых дел 
и познания истины (зтп. но).

Б л а г о с л о в я т с я  — освятятся, ис
полнятся благодати; оправдаются во 
Христе; примут благословение Божие: 
И благословятся в ъ  Ы е м ъ  в с я  коленА  

ЗеМ НАЯ, ВСИ ЯЗЫ Ц Ы  уБЛАЖАТЪ бго 
(Пс. 71. 17). «Благословятся» означает 
«освятятся, исполнятся благодати», 
потому что мы, верующие, называе
мые христианами, этим именем про
славляемся. Это Бог обещал и Авраа
му, что благословятся в селении его 
все народы (Быт. 26. 4). Поэтому и все 
народы будут прославлять Его. А пле
менами называет роды людей. По тол
кованию Исихия, все племена, языки 
и страны, жившие прежде в заблуж
дении, ныне единогласно приняли 
благословение, поэтому и ублажают, 
то есть прославляют Его (зтп, 439). 
Ириней говорит, что все народы благо
словятся Богом во Христе, как возро
жденные через Него и в Нем пребы
вающие. Им будет сказано на Суде: 
Приидите, благословении Отца Моего, 
наследуйте уготованное вамъ Царст
вие ОТЪ СЛОЖеНИЯ МИра (Мф. 25. 34). 

Следовательно, благословение это 
есть не что иное, как оправдание и 
усыновление о Христе (итп. 494).
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Б л а г о с т ь  — Сын Божий, Христос: 
И б о  Г о с п о д ь  д а с т ъ  б л а г о с т ь  и з е м л я

НАША Д А СТЪ  ПЛОДЪ СВОЙ (Пс 84, 13). ПрО-
рок Давид предсказывает, что Отец 
даст людям Сына Своего, Который 
есть благость: «Никто же благъ, — го
ворит он, — токмо единъ Богъ». И 
Симмах перевел: «Ибо Господь дастъ 
благаго» (зтп. 51).

Б л а г о с т ы н я  — Христос; лучшее; 
добро: Бозлювилъ еси злову пдче б л а го - 

с т ы н и , непрдвду, неже г л а г о л а т и  прав
ду (Пс 51, 5). По словам Исихия, зло 
есть диавол, как желающий всем вся
кого зла, а одно добро — Христос. Ибо 
благость принадлежит Богу по самому 
естеству Его (зтп. з 19). Блаженный 
Феодорит понимает слова пророка 
как: Вместо лучшего, избрал худшее 
( ф т п .  245). Ириней относит эти слова к 
тому, кто «возлюбил более творить 
зло, нежели добро» (итп.  366).

Б л а ж е н ъ  — усовершившийся в доб
родетели: БлАженъ, его же изврАлъ еси 
и приялъ, вселится во дворехъ Твоихъ
(Пс. 6 4 . 5 ) .  Афанасий Великий «блажен
ными» называет усовершившихся в 
добродетели и достигших почести 
(награды) высшего звания. Ибо Бог, 
как полагает другой толковник, побе
дившего берет к Себе на небо и опре
деляет ему наследство в «своихъ дво- 
рехъ» (зтп. 380).

Б л а ж е н ъ  ч е л о в е к ъ  — наставлен
ный в Законе Божием и оправданный 
верою во Христа; благочестивый че
ловек; тот, кто наказывается Богом:

БлАженъ человекъ, егоже Аще нАКАже- 
ши, Господи, и отъ З а к о н а  Твоего нду- 
чиши (Пс. 93. 12). По словам Кирилла, 
пророк ублажает человека, наставлен
ного в Законе Божием, оправданного 
верою и усовершившегося во Христе 
(зтп. Ю2 ). По Феодориту, блажен тот, 
кто благочестив и приобрел пользу от 
Закона Божия ( ф т п .  452).  Златоуст го
ворит: Во многих отношениях блажен 
тот человек, который наказывается 
Богом, ибо становится лучше и благо
разумнее. Бог вразумляет человека 
как Отец, поэтому человек подверга
ется не казни, а наказанию, то есть
ВОСПИТаНИЮ (АфТП, 328).

Б о г а т с т в о  — злонравие; лукавство: 
И рекутъ: се человекъ, иже не положи 
Б о га  п о м о щ н и к а  севе, но уповл н а  мно
жество б о г а т с т в а  своего, и возможе 
суетою своею (Пс. 51, 9).  Так как пастух 
мулов Саула — Доик был богат, Давид 
и говорит, что он надеялся на богатст
во свое. Или: «богатством» называет
ся злонравие Дойка, по которому и 
в начале псалма назвал его «силь
ным»: «Что хВАЛИШНСЯ в0 злове, 
сильне» (Пс. 51, з). Феодорит под «бо
гатством» понимает здесь лукавство, 
безуспешность которого в деле спасе
ния может вызвать у праведников 
ТОЛЬКО смех (ФТП. 246; ЗТП, 321).

Б о г ъ  б о го в ъ  — Христос: Явится 
Богъ б о го в ъ  въ Сионе (Пс 83. 7).  Тол
ковники полагают, что это — проро
чество о Спасителе: вочеловечив- 
шись, Бог-Слово явился людям во пло
ти, а прежде совершил явление Свое
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в Сионе, то есть в Иерусалиме, как 
сказано: «Азъ поставленъ Царемъ отъ 
Него на Сионе — горе Святой Его, 
заповедывая повеление Господне»
(Пс. 2, 6) (ЗТП, 46, ФТП. 403).

Б о г ъ  ж и в ъ  — Христос: С е р д ц е  м о е  

и плоть м о я  в о зр А Д О в д ст д ся  о Бозе 
ж и в е  (Пс. 8 3 , 2 ). По изъяснению Зигабе- 
на, «живым Богом» царь Давид проро
чески называет Христа по двум причи
нам: во-первых, для отличия Его от 
мертвых идолов языческих, во-вто- 
рых, как воскресшего из мертвых и 
живущего во веки (зтп. 43). По толко
ванию Феодорита, царь Давид имену
ет Бога «живым» как подателя жизни 
и пророчески говорит о «радовании 
сердца и плоти», приявших надежду 
воскресения ( ф т п ,  40. 1 ). Ириней пола
гает, что прилагательное «живый» 
указывает на Бога, живущего в ски
нии (ИТП, 58) .

Б о г ъ  И з р а и л е в ъ  — Христос: Ди- 
венъ Богъ во Святыхъ Овоихъ, Богъ 
ИзрАилевъ (п с .  67. 36) . По толкованию 
Зигабена, царь Давид везде называет 
Христа Богом Израиля, чтобы этим 
показать, что кто благодетельствует 
новому Израильскому народу, то есть 
христианам, тот благодетельствовал и 
древнему народу, так как «Бог сих и 
Бог тех не суть различные Боги, но
ОДИН И ТОТ Ж е »  (ЗТП. 409. ФТП, 314).

Б оги  — лжеименные языческие бо
ги, бесы: Яко велий Господь и \вАленъ 
зело, стрАшемъ есть н а д ъ  всеми б о г и ,  

ЯКО ВСИ Б03И ЯЗЫКЪ Бесове (Пс. 95, 45).

По изъяснению Зигабена, «все боги» 
— это боги язычников, бесы, не имею
щие силы и могущества истинного 
Творца. Они, по словам Кирилла, не 
боги, но демоны, то есть злые и нечис
тые духи, похищавшие и усвоявшие 
себе славу Божию. Господь, владею
щий всем, имеет неизреченное вели
чие, и Он показал силу Свою над 
лжеименными богами, изобличив их 
обман (зтп, in . ф т п ,  458).  В еврейском 
тексте, вместо «бесове», употреблено 
слово, означающее суету и ничтоже
ство, которое из презрения переносит
ся на идолов. Пророк говорит, что под
линное Божество находится в одном 
только Творце мира, а «языческие чти- 
лища», искажающие истинное Бого- 
почтение, не что иное суть, как пустые 
и безумные мечты (итп. 155).

Б о ж е  с и л ъ  — Христос: Боже силъ, 
ОБрАтися уво и призри съ невесе и 
виждь, и посети виногрлдъ сей, и со
верши и, егоже н а с а д и  десницл Твоя
(Пс. 79. 14). По толкованию Исихия, 
поскольку ни закон, ни пророки Изра
иля не обратили его от нечестия, то 
по необходимости царь Давид просит, 
чтобы обратил его Христос (зтп. 2 1 ).

Б о з и ,  с ы н о в е  В ы ш н я г о  — люди; 
начальствующие и судьи; израильский 
народ: Азъ рехъ: бози есте и сынове
Бышняго вси (Пс. 81 , 6).  Предлагается 
несколько толкований. Некоторые по
лагают, что Бог, говоря: «Сотворим 
человека по образу Нашему и по подо
бию» (Быт. 1, 26),  — показал, что люди 
суть боги по сыноположению, как
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сотворенные по образу Божию. Мож
но иначе: Бог назвал богами начальст
вующих и судий, когда обратился к на
роду со словами: «Богам не говори зло 
и начальнику народа твоего не говори 
худо» (Исх. 2 2 , 28).  И еще: «сынами 
Вышняго» назвал израильский народ, 
сказав: «Сынъ первенецъ мой Изра
иль» (Исх. 4. 22) (ЗТП, 36) .

Б о л е з н и  — скорби, мучения, труды 
и печали: По множеству Болезней мо- 
ихъ въ сердце моемъ, утешения Твоя 
возвеселишл душу мою (Пс 93. 19). Про
рок говорит, что по мере умножения 
его мучений умножались и утешения, 
посылаемые от Бога, которые весели
ли душу его. Можно иначе: «болезня
ми» пророк называет как скорби о соб
ственных грехах, так и неправедно 
причиненные ему беды и напасти (зтп. 
Ю4) .  Ириней полагает, что «болезня
ми» Давид называет свои беспокойст
ва, труды, печали и заботы (итп, 145).

Б р а з д ы  — глубины сердца: Бразды 
е я  уп о и , у м н о ж и  ж и т а  (Пс. 64. и ) .  Афа
насий Великий «браздами» называет 
глубины сердец. Напоение их в такой 
мере, чтобы они произвели свет Боже
ственной любви, умягчились и сдела
лись кроткими, составляет предмет 
многих молитв царя Давида (зтп, 
3 8 2 -3 8 3 ) .

Б р а н ь  — духовная брань диавола 
против человека; сам диавол: Т а м о  со

к р у ш и  к р е п о ст и  д у к о в ъ , о р уж и е  и м е ч ь  

и БрАнь (Пс. 7 5 , 4 ) .  «Брань» есть борьба, 
производимая против нас диаволом,

или сам диавол, ибо как Бог есть мир, 
так и противник Его диавол есть 
брань. Но все это уничтожил Бог 
в человеке мирном и наблюдающем 
за ухищрением врага (зтп, 463).

Б р а т и я  — иудеи; ученики Христа; 
вавилонские пленники: Чуждъ быхъ 
в р А т и и  м о е й  и  с т р А н е н ъ  с ы н о в о м ъ  м а -  

т е р е  м о е я  (Пс. 56, 9).  Зигабен полагает, 
что эти слова произносятся от лица 
Христа, Который «братьями» называ
ет иудеев, потому что Христос по че
ловечеству и иудеи имели отцом сво
им Авраама. По изъяснению Евсевия 
и Исихия, «братьями» Господь называ
ет Своих учеников, которые во время 
Его страдания покинули Его. Феодо- 
рит относит эти слова к вавилонским 
пленникам, потому что, живя в рабст
ве, не имели возможности жить со 
сродниками (ЗТП, 413; ФТП, 320).

Б р а ш н а  — учение: Иже куп н о  со

МНОЮ НАСЛАЖДАЛСЯ еСИ крдшенъ (Пс. 54, 15).

Под «брашнами» можно разуметь 
учение, содержащееся в проповеди, 
которым питались души верующих
(ЗТП, 332).

Б р а ш н о  — военная добыча; труп фа
раона: Ты  со к р у ш и л ъ  е си  г л л в у  з м и е -  

в у , д а л ъ  еси  т о го  врА ш но л ю д е м ъ  е ф и -  

о п с к и м ъ  (Пс. 73, 14). Ссылаясь на одних 
толковников, Ириней пишет, что цар
ство Египетское по истоплении фарао
на в морских водах было предано на 
разграбление эфиоплян, а по мнению 
иных, фараон и начальники-вельможи 
были мертвыми извержены на берег
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и ограблены аравитянами, которые в 
Священном Писании называются эфи
опами. Высказывается также мнение, 
что «брашно» — это труп фараона, 
выброшенный на берег и растерзан
ный зверями и хищными птицами
(ИТП, 515) .

Б р е м я  — изнурительный труд: Отъ
я т ь  отъ Б р е м е н е  хреветъ его (Пс 8 0 . 6 ) .

Давид говорит о милости, которую 
получил от Бога израильский народ, 
то есть об освобождении от «бремени» 
— изнурительных трудов, понесенных 
им в Египте. В греческом тексте «бре
мя» обозначает ноши грязи, кирпичей 
и соломы, необходимые для плинфоде- 
лания, от каковых Бог освободил «хре- 
бетъ», то есть плечи израильтян, так 
что в пустыне Синайской этого бреме
ни они не поднимали (зтп. зо).

Б р е н и е  — тина; тинный ров; несча- 
стия: С п а с и  м я  о т ъ  Б р е ни я, д а  н е  у г д е -

вну (Пс. 68, 15). Блаженный Феодорит 
относит эти слова к царю Давиду, 
который говорит: Я уподобляюсь 
упадшим в тинный ров и ожидающим 
себе смерти; поэтому прошу у Тебя 
спасения ( ф т п ,  68).  По мнению Ири- 
нея, Давид молится Богу, чтобы с ним 
не приключились несчастия (итп. 463).

Б р и т в а  — язык, речь диавола, Иуды- 
предателя: Яко Бритву изощрену со- 
творидъ еси десть (Пс. 51. 4).  По словам 
Григория Нисского, язык диавола по
добен остро наточенной бритве: не
чувствительно для человека, через хи
троумное устроение зла, он отнимает

у души его благодать добродетели и 
знания, то есть «духовные власы». 
Исихий полагает, что «бритвой» здесь 
назван язык Иуды, который предал 
Спасителя словами: «Кого я лобызаю, 
тот и есть; возьмите Его» (зтп, з 19).

Б у д и ,  б уди !  — двойное благослове
ние; Бог истинен и непреложен в Сво
их обещаниях: БдАгосдовенъ Господь 
во векъ: вуди, вуди! (Пс. 88. 52).  В конце 
псалма царь Давид научает нас не роп
тать в скорбях и постигающих нас бед
ствиях, но просить Бога и напоминать 
Ему о благости Его, а затем хвалить и 
прославлять, потому что Он все стро
ит на пользу нам. Да будет, говорит, 
то, что Ему угодно, а угодно Ему то, 
что полезно людям. В еврейском тек
сте здесь стоит «аминь, аминь», то есть 
«верно» (зтп. 80). Это означает, что Бог 
истинен в Своих обещаниях и непре
ложен (итп. Ю7). Златоуст полагает, 
что в этих словах псалмопевец сугубо 
благословляет Христа, изрекая двой
ное благословение, потому что Хри
стос положил конец поношению про
роков и Церкви (Афтп, 313).

Б у и и  — нечестивцы, богохульники: 
И  решА: не узритъ Господь, ниже урл- 
зумеетъ Богъ И а к о в д ь .  Рдзумеите же 
везумнии в дюдех*ь, и вуии некогда умуд- 
ритеся (Пс. 93. 7 - 8 ) .  По толкованию 
Зигабена, «буими» пророк назвал 
богохульников, которые злословят 
Высочайшее Существо, говорят, что 
Оно не видит человеческих дел и 
не наблюдает того, что бывает у них. 
В этом, по словам Феодорита, прояв
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л я е т с я  в ы с ш а я  с т е п е н ь  н е ч е с т и я  т а 
к и х  « б у и х ъ »  л ю д е й  (ЗТП. 102; ФТП. 451).

Б у р я  — сильный напор бедствий и 
искушений; напряженная борьба с 
бедствиями; непостоянная, беспокой
ная жизнь человеческая: Приидохъ во
ГЛуБИНЫ морс КИЯ, И Буря ПОТОПИ МЯ (Пс

68. з). Зигабен полагает, что «бурею» 
названы бедствия и искушения, по
стигшие царя Давида. Они подобны 
вихрю по причине сильного напора и 
стремительности их. Григорий Бого
слов и Афанасий Великий под «буря
ми» понимают «непостоянную и ис
полненную страстей беспокойную 
жизнь человеческую» (зтп. 412). Ири- 
ней истолковывает слово «буря» как 
«сильное борение с многоразличными
беДСТВИЯМИ» (ИТП. 457).

Б у р я  в о д н а я  и г л у б и н а  — чрез
мерные бедствия и искушения; мно
жество зол: Д а не истопить мя Буря 
водная, ниже да пожретъ мене гдувинА
(Пс. 68. 15). По изъяснению Зигабена, 
эти слова в переносном употреблении 
обозначают чрезмерные бедствия и 
смертоносные искушения (зтп, 415-416). 

Блаженный Феодорит относит их 
ко «множеству и великости зол», 
имеющих постигнуть царя Давида
(ФТП, 321).

Б ы т и  въ  р у ц е  — быть во власти ко
го-либо; быть созданным кем-то: Яко

______________________________ Ш .

въ руце бго вен КОНЦЫ земли (П с .9 4 ,  4). 

«Въ руце Его», то есть во власти 
Христа находится вся земля. Это сог
ласуется со словами пророка Исаии: 
«Содержай кругъ земли» (Ис. 40. 2 2 ). 

По словам Василия Великого, выраже
ние «въ руце Его» означает, что про
мышляющая о всем Сила Божия есть 
содержащая и носящая тело земли 
(зтп. Ю7) .  По толкованию Феодорита, 
Бог есть всех Творец, всех Владыка, 
всем управляет. В руке Своей содер
жит тварь, создал море и сушу ( ф т п .  

456).  Ириней дополняет: мир промыс
лом Его управляется и весь зависит от
ВОЛИ ЕГО (ИТП, 149).

Б ы т и  ч а с т и ю  л и с о в ъ  — быть не
погребенным; быть добычей нечистых 
духов злобы: Предлдятся въ руки ору
жия, ЧАСТИ ДИСОВОМЪ вудутъ (Пс. 62. 11). 

Когда, говорит Давид, Саул и прочие 
мои враги будут убиты на брани, тогда 
лисицы и прочие звери разделят их 
себе в пищу, как оставшихся без по
гребения. Свт. Кирилл изъясняет 
выражение в духовном смысле: разде
ляют между собою души слабейших 
людей мысленные лисицы, питающи
еся мертвыми и смертными телами, 
то есть злые и страшнейшие духи. Ибо 
лисица, как хитрый и нечистый зверь, 
принимается за изображение нечис
тых духов злобы, которыми во все сто
роны развлекаются склонные к лено
сти ЛЮДИ (ЗТП. 374).
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В а с а н ъ  — стыд, срам, огорчение: 
Рече Господь: о тъ  В асна ОБрАщу 
(Пс. 67. 23). Пророк говорит, что Гос- 
подь, обратив язычников от стыда идо
лопоклонства, привел их к Богопозна- 
нию, также обратив их от срама грехов, 
совершенных ими безо всякого страха, 
привел к добродетелям. По мысли 
Евсевия, эти слова можно изъяснить 
иначе: Господь ради нас снизшел до 
крестного страдания, презрев стыд 
этой позорной смерти. Феодорит пола
гает, что слово «васанъ» означает здесь 
«плод греха», поскольку «васанъ» в пе
реводе означает «стыд», а стыд есть 
плод греха, от которого Господь обра
щает нас. Как считает Афанасий Вели
кий, слово «васанъ» означает «горечь 
или огорчение». Тогда весь стих озна
чает слова Господа: «Изъ дома преогор- 
чевающаго, то есть израильского, обра
щу народ к Себе» (зтп. 402).

В а с и л и с к ъ  — зависть; еретики; 
плотские удовольствия; крайнее лукав
ство: Na АСПИДА и ВАСИЛИСКА НАСТуПИ- 

ши, и попереши л ь в а  и  з м и я  (Пс. 9 0 . 13). 

По толкованию Св. Отцев (Златоуста, 
Григория Нисского, Василия Велико
го, Афанасия Великого, Кирилла, Дио
дора и др.), «василискъ» — это очко
вая змея, которая имеет огненные 
глаза и содержит в глазах яд, которым 
поражает людей. В высшем смысле 
этим именем названа зависть, которая 
одними глазами вредит тем, которым

завидует. Другие под «василискомъ» 
понимают еретиков. Григорий Нис
ский полагает, что именами «аспида 
и василиска» названы плотские удо
вольствия, а Феодорит — крайнее 
лукавство (ЗТП. 89, АфТП. 319. ФТП. 441).

В ъ  в е к ъ  — всегда: Исповемся Теве 
въ векъ, яко сотворилъ еси (Пс. 51, п).
По изъяснению Феодорита, царь и 
пророк Давид говорит: Сподобившись 
такого благодеяния, всегда буду пес- 
нословить Тебя, Владыка, любя всегда 
«достолюбезное ведущим Тебя Имя»
(ФТП, 246).

— время между настоящим и буду
щим; никогда, ни в какое время: Н а 
Тя, Господи, уПОВАХЪ, да не постыжуся 
во векъ (Пс. 20. 1). По толкованию Ири- 
нея, «въ векъ» имеет двоякий смысл. 
Во-первых, прикровенно обозначает 
«противоположение между настоящим 
бедствием и между радостным окон
чанием, которого надеялся Давид»; 
во-вторых, имеет тот же смысл, что и 
«никогда»: «Я, — говорит, — надеюсь 
на Тебя, Господи, а не на себя или 
на кого-либо еще, поэтому уверен, что 
не постыжусь в своем уповании нико
гда» (ИТП, 4 7 5 -4 7 6 ) .

— долгое время, в течение всей жизни 
человека. Ое сии грешницы и гокзую- 
щии въ векъ удержАША бо гатство

(Пс. 72, 12). Зигабен следующим обра
зом толкует этот стих: Вот эти вави
лоняне суть грешники, и однако
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в
изобилуют в настоящем веке и обла
дают богатством. «Въ векъ» сказано 
вместо «долгое время» (зтп. 443). По 
мысли Феодорита, «въ векъ» пророк 
употребляет относительно настоящей 
жизни, потому что и жизнь человече
скую нередко называет «веком» ( ф т п .  

345). Ириней толкует «въ векъ» в соот
ветствии с еврейским текстом этого 
стиха: «Се сии нечестивии, и тишину 
имея века, умножаютъ богатства». 
По мнению толковника, Давид так 
говорит: Вот эти нечестивые люди, 
хотя они и грешники, однако спокой
но живут, блаженствуя на земле, и 
притом не на краткое время, но через 
все течение своей жизни (итп. 501).

Въ д о л г о т у  д н и и  — навсегда; на
всегда пребывающее, вечное: До му 
Твоему ПОДОБАбТЪ святыня, Господи, 
В Ъ  долготу ДНИИ (Пс. 92. 6) . По толкова- 
нию Зигабена, святость и непричаст
ность никакой скверне плоти и духа 
в Церкви Божией и в каждом христиа
нине должна обратиться «въ долготу 
днии», иначе — быть навсегда (зтп, 
99). Феодорит толкует это выражение 
как «нечто постоянное, всегда пребы
вающее, вечное» ( ф т п ,  449) .

В е д а т ь  в о с к л и к н о в е н и е  — про
славлять Христа; быть христианином; 
победно бороться с диаволом; радова- 
ние о Господе, хвала и благодарение 
Ему: Блдженни людие, ведущии вос
кликновение (Пс. 88. 16). Как полагает 
Зигабен, царь Давид здесь называет 
счастливыми тех, которые умеют 
стройно петь Христу победную песнь,

как победителю диавола. По словам 
Афанасия Великого, в этом стихе про
рок ублажает христиан. Или в другом 
значении: ублажает тех, которые уме
ют «восклицать» против невидимых 
врагов — демонов, побеждая их и по
срамляя своими подвигами (зтп, 70). 

По Феодориту, пророческое слово 
предвозвещает, что народ по всей 
земле и на море будет возносить Богу 
таинственное воскликновение и вос
певать победную песнь ( ф т п ,  424).  Ири
ней считает, что пророк называет 
«блаженными» тех, кому дано радо
ваться о Господе, ибо «хотя все смерт
ные вообще наслаждаются Божиими 
щедротами, но чувствование отече
ской благости не ко всем относится 
равномерно». Лишь у некоторых внут
ренние и внешние чувства всегда рас
положены к хвалению и благодарению
Б о г а  (ИТП. 9 3 - 9 4 ) .

В е к ъ  — время царствования Христа: 
Тдмо возвеселимся о Немъ, В л а д ы -  

чествующемъ силою Своею векомъ
(Пс. 65, 6 - 7 ) .  По изъяснению Афанасия 
Великого и свт. Кирилла здесь пророк 
говорит о царствовании Христа над 
новым веком, где и возвеселимся о 
Нем, ибо там Он отрет всяку слезу 
нашу, там освободит от всякой печали
(ЗТП. 386).

— нынешняя жизнь; сокровенные гре
хи: Векъ н а ш ъ  въ просвещение Л и ц а  

Твоего (Пс. 89. 8). «Векомъ» пророк на
зывает здесь нынешнюю жизнь нашу: 
Вся, говорит, жизнь наша открыта для 
наблюдения Твоего, Боже (зтп. 83).  По 
толкованию Иринея, «векъ» означает

209



BE

сокровенные, то есть тайные, грехи 
человека, которые открываются Богу 
(итп, по). С этим толкованием соглас
ны Афанасий Великий, Григорий Нис
ский и Иероним (Афтп. эм). Основой 
такого понимания служит еврейский 
текст стиха: «Положилъ... тайная 
наша предъ светомъ Лица Твоего».

В е л и к ъ  и в ы с о к ъ  Г о с п о д ь  —
велик силою, высок властию над все
ленной: Господь въ Сионе великъ, и 
высокъ есть н а д ъ  всеми людьми (пс
98. 2). Феодорит следующим образом 
истолковывает этот стих. Когда иудеи 
возвратились из плена и создали 
Божественный храм, для всех стала 
видимою Божия Сила. Но преимуще
ственно явил Себя Владыкою целой 
вселенной Претерпевший крест, когда 
Священные Апостолы принесли к 
язычникам спасительную проповедь
(ФТП. 470).

В е н е ц ъ  лета — весь круг одного 
года; время будущего лета; время про
поведи Евангелия; Христос: Б л а го сл о - 

виши венецъ лета б л а г о с т и  Твоея, и 
ПОЛЯ Твоя ИСПОЛНЯТСЯ TYK A  (Пс 64. 12).

Ты, Господи, — говорит пророк, — 
благословишь всем добром весь круг 
года благости Твоей, так как он будет 
дар собственно Твоей благости. Иси
дор Пелусиотский так изъясняет: Пос
кольку время (год) имеет вид круга, 
Писание называет его то «венцом 
года», то «колесом бытия», ибо круг, 
венец и колесо имеют один вид круга. 
Афанасий Великий «летомъ» называет 
время будущего века, его же именует

и «венцом благости», потому что Свя
тые венчаются в нем с великою благо- 
стию (щедростью). Другой толковник 
полагает, что «летомъ благости» здесь 
называется то время, в которое Хри
стос проповедал Евангелие, как и Сам 
сказал: «Он помазал Меня благовес
тить нищим, послал Меня... пропове
дать лето Господа приятное» (Ис 6 i .  D 

(зтп. 382).  Лето, или время благости, 
есть прекрасное время проповеди, 
которого венец есть Христос, потому 
что Христос облек и украсил его Свои
ми делами и словами (зтп. 384).

В е н и а м и н ъ  ю н е й ш и и  — апостол 
Павел: Т а м о  в е н и А м и н ъ  ю н е й ш и и  во 
у ж А се  ( и з с т у п л е н и и )  (Пс. 67. 2 8 ). По 
словам свт. Кирилла, Вениамином 
здесь назван апостол Павел, посколь
ку он происходил из колена Вениами
нова, последнего сына Иакова. Назы
вается «юнейшимъ», то есть младшим, 
как уверовавший позже всех других 
апостолов. Следует отметить, что на 
Павле исполнилось и пророчество 
Иакова, изреченное о колене Вениа- 
минове: Вениамин — волк хищный. 
Поутру естъ онъ, и даже до вечера 
даетъ пищу (Быт. 4°.  27).  Так сказано 
потому, что Павел прежде, как волк, 
расхищал Церковь Божию и истреблял 
ее, а потом и другим давал духовную 
пищу — небесный хлеб Божественных 
слов. Феодорит объясняет определе
ние «юнейший» тем, что в Деяниях 
он назван «юношею» (зтп, 404).

В е п р ь  — Навуходоносор; нечистый 
демон и греховные страсти: О зо б а  и
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в е п р ь  отъ д у Б р А в ы , и у е д и н е н н ы й  д и -  

в и й  п о я д е  и (Пс. 79. 13). По толкованию 
Феодорита, «вепремъ» пророк называ
ет вавилонского царя Навуходоносо
ра, потому что он, наподобие свиньи, 
находил удовольствие в грязи сластей 
и других нечистотах. Кроме того, сход
ство с диким вепрем основывается на 
том, что этот зверь особенно вредит 
виноградникам: он производил гро
мадные опустошения, подкапывая их. 
Такое же опустошение нанес иудеям 
и Навуходоносор: если другие цари 
(например, Сеннахирим) только разо
ряли города, он, осадив Иерусалим, 
отвел в плен всех оставшихся в живых 
(ЗТП. 25. ФТП, 387, ИТП. 37, ЛТБ,  292).  В а С И -  

лий Великий, понимая под «виногра
дом» душу человека, а под «оплотомъ» 
ограждение ее заповедями и Ангела
ми, «уединеннымъ дивимъ» называет 
нечистых демонов, которые поедают 
душу падшего человека, лишая ее «ум
ственного благоплодия». Возобладав
шие в душе нечистые страсти повреж
дают ее наподобие вепря, устремляю
щегося к мерзостям и валяющегося в 
них. Зигабен более определенно изъ
ясняет: вепрь есть диавол, находящий 
удовольствие в нечистоте (зтп. 2 4 . 2 7 ) .

В е р н ы е  — достойные доверия; доб
рые люди; святые, высоко чтущие 
Божественное: Очи мои н а  верные зе
мли, НАСАЖДАТИ Я СО МНОЮ  (Пс 100. 6).

По изъяснению Зигабена, «верными» 
пророк называет достойных доверия 
по правоте своей жизни. Как полагает 
свт. Кирилл, этим именем Давид назы
вает добрых людей или людей святой

жизни (зтп. 131). Феодорит полагает, 
что под «верными» пророк понимает 
людей верующих и высоко чтущих 
Божественное ( ф т п .  476) .

В е р х ъ  в л а с ъ  — малейший грех че
ловека: ОвАче Богь сокрушить гл а в ы  

врАговъ, верх*ь в л а с ъ  преходящи^ въ 
прегрешениихъ своихъ (Пс. 67. 22).  

По словам Феодорита, «демоны иссле
дуют при согрешениях людей даже о 
волосе верха головы, или замечают 
даже самый тонкий, как волос, грех 
человека». Ибо эти злейшие испытате
ли во время смерти, когда подвергают 
душу каждого отчету, не пропускают 
ни малейших погрешностей (зтп. 402).

В е с ь  д е н ь  — каждый день; длитель
ное время; всегда: БеззАконне весь 
день. НепрАвду умысли языкъ твой 
(Пс. 51. 3 - 4 ) ;  Да исполнятся устл моя 
ХВАЛеНИЯ, ЯКО ДА ВОСПОЮ СЛАВу Твою, 
весь день великолепие Твое (Пс 70. 8). 

В псалме 51 выражение «весь день» 
Симмах перевел — «каждый день». 
Смысл стиха таков: язык твой всегда 
говорил беззаконие, неправду (зтп, 
319).  По изъяснению Иринея, смысл 
стиха таков: ты имел «длительное, 
долговременное размышление над 
тем, каким образом «соплести непра
ведный донос» (итп. 3 6 5 -3 6 6 ) .  В псалме 
70 выражение «весь день» Симмах 
перевел как «всегда»: всегда буду сла
вить величие в силу Твою (зтп, 426).

— день крестного страдания Христа; 
длительное время: О б ы д о ш а  м я , яко  

вода, в е сь  д е н ь  одержАШ А мя в к у п е  

(Пс. 87,17). Как толкует Зигабен, Спаси
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тель здесь говорит, что враждебно на
строенные иудеи окружили Его, как 
вода. А говоря «весь день», разумеет 
день Крестного страдания и смерти 
Своей (зтп, 63). По мысли Иринея, сло
ва стиха царь Давид говорит от своего 
лица, применительно к своей жизни: 
духовные страдания, страх и трепет, 
о которых упоминает пророк, не были 
кратковременны, но весьма продол
жительны (ИТП, 88).

В е т в и  я — владыки Иудовы; царство 
Израильское; пророки; истины хри
стианского учения: Покры горы семь его, 
и ветвия его кедры Божия (Пс 79 , ю).
По толкованию Зигабена, «ветвями» 
винограда-Израиля были владыки 
Иудовы, поставленные над народами, 
соседствующими с Иерусалимом (зтп. 
23). Феодорит называет «ветвями», 
закрывающими кедры, царство Изра
ильское ( ф т п ,  386).  Как полагает Афа
насий Великий, «ветвями» винограда 
названы пророки из народа, возвысив
шиеся на высоту и почитаемые всеми 
(зтп, 23).  Нельзя исключить, что «вет
ви» суть истины христианского уче
ния (или предания) (зтп, 27).

В е ч е р ь  — последующее время; тьма: 
возвратятся ил вечеръ, и взллчутъ, 
яко песъ, и овыдутъ грддъ (Пс. 58, 7). 

«На вечеръ» означает все последую
щее время. Этими словами царь Давид 
пророчествует, что наступит время во 
все последующие лета, когда некото
рые из иудеев будут возвращаться в 
Иерусалим из среды язычников, меж
ду которыми они рассеяны, не находя

в нем ничего для своей жизни и быв 
изгоняемы из него. По изъяснению 
Григория Нисского, выражение «на 
вечеръ возвратятся» означает изгна
ние в самую крайнюю тьму, ибо вечер 
есть начало и мать тьмы (зтп, 353).

— прекращение Божиего попечения: 
У т р о  п р о ц в е т е т ъ  и п р е й д е т ъ , н а  в е 

ч е р ъ  о т п А д е т ъ , о ж е с т е е т ъ  и и з с х н е т ъ  

(Пс. 89, 6).  По толкованию Зигабена, 
«утромъ» пророк называет здесь нача
ло Божией попечительности об иуде
ях, а «вечеромъ» — прекращение 
Божиего попечения о них. «Лишились 
же онаго после креста», за свое безза
коние (ЗТП. 435).

В е ч е р ъ , з а у т р а  и п о л у д н е  —
три времени великих собраний и мо
литв; три таинства Христовых, соде- 
ланных в это время: вечеръ и злутрл и 
полудне повемъ и возвещу, и услы- 
шитъ г л а с ъ  мой (Пс. 54, 18). Зигабен по
лагает, что этими словами царь Давид 
показывает три времени великих соб
раний или молитв, которые христиане 
называют вечернею, утреннею и полу
денною, когда «поем шестый час». По 
другому толкованию, пророк обещает 
трижды в день возвещать и песносло- 
вить: вечером — о страже против 
ухищрений тьмы, утром — о спасении 
от дневных нападений врагов, а в по- 
лудень — для большей безопасности и 
благоуспешности в делах нужно бла
гословить Бога. Исихий относит эти 
слова к таинствам Христовым таким 
образом: Давид возвещает в пророче
ском озарении о таинствах, соделан- 
ных со Христом в упомянутое время.
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В частности, вечером — когда погреб
ли Его Иосиф и Никодим и когда при 
затворенных дверях Христос вошел в 
Сионскую горницу; поутру — когда 
Христос был отведен в Пилатову пре
торию и, когда воскресши из мертвых, 
показался живым; в полдень — когда 
был распят и поколебал тварь, желая 
не погубить, но обновить и исправить 
ее (зтп, ззз).

В е щ ь  г о р ь к а  — клевета; горькое 
слово; горький умысел: Ыдпрягошд 
дукъ свои — вещь горьку. Оострелятн 
въ тдйныхъ непорочна (Пс 63. 4 - 5 ) .  По 
словам свт. Кирилла, «вещию горь
кою», составленною против непорочно
го или безвинного, пророк назвал кле
вету. На него стреляют тайно, то есть 
скрытно, потому что не смеют поно
сить его в лицо. По Феодориту, «вещь 
горькая» значит то же, что и «слово 
горькое» или «горький умысел». Бла
женный Феодорит замечает: «Именно 
этим исполнили враги язык свой, 
горькое слово изощряя хуже лука»
(ЗТП,  376).

В з ы с к а т ь  Б о г а  р у к а м и  — про
стирать руки во время молитвы; совер
шать добродетельные поступки; об 
апостоле Фоме, осязавшем рукою Бо
га: £ ъ  день скорвн моея Б о г а  в з ы с к а х ^ .  

Рукдмд мо им а , нощию предъ Нимъ, и 
не предьщенъ б ы х ъ  (Пс. 76, з ) .  Выраже
ние означает «простирать руки к Богу 
во время молитвы». Лопухин уточняет: 
«Это молитвенное положение с возде
ванием рук К Богу» (ЛТБ, 283). Или 
иначе: взыскать Бога посредством

добродетельных действий. Некоторые 
толковники прилагают эти слова к 
осязанию апостола Фомы: осязав 
рукою прободенный бок Спасителя, 
он удостоверился, что Тот есть Гос
подь и Бог его, а не кто другой (зтп, 467).

В и д е н и е  — сонное видение; чувст
венное восприятие; понятие: Т о г д а  

гд а го д а д ъ  въ видении сыновомъ Тво-
имъ (Пс. 8 8 , 2 0 ) .  Ириней так изъясняет: 
Бог сообщил пророкам об «учинении 
Давида царем» или во сне, или в виде
ниях (итп, 95). Сказано «въ видении», 
вместо «въ чувствовании», так как, 
по мнению Зигабена, «видение чище 
и чувствительнее других». Так и в кни
ге Исхода написано: «И весь народ 
виделъ гласъ Господа» (Исх. 2 0 . 18), где 
поставлен глагол «видел», вместо 
«чувствовал» (зтп, 71).  Дидим выраже
ние «въ видении» перевел — «в поня
тии», потому что слышит только тот, 
кто понимает, а разумеющий понима
ет через видение ума произносимые 
говорящим слова (зтп, 72).

В и н о г р а д ъ  — израильский народ; 
душа человеческая: в и н о г р д д ъ  и з ъ  

б г и п т д  п р и н е с д ъ  е с и : и з г н д д ъ  е си  

ЯЗЫКИ, И НАСДДИДЪ е си  И (Пс 79, 8). Фео
дорит относит это к народу израиль
скому, который, переведя из Египта и 
даровав ему всякое удобство на пути, 
насадил в земле ханаанской, как вино
град ( ф т п .  386).  Ириней замечает, что 
«через подобие винограда пророк 
проповедует здесь особенное Божие 
благодеяние, оказанное израильскому 
народу при изведении его из Египта».
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Этим образом Давид показывает, 
«коль драгоценен должен быть Богу 
народ сей, его же возлюбил Он не ток
мо как наследственное стяжание, но 
и яко виноград, прочим стяжаниям 
предпочитаемый, особенной чести 
удостоил» (ИТП. 36).

В следующем стихе этого же псалма 
«виноградом» названы души человече
ские: 030БА И (вИНОГрАДъ) Вепрь ОТЪ 

дуБрАвы, уединенный дивий п о я д е  и

(Пс. 79. 13). Как полагает Василий Вели
кий, «виноградом» могут быть души 
человеческие, после нарушения за
поведей лишенные Ангельской защи
ты и поедаемые нечистыми демонами 
и грязными страстями (ЗТП. 24).

— израильский народ, земля, город 
Иерусалим; народ христианский: Б о ж е  

с и д ъ , О Б р л т и ся  у в о , и п р и з р и  с ъ  н е в е -  

се и в н ж д ь , и п о с е т и  в н н о г р л д ъ  сеи , 

е го ж е  н а с а д и  д е с н и ц А  Т в о я ...  П о ж ж е н ъ  

о г н е м ъ  И рАСКОПАНЪ (Пс. 79. 1 4 -1 6 ) .  По 
толкованию Зигабена, слово «вино- 
градъ» можно понимать двояко: как 
израильский народ, насажденный 
десницею Бога, и как земля, город 
Иерусалим, потому что вавилоняне 
не только сожгли Иерусалим огнем, 
но и разорили его и разрыли, как пове
ствует об этом Четвертая Книга 
Царств (зтп. 25). Ириней склонен отне
сти содержание стиха к израильскому 
народу (итп, 38).  Можно и иначе: под 
«виноградом» можно разуметь народ 
христианский, как перенесенный из 
тьмы заблуждений и неведения (ибо 
это и означает «Египет») в благую 
землю благочестия (зтп. 27).

В и  но у м и л е н и я  — скорбь и бедст
вия: П о к а з а л ъ  еси людемъ Твоимъ же-
СТОКАЯ, НАПОИЛЪ 6СН НАСЪ ВННОМЪ уМН- 

ления (Пс. 59, 5). «Вином умиления» 
пророк называет скорби и бедствия, 
потому что они производят умиление 
и раскаяние в сердцах тех, которые 
согрешили перед Богом (зтп. 358).

В ъ  к о н е ц ъ  р а з у м а  — окончание 
дела, результат; ожидание конца дела 
с благоразумием: Въ конецъ, р л зум А , 

Д а в и д у  ( П с . 51, надписание). Пророк Давид 
написал настоящий псалом для нау
чения тех, которые бывают обижаемы. 
В надписании к псалму поставлено 
«въ конецъ», потому что увещает тер
пящих обиды смотреть, какой конец 
постигнет обижающих их, и таким об
разом долготерпеть с благодарностью. 
Феодорит уточняет: когда царь Давид 
узнал о клевете на иереев, он написал 
этот псалом, «поощряя обидимых к 
терпению и твердости и показывая 
правдивость Божия суда». Выражение 
«въ конецъ разума» означает, что во 
всяком деле мы ожидали бы конца, 
водясь благоразумием ( ф т п .  244).

В л а д ы к и  — правители Христовых 
Церквей: Князи Иудовы в л а д ы к и  и х ъ

(Пс. 67. 28).  По толкованию Зигабена, 
правителей Христовых Церквей про
рок назвал «владыками» (зтп. 405).

В ъ  м е р т в ы х ъ  с в о б о д ь  — не под
вержен смерти и тлению; добровольно 
приявший смерть; не имеющий ни
какой вины и греха; вне уз адовых; 
чуждый мира: Прнвмененъ б ы х ъ  с ъ
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нисходящими въ ровъ: быхъ яко чело
века Безъ помощи, въ мертвыхъ с в о 

б о д а  (Пс. 75. 6). В изъяснении этого 
стиха Зигабен  исходит из его про
роческого смысла, относящегося к 
смерти Христа. Я, — говорит, — доб
ровольно сошел во ад, а не возведен 
туда другими. Я, — говорит Христос, 
— Который был свободен от греха, 
без вины сошел к мертвым, ибо все 
другие люди имеют причину смерти 
своей во грехе, так как смерть есть 
наказание за грех; и лишь один Хри
стос без вины и греха. Или иначе: 
Христос называется «свободным» по 
той причине, что все прочие люди 
умирали непременно и были порабо
щены (несвободны) смерти и страху 
см ерти , а Х ристос  принял  см ерть  
добровольно. Или еще иначе: Хри
стос почитается свободным потому, 
что не связан узами ада, но свободно 
и самовластно вселился в него и дру
гих разрешил от его уз. Притом Хри
стос свободен от мертвости и смер
ти, как Бог (зтп. 59). Ириней относит 
слова псалма в целом к царю Давиду, 
поэтому разбираем ы й  стих имеет 
смысл: я освободился от всех попе
чений ж итейских и сделался чужд 
мира, как бы умер для него (итп.83).

Въ м е р у  — по мере грехов; чрезмер
но: Нлпитлеши насъ хлсбомъ слез- 
нымъ и напоишн насъ слезАми въ меру
(Пс. 79. 5).  «Въ меру» значит «по мере 
наших грехов», соразмеряя наказание 
с грехами. Так и Господь говорит: «Въ 
нюже меру мерите, возмерится вамъ» 
(Мф. 7 ,2) (зтп, 385). В еврейском тексте

этот стих читается так: «въ меру сота», 
которая, как пишет Ириней, хотя ныне 
и неизвестна, но, без сомнения, была 
великая (итп. 35).

В н и т и  п р е д ъ  Б о г о м ъ  — мыслен
но представить присутствие Божие; 
иметь правые мысли о Боге: Р а б о т а й -  

те Господеви въ веселии, внидите 
Предъ Нимъ В Ъ РАДОСТИ (Пс. 99. 2). Как 
изъясняет Дидим, вхождение пред 
Лице Господа противоположно отхож- 
дению от Лица Его. И так как Каин, 
отшедши от Лица Господа, не место 
переменил, в котором было Лице Бога, 
но удалился от правых мыслей о Боге, 
возлюбив безумие и безбожие, так и 
вшествие ко Господу означает умное 
(то есть в уме) представление Его при
сутствия (ЗТП, 128).

Во в е к ъ  и въ в е к ъ  в е к а  — в на
стоящей, будущей жизни: У п о в а х ъ  н а  

милость Божию во векъ и въ векъ векл
(Пс. 51. ю). Пророк говорит: я всегда на
деялся не на богатство или чью-либо 
силу, но на одну милость Божию, ока
зываемую тем, которых обижают; и 
надеюсь на милость Божию не в насто
ящем только веке, но и в будущем, 
когда будет Суд и воздаяние по делам 
каждого (зтп, 321).

Во в с я  д н и  — постоянно: fio вся дни 
н а ш и  возвеселнхомся (Пс 89. 15). Выра
жение «во вся дни» означает «посто
янно» и относится к веку будущему, 
ибо «радости будущего века вечны и 
непрерывны» (зтп. 84).
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В о д а  — Крещение Господне во Иор
дане: Т ы  стерлъ еси г л а в ы  змневъ
(Пс. 73, 12). По толкованию Исихия, 
Христос, крестясь в водах Иордана, 
сокрушил действие древнего змия, 
который обманул первозданного чело
века, и это крещение передал людям, 
как защиту от демонской над ними
ВЛаСТИ (ЗТП, 453).

Во д н и  и въ  н о щ и  — всегда: Гос
поди Боже спасения моего, во дни в о з 

з в а в  и въ нощи предъ Т о б о ю  ( П с . 87,  о .  

Выражение «во дни и въ нощи» озна
чает «всегда», то есть постоянное взы
вание к Богу: иногда устами, иногда 
безмолвно сердцем, ибо всегда нужда
емся в помощи Божией ( З Т П .  5 8 ) .

В о д ы  — скорби и искушения; бедст
вия: С п а с и  м я ,  Боже, яко в н н д о ш а  в о д ы  

до души моея (Пс. 68. 2).  «Водами» царь 
Давид называет здесь наводнение 
скорбей и искушений, наносимых ви
димыми и невидимыми врагами. Глу
бина этих искушений потопляет того, 
кто в них впадает. Воды искушений, 
победив тело, доходят даже до души, 
что указывает на чрезмерность печали 
и скорби. По изъяснению блаж. Фео- 
дорита, «воды» означают множество 
бедствий, которые вызывают скорби 
( ф т п ,  318).  Весь стих представляет мо
литвенное обращение к Богу людей 
благочестивых. Свт. Кирилл и Афана
сий Великий толкуют этот стих, как и 
псалом в целом, как молитву Христа 
от лица человечества с указанием при
чин, по которым иудеи распяли Его, и 
тех бедствий, которые последовали

для иудеев после крестного распятия 
Спасителя. Как полагает Феодорит, 
псалом содержит пророчество о стра
даниях Спасителя и погибели иудеев 
за совершенное ими злодеяние (фтп ,318).  

— множество людей: Множество шу- 
м а  водъ (Пс. 76. 17). По словам свт. Ки
рилла, множество собравшихся в Цер
кви Божией людей, которое уподобле
но водам, увидев пришедшего к людям 
Бога, возымело спасительный страх, 
который есть начало премудрости
(ЗТП, 479).

В о д ы  м н о ги  — различные роды 
людей; бездна: fi*b море путие Твои 
и стези Твои въ водахъ многих^
(Пс. 76, 2 0 ). По изъяснению Афанасия 
Великого, «моремъ» пророк назвал 
мир, а «водами многими» — существу
ющие в нем различные роды людей, 
которым ученики Христовы пропове- 
дывали Евангелие, невидимо сопутст- 
вуемые Самим Спасителем. Можно 
иначе: «воды многи» составляют безд
ну (ЗТП, 4 7 3 -4 7 4 ) .

В о д ы  п р е р е к а н и я  — место в пус
тыне Каддис: Искусихъ тя н а  воде пре-
рекА ния (Пс. 8 0 , 7 ) .  «Водою пререкания» 
названо то место в Каддийской пусты
не, где дана была вода. Такое название 
место получило за пререкание с Богом 
и ропот на Него со стороны евреев 
(зтп, зо). Бог, искушая веру и терпение 
израильтян, произвел недостаток в во
де, но обрел их нетерпеливыми и не
верными, ибо народ сильно возроптал 
на Моисея, раба Его, и произвел 
мятеж в полках (итп, 42).
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Возвелъ человека на главы 
наши — символ победы над врагом: 
возвелъ есн человеки на главы наша
(Пс. 6 5 . 12). Как пишет Зигабен, «это слово 
взято от подобия и переносно», то есть 
«Ты, — говорит, — Господи, подчинил 
врагам нашим и предал нас попиранию 
их». У древних царей было обыкновение 
после победы над врагами наступать на 
головы побежденных, выражая таким 
способом свое торжество и открывая 
всем одержанную победу (зтп . 388).

Возвеселитися — испытать духов
ную радость: Да возвеселится сердце 
мое б о я т и с я  Имене Твоего (Пс 85, п ) .

Пророк выражает желание возвесе
литься не мирскою радостью, но той, 
которая возникает у человека «при 
трепетании пред Именем Божиим», 
то есть духовной (зтп. 52). По толкова
нию Феодорита, кто приобрел благого
вение к Богу, тот любит жизнь, соглас
ную с законом, а таковая жизнь есть 
«матерь веселия». Поэтому пророк 
Давид молится о том, чтобы его сердце 
было возвеселено благоговейным 
страхом Божиим ( ф т п .  4i  D .

Возвещати — проповедывать, про
славлять: возвещати заутра милость 
Твою, и истину Твою на всяку нощь
(Пс. 91. з ) .  По словам Кирилла и Евсе
вия, «возвещать» означает «пропове
дывать, прославлять». А возвещаемая 
милость и истина Отца есть Христос. 
Ибо Бог-Отец помиловал нас во Хри
сте и через Него научил нас истине, то 
есть духовному и истинному поклоне
нию и богослужению (зтп. 92).

В о з в р а т и т и с я  въ д е н ь  б р а н и
— быть побежденным, обратиться в 
бегство: Оынове бфремлн наляцающе 
и стреляюще луки, возвратишася въ 
день Брани (77, 9). Пророк говорит, что 
славное в бранях колено Ефремово 
было побеждено за идолопоклонство 
свое (зтп. 4). Феодорит пишет: Пророк 
Давид, показав силу ефремлян и их 
искусство стрелять из лука, обличает 
их боязливость, потому что они «воз
вратишася въ день брани», то есть 
обратились в бегство ( ф т п ,  369).

Возвратитися вспять и посты-  
дитися — покаяться; умереть со 
стыдом: Да возвратятся вспять и по
стыдятся хотящии ми злая (Пс. 69. з ) .  

По словам свт. Кирилла, «и согрешаю
щему полезно возвратиться назад 
посредством покаяния и с желанием 
стыдиться совершать обратное тече
ние к тому добру, которое оставил». 
Блаж. Феодорит полагает, что эти сло
ва Давида относятся к злонравным 
людям, которые «приготовляют благо
честиво живущим бедствия». Об этих 
злодеях пророк говорит, что не только 
будут преданы земле (в землю возвра
тятся), но и со стыдом отойдут из сей
ЖИЗНИ (ЗТП, 424) .

Возвысити десницу — одержать 
победу; сделать кого-либо более силь
ным: возвыснлъ еси десницу стужаю- 
щихъ ему ( о с к о р б л я ю щ и х  его), возве- 
селилъ еси вся враги его (Пс 88. 42).  Ты,
— говорит, — Господи, выше Давида 
поставил вавилонян, которые пленили 
израильский народ — потомство

217



во
Давидово. Так как те, которые побеж
дают на брани, поднимают высоко ру
ки на побежденных и бьют их, Кирилл 
относит эти слова ко Христу, Который 
сделался поношением для тех, кото
рые, мня себя победителями над Ним, 
дерзко говорили: спаси Себя и сойди с 
Креста. Много смеялись и радовались 
иудеи своей мнимой победе, по причи
не своего невежества думая, что они 
победили Христа против воли Его, а не 
по промыслу Божиему (зтп. 78). Фео- 
дорит толкует выражение «возвысить 
десницу» как «сделать врагов более
СИЛЬНЫМИ» (ФТП. 430).

В о з г л а г о л а т и  н е п р а в д у  — угро
жать, явить склонность к убийству, 
насилию, жестокости: П р о в е щ А Ю т ъ  и 

в о з г л а г о л ю т ъ  н е п р а в д у , в о з г л а г о л ю т ъ  

( в  е в р е й ск о м  т е к с т е :  в о з г л а г о л ю т ъ  

ж е с т о к А я ) вен д е л л ю щ и н  Б е з з а к о н и е  

(Пс. 93, 4). По изъяснению Иринея, 
слова «возглаголютъ неправду, воз
глаголютъ жестокая», означают угро
зы, склонность к убийству, к насилию
И ЖеСТОКОСТИ (ИТП. 139).

В о з д а т и  б е з з а к о н и е  — возвра
тить беззаконнующим их беззаконие, 
послать казнь беззаконникам: И воз- 
д а с т ъ  имъ Господь Б е з з а к о н и е  ихъ и 
по луклвствию ихъ погувитъ я Господь 
(Пс. 9 3 , 2 2 ). По словам Диодора, пророк 
говорит о казни беззаконников на 
Страшном Суде, когда Господь истре
бит их. Досифей приводит историче
ский факт: когда псалмопевцы пели 
в Иерусалимском храме этот стих — 
«И воздастъ имъ Господь беззакония

ихъ, и по лукавству ихъ истребитъ ихъ 
Господь Богъ», — в то самое время 
римляне бросили огонь и сожгли храм 
и город Иерусалим. И таким образом 
за ужасное убиение Владыки Христа 
богоубийцы иудеи получили воздая
ние, быв истреблены за свое лукавст
во (ЗТП. 106).

Воздати Господеви — обещать 
Богу покаяние, прилежать в добрых 
делах, обещать и воздать Богу жертвы 
и дары: Помолитеся и воздАдите Госпо
деви, Богу нАшему (Пс. 75. 12). Этими 
словами пророк обращается к благо
честивым людям: Поскольку на
Страшном Суде не скроется никакая 
погрешность человека, принесите мо
литвенные обеты Богу и обещайте по- 
каятися, и таковое обещание испол
ните как обязанность. Афанасий Ве
ликий так изъясняет: «Доколе находи
тесь в сей жизни, обещайтесь Господу 
быть прилежными в добрых делах и 
сие обещание не умедлите исполнить» 
(зтп. 465).  Ириней истолковывает «воз
дадите» как «обещайте Богови жертвы 
и дары благоприятны, и не токмо обе
щайте, но и купно воздадите обещан
ное» (ИТП, 527) .

Воздвигнути руки — наказать; 
сокрушить, погубить: воздвигни ру- 
це Твои н а  гордыни ихъ въ конецъ
(Пс. 73. 4). Обращаясь к Богу, пророк 
говорит: Подними руки Твои и накажи 
гордящихся пред нами и высокомудр- 
ствующих. А «въ конецъ» означает 
«всецело» (зтп, 450).  Феодорит допол
няет, говоря, что «рукою Божиею»
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здесь названы действия Божии, быва
ющие причиною добра или зла (ф т п . 
351). Ириней так понимает смысл сти
ха: Погуби, Боже, без всякой надежды 
исцеления и пощады тех, которые 
столь зверски поступили против Твое
го храма и народа. Сокруши мышцею 
Твоею надменное нечестие в конец, 
ибо оно неисцельно (итп. 511).

Воздети руце — знак жестокой 
душевной болезни и усердного проше
ния: Воззвахъ къ Теве, Господи, весь 
день, воздехъ къ Теве руце мои
(Пс. 87. 9).  Я, — ГО ВОРИТ П р о р о к ,  —

взывал к Тебе, Господи, имея распро
стертыми в молитве руки. А такое по
ложение, по словам Феодорита, пока
зывает жестокую душевную болезнь, 
глубочайшее страдание и усердную
ПрОСЬбу (ЗТП. 61. ФТП. 418).

Воздремати — обессилеть; уме
реть; внезапно умереть: Отъ запреще
ния Твоего, Боже И аковдь, воздремдшА 
вседшии на кони (Пс 75. 7). «Дремани- 
ем» Давид называет здесь бессилие 
или расслабление телесной силы, ибо 
естественно сон расслабляет физиче
ские силы. Некоторые толковники со
гласно с Оригеном полагают, что «дре
млет» говорят о том, кто усыпает 
смертным сном (зтп. 464). Феодорит счи
тает, что словом «воздремаша» пророк 
изобразил скоропостижность смерти, 
подобно тому, как дремлющий, захо
тев, легко засыпает (ф т п . 361).

Возжадати — иметь чрезвычайную 
силу любви к кому-либо, чему-либо:

Боже, Боже мой! Къ Теве утренюю, 
ВОЗЖАДА Теве ДУШ А МОЯ (Пс. 62. 2). По
словам толковника, словом «жажда- 
ти» Давид изображает чрезмерность 
любви своей к Богу. Иоанн Златоуст 
замечает: желая показать чрезмер
ность расположенности и изобразить 
силу любви своей к Богу, пророк гово
рит: «возжадала душа моя», то есть 
возжелала (зтп, 37 1).

Воззрети окомъ на враги —
предвидеть поражение врагов: И н а  

врАги м о я  в о з з р е  око м о е  (пс. 53. 9). Эти
слова сказаны Давидом пророчески: 
умственным оком души пророк пред
видел поражение, которому имел под
вергнуться Саул вместе с другими вра
гами Давида. В переносном смысле 
стих означает: воззрело око мое про
тив врагов моих на то, чего я желал, 
или на то, что они имели понести за 
свои злодеяния против меня (зтп. 327).

Во зл о б е  с и л ь н ы й  — диавол; Иу
да-Искариот: Что хвАдишися во здове, 
сидьне (Пс 51. з).  Григорий Нисский 
изъясняет так. Сильным во зле («во 
злобе») в смысле более собственном 
может быть назван древний человеко
убийца — отец зла, то есть диавол. 
Феодорит считает, что псалмопевец 
указывает на предателя Иуду, кото
рый столь силен был во зле, что пре
дал Благодетеля, Питателя и Учителя
(ЗТП. 319).

Воз л ю б л е н н ы й  — Сын Божий 
Христос; избранный народ: Цдрь си д ъ  

ВОЗДЮБДеННАГО, КрАСОТОЮ дому р А зд е д и -
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ти корысти (Пс. 67, 13). По словам Евсе
вия, «Возлюбленнымъ» Давид называ
ет здесь Единороднаго Сына Божия и 
Бога, каковым провозвестил Его отец 
свыше: «Сей есть Сынъ Мой возлюб
ленный» (Мф. з, 17). Как полагают Афа
насий Великий и Феодорит, «возлюб
ленным» назван здесь народ избран
ный, как возлюбленный Богом (этп ,397).

Вознесется — возвеличится: И воз
несется, яко единорогА, рогь мои
(Пс. 91. и ) .  «Вознесется» значит «воз
величится». Слова пророка относятся 
к будущему Суду, во время которого 
враги Давида смирятся и будут пре
даны наказанию на вечную муку 
(зтп. 94).

Вознесжеся,  смирихся — быть 
прославленным и получить бесчестие; 
быть прославленным и попасть в раб
ство; сподобиться райской жизни и 
лишиться ее; быть распятым на кресте 
и снити во ад (о Христе): Еознесжеся, 
смирихся и изнемогохт» (Пс 87. 15). Зига
бен согласно с Феодоритом относит 
эти слова ко Христу: Когда, — гово
рит, — Я вознесся через произведен
ные Мною чудеса и знамения, тогда я, 
по мнению иудеев, смирился через бес
честие, ругательства и страдания. Или 
иначе: Когда Я был вознесен на Крест, 
тогда смирился через положение во 
гроб и схождение во ад ( з т п .  6 2 ). Феодо
рит относит также слова этого стиха 
к иудейскому народу и к судьбе всех 
людей, от лица которых говорит пророк 
Давид. Иудеи после прославления впа
ли в рабство; естество человеческое,

созданное по образу Божию и сподобив
шееся жизни в раю, вожделев больше
го, лишилось и дарованного ( ф т п ,  419).

В о з н е с и с я  н а  н е б е с а  — способ 
славословия Бога Ангелами: Еознеси- 
ся нд невесд, Боже, и по всей земли с л а 

в а  Твоя (Пс. 56. 6).  Толковник полагает, 
что слова «вознесися на небеса, Бо
же», означают способ славословия 
превозносящих Бога святых Ангелов. 
А по подобию с небесной Давид жела
ет, чтобы слава Его возносилась и по 
всей земле, дабы все веровали во Имя 
Божие. Подобно этому говорит и бла- 
гоглаголивый Аввакум: «Покрыла не
беса добродетель Его, и хвалы Его 
полна земля» (зтп, 344).

Возносити Господа Бога — хра
нить заповеди Божии; веровать в Бо
жество Христа: в о зн о с и т е  Господа Бога 
нАшего (Пс. 98, 5). Пророк призывает 
«возносить Христа» не только славо
словиями, но прежде всего хранением 
заповедей Божиих, потому что если по 
причине преступления заповедей Бо
жиих хулится Имя Божие у народов, 
как говорит Бог, жалуясь через Исаию, 
то явно, что через хранящих заповеди 
Божии Бог возносится и прославляет
ся. Кирилл полагает, что в этих словах 
— «возносите Господа Бога» — Давид 
призывает веровать, что сделавшийся 
человеком Бог-Слово есть Всевышний 
и «никакой иной мысли о Нем не имей
те, как несчастные иудеи» (зтп, 124).

Возносити рогъ,  возд визати  
его на высоту — хвалиться, гор
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диться грехами; хвастаться силой, 
величаться своими беззакониями, 
увеличивать беззаконие высокомери
ем и говорить против Бога; быть ис
полненным гордости: P e jf b  к е з з д к о н -  

н у ю щ и м ъ : не к е з з д к о н н у й т е , и со гр е - 

ш д ю щ и м ъ : не в о з н о с и т е  рогл, не  в о з -  

д в и з д й т е  нд в ы с о т у  рогд в д ш е го  и не  

г л д го л и т е  ид Б о га  н е п р д в д у  (Пс 74. 5). 

Во многих местах Священного Писа
ния под «рогомъ» разумеется иногда 
сила, иногда хвастовство. Выражения 
«не возносите рога», «не воздвизайте 
на высоту рога вашего» означают одно 
и то же: не хвалитесь, не гордитесь 
вашими грехами, как великими доспе
хами, ибо хвалиться грехами — знак 
крайнего безумия (зтп. 459). Как 
отмечает Феодорит, «из всех недугов 
самый жестокий — не только гре
шить, но и величаться этим» (ф тп ,  358). 

По Иринею, в этих словах содержится 
предостережение от гордости, ослеп
ление которой понуждает человека 
присваивать себе чрезмерно много
ДОСТОИНСТВ (ИТП. 520).

Возноситися правдою Божиею
— спастись через Христа; пользовать
ся покровительством Бога: О Имени 
Твоемъ возрадуются весь день, и
ПрдВДОЮ Т в о е ю  ВОЗНеСуТСЯ (Пс. 88. 17).

Как изъясняет Зигабен, правда Отца 
есть Сын, по выражению Апостола: 
«Который сделался для насъ премуд
ростию отъ Бога и правдою и освяще
нием» (1 Кор. 1 . зо). Таким образом, Он 
возвысил христиан и, удалив от всего 
земного посредством Евангелия, воз
вел их на небо (зтп. 71).  По Лопухину,

«возноситься правдою Божиею» зна
чит пользоваться Его покровительст
вом и защитой за праведное хождение 
пред Ним (ЛТБ,  308) .

Волны — искушения; удары бедст
вий: Ид Мне утвердися ярость Твоя, и 
вся водны Твоя ндведъ еси нд мя (Пс. 

87. 7). По толкованию Зигабена, «вол
нами (высотами)» пророк называет 
восстание искушений, понесенных 
Господом, притом назвал их «Божии- 
ми» («волны Твоя»), потому что по су
ду Отца они постигли Его для спасе
ния людей; наконец, эти искушения 
называет «всеми» («все волны Твоя»), 
разумея те, которые угодны были Богу 
(зтп. 60). Ссылаясь на Симмаха, Фео
дорит «волнами», или «бурями», назы
вает «всякого рода удары бедствий»
(ФТП. 417).

Волосы — верующие во Христа; 
большое число свыше всякой меры: 
Умножишдся пдче вддсъ главы моея 
нендвидящии мя туне (Пс 68. 5). Иси- 
хий полагает, что «волосами Своими» 
Христос, от Лица Которого говорит 
пророк Давид, называет верных, ибо 
как голова украшается волосами, так 
и Христос верными. Феодорит, напро
тив, толкует стих как слова от лица тех, 
которые из Иерусалима были отведе
ны в рабство в Вавилон. Этот народ 
говорит: «Неприязненные превыша
ют всякое число, облечены великим 
могуществом и враждуют на меня, не 
подавшего им причины к ненависти»
(ФТП. 319).
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В о л ы  — телесные действия: всесож
жения тучил вознесу Теве съ к а д н -  

л о м ъ  и овны, вознесу Теве волы съ 
козлы (Пс. 65, 15). Если под «овнами» 
подразумеваются господствующие 
помыслы души, которые воюют про
тив страстей, то под «волами» здесь 
понимаются телесные действия, про
изводимые человеком для тех же 
целей. Основанием такого сближения 
является то, что волы суть делатели 
земли, тело же человека также взято 
из земли и действует около земли, 
в материальном мире ( зтп,  389).

В о с к р е с е н и е  — переселение евре
ев из Вавилона в Иерусалим; освобож
дение от греха путем покаяния: Въ ко- 
нецъ, Песнь п с а л м а ,  ( о )  воскресении 
(Пс. 65, надписание).  Предложное сочета- 
ние «о воскресении» в совокупности с 
выражением «в конец» означает про
рочество о переселении порабощен
ных евреев из Вавилона в Иерусалим. 
Псалом сочинен по поводу этого собы
тия и содержит слова, которые может 
говорить каждый из евреев при вступ
лении на путь, ведущий в Иерусалим. 
Толковник полагает, что содержание 
псалма 65-го относится и к каждому 
христианину, переселяемому и пере
ходящему из греха и приступающему 
к покаянию и добродетели (зтп, 384).

В о с к р е с н у т и  — дать отмщение 
действием: Д а воскреснетъ Богъ и  р а с 

т о ч а т с я  врАЗИ б г о !  (Пс. 67, 2). Этими 
словами пророк Давид просит Самого 
Бога и Создателя людей о подаянии 
помощи Его творению, людям, нахо

дившимся под жестокою властию 
демонов. Ибо до пришествия Христа 
демоны господствовали над людьми, и 
ни Ангел, ни человек не в состоянии 
были подать помощь порабощенным
ИМИ ЛЮДЯМ (ЗТП, 392) .

В о с т а ю щ и е  на мя — Саул, его
воины; демоны: Измн мя отъ врАгъ 
монхъ, Боже, и отъ востающихъ на м я  

избави мя. Избави мя отъ делАЮщихъ 
Б е з з а к о н и е  и отъ мужъ кровен спаси
мя (Пс. 58. 2 -3 ) .  «Востающими» Давид 
называет воюющих на него Саула и его 
воинов, а сверх того, по словам Афана
сия Великого, и демонов, побуждаю
щих их к таким действиям (зтп, 351).

В о с т р у б и т и  т р у б о ю  — пропове
довать о воскресении Христа: Востру- 
вите въ новомесячни трувою, во б л а г о -  

знАменнтый день п р а з д н и к а  вАшего
(Пс. 80. 63).  Пророк Давид в этих словах 
заповедует апостолам «трубить тру
бою языка своего», то есть проповедо
вать о воскресении Христовом. Эта за
поведь опирается на реальный закон, 
бывший у евреев, в первый день седь
мого месяца, то есть сентября, кото
рый приходится на новолуние,трубить 
в большой рог в воспоминание той 
небесной трубы, которая трубила на 
Синайской горе во время снисшествия 
на нее Бога. Кроме того, победный 
звук трубы в новомесячие напоминал 
евреям об их освобождении из Египет
ского плена. Тавтологическое выраже
ние «вострубити трубою» Евсевий объ
ясняет указанием Давида не подражать 
иудеям в других их праздниках. По
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сказанию Никиты, в седьмом месяце 
евреи отмечали три праздника: в 1-й 
день — праздник труб, в 10-й день — 
праздник очищения и в 15-й день — 
праздник поставления кущей. Таким 
образом, Давид пророчески повелева
ет апостолам «трубить» людям о спа
сительном Слове посредством пропо
веди, отложив прежние древние 
праздники (ЗТП, 29).

Восхож дени е  — благочестивые 
мысли о Боге; заповеди Божии; 
Его покровительство: Бллженъ мужъ, 
емуже есть З А С т у п л е н н е  его у  Теве: 
восхождения въ сердце своемъ положи 
(Пс. 83. 5). По толкованию Зигабена, 
царь Давид ублажает человека, кото
рый приготовил в своем сердце восхо
ждение от земных вещей к небесному, 
от чувственных к умственным и от 
худших к лучшим. А такими «восхож
дениями», по Феодориту, являются 
благочестивые помыслы о Боге, по
средством которых можно восходить 
ко всему Божественному и небесному 
(зтп. 45. ф т п .  402) . Ириней в своем тол
ковании исходит из еврейского текста 
стиха, который читается так: «Блаже- 
ни, въ ихъ же сердце пути Твоя». На 
этом основании слово «восхождение» 
истолковывается двояко. Во-первых, 
блаженными пророк называет тех, 
которые идут путем, предписанным 
Богом, «поелику нет ничего опаснее, 
как ходить по плотским мудрованиям 
и уклоняться от Божия слова». Во- 
вторых, ублажает тех, которые вверя
ются воле Божией и потому усердно 
прибегают к Нему (итп. 60).

Восшедшему на востоки — яв
но; с восточной стороны; вначале, 
сперва: Ц а р с т в а  земная, пойте Богу, 
воспойте Господеви, восшедшему н а  

нево невесе н а  в о ст о к и  (Пс 6 7 . 3 4 ) .  «Во
сшедшему на востоки» означает «воз
несшемуся на небеса небес явно», так 
что на земле смотрели на это апосто
лы, а свыше — бестелесные ангелы. 
Ибо, когда Господь снизшел с неба 
на землю, то снизшел на запад, то есть 
неприметно, так что никто не знал об 
этом, ибо «Божество Его неизъясни
мо сокрывалось» (зтп. 407). А когда, 
напротив, восходил от земли на небо, 
тогда взошел «на востоки», то есть яв
но. Другие полагают, что «на востоки» 
означает «с восточной стороны Иеру
салима», так как гора Елеон, с которой 
поднялся Господь на небо, находится в 
виду Иерусалима на востоке. Евсевий 
полагает, что выражение «на востоки» 
имеет значение притчи: как солнце 
по захождении на западе восходит 
на востоке, так и Господь, «как бы из 
внутренностей адских взошел на небе
са небес». Григорий Богослов допол
няет: «на небеса небес, на востоки 
собственной славы и светлости». Аки- 
ла перевел «на востоки» как «внача
ле», а Симмах — «исперва» (зтп. 407).

Во утрия — раннее время; утренние 
молитвы; ревность и деятельность 
Святаго Духа по восхождении солнца 
и света; немедленно; в будущий век: 
£о утрия и з б и в а х ъ  вся грешныя земли 
(Пс. loo. 8). По толкованию Василия 
Великого, утром, в раннее время, долж
но истреблять в себе все беззаконные
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помыслы. Это удобно совершается с 
помощию утренних молитв. По словам 
Аполлинария, «утро» здесь означает 
«ревность и деятельность». Как изъяс
няет Максим, пророк говорит, что по 
восхождении солнца, или света Свята- 
го Духа в его душе («мысленного ут
ра») он убивал все страстные помыс
лы, происходящие от земного тела и 
земных вещей (зтп. 132). Ириней пола
гает, что «во утрия» означает «немед
ленно», то есть Давид говорит, что он 
творил справедливый суд над злодея
ми немедленно, ревностно и прежде, 
чем зло могло укорениться. Или ина
че: Давид пророчествует, что Христос 
«во утрие» будущего века совершенно 
истребит всех делающих беззаконие
(ИТП.  177).

В о ц а р и т и с я  — быть признанным 
царем; управлять человеческим ро
дом: Господь воцдрися, въ лепоту окле- 
чеся (Пс.  92. 1). Хотя Сын всегда Царь, 
но Он не всегда был узнаваем людьми. 
По словам Феодорита, Христа призна
ли за Царя по Его воскресении из мер
твых: уверовав, мы удостоверились, 
что Он — Царь как Бог. Об этом, про
рочествуя, говорит Давид: «Господь 
воцарися», то есть признан за Царя. 
По толкованию Афанасия Великого, 
поскольку человеческий род, отсту
пивший от Царства Божия, подпал 
власти сатанинской, поэтому пришел 
Единородный, чтобы опять покорить 
его Своему скипетру, что и совершено 
(зтп. 97). По мысли Иринея, слава Цар
ствия Божия состоит в том, что Он по 
воле Своей управляет человеческим

родом, чудным Промыслом и неизре
ченною Премудростию хранит челове
ческий рОД (ИТП. 134).

В р а г и  — пороки: Н а врдгн моя воз-
зре око мое (Пс.  53, 9).  В изъяснении 
Григория Нисского, пророческий взор 
Давида увеселяется тем, что на сторо
не, противной добродетели, ничего 
уже не видно. Так как по истреблении 
порока, который противостоит добро
детели наподобие врага, уже не оста
нется и имени врагов (зтп. 327).
— демоны: Да в о с к р е с н е т ъ  Б о г ъ  и р ас

т о ч а т с я  врАЗи б г о ! (Пс.  67.2). Под «вра- 
гами» Божиими в собственном смысле 
разумеются демоны, как отступники и 
противники Бога (зтп. 340). Слово «вра
ги» встречается в этом значении и в 
псалме 55, 10: Д а в о з в р д т я т с я  в р д зи  

м о и в с п я т ь . В высшем смысле эти сло
ва следует понимать так: демоны во 
время победы своей над нами, идя впе
реди нас, указывают нам путь, веду
щий нас к погибели. А после нашей по
беды над ними, идут позади нас и вслед 
нам лают на нас подобно псам (зтп. 340).
— демоны и неверные; враги явные; 
лукавые люди: И воззре око мое н а

в р д гн  МОЯ, И ВОСТДЮЩИЯ НА МЯ ЛуКАВНу-

ю щ и я  (91. 12). «Врагами» пророк назы
вает демонов и неверных. Содержа
ние стиха относится к будущему Суду: 
«и увидит око мое на врагах мое мще
ние» (зтп, 94). По толкованию Иринея, 
в первом полустишии Давид говорит о 
своих явных врагах, которые Божиею 
милостию не смогли повредить ему 
(итп, 131). Златоуст и Феодорит пола
гают, что врагами названы демоны
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и лукавые люди, которых ожидает Суд
ГоСПОДеНЬ (АфТП,  324).

Враги Бож ии  — неверные и вер
ные грешники; беззаконники; нерас- 
каявшиеся грешники: Яко се врдзи 
Твои, Господи, яко се врдзи Твои п о ги б - 

нутъ (Пс.  91. ю). «Врагами Божиими» 
пророк назвал не только неверных, но 
и верных грешных, поскольку они слу
шаются врага Божия диавола (зтп. 94). 
По мнению Златоуста, «врагами Бо
жиими» являются как неверные, так 
и не раскаявшиеся в своих грехах 
верные (АфТП. 324). По мнению Иринея, 
речь идет о беззаконниках (итп. iзо).

Враги Господни — иудеи, предав
шие Христа: Ердзи Господни солгдшд
б м у  (Пс.  8 0 . 1 4 ). Враги Креста Христо
ва, по словам апостола Павла, суть 
иудеи. Они лгали Ему, когда называли 
Его «равви», то есть учитель. Или 
можно иначе: иудеи заражены пра
родительскою непокорностию. Ибо, 
когда Бог давал в древности праро
дителям иудеев Закон, они обещали 
повиноваться ему во всем, что Бог по
ставил им в Закон. Но, отвергнув сло
ва и заповеди Закона Божиего, они 
«тысячекратно оказались лжецами»
(ЗТП.  32).

Врагъ  и греш никъ  — Саул, Каиа- 
фа и Иуда-Искариот: И смято\ся отъ 
гддсд врджня, и отъ стужения грешни-
чд (Пс. 54. 4).  «Врагомъ» царь Давид 
называет Саула, как злоумышлявшего 
против него, а равно и «грешникомъ» 
называет его же, как грешившего в

отношении правды, потому что он 
преследовал невинного, желая убить 
своего благодетеля. Исихий «вра
гомъ» называет Каиафу, как дерзнув
шего произнести во время суда против 
Спасителя слова: «Онъ богохульству- 
етъ, на что еще намъ свидетелей?» 
А «грешником» называет Иуду, ибо 
как не грешник тот, кто предал Учите
ля? (ЗТП,  329) .

Враги Его ( Б о г а )  — покорные ди
авол у: Огнь п р е д ъ  Ы и м ъ  п р е д ъ и д е т ъ ,  

и п о п а л и т ь  о к р е с т ъ  врАги б г о  (Пс 96, 3).

По толкованию Зигабена, пророк Да
вид говорит это о времени всемирного 
Суда. А враги Христовы суть все те, 
которые покорны диаволу (зтп, 1 1 6 ).

Враги его и н е н а в и д я щ и е  его
— враги царя Давида; иудеи: И ссеку 
отъ л и ц а  бго в р д гн  бго и н е н д в и д я -  

ЩИЯ бго ПОБеЖДу (Пс.  88. 24) .  Р Я Д  ТОЛ

КОВНИКОВ считает эти слова обетова
нием Бога низложить врагов царя 
Давида ( ф т п .  426.  итп. 97 и др. ) .  Афана
сий Великий относит эти слова ко 
Христу: «враги Христовы иудеи пре
даны римскому войску и совершенно 
погибли» (ЗТП.  73).

Враги мои — вавилоняне; злые ду
хи; сообщники Саула: Попрдшд мя 
врдзи мои весь день (Пс.  55. з). Враги 
мои, — говорит царь Давид, — это 
вавилоняне или злые духи, а в другом 
отношении и сообщники Саула, унич
тожают и сокрушают меня каждый 
день (зтп. 338).
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Врата  и дворы — исповедание 
во грехах и воспевание Бога; Церкви; 
добродетели и богословие; смирение и 
небесные обители; Церковь и сердце: 
Енмднте во врата бго во исповедании, 
во дворы бго въ пениихъ (Пс.  99. 4).  По 
толкованию Евсевия, сначала входят 
во внешние врата, а потом уже во дво
ры его, так и в духовной жизни: снача
ла должно исповедоваться в грехах 
своих, а после воспевать Бога, чтобы 
через исповедание очистился язык и 
приносил Богу чистую песнь похвалы. 
Или иначе: «врата и дворы» Христовы 
суть все находящиеся в разных местах 
земли Церкви, поскольку они состав
ляют дом Божий. Дидим полагает, что 
«врата» Господа суть различные доб
родетели, а «дворы Его» — богословие 
(зтп. 1 2 8 . ф т п .  474).  Евсевий и Кирилл 
считают, что под «вратами» следует 
понимать смирение, которое служит 
средством к получению доступа пред 
Лице Божие. Через эти входные врата 
человек входит во «дворы» Божии, то 
есть небесные обители, в храм Божий 
и в храм сердечный, в котором водво
рен Бог посредством таинства Креще
ния (АфТП. 342).

Врата  Сионя — поместные Цер
кви; учение Церкви; город Иерусалим: 
Л ю б и т ь  Г о с п о д ь  врата Сионя паче 
всехъ селении Иаковлнхъ (Пс 86. 2).

По толкованию блаженного Феодори- 
та, небесный град, именуемый Иеру
салимом, славящийся ликами Святых 
и украшенный Ангельским житием, 
имеет своими вратами сущие на земле 
Церкви, которыми можно войти в этот

небесный град. В них люди наставля
ются и практически научаются «жи
тельству онаго града». Об этих вратах 
пророчески сказал царь Давид, что 
они возлюблены Богом всяческих и 
предпочтены селениям иудейским 
( ф т п .  413-414) .  По словам Афанасия 
Великого, «вратами Сиона» пророк 
назвал предуготовительное первона
чальное учение Церкви. Как полагают 
Ириней и Лопухин, «вратами Сиона» 
здесь назван земной город Иерусалим
(ИТП.  78. ЛТБ.  303).

Время — бедствие; время осужде
ния иудеев: Ерази Господни солгаша 
бму, и вудетъ время ихъ въ векъ
(Пс.  80. 1 6 ). По изъяснению Феодорита, 
«временем» пророк называет бедст
вия, ибо так обычно говорят сирийцы 
и евреи. Поэтому говорит, что иудеи 
не на какое-либо определенное время 
подвергнутся бедствиям, но на век 
останутся лишенными Божией попе- 
чительности ( ф т п .  393).  И л и  под «вре
менем» можно понимать время осуж
дения иудеев, которое будет «во 
векъ», то есть и в будущем веке, когда 
они подвергнутся совершенному осу
ждению (ЗТП.  32) .

Время б л аго в о л ен и я  — Крест
ная смерть Спасителя; примирение; 
благая воля Божия; утешение от мо
литвы: Азъ же молитвою моею къ Теве, 
Боже, время Благоволения (Пс 68. 14).  

В стихе приведены слова молитвы, об
ращенной Христом ко Отцу. Они сог
ласуются со следующим Евангель
ским текстом: Отче, пришелъ часъ
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(Ин. 17, l). «Благоволением» здесь назы
вается Крестная смерть, ибо, по сло
вам свт. Кирилла и блаж. Феодорита, 
благоволение есть добрая воля: а доб
рая воля имеет целью то, чтобы мы, 
умерщвленные грехом, были оживо
творены Крестом. Симмах относит эти 
слова к царю Давиду, который взывает 
к Богу: «Время примирения, Боже!». 
Эти слова обращены им к Богу-Отцу 
и имеют смысл: «Достаточно нало
женного на меня наказания, время 
освободить от него и показать Тебе 
Свое человеколюбие». Ибо «благово
лением» пророк называет благую во
лю Божию ( ф т п .  320).  По изъяснению 
Иринея, здесь Давид наедине беседует 
с Богом: хотя нынешнее время для 
меня беспокойно и молитвы мои ка
жутся неуспешны, но Твоему, Боже, 
благоволению будет своя череда. Ук- 
репясь упованием на Бога, царь Давид 
основывает его на милости Божией
(ИТП. 463).

Вретище — плоть человеческая; 
жестокая, изнурительная жизнь, жес
токий грех; знак выражения горести и 
печали: И покрыхъ постомъ душу мою; 
и б ы с т ь  поношение мне. И подожихъ 
одеяние мое вретище, и б ы х ъ  и м ъ  в ъ  

притчу (Пс.  68, п - 12). Зигабен относит 
эти слова ко Христу и полагает, что 
«вретищемъ» Господь называет здесь 
плоть по причине жесткости и твердо
сти ее. По изъяснению Дидима, врети
ще изображает жестокую и изнури
тельную жизнь, а также плач. Но и 
это обращалось для Христа в поноше
ние. Ибо обыкновенно злые бесчестят

добрых за страданиях их, потому что, 
как говорит Сирах, «Богопочитание 
для грешника мерзость» ( С и р .  1. 22) .  

Исихий полагает, что «вретищем» 
здесь называется жестокий грех наш, 
который надел на Себя Христос ради 
нашего спасения. Другие толковники 
относят эти слова к царю Давиду, ко
торый в бедствиях налагал на себя 
особенный пост или одевался во вре
тище, обычные знаки выражения у ев
реев переживаемых горестей, в то вре
мя как враги Давида смеялись над ним
(ФТП. 320; ЛТБ 268).

Въ родъ и родъ — во всяком роде; 
до скончания века; роду иудейскому 
и роду христианскому: Въ родъ и 
родъ возвещу истину Твою усты 
моими (Пс.  88. 1). Выражение «въ родъ 
и родъ» можно истолковать в несколь
ких смыслах: 1. Во всяком роде до 
скончания века; 2. Истину Божию 
пророк обещает передать «своими 
устами», то есть через книгу Псалмов, 
роду иудейскому и роду христианско
му (зтп. 65).  Выражение «въ родъ и 
родъ» встречается также в псалме 
89, 1: Господи, привежище б ы д ъ  еси 
ндмъ въ родъ и родъ. Здесь оно имеет 
смысл «всегда», ибо «Господь всяче
ских всегда продолжал промышлять
О ВСеХ ЛЮДЯХ» (ЗТП. 81. ФТП. 433).

Вседший на кони — диавол: Отъ 
запрещения Твоего, Боже Идковдь, 
воздремдшд вседшии нд КОНИ (Пс.  76. 7).

По толкованию Иринея, в духовном 
смысле «вседший на кони» — это 
диавол, который, подобно всаднику,
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воссел на человека грешнаго, который 
(грешник) «гнусным образом попус
тил диаволу всесть на себя и восхотел 
управляем быть от него» (итп. 525).  

По словам Афанасия Великого, в Свящ. 
Писании «всадник» принимается в 
худую сторону. Так сказано у Заха
рии: Поражу всякого коня и всадника
(ЗТП,  464).

В с е л е н н а я  — населенная часть 
земли: вселенную н исполнение ея Ты 
основдлъ еси (Пс.  88, 12). По словам 
Евсевия, «вселенною» пророк назвал 
здесь населенную часть земли, отде
лив ее от пустынной и ненаселенной
(ЗТП,  69) .

— Церковь; люди: Овлечеся Господь 
въ силу и препоясдся, и б о  утверди все
ленную, яже не подвижится (Пс.  92, п .
Евсевий и безымянный автор под «все
ленной» разумеют Церковь, которую 
населяют верующие христиане, ибо 
ее, по изречению Спасителя, и врата 
ада не преодолеют (зтп. 97). По словам 
Феодорита, Господь освободил людей 
от прелести лжи и просветил их ис
тинным Боговедением ( ф т п ,  447) .

— Соборная Церковь; земля, на кото
рой вселился Бог: Рцыте во языцехъ, 
яко Господь воцдрися, яже не подви
жится (Пс.  95. ю). Как полагает Зига- 
бен, пророк назвал здесь «вселенной» 
Соборную по всей вселенной Церковь. 
По толкованию Тимофея, после того, 
как на земле воцарился Господь, она 
уже не просто земля, но «вселенная», 
потому что вселился в нее и живет 
на ней Отец и Сын и Святый Дух и 
Божественные дарования (зтп. из).

В с е л е н н а я  и лю ди  — язычники и 
иудеи: Яко грядетъ судити земли: су- 
дити вселенней въ правду и людемъ 
истиною Своею (Пс.  95. 13).  По толкова
нию Зигабена, Христос придет судить 
«вселенную», то есть язычников во 
вселенной, а также «людей», то есть 
иудеев (зтп. П4). Или «вселенною» 
и «людьми» называет одних и тех же
(ЗТП,  114-115) .

В сел и ти  с л а в у  — прославить: Все- 
лиши слдву въ землю ндшу (Пс. 84, 10). 

В высшем смысле в этом стихе Давид 
пророчествует о Спасителе: Близко 
Христос, чтобы поселить в земле иеру
салимской славу, милость и честь, или 
потому, что Он Сам был Славою 
(«бывши плотию и вселившись среди 
насъ» (Ин. 1. и), или потому, что после 
воплощения Спасителя и доселе зем
ля иерусалимская славна и для всех 
вожделенна (зтп. 50).

В с е л и т и с я  во а д ъ  — умереть 
телесно или душевно: Аще не Господь 
помоглъ б ы  ми, вмдле вселнлдся б ы  

ВО ДДЪ душд МОЯ (Пс.  93, 17).  По толко- 
ванию Зигабена, пророк говорит здесь 
о том, что если бы Бог не помог ему, 
многократно бедствующему, то он 
вскоре бы умер телесною или душев
ною смертию. Под «адомъ» можно 
разуметь и мысленный род греха 
(зтп. Ю4). Согласно еврейскому тексту, 
Лопухин переводит как «вселитися 
в страну молчания», то есть шеол 
(ад). А снизойти в шеол значит уме
реть (ЛТБ.  319).
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Вселитися  до конца  — поселить
ся навсегда: Горд юже б л аговоли  Богъ 
жити въ ней. И б о  Г о с п о д ь  вселится 
(в ней) ДО КОНЦА (Пс. 67, 17). Пророк 
говорит, что Господь поселится на 
горе Христовой Церкви навсегда, ибо 
«Се, — говорит, — Я съ вами во все 
дни до скончания века» (Мф. 28, 20)

(ЗТП. 400).

Всесожжения  — совершенные до
бродетельные действия; апостолы; му
ченики за Христа: всесожжения тучнА 
вознесу Теве (Пс.  65, 15).  Под «всесо- 
жжениями» понимаются совершен
ные и во всем благоугодные Богу доб
родетельные действия. По мнению 
Афанасия Великого, это сказано об 
апостолах, которые всецело возложи
ли сея в честь Богу наподобие всесо- 
жжений. Феодорит «всесожжением» 
называет всех мучеников, ибо они все
цело сожгли себя: души через добро
детели, а тела через мучения (зтп. 388).

Вся земля  — все люди, живущие на 
земле: воскликните Господеви вся зем
ля (Пс.  65. 2 ). Царь Давид призывает 
прославить Бога всех людей, живущих 
на земле, он пророчествует о призва
нии всех народов к вере христиан
ской. Феодорит дополняет: подобно 
тому, как иудеи освободились от раб
ства Вавилонского, так и все люди по 
вочеловечении Бога и Спасителя мира 
избавились от жестокой власти диаво-
л а  (ЗТП,  385).

— каждый человек; язычники: Д а 
подвижится отъ Л и ц а  6 г о  в ся  Зелмя
(Пс.  95. 9).  По толкованию Златоуста,

«вся земля» — это всякий человек, 
который должен с трепетом и благого
вением приступать ко Святым и 
страшным Тайнам Христовым (зтп. 
112: Афтп, 334). Феодорит опирается на 
перевод Акилы и Симмаха: «Поболитъ 
отъ Лица Его вся земля» и истолковы
вает так. Пророческое слово повеле
вает язычникам, приявшим в себя спа
сительные семена, поболеть и родить 
благочестие, подвигнуться от места 
первого стояния и утвердиться на 
Божественных законах ( ф т п ,  400).

Высокие Бож ии  — высокодухов
ные люди; Ангелы и Архангелы: Ди- 
венъ въ высокихъ Господь (Пс 92, 5).

По словам Дидима, «Высокими Божи- 
ими» можно назвать мужей божест
венных, возносящихся через веру и 
прочие добродетели. Или таковыми 
пророк называет небесных Ангелов 
и Архангелов, в которых Господь, 
будучи дивен, имеет свидетельства
(ЗТП,  99) .

Высота — сила, власть или удача: 
Яко мнози ворющия мя съ высоты. Въ 
день не увоюся, а з ъ  же уповдю н а  Т я

(Пс.  55. з - 4 ) .  «Высотою» Давид называ
ет, по объяснению Феодорита, силу 
и власть, или удачу, ибо кто с высоко
го места бьет находящихся внизу, тот 
попадает в них удачно (зтп. 338).

— Бог: П о м ы с л и ш а  и гл а г о л а ш а  в ъ  л у -  

к А в с т в е , н е п р а в д у  в ъ  в ы с о т у  гл а го л а 

ш а  (Пс. 72. 8).  Как толкует Зигабен, 
счастливые нечестивцы, усвоив злой 
навык, «говорили на высоту», то есть 
против высоты Бога, говоря, что Он
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не есть Бог. Ибо лишать Бога славы и 
воздавать оную другим есть неправды. 
И всякий человек, который говорит 
что-либо недостойное Бога, говорит 
неправду на высоту. Ибо Божество 
есть Высота, которой нет ничего выше 
(зтп. 442) .  Слова блаж. Феодорита: «Не 
довольно для богатых нечестивцев 
делать неправду людям, но словами и 
помыслами, как стрелами, стараются 
поражать и самое Небо. Пророк разу
меет под этим хулы на Бога, злословие 
о народе Божием, поругание Божест
венного храма ( ф т п .  344).

Высоты м о р ск и я  — Крещение: 
Возьмутъ реки сотрення своя отъ гда- 

совъ водъ многнхъ: дивны высоты 
(водны) морския, дивенъ въ высокнхъ 
Богъ (Пс.  92. 4 - 5 ) .  Под «моремъ» пони
мается одно Крещение, совершаемое 
в каждой части земли. Вызвышения 
этого моря, то есть крещения, суть 
волны («высоты»), производимые че
рез погружение крещаемых. Эти «вы
соты (то есть возвышения) морские» 
Давид называет дивными, ибо они 
страшны и прискорбны для демонов и 
радостны и животворны для крещае
мых людей. В отличие от природы мор
ских волн, которые потопляют, эти 
волны крещения спасают погружае
мых В НИХ (ЗТП.  98) .

Вышние — небеса; небесные силы; 
высокие мысли; высота, величие; без

мерное величие: Дондеже возвещу 
мышцу Твою роду всему грядущему. 
Онду Твою и правду Твою, Боже, Д Аж е  

до вышннхъ (Пс.  70. 19).  Как полагает 
Дидим, «вышними» здесь называются 
небеса, ибо до небес достигла правда 
Божия, так как и небесные Силы узна
ли о ней и сорадуются (зтп, 428).  По 
изъяснению Иринея, правда Божия 
превыше нашего разумения и непости
жима нашим чувствам. Следователь
но, чтобы она свыше приходила хра
нить нас, мы должны возноситься 
умом «превыше всего сущего в мире», 
дабы понять ее величие (итп, 483).  

Феодорит полагает, что этими слова
ми царь Давид говорит о высоте и ве
личии содеянного Богом, так что оно 
убеждает всех именовать Его Вышним 
( ф т п .  ззз). Лопухин переводит стих 
как «Правда Твоя до превыспренных», 
то есть до высших небес, поэтому 
безмерно велика ( л т б .  271).

Вышний — Бог: Ты же Вышний во 
векъ, Господи! (Пс.  91. 9).  По словам 
Иринея, пророк представляет нам 
Бога седящим на непоколебимом и 
вечном престоле и научает, что Он 
Судьбы Свои располагает по Своим 
предвечным уставам, а не по нашему 
рассуждению (итп. 130).  Златоуст тол
кует слово «Вышний» как непости
жимый (Афтп.324), а Феодорит — как 
являющийся всех превыше ( ф т п ,  444).
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Г а л а а д ъ  — предок царя Давида; иу
деи; откровение; переселение: Мой 
е с т ь  Г а л а а д ъ , и Л\он е с т ь  Л Л ан а сн й

(Пс.  59, 9).  Именем предка его Галаада 
Давид называет все его колено. По 
толкованию Максима, в духовном 
смысле через Галаад Христос изобра
жает, что в Пришествие Свое Он бу
дет проповедовать благодать первым 
иудеям. Поскольку слово «Галаад» 
переводится как «откровение», поэто
му праведнику дается откровение 
неизъяснимых вещей. «Галаадъ» озна
чает также и «переселение», поэтому 
возможно иное толкование:Мой Гала
ад, — скажет Спаситель, — переселя
емый из области заблуждения в об
ласть истины, из порока в добродетель 
и с земли на небо (зтп. 359).

Г а н а н и я  — притчи, иносказания, 
содержащие нечто сокровенное; об
разная, не сразу понятная речь; важ
ные и высокие мысли: О т в е р з у  в ъ

ПрИТЧАХЪ УСТА МОЯ, ПрОВеЩАЮ ГАНАНИЯ 

и спер вА  (Пс.  77. 2 ). «Гананиями» (гада
ниями) Давид называет притчи, кото
рые содержат нечто сокровенное. 
Акила перевел «ганания» как «загад
ки». В контексте этого стиха речь идет 
о сокровенных, таинственных явлени
ях, бывших «исперва», то есть от соз
дания мира. Ориген понимает «гана
ния» как притчи, которые под видом 
повествования возводили к чему-либо 
духовному (зтп. 1). Отождествляя

IN
«притчу» и «ганание», Феодорит 
полагает, что притчей является зага
дочный образ речи, приносящий со
кровенную пользу ( ф т п .  367). По изъяс
нению Иринея, «гадания» означают 
у евреев важные и высокие мысли, 
каковы, например, притчи, пословицы 
и апофегматы, то есть краткие, но за
мысловатые изречения (итп, 4). Лопу
хин различает «притчу» — краткое 
изречение и «ганание» — тоже крат
кое, но из-за своей образности не сра
зу понятное изречение (лтв. 258).

Г ев а ляне  — худородные люди; по- 
лурабы: Н а Т я  З А в е т ъ  ЗАвещАША,* се 

л е н и я  и д у м е й с к А  и и с м А и л и т е , моавъ и 

А гл р я н е, г е в А л ъ  и аммонъ и амаликъ

(Пс.  8 2 . 6 - 8 ) .  Среди народов, замыслив
ших зло против иудеев, названы гева
ляне. Их название возводят к имени го
ры Гевал, что означает «гора прокля
тия». Ей соседствовала гора Гаризим, 
что означает «гора благословения», 
как сказано в Священном Писании: 
«Произнесешь благословение на горе 
Гаризимъ и проклятие на горе Гевал» 
(Вт. П. 29) .  Учитывая этимологию назва
ний гор, Феодорит изъясняет содержа
ние стиха в высшем смысле. Благосло
вляющие других избранны, священны 
и царственны; напротив того, прокли
нающие других суть люди несвобод
ные, худородные, полурабы (зтп. 39). 

Такое изъяснение связано с тем, что 
на горе Гаризим были устрашены



гл
избранные колена будущих священ
ников, левитов, от которых был преды- 
зображен и родился Христос. На горе 
же Гевал были смущены другие коле
на, родившиеся от полурабынь — жен 
Иакова.

Глава  — начальство: И бфремъ кре
пость гл а в ы  моея (Пс.  59, 9).  «Главою» 
Давид здесь называет начальство: про
исходящие от Ефрема колена сделают
ся сильною частью начальства, или 
царства Еврейского (зтп, 359).

Главы врагов ъ  — главные силы 
демонов; чувства: ОвАче Богъ сокру
шить ГЛАВЫ врАГОБЪ Овоихь (Пс.  67. 22) .

Как полагает Зигабен, пророк говорит, 
что Бог сокрушит главнейшие силы 
демонов, так как в голове заключа
ются важнейшие силы тела, то есть 
чувства. Выражаясь кратко, можно 
перевести: Бог сокрушит мысленно 
мысленные главы демонов (зтп, 402).

Главы зм иевъ  — князья, полко
водцы египетские, сами египтяне; диа- 
вол; князи демонов; грехи: Ты стерлъ 
6СИ ГЛАВЫ змиевъ ВЪ В0Д6 (Пс.  73. 12).  

По мнению Зигабена, «змиями» Давид 
называет египтян за их злобу и жес
токость, а «главами» египтян — пол
ководцев, чиновников, колеснице- 
всадников, которые шли в погоню за 
евреями (зтп, 453).  Лопухин полагает, 
что все словосочетание — «главы зми
евъ» — означает египтян,которых Бог 
потопил в море. Они так же губили 
пленных евреев непосильными рабо
тами, как укусы змей убивают людей

(ЛТБ,  279).  Иной ТОЛКОВНИК ПОД МНОГО-

главым змием (драконом) понимает 
злобу и ее изобретателя диавола, и 
каждый грех есть глава одного этого 
дракона. Евсевий и Дидим «головами 
драконов» называют князей демонов, 
а Исихий под «главой» мысленного 
(духовного) дракона понимает грех.

Глагол ь  и слово — краткое слово 
и пространная речь: С Бозе похвалю 
г л а г о л ъ , о Господе п о х в а л ю  слово

(Пс.  55, и). Именем «глагол» пророк 
называет краткое слово, которому 
противоположна пространная речь. 
Смысл стиха, по толкованию Феодори- 
та, таков: Как небольшие, так и боль
шие, изрекаемые Тебе, Господи, слова 
я украшу Именем Твоим (зтп, 340).

Глаголы потопные  — слова, при
носящие погибель; злословие в адрес 
Христа; лживые слова; бедственные 
разорения: В о з л ю б и л ъ  е си  в ся  гл а го л ы  

п о т о п н ы е , я з ы к ъ  л ь с т и в ъ  ( н а  я з ы к е  

л ь с т и в о м ъ )  (Пс. 51. 6).  Обращаясь к 
пастуху мулов Дойку, царь Давид го
ворит: «Ты любишь все те слова, кото
рые потопляют и истребляют людей, 
на которых они изливаются наподобие 
свирепых волн». Свт. Кирилл предпо
лагает, что это, быть может, говорится 
и против князей иудейских и Иуды, 
злословивших Христа. По словам 
Афанасия Великого, лживые слова 
Дойка были «глаголами потопа», так 
как ими он как бы в бездне потопил 
весь священнический город. Блаж. 
Феодорит под «глаголами потопными» 
понимает лживые слова, которые
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могут совершенно погубить человека 
( ф т п ,  245).  Арх. Ириней считает, что 
«глаголы потопные» суть то же, что и 
пагубные действия, бедственные разо
рения, которые происходят от навод
нений или потопов, с которыми срав
нивается здесь язык клеветника
(ИТП, 366).

Глаголы устъ моихъ — молитва, 
прошение, произнесенные вслух: Бо
же, услышн молитву мою, внуши ГЛАГО

ЛЫ устъ моихъ (Пс.  53. 4). По мнению 
Зигабена, «молитвою» здесь называет
ся молитва в уме, или умная молитва, 
а «словами устъ» — прошение, произ
носимое ВСЛуХ (ЗТП.  326).

Г ласъ  в р а ж и й  — ругательство; 
помыслы: И СМЯТОШАСЯ О ТЪ  ГЛАСА вр А -

ЖИЯ (Пс.  54. 4).  «Гласомъ вражиимъ» 
пророк называет ругательства, произ
несенные против него Саулом. В выс
шем смысле содержание стиха таково: 
«Я смущался от нападения злых помы
слов, которые производит во мне враг 
мой и грешник — демон» ( зтп.  328).

Гласъ грома — Богословие; Еван
гелие; Евангельская проповедь: Г л а с ъ  

громА Твоего въ колеси (Пс.  76. 19).  По 
мнению Зигабена, «гласомъ грома» 
здесь названо Богословие, голос ко
торого отзывается в «колеси», то есть 
в человеке, но не во всяком, а таком, 
который мало прикасается к земле, 
лишь одной точкой (сколько требует 
удовлетворение крайних нужд тела), 
а весь устремлен к небесному и гор
нему, пренебрегая земным и дольним.

По словам Василия Великого, «гласъ 
грома» есть слова Святого Евангелия. 
А что Евангелие есть гром, на это ука
зывает переименование от Господа 
Своих учеников «сынами грома». 
Можно иначе: «гласъ грома» есть сло
во Евангельской проповеди, посколь
ку она пришла с неба и была сильна и
СЛЫШНа ВСеМ ЛЮДЯМ (ЗТП.  472,  474).

Гласъ  о б л а к о в ъ  — гром; дождь; 
ученики Христовы; свидетельство Бо
га-Отца о Христе: Г л а с ъ  д а ш а  о е л а ц ы , 

ибо стрелы Твоя преходятъ (Пс 76, 1 8 ). 

По толкованию Зигабена, «гласъ об
лаковъ» есть гром, который вместе с 
молниями несся из облаков для уст
рашения и поражения египтян при 
переходе евреев через Чермное море. 
Кирилл полагает, что дождем — «гла
сомъ облаковъ» — явились ученики 
Спасителя, которые по всей вселен
ной разносили небесный дождь («дали 
гласъ»), ибо по всей земле разнеслось 
вещание их (зтп, 472).  Некоторые тол
ковники «гласомъ облакъ» называют 
голос Бога-Отца на горе Преображе
ния, когда раздался из облака голос: 
«Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, 
въ котором Мое благоволение» (зтп.474).

Гласом ъ  своим ъ  в о з з в а т и  —
усиленно взывать; взывать к Богу о 
спасении; усердно приносить молитву 
Богу: Г л а с о м ъ  м о и м ъ  ко Господу воз- 
з в а х ъ ,  г л а с о м ъ  моимъ къ Богу, и 
внять ми (Пс.  76. 2).  Что значит «гла
сомъ моимъ», — вопрошает Златоуст 
и отвечает: кто кричит на врагов, тот 
кричит голосом зверей, а кто взывает
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о спасении своем, тот взывает своим 
голосом. Ориген различает невнят
ный, в рассеянности голос (слова) 
грешника, слова которого не доходят 
до Бога, и чистый голос праведника, 
усердно приносящего Богу свои мо
литвы постоянно (зтп. 466) .  По Феодо- 
риту, «воззвати гласомъ своимъ» озна
чает усердно принести молитву Богу 
( ф т п .  363).  Зигабен допускает, что в 
этом выражении отражается лексиче
ская избыточность, свойственная ев
рейскому языку. Возможно, плеона
стическое выражение «гласомъ моимъ 
воззвахъ» обозначает и усиление во
пля: «Я, — говорит пророк, — взывал 
к Богу громко и пламенно, почему Он
И ПОМОГ МНе» (ЗТП.  476) .

Г ласъ  п с а л о м с к и й  — созерца
тельная добродетель: Пойте Господеви 
въ гуслехъ и глдсе псАломсте ( П с . 97 .  5).  

По толкованию свт. Кирилла, «гусля
ми» пророк называет деятельную доб
родетель, а «гласомъ псаломскимъ» — 
созерцательную добродетель (зтп. 121).

Гласъ силы — апостолы; Дух Свя- 
тый; Христос; исполнение пророчеств 
о Христе; гром: Об д а с тъ  гласу своему 
гддсъ силы (Пс.  67. 34) .  По толкованию 
Зигабена, голос Христа суть апосто
лы, как говорившие слова Христовы. 
Во время Пятидесятницы им был дан 
Дух Святый, который, по мнению Фе- 
одорита, назван у Давида «гласомъ 
силы» ( ф т п ,  316).  В изъяснении Евсе
вия, Голос Божий есть Иоанн Пред
теча («глас вопиющего въ пустыни»), 
а «голос силы» есть Христос, потому

что за Его словами («гласомъ») после
довала Божественная чудодейству
ющая сила. Ибо как только Господь 
произносил слово, тотчас происходи
ли по Его желанию и чудеса. Евсевий 
считает, что это выражение следует 
понимать так: Господь, исполнив быв
шие о Нем пророчества, дал им тем са
мым «гласъ силы». Ириней полагает, 
что словами «се дастъ гласу Своему 
силу» Давид изображает, что Бог 
всесильным Своим повелением про
изводит гром, который звуком своим 
сотрясает небо и землю. И не без при
чины представляет нам Бога, гремя
щего на небесах, ибо ничто не внуша
ет людям такого страха и почтения 
К Богу, как СИЛЬНЫЙ ГрОМ (ИТП, 455).

Гласы водъ — священные призыва
ния во время Святаго крещения: Еозь- 
мутъ реки сотрения своя отъ гласовъ 

водъ многихъ (Пс.  94. 2).  По толкова- 
нию Диодора, «многими водами» про
рок назвал крещения, то есть купели, 
в которых совершается единое кре
щение в Поместных христианских 
Церквах, а «гласы» этих вод суть 
произносимые при святых купелях 
призывания Святыя Троицы и благо
дати свыше (ЗТП. 98).

Глубина  м орск ая  — народы, при
веденные от идолопоклонства к благо
честию; демоны: Омущляй глувину 
морскую! Шуму волиъ бго кто посто- 
итъ? (Пс.  64. 8).  По мысли Афанасия 
Великого и свт. Кирилла, «глубиною 
морскою» названы здесь народы, ко
торые возмущены и приведены из
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идолопоклонства в благочестие; или 
так названы демоны, смутившиеся по 
причине пришествия Христа (зтп. 381).

Г луб и н ы  м о р с к и я  — Святое 
Крещение; величайшие грехи; глуби
ны ада: Рече Господь: Отъ £асана ов- 
рдщу. Обращу во глувиндхь морскихъ
(Пс 6 7 . 2 3 ) .  Зигабен полагает, что «глу
бины морския» означает Святое Кре
щение, посредством которого Господь 
обратил язычников от идолопоклонст
ва и других грехов. «Глубинами» Кре
щение названо от «углубления», то есть 
потопления, в нем соленого и горького 
греха. По словам Афанасия Великого, 
«глубинами моря» могут быть глубины 
греха и удовольстия, то есть ужасней
шие и величайшие грехи, от каковых 
глубин греха Бог обратил язычников 
к свету добродетели. По мысли Евсе
вия, «глубины моря» — это те глуби
ны земли, в которые снизшел Господь 
по Своей Крестной смерти, чтобы
СОКруШ ИТЬ а д  (ЗТП. 402).

— бедствия и искушения; мирская 
жизнь и все человеческое, земное; 
смерть; ад: Приидохъ во глуБины мор
осил и Буря потопи мя (Пс 68. з ) .  Царь 
Давид говорит здесь, что он потоплен 
бедствиями и искушениями, которые 
называет «глубинами моря» по причи
не множества остроты и горечи их. 
По словам Григория Богослова и Афа
насия Великого, «морем» в Священ
ном Писании названа мирская наша 
жизнь и все человеческое, ибо в них 
много «соленого и непостоянного», 
которое затрагивает и самую глуби
ну человека — его душу. Афанасий

Великий дополняет, говоря: этому 
бедствию подверглась человеческая 
природа, когда грех низвел ее в смерть 
и в самую страну ада, который называ
ет «глубокою грязью» и «глубиною 
моря» (ЗТП,  412).

Глубокие  воды — тайные ухищре
ния врагов; злоба; наказания: Да нзба- 

влюся отъ ненавидящих^ мя и отъ 
глувокихъ водъ (Пс 68. 15).  «Глубокими 
водами» пророк называет здесь скрыт
ные и неприметные ухищрения врагов 
Христа, подобно тому, как скрытна и 
неприметна глубина. По толкованию 
Исихия, этот стих раскрывает отноше
ние иудеев ко Христу. Иудеи ненави
дели Христа за то, что Он открыто об
личал их лицемерие, и потому скрыва
ли в глубине души «воду злобы», так 
что, хотя иногда и называли Его Учи
телем, а иногда — Наставником, при
шедшим от Бога, но в глубине сердца 
скрывали злобу (зтп. 415) .  По мнению 
Феодорита, «глубиною водъ» пророк 
называет налагаемые на него врагами 
наказания ( ф т п .  3 2 i ).

Г лумитися — размышлять, углуб
ляться в предмет мысли; поучаться: 
Иощию сердцемъ моимъ глумляхъся, и 
ТуЖАШб ДУХЪ мой (Пс.  76. 7).  Пророк го
ворит, что во время ночной тишины он 
размышлял в сердце своем и углублял
ся его дух (зтп. 469). Феодорит толкует 
несколько иначе, как размышлять о Про
мысле Божием и поучаться ( фтп ,  364).

Гневъ — продолжительная страсть: 
Пролей на ня гневъ Твой, и ярость
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ГН6ВА Твоего ДА постигнете ИХЪ (Пс.  68. 

25) .  Блаж. Феодорит толкует слово 
«гнев» как продолжительную страсть 
( ф т п ,  322) ,  а Василий Великий и Григо
рий Богослов, кроме медлительности, 
находят у гнева еще одно свойство — 
постоянство. По их мнению, гнев есть 
печаль постоянная и продолжитель
ное стремление к воздаянию обидчи
кам. В таком состоянии душа сильно 
стремится к мщению. Выражение 
«яростию гнева» Феодорит понимает 
как скорое и постоянное наказание: 
«Наведи, — говорит пророк, — на них 
(иудеев) всякий гнев наказания и по
шли им скорое и продолжительное 
бедствие» ( з т п .  419).

Гневъ Бож ий  — Ангел, исполняю
щий наказание Божие: Путесотвори 
стезю гневу Своему (Пс.  7 7 . 5 0 ) .  По тол
кованию Зигабена, Бог указал путь 
Ангелу, которому надлежало избить 
первенцев египетских, чтобы он не 
уклонился от назначенных границ. 
Этого ангела пророк называет «гне- 
вомъ Божиимъ», как исполнителя 
гнева, то есть наказания (зтп, 11).

Гневъ кончины — всякого рода 
наказания; истребление славы; буду
щий Суд: Во гневе кончины ихъ, и не 
кудутъ (Пс.  58. 14).  Как изъясняет Фео
дорит, «гневомъ въ кончине» пророк 
называет всякого рода наказания, 
понесенные иудейским народом при 
Нероне, Веспасиане и Тите, взявшем 
их город. Никита толкует «гневъ кон
чины ихъ» как истребление славы 
иудеев, а не всецелую погибель народа:

слава их, законное служение, архие
рейское достоинство — все это, по 
нечестивом убиении Господа, кон
чилось за те проклятия, которыми 
иудеи проклинали Христа, ложно ого
варивая Славу Его. Златоуст «кончи
ною во гневе» называет будущий Суд
(ЗТП. 355).

Гневы и у страш ения  Божии  —
демоны; страдания; казни: На мне пре- 
идоша гневи Твои, устрАшения Твоя 
возмутишА мя (Пс.  87, 1 6 ). «Гневами и 
устрашениями Божиими» Христос 
называет те, которые были направле
ны против грешников: «гневами» — 
потому что они пронзили самое сердце 
Его, а «устрашениями» — потому что 
смутили Его. Ориген под «гневами и 
устрашениями Божиими» понимает 
демонов: «гневами», потому что гнева
ются на людей, «Божиими», поскольку 
вселяют в душу страх. Таким образом, 
Господь говорит, что во время страда
ния Его таковые устрашения пронзили 
Его и смутили как человека. Евсевий 
полагает: поскольку вочеловечивший- 
ся Господь представляет в Себе лицо 
весьма грешного всего человечества, 
ибо Он восприял на Свое тело грехи 
всех людей, то поэтому «по Нему 
пошли все гневы за различные грехи, 
впрочем, не так чтобы они имели ка- 
кую-нибудь силу над Ним, но только 
возмущали Его, ибо Он не познал 
греха» (зтп. 6 2 - 6 3 ) .  Феодорит прямо 
называет «гневы и устрашения Бо
жии», о которых говорит Спаситель, 
казнями, которые приводили Его в 
смятение ( ф т п ,  419).
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Гобзующие — изобилующие добро
детелями христиане; небесные умные 
Силы: Колесница Божия тм а м и  темъ. 
Тысяча говзующихъ (есть) (Пе 67, 1 8 ). 

Пророк Давид говорит, что уверовав
шие во Христа суть тысячи изобилу
ющих подношением добродетелей. 
Григорий Нисский под «тысячами 
изобилующихъ» понимает некие не
видимые небесные умные Силы. «Гоб
зующие» — как освобожденные от 
грехов ( з т п ,  400).

Голубица  — Христос; Святый Дух, 
благодать Святаго Духа: Крыле голу- 
вине посреврене и междордмня ея въ 
влещднии зл а та  (Пс.  67. и). Под «Голу- 
бицею» следует понимать Христа по 
причине Его человеколюбия и незло
бия. Феодорит считает, что именем 
«Голубицы» здесь назван Дух Святый 
как нисшедший на Христа во время 
Его Крещения во Иордане в виде голу
бя, а также благодать Святаго Духа
(ЗТП.  398).

Гора Б о ж и я  — христианская Цер
ковь; Божия Матерь: Гор д Божия, горА 

ТуЧ Н АЯ , горд у с ы р е н н д я , горА ТуЧНАЯ

(Пс.  67, 1 6 ). По словам Зигабена, «Го
рою Божиею» Давид называет христи
анскую Церковь, разнообразно вос
хваляя ее по причине находящегося 
в ней разнообразия духовных сил. 
«Горою» христианская Церковь назва
на, как возвысившаяся над земными 
предметами и стремящаяся через дея
тельность и созерцание к небу. Она 
названа «Божиею» как посвятившаяся 
Богу; «тучною» или «полною масти

(тука)» — по причине богатства и туч
ности духовной пажити, обретающей
ся в Церкви; «усыренной», то есть 
подобной сыру по твердости и непоко
лебимости церковного учения веры. 
Давид вторично в этом стихе называет 
Церковь Христову «тучною» по при
чине богатства дарований Святаго 
Духа. Афанасий Великий считает, что 
«горой усыренной» Давид называет 
Христову Церковь образно, как испол
ненную молока, то есть простейшего 
слова, по сказанному: «Молоком Я вас 
напоил, а не пищею» (зтп, 400) .  В отли
чие от предыдущих толковников, Фео
дорит полагает, что «Горою», в кото
рой вселился Бог, пророк называет 
Божию Матерь ( ф т п ,  399).

Гора С в ята я  Его — земной Иеру
салим и небесный; высота Божества; 
высота Богопознания; поклонение Бо- 
гу-Слову; Святость Христа: Возносите 
Г о с п о д а  Б о га  нлшего и поклоняйтеся въ 
горе Овятей бго, яко Овятъ Господь 
Богъ н а ш ъ  ( Пс .  98.  9).  Иудеи считали 
«горой Святой» земной Иерусалим, а 
у христиан — Небесный Иерусалим. 
Или иначе: «Святая гора» есть Хри
стова Церковь по высоте учения веры 
и образа жизни Ее. Григорий Нисский 
полагает, что «горой Святой» именует
ся высота Божества, а Феодорит — 
что высота Богопознания. Исихий счи
тает, что высота Бога Слова на Святой 
горе (Голгофе) есть поклонение (зтп.
127. ФТП,  473).

Гора с вяты ни  — гора Сион; земля 
обетованная: И введе я въ гору святыни
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Овоея (Пс.  77, 54).  Под «горою» Давид 
разумеет Сион, а «горою святыни» 
называет ее потому, что она была из
брана для местопребывания Ковчега 
Завета, который и назывался святы
ней. Называется же и «святою горою» 
как освященная Ковчегом Господним 
(зтп, 1 2 ). Феодорит полагает, что «го
рою святыни» пророк называет землю 
обетованную, которую дал еврейскому 
народу по обетованию после освобож
дения его из египетского плена (фтп ,  

375). С этим толкованием согласен и 
Ириней, несколько расширяя, однако, 
смысл: «горою святыни Божия» про
рок нарицает саму землю обетован
ную, потому что Бог назначил ее для 
народа Своего и Себе Самому посвя
тил (ИТП.21).

Гордое око — гордый человек: Гор- 
дымъ окомъ и несытымъ сердцемъ съ 
симъ не ядя\ъ (Пс.  то, 5).  «Гордымъ 
окомъ» пророк называет гордого чело
века, называя частью целое (зтп. ioo;5).

Гордые — неправедные судьи; враж
дебные начальства и власти; фарисеи; 
кичливые; гордыня: Вознесися Оудяй 
земли; воздаждь воздаяние гордымъ 
(Пс. 93, 2 ). «Гордыми» пророк назвал 
неправедных судей, поскольку они 
гордятся и притесняют нищих. Безы
мянный толковник «гордыми» называ
ет враждебные начальства и власти 
или гордых фарисеев (зтп, ioi). Феодо
рит «гордыми» называет кичливых, 
к низложению надменности которых 
пророк призывает Господа ( ф т п .  450).  

По толкованию Иринея, пророк просит

Бога произнести праведный приговор 
на людей гордых и этим способом 
отомстить главное их беззаконие — 
гордыню. «Ибо как гордыня есть цари
ца пороков, по низложении которой 
и прочие пороки исчезают: сего ради 
пророк особенно упоминает о гордых, 
дабы показать, что на Суде одни толь
ко те наказываются, которые по гор
дости Своей не хотят смириться»
(ИТП, 138).

Горлица  — архиерей, священник, 
учитель благочестия; мирянин, цело
мудренно живущий в браке: Ибо п ти 

ца оврете севе храмину, и горлица гнез
до севе, идеже положить птенцы своя, 
олтлрн Твоя, Господи СИЛЪ (Пс.  83, 3).  По 
изъяснению свт. Кирилла и Зигабена, 
«горлица» есть каждый архиерей, свя
щенник и учитель благочестия, кото
рые окормляют птенцов своих, то есть 
христиан, в Церквах у олтарей через 
Святое Крещение и учительским сло
вом. По другому истолкованию, «гор
лицы» — это чин мирских людей, 
живущих целомудренно в браке (зтп.
4 3 - 4 4 ) .

Горы — силы демонские, бесы: уго
товляли горы крепостню (Пс.  64, 7).  По
словам Афанасия Великого, таковые 
«горы» суть противные силы демонов, 
готовимые Богом в наказание. Ибо для 
них приготовлена бездна, а это, гово
рит пророк, Бог делает как Сильный 
(зтп, 381).  Причину наименования 
бесов «горами» в псалме 96, 5 толков
ник раскрывает так: Горы яко воскъ 
растаяша отъ Лица Господня, от Лица
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Господня всея земли. «Горами» ино
сказательно названы бесы по причине 
гордого и высокого мудрования их и по 
причине жестокой и гибельной воли
ИХ (ЗТП,  116).

— крепость соседних народов; горы 
Силом и Сион; гористая местность; 
добродетельные люди: Покры горы 
сень бго и ветвия его кедры Божия 
(Пс.  79. ю). «Горами» иносказательно 
названа крепость народов, соседству
ющих С Иерусалимом (ЗТП,  23; ФТП.  

386).  Афанасий Великий полагает, что 
здесь «горами» названы горы Силом 
и Сион, на которых была водружена 
Скиния, а Ириней рассматривает как 
обобщенное название гористой мест
ности, на которой поселились изра
ильтяне (итп. 36).  Зигабен полагает, 
что «горами и холмами» Давид называ
ет людей, возвысившихся в деятель
ной добродетели (зтп. 27).

— пророк; Ангельские силы; правед
ники: Горы возрАдуются, отъ Лица 
Господня, яко грядетъ (Пс.  97. 8).  По 
словам Исихия, «горами» Давид назы
вает пророков по высоте их духовного 
зрения: они будут радоваться, потому 
что увидят пророчества свои, испол
нившиеся на Христе. Свт. Кирилл и 
Афанасий Великий изъясняют иначе: 
«горами» почитаются ангельские силы 
и те праведники, которые имеют 
мысль возвышенную и радуются в 
ожидании воздаяний за труды (зтп. 
122). По толкованию Феодорита, «гора
ми» здесь назвал пророк тех, которые 
имеют высокий и высокопарящий об
раз мыслей и на которых зиждется 
град Божий ( ф т п .  469).

Горы вечные  — небеса; пророки и 
апостолы; Бог: ПросвещАеши Ты дивно 
отъ горъ вечныхъ (Пс.  75, 5).  «Горами 
вечными» Давид называет небеса: «го
рами» по причине высоты, «вечными» 
по продолжительности и многолетию 
бытия. Ты, — говорит, — Господи, 
просвещаешь с небес светом радости и 
утешения праведных, когда они нахо
дятся во тьме печали, и утешаешь све
том заступления и помощи тех, кото
рые находятся во тьме отчаяния (зтп, 
463) .  Свт. Кирилл изъясняет иначе: под 
«горами» разумеются пророки и апо
столы по причине их высоких доброде
телей, а «вечными» потому, что пропо
веданное ими Бог-Слово пребывает 
вечно. По мнению Иринея, «горы веч
ны», то есть «превыспренные небеса», 
образно обозначают Бога, Который по
дает свыше внутреннее духовное про
свещение, чем знаменует начало побе
ды над врагами невидимыми (итп, 524).  

Лопухин толкует стих в соответствии 
с еврейским текстом, в котором есть 
словосочетание «горы хичнические». 
Этим образом названы ассирияне, 
нападавшие на Иерусалим в надежде 
богатой добычи. Горы — символ не
сокрушимости, и ассирияне были тог
да самым грозным врагом из всех на
родов Востока. Здесь Давид говорит, 
что Бог могущественнее этих врагов
(ЛТБ.  281).

Горы высокие  — возвышенные в 
славе небесные Силы: Яко въ руце бго 
вси концы земли, и высоты горъ Того 
суть (Пс.  94, 4). По изъяснению безы
мянного толковника, «горы высокие»
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суть возвышенные в славе и знамени
тейшие из небесных Сил, как-то: на
чальства, престолы, силы, власти, гос
подства, архангелы и самые серафи
мы. И все это принадлежит Богу, пред
стоит Ему в служении и славословии 
ЕГО (ЗТП.  107).

Горы и холмы — места обитания 
демонов; места обитания отшельников 
и подвижников; Архангелы и Ангелы; 
цари и низшие власти; знатные классы 
еврейского народа: Да в о с п р и и м у т ъ  

горы  м и р ъ  л ю д е м ъ  и холми п р А в д у  

(Пс.  71. з). По толкованию Зигабена, го
ры и холмы служили жилищем демо
нов, которых обоготворяли и которым 
поклонялись язычники. После победы 
Христа здесь стали обитать подвижни
ки и отшельники. Евсевий полагает, 
что под «горами» следует понимать 
Архангелов как чин, превышающий 
Ангелов, которых называет «холма
ми»: Ангелы и Архангелы выше зем
ных существ, как горы и холмы выше 
земли. Этих бесплотных существ про
рок Давид понуждает на будущее вре
мя жить в мире с народом Христовым 
и относиться к нему праведно, как к 
наследию Владыки Христа. Ибо до 
воплощения Христова Ангелы и Ар
хангелы были враги и противники 
язычников за их нечестие и неверие. 
Или иначе: «горами» называются цари 
и правители, а «холмами» низшие вла
сти (зтп, 433). Лопухин полагает, что 
под «горами и холмами» можно пони
мать знатные классы еврейского наро
да (ЛТБ.  273).

Горы Святы е — святые апостолы; 
пророки; горы Сион и Фавор: О сн о в а 

н и я  бго НА гордхъ Святых^ (Пс 86, 2).

По словам свт. Кирилла и Феодорита, 
«святыми горами» пророк назвал св. 
апостолов, потому что апостолы «бы
ли тверды в вере, возвышались над 
всяким земным мудрованием и склон
ностью и приосенялись многочислен
ными добродетелями, подобно тому 
как и горы тверды, высоки и осеняют
ся частыми деревьями». «Святыми» 
апостолы названы потому, что были 
свято преданы Святому Богу и испол
нены Духа Святаго ( ф т п ,  4 i з) .  Можно 
понимать и иначе: св. апостолы поло
жены Христом в основание Церкви, 
так как они были на «горах святыхъ», 
то есть на Сионе и Фаворе и прочих 
высотах, освященных пребыванием и 
житием на них Святейшего из Святых 
Христа. Некоторые говорят, что «горы 
святые» суть и пророки по причине вы
соты пророчества и освящения их от 
Святаго Духа (зтп, 54).

Господь — Иисус Христос: Ge ко 
Богъ ПОМОГАбТЪ ми, и Господь Заступ- 
никъ души моей (Пс.  53, 6).  Безымянный 
толковник так изъясняет стих. Вот 
Бог и Отец помогает мне, а Господь 
наш Иисус Христос — Сын Его Еди
нородный — заступник души моей
(ЗТП.  326).

— Всевышний; творящий чудеса; Еди
ный истинный: И д а  п о з н а ю т ъ , яко  

имя Теве Господь, Ты един Еышний по 
всей земли (Пс.  8 1 , 1 8 ). Пророк обраща
ет речь к язычникам, поклонявшимся 
своим лжебогам, и говорит о сущест
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вовании Господа, то есть Владыки и 
Властителя, Который один над всею 
землею. Евреи называли Бога Выш
ним, как Небесного. По словам Диодо
ра, «Писание принимает имя Господь 
в отношении к чудотворению», то есть 
Бог являет Себя через чудеса и превы
ше всего земного (зтп. 42).  Феодорит 
раскрывает значение имени Господь 
через такие признаки, как «управляю
щийся и распоряжающийся всею тва
рью» ( ф т п .  400) .  По Иринею, Бог на
зван Господом в силу того, что пророк 
делает различие между Богом Израи
левым, истинным, и ложными языче
скими богами-идолами (итп. 57).

Господь  Б о г ъ  И з р а и л е в ъ  — 
Иисус Христос: Блдгословенъ Господь 
Богъ ИзрАМДбВЪ, творяй чудесд единъ
(Пс.  71, 1 8 ). Как пишет Зигабен, Б ож е
ственный Давид здесь открыл то, что 
было сокрыто. Ибо Христа он пропове
дует Богом и Богом Израиля, чем озна
чил, что Христос есть тот Бог Израи
ля, Который чудодействовал в древно
сти для праотцев иудеев — Израиля
(ЗТП.  439).

Господь в о ц а р и с я  — победил ди- 
авола; утвердился со времени Креста: 
Рцыте во языцехъ, яко Господь воцлри-
ся (Пс.  95. ю). По толкованию свт. Ки
рилла, Господь воцарился на земле по
тому, что доселе царствовал диавол и 
грех. Св. Иустин Философ и Мученик 
говорит, что в еврейской Псалтири 
этот стих был написан иначе: Скажи
те у народов, что Господь воцарился с 
(времени) Древа. Позднейшие иудеи

затерли выражение «отъ древа», как 
явно пророчествующее о царстве Гос
пода со времени Креста (зтп. из).

Г о сп о д ь  с и л ъ  — Бог: Да не посты
дятся о мне терпящим Теве, Господи, 
Господи силъ (Пс.  68. 7).  Выражением 
«Господи силъ» царь Давид называет 
Бога, как могущего спасти призываю
щих Его в вере (зтп. 41з).
— Царь вышних Сил: Коль возлювлен- 
н а  селения Твоя, Господи Оилъ ( Пс .83. i ). 
Употребленное пророком выражение 
«Господи Силъ» имеет значение «Царь 
вышних, небесных сил бесплотных»
(ЗТП.  42).

Г р ад ъ  — жизнь демонов: Яко видехъ 
Б е з з а к о н и е  и п р е р е к а н и е  во грдде. 
Днемъ и нощию овыдетъ и по стендмъ 
его. Безздконие и трудъ посреде его и 
н е п р а в д ы  (Пс.  54. ю). Зигабен так изъяс
няет слова царя Давида. Я удалился от 
Бога, потому что прилепился к демо
нам через скверную и нечистую жизнь 
мою. Я видел беззаконие и противоре
чие в городе, то есть в жизни демонов, 
как делающих своими делами беззако
ние и противоречащих повелениям 
Твоим, Господи! Стены жизни их суть 
сильнейшие из демонов (зтп. ззб).
— Иерусалим; стройность и упорядо
ченность жизни; добродетель: Еозврд- 
тятся н а  вечеръ и вздлчутъ, яко песъ, 
И овыдутъ ГрАДЪ (Пс.  58, 7).  По ИЗЪЯС- 

нению Григория Нисского, Священ
ное П исание называет «градомъ» 
введенную в общество посредством 
добродетели стройность и благораспо
ложенность в жизни. Ж итель города
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(добродетели) есть великая и дорогая 
вещь, истинный человек; а кто кру
жится вне града (добродетели), тот 
пес, а не человек (зтп. 353).
— добродетель; вышний град Иеруса
лим; духовная пища: Возвратятся н а  ве
черъ И В ЗА Л Ч уТЪ , яко песъ, и овыдутъ  
грддъ (Пс.  58. 15).  Истолкованный выше 
стих допускает и иное изъяснение, ав
тором которого является тот же тол
ковник. В частности, Григорий Нис
ский говорит: те, которые не живут в 
настоящей жизни во граде добродете
ли, и в будущей жизни будут изгнаны 
из вышнего града Иерусалима. Феодо
рит полагает, что здесь Давид проро
чествует о судьбе иудеев, распявших 
Христа: томясь гладом наподобие со
бак, будут ходить по городу, скитаясь, 
потому что не будут наслаждаться ни
какой духовной пищей (ЗТП.  3 55 - 3 5 6 ) .

— Церковь; Иерусалим: И процве-
Т \ Т Ъ  О ТЪ  ГрАДА, ЯКО ТрАВА ЗеМНАЯ

(Пс.  71. 1 6 ). Вместе с Евсевием под «гра- 
домъ» Зигабен понимает Церковь. Не
которые толковники полагают, что 
«градомъ» назван Иерусалим, из кото
рого процвели и скоро увяли, как тра
ва, не уверовавшие иудеи ( зтп.  438).

Градъ Б ожий  — Иерусалим; Цер
ковь; Богородица: ПресдАвнАЯ глагола- 
ш а с я  о теве, граде Божии (Пс 86. 3).  По
толкованию Зигабена, эти слова стиха 
пророк относит к г. Иерусалиму по ря
ду причин. Этот город есть Божий как 
потому, что в древности он был посвя
щен Богу, так и потому, что впоследст
вии был предназначен Христу для 
страдания Его в нем, гроба и воскресе

ния Его. По словам Афанасия Велико
го, «градъ Божий» — это Церковь, ко
торая есть подражание и изображение 
Небесной, о которой возвещано, что 
в Ней имел обитать Единородный, сог
ласно со словами: Я здесь поселюсь, 
ибо Я избрал его». Иоанн Дамаскин 
полагает, что «градомъ Божиимъ», 
в который Он вселился, является 
Пресвятая Богородица, о Которой пре- 
славное сказано, что в Ней соединено 
девство с рождеством через соедине
ние Бога с человеческою природою
(ЗТП.  55).

— состав человеческого тела; сердце 
человека; душа человека: бже потре- 
б и т и  отъ грАДА Господня вся деллющия 
Б е з з а к о н и я  (Пс.  то, 8). По мысли Васи
лия Великого, «градомъ Господнимъ» 
пророк назвал состав человеческой 
природы. На этой-то земле и произра
стают беззаконные страсти, от кото
рых следует очищаться через испове
дание и молитвы. Или «градомъ Гос
поднимъ» названо сердце человека, 
как дом Святаго Духа, в который 
не должно допускать беззаконные 
помыслы. Максим полагает, что «гра
домъ Господнимъ» названа душа чело
века, в которой должно истреблять 
губительные помыслы (зтп, 133).

Гради иудейские  — христиане и 
христианские храмы; христианские 
обители; человеческие души: И с о з и ж -  

д у т с я  гр а д и  и у д е й с т и и , и в с е л я т с я  т а 

мо и н А С л е д я т ъ  и (Пс.  6 8 . 3 6 ) .  По изъяс
нению Зигабена, царь Давид здесь 
пророчески говорит: города иудейские 
построятся, и будут в них христиан
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ские храмы, и христиане станут оби
тать в них и иметь наследство в них 
(зтп, 422). По словам Афанасия Вели
кого, выражение «построены города» 
означает «будут восстановлены чело
веческие души, которые были в паде
нии, когда не знали Бога, а восстанов
лены через исповедание», ибо Иудея 
в переводе означает «исповедание». 
Феодорит видит в предвозвестии обно
вления городов пророчество о множе
стве христианских обителей ( ф т п ,  326).

Градъ о гр а ж д е н и я  — Церковь; 
Иерусалим; мудрость: Кто введетъ 
мя во градъ ограждения? (Пс.  59, 11). По
словам Василия Великого, «градомъ 
ограждения» названа Церковь: градом 
— по причине собрания живущих по 
закону, а огражденным — по причине 
ограждения ее верою. Афанасий Вели
кий «городом огражденным» также 
называет Церковь, огражденную Бо- 
жиею силою. По мнению Исихия, 
«градом ограждения» здесь названа 
Церковь, потому что в ней содержатся 
Христовы Тайны, закон и пророки. 
Зигабен полагает, что слова стиха 
говорятся от лица пленных иудеев, 
а «городом огражденным» назывался 
Иерусалим, так как был окружен и ук
реплен высокими и крепкими стенами. 
В отличие от предыдущих толковни
ков, Максим считает, что «город огра
жденный» есть мудрость, собранная 
из многих божественных и таинствен
ных созерцаний; «огражденный», то 
есть окруженный твердынями добро
детелей, в который отводится всякий 
благочестивый ни кем другим, как

только одним Богом, влекущим к Себе 
всех по неизреченному величию Сво
ей благости (зтп. 3 6 П .

Градъ Т вой  — город Иерусалим; 
горний Иерусалим; град Божий; изра
ильский народ: Господи! во граде Тво- 
емъ овразъ ИХЪ уничижиши (Пс.  72. 20).  

Зигабен допускает несколько толкова
ний: как земной город Иерусалим, как 
горний, то есть небесный, Иерусалим 
и как «гражданство израильского на
рода» (зтп, 431) .  По Иринею, речь здесь 
идет о «граде Божием, где пребывает 
истинное и вечное блаженство, и не 
будет иметь места мнимое и мгновен
ное благополучие». И блаж. Августин 
говорит, что Бог во граде Своем небес
ном уничтожит образ людей нечести
вых, поскольку они во граде своем 
земном образ Божий уничижили (итп.
505).

Грехъ у стъ  — несправедливые сло
ва; злоречие: Грехъ устъ ихъ — слово 
устенъ ихъ (Пс.  58. 13).  Давид пророче
ски говорит о словах христоубийст- 
венных иудеев: «Да распять будетъ!» 
Он говорит, что это несправедливое 
слово их и всякое другое злоречие 
есть грех их уст (зтп, 355).

Грешникъ — сатана: укротити его 
отъ дней лютыхъ, дондеже изрыется 
грешному яма (Пс.  93, 13).  По словам 
Златоуста, Кирилла и Афанасия Вели
кого, праведник до тех пор терпит 
скорби, пока «грешникъ», то есть сата
на, диавол, не будет наказан (зтп. юз;
АфТП, 328).
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Грешники — демоны, злые духи; 
страсти: Яко тлеть  воскъ отъ л и ц а  ог

н я , т а к о  д а  погивнутъ грешницы отъ 
Л и ц а  Б о ж и я  (Пс .  67,  з). По словам Афа
насия Великого, «грешниками» Давид 
называет здесь демонов. Злые духи на
зываются грешниками потому, что 
первые породили грех и сделались на
ставниками в этом для людей. Григо
рий Нисский иначе изъясняет: если на 
кого-либо снидет Божественная бла
годать и помощь, господствовавшие в 
нем страсти тотчас обращаются в ни
что, ибо страсти не действуют при бес
страстии (ЗТП,  393).

— демоны и враги благочестивого чело
века; нечестивые и отверженные люди: 
ОвАче оч им а  т в о и м а  смотриши и возда
яние грешниковъ узриши ( Пс  9 0 . 8 ) .  Стре
лы врагов, — говорит пророк, — не при
близятся к человеку, живущему в помо
щи Божией; и если позришь духовными 
очами, увидишь наказание, которое 
имеют получить от Бога грешники, то 
есть демоны и враждующие против тебя 
люди (зтп. 88). По словам Иринея, Бог, 
как праведный Судия, нечестивых и от
верженных людей накажет по их заслу
гам, а верных рабов Своих сохранит. 
Эти слова говорятся духовно зрящим 
людям, которые озарены истинным све
том веры, которые не спешат своим 
судом, но, прилежно рассматривая и 
вникая в суды Божии, с терпением и 
в молчании ожидают их последствия. 
Бог, по большей части, отлагает суды 
Свои до дня полного откровения, и это 
должно знать, чтобы скоропоспешно- 
стью своею не потерять всего, следуя 
«мудрованию плоти» (итп, 119- 120).

— не разумеющие Таинства Христова; 
несмысленные; нечестивые; страст
ные помыслы: ЕнегдА п р о зя в о ш А  г р е ш 

н и ц ы , ЯКО ТрАВА, И прОНИКОША ВСИ Д6ДА- 

ю щ и и  Б е з з а к о н и е , яко д а  п о т р е в я т с я  

в ъ  в е к ъ  векА (Пс.  91, 8).  По изъяснению 
Кирилла и Афанасия Великого, не ра
зумеющие Таинства Христова будут 
как трава, то есть не будут иметь глу
бины, и потому скоро таковые падут и 
засохнут (ЗТП, 93). По словам Доро
фея, «грешницы, прозябающие яко 
трава» суть страстные помыслы, они 
подобны слабой траве, не имеющей 
глубины и силы. И когда страсти дела
ются явными для подвизающихся, тог
да они навсегда уничтожаются ими 
(«потребятся въ векъ века», Афтп, 324). 
Феодрит относит имя «грешницы» к 
несмысленным нечестивым людям, ко
торые хотя подобно траве процвели на 
время, но кончат вечной погибелью
(ФТП.  443).

Грешные — лукавые, нечестивые 
люди: Боже мой, и з б а в и  м я  и з ъ  руки  

грешнлго, и з ъ  руки ЗАКОНОПреСТуПНАГО 

и о б и д я щ а го  (Пс.  7 0 , 4). По толкованию 
Феодорита, Давид просит Бога изба
вить его от владычества людей, живу
щих в лукавстве и нечестии ( ф т п .  329).

Грешные земли — злые помыслы; 
страсти телесные и беззаконные по
мыслы: Во у т р и я  и з б и в а т ь  вся  г р е ш -  

н ы я  з е м л и  (Пс.  юо. 8). По изъяснению 
Василия Великого, «грешные земли» 
(грешники на земле) суть те злые по
мыслы, о которых говорит Спаситель, 
что они исходят из сердца. Этих
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«грешников», происходящих из зем
ной плоти, истребляет в своем сущест
ве тот, кто очищает себя молитвами и 
постоянным пребыванием в присутст
вии Бога. «Светом познания и откры
тия оных через исповедание, — гово
рит Давид, — я очищал и истреблял 
страсти телесные и беззаконные по
мыслы из сердца своего» (зтп. 132-1зз).

Г усли  — тело человека: Еосстани 
слаба моя, восстань псллтирю и гусли; 
восстану рано (Пс.  56. 9).  По словам Фе- 
одорита и Афанасия Великого, Давид 
здесь называет «псалтирью» свою ду
шу, а «гуслями» — тело, которые по
буждают к постоянному прославле
нию Бога (зтп. 345).
— душа человека: Еоспою Теве въ гус- 
лехъ, Овятыи ИзрАилевъ (Пс 70. 22).  По

Д ар ы  — храмы Божии и приношения 
в них; умственные приношения: Теве  
принесутъ цАрие длры (Пс 67. зо). Как 
полагает Зигабен, под «дарами» здесь 
понимаются храмы Божии и пожерт
вованные им различные материальные 
приношения. Афанасий Великий счи
тает, что под «дарами» следует пони
мать здесь «умственные», то есть ду
ховные приношения уверовавших во 
ХрИСТа (ЗТП,  405).

— храмы, жертвы, добродетели; дань 
и пошлина: ЦАрие флрсийстии и остро-
ВИ ДАрЫ ПрИНеСуТЪ, ЦАрие АрАВИЙСТИИ 
И САВА ДАры приведутъ (Пс 71, ю ) .  По

изъяснению Зигабена, под «гуслями» 
в этом стихе понимается душа челове
ка (ЗТП.  430).

— деятельная добродетель; уста чело
века; согласие души и тела: пойте Гос
подеви въ гуслехъ (Пс.  9 7 . 5 ) .  По толко
ванию свт. Кирилла, под «гуслями» в 
высшем смысле должно понимать дея
тельную добродетель. Таким образом, 
пророк призывает христиан к прослав
лению Христа своими добрыми делами 
(зтп, 121). Под духовными «гуслями» 
Феодорит понимает уста человече
ские, благодарственное пение кото
рых приятно Богу ( ф т п ,  467) .  Афанасий 
Великий полагает, что «гуслями» про
рок назвал здесь согласие души и тела, 
которое приятнее Богу, чем гусли не
одушевленные (АфТП,  338).

изъяснению Зигабена, всякий народ 
приносит дары Христу: в виде храмов 
и жертв, а также различных доброде
телей (зтп, 436) .  Ириней полагает, что 
под образом «даров» следует понимать 
всякую дань и пошлину, которые при
носят покоренные страны (итп, 491).

Д ати  с л а в у  Б о го в и  — прославить 
Бога словами и делами, в теле и в ду
хе, верою и упованием на Его защиту: 
ДАДИТе СЛАВу Богови (Пс.  67. 35) .  Эти 
слова Давид обращает к христианам и 
побуждает их к прославлению Бога, 
удостоившего их такого человеколю
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бия. Афанасий Великий уточняет: 
Воздадите славу Ему не только слова
ми, но и делами, прославьте Его в теле 
вашем и в духе вашем. Это, как пишет 
Феодорит, согласуется с узаконением 
Апостола, который говорит: «Про
славьте Бога въ теле вашемъ и въ духе 
вашемъ, яже суть Божия» о Кор. 6 ,20). 
Ибо воспользовавшись столькими бла
гами, справедливо за все прославлять 
Благодетеля ( ф т п ,  з i 6).  Ириней изъяс
няет этот стих как призыв царепроро- 
ка Давида к людям прославить Бога не 
только словесно, но «купно в вере», 
ибо тогда даем подлинную славу Богу, 
когда веруем в Него и уповаем на Его
ПОКрОВИТеЛЬСТВО (ИТП. 455).

Дати славу  хвале  Его — просла
вить Бога достойно Величия Его: воск
ликните Господеви вся зел\ля, пойте 
Имени бго, дадите славу хВАле ^г0
(Пс.  65, 2 ). Давид побуждает иудеев 
петь Имени возлюбленного ими Бога 
и дать славу, то есть честь и великоле
пие, хвалению Его. Это означает, по 
словам Афанасия Великого, хвалить 
Творца как Бога, а не по обычаю хвалы 
земных людей (зтп. 385).

Д а я н и я  — духовные дарования: 
Приялъ еси даяния въ человецехъ
(Пс.  67. 19).  Христос, принимая в прихо
дящих к Нему веру и благодарность, 
давал им, по словам Феодорита, раз
личные духовные дарования (зтп. 400).

Двери — двери ума, мысли: Яко въ 
дувраве древяне секирами рассекоша 
двери его вкупе: сечивомъ и оскордомъ

разрушиша и (Пс.  73, 5).  По изъяснению 
Никиты, в высшем смысле стих имеет 
следующее значение: когда на тебя 
злоумышляют враги, то ты представ
ляй их вне дверей твоих с секирами, 
посекающими у владычественного ума 
двери, чтобы по посечении их могли 
взять духовное всеоружие, на которое 
ты надеялся (зтп. 451).

Двери  небесе — вход к небу; ду
ховные подаяния свыше: И заповеда 
овлакомъ свыше, и двери невесе отвер- 
зе; и одожди имъ манну ясти (Пс 77.

2 3 - 2 4 ) .  Под «облаками свыше» пророк 
разумеет верхние облака, так как они 
наиболее близко расположены к зем
ле. Эти же высшие облака называет и 
«дверями небесными», как ближайши
ми к нему, дающими как бы вход к не
бу (зтп. 7). По Феодориту, «отверсты
ми дверями неба» пророк назвал пода
яние свыше, потому что «Бог веяче- 
скихъ» как бы из неких сокровищниц 
подает манну ( ф т п .  3 7П .

Дворъ  — город Иерусалим; скотское 
место: Да вудетъ дворъ ихъ пусть и 
въ жилищахъ ихъ да не вудетъ живый
(Пс.  68. 2 6 ). Зигабен полагает, что «дво
ром» пророк называет город Иеруса
лим, в котором водворялись, то есть жи
ли, все убийцы Спасителя. По изъясне
нию Дидима, город иудеев сделался 
пуст «по причине скотского их нрава, 
ибо двор есть скотское место» (зтп. 419).

Дворы Бога  — небесные обители; 
поместные Церкви; заповеди Господ
ни: Ыасаждени въ дому Господни,
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во дворехъ Богд нашего процветуп»
(Пс.  91. и ) .  По толкованию Зигабена, 
«дворы Бога нашего» — это небесные 
обители праведников. Тимофей пола
гает, что этим именем названы Церкви 
верующих по разным местам, а Васи
лий Великий, что оно относится к не
бесному житию. Поэтому насажден
ные здесь — в доме Господа, то есть 
в Церкви Бога Живаго, будут процве
тать, украшенные добродетелями, 
там, во «дворахъ Бога нашего», то есть 
в небесных обителях. В высшем значе
нии «дворы Бога» суть заповеди Гос
подни, как полагает Максим (зтп. 95). 
— город Иерусалим; Церкви из языч
ников по местам; горний Иерусалим: 
Блдженъ, егоже изврдлъ еси и приялъ, 
вселится во дворец Твоихъ (Пс 6 4 . 5 ) .  

По изъяснению Зигабена, «дворами 
Божиими» пророк назвал город Иеру
салим за то, что в нем находился зна
менитый храм Соломона. А в высшем 
смысле, по словам Афанасия Велико
го, под «дворами Божиими» следует 
понимать Церкви из язычников, нахо
дящиеся по местам. Слова стиха мож
но также отнести к каждому христиа
нину, стремящемуся к благочестивой 
жизни, оканчивающему свою жизнь в 
благочестии, то есть в добродетели, 
потому что, быв избран из людей, он 
берется Христом в горний Иерусалим, 
во дворы и обители праведных. Другой 
толковник дополняет со ссылкой на 
Апостола следующее. Бог избирает го
тового подвизаться и совершать тече
ние, победившего уже берет к Себе на 
небо, через призвание к Себе, где и оп
ределяет ему наследство в своих тру

дах, о которых говорил апостол: «Въ 
дому Отца моего обителей много» (зтп.
380).
— Церковь небесная и земная; поме
стные Церкви: Яко лучше день единъ 
во дворехъ Твоихъ, пдче тысящь 
(Пс 83. ю); Возмите жертвы и входите 
во дворы 6 го; поклонитеся Господу во 
дворе святомъ бго (Пс.  95. 89). По тол
кованию Зигабена, «дворы Божии» 
суть поместные Церкви, в которых со
вершается словесное служение Богу, 
Его славление. «Дворомъ святымъ Бо- 
жиимъ» пророк называет находящую
ся на земле Христову Церковь или и 
небесную. Сказав о дворах во множе
ственном числе, пророк говорит о дво
ре и в единственном числе, научая 
этим, что Церкви Христовы по счету 
многочисленны, но по вере составля
ют одну, и по местам Церкви отдель
ны, но по единоверию совокупны
(ЗТП,  47. 112).

Дворы Господни — Церкви веру
ющих; небесная Церковь; дом Божий; 
духовные добродетели; жилища Бо
жии; преддверие храма: Желдетъ и 
скончдвдется душд моя во дворы Гос
подни (Пс.  83. 2).  «Дворами Господни
ми» пророк называет Церкви верую
щих, так как они суть жилища Христо
вы. В высшем смысле имеются в виду 
«умственные дворы Господни», нахо
дящиеся на небесах. По словам Ки
рилла, речь идет о доме Божием, в ко
тором совершают богослужение, слу
жат Ангелы и предстоят Божественно
му жертвеннику, а в высшем смысле 
«дворы Господни» суть добродетели,
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в которых водворяется слово и всякий 
последующий слову (зтп. 43). По тол
кованию Иринея, Давид употребил 
выражение «дворы Господни», потому 
что не был священником и поэтому 
«далее преддверий поступить не же
лал. Ибо ведал, что внутреннее святи
лище отверсто было одним токмо свя
щенникам» (ИТП.  58).

Девы т и м п а н н и ц ы  — иудейские 
собрания; поклоняющиеся Богу в за
коне; поместные Церкви; подвизаю
щиеся в девстве; души подвижников: 
Предвдришд КНЯЗИ БЛИЗЬ поющихъ, 
посреде девъ тимпднницъ (Пс 67. 26).  

По толкованию Зигабена, «девами» 
названы иудейские собрания, среди 
которых явились с проповедью апо
столы. «Девами», или молодыми, эти 
собрания названы по несовершенству 
их жизни. «Тимпанницами» названы 
потому, что с тимпанами в руке пели 
Богу словом. Можно иначе: «тимпан
ницами» названы по телесному служе
нию в законе, так как из тела состав
ляется и тимпан. Возможно иное тол
кование: апостолы явились среди по
местных Церквей Христовых, которые 
называются «молодыми» (то есть дева
ми) по юности и непорочности веры, 
а «держащими тимпаны» — по умер
щвлению ради Бога тела, так как и 
тимпаны есть мертвое тело. Феодорит 
под «молодыми девами» понимает под
визающихся в девстве и приносящих 
Богу Божественное песнопение. Афа
насий Великий «молодыми девами» 
называет души, которые силою Свята- 
го Духа делались крепкими. Дидим

полагает, «молодыми («девами»), 
держащими тимпаны» пророк Давид 
называет здесь души, умертвившие 
земные члены и носящие в своем теле
МерТВОСТЬ Х рИ С Т О В у (Пс.  67. 26).

Д ела  Бож ии  — конкретные дела 
творения и Божий промысел; домо
строительство Божие; чудотворения: 
Яко В03В6ЛИЧИШАСЯ Д6ЛА Твоя, Господи 
(Пс.  91. 6).  Как изъясняет Феодорит, 
«делами Божиими» пророк назвал не 
только те, которые усматриваются в 
чувственных творениях, но и проявля
ются в различных видах промышления 
Бога о человеке, в Его домостроитель
стве, чудотворениях и других подоб
ных действиях (зтп. 93).

Дела  Б ожии  и тв орения  — чуде
са и суды Божии: И возвестишд де- 
ла Божия и творения бго рдзумешд
(Пс.  63. ю). Все те, — говорит пророк, 
— которые увидят неудачу врагов 
моих, будут рассказывать другим 
о чудесах, произведенных надо мною 
Богом, и познают те суды, которые со
вершает Бог для вспомоществования 
рабам Своим (зтп. 377).

Дела  рукъ  Б о ж и и х ъ  — различ
ные творения окружающего мира; 
душа и тело; человек: Яко возвеседидъ 
мя еси, Господи, въ творении Твоемъ, 
и въ делехъ руку Твоею возрддуюся 
(Пс.  91.  5).  «Делами рукъ Божиихъ», 
как считает Зигабен, пророк называет 
разнообразные творения окружающе
го мира, величие, красота, стройность, 
польза и т. п. которых доставляет
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веселие человеку и рождает радость. 
Евсевий полагает, что так названы ду
ша и тело, рассматриваемые отдельно 
и порознь (зтп, 92). Златоуст и Иларий 
«творениемъ рукъ Божиихъ» называ
ют человека, в котором чудесным об
разом соединены душа и тело и кото
рый сотворен по образу и подобию
Т в о р ц а  (АфТП, 323).

Дела  рукъ  н а ш ихъ  — милостыня; 
созерцание; практические добродете
ли: И с у д и  с в е т л о с т ь  Г о с п о д а  Б о га  

Н Аш его н а  н а с ъ , и делА  р у к ъ  н а ш и х ъ

ИСПрАВИ НА НАСЪ, И ДвЛО руКЪ НАШИХЪ

испрАви (Пс.  89. 17).  По изъяснению Зи
габена, «дела рукъ нашихъ», которые 
назвал во множественном числе, суть 
обыкновенные действия, о которых 
мы молимся, чтобы они не уклонились 
от правильности. В высшем смысле 
выражение имеет значение «различ
ные практические дела добродетели». 
Ибо слово «руки» имеет именно такое 
значение. Под «деломъ рукъ» в един
ственном числе некоторые разумеют 
милостыню, о которой пророк вспоми
нает отдельно, как о деле особенно 
приятном Богу. Милостив не только 
дающий, но и сострадающий. Ибо 
у тех, кто не имеет денег, просят толь
ко сочувствия и утешения. Другие 
толковники под «деломъ рукъ» пони
мают созерцание, с помощью которого 
душа наша направляется к добродете
ли и приводится к Богу (ЗТП,  85).

Делающие б е з за к о н и е  — Саул, 
Анна, Каиафа и демоны: Д а  н е

ущедриши в с я  делАЮщия Беззакония

(Пс.  58. 6).  Не будь, — говорит Давид,
— Господи, сострадателен ко всем 
делающим беззаконие, нераскаянным 
и не исправляющимся, каковы суть 
Саул, Анна, Каиафа и демоны, но на
кажи их, дабы другие, видя наказание 
их, вразумились и отстали от греха
(ЗТП,  3 5 2 -3 53 ) .

— губительные страсти и беззакон
ные помыслы: ЕнегдА прозявошл греш
ницы, ЯКО ТрАВА, И ПрОНИКОША ЕСИ Д6ДА- 
ющии Беззаконие (Пс.  91. 8).  По изъяс
нению Феодорита и Дорофея, «греш
ницы, прозябающие яко трава» суть 
страстные помыслы, которые подобны 
слабой траве, не имеющей силы. Но 
когда они «проникаютъ», то есть поз
наются эти «вси делающие беззако
ние», становятся явными для подвиза
ющихся, то они «потребляются во 
векъ века», то есть навсегда преодоле
ваются. Так, сперва возникают стра
стные помыслы, потом возникают 
страсти, и тогда уже истребляются. 
Все это относится к подвизающимся
(АфТП.  324).

Словосочетание «делающие беззако
ние» встречаются и в другом псалме: 
бже потревити отъ грАДА Господня вся 
д е л А Ю щ и я  Б е з з а к о н и е  (Пс.  то, 8).  В
этом стихе «делающими беззаконие» 
пророк называет страстные помыслы, 
греховные мысли, страсти телесные, 
губительные страстные беззаконные 
помыслы в душе и сердце человека
(ЗТП.  133).

День — благоденствие и счастие вра
гов: Яко МНОЗИ БОрЮЩИЯ мя съ высоты. 
Еъ день не увоюся, а зъ  же уповлю на
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Тя (Пс.  55, з-4). По мнению толковни
ка, «днями» пророк называет благо
денствие и счастие врагов, ибо Давид, 
утешая себя пророчеством об имев
шей постигнуть их погибели, говорит, 
что не убоится таковых временных 
благополучий человеческих (зтп. 338).

День дне — каждый день; всегда; 
в течение всего дня: Господь Богъ кла- 
гословенъ, влагословенъ Господь день
дне (Пс.  67. 2 0 ). По мысли толковника, 
в этом стихе пророк Давид открывает 
таинство Святыя Троицы, ибо говорит 
«Господь и Богъ и Господь». Сказав, 
что Триипостасный Бог должен быть 
хвалим и прославляем «день въ день», 
то есть во весь день, Давид «для уясне
ния темноты» в сих выражениях при
совокупил: «каждый день». Другие 
толковники понимают выражение 
«день дне» как «день за днем», то есть 
всегда, непрерывно, во все дни (зтп.
401).

День и нощь — долгое время; во 
время распятия Христа и во время Его 
предательства: Днемъ и иощию овы- 
дутъ и по стеномъ его (Пс. 54. i D. По изъ
яснению Зигабена, беззаконие или пре
ступление будет кружиться по городу 
Иерусалиму днем и ночью, то есть дол
гое время, пока не займет весь город. 
Исихий истолковывает «днем» — как 
время распятия Христа, а «ночью» — 
как время предательства (зтп, ззо).

День отъ дне — всегда; в будущем 
веке: Тако воспою Имени Твоему во ве
ки, воздати ми молитвы день отъ дне

(Пс.  60 . 9).  Как теперь, — говорит царь 
Давид, — бряцаю на псалтири и пес- 
нословлю Имени Твоему, Господи, так 
буду славословить Тебя и всегда. 
Афанасий Великий дополняет, говоря: 
Буду петь Тебя, Господи, сделавшись 
вечным пред Тобою в будущем веке. 
Ибо тогда только, когда удостоюсь 
блаженного оного состояния, непре
рывно буду воссылать песни (зтп. 365).

— всегда, непрерывно; Ветхий и Но
вый Завет: Благовестите день отъ дне 
спасение бго (Пс.  95. 2 ). Зигабен полага
ет, что эти слова обращены к Апосто
лам и их преемникам и означают: про
поведайте всегда спасительную Еван
гельскую проповедь. По словам Евсе
вия, Дух Святый хочет, чтобы они 
совершали Евангельское дело с усиль
ным и непрерывным старанием, ибо 
выражение «день отъ дне» означает, 
что они должны благовествовать о 
спасении непрерывно. По изъяснению 
Аполлинария, поскольку получившие 
заповедь благовествовать, как научив
шиеся закону, имели уже ясное сведе
ние о «первом дне», то есть Ветхом 
Завете, то надлежало им, уяснив себе 
из первого дня понятие о «втором дне»
— Новозаветном, возвещать Спасе
ние Божие и возвещать Славу Его, 
которая есть Христос (зтп. по).

День п р ед суб б отний  — пятый 
день творения, в который создан чело
век; день Крестной смерти Христа; 
день Христова Воскресения: Въ д е н ь  

п р е д с у в Б О т н и й , в н е г д а  н а се л и ся  з е м л я  

(Пс 92, надписание) .  По словам Златоус
та и Афанасия Великого, в псалме
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содержится пророчество о Христе, 
похвала и песнопение Ему. «День 
предсубботний» есть пятница, когда 
была утверждена земля и начала засе
ляться человеком. Но воистину земля 
была утверждена Животворящим 
Крестом Господним с распятым на нем 
Христом. Новые люди — христиане, 
обновленные Святою Кровию Спаси
теля, получили в наследие жизнь веч
ную (Афтп, 325) .  По толкованию Зига- 
бена, «день субботний» обозначает 
день всемирного и общего воскресе
ния, а под «днем предсубботним» разу
меют день Христова Воскресения, так 
как оно стало началом общего и все
мирного воскресения (зтп. 96).

День  скорби — предстоящий день: 
Въ день скорей моея воззвлхъ къ Те
ве, яко услышдлъ мя еси (Пс.  8 5 . 7 ) .  Как
полагает Зигабен, «днемъ скорби» 
Давид называет здесь предстоящий 
день (ЗТП,  52).

День субботний — день будущего 
века; день Воскресения Спасителя; 
всякий праздник; жизнь во Христе; 
упокоение в будущем веке: Псдломъ 
п е с н и  ВЪ д е н ь  СуББОТНИЙ (Надписание 

к псалму 91).  Некоторые толковники 
полагают, что Давид посвятил этот 
псалом пению только в субботу в бла
годарность Богу, потому что суббота 
праздна от житейских забот, и в этот 
день должны собраться все псалмо
певцы для пения его. Феодорит изъяс
няет содержание надписания в высшем 
смысле и полагает, что этот псалом 
имеет в виду день будущего века и

учит о том, что относится к будущему 
веку, то есть о наказании грешников 
и славе праведников ( ф т п .  442).  По сло
вам Василия Великого, субботой на
зван всякий церковный праздник, 
в который почитается Бог и все Свя
тые Его. Или иначе: новозаветное вре
мя перенесло субботний праздник на 
Воскресение Спасителя — первый 
день света. Ветхозаветные предписа
ния для дня субботнего понимаются 
в духовном смысле: 1) «не возжигать 
огня» значит не воспламеняться плот
скими страстями и не возжигать огня 
в вечном жилище: 2) «не должно брать 
(то есть поднимать) ноши» — не обре
меняться тяжестью греха; 3) «не пере
ходить с одного места на другое» — 
не отступать от пребывания в Боге, 
но соблюдать непоколебимость в вере. 
По толкованию Диодора, суббота есть 
подобие жизни во Христе и евангель
ского жития, путь которого положил 
для нас Сам Христос, изменив закон
ные тени в духовное богослужение 
(зтп. 91). Василий Великий и Макарий 
Великий считают, что под субботою 
можно разуметь то упокоение, которое 
последует в будущем веке (Афтп. 322).

Д е р ж а в а  — сила и царство: Державу 
мою къ Теве сохраню; яко Ты, Боже, 
злщитиикъ мой (Пс.  58. ю). Зигабен 
полагает, что эти слова Давид сказал 
о себе: «Я не сам приму царство, умер
твив Саула, но предоставляю Тебе, 
Господи, доставление его мне, когда 
Тебе это будет угодно. Афанасий Ве
ликий изъясняет смысл стиха иначе: 
Буду, — говорит пророк, — иметь силу
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мою и царства сохранными Тобою, 
Господи, так как Ты заступаешь меня
(ЗТП,  354).

— сила, крепость физическая и духов
ная: Призри НА мя и помилуй мя, даждь 

державу Твою отроку Твоему (пс .  85. 1 6 ). 

По Зигабену, «державой» здесь на
звана сила, которую Давид надеется 
получить от Бога для защиты себя 
от врагов (зтп, 53). Лопухин понимает 
выражение «даждь державу» как 
«даруй силу и крепость перенести пре
следование врагов». И эта сила и кре
пость есть дар Божий, а не заслуга 
Давида ( л т б ,  302).

— сила; вечное мучение: Кто весть 
держАву гневд Твоего? (Пс.  89. 11 ). Про
рок восклицает: Кто может знать, ка
кова сила гнева Твоего, Господи, про
тив грешников, не желающих испра
виться? (зтп. 83).  Феодорит полагает, 
что пророческое слово подразумевает 
вечное мучение грешников ( ф т п ,  436) .

Д е р ж а в а  м орск ая  — сила моря; 
страна противных сил и их князь; по
топ; Чермное море: Ты в л л д ы ч е с т в у е -  

ш н  дер ж А вою  морскою , в о з м у щ е н и е  же 
в о л и ъ  его Ты у к р о щ л е ш и  (Пс 88. ю). 
Под «державою морскою» понимается 
сила моря, сильное стремление волн. 
Давид, обращаясь к Богу, говорит, что 
Он владеет и возмущением и тишиною 
моря, поскольку Всесилен. Феодорит 
допускает, что «морем» пророк назы
вает «страну противных сил и князя 
их», то есть мир демонов (зтп. 68). Ири
ней полагает, что «держава морская» 
относится к потопу или, со ссылкой 
на других толковников, к Чермному

морю, волны которого укротил Бог, 
чтобы дать свободный проход народу 
Своему (ИТП, 92) .

Д есница  — сила: Яко да избавятся  

возлюБленнии Твои. Спаси десницею 
Твоею и услыши мя (Пс.  5 9 , 7 ) .  «Десни
цею» Давид называет здесь силу, кото
рою просит он Бога спасти пленный
На рОД (ЗТП,  358).

— правая сторона,оправдание; духов
ные дары: Десницу Твою тако скажи ми

(Пс.  89. 1 2 ). В кротости и умеренном 
наказании управляя мною, — просит 
пророк Бога, — дай узнать мне в День 
Суда Твою правую руку. Дай же мне 
узнать ее, когда поставишь меня по 
правую сторону в числе овец Твоих, то 
есть когда оправдаешь меня (зтп. 83).  

Феодорит полагает, что речь идет 
о неисчислимых духовных дарах, ис
ходящих от Бога, о благодати, умудря
ющей человека ( ф т п .  436).

Д е с ница  и мышца — благое дей- 
ствование: Опдсе его десннцл бго и 
мыш ца С в я та я  бго (Пс.  97. i). По изъяс
нению Феодорита, «рукою» пророк на
зывает действование, а «десницею» — 
действование благое. Говорит, что 
спасение людей есть дело силы Божи- 
ей ( ф т п .  466).

Днесь — во всякий день, во всякое 
время; ныне; время жизни человека: 
Днесь Аще гласъ б г о  у с л ы ш и т е , не 
о ж е с т о ч и т е  сердецъ вашихъ, яко въ  

п р о гн ев А н и н  (Пс.  94, 8).  По толкованию 
Зигабена, наречие «днесь» не означает 
какого-либо определенного дня, но
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неопределенно выражает «всякий 
день» или «всякое время». По словам 
Кирилла, «днесь» обозначает настоя
щее время, в которое Единородный 
стал человеком. Дидим полагает, что 
это «днесь» употреблено в отношении 
ко всему продолжающемуся времени 
нашей жизни (зтп. Ю8).

Дни времени  — бесконечное вре
мя правления потомков Давида, обето
ванное Богом; конечное время; крат
кое время; время юности: У м а л и л ъ  еси  

д н и  в р е м е н е  его; о б л и я л ъ  е си  его с т у -  

д о м ъ  (Пс.  88. 45) .  Как изъясняет Зига- 
бен, «днями времени» пророк называ
ет здесь то время, в которое Бог обе
щал, что семя Давида пребудет во век. 
Ты, — говорит пророк, — сократил 
это время, тогда как обещал сделать 
его долгим, и таким образом постыдил 
Давида-царя, ибо посрамление потом
ков есть посрамление прародителя. 
А иудеи посрамлены тем, что подверг
лись рабству и самым горестным зло
ключениям. Диодор относит эти слова 
ко Христу и выражение «дни времени» 
противопоставляет выражению «дние 
неба» как понятия временного, конеч
ного и вечного, бесконечного. Имен
но: иудеи, видя Христа распятого, 
думали, что «престол Его повергнут на 
землю, хотя Бог поставил Его как дни 
неба, то есть на вечные времена (зтп, 
79). То же находим и у Феодорита: 
«Дав обетование сохранять царство во 
век, ограничил его кратким време
нем». Слова эти Феодорит относит 
ко времени царствия Давида ( ф т п ,  430).  

В соответствии с еврейским текстом

стиха, Ириней переводит «умалилъ 
еси дни времене его» как «дни юности 
его» и так изъясняет. Бог царство 
Израилево в краткое время довел до 
старости, так что оно ослабло прежде, 
нежели достигло настоящей зрелости, 
подобно юноше, который, прежде 
нежели собрал силы, безвременно 
восхищен смертию (итп, Ю4). Лопухин 
переводит «умалилъ дни времене 
его» как «сократил дни юности его», 
что значит «уменьшил, уничтожил 
дни беспечальной и беспечной жизни»
(ЛТБ.  309).

Дние  неба — продолжительность и 
постоянство времени; вечное продол
жение: И престолъ бго, яко дние некл 
(Пс.  88. зо). По изъяснению Зигабена, 
слова стиха произносятся от Лица 
Бога, Который говорит: Престол цар
ства Христова Я сделаю столь продол
жительным и твердым, что будет, как 
«дни неба», которые продолжительны 
и постоянны, как до конца мира сохра
няющие естественные свои границы. 
Эти слова имеют сходство со следую
щими: «И превудетъ съ солнцемъ» 
(Пс.  71. 5).  Дни приписываются небу, 
потому что небо производит их круго
вращением солнца на небе (зтп. 75). По 
словам Иринея, так как под солнцем 
нет ничего долговременного, пророк 
словами «дние неба» обозначает веч
ное продолжение. А такая вечность 
обретается в одном Христе (итп. 99). 
Дидим так разъясняет содержание вы
ражения «дние неба»: Поскольку небо 
и земля пройдут, а Евангельские слова 
Христа не пройдут, то с неизменностью
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слов Своих будет царствовать Христос 
и по миновании неба и земли. Ибо не 
о собственно небе сказал «доколе оно 
не пройдет», но о днях неба, так как и 
по миновании и по прошествии своем, 
то есть по изменении, небо будет про
должаться, ибо минование его не одно 
и то же, что погибель (зтп. 75).

Дни исполнени  — старость; доб
родетель; зло и лукавство: Gero ради 
обратятся  дюдие мои семо; и диие ис
полнени оврящутся ВЪ НИХЪ (Пс.  72. 10).  

Смысл стиха Зигабен истолковывает 
следующим образом. Исполнены они 
как в меру жизни, так и добродетель
ными делами, то есть состарились или 
угодили Богу. Эти слова можно пони
мать и по отношению к врагам, что дни 
их найдены будут в них исполненными 
зла, так что ничего не будет недоста
вать для лукавства их (зтп. 443). По 
толкованию Феодорита, «днями ис
полненными» пророк назвал старость, 
разумея о пленных евреях, что возвра
тятся и будут жить до старости ( ф т п .

345).

Дни лютые — время искушений; 
вечное мучение; дни бедствий на зем
ле: Бдаженъ чедовекъ, егоже аще нака
жешь, Господи, и отъ закона Твоего 
научиши его. Укротити его отъ дней 
дютыхъ (Пс.  93. 12-13) .  По словам Ки
рилла и Афанасия Великого, «днями 
лютыми» пророк назвал злые дни, вре
мя искушений. Блаженный человек не 
скорбит, не досадует, а терпеливо про
ходит это время, зная, что впадающие 
в искушения подвергаются им на

пользу, а причиняющих им зло ожида
ет наказание и воздаяние (зтп, юз). 
Феодорит изъясняет иначе: кто и ма
лое вразумление принял в настоящей 
жизни, тот будущий Суд найдет для 
себя более кротким. Ибо «днями лю
тыми» пророк назвал вечное мучение 
( ф т п ,  452).  Златоуст также под «днями 
лютыми» разумеет мучения, которые 
Бог «укрощает», то есть облегчает 
сообразно с исправлением человека, 
происходящим от Божественного 
наказания (Афтп. 328) .  В отличие от 
других толковников, Лопухин выра
жение «дни лютые» понимает как дни 
разнообразных бедствий на земле
(ЛТБ.  318).

Дни п е р в ы я  и лета  веч ная  —
древние времена; дни счастия; благо
денствие предков; прежние благопо
лучные времена: Помысдихъ дни пер
выя и дета вечная помянув и поучах-
ся (Пс.  76. 6).  «Днями первыми» Давид 
называет времена Моисея и Иисуса 
Навина, когда предки-иудеи освободи
лись от рабства Египту, как прошли 
они, не омочив ног, Чермное море и, 
получив бесчисленные благодеяния, 
вошли со славою в обетованную зем
лю. А «летами вечными» называет так
же древние времена. Можно иначе: 
царь Давид помыслил о «днях древ
них», которые суть дни счастия его во 
время нахождения его под защитой 
Бога (зтп, 474.  4 6 8 - 4 6 9 ) .  Феодорит счи
тает, что «днями первыми и летами 
вечными» пророк называет благодея
ния, которых удостоились от Бога 
предки его народа ( ф т п ,  364).  Ириней

254



до
полагает, что под именем «дней пер
вых и лет вечных» царь Давид разуме
ет «многие претекшие благополучные 
ГОДЫ» (итп. 529).

До в е к а  — вечно: Кляхся Давиду ра
ку Моему: до века уготоваю семя твое
(Пс.  88. 4 - 5 ) .  По изъяснению Зигабена, 
Бог и Отец утвердил Христа, сделав 
Его вечным в царстве Его. «Дана, — 
говорит, — Мне всякая власть на небе 
и на земле» (Мф.  2 8 . 1 8 ). О Нем сказал и 
Даниилъ: «И дано Ему начальство и 
честь и царство, и все народы, племена 
и языки будут работать Ему. Власть 
Его есть власть вечная, и царство Его
Не р а з р у Ш И Т С Я »  (Дан.  7. 44) (ЗТП.  66).

До дне рода  и рода — до сконча
ния века: Лета его до дне рода и рода
(Пс.  60. 7).  Толковник говорит: Лета 
Царства Христова будут продолжать
ся до последнего из двух родов, то есть 
древнего народа израильского и ново
го, составившегося из язычников, ина
че — до скончания мира. Ибо даже до 
того времени протянутся два этих ро
да, хотя и по скончании снова будет 
продолжаться вечное Царство Христо
во (ЗТП.  365).

Д о ж д ь  — Евангельское учение: 
Дождь воденъ отлучишь, Боже, достоя
нию Твоему (Пс.  67. ю). По толкованию 
Афанасия Великого и Евсевия, слово 
«дождь» здесь следует понимать в вы
сшем смысле, как Евангельское слово, 
умягчающее и напояющее человече
ские души. «Вольным» дождь называ
ется потому, что Евангельский закон,

в отличие от закона Моисея, не прину
ждает никого, но предлагается хотя
щим по собственной воле. Принявшие 
его по собственному убеждению по
средством этого учения получают 
благодать (зтп, 396).

Д о ж д ь  и к а п л я  — тайна воплоще
ния Бога-Слова; Евангельское учение; 
дом Израилев и язычники; знак Боже
ственного благоволения: Онидетъ, яко 
дождь на руно, и яко капля, каплющая 
на зелмю (Пс.  71. 6).  По толкованию Зи
габена, этими словами изображается 
тайна воплощения Бога Слова, сошед
шего во чрево Девы без всякого ощу
щения, подобно тому, как снисходит 
дождь на руно, как капля падает на зе
млю безо всякого стука. По Евсевию, 
дева названа руном, как произошед
шая от Адама, которого Евангельская 
притча называет «овцою, заблудивше
юся от сотни». На Ней открылось то, 
что совершено по желанию Гедеона: 
земля и руно попеременно то орошае
мы, то оставшиеся неорошаемыми. Та
ким образом, по изъяснению толков
ника, первое снисхождение Божие как 
дождь на руно. Второе — распростра
нение по всей земле христианского 
учения, подобно благодатному дождю, 
своими каплями покрывающему боль
шие пространства земли. Дидим пола
гает, что «руно» означает Израиль, а 
«земля» — язычников, ибо Господь 
прежде пришел к овцам дома Израиле
ва, а потом и к язычникам (зтп. 434).  

Другой толковник видит в этих словах 
знак Божественного благоволения к 
царю и народу, каким было руно для
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Гедеона; и благотворность царствова
ния, как полезен дождь для всего жи
вущего на земле ( л т б .  2 7 3 ).

До конца  — совсем, совершенно; 
полностью — всеми чувствами, дела
ми и мыслями: Оего ради УАержл я гор
дыня их"ь до конца (Пс.  72. 6).  Как пола
гает Зигабен, Давид говорит здесь о 
нечестивых: поскольку дела их текут 
как бы по течению реки беспрепятст
венно и благополучно, ими оконча
тельно, совершенно овладела гор
дость. Между тем Златоуст замечает 
по этому поводу: Которые в сей жизни 
не удостоились страдать с людьми от 
бедствий, в будущем веке примут на
казание с демонами за все худые их де
ла (зтп. 442).  Ириней замечает: гордые 
люди не удерживают гордости, но са
ми удерживаются ею, как узами, то 
есть полностью. При этом ссылается 
на еврейский стих, который читается 
как: «Объя ихъ гордыня аки гривна 
златая: одеяшася аки украшениемъ 
граблениемъ своимъ». Это означает, 
что нечестивые, будучи в благополу
чии явно, не скрывая, беззаконнича
ют: не только мыслию, желанием, но 
и очами, и руками, и ногами, и языком, 
и словом, и делом грешат (итп. 498).

Д о л г о т а  дней  — долголетняя 
жизнь; жизнь вечная: Долготою дней 
исполню его, и явлю ему спасение Мое
(Пс.  90. 1 6 ). Образно «долготой дней» 
названа долголетняя жизнь, которую 
Бог дает надеющимся на Него, а также 
чудесное, сверх естественных преде
лов, продолжение ее. Такой милости

сподобился Езекия, получивший при
ложение жизни на 15 лет. В высшем 
смысле пророк называет «долготой 
дней» жизнь вечную, потому что она 
есть один день по причине бесконеч
ности и непрерывности ее (зтп. 90; ф т п .

442; ЛТБ.  313).

Д ом ъ  — небо, место обитания Бога; 
келия отшельника; небесный град; 
Церковь: Богъ вселяетъ единомыслен- 
ныя въ домъ (Пс.  6 7 . 7 ) .  По толкованию 
Зигабена, здесь речь идет о праведни
ках, которых Бог вселяет в дом Свой, 
то есть на небо. Об этом доме апостол 
Павел сказал, что жилище получим от 
Бога на небесах, дом нерукотворен- 
ный, вечный (2 Кор 5).  Под «домом» 
можно разуметь и отшельническую 
келию, в которой живут поодиночке и 
в безмолвии. Этими словами Давид 
пророчествует о монашеском и стар
ческом житии. Василий Великий под 
«домомъ» Божиим понимает небес
ный град, жилище праведных. Акила 
полагает, что речь идет о монахах, 
уподобившихся по жизни Сыну Бо- 
жию, которых Бог вселяет в дом, по
ставляет пребывать и жить в Церкви
(ЗТП.  395).

— Христианская Церковь: Красотою 
дому разделити корысти (Пс 67. 13).  

Пророк говорит, что апостолы, помо- 
щию Божией победив демонов, отняли 
у них людей, плененных и расхищен
ных ими. Приобретенные народы они 
разделили для прекрасной Христиан
ской Церкви: один отнял у диавола 
один народ, а другой — другой, и при
несли оные Христу и Единой Собор
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н о й  Ц е р к в и  в е р н ы х .  Т а к о е  п о н и м а н и е  
з н а ч е н и я  с л о в а  « д о м »  п р е д л а г а е т  и 
ФеОДОрИТ (ЗТП.  397).

— Иерусалимский храм; устроение 
человечества после прихода на землю 
Христа; Церковь; Божественное во
площение: Х в а л а  п е сн и  Д а в и д у . В н е г д л  

дом ъ  с о зи д А ш е с я  по п л е н е н и и  (Пс 95. 

надписание) .  По словам Феодорита, в ис
торическом значении «построение до
ма» есть построение Иерусалимского 
храма, которое было сделано при Зо- 
ровавеле. В высшем значении под 
«строением дома» разумеется устрое
ние человечества после прихода на зе
млю Христа и Его победы над диаво- 
лом. Или «строение дома» есть состав
ление Церкви, которую, по словам Ев
севия, построил Сын Божий (ЗТП.  458; 

зтп. 109).  Как полагает Златоуст, под 
«созиданием дома» пророк разумеет 
Божественное воплощение. Построе
ние этого храма было совершено пос
ле нашего пленения диаволом, поче
му, желая освободить нас от него, 
Христос и ВОПЛОТИЛСЯ (АфТП.  332).

— сердце; храм души: ПрехождАхъ въ 
незловии сердца моего посреде дому 
моего (Пс.  юо. 2). Как считает Ириней, 
«посреди дому» означает «в сердце». 
Пророк говорит, что в сердце его нет 
места беззаконным мыслям и чувст
вам (итп. 175).  Златоуст полагает, что 
под «домом» следует разуметь внут
ренний Храм ДУШИ (АфТП,  343).  

Значение «сердце» имеет слово «домъ» 
и в другом стихе этого же псалма: 
Не живяше посреде дому моего творяй 
гордыню (Пс.  юо, 7).  Афанасий Вели
кий перевел этот стих как: «Гордый

помысл не обитал в сердце моем», — и 
относит эти слова к Давиду (зтп. 132).

Домъ Б ож ий  — скиния; церковь 
Бож ия; Иерусалим; благочестивая 
жизнь; упование на Бога: Азъ же яко 
маслина плодовита въ дому Божии
(Пс.  51. ю). «Домом Божиимъ» пророк 
называет скинию, пророчествуя этим, 
что после победы над Саулом он полу
чит царство, а вследствие этого будет 
иметь свои города и скинию. Дидим 
под «домом Божиимъ» понимает дом 
Церкви Божией, куда насаждается ка
ждый своею верою. По изъяснению 
Евсевия, когда Давид говорил это, он 
не был ни в Иерусалиме, который иу
деи почитали домом Божиим, ни в ски
нии, но пребывал в другом месте. И од
нако же он не сомневался признавать 
себя насажденным в доме Божием. 
Это потому, что он «домом Божиим» 
почитал благочестивую жизнь, «при
нося по благой надежде плод бес
смертной и вечной жизни». Исихий 
относит эти слова к Апостолу Петру, 
вспоминавшему о своем отречении, 
который как плодоносная маслина в 
доме Божием, то есть непрестанно 
стоял в вере; хотя на короткое время 
подвергся зною отречения, но не был 
им иссушен до конца, потому что «на
поил корень слезами покаяния» (зтп, 
321-322). Блаженный Феодорит отно
сит этот стих к праведнику, который 
приобрел твердое упование на Бога и 
ради этого упования положил трудить
ся и приносить плоды добродетели 
(ФТП,  246). В «Толковой Библии» под 
ред. Лопухина под «домом Божиимъ»
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понимается Бог, обитающий в скинии, 
от Которого царь Давид надеется по
лучить силу для своего процветания, 
подобно дереву, зеленеющему при 
обилии ВОД (ЛТБ.  237).

— Христова Церковь; Божественные 
таинства; совершенное блаженство, 
святость: Блджени живущим въ дому 
Твоемъ; во веки вековъ в о с х в а л я т ь  Т я  

(Пс.  8 3 , 4 ) .  Под «домомъ Божиимъ» разу
меют прежде всего Христовы Церкви. 
Затем, по словам Евсевия, Божествен
ные таинства, доставляющие бессмерт
ную и вечную жизнь. Кроме того, по 
изъяснению Дидима, пророк усваивает 
блаженство, то есть высокую степень 
святости, тем, которые достигли совер
шенной добродетели и высочайшего 
познания Истины, так что обитают в до
ме Божием, который есть совершенст
во, то есть конец, блаженства (зтп. 44).

— Соборная Христианская Церковь; 
все христиане: Дому Твоему п о д о б а - 

етъ  святыня, Господи, въ долготу днии 
(Пс.  92. 6).  «Домъ Божий» есть Собор
ная Христианская Церковь, и этому- 
то дому прилична Святость, то есть 
непричастность никакой скверне. По 
словам Афанасия Великого, «домъ 
Божий» есть все христиане, как и апо
стол Павел сказал: «Или вы не знаете, 
что вы храмъ Божий и что Духъ Бо
жий живетъ въ васъ? Если кто храм 
Божий растлитъ, то того растлитъ и 
Богъ, ибо храмъ Божий святъ, а тако- 
вый составляете вы» (2 Кор. з. 16) (зтп.
99; ФТП.  448; АфТП. 326).

— совокупность Соборной Церкви; 
Церковь Бога Живаго; Божественный 
храмъ; знание Божественных Писа

ний. Ы д сА Ж д е н и  в ъ  д о м у  Г о с п о д н и , 

во д в о р е х ъ  Б о га  н д ш е го  п р о ц в е т у т ъ

(Пс 91. и). Праведники, — говорит про
рок, — насаждены в дольной Церкви, 
в которой обитает благодать Христова, 
и укоренены в вере. По словам Тимо
фея, «домъ Господень» есть совокуп
ность Соборной Церкви по всей земле. 
В высшем значении «домъ Господень», 
по словам Максима, есть знание Боже
ственных Писаний, в которых мы обре
таем Господа. Как полагает Василий 
Великий, «домъ Господень» — это 
Церковь Бога Живаго (зтп. 95). Феодо
рит понимает «домъ Господень» как 
Божественный храм ( ф т п .  445).

Домы б е з з а к о н и я  — множество 
беззаконий; разбойничьи вертепы: Яко 
и сп о л н и ш а ся  п о м р а ч е н и и  з е м л и  д о м о в ъ  

Б е з з а к о н и и  (Пс.  73. 19).  По изъяснению 
Зигабена, омраченные страстями иу
деи наполнились домами беззаконий. 
Выражение построено по типу других 
подобных, где слово «домъ» указывает 
на меру чего-либо, например, «целые 
дома пшеницы» (зтп. 455). Как пишет 
Ириней, везде распространилось наси
лие, грабежи и убийства, как будто бы 
все места на земле превратились в раз
бойничьи вертепы (итп. 517).  Лопухин 
разделяет такое толкование и пишет: 
по разрушении Иерусалима образова
лись шайки разбойников, которые 
находились в скрытых местах гор и 
пещер, откуда выслеживали себе до
бычу (ЛТБ.  279).

До рода и рода — вечно; вплоть до 
Страшного Суда: Яко б л а г ъ  Г о с п о д ь ;
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въ векъ милость бго и даже до рода и 
рода истина бго (Пс.  99. 5).  Истина слов 
Христовых никогда не изменится, — 
говорит пророк, — так что она была не 
только в древнем иудейском народе, 
но и перешла в новый христианский 
народ. Истина Божия, — говорит Ев
севий, — начавшись от нынешнего ро
да, откроется и в будущем роде, когда 
воздаст каждому по делам его. Ибо это 
есть непреодолимая и непреложная
ИСТИНа (ЗТП.  129).

До старости  и п р е с та р е н и я  —
всегда, в течение всей жизни; до конца 
жизни; в настоящее и будущее время; 
теперь, в настоящее время; окончание 
времени Ветхого Завета: И даже до 
старости и престарения, Боже мой, не 
остави меня (Пс.  70. 18 ). Зигабен так 
изъясняет смысл стиха. Кто не остав
лен Богом, но сохранен до старости 
своей, тот, очевидно, будет сохранен 
Им до конца жизни своей. Или можно 
понимать иначе: в это и последующее 
время (зтп. 428).  Феодорит переводит 
как «всегда удостоивай меня попече
ния Твоего» ( ф т п .  332) .  Или иначе: 
«старостию и престарением» Давид 
называет окончание закона (то есть 
Ветхого Завета), а это последовало 
по пришествии Владыки Христа (там 
же). По мнению Иринея, Давид про
сит, чтобы Бог до самой кончины 
жизни помогал ему, чтобы он (Давид) 
и при самой своей смерти мог засвиде
тельствовать, что Бог никогда не оста
вляет без попечения Своих верных
р а б о в  (ИТП.  482).

Д остояние  — земля обетованная; 
Царство Небесное: Яко Ты, Боже, 
услышалъ еси молитвы моя и далъ 
есн достояние боящимся Имене Твоего
(Пс.  60. 6).  Ты, Господи, — говорит Да
вид, — услышал молитвы мои, когда 
я призывал Тебя, и дал боящимся Име
ни Твоего наследство, которое в низ
шем смысле есть дольный Иерусалим 
и земля обетованная, а в высшем — 
горний Иерусалим и Царство Небес
ное, как это изъясняет Афанасий 
Великий (зтп. 364).

— народы: Дождь воленъ отлучиши, 
Боже, достоянию Твоему (Пс.  67. ю).
Как толкует Зигабен, «достояние» Бо- 
жие есть народы, согласно со словами: 
«Дамъ Теве народы въ достояние 
Твое» (Пс.  2. 8).

Достояние  Божие — израильский 
народ: И затвори въ оружии люди своя 
и достояние свое презре (Пс 77. 62) .  

Моисей назвал израильский народ 
«наследиемъ Божиимъ», как принад
лежащий одному Богу: «Бысть часть 
Господня, людие Его Иаковъ, жребий
ДОСТОЯНИЯ ЕГО ИзраИЛЬ» (Втор.  32. 9) 

(ЗТП.  14).

— Церковь и праведники: Люди Твоя, 
Господи, смнриша, и достояние Твое 
озловиша (Пс.  93.  5).  Как изъясняет 
Ириней, в этом стихе пророк описыва
ет, как враги жестоко озлобляют Цер
ковь. Если невыносимо видеть про
стых людей, неправедно угнетаемых 
сильными, то гораздо несноснее ви
деть сынов Божиих, которые суть 
единственное достояние Бога, бесче
ловечно попираемых мучителями
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(итп, 139).  Лопухин под «наследием 
(достоянием)» Божиим понимает пра
ведников (ЛТБ,  318) .

Древа  д у б р а в н а я  — все деревья и 
в их числе то, из которого сделан 
Крест; лесные и горные жители; бес
плодные для добродетели люди: Тогда  
возрадуются все древд дубравная 
(Пс.  95, 1 2 ). Акила так перевел: «Тогда 
восхвалять все древа дубравная». Они 
вознесут песнопение Богу, потому что 
в их числе и то спасительное древо, на 
котором было пригвождено Тело Спа
сителя и от которого произрастают 
блага людям ( ф т п ,  461) .  Зигабен изъяс
няет иначе: «древа дубравная» — это 
люди, живущие в лесах и на горах; или 
иначе: этим именем названы жестокие 
и бесплодные для добродетели люди
(ЗТП.  114).

Дрож дие  — самое суровое наказа
ние нераскаявшихся грешников за 
смертные грехи; наиболее тяжкое на
казание в День Страшного Суда; наи
более крепкий и одурманивающий от
стой в чаше вина: И уклони отъ сея въ 
сию, овдче дрождие его не истощися 
(Пс.  74, 9).  По толкованию Зигабена, 
«дрожжами» пророк называет подон
ки нерастворенного вина и последнее 
наказание, которое осталось дать про
изводящим великие и смертные грехи 
и не кающимся в своем злодеянии 
(зтп, 461) .  Феодорит изъясняет слово 
«дрождие» как самое тяжкое наказа
ние. Я, — говорит Давид, — испил 
устоявшееся чистое вино, то есть 
подвергся меньшим бедствиям, а вави

лоняне испиют самые подонки, то есть 
претерпят бедствия более жестокие, 
чем они причинили мне и народу. 
Я, семьдесят лет пробыв в рабстве, все 
же был возвращен, а они будут преда
ны вечному рабству ( ф т п .  359).  Близко 
к этому истолковывает и Лопухин: 
Враги Иерусалима, то есть ассирияне, 
выпьют даже «дрожжи», отстой в ча
ше, самый крепкий и одуряющий, и от 
этой чаши сломится их сила ( л т б .  2 8 1 ). 

Ириней понимает этот стих в том 
смысле, что «еще останется величай
шая часть мстительной правды, кото
рая соблюдется на день Последнего 
Суда». И тогда не будет места мило
сердию для нераскаянных грешников
(ИТП, 521).

Д у б р а в а  — Вавилон; место жилища 
страстей и злых духов; падшие души: 
Озоба и вепрь отъ дуврАвы и уединен

ный дивий пояде и (Пс 79. 13).  По изъяс
нению Зигабена, «дубрава», или роща, 
есть Вавилон, «как сгущенный наподо
бие рощи от множества жителей его, 
как бесплодный для добродетелей и 
как служивший жилищем мысленным 
зверям, то есть страстям, или злым 
духам» (зтп, 24).  Можно иначе: лес и 
роща («дубрава») суть души, заглу
шенные страстями и бесплодные, в ко
торых обитает диавол (зтп, 2 4 . 2 7 ) .

Духъ — душа; произволение; чистое 
намерение: Родъ, иже не испрдви серд- 
ца своего и не увери съ Богомъ духа 

своего (Пс.  77. 8).  «Духомъ» пророк на
зывает душу. Евсевий и Феодор под 
«духомъ» разумеют произволение,
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мысль и расположенность человека, а 
Исихий — чистое намерение в отно
шении к вере (зтп. 4).

Д уш а — человек вообще; согрешив
шие люди; люди, исповедающие Бога; 
Церковь; еврейский народ: Не пре- 
д а ж д ь  зверемъ душу исповедующуюся 
Теве (Пс.  73. 19).  По мнению Зигабена, 
«душою» пророк назвал человека в це
лом, как частию целое. Некто понима
ет стих иначе: Согрешали некоторые 
и становились достойными предания 
зверям. Но не попустил Господь по 
грехам их потому, что они исповеда
ются Ему. Таким образом, кто из нас 
согрешил, за что имеет быть предан 
зверям, тот пусть исповедается, во- 
первых, Богу, а потом священнику 
(зтп. 455). Феодорит полагает, что не 
о всех умоляет пророческое слово, но 
просит благ исповедающим Божест
венное Имя ( ф т п .  356) .  Опираясь на ев
рейский текст псалма, Ириней счита
ет, «душой горлицы» Божией пророк 
Давид называет Церковь, сравнивая 
ее положение среди врагов Церкви 
(Антиох, Навуходоносор) с положени
ем бессильной и робкой горлицы (итп. 
516).  По изъяснению Лопухина, «гор
лицей» («душа горлицы») Давид на
зывает еврейский народ, используя 
образ одиночества и беззащитности
(ЛТБ,  279).

— Христос; каждый человек: В ек ую , 

Го сп о д и , о т р е е ш и  д у ш у  м ою , о твр А Щ А - 

е ш и  л и ц е  Т в о е  о т ъ  м е н е  (Пс 87, 14).  Как 
полагает Зигабен, эти слова говорятся 
пророком от лица Христа и Христом
— о нас, которые прежде были отвер

жены от Бога за грехи наши. «Душою» 
Господь называет здесь и Свою душу, 
и каждого человека, а также Собою 
называет каждого из нас (зтп, 6 2 ).

Души — дети-первенцы: И не пощАде 

отъ смерти души ихъ, и скоты ихъ въ 
смерти з а к л ю ч и  (Пс.  77. 60). По толкова
нию Зигабена, это — десятая казнь 
египетская. Ангел смерти убивал пер
венцев египтян («души ихъ»), потому 
что сказано было Богом Моисею: 
«И умретъ всякий первенецъ въ земле 
Египетской отъ первенца фараона, 
который сидитъ на престоле своемъ, 
до первенца рабыни, которая при жер- 
новахъ, и все первородное отъ скота»
(Исх.  1 1 . 5)  (ЗТП.  12).

Души убогихъ Твоихъ — убо
гие; иудеи; верные израильтяне; 
смиренномудрые; грешники: Д уш ъ  
увогихъ Твоихъ не зАвуди до к о н ц а

(Пс.  73. 18 ). Как полагает Зигабен, «ду
шами убогихъ» названы сами убогие, 
то есть иудеи, имевшие подвергнуться 
великой скудости в жизненных по
требностях по причине заграждения 
римлянами входа в Иерусалим. Ори- 
ген считает, что этим именем Давид 
называет тех, кто отверг богатства ми
ра сего, последовал за Христом, осоз
нав нищету своего духа. Феодорит от
носит эти слова к смиренномудрым, 
а Исихий подразумевает грешников, 
не имеющих никакого богатства пра
ведности и промотавших все отече
ское духовное наследие. В отношении 
их долготерпеливый Бог почитается
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забывшим о них, отлагая до времени 
наказание таковых. По Иринею, 
здесь речь идет о верных израильтя
нах, которые по малой своей числен
ности не могли противостоять рим
скому войску. За этих-то избранных и 
молится царь Давид Богу, взывая о по
мощи (ЗТП,  455; ФТП,  356; ИТП. 516).

Дщери иудейские  — города и си
нагоги; Поместные Церкви; собрания 
верующих в городах и селах; души свя
тых и апостолов: С л ы ш а  и возвеселися
СиО Н Ъ  И ВОЗрАДОВАШАСЯ ДЩбрИ ИуДбЙ-

ския (Пс.  96. 8).  Зигабен полагает, что 
«дщерями иудейскими» пророк назвал 
для ветхозаветного времени частные

города и синагоги иудеиские, а для 
новозаветного времени таковыми 
явились поместные Церкви как родив
шиеся от одной всеобщей Соборной 
Церкви. Этимологически «иудея» оз
начает «исповедание», этим свойст
вом исповедания и благодарения Гос
пода обладают христианские Церкви. 
По мнению Кирилла, под именем 
«дщерей иудейских» следует понимать 
святые души, соединенные с Богом 
через исповедание, или души апосто
лов, рожденных от иудеев (зтп, П 7 ) .  

Феодорит относит это именование 
к собранию верующих в городах, селе
ниях и в местах уединенных ( ф т п .  465).

Египетъ  — земли, находящиеся под 
властию диавола: Приидутъ молит- 
венницы отъ б ги п тА  (Пс.  67. 32).  Зига
бен считает, что под Египтом следует 
понимать всю землю с народами, вла
стелином которой был мысленный фа- 
раон-диавол. Основанием для упоми
нания Египта было то, что по словам 
Феодорита, этим государством издре
вле владело нечестие (зтп. 407).

Единъ  день и ты с ящ а  — День 
Воскресения Христова и Ветхозавет
ное время; один день будущего века 
и век нынешний: Яко лучше день 
единъ во дворец Твоихъ, ПАче ты- 
сящь (Пс.  83. ю). По изъяснению Евсе
вия, в созерцательном смысле «одним 
днем» во дворах Божиих назван День

Воскресения Спасителя, а «тысящею 
лет» — служение иудеев во время 
закона, как найдено в еврейском писа
нии. Ибо «столько лет продолжался 
Иерусалим и в нем закон со времен 
Соломона до пришествия Христова». 
В целом выражение обозначает, как 
велико расстояние времени между 
Евангелием и законным богослужени
ем иудеев. По мнению другого толков
ника, стих имеет смысл: один день бу
дущего века, не пресекаемый ночью, 
лучше тысячи лет нынешнего века
(ЗТП.  47) .

Еди н ом ы с л ен н ы е  — праведные; 
одинокие; отшельники и монахи; не 
имеющие двойственности лукавства; 
честное супружество; совершенные
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в одной добродетели: Богъ вселяетъ 
едииомыслениыя въ домъ (Пс 67. 7).

«Единомысленными» Давид называет 
здесь праведных, так как они не имеют 
никакой двойной мысли и единения в 
лукавстве, имея одну мысль и цель — 
служение Богу. Симмах, вместо «еди
номысленных», перевел «одиноких», 
так как одинокие суть уединенные и 
от всего житейского обнажившиеся. 
Василий Великий дает более простран
ное толкование слова «единомыслен
ные»: это — человек, постоянный 
в своих мыслях, избегающий мыслей 
о многом; кто любит истину, искрен
ность и простоту, кто един в мыслях 
и поступках и не имеет двойственно

сти лукавства. По мнению Климента, в 
псалме речь идет о честном супружест
ве, имеющем единомыслие и согласие. 
По мысли Феодорита, «единомыслен
ные» — это те люди, которые имеют 
одну цель и кто избрал для себя упраж
нение в одной добродетели. Афанасий 
Великий «единомысленными» называ
ет людей, возложивших только на Бога 
свою жизнь и удалившихся от всякого 
двоедушия и мирской похоти. Евсевий 
и Акила «единомысленными» называ
ют монахов, уподобившихся по жизни 
Сыну Божию (ЗТП.  395).

Е д и н о ю  — твердо, надежно: бдиною 
кляхся о святемъ Моемъ, аще Давиду 
солжу (Пс.  8 8 . 3 5 ) .  Здесь «единою» имеет 
значение «твердо». По словам Исихия, 
Бог говорит так: Я поклялся твердо, 
или уверял Моею Святостью. Обосно
вание такого толкования: кто клянет
ся, тот клянется большим, а Бог, не

имея никого высшего Себя, чтобы 
поклясться им, клянется Самим Со
бою и Своею Святостью. По словам 
Диодора, Бог представляется кляну
щимся тем, что непрерывно и постоян
но. Поэтому Давид клянется в том, что 
Спаситель Христос родится от семени 
его, так что самое Солнце Правды бу
дет пребывать вечно (зтп, 76).

Елей — беспечальность, радость; ми
лующий Христос: И старость моя въ 
елей мастите (Пс.  91, п ) .  Пророк выра
жает надежду на беспечальную ста
рость, сулящую ему радость. Безы
мянный толковник изъясняет этот 
стих в высшем смысле: Давид предска
зывает явление в будущем, то есть в 
последнее время, щедро милующего
Х р и с т а  (ЗТП,  94) .

Елей снятый — елей помазания: 
Овретохъ Давида рава Моего, елеемъ 
святымъ ЛЛоимъ помазахъ его (Пс.  88. 

2 D. Зигабен относит чин помазания 
к Давиду, который был «помазан на 
царство». Ряд толковников (Кирилл, 
Дидим, Евсевий и Исихий) относят 
эти слова ко Христу. «Святымъ Сво- 
имъ» Бог назвал «елей помазания», 
как Божественный, ибо он составлял
ся по Божественному наставлению 
и таинственно. Григорий Богослов 
понимает так: Христос, будучи пома
занником по Божеству, вместе с тем 
«помазал», то есть освятил, все челове
чество, Сам став Человеком (зтп, 72).

Е ф и о п и я  — отдаленные концы 
земли; язычники, идолопоклонники;
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ефиопляне: б ф и о п и я  п р е д в а р и т ь  руку 
СВОЮ КЪ Богу (Пс.  67, 32) .  По словам 
Афанасия Великого, именем Ефиопии 
названы самые отдаленные концы зем
ли, так как эфиопляне, обитающие на 
востоке и западе, почитались послед
ними и дальше всех живущими людь
ми. Поэтому и Гомер сказал о них: 
ефиопляне, разделенные надвое, жи
вут на краю света. Иные толковники 
под «Ефиопией» понимают все наро
ды, очерненные идолослужением и 
прочими грехами. Выражение «пред
варить руку свою къ Богу» толкуется 
как «прострет свою руку во время 
молитвы ко Христу», в Которого уве
ровала. Или иначе, как: в простертой

ЕФ___________________________

руке принесет царю дары: аромат 
благочестия, золото Богопознания 
и драгоценные камни исполнения 
заповедей и добродетелей (зтп, 407).  

И это исполнилось, — пишет Феодо
рит, — когда Филипп привел евнуха 
царицы эфиопской к Истине, крестив 
его ( ф т п .  316).

Е ф и о п л я н е  — демоны: Предъ
Нимъ припАдутъ ефиопляне (Пс.  71. 9).

Зигабен полагает, что под «ефиопля- 
нами» можно понимать демонов, ибо 
они большею частию являются людям 
в виде эфиопов по причине их темноты
И МраЧНОСТИ (ЗТП. 435).

Ж а ж д а  — крайнее желание: О в д ч е  

ц е н у  мою со в е щ д ш д  о т р и  н у г и ,  т е к о ш А  

ВЪ ЖАЖДИ (Пс.  61. 5).  Враги, — говорит 
пророк, — не пришли на меня просто, 
но поспешили с великим желанием 
сразиться со мною, так как «жажда» 
означает «крайнее желание» (зтп. 367).

Ж а т в а  и весна  — плоды духовного 
возрастания; Бог в душе человека и 
Его отсутствие; ночь и день; годовые 
перемены времени: Ты сотворилъ еси 
вся пределы зел\ли; жатву и весну Ты 
создалъ еси я (Пс.  73 . 16 ) .  Ориген изъяс
няет смысл стиха в духовном плане: 
Бог духовно творит в душе весну и 
жатву. Весну, потому что, как жених 
невесту, зовет душу. «Весна», по мне
нию толковника, имеет одно значение

с «жатвою», ибо семя, падши на доб
рую землю и взойдя, приносит сторич- 
ный плод, и должно совершиться этой 
жатве. В несобственном смысле можно 
приложить эти слова к «ночи» и «дню», 
ибо, в ком воссияло солнце правды, оно 
произвело ради Господа день, и в нем 
находятся слова неизреченной и сокро
венной мудрости. Соответственно и 
слово «ночь»: кто положил тьму в каче
стве покрова для себя, в том есть ночь 
Божия (зтп. 455). По мысли Феодорита, 
словами «весна и жатва» пророк Да
вид означил годовые перемены време
ни (ФТП.  454).

Ж е з л ъ  д о с т о я н и я  — царство, 
скипетр; колено достояния: И з б а в и л ъ  

еси жезломъ достояния Твоего ( Пс .73. з).
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По Зигабену, «жезлом» называют цар
ство. Феодорит полагает, что «жезлом» 
пророк наименовал царский скипетр, 
как бы говоря: от начала были мы Тво
им уделом, именовались Твоим жреби
ем, к Твоему принадлежали царству 
( ф т п .  3 5 0 ) .  Лопухин перевел стих как 
«Искупил в жезл достояния» и толкует 
как «искупил в колено достояния», то 
есть Господь сделал еврейский народ 
Своим особым достоянием, поколени
ем людей, которых Он любил и на кото
рых ИЗЛИВаЛ МНОГИе МИЛОСТИ (ЛТБ. 2 7 8 ) .

Ж е з л ъ  и раны  ( б и ч и )  — иску
шения; наказания: Посещу ж е з л о м ъ  

Б е з з а к о н и я  и х ъ , и р а н а м и  н е п р а в д ы

ИХЪ (Пс.  88. 32) .  «Жезломъ и бичомъ» 
пророк называет здесь искушения. А 
мысль в этих словах такова: Я вразум
лю нарушителей Моего закона из хри
стиан разнообразными наказаниями, 
каковы восстания народов, жестокость 
правителей, голод и другие подобные 
бедствия, но совершенно, то есть до 
конца, не отвращусь от них. По сло
вам Василия Великого, цели бедствий, 
выступающих как наказания, разнооб
разны: одни бывают за грехи, другие 
для исправления нравственности под
вергающихся искушениям, а иные для 
сокрушения отчаянных, как было с Фа
раоном. Последним уже не раны и бичи 
угрожали, но истребление (зтп. 75). 
Ириней дополняет: Бог, наказывая сы
нов Своих, призывает их к покаянию, 
как и апостол Павел, научая верных, 
говорит: «Судими же, от Господа нака- 
зуемся, да не съ миромъ осудимся»
(1 Кор. 2. 32) (ИТП.  100).

Ж е л ч ь  и оцтъ  — пища и питие; 
хлеб и вино; средства, притупляющие 
сознание: И даша въ снедь мою желчь 
и въ жажду мою напоиша мя оцта
(Пс.  68. 2 2 ). Зигабен пишет, что иудеи 
растерли для распятого Христа часть 
сухой желчи в уксусе, чтобы уксус 
был вместо питья и вина, а куски жел
чи вместо хлеба и кушанья. И услы
шав, что Господь сказал: «жажду» — 
сначала дали Ему питие, а потом и пи
щу, ибо теряющим сознание и падаю
щим в обморок обыкновенно давали 
вино, положив в него хлеба, чтобы 
вначале пили, а потом ели, подкреп
ляя силы. Другой толковник относит 
эти слова к ситуации, в которой ока
зался Давид по злобе врагов. Желчь 
— растение горького вкуса, похожее 
на полынь, уксус — одурманивающий 
напиток, обладающий свойством на 
время притуплять сознание. Давиду 
дают то, что ослабляет его силы и де
лает беспомощным, лишая мужества 
для борьбы с врагами (лтв. 26 8 ).

Ж е р т в ы  — добродетели; словесное 
служение: Возьмите жертвы и входи
те во дворы бго (Пс.  95. 8).  Возьмите, 
христиане, — говорит пророк, — 
жертвы духовные и идите в Церкви 
Божии. Ибо Бог есть Дух, и поклоняю
щиеся Ему должны поклоняться в ду
хе и истине (Ин. 4. 24) .  А духовные жер
твы суть добродетели, а дворы Божии 
суть поместные Церкви. По толкова
нию Евсевия, жертва Богу — словес
ное служение, которое непрестанно 
приносится и священнодействуется 
иереями (ЗТП.  П 2 : ФТП,  459) .  Златоуст
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и Кирилл понимают «жертву» как сла
вословие Богу (АфТП,  334).

Ж и в ъ  будетъ  — будет вечно царст
вовать; воскреснет (о Христе); пребу
дет вечно: И ч е с т н о  и м я  его п р е д ъ  

в с е м и , и ж и в ъ  Б у д е т ъ  (Пс 71. 15).  Неко
торые толковники полагают, что слова 
«живъ будетъ» соответствуют еван
гельским: «Его же царствию не будет 
конца» (Лк. 1. зз). Ибо Христос будет 
жить всегда. По мнению Зигабена, 
Давид здесь пророчествует о Воскре
сении Христовом, что Он по смерти 
оживет (зтп. 437). Феодорит изъясняет 
эти слова как «пребудет вечно», отно
ся ИХ КО Христу (ФТП,  339).

Ж и в о т ъ  — добродетельная жизнь: 
Т а к о  б лагословлю  Т я  в ъ  животе моемъ 
и о Имени Твоемъ воз дежу руце мои 
(Пс.  6 2 . 5).  По изъяснению свт. Кирил
ла, пророк полагает в себе твердое на
мерение не только благословлять Бога 
устами, но и делать это в продолжение 
жизни, то есть прославлять Его добро
детельной ЖИЗНЬЮ (ЗТП.  372).

— свобода: Благословите, языцы, Бога 
нашего, и услышАнъ сотворите г л а с ъ  

ХВАЛЫ б г о . П о л о ж ш а го  душу мою въ  
животъ, и не д а в ш а г о  во смятение
НОГЪ МОИХЪ (Пс.  65. 8 - 9 ) .  ПОСКОЛЬКУ,

по выражению мудрого, рабство по
добно смерти, то поэтому «живо- 
томъ», то есть жизнию, Давид называ
ет здесь свободу. Бог, — говорит он,
— извел душу мою в свободу и не 
попустил совратиться мне в нечестие
(ЗТП,  387).

Ж и в о т н а я  — верующие во Христа; 
апостолы: Ж и в о т н а я  Т в о я  живутъ на

ней (Пс.  67. 11). Обращаясь к Богу, про
рок Давид говорит: В достоянии Твоем 
из язычников обитают те, которые ду
ховно питаются Тобою и живут в Тебе, 
Господи, божественною жизнию. Или 
«животными» называются, по Феодо- 
риту, Христовы апостолы, которых 
пророк Аввакум наименовал «коня
ми»: «Ты навелъ на море (то есть неве
рие) коней Твоихъ, возмущающихъ
МНОГИ ВОДЫ» (Ав. 3. 15) (ЗТП.  387).

Ж и в о т ы  — жизнь во плотских 
наслаждениях; закон; земная жизнь: 
Яко лучше милость Твоя пА че животъ
(Пс.  6 2 . 4 ) .  «Животами», по словам Фео- 
дорита, пророк называет роскошную 
жизнь, или провождение плотолюби
выми людьми жизни в удовольствиях 
и наслаждениях. Свт. Кирилл полага
ет, что здесь «жизнь» означает «за
кон», то есть образ жизни по закону. 
По мнению Афанасия Великого, здесь 
выражена мысль: Приступившие к 
Милости Божией, то есть ко Христу, 
за ничто почитают жизнь в настоящем 
веке (зтп. 372).

Ж и в у щ и е  во гробехъ  — мерт
вые; люди, дошедшие до крайнего 
нечестия: Богъ вселяетъ единомыс- 
ленныя въ домъ, изводя о к о в а н н ы я  

мужествомъ. Тдкожде и преогорчевлю- 
щия (живущие) во гровех*ь (пс .  67, 7).  

Как полагает толковник, выражение 
«живущие во гробехъ» есть изъясне
ние того, что все язычники и иудеи, 
находящиеся во гробах, будут воскре
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шены. А именем «гробов» он называет 
тех, которые умерщвлены огнем или 
водою и всяким другим родом смерти. 
По словам Феодорита, «живущими 
во гробехъ» можно назвать людей, 
дошедших до крайнего нечестия и жи
вущих в своих телах, как в смрадных 
Гробах (ЗТП.  395).

Ж и л и щ а  — шатры, в которых жили 
иудеи; богатство: Да в у д е тъ  дворъ  

и\ъ п у с ть  и въ  жнлищахъ ихъ не Бу

д е т ъ  живым (Пс 68. 26) .  По изъяснению 
толковника, царь Давид в этом стихе 
говорит, обращаясь к Богу: лиши их, 
то есть иудеев, внешнего богатства 
и детей (лтв. 269).  Феодорит толкует 
слово как шатры, жилища иерусалим
ские (ФТП.  323).

Ж и л и щ е  — поверхность сердца: Яко 
дукАвство въ жнлищахъ ихъ, посреде 
и х ъ  (Пс 54. 1 6 ). Как изъясняет Зигабен, 
временные жилища демонов суть прибли
жения их к нам, когда они поселяются 
при поверхности сердца (зтп. ззв-зз7). 
— Храм; душа: возжгошд огнемъ свя
тило бго; нд земли осквернишл жилище 
нмене Твоего (Пс.  73. 5).  «Жилищемъ 
Имени Божьего» пророк называет

З а в е т ъ  — завещание и обещание 
Бога о явлении Мессии из рода Дави
дова: Злвещехъ здветъ изврАннымъ 
Моимъ (Пс 8 8 . 4). По словам Феодори
та, эти слова говорятся от лица Бога

Иерусалимский храм, до основания 
разрушенный римлянами. Можно ина
че: жилище Божие есть душа, имею
щая в себе образы небесные, но потом 
принявшая раскаленную стрелу вож
деления и сделавшаяся пленницею 
греха, разрушившего ее и повергшего 
на землю (зтп. 451).

Ж и л и щ е  въ Тебе ( Б о г е )  — Цар
ство Небесное: Яко веселящихся всех*ь 
жилище въ Теве (Пс.  86. 7).  По словам 
Феодорита, Зигабена, Иринея и дру
гих толковников, пророк говорит о ду
ховном веселии праведников, удосто
енных жизни вечной в Царствии Не
бесном. Как пишет Феодорит, «сие 
жительство на небесах, удаленное от 
всякого уныния, имеет беспримесное 
и чистое веселие и благодушие, и пи
томцы благочестия не временно в нем 
пребывают, но обитают во век» ( ф т п ,

415: ЗТП.  57: ИТП. 82: ЛТБ,  304).

Ж и т а  — добродетели; вера: Б р А З д ы  

ея упои, умножи ЖИТА (Пс.  64. и ) .  Слово 
«жита» есть общее название произра
станий, которыми образно пророк на
зывает добродетели, а плоды их — ве
рою (ЗТП.  383).

и Отца. «Заветом» пророк называет 
завещание и обещание Бога царю Да
виду «от плода чресл его воздвигнуть 
Христа по плоти и посадить Его на 
престоле Его» (Деян.  2. з) (зтп. 65).
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З а в е т ъ  веренъ  — обетование, дан
ное Богом царю Давиду: Во векъ сохра
ню бму милость Мою; и злветъ мой 
веренъ бму (Пс.  88. 28) .  «Верным заве
том» царь и пророк Давид называет 
данное ему Богом верное обещание, 
которое имело исполниться на Хри
сте. По словам Кирилла, первый завет 
окончился «по причине бессилия и 
бесполезности его», поскольку закон 
ничего не совершил, как «имевший 
одни тени и образы и одно только на
чертание истины». Для нас введена 
лучшая надежда, через которую мы 
приближаемся к Богу. Эту мысль раз
деляет и Афанасий Великий, прибав
ляя следующее: Бог обещает сохранить 
Свою милость для народа, уверовавше
го через Христа, а милость — это про
щение грехов через веру (зтп, 74).

За ве т ъ  завещ ати  — согласиться 
между собой, составить договор: Яко 
совещешд еднномышлениемъ вкупе, н а  

Тя злветъ зАвещАША (Пс 8 2 , 5 ) .  «Заве- 
томъ» Давид называет здесь договор, 
или согласие, врагов Израиля между 
собой (зтп. 39). Это изъяснение под
держивает Ириней: враждебные Изра
илю народы согласились между собой 
истребить народ Божий от лица земли
(ИТП.  52).

За ве т ъ  и з а к о н ъ  — Божии обето
вания и заповеди; новое Евангельское 
Предание; Закон Божий, заключаю
щий в себе Его завет: Не со х р а н и ш а  

З А в е т А  Божия и в ъ  ЗАконе б г о  не в о с- 

ХО теш А  х о д и ™  (Пс.  77, ю). По толкова
нию Зигабена, этими словами пророк

Давид открывает причину, по которой 
побеждены все колена Израилевы. 
Она состоит в том, что они не сохрани
ли завета Божия, где заветом именует 
договоры и обещания Божии, бывшие 
в различные времена с евреями, когда 
Бог вел их в землю обетованную. 
А законом называет заповеди Божии. 
По мысли Афанасия Великого, Еван
гельское Предание есть одновременно 
завет и закон (зтп, 4). Как изъясняет 
Ириней, «завет» содержит не только 
правила доброго жительства, но поня
тия о всецелом служении Богу, о вере, 
о призывании Бога, о благочестии, ос
нованием которого было усыновление. 
Что касается закона, то он «изобража
ет оный завет» (итп, 7). Феодорит ус
ваивает обоим словам одно понятие — 
«закон» ( ф т п .  369).

— закон Евангельский: Внелмите, лю- 
дие Мои, з а к о н у  Моему (Пс.  77. о. Этот 
псалом относится к числу пророче
ских. В нем царепророк Давид обра
щается от лица Христа к будущим хри
стианам, народам, верующим в Него. 
Упомянутый здесь закон есть, по сло
вам Афанасия Великого и Зигабена, 
Евангельский закон, о котором сказал 
Исаия: «Отъ Сиона выйдет закон, и 
слово Господне из Иерусалима, и бу
дет судить среди народов» (Ис.  2. з) 
(зтп, 1).

З а к о н о п р е с т у п н и к и  — враги 
царя Давида; ассириане; враги неви
димые: Боже, ЗА конопреступницы  вос- 
т а ш а  н а  мя (Пс.  85. 14). «Законопре- 
ступниками» были враги царя Давида, 
строившие против него козни, и асси-
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риане, осаждавшие царя Езекию (по
скольку иные считают, что этот пса
лом-молитва написан от лица царя 
Езекии). Наконец, «законопреступни
ками» могут быть названы и все как 
видимые, так и невидимые враги наши
(ЗТП.  53).

З а п а д ы  — души язычников; твар- 
ный мир; человеческая бедность; ни
зость и смирение человека; смерть; 
последнее время; ад, преисподняя; ко
нец злого и диавольского дня (време
ни): воспойте Богу, пойте Имени бго, 
путесотворите возшедшему на запады  

(Пс.  6 7 . 5 ) .  Пророк сказал «возшедшему 
на запады», потому что Христос, буду
чи Светом недоступным и Солнцем 
Правды, Сам воссел на души человече
ские и стал обитать в них посредством 
веры. А души эти были «запады» и 
«ночи» (вечера и ночи) по причине 
густого мрака заблуждения, издавна 
разливавшегося на них. Можно иначе: 
«западами» называется мир, согласно 
со словами: «и светъ во тьме (то есть 
въ мире) светитъ» (Им. 1 . 5).  По изъяс
нению Исидора Пелусиотского, Бог 
есть безначальное Божество, вечный 
свет, а Его восхождение на «запады» 
есть участие в человеческой бедности, 
которая есть запад и уподобляется 
ночи по сравнению с верховною свет- 
лостию. По словам Григория Богосло
ва, восшедший на небо небес, на вос- 
токи Собственной славы и светлости, 
является и на западе нашей низости и 
нашего смирения. Евсевий связывает 
смысл этого выражения с воплощени
ем Христа: Солнце Правды Христос,

приняв на Себя образ раба и как бы 
спрятав в нем лучи Своего Божества 
и вшедши в тело, или в самую смерть, 
прогнало от человеческих душ разлив
шийся в них мрак. Феодорит полагает, 
что под «западом» можно понимать и 
последнее время, в которое Христос- 
Бог сделался человеком от Девы. Афа
насий Великий понимает выражение 
«возшедшему на запады» как явление 
Христа во плоти в последние времена 
или как прошедшего путь до ада. Пред
лагается и иное толкование, как закат 
(то есть запад) злого и дьявольского 
дня, который наступит в преображен
ной душе злого человека (зтп. 3 93 - 3 9 4 ) .

За п ре щ е н и е  — гнев; угроза: Отъ 
з а п р е щ е н и я  лица Твоего погикнутъ
(Пс.  79. 1 6 ). «Запрещением» Давид 
называет гнев Божий: Гнев Твой, — 
говорит, — Боже, истребит евреев, 
попуская вавилонянам произвести сие 
погубление их; потому что если бы Ты 
не принял от винограда Израильского 
ограды, то есть посещения и помысла 
Твоего, то вавилоняне не преодолели 
и не истребили бы его. Иные толков
ники под «запрещением» понимали 
угрозу со стороны Бога, которой одной 
достаточно, чтобы истребить невер
ных (ЗТП.  25) .

За п ре щ е н и е  Божие  — Суд Бо
жий: Отъ З А П р е щ е н и я  Т в о е г о , Боже 
И а к о в л ь , во зд рем А Ш А  в с е д ш и и  н а  кони

(Пс.  75. 7).  По толкованию Зигабена, 
«запрещениемъ Божиимъ» Давид на
зывает Суд Божий на ассириян, вра
гов Иерусалима (зтп. 464) .  Ириней
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понимает это выражение как гнев 
Божий, казнь смертную (итн. 525).

З а с т у п н и к ъ  с п а се н и я  моего — 
Бог-Отец: Той призоветъ Мя Отецъ 
Мой вен Ты, Богъ Мой и заступникъ 
СПАС6НИЯ Моего (Пс.  88. 2 6 ). По словам 
Кирилла и Исихия, эти слова гово
рятся от лица Спасителя. Христос 
во многих местах Евангелия, как Бог, 
называет Его Отцом, а как Человек — 
Богом и заступником. Так, Он сказал 
Магдалине: «Восхожу къ Отцу Моему 
и Отцу вашему, Богу Моему и Богу 
Вашему» (Ин.  20. 17) (ЗТП.  74).

Затв орити  въ оружии — предать 
смерти: И затвори въ оружии люди 
Своя и достояние Свое презре ( П с . 7 7 .  62).  
Ириней учитывает более ясный для 
понимания текст стиха: «И предаде 
оружию люди Своя». Священная исто
рия повествует, что в Силоме от не
приятельского меча погибло до трид
цати тысяч избранного юношества 
израильского о  Цар. 4. ю). Вместе с ни
ми погибли и священники. Это озна
чало, что милость Божия отъемлется
ОТ НИХ (ИТП.  24).

З а у тр а  — в скором времени; в Воск
ресение Христово: Азъ же воспою силу 
Твою, и возрадуйся заутра о милости 
Твоей (Пс 58.  17).  Пророк говорит: Буду 
радоваться о милости Твоей, Господи, 
утром, то есть рано и скоро, ибо в не
продолжительном времени буду поми
лован Тобою. Афанасий Великий пола
гает, что эти слова пророка относятся 
к будущему: Я, — говорит пророк, —

буду радоваться милости Твоей, ока
занной утром Твоего Воскресения, 
ибо через это Ты заступил меня и сде
лался убежищем в скорби (зтп, 356).
— в будущей жизни; перемена к луч
шему после бедствий: Исполнихомся 
заутра милости Твоея, Господи, и воз
радуемся и возвеселимся (Пс 89. 14). 
Как изъясняет Зигабен, настоящая 
жизнь может быть сравнена с вечером 
и ночью, вследствие приключающихся 
в ней обольщений. Поэтому, когда 
умираем, говорят, что спим. Напротив, 
будущая жизнь может быть названа 
утром и днем, вследствие светлости 
и воскресения из мертвых. Таким об
разом, смысл стиха таков: в будущей 
жизни мы, последовавшие обращению 
от грехов, исполнимся от Тебя мило
сти, возрадуемся и возвеселимся (зтп, 
84). По толкованию Феодорита, «ут
ром» и «ранним временем» называют 
перемену к лучшему после бедствий. 
Пророк умоляет Бога, чтобы рассея
лась тьма и воссиял свет не ради 
собственных его добродетелей, но по 
Божией милости ( ф т п .  436).
— весь день: Еозвещати заутра ми
лость Твою, и истину Твою на всяку 
нощь (Пс.  91. з). Давид называет благим 
делом благодарение Богу, которое сле
дует творить весь день («заутра») и 
ночь (зтп. 92). По словам Лопухина, 
«возвещать утром и в ночи» значит
«ПОСТОЯННО» (ЛТБ.  314).

Звери  — римляне; жестокие враги; 
Антиох и Навуходоносор; демоны: Не 
предаждь зверемъ душу исповедаю- 
щихся Теве (Пс.  73. 1 8 ). Пророк Давид,
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предвидя имевшее постигнуть иудеев 
истребление, молится, чтобы они не 
были преданы римлянам, которых 
называет «зверями» по причине их 
жестокости и бесчеловечности. По 
Оригену, «зверями» названы «мыслен
ные звери», то есть демоны, которые 
внушают людям мысли, чуждые Цер
кви (зтп. 4 5 5 ). Согласно Феодориту, 
здесь речь идет вообще о жестоких 
врагах. По мысли Лопухина, «зверя
ми» названы халдеи за их жестокое 
отношение к евреям ( л т б .  279).

Звери  тростные — жестокие и бес
человечные демоны: Запрети зверемъ 
тростнымъ (Пс 6 7 . 3 1 ) .  «Зверями трост- 
ными» (буквально: хищными и крово
жадными львами) пророк называет 
жестоких и бесчеловечных демонов, 
которые гнездятся в пустоте и беспло
дии не утвердившихся в вере людей, 
как гнездятся в пустых и бесплодных 
тростниках львы и другие дикие звери. 
Демоны — это «мысленные львы», 
которые строят жестокие козни всем, 
восходящим в горний Иерусалим, то 
есть на небо, подобно тому как чувст
венные львы, обитавшие в тростнико
вых зарослях близ Иерусалима, вне
запно нападали на идущих в Святой
ГОрОД (ЗТП.  406).

Зем ля  — Иудейская земля и ее горо
да: Отряслъ еси землю и смутилъ еси ю
(Пс.  59. 4).  Потрясением и смятением 
Давид здесь выражает опустошение 
Иудейской земли и городов ее, а так
же разграбление и расстройство 
людей, произведенное вавилонянами

во время взятия ими Иерусалима
(ЗТП.  358) .

— сердце человека: Зелмя дддб плодъ 
свои (Пс.  6 6 . 7 ) .  Под «землей» Афанасий 
Великий разумеет сердце человека, 
в таком случае «плодъ земли» есть 
успехи в благочестии (зтп, зэп.
—  к а ж д ы й  ч е л о в е к  и в с е  л ю д и ;  ч е л о 
в е к ,  д у м а ю щ и й  т о л ь к о  о з е м н о м ;  в с я  
ч е л о в е ч е с к а я  п р и р о д а :  Зел1ля увояся и 
у м о л ч а , виегдА в о с с т а т и  н а  Судъ Богу 
СП А СТИ  ВСЯ кроткия 36МЛН (Пс 7, 10). 

« З е м л е ю »  п р о р о к  з д е с ь  н а з ы в а е т  к а ж 
д о г о  ч е л о в е к а ,  к о т о р о м у  с к а з а н о :  « З е 
м л я  еСИ И В ЗемЛЮ ОТЫДеШИ» (Быт.  3, 19). 

А о с о б е н н о  « з е м л е ю »  н а з ы в а ю т  ч е л о 
в е к а ,  м у д р с т в у ю щ е г о  т о л ь к о  о з е м н о м .  
По с л о в а м  А ф а н а с и я  В е л и к о г о ,  « з е м 
л е ю »  Д а в и д  н а з в а л  в с ю  ч е л о в е ч е с к у ю  
п р и р о д у ,  к о т о р а я  в с я  в Д е н ь  С т р а ш н о 
го  С у д а  убОИТСЯ (ЗТП. 465).

В т о м  ж е  з н а ч е н и и  — « в с е  л ю д и ,  ж и 
в у щ и е  н а  з е м л е »  —  у п о т р е б л е н о  с л о в о  
« з е м л я »  в с т и х е :  О с в е т и ш А  м о л н и я  б г о  

в с е л е н н у ю , в и д е  и п о д в и ж е с я  з е м л я

(Пс.  96. 4) (ЗТП.  116).

— земля обетованная: Путесотворилъ 
еси предъ ними и н а с а д и л ъ  еси корения 
его; и исполни землю (Пс.  79. 9).  По тол
кованию Зигабена, израильский на
род, подобно винограду, был насажден 
Богом и наполнил «землю», но не всю 
вселенную, а только одну землю обе
тованную и другую, которой завладе
ли иудеи (зтп. 23).

— новая тварь: Господь воцлрися, д а  

рддуется земля! (Пс.  96. п. По изъясне
нию Кирилла, под «землею» следует 
понимать новую тварь, которая получи
ла твердое стояние во Христе (зтп. 115).
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— земное тело человека; земные ве
щи; сердце и душа человека: Во утрия 
НЗБНВАХЪ вся грешныя земли (Пс.  ЮО, 8).

«Землей» пророк называет земное 
тело человека, плоть человеческую, от 
которой происходят «грешники», т. е. 
беззаконные телесные страсти. Мож
но иначе: «землею», насажденною 
«грешниками», Давид называет серд
це, исполненное телесных страстей и 
беззаконных помыслов. Максим под 
«землею» понимает душу человека, 
исполненную губительных страстных
ПОМЫСЛОВ (ЗТП,  133).

Зем ля  Б о ж и я  — вся земля; Иудея: 
Б л а г о в о л и л ъ  еси, Господи, з е м л ю  Твою
(Пс.  84. 2 ). По толкованию Зигабена, 
Господь теперь восхотел добра всей 
Его земле, как прежде за ослушание 
первого Адама не хотел ей добра, но 
зло, говоря: «Проклята земля въ де- 
лехъ твоихъ» (Быт.  з, 19).  Теперь же 
вследствие послушания нового нашего 
Адама-Христа земля восстановлена в 
милости Божией. Прежде она была 
творением Божиим, а после стала стя
жанием или приобретением Его. Та
кой смысл словам дают все христиане. 
Евреи же под «землею Божией» разу
меют только Иудею, как назначенную 
народу Его, которому Господь благово
лил, то есть восхотел добра, после Ва
вилонского плена жить на ней (зтп. 48).

Зем ля  ж и в ы х ъ  — земля как жили
ще людей и небесное жилище; жизнь 
вечная: Оего ради Богъ разрушить тя 
до конца, восторгнеть тя и преселитъ 
тя отъ селения твоего и корень твои

отъ земли живыхъ! (Пс.  5 1 . 7 ) .  «Землею 
живых» пророк наименовал землю, на 
которой временно живут люди, а рав
но и жилище на небесах, где обитают 
всегда живущие блаженные. Эти сло
ва, по мнению Исихия, относятся ко 
всякому коварному человеку, а осо
бенно к предателю. В Толковой Биб
лии Лопухина «земля живых» понима
ется как близость к Богу, вечная пред 
Ним жизнь, в отличие от шеола, земли 
забвения грешных (лтв. 287).

Зем ля  з а б в е н и я  — гробовое, то 
есть забытое место; тьма забвения; 
шеол; состояние людей после смерти; 
сердце, привязанное к земному: 6 д а  

познана в у д у тъ  во ть м е  чудесА Твоя, 
и правда Твоя въ  36Л1ЛН ЗАБвеннен 

(Пс.  87. 1 2 ). По словам Зигабена, «забы
тою землею» названо гробовое место, 
то есть забытое у людей. Гробовая 
земля исполнена тления и смрада и 
забыта Богом, так как у Него не живет 
более тот, кто в ней погребен. Живы 
только те, которых помнит Бог. Дру
гой толковник полагает, что «земля 
забвения» есть сердце, исполненное 
удовольствий и житейских забот (зтп. 
6 1 ). По Иринею, «земля забвения» — 
это состояние людей после смерти 
(итп. 87).  Лопухин считает, что «зем
лей забвенной» назван шеол, который 
есть мрачное место, забытое Богом, 
а пребывающий в нем после смерти 
грешник находится вне милости Божи
ей (ЛТБ.  305).

Зем ля  и верш ины горъ — хри
стиане и подвижники; Церковь и
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апостолы; обидимые и обидящие; за
кон и Евангельская проповедь; об уве
ровавших во Христа: Будетъ утвер
ждение на земли — на версехъ горъ 
(Пс.  71, 1 6 ). По изъяснению Зигабена, 
Христос будет утверждением для на
селяющих землю, колеблемых диаво- 
лом. И таковым Он будет «до самых 
верхов гор», что приложимо к подвиж
никам и аскетам, обитающим в горах. 
Евсевий говорит, что Христос был ут
верждением Церкви, созидаемой на 
«верхахъ горъ», то есть апостолами и 
пророками, и потому не могущей быть 
сокрытою. Это говорится также о царе 
Соломоне, который будет утверждени
ем всех слабых и обидимых на земле 
палестинской, и поставит их выше оби
жающих. По толкованию Афанасия 
Великого, проповедь Евангельская 
будет выше служения закону (зтп, 
438) .  Феодорит полагает, что здесь 
речь идет о Христе, Который утвердит 
и подкрепит уверовавших в Него, сде
лает их высокими и превознесенными, 
как бы стоящими на самых вершинах
ГОр (ФТП.  340).

З е м л я  н а с е л и с я  — основание 
Церкви; распространение Богопозна- 
ния; начало христианства: Е ъ  д е н ь  

п р е д с у Б в о т н н н , в н е гд А  нА сел н ся з е м л я

(Пс.  92, надписание) .  БеЗЫМЯННЫЙ ТОЛКОВ

НИК говорит: выражение «населилась 
земля» указывает на основанную по 
всей земле Церковь (зтп, 96) .  Феодо
рит связывает «население земли» с 
Богопознанием по вочеловечении Бо
га и Спасителя нашего, которое по
добно свету распространилось по всей

земле ( ф т п .  446) .  По изъяснению Зла
тоуста и Афанасия Великого, земля 
была утверждена Животворящим Кре
стом с распятым на Нем Христом; и 
люди, обновленные Святою Кровию 
Его, начали населять землю в насле
дие ЖИЗНИ ВеЧНОЙ (АфТП, 325).

Земля п у с т А  — отсутствие всякого 
добра: Е о з ж а д а  Теве д у ш л  моя, коль  

м н о ж н ц е ю  Теве п л о т ь  моя въ з е м л и  

п у с т е й  непроход не и в е з в о д н е  ( П с . 62, 2).

По словам Афанасия Великого, этот 
псалом относится к душе, бывшей пре
жде в пустыне вне всякого добра, а по
том благодатию Христовою возвратив
шейся К ДОбру (ЗТП.  371).

Зе м ля  устрояшеся  — освободи
лась от владычества демонов: П с а л о м ъ  

Д а в и д у , с г д а  з е м л я  его у с т р о я ш е с я

(Пс.  96. надписание) .  По СЛОВаМ Кирилла, 
«земля устрояшеся», когда была при
ведена в мирное и спокойное состоя
ние, получив свободу от владычества 
демонов, так как « Г о с п о д н я  з е л !л я  и 

ч т о  н А п о л н я е т  е е »  (Пс.  23, п. Настоя
щий псалом получил приложение ко 
Христу, хотя сочинен задолго до сего 
времени (зтп, П 5 ) .

З л а то  а р а в и й с к о е  — духовное 
богатство; пожертвования в храмы и 
Церкви Христовы: И жнвъ вудетъ,
И ДАСТСЯ е м у  О ТЪ  ЗЛАТА АрАВИЙСКА

(Пс.  71, 15).  По изъяснению Лопухина, 
в дар царю будут приносить аравий
ское золото, которое отличалось, сла
вилось О б и л и е м  С а м о р о д к о в  (ЛТБ.  274) .  

По Зигабену, загадочно Аравиею,
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наиболее богатою золотом превосход
ного качества, Давид говорит, что ка
ждая страна принесет златые дары и 
пожертвования в храмы и Церкви 
Христовы. Или иначе: имеется в виду, 
что первые аравитяне через апостола 
Павла приняли христианство, как он 
об этом и говорит в Послании к Гала- 
там ( 1 . 15- 17 )  (ЗТП.  437).  По мысли Ири- 
нея, Давид иносказательно говорит, 
что и самые отдаленные народы послу
жат Христу и не только свое имение, 
но и самих себя отдадут Ему во власть, 
и «царство Христово будет самое наи
богатейшее, но токмо в рассуждении
ДУХОВНОГО СВОЙСТВа еГО» (ИТП, 492).

З л а я  — злострадания, скорби и ис
кушения: Ео ВСЯ ДНИ НАША В03В6С6ДИ- 

ХОМСЯ, ЗА дни, въ няже смирилъ ны 

еси, летА, въ  няже видехомъ злая

(Пс.  89. 15).  Как изъясняет Зигабен, Бог 
смиряет праведников всяким злостра- 
данием, которое постигает праведни
ков. «Злая» — это скорби и искуше
ния (ЗТП.  84).

З ло  — скорбь; опасность; бедствия, 
страдания: Яко исполннся золъ душа
МОЯ И ЖИВ ОТЪ МОЙ АДУ прИБЛИЖИСЯ

(Пс.  87. з). Слово «зло» означает 
скорбь: душа моя, — говорит, — на
полнилась скорбью, ибо «Скорбитъ ду
ша Моя смертельно», — говорит Хри
стос (Мф. 26, 38). Зло бывает двоякого 
рода: одно естественное и в собствен
ном смысле, каково, например, грех; а 
другое — всякое оскорбление, то есть 
скорбь. Афанасий Великий говорит: 
Если Он, то есть Христос, понес грехи

наши и о нас скорбит, то справедливо, 
что и зол исполнился. А это потому, 
что Он благодатию Божиею за всех 
вкусил смерть (зтп, 58).  Феодорит под 
«множеством золъ» понимает множе
ство опасностей для жизни ( ф т п ,  416).  

Лопухин изъясняет слова стиха, отно
ся его к жизни царя Давида, полагает, 
что речь идет о бедствиях и вызванных 
ими страданиях, как духовных, так и 
телесных. Под духовными страдания
ми можно понимать внутреннее терза
ние Давида за преступление с Вирсави- 
ей, ставшее причиной семейных неуря
диц, или вообще угнетенное состояние 
от переживаемых им бедствий. Под те
лесными страданиями можно разуметь 
физические бедствия царя Давида, и 
прежде всего его болезнь ( л т б .  305).

— бедствия, опасности, искушения; 
нападения злых людей: Не приидетъ 
къ теве зло (Пс.  90. ю). «Зломъ» назва
ны бедствия, опасности и искушения. 
Пророк говорит, что в защите Божией 
к человеку не приблизится никакая 
опасность или искушение. По изъяс
нению Афанасия Великого, зло по сво
ему свойству приходит извне, а добро
детель имеет причину своего бытия 
внутри человека, ибо, по словам Екк
лезиаста, Бог создал человека правым, 
а он, пожелав помыслов многих, при
влек к себе зло отвне (зтп. 88). По тол
кованию Иринея, под именем «зла» 
пророк разумеет здесь насильствен
ные нападения злых людей, от кото
рых Бог защищает верных (итп. 120).

З л о б а  — диавол; худшее; злотворе- 
ние: Еозлювнлъ еси злову паче б л а го -
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стыни, неправду, неже глаголати прав
ду (Пс.  51. 5).  По словам Исихия, зло 
есть диавол, как желающий всем зла, 
а одно добро — Христос. Оставив сво
его Христа, Иуда возлюбил сатану, 
сверх того избрал неправду более, 
нежели чтоб говорить правду, то есть 
проповедовать Евангелие (зтп. з 19). 
По мнению Феодорита, этот стих оз
начает: «вместо лучшего, избрал ты 
худшее» ( ф т п ,  245) .  И Ириней полага
ет, что эти слова относятся к тому, 
«который возлюбил более зло творить, 
нежели добро» (итп, 366).

Змий,  -ии — фараон, египтяне; де
моны и греховные страсти: Ты стерлъ 
есн главы змиевъ въ воде (Пс 73. 1 2 ). 

«Змиями» или драконами Давид назы
вает египтян, а Феодорит — египет
ского фараона по причине их злобы 
и жестокости. Можно иначе: «змии»
— это демоны и греховные страсти 
и их «изобретатель» — диавол (зтп.
453,  ФТП.  353).

— ярость, сила; диавол: На аспида и 
василиска наступиши, и попереши льва 
и змия (дракона) (Пс.  90. 13).  «Змиемъ» 
(драконом) пророк назвал ярость по 
причине пламенности и остроты дей
ствия животного. Феодорит полагает, 
что именами «льва и змия» названа 
сила, а Евсевий — что это есть наиме
нование одного из видов духов злобы 
(ЗТП,  89; ФТП.  441).  ЗлаТОуСТ, Григорий 
Нисский, Василий Великий, Афана
сий Великий, Кирилл и Диодор в сво
их толкованиях исходят из того, что 
дракон, удав — самый огромный змей, 
который проглатывает людей, быков

и волов. По ужасной и непомерной си
ле своей изображает собою диавола
(АфТП,  319).

З н а е м ы е  — Ангелы: Удалилъ еси 
знаемыхъ мои\ъ отъ мене (ric 87, 8). 
По толкованию Феодорита, все люди, 
пребывающие в злочестии, лишены 
ангельского попечения о них ( ф т п ,

417).

Зн а м ен и е  — печать крещения; изо
бражение креста; Крестная сила; мер- 
твость Иисуса в теле; Кровь Агнца: 
Далъ еси б о я щ и м с я  Теве знамение, 
еже увежати отъ лица лука (Пс. 59. 6). 
В высшем смысле, по словам Макси
ма, это означает следующее. Бог дает 
боящимся Его знак, когда научает их 
всегда носить в теле мертвость Иису
са, Который сотворит совершенное 
бездействие греха. Ибо Крестная си
ла, умерщвляющая мудрование плоти, 
есть истинное знамение, по которому 
можно избежать греха. Василий Вели
кий «знамением» называет Кровь не
порочного Агнца, закланного за грех 
мира. По толкованию Зигабена, речь 
идет о печати Крещения и изображе
нии живоносного Креста, чтобы по
средством такого знамения верующие 
избавлялись от различных «луков» 
(то есть стрел) демонов (зтп. 358).

З на м ение  во благо — знак мило
сти; Крест Святый; духовное веселие: 
Сотвори со мною знамение во влаго
(Пс.  85, 17). ПОЛОЖИ,  —  ГОВОРИТ П р о р о к ,

— Господи, на мне некий знак и отли
чие на добро и в спасение, как Ты
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положил в знак («знамение») на домах 
еврейских кровь Агнца, когда перво
родные египетские дети были истреб
ляемы. Сказал «знакъ во благо», по
скольку есть и «знакъ во зло», каков 
был тот, который был на камне, пото
му что означал гнев Божий. Так истол
ковывает смысл стиха Евсевий (зтп, 
53). По словам Феодорита, пророк про
сит себе знамения, приносящего спа
сение, знамения,которое бы чудодей
ственно доставило ему обилие благ, 
как знак Божественного благоволения 
к нему ( ф т п ,  412).  В высшем смысле 
«благим знамением» для язычников 
является «дарованный Богом от Бога 
крест», которым победил общего для 
всех врага диавола и водрузил это по
бедное знамение против демонов и 
страстей. Ириней толкует выражение 
«знамение во благо» как «духовное 
веселие», которого просит царь Давид. 
«Ибо это веселие в человеке правед
ном и в гонении сущем есть пресвет- 
лое знамение Божией Милости, взи
рая на которое не только враги и гони
тели, но и самые бесы пристыжаются 
и посрамляются» (ИТП, 77).

З н а м е н и я  — знамена; знаки благо
честия: Положишь знамения своя, зна
мения, и не п о з н а ш а , яко во исходе 
превыше (Пс.  73. 4).  По толкованию 
Зигабена, именем «знамения» пророк 
называет знамена, которые римляне 
ставили наверху ворот по взятии горо
да. То же они сделали, захватив Иеру
салим, при входе в него как знак побе
ды. По замечанию Симмаха, перед эти
ми знаменами они принесли языческие

жертвы. Кроме того, на камне во вра
тах римские цари изваяли свиную 
голову, что показало иудеям, что они 
лишены Божиего попечения (зтп, 451; 

ф т п ,  351).  Ириней считает, что слова 
этого стиха относятся к бесчестию 
Бога, ибо враги, поставя свои знамена 
во храме, как бы торжествовали над 
Богом, ругаяся Ему. У иудеев храм 
был особенным знамением как бого
служения, так и присутствия Бога. 
Бог, как бы простерши некие знамена, 
содержал под владычеством Своим на
род израильский. Пророк, таким обра
зом, говорит здесь о ниспровержении 
врагами знаков благочестия и постав- 
лении на их месте своих бесчестных 
языческих знамен, то есть знамений,
ЗНаКОВ, СИМВОЛОВ (ИТП,  512).

— Пророки; чудеса; все, что напоми
нало культ Иеговы: ЗнАмения не 
вндехомъ; несть ктому пророка н насъ 
не познлетъ ктому (Пс.  73, 8).  Ириней 
полагает, что эти слова Давид говорит 
от лица плененного римлянами иудей
ского народа. Смысл их таков: до сего 
времени, по благоволению Божию, мы 
имели пророков, которые в видениях 
через известные знаки познавали во
лю Божию и открывали ее нам. Ныне 
же не имеем ни одного пророка, кото
рый мог бы утешить нас словом Божи
им и показать нам конец бедствий 
(итп, 513).  По толкованию Лопухина, 
слова «нет знамений наших» означают 
«нет всего того, что напоминало культ 
Иеговы — жертвенника, священно- 
служений и Божественных открове
ний, И Н е т  П р о р о к о в »  (ЛТБ,  278).
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З н а м е н и я  и чудеса  — естествен
ные и сверхъестественные явления 
природы: Яже положи въ бгипте зна
мения своя, и чудеса своя ид поле Тдне-
осе (Пс.  77. 43) .  Под «знамениями и чу
десами» некоторые понимают одно и 
то же, как повторение одной и той же 
мысли. Другие различают их смысл. 
Под «знамениями» разумеют такие 
действия Божии, в которых Он не от
ступает от естественного порядка ве
щей. Чудеса же составляют такие дей
ствия, которые отступают от естест
венного порядка природы. Знамения 
являются символом чего-либо другого, 
имеющего совершиться (например, 
поражение египтян и скота их болез
нями). Примером чудес служит пре
вращение воды в кровь (зтп. ю).

г |

И а к о в ъ  — весь народ израильский: 
Пролей гневъ Твои н а  я з ы к и , не знаю
щие Тя... Яко п о я д о ш а  И а к о в а , и  место 
его опустошишл (Пс.  89. 78. 6 - 7 ) .  Весь 
народ израильский Давид назвал здесь 
Иаковом, ибо этим воспоминанием о 
праотце он побуждает Бога к милосер
дию и помилованию (ЗТП.  18; ФТП,  381).  

— христиане: Помяну милость Свою 
Илкову и истину Свою дому ИзрАнлеву 
(Пс.  9 7 , з). По словам Дидима, здесь 
христиане называются Иаковом, как 
полагающие препону, как запинатели 
злому диаволу, низлагающие и по
беждающие его. Ибо «Иаковъ» значит 
«запинатель» (зтп. 120).

Зубы и уста  — злоба врагов: Богъ 
сокрушить З у Б Ы  И Х Ъ , В Ъ  уСТ А Х Ъ  и\ъ
(Пс.  57, 7).  «Зубами» Давид называет 
здесь вредящие силы Саула и других 
врагов своих. А упомянув о зубах, он 
прибавляет и об «устах», которыми 
выражает объемлющую злобу врагов
СВОИХ (ЗТП.  348).

Зубы и я з ы к ъ  — клеветнические 
слова: Оынове человечестии! зувы ихъ 
оружие и стрелы, языкъ ихъ — мечъ 
остръ (Пс.  56. 5).  «Зубами и языком» 
Давид называет слова врагов своих, 
которые, составляя клеветы, осуждения 
и обманы, поражают и умерщвляют тех, 
против которых они произносятся. 
Никита полагает, что это произносится 
от лица Христа в адрес иудеев (зтп. 344).

Идти отъ силы въ силу  — духов
но возрастать: Пойдутъ отъ силы въ 
силу: явится Богъ б о г о в ъ  в ъ  Сионе
(Пс.  83. 7).  «Силою» пророк называет 
здесь духовную добродетель, посколь
ку она укрепляет упражняющегося 
в ней. Таковые, по словам Феодорита, 
возлюбив подвижническую жизнь, пе
реходят от молитвы к пению, от песно
пения к прошению, от прошения к чте
нию Божественных словес, а от него 
к духовной заботе о менее совершен
ных. Так, восходя отъ силы въ силу, 
приращают собственное духовное бо
гатство (итп, 402). Или иначе: от силы по
даваемых на земле от Бога дарований
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будут восходить в силу даруемых в 
Царствии Божием Божественных да
рований и благ (зтп.  46).

Иже окрестъ  Бога  — исповедаю- 
щие и любящие Бога; языческие наро
ды: Еси, иже окрестъ бго принесутъ 
дары (Пс 75. 1 2 ). По словам толковни
ка, вокруг Бога находятся только те, 
которые любят Бога и с которыми 
находится Бог, как обещался быть, 
говоря: «Я посреде ихъ» (Мф 1 8 . 2 0 ), 

которые все будут приносить Ему в 
дар добродетели (зтп. 466).  По мнению 
Лопухина, под этими словами разуме
ются языческие народы, живущие вок
руг Палестины ( л т б .  2 8 2 ).

И з б р а н н и и  Б о ж и и  — Авраам, 
Исаак и Иаков; тело Церкви: Заве- 
щах*ь заветъ  извраннымъ Моимъ
(Пс.  88. 4).  По изъяснению Афанасия 
Великого и Евсевия, «избранными Бо
жиими» Пророк называет Авраама, 
Исаака и Иакова, потому что Бог обе
щал им возрастить и возвысить им 
потомство (зтп. 67).  Кроме них, сказа
но: клялся Ты и Давиду, что семя его 
сохранишь негибнущим и что престол 
его будет процветать во всяком роде 
и роде ( ф т п .  421).  Ириней дополняет: 
Бог не с одним Давидом утвердил За
вет Свой, но «взирал на все тело Цер
кви в предбудущие веки». Бог, возводя 
на престол единого царя, сообщил Да
виду и детям его царскую власть с тем, 
чтобы царствовали для общего блага 
всех, пока придет Христос и утвердит 
Свой Престол во веки (итп. 90).

И з б р а н н ы й  — царь Давид; Хри
стос: И реклъ есн: положилъ помощь на 
сильнаго, вознесохъ извраннаго отъ 
людей Моихъ (Пс.  88, 2 0 ). Большинство 
толковников относит определение 
«избранный» к Давиду, потому что Бог 
избрал его в царя из народа иудейско
го и возвысил его на высоту славы 
посредством мужества его (зтп. 72; 

ф т п .  425; итп. 96).  Вместе с тем Зигабен 
допускает, что так назван Христос, 
потому что «в самом деле Бог избрал 
из народа иудейского Христа, по чело
вечеству, в личное соединение, так 
как родившая Его Дева была из народа 
иудейского» (ЗТП.  72).

И зв о д и т ь  мужествомъ — осво
бождает силою Своею; силою Еван
гельского слова: Богъ вселяетъ едино- 
мысленныя въ домъ, изводя окованныя 
(съ) мужествомъ (Пс 67. 7).  Давид 
говорит здесь, что Бог освобождает от 
грехов и демонских страстей уверо
вавших язычников и делает это с му
жеством, то есть силою Своего Боже
ства, которое низлагает и побеждает 
владычествующего над нами диавола. 
Или иначе: побеждает их силою слов 
Святаго Евангелия (зтп. 395).

И зм ена  десницы Вышняго  —
наказание Божие; воплощение Хри
ста; изменение отношения Бога к на
роду Своему; перемена жизненных 
обстоятельств; Евангельская жизнь: И 
рехъ: ныне начахъ. Оия измена десни
цы Еышняго (Пс.  76. и ) .  По Феодориту, 
«изменою десницы» Божией пророк 
назвал наказание, потому что деснице
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Вышняго обычно подавать блага ( ф т п .  

365).  Зигабен полагает, что «изменою 
десницы» Божией явились для еврей
ского народа потеря свободы и рабст
во, которые, несомненно, являются де
лом наказующей нас десницы Божией. 
Некто из толковников относит эти 
слова к воплощению Христа, приня
тию Им плоти, Который есть «Десница 
Отца» (зтп. 470).  Ириней предполагает, 
что речь идет о благоприятных пере
менах в жизни царя Давида, который 
связывает это со всесильным воздей
ствием Божиим, Его «десницы» (итп. 
532).  Некоторые полагают, что выра
жение «сия измена» содержит проро
чество о Евангельской жизни. Давид 
предугадывает пророческим умом и 
духом, что эта жизнь будет отлична 
от подзаконной, и говорит, что она 
есть дело Христа (зтп. 474).

И зм енение  ( з а м е н ъ )  — жертва; 
Христос; Кровь Христова; отказ от 
греха: Несть во и м ъ  и з м е н е н и я ,  як о  н е  

у в о я ш А С я  Б о г а  ( П с  54 .  20) .  Выражение 
«нет им замена» можно отнести к 
иудеям в том смысле, что Христос был 
замен, или выкуп, данный за всех лю
дей. Но поскольку иудеи не приняли 
Христа, поэтому нет для них никакого 
другого замена, которым они могли бы 
быть выкуплены от диавола и вечной 
смерти. Другой толковник дополняет: 
«нет им замена» означает, что иудеи 
не могут принести жертвы, соответст
вующей их греховности, как согре
шившие неисцельно. Афанасий Вели
кий также относит эти слова к иудеям, 
говоря: «Ибо однажды, отрекшись от

драгоценной Крови Христовой, взятой 
взамен за жизнь мира, они не будут 
иметь выкупа». Выражение это отно
сит также к демонам: «нет замена» — 
значит «нет изменения в демонах из 
греховности в добродетель» (зтп. 337).

И зм енение  Христа — цари Иехо- 
ния и Седекия; Пришествие Христово; 
смерть и Кровь Христа; искупление; 
Церковь, христиане: Имъ же п о н о си ш а  

врАЗИ Твои, Господи, нмъ же п о н о си ш а  

изменению ХристА Твоего (Пс 88. 51).  

«Христом», то есть Помазанником, на
зывает царя Давида, а «изменою Хри
ста», то есть заменою Давида, называ
ет царей Иехонию и Седекию, которые 
царствовали взамен Давида. Они бы
ли поносимы по причине рабства, 
которому подверглись: Седекия после 
ослепления был отдан на мельницу, 
и сам Иехония был в рабстве. Все это 
было исполнено стыда и позора (зтп, 
80; ф т п .  430).  Ириней строит свое тол
кование на еврейском тексте стиха, 
где вместо «изменения» поставлено 
«следы»: «Яко поносиша врази Твои, 
Боже, яко поносиша следамъ Христа 
Твоего». Толковник полагает, что под 
«следами Христа» следует понимать 
Его Пришествие (итп. Ю7).  Феодорит 
слово «следы» толкует как «цари того 
времени», при которых было пророче
ское слово о Царстве Христовом. 
Семьдесят толковников назвали этих 
царей «изменением», потому что они 
сделались предками Его по плоти и как 
бы в некоей тьме правили царством 
( ф т п ,  432) .  По словам Кирилла, «изме
нение Христа» есть смерть и кровь
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Его, то есть цена искупления, данная 
за спасение мира. Ибо Он дал тело 
Свое взамен тела, и душу Свою взамен 
души, и все существо Свое взамен 
человека. По мнению других толков
ников, «изменение», то есть замена 
Христа, есть Церковь, то есть верую
щие во Христа, христиане, ибо взамен 
иудейского сборища Отец дал Сыну 
Церковь из язычников (ЗТП,  80).

И з р а и л ь  — ум, видящий Бога; ду
ховно зрячий человек; Церковь; апо
столы и проповедники; уверовавшие 
во Христа израильтяне: На Изрлиле 
в е л е л е п о т А  бго (Пс.  67, 35) .  Слово «Из
раиль» означает «ум, видящий Бога». 
Таким образом, смысл стиха таков: на 
человеке, духовно зрячем, открывает
ся величие Божие. Ибо человек, осле
пленный страстями, не может разу
меть, какие дела и чудеса произведены 
Богом для спасения людей. Как пола
гает Зигабен, можно понимать и ина
че: в Церкви верных, видящей Христа 
духовно, производятся чудеса Божии, 
так как Церковь получила от Бога 
власть производить чудеса всегда. По 
изъяснению Феодорита, св. апостолы, 
ведя свой род от Израиля, доказали ве
личие Божие теми чудесами, которые 
они совершили; а после них и те, кото
рые приняли дарование учительства 
( ф т п ,  317) ,  Евсевий уточняет: «велико
лепие Его» лишь на истинном Израи
ле, ибо не все, произошедшие из Изра
иля, суть Израиль.
— Ветхий Завет; созерцательное лю
бомудрие; Церковь из уверовавших 
язычников; душа, познавшая Бога:

Ведомъ во Иудее Богъ; во ИзрАили 
велие Имя бго (Пс.  75, 2 ). Как считает 
Зигабен, «Израилемъ» здесь называет
ся израильское Писание, то есть Древ
ний Завет, данный израильскому наро
ду, ибо в Писании говорится о великом 
и славном Имени Христовом. По мне
нию Максима, «Израилем» пророк 
называет созерцательное любомудрие 
(в отличие от деятельного), потому что 
«Израиль» буквально значит «ум, видя
щий Бога». Созерцатель, зрящий умом 
величие Божие, достойно славит и хва
лит Его. Евсевий считает, что именем 
«Израиль» пророк называет Церковь 
из языческих народов, уверовавших во 
Христа. Афанасий Великий склоняется 
к тому, что здесь Иудеею и Израилем 
пророк называет душу, познавшую Бо
га. Ибо она-то и есть истинная Иудея 
И ИСТИННЫЙ ИзраИЛЬ (ЗТП,  462).

— патриарх Иаков; израильский на
род: П асый Израиля, внемли! (Пс 79, 1). 

Как полагает Зигабен, Израилем здесь 
назван или патриарх Иаков, потому 
что Бог обещал хранить его и быть 
с ним; или происходящий от Израиля 
народ (зтп. 2 0 ).

— христиане: Помяну милость Свою 
Илкову и истину Свою дому Изрлилеву
(Пс.  97, з). В этом стихе «Израилем» 
пророк называет христиан, как видя
щих Бога умными, или духовными, 
очами, насколько это для них возмож
но. Это толкование опирается на эти
мологию имени Израиль, которое оз
начает «ум, видящий Бога» (зтп, 1 2 0 ).

Имение — богатство трав и плодов 
полевых растений: И предлде грлду
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скоты ихъ, и имение ихъ огню (Пс.  77, 

48). Под «имением» пророк разумеет 
богатство трав и плоды растений, кото
рые были погублены градом и преданы 
огню (одна из «египетских казней») 
(зтп. и).

Имя Божие  — Христос; слава Бо- 
жия: С л а в ы  рдди Имени Твоего, Госпо
ди, и з б а в и  ны и очисти грехи НАША 

Имене р а д и  Твоего (Пс.  78, 9).  По изъяс
нению Исихия, здесь Христос назван 
«Именем Божимъ» и очищением. Он 
доставил грехам иудеев очищение, 
когда, будучи распинаем, взывал к От
цу: «Отче, отпусти имъ, не ведаютъ 
бо, что творятъ» (зтп, 18). Как полагает 
Ириней, израильтяне просят помощи 
у Бога на врагов своих не ради своих 
прежних заслуг, но ради Славы Божи- 
ей ( ф т п .  3 D ,  чтобы Его Имя не хули
лось ЯЗЫЧ НИКа мИ (ЛТБ.  290).
— Иисус; Бог: Д а исповедятся Имени 
Твоему великому, яко стрАшно и свято 
есть (Пс.  98. з). По словам Кирилла, ве
лико имя Иисус, ибо оно значит «спа
сение народа»; велико также высокое 
имя Божества, то есть слава (зтп. 124).

Имя И з р а и л е в о  — израильский 
народ; Церковь: Рсш а: приидите и по- 
треБимъ я отъ языкъ и не помянется 
имя ИзрАилево КЪ тому (Пс.  8 2 . 4).  Про
рок Давид говорит о коварстве врагов, 
вознамерившихся истребить народ 
иудейский, чтобы о нем не осталось 
бы и памяти на земле (буквально с гре
ческого языка — «чтобы не именова
лись более иудеями, так как они уже 
не будут составлять народ») ( зтп.  39).

Ириней изъясняет в высшем смысле 
и полагает, что речь идет о Церкви: 
«Сатана всегда покушался истребить 
Божию Церковь и потому всех служи
телей своих не переставал побуждать 
к тому» (итп. 52).

Имя с л а в ы  Его — Христос; воче
ловечение Христа; Царство Небесное: 
И БЛАГОСЛОВеННО И м я  СЛАВЫ бго во 

в е к ъ  и в ъ  в е к ъ  векА. И и с п о л н и т с я  

С л а в ы  бго в с я  з е м л я : Б у д и , Б у д и  

(Пс.  71, 19). Как изъясняет Зигабен, 
«Слава Христова» есть вочеловечение 
Его и страдания по человечеству. 
Этим Он и прославился у верующих, 
что, будучи Богом, подвергся этому 
за нас. А имя в вочеловечении Его есть 
Христос, ибо слово «Христос» означа
ет Бога и человека, который и в этом 
веке благословляется и прославляет
ся, и в будущем гораздо более, когда 
никто не будет злословить Его и, сле
довательно, когда все — и люди, и де
моны, — покорятся Христу. Можно 
сказать, что выражение «Имя славы 
Его» употреблено описательно вместо 
«Его», или «Имя славно». Кирилл по
лагает, что «именем славы» пророк 
называет Сына Божия — Христа. По 
изъяснению Исихия, когда земля 
исполнится славы Христовой, тогда 
настоящий мир окончится и явится 
Царство Небесное (зтп. 439- 440).

Имя Т вое — Бог; ожидание помощи 
Божией; духовные подвиги: И терплю 
Имя Твое, яко б л а г о  предъ преподоБ- 
ными Твоими (Пс.  51. и). Давид по п р и 
чине великого благоговения к Богу
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часто употреблял выражение «Имя 
Божие», вместо слова Бог. Это, — 
говорит, — я делаю потому, что Имя 
Твое, то есть ожидание помощи Твоей, 
добро и полезно для преданных, или 
посвятивших себя Тебе. Феодорит 
изъясняет это место так: Буду с терпе
нием ожидать Имени Твоего, с вели
ким усердием буду пребывать в подви
гах З а  Тебя (ЗТП,  322; ФТП.  246).
— Сын Божий: Боже, во Имя Твое спа
си мя (Пс.  53. з). По толкованию Кирил
ла, пророк сказал «ради Имени Твое
го», то есть ради Сына, ибо сила Отца 
есть Сын. По словам Зигабена, пророк 
говорит: Господи, спаси меня ради 
Твоего Имени, то есть ради того, что 
Ты именуешься Спаситель и Правед
ный (ЗТП,  326).

И ноп л е м е н н и ки  — филистимля
не: И се иноплеменницы, и Тиръ, 
и людие бфиопстии, сии б ы ш а  т а м о

(Пс.  86, 4).  По толкованию Зигабена, 
«иноплеменниками» пророк назвал 
филистимлян, которые назывались 
также азотянами и аскалонитами, 
потому что из семи народов, истреб
ленных израильтянами, они одни оста
лись. Вместе с другими язычниками 
филистимляне были весьма беззакон
ны и нечестивы (зтп. 55).

И ос иф ъ  — народ, происходящий от 
Иосифа; язычники: П а с ы й  Израиля 
во н м и , н а с т а в л я я й  яко овчА Иосифд!
(Пс.  79, 1 ). Зигабен и Ириней полагают, 
что в переносном смысле именем Ио
сифа пророк называет народ, происхо
дящий от Иосифа, так как «Иосиф

называется как бы отцом народа» 
(зтп. 20; итп, зз). По изъяснению Иси- 
хия, именем Иосифа пророк назвал 
язычников, так как это имя в переводе 
с еврейского означает «приложение 
Господне», а язычники как раз и при
ложились к иудеям (зтп, 21).
— израильский народ: Овидение во 
Иосифе положи, внегдд изыти ему изъ 
земли бгипетския (Пс.  80, 5). По словам 
Евсевия, именем Иосифа Давид назы
вает весь израильский народ, так как 
Иосиф был «благодетель и питатель 
израильского народа» (зтп, 29).

И спов ед ание  — покаяние в гре
хах: ПредвАримъ Лице бго во испове- 
д а н и и  (Пс.  94, 2).  По изъяснению Феодо
рита, до второго явления Христа бу
дем исповедываться пред Ним, то есть 
приносить покаяние, так как испове
дание грехов есть знак покаяния (зтп,
106; ФТП,  455).
— благодарение и осознание в грехах: 
П с а л о м ъ  Д а в и д у  во  и сп о в е д А н и е  (Пс 99,

надписание ). По толкованию Зигабена, 
«исповедание» означает здесь благода
рение и сознание во грехах (зтп. 127).

И сповед ание  и кра с ота  — испо- 
ведающиеся во грехах и очистившие
ся покаянием грешники; духовная кра
сота и добродетели: ИсповедАние и 
к р а с о т а  предъ Ыимъ (Пс.  95, 6). Как по
лагает Зигабен, «исповеданием» про
рок называет здесь людей, исповедаю- 
щихся в своих грехах, а «красотою» — 
сделавшихся прекрасными по душе, 
потому что они очистились покаяни
ем. Они-то и стоят пред Господом,
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ибо, по словам Евсевия, Бог не удоста
ивает Своего воззрения того, кто не 
имеет в уме и сердце духовной красо
ты. Диодор под «красотою» понимает 
совершенство добродетели и соеди
ненное с нею благодарное исповеда
ние (ЗТП.  111).

Исповедати  — благодарить: Весе- 
дитбся, прдведнни, о Господе и испове
дайте память Овятынн бго (Пс.  96. 12).  

Феодорит полагает, что «исповедани- 
емъ» пророк назвал здесь «благодаре
ние» (ФТП,  465).

И с п о в е д а т и с я  — благодарить: 
Исповемся Имени Твоему, Господи, яко 
благо: яко о т ъ  всякия печали изкавилъ
мя еси (Пс.  53. 9).  Буду, — говорит Да
вид, — благодарить Тебя, Господи, 
ибо благодарность есть дело доброе. 
Буду благодарить за уничтожение 
брани, которую вознамерился учинить 
Саул против меня за побуждение его 
обратиться войною против других. 
А кто благодарит благодетеля, тот, по 
словам Исихия, на будущее время сде
лает его еще щедрее (зтп, 327).

Это же значение «благодарить» имеет 
глагол «исповедатися» и в псалме 85, 
12: Исповемся Теве, Господи Боже мой, 
всемъ сердцемъ моимъ. И здесь 
пророк обещает благодарить Бога, 
приносить Ему благодарственное 
песнопение за оказанное ему челове
колюбие, утешение в скорби. Он обе
щает проповедовать хвалы Богу не 
только устами, но и всем сердцем

И спол нение  вселенной  — люди: 
Вселенную и исполнение ея Ты осно- 
валъ еси (Пс.  88. 1 2 ). «Исполнениемъ», 
то есть наполнением вселенной части 
мира, созданного Творцом, пророк 
Давид, по мнению Евсевия, называет 
весь род человеческий, наполняющий 
вселенную, живущий на земле (зтп, 69).

И с полнити  лице  бесчестия  —
победить; устыдить; посрамить и низ
ложить: Исполни лица и\ Бесчестия, 
и взыщутъ Имени Твоего, Господи
(Пс.  8 2 . 1 6 ). Когда, — говорит пророк, 
— одержишь, Господи, победу над 
язычниками, они будут обесчещены, 
и тогда станут искать Тебя. Обманув
шись в том, чего желали, и исполнив
шись стыда, познают они Твою силу 
(зтп. 41. ф т п ,  399) .  Ириней понимает не
сколько иначе. Он полагает, что речь 
идет о принужденном рабском покоре
нии нечестивых, когда они посрамле
ны и низложены и «принужденно» 
признают Бога, скрывая в сердцах сво
их лицемерие и «зверскую лютость»
(ИТП.  56).

И справити  вселенную — утвер
дить в ней благочестие, добродетель 
и богопознание; низложить диавола; 
водрузить Божий престол на земле: 
Рцыте во языцехъ, яко Господь воца- 
рися, ибо исправи вселенную, яже не 
подвижится (Пс.  95. ю). Пророк говорит, 
что Господь устроил вселенную так, 
что она прямо стоит в благочестии, или 
утвердил ее в Богопознании и доброде
тели, где «вселенною» назвал Собор
ную Церковь. Церковь неподвижна,

(ЗТП.  52; ФТП,  411; ИТП. 74).  (Смотри также 

тексты: Пс. 99, 4; 91, 2; 74, 2.)
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как освободившаяся от бесов, кото
рые тревожили ее, и как основанная 
на неподвижном камне веры (зтп, из). 
По словам Златоуста, Афанасия Вели
кого и Феодорита, воцарившись, Гос
подь исправил разрушенную злобою 
вселенную: Христос низложил коле
бавших землю демонов и основал 
Церковь Свою на Камне ( а ф т п ,  334).  

Ириней истолковывает иначе. Доколе 
нечестие обладает сердцами людей, 
дотоле все находится в замешательст
ве и беспорядке. Вселенная исправля
ется, утверждается и не колеблется, 
когда люди приводятся в порядок ру
кою Бога. Беспорядок в мире пребудет 
до тех пор, пока Бог не водрузит Пре
стола Своего между людьми (итп, 158).

Истина  Б о ж и я  — правда; Святый 
Дух; Пресвятая Троица: Отвратить 
злая врлгомъ моимъ. Истиною Твоею 
потреви ихъ (Пс.  53, 7).  «Истиною» Да
вид называет здесь правду. И говорит, 
что поскольку истина уничтожает 
ложь, поэтому Ты, Господи, как истин
ный, истреби их, как лжецов. Потому 
что зифеяне оказались лжецами, об
манщиками в дружбе с Давидом. И сам 
Саул, часто говоривший, что не будет 
злоумышлять против Давида, оказался 
лжецом в словах своих. По Феодориту, 
«истиною» Давид называет здесь Свя- 
таго Духа, как и Бога некто назвал 
Отцем, а Господа — Сыном, так что 
этими словами Давид загадочно указы
вает На СвЯТуЮ ТрОИЦу (ЗТП,  327).

— Христос: Яко возвеличися до невесъ 
милость Твоя и даже до облакъ истина 
Твоя (Пс.  56. и ) .  Святой Кирилл так

изъясняет. Велика и высока милость 
Бога и Отца, и как бы восходящая до 
небес. Высока также и как бы стоящая 
на облаках истина, то есть Христос, 
видимый везде и для всех. «Он хотя, как 
Бог, имеет одно соседение со Своим 
Отцем, но соприсущен и нам посредст
вом Святаго Духа и пребывает с нами 
во все дни до скончания века» (зтп, 345).

— обетования Бога о рождении Хри
ста и восстановлении Церкви; Хри
стос: Въ родъ и родъ возвещу истину 
Твою усты моими (Пс.  88. 1). Под «исти
ной Божией» Давид разумеет истинные 
(неложные) обещания Бога, данные 
ему через пророческий дух и через про
рока Нафана. Как изъясняет Феодорит, 
царь Давид, видя, что в честь лжеимен
ных богов сооружены капища, а едино
му Кивоту Божию не воздано чести, 
дал обет создать Божественный храм. 
Бог в награду за это дает царю Давиду 
обетование отъ чреслъ его уготовить 
Себе словесный Храм, а через Него со- 
делать спасение всех людей, и даровать 
ему нескончаемое царство. Как сказано 
выше, эти обетования Бог изрек Дави
ду через пророка Нафана (2 цар.  7. п). 
По словам Афанасия Великого, Исти
на Отца есть Сын, имя Которого в ро
ды и роды святые произносят устами 
своими (зтп. 65).  Ириней считает, что 
царь Давид, уповая на Божие обетова
ния, не сомневался в восстановлении 
Церкви и о том прилежно молился
(ИТП.  89).

— Христос: Оружиемъ овыдетъ тя ис

ти н а  его (Пс.  90. 4). Истина Отца есть 
Христос, как Сам Он сказал: «Видевший 
Меня виделъОтца» (Ин. м. 9) (зтп. 86).
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— непогрешимость Бога; Христос: 
Е озв ещ лти  ЗАутрА милость Твою , и ис
ти н у  Т вою  н а  всяку нощь (Пс 91. з). Под
«истиною Божиею» здесь понимается 
непогрешимость Божия. Ее-то мы 
должны возвещать, то есть помнить, 
во время ночи, ибо тогда наиболее 
побуждаемся к плотским удовольстви
ям и злым намерениям. Память о непо
грешимости Бога должна удержать 
нас от таких склонностей. Кирилл 
и Евсевий относят эти слова ко Хри
сту, Который есть Истина Бога, Его-то 
и следует проповедовать и возвещать 
всегда: днем и ночью (зтп. 92).

Истина  Б о ж и я  и милость Б о 
ж и я  — истинная милость; истина 
обетований Божиих и помощь от Него; 
истинное Богослужение и прощение 
через веру: И с т и н а  М о я  и м и л о с т ь  

М оя съ  И им ъ, и о И мени ЛЛоемъ 
в о зн есется  рогъ б г о  (Пс.  88. 24) .  С Дави
дом, — говорит Бог, — будет истин
ная Моя милость, или истина обето
ваний Божиих и милость, состоящая 
в помощи от Него. В высшем значе
нии, по словам Кирилла, «истиною» 
называет духовное и истинное, внуша
емое нам Христом, Богослужение и 
поклонение, которое и Сам Бог Отец 
принимает вместе с Сыном. Ибо исти
на Отца есть во Христе и со Христом, 
то есть сила истинного Богослужения 
с Ним, также и милость, то есть про
щение грехов через веру (зтп. 73).

Истина  и п р а в д а  — вера и Про
мысл Бога; Христос и Бог Отец; не
бесное и земное; вера и Божественное

попечение: И с т и н а  о т ъ  зем л и  возсия  
и правда съ  н ев есъ  приниме (Пс 84, 12).  

По толкованию Зигабена, когда люди 
приняли через Сына истинную веру, 
тогда Отец удостоил их большего по
мышления, сокрушив тирана их, диа- 
вола. Или иначе: под «истиною» следу
ет разуметь Самого Христа, ибо Он 
сказал: «Азъ есмъ Истина» ( И н .  м, 6).  

Итак, когда Христос воссиял от земли 
по рождении Своем и разрушил потом 
всякую ложь и обман, то Отец, Кото
рый есть высочайшая Правда, призрел 
с неба на землю, ибо прежде отвра
щался от нас вследствие укоренив
шейся на земле лжи. Таким образом 
высшее и небесное было примирено с 
низшим и земным (зтп, 50).  Феодорит 
изъясняет так. Как скоро люди возлю
били истину, то есть уверовали во 
Христа, Бог всяческих приложил о 
них праведное Свое попечение и низ
ложил мучителя диавола ( ф т п ,  407) .  

Ириней полагает, что слова стиха оз
начают следующее: по примирении 
людей с Богом обе добродетели — ис
тина и правда — распространятся 
«горе и долу», так что наполнят небо и 
землю, и не останется на земле места, 
где бы они не процвели (итп, 68).

Истина  с п а се н и я  — действитель
ное спасение; благие последствия; 
правдивый суд: услы ш и мя во истине  
СПАС6НИЯ тв оего  (Пс.  68, 14).  Лопухин 
понимает выражение «въ истине спа
сения» как действительное спасение, 
которое не только облегчает в настоя
щем положении, но и является несо
крушимой защитой от внешних врагов
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( л т б .  2 6 8 ). Ириней выражение «истина 
спасения» толкует как благие послед
ствия, которые сопровождают ми
лость Божию, подавая требующим 
помощь в несчастных обстоятельствах 
(итп. 463) .  По мнению блаж. Феодори- 
та, пророк Давид просит у Бога прав
дивого суда против своих врагов, при
чинивших ему множество зла ( ф т п .

3 2 0 - 3 2 1 ) .

Источники — большие сосуды для 
хранения воды: И прело ж и в ъ  кровь  

реки и \ ъ ,  и и с т о ч н и к и  и \ ъ  яко д а  не  

п и ю т ъ  (Пс 77. 44) .  Под «источниками» 
следует понимать такие резервуары, 
в которых хранилась собранная дож
девая вода, то есть цистерны (згп. ю).

Источники Израилевы — Книги 
Закона и пророков; древние пророки; 
Закон: Въ ц ер квА Х ъ  Благословите Б о га , 

Г о с п о д а  о т ъ  источникъ ИзрАилевыхъ
(Пс.  67. 27) .  По изъяснению Кирилла, 
здесь предсказывается о том, что по 
окончании законного (ветхого) Бого
служения во множестве поместных 
Христовых Церквей опять будут бла
гословлять Господа из книг Закона и 
Пророков, ибо эти книги суть источни
ки и родники народа израильского, 
источившие для него Богопознание. 
Под «источниками Израиля» можно 
также понимать блаженных пророков 
и еще до них — Закон. Феодорит сог
ласен со свт. Кириллом, полагая, что 
«источниками израильскими» спра
ведливо могут быть названы пророче
ские книги, из которых мы приносим 
Богу песнопения (зтп, 404).

Источники и потоки — вода, 
пригодная для питья; камень, кремни
стые горы, источившие воду; Христос 
и апостолы: Ты рА Сто р глъ  е си  ( и с т о р г -

н у л ъ )  ИСТОЧНИКИ И ПОТОКИ (Пс.  73. 14).

По толкованию Зигабена, «исторг
нуть» значит «источить», а «источни
ками и потоками» пророк называет 
здесь ту воду, которую извел в пусты
ни из камня. Назвал ее «источниками» 
по причине истечения, а «потоками» 
— из-за сильного стремления воды. 
Употребление формы множественного 
числа вместо единственного — «ис
точник и поток» передает особенность 
еврейского языка, выражающего един
ственное число через множественное 
(зтп. 453). Феодорит изъясняет иначе. 
«Источниками» изведенная из камня 
в пустыне вода, во-первых, раздели
лась на многие ручьи, чтобы удобно 
могли пить тысячи людей, а во-вто
рых, вода истекала в пустыне дважды: 
о первом чуде извещает Книга Исход, 
а о другом — Книга Чисел. И пророк 
справедливо наименовал источником 
камень, источивший водные потоки. 
Назвал их такж е «потоками», как 
неестественным образом текущие, 
но тогда только в первый раз истек
шие. Как поток течет не всегда, но со
ставляется из дождевых вод, так и 
изведенная вода дана была Божиим 
мановением ( ф т п ,  354). В высшем 
смысле, по мнению Феодорита, под 
«источником» должно разуметь Хри
ста, как изведшего в виде потоков 
апостолов. Древних потоков, какими 
были пророки, у иудеев уже нет:
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Исходъ,  западъ,  пустые горы
— разные климатические зоны земли 
и страны; стороны света — земля: Яко 
ниже отъ исходъ, ниже отъ з а п а д ъ ,  

ниже отъ пустыхъ горъ; Яко Богъ 
Оудия есть: сего смиряетъ и сего воз
носить (Пс.  74. 7).  По словам Феодора 
и Феодорита, словом «исходъ» назван 
восток, словом «западъ» — заход 
солнца, а «пустыми горами» именует 
крайние северные и южные страны 
(под северным и южным полюсами), 
так как они не населены людьми по 
причине крайнего холода. Общий 
смысл стиха таков: ничто не скрыто 
и не может быть сокрыто от Бога ни 
в каком климате земли во время бу
дущего Суда ( ф т п .  358).  Это соответст
вует смыслу еврейского текста стиха: 
«Яко ниже отъ востока, ниже отъ запа
да, ниже отъ севера приходитъ возвы
шение». Пророк здесь утверждает,  
что возвышение людей происходит 
не через собственную гордость, не от 
земли, а от Бога. Пророк Давид учит 
тому, что и возвышение, и унижение 
людей зависит от единой руки, то есть 
власти Божией (итп, 520).

Исходы утра и вечера — во вся
кое время; восточные и западные стра
ны и народы; два исхода Христа: Исхо
ды у т р А  И вечер А  уКрАСИШИ (Пс.  64. 9).  

Как изъясняет Исихий, царь Давид, 
обращаясь к Богу, говорит, что Он 
обрадует народ Свой при восходе утра 
и вечером, то есть во всякое время, 
когда христиане будут воздавать Ему 
Бож ественны е хвалы и священные 
песнопения. Некоторые толковники

под «исходами утра» понимают вос
точные земли и народы, а под «исхода
ми вечера» — западные. По толкова
нию Афанасия Великого и Кирилла, 
эти слова следует понимать в высшем 
смысле: У Христа два исхода, то есть 
происхождения, одно (утреннее, ран
нее) — от Отца прежде всех веков; 
а другое вечернее (позднее) — проис
хождение от Девы, бывшее в конце 
веков. То и другое есть веселие и ра
дость (ЗТП.  382).

Исходящая отъ устъ — слова, 
обетования Божии: Ы и ж е  оскверню  з а -  

в е т А  М о е г о  и и с х о д я щ и х ъ  о т ъ  у с т ъ  

Л Л о и хъ  не  о т в е р г у с я  (Пс.  88. 34).  Выра
жение «исходящее из уст» употребле
но в переносном значении по отноше
нию к Богу, ибо «уста, язык и рот, при
писываемые Богу, суть слова Его, то 
есть обетования Бога народу Своему»
(ЗТП.  76).

Исчезосте очи мои — ослабели 
глаза мои; рассеялись в разные сторо
ны апостолы; изнемог физически: у т -  
РУДИХСЯ 30ВЫЙ,  и зм о д ч е  ГОрТАНЬ м о й, 

и с ч е з о с т е  очи м о и  о т ъ е ж е  у п о в А т и  м и  

на  Б о г а  м о его (Пс.  6 8 . 4 ) .  Зигабен отно
сит эти слова к царю Давиду, который 
говорит, обращ аясь  к Богу: «Глаза 
мои ослабели и оскудели от непре
станного смотрения к Тебе, а это я 
делал потому, что надеялся на Тебя 
Одного и от Тебя Одного ожидал 
помощи». Исихий с недоумением воп
рошает: «Как надеющийся на Бога ос
кудевает глазами, а не укрепляется 
более и делается сильнее?» Поэтому
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выражение «исчезосте очи мои» отно
сит к апостолам, которых Христос 
называет «глазами Своими» и которые 
во время страдания Его ослабели и 
разбежались (зтп. 412) .  По изъяснению 
Иринея, в этом стихе царь Давид опи
сывает неутомимое постоянство мо
литвенного обращения к Богу челове
ка, охваченного скорбями и искушени
ями. Но, хотя он изнемог телесными 
чувствами («измолче гортань», «исче
зосте очи»), все-таки твердость веры 
и упования на Бога сохранил в своей 
силе. А поскольку Давид говорит это 
«устами Христа и устами всех благо
честивых, поелику суть члены Христо
вы, то и мы в подобных случаях... в са
мой глубочайшей бездне зол могли 
подкрепляться верою и оною возно
ситься К Богу» (ИТП.  457).

Исчезоша дние ихъ и лета —
умерли (о людях): И исчезошд въ суе
те дние ихъ, и детд ихъ со тщдниемъ
(Пс.  77. зз). По существу, оба выраже
ния обозначают гибель, смерть людей 
(ЗТП, 8). В переносном же смысле, 
по мнению Иринея, в первом случае 
— «исчезоша дние» — значит, что 
проклятие Божие пресекло нить ж из
ни их посреди течения ее, а выраже
ние «исчезоша лета» подчеркивает, 
что годы жизни протекли с великой 
скоростью, что бывает при суетном и 
беспечном времяпрепровождении
(ИТП.  14).

Исчести дни — получить мудрость; 
дорожить днями жизни: Исчести дес
ницу Твою ТАКО СКАЖИ МИ, И ОКОВАННЫе

сердцемъ въ мудрости ( Пс . 8 9 .  1 2 ) . В е в -  

рейском тексте стих читается так: 
«Исчисляти дни наши тако научи 
насъ, да введемъ въ сердце наше муд
рость». Поскольку этот псалом содер
жит молитву Моисея к Богу, в данном 
стихе он просит Бога, дабы «научил 
исчислять дни наши», что означает 
«редкую мудрость», ибо мы вводим 
мудрость в сердце, когда понимаем 
кратковременность человеческой 
жизни (итп, П4). По мнению Лопухи
на, «счислять дни» означает «доро
жить днями жизни» для приобретения 
благочестия и укрепления в мудром и 
достойном следовании заповедям Его
(ЛТБ.  311).

Иудея — Ветхий Завет; деятельное 
любомудрие; Церковь из уверовавших 
во Христа язычников; душа; Вышняя 
(небесная) Иудея; познавшая Бога: 
Еедомъ во Иудеи Богъ: во ИзрАиди ве- 
дие Имя бго (Пс.  75. 2).  По изъяснению 
Зигабена, Иудеею пророк называет 
здесь Писания, то есть Ветхий Завет, 
в котором известен Христос, так как 
и закон Моисеев, и книги Пророков 
прорекли о Христе. Притом и само 
богослужение законное (по закону 
Моисея) было начертанием и тенью и 
предызображением Христа (зтп. 462).  

Максим Иудеею называет деятельное 
любомудрие, потому что «Иудея» в пе
реводе значит «исповедание грехов», 
которое есть начало деятельности. Че
ловек, упражняющийся в деятельно
сти, знает Бога, что Он есть Судия дел 
каждого, и потому очищает себя от стра
стей. Можно согласиться с Евсевием
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и понимать под «Иудеею» Церковь из 
язычников, которая по исповедании 
прежних (ветхих) своих грехов позна
ла истинного Бога. По мысли Афана
сия Великого, Иудеею здесь названа 
всякая душа, познавшая Бога: это — 
истинная Иудея. Тот же толковник 
говорит о «Вышней (небесной) Иудее, 
о которой написано: «откуда отбежала 
болезнь, печаль и воздыхание» и где 
жизнь бесконечная (зтп. 462).

Ищущие Бога  — призывающие Бо
га в бедствиях; все верующие в Бога; 
верующие во Христа: Ниже посрамят
ся о Мне ищущие Теке, Боже Изрди- 
девъ (Пс .  68.  7).  «Ищущими Бога» царь 
Давид называет тех, которые призыва
ют Его в переносимых ими бедствиях. 
Блаж. Феодорит понимает эти слова 
как обращенные Христом к Богу-Отцу: 
имеющие о Тебе ведение пусть из то
го, что делается со Мною, дознают,

Кадило  — жертва Богу; благовоние 
чистой души: Всесожжения тучна воз
несу Теке. Оъ кддидомъ и овны, возне
су Теке воды съ козлы ( Пс .  65. 15). В пе
реносном, образном смысле «кадило» 
означает благовонное курение как 
один из видов жертвы Богу. В высшем 
смысле «кадило» означает благовоние, 
издаваемое чистою душою (зтп. 389).

Кам ень  — надежда на Бога; Хри
стос: Внегдд уны во мне сердце мое, 
нд кдмень вознесдъ мя еси ( Пс  60. з).

что не стыд бывает плодом для тех, 
которые надеются получить от Тебя 
спасение (ф т п . з 19). Евсевий такж е 
относит эти слова ко Христу, Который 
говорит, что через Его воскресение 
смерть удалится и исчезнет, тем са
мым истребится стыд, распространив
шийся на христиан через Его Крест
ную смерть (зтп. 413).

И щ ущ ие душ у мою — враги; де
моны; люди, подстрекающие к худым 
делам: Да посты дятся и посрдмятся 
ищущие душу мою (Пс.69, з). По изъяс
нению толковника, ищущие причи
нить вред душам нашим суть преиму
щественно демоны. Ищут также и те 
люди, которые раздражают в нас ж е
лание худых дел и неприличных удо
вольствий. Феодорит так толкует этот 
стих: «Желающие смерти моей пусть 
не успеют в этом и останутся оттого
В СТЫДе» (ФТП, 327).

«Камнемъ» Давид называет надежду 
на Бога, как по твердости, неподвиж
ности, так и по высоте ее и возвыше
нию. Всякий раз, — говорит пророк, 
— как только я унывал, изнемогая от 
скорбей, Ты, Господи, возводил меня в 
надежде на Тебя, как бы на некий 
высокий и твердый камень. Как изъяс
няет Афанасий Великий, поскольку 
Давид, взирая на свирепство  и ж е с 
токость демонов, впадал в уныние, 
постольку он просит, чтобы Господь 
Своим явлением избавил нас от руки
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делающих насилие. Выше же демонов 
мы стали через Христа, Который от 
блаженного Павла наименован «кам- 
немъ» (зтп, 364).

— гора: р А з в е р з е  к а м е н ь  в ъ  п у с т ы н и ,  

и напои я въ  Б е з д н е  м н о з е . И и з в е д е  

в о д у  и з ъ  к А м е н е , и н и з в е д е  яко реки  

в о д ы  (Пс.  77. 15).  Пророк упоминает о 
двух чудесных случаях изведения 
воды в пустыне: подле горы Хорива 
и в пустыне Каддис, о чем повествует
ся в Книге Исход. То место в Хориве, 
где дана была вода, названо «Искуше
ние и ропот», ибо иудеи искушали там 
Бога, испытывая Его силу и не веря 
чудесам, которые часто они видели. 
Там же они роптали на Моисея, что 
завел их в такую пустыню, спасая из 
египетского плена. Другое место, Кад
дис, где в пустыне была изведена вода 
в другое время, названо «Водою прере
кания», потому что иудеи пререкали 
Богу и роптали на Него и не веровали 
Ему (ЗТП.  5).

— всякий грех и препятствие добро
детели; небольшой вред: На р у к А \ъ  

в о з ь м у т ъ  т я ,  д а  не  к о г д а  л р е т к н е ш и  

О КАМеНЬ н о гу  ТВОЮ (Пс.  90. 12).  Как 
полагает Зигабен, под «камнемъ» сле
дует разуметь всякий грех и всякое 
препятствие добродетели (зтп. 89) .  

По мысли Феодорита, малость вреда 
пророк выразил словами «преткнуться 
о камень» ( ф т п .  441).

Капли — поучения, мысли, заклю
ченные в Святом Писании: БрАзды 
ея упой, умножи ж ита. Въ капдяхъ ея 
возвеселится возсияющи (Пс 64. i D.  По
толкованию Зигабена, «капли» суть

поучения, из которых каплют Боже
ственные слова; или иначе: это — 
мысли, текущие из Божественного 
Писания, которые, как роса, утучняют 
души и которыми душа увеселяется, 
цветет и растет (зтп. звз).

Кедръ — символ твердости, долго
вечности и плодовитости праведника: 
ПрАведникъ яко финикъ процвететъ, 
яко кедръ, иже въ ЛивАне, умножится
(Пс.  91. 13).  По изъяснению Зигабена, 
праведник имеет сходство с кедром в 
том, что, как кедр, благовонен, негни- 
ющ, многоветвист и тенист. Так и пра
ведник: благовонен добродетелями, 
негниющ как очистившийся от всякой 
гнили и тления, от страстей; многовет- 
вен как рождающий много сынов бла- 
годатию Духа, и бросает тень как дела
ющийся покровом и прохлаждением
ДЛЯ МНОГИХ (ЗТП.  95: ФТП.  445) .  По СЛО-

вам отцов, кедр для возрастания сво
его требует долговременных трудов, 
что относится и к насаждению в чело
веке добродетелей и возрастанию его 
праведности ( а ф т п .  325).

Кедры Божии — народоправите- 
ли, начальники; небесные силы; созер
цательные добродетели: Покры горы 
сень его, и ветвия его кедры Божия 
(Пс 79. ю). «Кедрами Божиими» пророк 
назвал, по Зигабену, высоких и авто
ритетных у народа начальников, а 
по Феодориту — «превознесенных 
народоправителей, приявших власть 
от Бога» (зтп. 23: ф т п .  386).  Афанасий 
Великий полагает, что имеются в виду 
«горние, разумные и небесные силы».
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Возможно, что под «кедрами Божии- 
ми» понимаются высокие созерцатель
ные добродетели (зтп. 27).

Клеветати  — сомневаться и роп
тать: И кдбвбтдшд н а  Б о га , и решд: едл 
возможетъ Богъ уготовлти трлпезу 
въ пустыни (Пс.  77. 19).  Глагол «клеве
тали» имеет значение «роптали». 
Слова относятся к иудеям, которые 
роптали на Бога за то, что Он морит их 
голодом, лишив их всякой приятной 
для них пищи, и выражали сомнение: 
«Разве может Бог дать пищу в пусты
не?» (зтп. 6).

К л е ве т н и къ  — диавол: Оудитъ ни- 
щимъ людскимъ, и спдсетъ сыны уво- 
гихъ, смирить клеветника (ric 71. 4).  

Как изъясняет Феодорит, Христос в 
пришествие Свое смирит клеветника, 
то есть диавола, который с самого со
творения мира клеветал на Бога, когда 
сказал Еве, что Бог по зависти запре
тил им есть плоды древа познания. Он 
и всех людей оклеветывает и поносит, 
почему и называется диаволом («лже
цом и клеветником»), носящим имя 
от дел своих. Владыка Христос смирил 
и сокрушил его, а тех, над кем он 
мучительствовал, сподобил свободы 
и спасения ( ф т п . з з б ) .

К л я т в а  — проклятие, злоречие: 
И я т и  д а  в у д у т ъ  в ъ  го р д ы н е  своей. 

И о т ъ  к л я т в ы  и л ж и  в о з в е с т я т с я  в 

к о н чи н е  (Пс.  58. 13).  «Проклятием», или 
«клятвою», Давид называет здесь 
злоречие, произнесенное иудеями 
против Господа, а именно: «Силою

Веельзевула, князя бесовского, Он
ИЗГОНЯеТ беСОВ» (Лк П .  15) (ЗТП,  355).

Книга  ж и в ы х ъ  — книга, в которой 
записываются все, удостоившиеся 
вечной жизни; спасение; память и раз
личные знания Бога о человеке: Да п о-  

тревятся ОТ Ъ  КНИГИ ЖИВЫХЪ ( Пс .68 ,  29).  

Зигабен изъясняет этот стих так. Мо
исей в молитве за народ, отливший 
себе в пустыне золотого тельца, ска
зал Богу: «Если оставишь им грех сей, 
то оставь; а если нет, то изгладь меня 
из книги, в которую Ты вписал меня» 
(Исх.  3 2 . 32 ) .  Тогда отвечал ему Господь: 
«Кто согрешил передо Мною, тех из
глажу ИЗ КНИГИ Моей» (Исх.  32, 33) .  

Речь идет о книге, в которую записы
ваются удостоивающиеся жизни (зтп. 
420) .  Ириней полагает, что слово «кни
га» в этом стихе означает Предвечный 
Божий Совет, по силе которого из
бранные, то есть праведные люди, пре
допределяются ко спасению (итп. 470).  

Опираясь на слова пророка Даниила: 
«Судия сел, и книги растворились» 
(Лан 7. ю), Зигабен полагает, что в Пи
сании «книгами» названы различные 
знания Божии (зтп. 420) .  Иоанн Злато
уст считает, что «книга жизни» есть 
память и знание Божие, в которой 
записываются дела. И блажен тот, 
кто удостоится записи в Вышнем Ие
русалиме, ибо это — книга живых, 
в которой пишутся имена учеников 
Христовых. Здесь просматривается 
обычай древних евреев записывать 
в специальную книгу особенно добро
детельных людей после их кончины, 
чтобы память о них сохранялась и в их
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потомках. Ириней толкует слова царя 
Давида так: «Не полагай их, Боже, в 
числе избранных Твоих, ниже да соби
раются с верными в Церковь Твою, то 
есть сонм святых и праведных в Цар
ствии Божием, но погуби их, покажи, 
что они отвержены от Тебя» (итп, 470).

К н и ж н а я  — мудрость мира сего; 
человеческая хитрость; возвещение 
книжников народу о посещении храма; 
число благодеяний Божиих; развлече
ния; принесение жертв в храме; дело 
книжников, их обязанности: У с т а  м о я  

возвестятъ правду Твою, весь день 
спасение Твое, яко не п о з н а х ъ  к н и ж н а я  

(Пс.  70. 15).  По толкованию Иринея, 
«не познахъ книжная» имеет смысл: 
не знаю мудрости мира сего, не хвалю 
хитрости и умыслов человеческих, 
не уповаю на советы людей. Ириней 
отвергает толкование иных, которые 
изъясняют этот стих как: Давид не 
знал наук, содержащихся в книгах, 
ибо прежде был овчий пастух, потом 
вступил в военную службу и потому 
не имел времени учиться. Но это тол
кование опровергает сам Давид, кото
рый так говорит о себе: « П а ч с  в с е х ъ

уЧАЩИХЪ МЯ р А З у м е Х Ъ »  (Пс 118, 99) .

Да и сама книга Псалмов показывает, 
что он был просвещен как Божествен
ным, так и человеческим знанием 
(итп, 480) .  Евсевий под словом «книж
ная» понимает не книжное искусство, 
а возвещение книжников, которые 
объявляли, чтобы народ приходил 
трижды в год в Иерусалим и в Иеруса
лимский храм. В этом смысле Давид 
говорит, что он войдет в храм Божий,

побуждаясь к тому не объявлением 
книжников, но силою Божиею (зтп. 
427) .  Симмах перевел «не познахъ 
книжная» как «не знал числа, то есть 
не мог исчислить оказанные мне бла
годеяния». Афанасий Великий полага
ет, что «книжным» Давид называет 
или суетные житейские развлечения, 
или законом повеленное многообраз
ное принесение жертв (зтп. 428) .  По 
толкованию Феодорита, «книжным» 
Давид называет дело книжников, ко
торое состояло в содержании счета и 
списков воинов и исполнении царских 
повелений ( ф т п .  з з о .

К н я з ь  — диавол: Еы же яко ч е д о в е ц ы  

у м и р А е т е , и яко е д и н ъ  отъ к н я з е й  

п А Д А е те  (Пс.  8 1 , 7 ) .  В этих словах Давид 
обличает неправедных судей Израиль
ских. Симмах так истолковал: «Вы же, 
как человеки, умрете, и как один из 
князей падете, потому что, не познав 
собственной своей жизни и чести, 
подверглись вы тому же, чему подпал 
диавол, которому вверено было Мною 
(Богом) начальство и который не вос
хотел пользоваться данным ему, как 
должно, и утратил честь» ( ф т п ,  395).  

Исихий замечает: диавол получил 
власть начальствующего среди Анге
лов, почему и апостол Павел говорит: 
«Наша брань не с плотию и кровию, 
но с начальствами». Но, вознесшись и 
пожелав большего, диавол пал (зтп, 36).

К н язи  — апостолы Христовы: Пред-
вдри КНЯЗИ БЛИЗЪ ПОЮЩИХЪ (Пс.  67, 26).

Как говорят Афанасий Великий и 
Феодорит, «князьями» пророк Давид
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называет здесь апостолов, которые 
предварили всех других, уверовавших 
из язычников, поскольку первые уве
ровали во Христа (зтп. 403).

Слово «князи» в том же значении 
встречается и в другом стихе этого же 
псалма: Князи Иудовы в л а д ы к и  и х ъ ,  

князи Здвулони, князи НеффАлил\ли 
(Пс.  67. 2 8 ). Как полагает толковник, 
здесь царь Давид пророчествует о том, 
что правителями Христовых Церквей 
будут апостолы, которых указал под 
именами племенноначальников — 
Иуды, Завулона и Неффалима, от ко
торых происходили апостолы. Назвал 
их начальствующими в смысле из
бранных и честнейших за их душевное 
и духовное благородство. Возможно 
иначе: начальствующими над Иудою, 
Завулоном и Неффалимом пророк 
назвал апостолов, поскольку они по
ставлены начальствующими над всей 
землей и живущими на ней людьми, 
ибо Писание говорит: «Поставишь 
ихъ начальствующими по всей земле»
(Пс.  44, 18) (ЗТП,  405).

Козл ы — молитвы, приносимые за 
грехи: всесожжения тучил вознесу 
Теве, съ к а д и л о м ъ  и  овны, вознесу 
Теве волы и козлы (Пс.  65, 15).  «Козлы» 
здесь есть символ молитв, приноси
мых за грехи. Основывается на том, 
что в древнем Законе козел был прино
сим за грехи в качестве жертвоприно
шения (ср. современное выражение 
«козел отпущения») (зтп, 389).

К ол е с ница  Б о ж и я  — все христи
ане; апостолы, праведники: Колесницд

Божия т м а м и  тем ъ  (Пс.  67. 1 8 ). «Колес
ницу Божию» составляют все христиа
не, обуздавшие себя верою и подло
жившие свою выю под благое и легкое 
иго Христово и имеющие всадника и 
владеющего браздами Самого Христа. 
По словам Кирилла и Феодорита, эта 
колесница по своему множеству есть 
двадцатитысячекратная по сравнению 
с древнею колесницею иудейских 
праведников. По словам Кирилла, под 
колесницей Божией можно понимать 
апостолов и тех, которые чисты и изо
билуют добродетелями (зтп, 400).

Колесо — колесница; человек, мало 
заботящийся о земном; весь мир; жизнь: 
Гласъ громА Твоего въ колеснице 
(Пс.  77, 19).  По изъяснению Феодорита 
и Зигабена, «колесомъ» в переносном 
смысле названы колесницы египтян, 
которые от удара грома остановились, 
ибо были напуганы кони. В высшем 
смысле под «колесомъ» понимается 
человек, который мало прикасается 
к земле, как и колесо, — одной лишь 
точкой. Все его устремления направ
лены от земного и дольнего к небесно
му, горнему миру. Безымянный тол
ковник называет «колесомъ» весь мир. 
Можно в связи с этим напомнить, что 
у Иезекииля «колесомъ въ колесе» 
названа человеческая жизнь. Олимпи- 
одор называет «колесомъ» человече
скую жизнь по причине движения 
и круговращения. Замечательно ярки 
и образны слова Григория Богослова: 
колесо непостоянное — это краткая 
и многообразная жизнь. То движется 
вверх, то увлекается вниз, ибо не сто
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ит, хотя и к аж ется  твердо стоящ им .  
Еще мир назван «колесомъ» по причи
не СВОегО НеПОСТОЯНСТВа (ЗТП. 472, 474).

Конь — тело человека, невоздержан
ного в своих желаниях; грешник: Отъ 
запрещения Твоего, Боже Идковль, 
воздремдшд вседшии нд КОНИ (Пс.  75. 7).  

По словам Оригена, «колесницы и ко
ни» суть тела людей. Те, — говорит 
Афанасий Великий, — которые не вос
седали на своих конях, то есть невоз
держанных телах, с умом, но неудер
жимо стремились к удовольствиям, 
когда был произнесен на них Божест
венный приговор, преданы как бы сну, 
или бесчувствию, то есть не могли под
няться. Смысл стиха, таким образом, 
заключается в следующем. Кто неудер
жимого и необузданного жеребца сво
его — тело свое — не наказывает и не 
подчиняет себе, но увлекается и оболь
щается похотью, тот, как всадник, 
потопляется конем, испытывая гнев 
Божий, и дремлет, то есть усыпает 
сном смертным (зтп, 464). Духовный 
смысл стиха Ириней изъясняет более 
обобщенно, понимая под всадником, 
«вседшимъ на кони», диавола, а под 
конем — грешного человека, который 
попустил диаволу всесть на себя и 
быть от него управляемым (итп, 525).

Коноб ъ  — Божественная купель:
Модвъ КОНОБЪ У П О В А Н И Я  М0 6Г0 (Пс 59.

ю). В высшем смысле «конобомъ» 
обозначается Божественная купель, 
казнящая и сожигающая грех и смыва
ющая нечистоту с тех, которые обнов
ляются в ней (зтп. 360).

К онцы  земли  — весь народ на 
земле: И уведятъ, яко Богъ вдддыче- 
ствуетъ Идковомъ и концы земли
(Пс.  58.14). По словам Феодорита, буду
чи рассыпаны между народами и уни
жены, иудеи познают, что Бог, то есть 
распятый ими Христос, есть Владыка, 
Царь над племенем Иакова и над все
ми народами, живущими во всех кон
цах ЗеМЛИ (ЗТП.  355).
— Вавилон; земные заботы: услыши, 
Боже мой, моление мое, вонми молитве 
моей. Отъ конецъ земли къ Теве воз- 
з в а х ъ  (Пс.  60. 2-3). «Концами земли» в 
псалме называется Вавилон, так как 
он находился на краю известной части 
света. По изъяснению Феодорита, эти 
слова говорятся от лица плененного 
иудейского народа, жившего тогда в 
Вавилоне. А поскольку Вавилон уда
лен от Палестины на большое расстоя
ние, то жившие в нем пленники дума
ли, что живут на последних пределах 
земли — на пределах вселенной. По 
мнению Афанасия Великого, выраже
ние «отъ конец земли» значит, что 
молитва приносится пророком за всю 
вселенную. В духовном, высшем смыс
ле под «концами земли» можно разу
меть земные заботы (зтп. 363-364).
— все народы, уверовавшие во Хри
ста; живущие на краях земли; вселен
ная; люди, находящиеся в крайнем 
зле: У с л ы ш и  н ы ,  Боже, Опдсителю 
ндшъ, уповдние всехъ концевъ земли, 
и сущихъ въ море ддлече (Пс 64. 6). По 
изъяснению Зигабена, в этих стихах 
заключается пророчество о том, что 
язычники имели уверовать во Христа: 
Услышь, — говорят, — Господи, нас,
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Ты, Который имеешь быть Упованием 
всех народов. Выражение «концы 
земли» можно понимать как обозначе
ние живущих на краях земли. По сло
вам аввы Дорофея, те, которые «жи
вут в концах земли», суть находящие
ся в крайнем зле. Феодорит полагает, 
что в этом стихе содержится предска
зание о спасении вселенной (зтп, 380).
— все земное; число людей на земле: 
Яко въ руце бго вси концы земли 
(Пс.  94. 4).  По изъяснению Евсевия, 
«концами земли» пророк назвал все 
земное, которым управляет рука Бо
жия. Григорий Нисский рассуждает 
так: под «землею» пророк разумеет 
созданных из земли людей, а под «кон
цами» ее — число людей, увеличива
ющееся от начал создания их до скон
чания. «Ибо все число и количество 
людей от начал и до конца известно 
было наперед Богу и находится во все- 
содержащей Его руке» (зтп. Ю7).

— все люди на земле; все места на зе
мле; люди, удалившиеся от земного 
мудрования: Еидешд вси концы зелми 
спдсение Б о г а  ндшего (Пс 97. з). Все 
пределы земли, то есть находящиеся 
в них люди увидели соделанное Хри
стом спасение, которое открыто им 
Апостолами. По толкованию Евсевия, 
те, которые возвысились над землею 
удалением себя от земного мудрова
ния и исканием горнего и помышлени
ем о нем, и которые названы здесь 
«концами земли», увидели спасение 
и Виновника оного — Бога-Слово, 
Которое есть спасение от Бога (зтп. 
12 0 ).

Кончины  — утрата иудеями досто
инства «народа Божиего»: Бо гневе
КОНЧИНЫ И)(Ъ, И не Б у д у Т Ъ  (Пс.  58. 14).

По словам Феодорита, «кончинами» 
пророк называет не совершенную по
гибель иудейского народа, а то, что 
они уже не будут Божиим народом
(ЗТП.  355).

Корень — твердость и постоянство: 
Босторгнетъ тя и преселитъ тя отъ 
селения твоего и корень твой отъ зем
ли живыхъ (Пс.  51. 7).  Жилище («селе
ние») диавола есть надсматривание 
за нашим сердцем; а «корень» его есть 
твердость и постоянство, с которым он 
смущает нас различными помыслами. 
Но праведники увидят посрамление 
и низложение врага (зтп. 322).

— род, то есть предки и потомки чело
века: Сего рдди Богъ рдзрушитъ тя 
до к о н ц а ,  восторгнетъ тя и преселитъ 
тя отъ селения твоего и корень твой 
отъ зел\ли живы\ъ (Пс.  51. 7).  У ряда 
толковников представлено принципи
ально иное толкование слова «ко
рень» и содержания стиха, процити
рованного выше. Это дает основание 
для выделения самостоятельного зна
чения слова «корень». Так, в частно
сти, по мнению Феодорита, слова «да 
исторгнетъ корень твой» имеют зна
чение «да искоренит род твой». Ибо 
корни Дойка были отец и сын его: 
отец как произрастивший его, и сын 
как оставшийся еще по смерти отца 
своего Дойка, как корень рода его. 
Словом «корень» пророк наименовал 
родственников по нисходящей и вос
ходящей линии. Эти слова, по мнению
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Исихия, относятся ко всему коварно
му, а особенно к предателю. Ириней 
полагает, что выражение «и корень 
твой восторгнет отъ земли живыхъ» 
означает искоренение от земли нечес
тивого со всем его потомством, ибо 
дети подобны корням, через которые 
отец укореняется и укрепляется на 
земле (итп. 367).

К о р е н и е  — израильтяне; первые 
12 колен израильских; царство еврей
ское; истины учения о Христе: Путе- 
сотворилъ еси предъ ними и н а с а д и л ъ  

еси корения ею, и исполни землю 
(Пс.  79, 9).  Как толкует Зигабен, под 
«корнями» следует понимать первые 
из 12 колен израильских или вообще 
еврейское царство (зтп. 23).  Ириней 
понимает слово «корение» как «изра
ильтяне» (итп. 36).  Возможно и иначе: 
корни благочестия суть истины уче
ния о Христе. Это благочестие на
полнило всю землю, как сказано: «По 
всей земле разнесся голос апостолов, 
проповедавших Его» (зтп, 24).

Корысти  — народы: Царь с и л ъ  воз- 
лю Б ле ннд го , крдсотою  д о м а  р А з д е л и т и  

к о р ы с т и  (Пс.  67, 13).  Пророк Давид гово
рит: Господь даст глагол апостолам, 
чтобы разделили корысти мысленных 
врагов демонов, каковыми («корыстя
ми») были народы. Апостолы, победив 
демонов, отняли у них людей, пленен
ных и расхищенных ими. А отняли эти 
народы, чтобы разделить их для Хри
стианской Церкви, в которой обитает
Б ОГ (ЗТП,  397).

Кости — племена, из которых состо
ит род иудейский; сила учения элли
нов и нечестивцев: Яко Богъ рлзсыпд 
кости человекоугодниковъ (Пс.  52, 6).  

Назвав иудеев «человекоугодниками», 
царь Давид пророчествует о будущих 
событиях, как об уже состоявшихся: 
«кости», или племена и колена, из ко
торых состоит род иудейский, как из 
костей состоит тело, рассыпал и рассе
ял Бог, чтоб были рабами и подвласт
ными всем народам. Возможно пони
мание слова «кости» в прямом смысле: 
когда римляне оружием истребили 
иудеев, их мертвые тела и кости были 
разорваны дикими зверями, коршуна
ми и другими плотоядными птицами. 
Свт. Кирилл полагает, что «костями» 
названа сила учения эллинов и нече
стивцев, которую они заключали в 
своих писаниях. Но сила их учения 
совершенно истреблена Христом, 
показавшим ее бездейственною и 
уничтожившим их, то есть авторов 
«еллинских догматов» (зтп, 324).

Кр а с о т а  — Церковь; Евангелие; 
благодать Святаго Духа: Цлрь с и л ъ  

в о зл ю Б л е н н А го , красотою дому р А з д е -  

ЛИТИ к о р ы с т и  (Пс.  67, 13).  По мнению 
толковника, слово «красота» в равной 
мере может обозначать Церковь и 
Евангелие. По словам Феодорита, 
«красота» есть благодать Святаго 
Духа, украшающая и просветляющая 
богатством даров всякого рода (зтп.
397).

К репкие  — грехи; демоны; иудей
ские священники и князья: Яко се
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у л о в и ш д  д у ш у  МОЮ, НАПАДОШД н а  м я  

к р е п ц ы и  (Пс.  5 8 . 4). Златоуст так изъяс
няет. Грех уловляет душу, ловит сеть- 
ми удовольствия и обманывает на 
смерть. Строят ловлю и демоны, ко
торые, когда будут иметь в ней удачу, 
тогда делаются «крепкими», то есть 
сильнее, и уже наступательно напада
ют на нее. Хорошо это подходит и 
к сынам иудеев, ибо «крепкие их», 
то есть священники и князья их, кото
рые клеветою уловили на страдание
д у ш у  Г о с п о д а  (ЗТП.  352).

Кр епость и доброта  — храбрые 
и мужественные воины иудейские; 
Кивот Завета: И преддде въ пденъ кре
пость ихъ и докроту «хъ въ руки врд- 
говъ (пс .  77. 6 1). По мнению некоторых 
толковников, под «крепостию и добро
тою» пророк разумеет храбрых и муже
ственных на войне иудеев. Однако, по 
мысли Зигабена, точнее и лучше пони
мать здесь самый Кивот Завета, глав
ную святыню иудеев, который давал 
народу силу и крепость и составлял его 
украшение (зтп. iз - 14). Это понимание 
поддерживает Феодорит, доказатель
ство чему находит в следующем исто
рическом факте. Когда иноплеменни
ки захватили Кивот Завета, то как луч
шую некую часть добычи принесли в 
дар Дагону. А это был идол, которому 
ОНИ служили (ФТП,  367; ИТП. 23).

К рила  — Сила Божия; Промысел; 
Божия попечительность: Пдещмд
Овонмд осенить тя и подъ криле бго 
нддеешися (Пс.  90, 4).  По толкованию 
Зигабена, «крилами» и «плещами»

Божиими пророк называет охраняю
щую силу Божию (зтп. 86). Феодорит 
считает, что «крилами» пророк назы
вает действие промысла. Так и Мои
сей «крилами» нарек Божию попечи
тельность (ФТП.  438).

К р и л е  го л у б и н е  — праведник; 
дух; духовная благодать; возвышение 
над земными делами; духовные кры
лья; духовное созерцание; апостолы; 
подаяние Духа: И рехъ: кто ддстъ ми 
криле яко голувине? И полещу и помню 
(Пс.  54. 7).  По мнению Григория Бого
слова, Давид, болезнуя внутренне, 
желает, чтобы ему даны были крылья 
— потому ли что они легче и быстрее, 
каков и всякий праведник, или потому 
что они изображают дух — желает как 
можно далее быть от настоящих зол. 
Как полагают Григорий Нисский и 
Феодорит, Давид пожелал получить 
крылья именно голубя, а не иной пти
цы, потому что стремится к духовной 
благодати, прилетев в виде голубя. 
По словам Нила Премудрого, Бог дает 
и нам духовные крылья, чтобы нам 
возможно было перелететь пагубные 
страсти и демонские полчища, кото
рые устремляются против нас при 
нашем исходе. Никита изъясняет 
выражение «крылья голубицы» как со
зерцание бестелесных существ, через 
которое возвысившись, ум наш уже 
почиет в ведении Святой Троицы. Иси- 
хий полагает, что «крылами» пророк 
называет апостолов, ибо с ними приле
тело на всю вселенную таинство Хри
стово и, как в гнездах, почило в Цер
квах. Этих-то и желает пророк, как
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«крыльев голубиных», то есть испол
ненных подаянием Духа (зтп. 329- 330). 
— Божественное тело Христа; Дух 
Святый; блеск слов Евангелия: Крыле 
голувине посреврене и междорлмия ея
ВЪ ЕЛеЩАНИИ ЗЛАТА (Пс 67. 14).  ПОД

«голубицею» понимается Христос, то
гда «крылья», по мнению толковника, 
означают Его Божественное тело, как 
крайнее и внешнее. Феодорит называ
ет «крыльями» Дух Святый, Который 
заблистает в апостолах, если они 
будут посредствовать между двумя 
Заветами, соглашая Новый с Древ
ним. Благодать Святаго Духа имеет 
как бы крылья посеребренные, то есть 
блеск Евангельского Слова ( з т п .  398).

К ров ь  Бога  — защита, огражде
ние; благоденствие; небесные обители 
праведников: Ж м вы й в ъ  пом ощ и £ ы ш - 
няго, в ъ  крове Б ога невеснАго водво
р и т ся  (Пс.  90. 1 ). Кто полагается на Бо- 
жию попечительность о нем, тот будет 
иметь твердое ограждение и необори
мую защиту от Бога ( ф т п .  438).  По тол
кованию Исихия, надеющийся на Бога 
исполнится всякого благоденствия 
в этой жизни. Афанасий Великий отно
сит пророческие слова к будущему 
веку: надеющийся на помощь Божию 
в будущей жизни станет «сожитель 
Бога» и будет обитать в одних и тех же 
обителях с Творцом неба. Это толкова
ние близко к еврейскому тексту стиха: 
«въ сени Всемогущего водворится»
(ЗТП,  85).

Кровь  к р и л ь  — Ветхий и Новый 
Завет; попечение Божие: Покрыюся въ

крове кр и л ь  Т в о и х ъ  (пс. 60. 5). По мне
нию толковника, «крилами» здесь про
рок называет Ветхий и Новый Заветы, 
а Феодорит полагает, что «кровомъ 
крилъ» царь Давид называет попече
ние Божие о человеке (зтп. 364).
— промыслительные силы: Яко б ы л ъ  

еси помощникъ мой; въ крове крилу 
Твоею возрлдуюся (Пс.  62. 8).  По мнению 
толковника, пророк выражается в том 
смысле, что люди для него бесполезны, 
поэтому он будет радоваться о своем 
состоянии под кровом крыл Бога, то 
есть Его промыслительных сил (зтп.
373).

Кровь н е п о в и н н а я  — невинный; 
душа праведника; праведник; Хри
стос, распятый иудеями: у л о в я т ъ  н а  

д у ш у  п р А в ед н и чю , и кровь н е п о в и н н у ю  

о с у д я т ъ  (Пс 93. 21). «Кровью неповин- 
ной» пророк называет невинного или 
душу праведника. Демоны, — говорит 
пророк, — осудят душу праведника 
на неправедное наказание, не вытека
ющее из Божественных законов. Поэ
тому, как неправедные и беззаконные, 
не будут присутствовать на Суде 
Божием в качестве судии. По словам 
Златоуста, Феофилакта и Икумения, 
демоны предстанут на Суд Божий для 
того, чтобы принять Суд и осуждение 
Бога и Святых за те искушения и скор
би, которые причиняли христианам 
в настоящей жизни. Ибо, по словам 
богословов, на Суд предстанут четыре 
разряда: христиане, нечестивые, Ан
гелы и демоны (зтп, Ю5).  Феодорит по
лагает, что «кровь неповинна» — это 
праведник, ни в чем не погрешивший
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человек ( ф т п ,  454) .  Григорий Нисский 
изъясняет иначе. Давид пророчеству
ет об ужасном убийстве, совершенном 
иудеями над Господом. Но пролитие 
«невинной крови», смерть Господа ста
нет для верующих помощью надежды 
и спасением (зтп. 105).

К р о т к и я  з е м л и  — праведники; 
люди, водимые правыми помыслами: 
Земля увояся и умолчд, внегдА востдтм 
НА Оудъ Богу СПАСТИ вся кроткия земли
(Пс 75. ю). По изъяснению Зигабена, 
Бог восстанет на последний и общий 
Суд, тогда все люди в трепете умолк
нут, потому что кончится всякое их 
дело. Но Бог восстанет на Суд, чтобы 
не только наказать грешников, но 
и спасти всех кротких, то есть правед
ных, так как кротость есть особенное 
свойство праведника (зтп. 465). Феодо
рит полагает, что под «кроткими 
земли» следует понимать тех людей, 
которые в своей земной жизни «води
лись правыми помыслами и возвещали

Л евъ  — жестокость и бесчеловеч
ность; демон; сатана; ярость; гнев; 
сила: На а с п и д а  и в а с и л и с к а  н А С т у п и -  

ш и , и п о п е р е ш и  л ь в а  и з м и я  (Пс <ю. 13). 

По Зигабену, «левъ» символически 
означает жестокость и бесчеловеч
ность, а также демона, которому 
присущи эти свойства. Афанасий 
Великий, Кирилл и Диодор под име
нем «льва» понимают самого сатану —

помощь Божию и которых Бог помилу
ет в день Страшного Суда» ( ф т п .  362). 
С этим согласен и Ириней, который 
указывает, что Священное Писание 
называет «кроткими» людей благочес
тивых и праведных, потому что они 
беспрекословно повинуются воле 
Божией, терпеливо сносят гонения, 
бываемые от нечестивых. Кротость — 
отличительная черта Самого Спаси
теля и Его учеников; кротость заклю
чает в себе все христианские добро
детели (ИТП, 526).

Кротость — умеренное наказание 
Божие: Яко прииде кротость н а  н ы , и 

нА К А ж ем ся (Пс.  89. ю). Под «кротостью» 
пророк разумеет умеренное наказание 
Божие. Назвал его «кротостию» пото
му, что если сравнить его с тем наказа
нием, которого мы достойны за свои 
пороки, то это будет поистине не нака
зание, а кротость, с которою Господь 
относится к Своему падшему творе
нию (ЗТП.  83).

человеконенавистника и человеко
убийцу. Григорий Нисский под «львом» 
понимает ярость (зтп. 89). В святооте
ческом толковании известно понима
ние слова «левъ» как гнев (например 
Златоуст, Афанасий Великий, Васи
лий Великий) (Афтп. 329). По Феодори- 
ту, словом «левъ» пророк означил 
силу (ФТП.  441).



ЛЕ

Л е п о т а  — слава и власть; красота 
нетления; тело Христово: Господь во- 
царися, въ лепоту овлечеся (Пс 92. 1). 

Как изъясняет Зигабен, этими слова
ми Давид выразил приличную Богу 
славу и власть, ибо это означает: обле
кся в благолепие. Феодорит и Аполли
нарий относят эти слова ко Христу 
воскресшему. Поскольку Христос, ко
гда умерщвлен был по плоти, не имел, 
по словам Исаии, вида, ни красоты, 
то по Своем Воскресении Он оделся 
в благолепие и несравненную красоту 
нетления (зтп. 97). Епифаний, Злато
уст и Иоанн Кронштадтский под «ле
потою» понимают плоть, рожденную 
от Девы (Афтп. 326).  Безымянный тол
ковник под «благолепием (лепотою)» 
понимает человеческую плоть во Хри
сте, как оказавшуюся чистою и не 
имеющую срама от греха (зтп. 97).

Л е с т ь  — клевета, предательство: Яко 
срнтву изощрену сотворнлъ еси лесть
(Пс.  51.4). «Лестию» здесь Давид назы
вает клевету и предательство, которое 
было столь сильное и проницательное 
произведение клеветника Дойка, что 
как бритва пожало священнический 
город, когда он оговорил пред Саулом 
первосвященника Авимелеха и быв
ших с ним священников, что они дру
зья и помощники Давида (зтп. з 19).

Л и в а н ъ  — идолопоклонство; еврей
ский народ: Превознесется паче Лива
на плодъ его (Пс.  71. 1 6 ). Под «Ливаном» 
можно понимать и д о л о п о к л о н с т в о ,  

потому что в древности гора Ливан 
была наполнена идолами, а проповедь

Евангельская победила идолопоклон
ство (зтп, 438).  Феодорит понимает бу
квально: Ливан — наиболее высокая 
гора в Палестине, но выше этой горы 
будет учение Евангельское и истолко
ватели и проповедники его ( ф т п ,  340).  

По мысли Лопухина, с принятием и 
усвоением христианства язычниками 
у них появится христиан больше, чем 
на Ливане, то есть среди евреев, что 
впоследствии и сбылось, так как евреи 
учения Христова не приняли, а языч
ники с готовностью последовали и 
следуют до сих пор за Ним ( л т б .  275).

Л и з а т ь  п ер ст ь  — быть заколотым; 
быть поверженным; лобызать землю: 
И вразн его персть полнжутъ (Пс 71. 9).

По толкованию Зигабена, «враги Хри
стовы — иудеи — будут закланы. Ибо 
закалаемые от нестерпимой боли и 
мучений грызут землю». Или, соглас
но с объяснением Кирилла, можно 
понимать, что враги Евангельской 
проповеди, изменясь, будут лобызать 
землю святых храмов. Можно под 
«врагами» понимать демонов, которые 
благочестивыми будут повергнуты 
наземь и попраны ими. Феодорит от
носит эти слова к царю Соломону: 
покоренные им враги будут лобызать 
следы его ног на земле (по обычаю 
ВОСТОЧНЫХ народов) (ФТП,  490; ЗТП.  435).

Л и х в а  — прибавление греха: И не 
оскуде отъ стогнъ его лихва и лесть
(Пс.  54. 1 2 ). «Лихва» в переносном 
смысле — прибыль демонская, кото
рая есть прибавление и приращение 
греха (зтп. ззб).
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Л и х в а  и н е п р а в д а  — сребролю
бие и всякий грех; грех в мыслях и 
грех в действиях; рукописание о гре
хах: Отъ лихвы и отъ неправды 
И ЗБА В И ТЬ души ИХЪ (П с .71, 14). По ТОЛ- 

кованию Зигабена, «лихвой» Давид 
называет сребролюбие (то есть рос
товщичество), которое хуже всех 
страстей, а «неправдой» — всякий 
грех. Ибо кто грешит, тот делает не
правду и в отношении к самому себе, 
и в отношении к брату своему. Хри
стос освободил от этих грехов посред
ством животворящих заповедей Сво
их, ибо исполняющие их христиане 
удаляются от всякого греха (зтп. 437).  

Другой толковник под «неправдою» по
нимает грех в мысли, а под «лихвою» 
— грех в действии, ибо «согрешая де
лом, мы платим рост диаволу, а посту
паем неправедно — с самими собою 
в мысли». Поэтому, во-первых, отни
мает лихву, а потом и самую неправду, 
ибо сначала надо удерживаться от гре
ха в действии, а потом и от производи
мого НаМИ В МЫСЛИ (ЗТП. 437).

Л ице  Божие  — Христос, Сын Бо
жий. Это выражение встречается в не
скольких псалмах с одним и тем же 
значением — «Христос, Сын Божий». 
Толковники, изъясняя его, акцентиру
ют внимание на разных сторонах 
смысла.
«Просвети Лице Твое н а  н ы  и  поми
луй ны!» (Пс.  66, 2).  Зигабен так пишет. 
Лице Отца — Сын, ибо Христос ска
зал: «Кто видел Меня, тот видел От
ца» (Ин. м. 9). Давид, предузнав о явле
нии Спасителя, просит: «О, если бы

Ты, то есть Сын Божий, явил Лице 
Отца нам, находящимся на земле, че
рез Божественное Свое вочеловече
ние!» Так изъясняет и Исихий. По сло
вам Афанасия Великого, в щедротах 
Бога Отца и в явлении Его Лица мы 
имеем нужду, чтобы могли проповедо
вать явный путь Святого Евангелия 
всем народам, для которых Пришест
вие Его является повсеместным спасе
нием (ЗТП.  390).

«Господи, Боже силъ, о б р а т и  н ы  и  про
свети Лице Твое, и спасемся» (Пс.  79. 19).  

По мнению Зигабена, эти слова можно 
отнести к христианам, от лица кото
рых пророчески говорит Давид: «Об
рати нас от заблуждений и яви нам 
Сына Твоего, Который есть собствен
ное Лице Твое» (зтп. 26).
« Д а  п о д в и ж и т с я  о т ъ  Л и ц а  бго вся зе
мля» (Пс.  95. 9).  По изъяснению Злато
уста, Лице Бога Отца есть Богочеловек 
Иисус Христос. Всякий человек («вся 
земля») должен с трепетом и благого
вением приступать ко Святым и страш
ным Тайнам Христовым (зтп. 334).

Л ице  л ука  — стрела, выпускаемая 
из лука; лук и всякое иное оружие; де
монские страсти: Д а л ъ  еси б о я щ и м с я  

Теве з н А м е н и е , еже у в е ж А т и  о т ъ  л и ц а  

лукА  (Пс.  59. 6).  Зигабен полагает, что 
«лице лука» есть стрела, пускаемая 
с передней стороны его. Или «лицемъ 
лука» пророк описательно здесь на
звал самый лук, переносно обозначая 
«луком» всякое иное оружие. Максим 
толкует выражение «лице лука» как 
обозначение каждой демонской стра
сти (ЗТП,  358).
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Л ице  Христа  — христианин; хри
стианский народ; царь Давид: З а щ и т -  

ниче н а ш ъ ,  виждь, Боже, и призри н а  

лице Христл (в еврейском тексте — 
помазанника) Твоего (ric.  83. 9).  В этих 
словах пророк Давид просит Бога, что
бы Он услышал и посмотрел на «лице 
Христа Своего», где «христомъ» назы
вает, по словам Феодорита и Афана
сия Великого, каждого христианина, 
как облеченного во Христа. Кроме то
го, «лицемъ» называет и весь христи
анский народ, потому что он есть тело 
Христово (зтп, 46; ф т п ,  403) .  Ириней 
полагает, что «лицемъ Христа» царе- 
пророк Давид называет себя, как удо
стоенного Богом царского помазания 
через Самуила и как прообразователь- 
но носившего на себе «лице Христа»
(ИТП. 62) .

Л ож ь — ложное свидетельство иуде
ев против Христа: И отъ клятвы и лжи 
возвестятся въ кончине (Пс.  58. 13).  

«Ложью» Давид именует ложное сви
детельство, сказанное иудеями против 
Христа: «Мы нашли, что Он развра
щает народ и запрещает кесарю дань 
давать, называя Себя Христом царем»
(Лк 23. 2) . (ЗТП.  355).

Л о ж е сн а  и чрево — Божия бла
гость; Божественная купель: О т ч у ж -  

д и ш а с я  г р е ш н и ц ы  о т ъ  л о ж е с н ъ , з л к л у -  

ДИША О ТЪ  чреВА (Пс.  57. 4). Г р и г о р и й

Нисский так изъясняет слова Давида. 
«Ложеснами и чревом» почитает бла
гость Божию, создавшую и породив
шую нас. Устроившее нас чрево и про
изведшие нас через рождение на свет

ложесна суть благость Божия, от ко
торой злые отчуждены. Другие «ло
жеснами» почитают Божественную 
купель, в которой рождаются по обра
зу Божию. По мнению толковника, 
выражение «отчуждились грешники 
от ложесн и заблудились от чрева» 
обозначает «сделались несовершен
ными по природе и поверженными 
злом еще в утробе, они отвержены и 
отпали от мысленных оных ложесн, 
то есть от благости Божией». Феодо
рит присовокупляет к сказанному: 
«отъ ложеснъ и отъ чрева», потому что 
Бог знал дела их прежде создания их. 
Но не предведение сделало их злыми, 
напротив, как Бог, Он только знал, что
ИМеЛО быТЬ (ЗТП.  347).

Л укъ  — казнящая сила: Нлпряжетъ 
лукъ свой, дондеже изнемоп/тъ. Яко
ВОСКЪ рАСТАЯВЪ О ТЪ И М уТСЯ (Пс 57. 8 - 9 ) .

Бог, — говорит Давид, — натянет лук 
Свой, то есть казнящую силу, и нака
жет злых, доколе совершенно не осла
беют и, как воск от огня растопляется,
ИСТребяТСЯ (ЗТП, 348).

— язык врагов: И л п р я го ш А  л у к ъ  свой, 

вещь го р ьку, с о с т р е л я т и  в ъ  т а й н ы х ъ  

непорочнА (Пс.  63. 4 - 5 ) .  «Лукомъ» здесь 
Давид назвал язык врагов, потому что 
лук стреляет в людей издалека (зтп, 376).

Л у к а в н о в а т и  — составить ковар
ный умысел; злоухищрять против 
кого-либо; давать коварные советы: 
На л ю д и  Т в о я  л у к А в н о в А Ш А  во ле ю  

(Пс.  82. з). Глагол «лукавновати» весь
ма широкозначен. Максим собрал 28 
значений этого слова. В приведенном
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стихе глагол имеет значения: соста
вить коварный умысел; злоухищрять 
против кого-либо; составить хитрый 
совет против кого-либо. Пророк обли
чает в этих словах коварные намере
ния врагов иудейского народа (зтп. 38). 
В еврейском тексте стих читается как 
«коварно сотвориша тайну». Опира
ясь на этот текст, Ириней осмысляет 
его как «враги угнетали народ Твой, 
Господи, не только силою, но и ковар
ными советами» (итп. 51).

Л укавную щ ие  — тайные враги: И
В0СТАЮЩИ6 НА МЯ ДуКАВНУ/ТОЩИе У/ХЛЫ-

шитъ (судъ Божий) ух0 мое <Пс 91 12) •
Ириней полагает, что этим именем Да
вид назвал тайных и скрытых врагов 
своих в отличие от явных, о которых 
говорится в первом полустишии. И тех 
и других ждет строгий Суд Божий
(ИТП.  131).

Л у к а в н у ю щ и е  и д е л а ю щ и е  
б е з зак о н и е  — злые силы; демоны; 
злодеи: Кто востднетъ ми на дукдвну- 
ющня; иди кто предстднетъ ми нд 
деддющия Безздконие? (Пс 93. 1 6 ). По 
изъяснению Зигабена, Давид повторя
ет одну и ту же мысль, поскольку весь
ма желает Божественной помощи по 
причине чрезмерной злости видимых 
и невидимых врагов (зтп. юз). Симмах 
перевел: Кто восстанет за меня на зло
деев? Кто станет за меня против дела
ющих неправды? С ним согласен Фео
дорит ( ф т п .  453).  Златоуст принимает 
оба выражения за название злых сил, 
против которых Давид просит помощи 
Божией (АфТП. 329).

Л уки  — коварства и ухищрения де
монов; искушения от демонов; гоне
ния: Тдмо сокруши крепости дуковъ 
(Пс.  7 5 . 4). В высшем и созерцательном 
смысле «луками» Давид называет ко
варства и ухищрения, посредством 
которых демоны пускают разжженные 
стрелы страстей (зтп. 463) .  Ириней под 
«луками» понимает не только искуше
ния от демонов, но и гонения со сторо
ны людей и «различные иные виды, 
которыми прикрывают себя духовные 
враги наши, когда воюют на нас» (итп,
524).

Л у к ъ  р а з в р а щ е н ъ  — нечестие; 
развращенный ум: Преврдтишдся въ 
умъ рдзврдщенъ (Пс 77. 57).  Обрати- 
лись от благочестия к нечестию, как 
кривой лук. Ибо как кривой лук невер
но направляет к цели свои стрелы, так 
и развращенный ум не следует верно 
Божественным мыслям (зтп. 13).  Ири
ней подчеркивает: «пошли косвен
ным, а не прямым путем, дабы укло
ниться от Бога и не быть под рукою 
Его» (ИТП.  2 2 ).

Л уна  — правда и мир; время настоя
щей жизни; диавол и его сила; муд
рость мира сего; Церковь: Возсняетъ 
во днехъ бго прдвдд и множество мирд, 
дондеже отымется лунд (Пс 71. 7).  По 
изъяснению Зигабена, «отъятием 
луны» пророк называет уничтожение 
правды и мира на земле, имеющее пос
ледовать в скончание мира (зтп. 434).  

Феодорит полагает, что выражение 
«дондеже отымется луна» употребле
но в значении времени настоящей
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жизни (согласно с Мф. 24, 29: «тогда 
солнце померкнетъ, и луна не дастъ 
света своего» — то есть по скончании 
мира) ( ф т п ,  337).  Григорий Нисский под 
«луною» понимает диавольские силы, 
которые к концу истории человечества 
истощатся. Согласно толкованию Ки
рилла, ночной князь-диавол был про
славляем язычниками по всей вселен
ной, как изображаемый луною, постав
ленною во обладание ночи и подающею 
поддельный свет — мудрость мира 
сего. Но его славу разрушил Князь, 
берущий на Себя грехи мира. Во дни 
Его воссияла правда через веру и обра
щение к Богу. По мысли Евсевия, вы
ражение «доколе не отнимется луна» 
говорит о конце света, когда солнце 
померкнет и луна не даст света своего. 
Иначе изъясняет Дидим: под «лу
ною» он разумеет Церковь (собра
ние верующих), «лунное» состояние 
которой окончится, когда праведники 
просияют как солнце во Царствии 
Отца Небесного (зтп. 435).

Л уна  совершенна  — полная луна: 
И престолъ бго, яко солнце предо мною, 
м яко лунл совершенна въ векъ (Пс 88.

3 6 - 3 7 ) .  Пророк говорит, что Царство 
Христово знаменито и непоколебимо 
во век, как полносветная луна. «Со
вершенною» назвал полную луну. 
Образы солнца и луны использованы 
по традиции, так как они представля
лись древним вечными и неизменными
(ЗТП.  77; ЛТБ.  309).

Л ю б од еян и е  — богоотступничест
во и идолослужение; мысленное

непотребство и нечистота: Яко все 
удаляющие севе отъ Теве погивнутъ: 
потревилъ еси всякдго люводеющдго 
отъ Теве (Пс.  72. 27) .  «Любодейством 
от Бога» Давид называет отступни
чество и идолослужение, или служе
ние демону (зтп. 448) .  Так говорит Бог 
и через Иеремию: «соблудила есть съ 
древомъ и съ каменемъ» (Иер.  9),  то 
есть оставила меня, жениха, послужи
ла богам несуществующим. Поэтому 
и здесь служение идолам пророк на
звал любодеянием. Но сказал это не 
о вавилонянах, а об израильском наро
де, который за нечестие свое сделался 
пленником Вавилона. Ибо они, имев 
женихом Бога, любодействовали, 
возлюбив рабство демонам ( ф т п ,  349).  

По изъяснению Иринея, удаляются 
от Бога все те, кто сердце свое разде
ляет с другими богами, а это и означа
ет «прелюбодеяние». Разделять же 
сердце с другими и не утверждаться в 
Едином Боге есть самый гнуснейший 
род прелюбодейства. Для избежания 
этого потребна чистота мысли, кото
рая состоит в вере, в призывании Бога, 
в непорочности сердца и в покорении 
Божьему слову. Кто этих добродете
лей не имеет и кто всем сердцем и 
всею душою не прилепляется к Богу, 
тот подобен жене-прелюбодейке, ко
торая, оставив своего мужа, творит 
грех с чужими. Таким образом, Давид 
всех богоотступников нарицает пре
любодеями («любодеющими»). Свт. 
Кирилл понимает «любодеяние» как 
«мысленное любодейство», которое 
есть непотребство и нечистота всяко
го рода (ИТП.  508).
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Люди — народ иудейский и все лю
ди: Въ конецъ о людехъ отъ святыхъ 
удаленныхъ, Давиду въ  столпописанне
(Пс.  55. надписание) .  «Н арО Д О М » (лЮ Д И е)

здесь, по мнению Феодорита, Давид 
называет народ иудейский, как нахо
дящийся в плену вавилонском и уда
ленный от святилища, то есть Иеруса
лимского храма. Слово «въ конецъ» 
указывает на то, что содержащиеся 
в псалме пророчества о народе иудей
ском уже приближались к концу, или 
к исполнению. Под «народом» (людие) 
могут подразумеваться и все люди, 
удаленные на время от святых мужей, 
как плененные грехами (зтп. 337).

— народ иудейский: Исповемся Теве 
въ людехъ (Пс.  56, ю). По словам Диди- 
ма, Давид здесь называет «людьми» 
народ иудейский, перед которым он 
благодарит и славит Бога через свои
ПСаЛМЫ (ЗТП, 345).

— иудеи, не принявшие Христа; асси
рийское войско: Да возвеселятся и воз
радуются языцы, яко судиши людемъ 
правотою, и языки нд зелие ндстдвиши
(Пс.  6 6 . 5 ) .  Давид обращается ко всем 
народам, принявшим Христа, с призы
вом радости по той причине, что Гос
подь праведно осудит иудеев, некогда 
бывших людьми Божиими, за то, что 
они не приняли домостроения Бога во 
плоти. Другой толковник полагает, 
что «людьми» Давид называет асси
рийское войско, погибшее под стена
ми Иерусалима. В этом обнаружился 
справедливый суд Господа над недос
тойными Его хулителями и содержит
ся указание на то, что Бог управляет 
всеми народами (зтп, зэп.

— все народы; язычники, не ведущие 
Бога: И бо а зъ  исповемся Теве въ лю- 
дехъ, Господи (Пс.  70. 2 2 ). По изъясне
нию Зигабена, Давид говорит здесь, 
что посредством псалма он будет бла
годарить и славить Бога не среди 
одного какого-либо народа, но среди 
многих народов, в том числе и среди 
народов из язычников (зтп. 430) ,  кото
рые по вочеловечении Христа «по
средством иудейских проповедников 
получили спасение» (итп, 430).  Феодо
рит толкует слово «люди» как «неведу
щие истинного Бога» ( ф т п .  334) .

— народ христианский: Внемлите, 
людие мои, закону Моему (Пс 77. 1). 

Говорящий в этом псалме есть сам 
пророк Давид, который обращается 
к будущим христианам от лица Хри
ста. Поэтому слово «люди» означает 
здесь верующих во Христа (зтп, 475).
— язычники: Ты еси Бог, творяй чуде
са; сказалъ еси въ людехъ силу Твою 
(Пс.  76. 15).  «Людьми» (народами) про
рок называет язычников-египтян, 
амаликитян и всех прочих, против ко
торых евреи в различные времена и 
в различных местах посредством слав
ных чудес сражались и побеждали. 
Все они дознали опытом, что велик 
Бог, Который вспомоществует евреям
(ЗТП.  471).

Люди безумнии  — римское вой
ско; люди, неправильно мыслящие 
о Боге; Антиох; халдеи: Помяни сия: 
врагъ поноси Господеви, и людие везум- 
нии раздражиша имя Твое (Пс 73, 17).  

По толкованию Зигабена, «врагом» 
пророк назвал здесь Тита или римское
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войско, а равно «безумным народом» 
именует их же, как неправильно мыс
ливших о Боге и тем самым злосло
вивших Имя Божие (зтп. 455). Ириней 
полагает, что эти слова — «враг», «бе- 
зумнии людие» — относятся к Антио
ху, который в своей гордыне нанес 
оскорбление Богу. В частности, в 
Маккавейских книгах повествуется 
о том, что Антиох от гордости своей 
мечтал «соделать землю плавательну, 
а море пешеходно положить» о Мак.  п. 
Поэтому псалмопевец Давид и называ
ет его врагом и безумным (тип. 516).  

Лопухин предполагает, что именем 
«безумных людей» пророк назвал хал
деев, которые оскорбляли и поносили 
ИМЯ Иеговы (ЛТБ,  279).

Л ю ди  Б о ж и и  — иудеи: Оудити лю- 
демъ Твоимъ въ прдвде и иищимъ 
Твоимъ ВЪ суде (Пс 71. 2).  Толковник 
полагает, что «людьми Божиими» Да
вид здесь называет народ иудейский, 
как бывший некогда Божиим народом
(ЗТП.  432).

— Израильский народ; все люди: Ндс- 
тдвндъ еси яко овцы люди Твоя рукою 
Моисеевою и Адрониею (Пс.  76. 2 1 ). По 
изъяснению Зигабена, Господь водил 
израильский народ, как овец, храня и 
заботясь о нем. Изшедшие из Египта 
не знали, куда идут, но они шли туда, 
куда указывал им путь Бог посредст
вом облака. Исихий полагает, что сло
во «люди Божии» относится не только 
к еврейскому народу, но и ко всем 
людям, ибо как овцы направляются 
жезлом пастыря, так и мы пасемся 
Крестом Христовым. Поэтому пророк

упомянул о Моисее и Аароне, которые 
во образ креста носили жезл, произво
дивший чудеса в Египте и в пустыне
(ЗТП.  473).

— иудеи; христиане: Остдвилъ еси 
везздкоиия людей Твоихъ, покрылъ еси 
вся грехи ихъ (Пс.  84. з) .  «Народом 
Божиим» называется не только народ 
иудейский, но и новый народ христи
анский (ЗТП.  49).

Л юдие  вси — язычники: Да испове- 
дятся Теве людие, Боже, да исповедят- 
ся Теве людие вси (Пс.  66. 4). Здесь 
«людьми» называются обрезанные иу
деи, а «всеми людьми» называются 
язычники, так как их больше иудеев 
и они составлены из многих родов. 
Давид говорит: «Да благодарят и про
славляют Тебя, Господи, все иудеи и 
язычники за то, что Ты сделался для 
их спасения Человеком» (зтп, зэп.

Люди е ф иопс кие  — стаи черных 
воронов; хищные звери: Ты сокру- 
шилъ еси глдву змиеву, ддлъ еси того 
врдшио людей ефиопскимъ (Пс 73. 13).  

По словам Афанасия Великого, «людь
ми ефиопскими» пророк назвал здесь 
стада индейских птиц, пожиравших 
тела египтян, выброшенные морем на 
берег. Евсевий под «ефиоплянами» 
разумеет черных воронов, в пищу ко
торым послужили мертвые тела егип
тян (зтп, 453). Лопухин замечает, что 
«людьми ефиопскими» названы «люди 
(народы) пустыни», то есть хищные 
звери, в частности шакалы. Перенос
ное употребление выражения «люди 
пустыни» встречается и в других Кни
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гах Библии, например, в Книге Прит
чей это — собрание муравьев, зайцев(Прит.  30,  2 5 - 2 6 )  ( Л Т Б ,  279) .
— эфиопляне; нечестивцы: И се 
иноплеменницы, и Тиръ, и людие ефн- 
ОПСТИИ, СИИ БЫША ТЛМО ( Пс  86,  4).  По
словам Феодорита, «людьми эфиоп
скими» пророческое слово назвало 
не только самих эфиопов, у которых 
души уподобляются цвету тела, но 
и всех очерненных душою (ф т п , 414) .
Людие и овцы — лучшие из людей 
и не сведущие в Писании; все люди, 
отрожденные Божиею благодатию: 
Мы же людие бго и овцы пджити бго ( Пс .  99, з). По словам Евсевия, «наро
дом» (людие) пророк назвал лучших и 
умнейших людей, а «овцами» — нера
зумных и не сведущих в Божествен
ных Писаниях (зтп, 1 2 8 ). Бог не только 
наш Владыка, но и Пастырь, изводя
щий нас на добрую пажить: мы же 
суть «людие» Его как Царя и «овцы»
— как Пастыря (ф т п . 474) .  Называя нас 
«людьми Божиими» и «овцами пажити 
Его», пророк указывает на особенную 
благодать, по силе которой Бог как 
отец сынов восприял нас в достояние 
Свое, или как пастырь собрал овец на 
паству Свою, дабы питать и хранить 
нас под покровительством Своим. 
Пророк, говорит Ириней, нарицая нас 
Божиими людьми, научает нас, что мы

благодатию Его духовно отрождены. 
А под именемъ «овец пажити» означа
ет, что та же благодать, единожды дан
ная нам, пребывает при нас неотлучно
ДО КОНЦа ( И Т П ,  172).
Людие  паж ити  Бож ией  — более 
сведущие из верных: Яко Той есть 
Богъ ндшъ, и мы людие пджити бго, 
и овцы руки бго ( Пс.  9 4 . 7 ) .  По толкова- 
нию Евсевия, «людьми пажити Божи
ей», или «народомъ Божиимъ» почита
ются те, которые более сведущи, как 
принадлежащие царю и как питаемые 
и пользующиеся Промыслом Божиим( З Т П.  1 0 7 - 1 0 8 ) .
Люди свои ( Б о ж и и )  — христиа
не; христиане из язычников: Дивенъ 
Богъ во святых^ Овоихъ, Богъ Изрд- 
нлевъ. Той ддстъ силу и державу 
людемъ Овоимъ ( Пс .  67.  36).  По толко
ванию Зигабена, царь Давид здесь про
рочествует о том, что Христос даст 
силу новому народу христианскому, 
силу, чтобы освободился от диаволь- 
ского заблуждения; а державу, чтобы 
был всегда тверд в непорочной вере 
во Христа. Исихий изъясняет этот стих 
в отношении «людей Своих из язычни
ков», уверовавших во Христа, которым 
Господь даст силу и крепость к отступ
лению от заблуждения (зтп. 409).
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М а е л е ф ъ  — ликование; радость о 
спасении души: Въ конецъ, о Мделе-
фб, РАЗУМА ДдБИДу (Пс .  52,  надписание) .
Псалом обвиняет неистовство иудеев 
против Христа. Слово «въ конецъ» 
указывает на содержание в псалме 
пророчества об иудеях, которое испол
нилось в конце. Надпись «о Маелефе» 
означает «ликование». Читая этот пса
лом, христиане ликуют по причине ис
полнения того, что в нем предсказано: 
возрадуется Иаков и возвеселится 
Израиль, а это — христиане, новый 
Израиль. По словам Григория Бого
слова, в надписании загадочно дается 
совет не ослабевать в борьбе с иску
шениями, ибо по очищении души она 
будет причислена к Ангельскому лику( З Т П ,  323) .
М а нас с ий  — все колено Манассии; 
иудеи; забвение: Мой есть Г а д а а д ъ , 

и мой есть М а н а с с и й  (Пс.  59.  9) .  Именем 
Манассии царь Давид называет все ко
лено Манассии. По словам Максима, 
через Галаад и Манассию Христос 
изображает, что в Пришествие Свое 
Он будет проповедовать благодать 
первым иудеям. Поскольку «Манас- 
сия» переводится как «забвение», 
смысл стиха таков: праведнику дается 
забвение трудов добродетели по при
чине веселия духовного созерцания, 
следующего за трудами добродетели. 
Дидим дает следующее толкование 
стиха. Спаситель скажет: «Мой также

и Манассий, называемый от забве
ния», то есть поставленный вдали от 
забвения, по которому забыл Божии 
блага, а теперь начинает вспоминатьИ Х  ( З Т П .  59.  9).
М атерь  моя — синагога и все род
ство по плоти из необрезанных: 
Чуждъ выхъ крдтии моей и стрдненъ 
сыновомъ мдтере моея ( Пс .  68.  9).  Иси- 
хий полагает, что эти слова относятся 
ко Христу, Который здесь «материю» 
почитает иудейскую синагогу и все 
родство по плоти из необрезанных( З Т П .  4 1 3 - 4 1 4 ) .
М а т и  С и о н ъ  — Церковь: M a t h  

Оионъ речетъ чедовекъ ( Пс .  86.  5).  По
словам Афанасия Великого и Зигабе
на, «Мати Сионъ» есть Церковь, пото
му что: 1) духовно рождает крещени
ем верующих; 2) питает рожденных 
христиан учением веры о Христе, при
чащением Божественных Таин, Тела 
и Крови Христовой; 3) Церковь Хри
ста, подобно матери, возлюбленна 
для чад ее. В «чувственном» Сионе и 
Иерусалиме обитал во плоти Владыка 
Христос и освятил места его пребыва
нием Своим. А в «умственном» Сионе, 
то есть в Церкви, невидимо обитает 
Христос и в нем совершаются Божест
венные Таинства Христовы (зтп, 56).
М едь  отъ кам ене  — вода, изведен
ная из камня; Божественное учение;
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слова Христа; Пророки; сладкие пло
ды: И НАПИТА МХЪ ОТЪ ТуКА ПШ6НИЧНА 

И ОТЪ KAM6N6 М6ДА НАСЫТМША ихъ( Пс .  80.  15).  «Медомъ изъ камня» про
рок назвал воду, изведенную из камня 
в пустыне, потому что она, не быв 
медом, показалась пившим ее слаще 
меда. В высшем смысле «медомъ» 
назвал пророк Божественное учение, 
а «камнемъ» — Христа. «А камень, — 
говорит апостол, — был Христос (1 Кор.  1. 4) ,  источивший духовный 
мед». По словам Исихия, «медомъ из 
камня» были пророки, потому что они 
имеют пророчество от Христа: Он-то 
и есть камень (зтп. зз). Ириней пола
гает, что «медом из камня» можно 
назвать не только тот мед, который 
пчелы производили в расселинах гор, 
но и прочие сладкие плоды, родившие
ся на каменистых горах в Иудее, пока 
Божие благословение пребывало на 
Израиле (итп. 46).
М е ж д о р а м и я  — Божественная 
душа Христа; таинственные мысли 
апостолов: Крыле голувиие посреврене 
и междорлмия ея въ влещАиии зл ата( Пс.  67.  14).  Под «голубицей» толковник 
понимает Христа, а «междорамия» (то 
есть спина) означает Его Божествен
ную душу. Душа Христа блистала зо
лотом, то есть имела абсолютную чис
тоту, потому что лично была соедине
на с Божеством. По изъяснению Фео- 
дорита, «междорамия» (междуплечья) 
означают внутренние и таинственные 
мысли апостолов, озаренные благода- 
тию Святаго Духа (зтп. 398).

М ерила  — суждения; здравые суж
дения: Лживи сынове человечестии въ 
мермлехъ, еже иепрАвдовАти ( П с .61, ю). 
Люди, — говорит пророк, — ЛЖИВЫ 

и погрешительны в своих суждени
ях, которые называет здесь «весами» 
(в тексте — «мерила»), и суждение че
ловеческого рассудка нездраво, пото
му что вещам постоянным и вечным 
они предпочитают непостоянные и 
временные, а добру — зло. Как гово
рит Василий Великий, лживы сыны 
человеческие в причинении обиды 
другим, ибо они, по сути, не причиня
ют им обиды, ибо, желая обидеть дру
гих, они прежде всех прочих обижают 
самих себя, так как лишают себя прав
ды и добродетели. Итак, лживы люди, 
у которых душа не имеет здравых суж
дений ( З Т П .  369) .
Мечь — всякое военное оружие; от
лучение от Бога; искушения от демо
нов; гонения от людей: Т а м о  со к р у ш и  

к р е п о с т и  л у к о в ъ , о р у ж и е  и м е ч ь  и врАнь  (Пс .  7 5 . 4 ) .  Как изъясняет Зигабен, «ме
чом» здесь названо всякое военное 
оружие. В духовном смысле острый 
«мечь» диавола есть наше отлучение 
от Бога, которому мы подвергаемся 
за наши грехи (зтп. 463).  Ириней пола
гает, что словом «мечь» вместе со сло
вами «лукъ, оружие» Давид называет 
искушения демонов, гонения от лю
дей, которыми наши духовные враги 
воюют на нас (итп. 524).
Мечь во устахъ  ихъ — смертный 
приговор: О е  т и и  о т в е щ А Ю т ъ  усты  
с в о и м и , и м е ч ь  во  у с т н А Х ъ , яко кто
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слыша (Пс.  58. 8).  Как говорит Афана
сий Великий и Феодорит, иудеи произ
несут устами своими такой приговор 
против Христа: «Да распять будетъ» 
(Мф.  2 7 . 2 2 ). Провозглашенный иудеями 
приговор был как бы смертоносный 
меч (зтп. 353).

Милость — спасение: Помощника 
мой, Теве пою, яко Богъ ЗАСтупникъ 
мой еси, Боже мой, милость моя
(Пс.  58. 1 8 ). По словам толковника, в 
этих словах пророк Давид внушает 
нам, за что мы должны петь Богу и 
благодарить Его: за то, что Он через 
воплощение оказал нам заступление 
и милость Свою. Милость — потому 
что Он пришел спасти мир, а заступ
ление — потому что избавил нас от 
тления, сразившись с врагом (зтп. 356).  

— Христос; вочеловечение Христа; 
спасение и благодать через Христа; 
обетование Давиду о Мессии: З анс 
реклъ еси: во векъ милость созиждется 
(Пс. 88. з). По толкованию Зигабена, 
в этом стихе содержится пророчество 
царя Давида о милости всем верным 
христианам, ибо Иисус Христос сде
лался для них всегдашнею и вечною 
милостию, Который создался и неиз
реченно составился из чистых кровей 
Пресвятой Девы Богородицы. По за
мечанию Афанасия Великого, милость 
великая и чудная созиждется, то есть 
приготовится или воздвижется. Ибо 
то, что созидается, как бы воздвигает
ся, а это есть спасение и благодать 
через Христа. Дидим предполагает: 
быть может, милость созидается, 
когда Премудрость себе строит дом,

так как вочеловечение Ее есть основа
ние и конец устроения милости (зтп. 
65) .  Феодорит полагает, что «таково 
слово Божие, изреченное Давиду, что 
во век сохранит милость семени»; 
поэтому молящиеся напоминают об 
этом обетовании ( ф т п .  421).

Милость Б о ж и я  — спасение во 
Христе: Яко лучше милость Твоя
(Пс 6 2 . 4). По мнению Кирилла, «мило
стию» пророк называет жизнь во Хри
сте. Афанасий Великий усматривает 
в этих словах призыв ко всем христиа
нам приступить к Милости, то есть ко 
Христу (ЗТП,  372).

— прощение грехов через веру: въ 
векъ с о х р а н ю  бму милость Мою; и з а -  

ветъ Мой веренъ бму (Пс 88. 2 8 ). По 
изъяснению Кирилла, «милость» здесь 
означает прощение грехов через веру
(ЗТП.  74).

— Божественная благодать: Исполни- 
ХОМСЯ ЗА у тр А  милости Твоея, Господи, 
и в о з р а д о в а х о м с я , и возвеселихомся
(Пс.  89. 14).  По толкованию Иоанна 
Златоуста и Григория Нисского, про
рок еще не окончил молитвы, но как 
услышанные уже произносит эти 
слова, торжественно объявляя, что 
«исполнился милости Божией», то 
есть причастился Божественной бла
годати и увидел неизреченный свет
(АфТП, 316).

Милость Б о ж и я  и спасение  — 
Христос: Яви ндмъ, Господи, милость 
Твою и спАсение Твое даждь намъ

(Пс 84. 8).  Эти слова, по мнению Зига
бена, сказаны о Христе, ибо Его пророк

310



ми
называет «милостию Божией» и «спа
сением Божиимъ»: по милосердию 
Своему Он вочеловечился, чтобы спа
сти нас, потому что Он милостив и 
Спаситель. «Милостию и спасениемъ 
Божиимъ» назван потому, что «ми
лость у Тебя и спасение у Отца Твое
го» (зтп, 49). Ириней дополняет: «на 
первом месте полагает милость, а по
том присовокупляется спасение, яко 
рождающееся от милости. Ибо не по
чему иному спасает нас, как только 
потому, что милостив есть. Откуда 
следует, что те, которые представляют 
Богу заслуги свои для испрошения 
милости, преграждают путь ко спасе
нию» (итп. 66).

Милости  Б ож и и  — разрушение 
державы диавола: Милости Твоя, 
Господи, во ВСКЪ ВОСПОЮ (Пс.  88. 1). По
толкованию Афанасия Великого, 
«милости Божии», которые мы долж
ны воспевать вслед за Давидом, есть 
разрушение начальств и властей и са
мой державы диавола и освобождение 
нас от греха и смерти (зтп. 64).
— обетования Бога о потомстве и цар
стве Давида; о нетлении; о Христе: 
Где суть милости Твоя древния, Госпо
ди, ими же клялся еси Давиду во исти
не Твоей? (Пс.  88. 49) .  «Милостями» 
пророк называет здесь народ иудей
ский, от лица которого он и говорит 
о древних обетованиях Бога относи
тельно семени и царства Давида. Пер
воначальными, или древними, называ
ет эти обетования потому, что много 
лет назад они были даны Давиду. Или, 
по словам Афанасия Великого и Ки

рилла, называет милости древними 
потому, что они предопределены Бо
гом «прежде вековъ». Исаия называет 
«древние милости» — «советом древ
ним, истинным» (Ис.  2 6 . 1 ). По мысли 
Афанасия Великого, «древние мило
сти Божии» суть «прежде создания 
мира определенное воссоздание в не
тление». Диодор полагает, что древ
ние предсказания о «вечном Семени 
и престоле Давидове» сбылись в явле
нии на земле Господа Иисуса Христа
(ЗТП.  80).

Милость и истина  — Сын Божий: 
Посла Богъ милость Свою и избави ду
шу мою отъ среды СКИМНОВЪ (Пс.  56. 4).

Осуществленная милость и ипостас- 
ная истина есть Сын, ибо, помиловав 
нас погибавших, Сын сделался челове
ком, который Сам сказал: «Азъ есмь 
истина» (Ин. м. 6).  Афанасий Великий 
говорит: Милость и Истина Отца есть 
Сын. Эту мысль разделяют Дидим и 
Евсевий (зтп. 343).
— деятельная и созерцательная доб
родетель; милостивые и истинные; 
учение догматов и Божественная бла
годать; благодать и слава: Яко милость 
и истину лю бить  Господь Богъ, БЛАГО

ДАТЬ И СЛАВУ ДАСТЪ (Пс.  83. 1 1). По ИЗЪ-

яснению Зигабена, пророк Давид гово
рит здесь, что Бог любит милость 
и истину, где «милостыня» есть вид 
деятельной добродетели. А если Бог 
любит милостыню и истину, то явно, 
что любит и упражняющихся в этих 
добродетелях, иначе сказать: милости
вых и истинных, так как и Бог есть весь 
милость и истина (зтп. 47). Феодорит
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толкует «милость и истину» как вели
кое и обильное подаяние истины, уче
ние благих догматов, Божественную 
благодать Всесвятого Духа, истекаю
щих из Божественных оград, то есть 
Церквей Божиих ( ф т п ,  404) .  Ириней 
отождествляет «милость и истину» с 
«благодатью и славою» (итп, 6 2 ).

— два естества Христа: Божественное 
и человеческое; различного рода бла
га; милостивое отношение и благочес
тие; верность Бога: Милость м истина  

сретостеся, правда и миръ облобыза- 

СТАСЯ (Пс.  84, п). Некоторые толковни
ки полагают, что в этом стихе исчис
ляются те добродетели, которые яви
лись во Христе, именно, что в Нем 
сошлись милость и истина. Милость 
Христос показал в исцелении боль
ных, а истину в учении и проповеди. 
Но лучше сказать, что «милость» есть 
Божественное естество, как имеющее 
власть отпускать грехи и исцелять бо
лезни. «Истина» же есть человеческое 
естество, потому что, как сказано, «не 
обретеся лесть во устахъ Его», и пото
му что по справедливости Он только 
один сохранил достоинство человече
ской природы, и потому истинный 
человек, а не призрак (зтп, 50).  Ириней 
полагает, что этими словами с помо
щью приема синекдохи пророк обозна
чает «истинное благополучие, или 
всякого рода благая, от Бога происхо
дящая» (итп, 68). Лопухин предлагает 
иное толкование. «Милость» — это 
милостивое отношение Бога к евреям, 
«истина» — благочестиво-покаянное 
и деятельное возрождение еврейского 
народа, или «истина» — это верность

Бога Своим обетованиям об освобож
дении евреев из плена ( л т б ,  зоо) .

— милосердие и исполнение обетова- 
ний; истинное милосердие; помилова
ние и истинное учение веры; Божест
венная милость и истина обличений: 
ЛАнлость и истина предъидетъ предъ 
лицемъ Твоимъ (Пс.  8 8 . 1 5 ) .  Предлагает
ся несколько толкований: «милостью» 
пророк называет милосердие, а «исти
ною» исполнение Богом обещания 
Его. По свойству еврейского языка, 
имя существительное может употреб
ляться вместо имени прилагательного, 
как-то: милость и истина — истинная 
милость, правда и судъ — праведный 
суд. Можно иначе: «милость и исти
на» пойдут перед Богом («предъ ли- 
цемъ Его»), потому что никто не 
может стоять пред лицем Божиим, 
то есть в познании Его, если не будет 
прежде помилован и не присоединит
ся к истинному учению веры, ибо ми
лость и истина предшествуют таково
му познанию. Некоторые толковники 
относят эти слова к будущему Суду, 
понимая так: Ты, Господи, праведней
ший Судия, и на Суде Твоем истине 
предшествует милость, поскольку ни
кто не может устоять перед истиною 
обличений Божиих, если не растворит 
ее Божественною милостию. Кратко 
и выразительно говорит об этом Евсе
вий: правде и Суду предходят милость 
и истина, ибо правда требует милости 
для смягчения наказания, иначе ни 
один человек не устоит перед строго
стью правды (зтп. 70).  Феодорит под 
«истиною» понимает истинность обе- 
тований Божиих, которые вместе
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с м илостью  даны п р е ж д е  за много  
родов (ФТП. 424).

М им оход ящ ие  — народы, враж
дебные Давиду; враги Христовы: Р а с -  

Х«щаху его вси мимоходящие путемъ
(Пс.  8 8 . 41 ) .  Как полагает Зигабен, «про
ходящие путем», то есть все соседст
вующие с Иерусалимом народы и близ 
них проходящие, как-то: моавитяне, 
аммонитяне, иноплеменники, идумея- 
не и другие, — они-то и расхищали 
богатство и все имущество Давида. 
По словам Диодора, исполнилось то, 
что расхищен Христос, то есть тело 
Его, верующие в Него, ибо «вы, — 
говорит, — тело Христово и порознь 
члены Его». А враги Его превозносят
ся над Ним, как будто они своею 
силою причиняют Ему те бедствия, 
которые Ты попустил на Него. Об 
этом и ненавидящие Его веселятся, 
не видя никакой защиты, когда враги 
собрались против Него на брань и, 
связав Его, возвели на Крест (зтп, 78).

Миръ — человек с миром в душе; 
бесстрастный человек; Иерусалим; 
вышняя (небесная) Иудея: И  б ы с т ь  

въ мире место бго, и жилище бго въ 
Сионе (Пс.  75. з). Зигабен полагает, что 
«миромъ» здесь назван тот человек, 
который в мире с людьми, потому что 
любит их; и пребывает в мире со стра- 
стьми, потому что подчиняет их себе. 
В этом-то человеке находится место, 
способное к принятию Бога (зтп. 462). 
Феодорит считает, что победа над 
ассириянами явилась вестником Бо
жественной силы и помощи израиль

скому народу. С того времени Иеруса
лим сделался «местом Божиим» и стал 
весьма мирным ( ф т п ,  360).  Ириней пря
мо называет «миром» Салим (древнее 
название Иерусалима), что в переводе 
с еврейского толкуется как «мир»
(ИТП,  523).

— благополучие, успех в делах; ми
лость; примирение с Богом: Яко речетъ
миръ НА ЛЮДИ СВОЯ И НА ПрвПОДОБНЫЯ

своя (Пс.  84. 9).  По изъяснению Иринея, 
под «миромъ» у евреев понимается 
всякое благополучие и счастливый ко
нец во всех делах. Поэтому смысл 
слов «речетъ миръ на люди Своя» тот, 
что «Церковь иудейская, по милости 
Бога, будет по всему благополучна» 
(итп. 66). Лопухин истолковывает сло
ва пророка в том смысле, что Господь 
изольет милости Свои — «миръ» — 
на всех праведных перед Ним, на всех, 
кто сердечно обращается к Нему. Или: 
«миръ» — это примирение с Богом, 
что обеспечивает покойную, доволь
ную и мирную жизнь народа ( л т б ,

2 9 9 - 3 0 0 ) .

М иромъ и з б а в и т ь  — легко, без 
труда: И з б а в и т ь  миромъ душу мою
ОТЪ ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ МН6 (Пс 54. 19).

«Въ мире», говорит, то есть без трудов 
избавит Господь душу мою от против
ников (ЗТП.  333).

Моисей,  Ааронъ,  Сам уилъ  —
рабы и служители Христовы; подра
жатели их добродетелей; хранители 
свидетельств Божиих; израильский 
народ: ЛЛоисей и Алронъ во иереяхъ 
бго, и Слмуилъ ВЪ ПрИЗЫВАЮ ЩИХЪ
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Имя бго: призывАХу Господа, и Той 
послушАше ихъ (Пс.  98, 6).  Зигабен дает 
такое толкование. Моисей, Аарон и 
Самуил, призывающие Господа и ко
торых Он выслушивал, были рабы и 
служители Христовы: Моисей как 
законодатель, Аарон как архиерей и 
первый из священников, Самуил как 
начальный из пророков. Или иначе: 
этими именами Давид называет, по 
словам Дидима, всех подражателей их 
добродетелей. По словам Евсевия, 
этими именами названы хранители 
свидетельств Божиих и повелений 
Его. По Дидиму, упомянутыми имена
ми названы все усердно работающие 
Богу (зтп, 125).  Как полагает Ириней, 
под упомянутыми тремя лицами Давид 
подразумевает весь израильский на
род, с которым Бог утвердил Свой 
Завет. Ибо Моисей, Аарон и Самуил 
были как посредники и истолкователи, 
избранные свыше, которые от имени 
всего народа являлись пред Лице Бога 
и за всех ходатайствовали (итп. 169).

Молва  — смятение, беспокойство: 
Не д а с т ъ  во векъ молвы праведнику
(Пс.  54. 23).  БОГ,  —  ГОВОРИТ П р о р о к ,  —

не попустит праведника испытывать 
смятение и беспокойство на долгое 
время, как говорит и апостол: «Верен 
Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил» d  Кор. ю. 13) 

(ЗТП.  335).

М олитва  — обет, обещание: Во мне, 
Боже, молитвы, яже в о з д а м ъ  хвАЛЫ 
Твоея (Пс.  55. 13).  В памяти моей, Гос
поди, — говорит Давид, — находятся

обещания, данные мною касательно 
хваления Тебя, которые я не забыл. 
Эти обеты я совершу самим делом. 
Ибо Давид обещал хвалить и прослав
лять Благодетеля своего — Бога за 
избавление его от опасности (зтп. 340).

М олитва  и моление  — проше
ние: Да внидетъ предъ Т я  м о л и т в а  

моя, приклони ухо Твое къ молению 
моему (Пс.  8 7 . 2 ) .  По изъяснению Зига
бена, под «молитвою и молениемъ» 
здесь должно разуметь или то проше
ние, которое произнес Христос к Отцу 
об учениках Своих и о котором упоми
нает Евангелист Иоанн в 17-й главе, 
или то, которое Он принес о минова
нии Его чаши смерти и о котором упо
минают Евангелисты Матфей, Марк 
и Лука (ЗТП.  58).

М олния  — дарования Святаго Духа; 
апостолы и евангелисты: ОсветишА 
молния Твоя вселенную (Пс 76. 19).  

Безымянный толковник «молнией» на
зывает дарования Святаго Духа, осве
щающие всю вселенную. Афанасий 
Великий полагает, что именем «мол
ний» названы те, которые производят 
в людях умственный свет — святые 
апостолы и Евангелисты, которым 
Спаситель говорил: «Вы светъ мира». 
Их проповедь слышна по всей вселен
ной (ЗТП,  473).

— Апостолы; Второе Пришествие 
Христа; проявление силы и суда Бога: 
ОсветишА молния бго вселенную (Пс.  96, 

4). По толкованию Зигабена, «молнии» 
Христовы суть Апостолы, которые, 
как причастники света Христова,
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и сами возблистали в мире и сдела
лись для него светом (зтп. 1 1 6 ). Феодо
рит замечает: молнии и Сам Владыка 
Христос уподобил Пришествие Свое 
( ф т п ,  463).  Как пишет Лопухин, одним 
из проявлений силы и суда Бога над 
противниками Своими является мол
ния и гроза, от которых содрогалась 
вся земля. Могущество Бога над ми
ром, проявляемое в грозах и молниях, 
заключает прообраз общего Суда Бога 
над всем миром и всеми Его противни
ками (ЛТБ.  324).

М оре — жизнь человека: Ты утвер- 
дилъ еси силою Твоею море (Пс.  73. 1 2 ). 

По изъяснению толковника, «моремъ» 
пророк называет море жизни сей, 
в котором много демонов и страстей
(ЗТП,  453).

— мир, в котором живут люди; жизнь: 
въ  море путие Твои и стези Твои въ 
в о д а х  многихъ (Пс.  76. 2 0 ). По толкова- 
нию Афанасия Великого, «моремъ» 
пророк называет мир, а многими вода
ми — существующие в нем различные 
роды людей, которым ученики Хри
стовы, невидимо сопутствуемые Им, 
проповедывали Евангелие (зтп. 473). 
Некоторые «моремъ» называют сию 
жизнь по причине горечи скорбей, 
непостоянства и неравенства. В этой- 
то жизни, — говорит пророк, — был 
путь жизни Твоей, Господи, по чело
вечеству (ЗТП.  474).

— сердце; человеческая жизнь; море
плаватели и островитяне; нечестивцы: 
Д а  в о з в е с е л я т с я  н е в е с л  и р А д у е т с я  

з е м л я ; д а  п о д в и ж и т с я  море и и сп о л н е 

н и е  его (Пс.  95. и ) .  По толкованию

Зигабена, движением моря пророк на
зывает взыграние сердца, производи
мое радостию о Христе, нисшедшем 
в мир для спасения людей. Феодорит 
изъясняет иначе. Вся человеческая 
жизнь, которая уподобляется морско
му волнению, примет глас Божествен
ных проповедей. Или иначе: «моремъ» 
названы мореплаватели и островитя
не, или люди, пребывающие в горечи 
нечестия (зтп. 114).

— благочестивые люди, наполняющие 
Церкви; настоящая жизнь; жизнь язы
ческая: Да п о д в и ж и т с я  море и и сп о л н е 

н и е  его, в с ел ен н А я  и вси  ж и в у щ и е  н а

не й  (Пс 9 7 . 7 ) .  По толкованию Феодори
та, множество благочестивых людей 
в Церквах пророк уподобляет волную
щемуся морю ( ф т п .  469).  Афанасий Ве
ликий полагает, что «моремъ» названа 
настоящая жизнь по причине горечи 
обыкновенных в ней забот. Итак, она 
подвинулась с прежнего своего состо
яния, то есть идолопоклонничества
(ЗТП. 121).

Многие  воды — купели крещения: 
в о з ь м у т ъ  реки со тв о р е н и я  своя о т ъ

ГЛАСОВЪ ВОДЪ МНОГИХЪ (Пс.  92, 4).  По
словам Диодора, под «многими вода
ми» разумеются крещения, то есть 
купели, в которых совершается еди
ное крещение в поместных Церквах
ХрИСТИаНСКИХ (ЗТП, 98).

М ужъ безуменъ  и н е р а зу м и в ъ
— человек, не имеющий Божествен
ного разумения; страждущий смыслом 
и лишенный разумения; больной умом 
и лишенный смысла: Зело угл у в и ш А С я
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п о м ы ш л е н и я  Т в о и ; Л А у ж ъ  в е з у м е н ъ  не  

п о з н л е т ъ  и н е р А з у м и в ъ  н е  р л зу м е е л гъ  

с и х ъ  (Пс.  91, 6 - 7 ) .  «Безумнымъ» Давидъ 
именует здесь того, кто не имеет Бо
жественного разумения, хотя и имеет 
естественное человеческое, приобре
тенное через внешнее любомудрие. 
Ибо таковой не познает ни дел Б ож и
их, ни Его Промысла, но, полагаясь 
только на самого себя, он низринется 
в нелепости и злоречия (зтп, 93). По 
толкованию Феодорита, человек, 
страждущий умом и лишенный разу
мения, не в состоянии исследовать 
основания Божиего Промысла, его 
глубины ( ф т п ,  443).  Златоуст и Афана
сий Великий полагают, что эти назва
ния относятся к тем, кто болен умом 
и лишен смысла, ибо только безумно
му свойственно не допускать Премуд
рости Божией, сомневаться в Его 
справедливости и пользе для нас всего 
ПрОИСХОДЯЩегО (АфТП. 323).

М уж ъ десницы — Христос; Зоро- 
вавель; Вениамин; Израильское царст
во: Д а  вудетъ рукА Твоя на м у ж А  дес
ницы Твоея (79, 17).  По изъяснению 
Иринея, уместнее всего отнести эти 
слова ко Христу, как Главе Церкви 
(«винограда»), ибо не без причины на- 
рицается «мужемъ десницы Божией» 
и «Сыномъ человеческимъ», так как 
был поставлен Царем над Церковью 
не по человеческому избранию, а дес
ницею Бога-Отца (итп, 39). Зигабен по
лагает, что так назван Зоровавель, как 
«приближенный к деснице Божией». 
Христиане разумеют под этим именем 
Христа, Который, как Сын, есть «дес

ница Отца» (зтп. 2 6 ). Лопухин считает, 
что эти слова относятся к Вениамину, 
«излюбленному мужу, стоящему под
ле правой руки» (Втор,  зз, 12),  который 
за правоту в вере получил свое имя 
Вениамин, то есть «сын правой руки»
(ЗТП.  26).

Мужи богатств а  — люди, не при
нявшие Духа; беспечные ленивые лю
ди, не радеющие о своей душе: уснушА 
сномъ своимъ и ничтоже овретошА вси 
мужие БОГАТСТВА ВЪ руКАХЪ СВОИХЪ 

(Пс.  75. 6).  В высшем смысле речь идет 
о тех людях, которые не приняли про
свещения от Духа и которые на Суде 
Божием окажутся в смятении и вол
нении, видя тлен земных благ, кото
рыми обладали. Афанасий Великий 
полагает, что речь идет о людях, пре
давшихся в жизни лености и нера
дению, которые окажутся во время 
Суда Божия не имеющими ничего в 
руках своих, хотя в земной жизни 
бЫЛИ богаты (ЗТП.  464).

Мужие кровей  и льсти  — убий
цы и коварные люди; иудеи: Л А у ж и е  

кровей и л ь с т и  н е  п р е п о л о в я т ъ  д н е й

СВОИХЪ (Пс.  54. 24) .  П р о р о к  ГОВОрИТ,  ЧТО

Бог, предвидя чрезмерность порочно
сти убийц и коварных людей, пожнет 
их раньше времени естественной 
смерти их, дабы, живя долго, не гре
шили долго. Афанасий Великий пола
гает, что «мужами кровей» Пророк 
называет здесь иудеев, умертвивших 
Начальника Жизни. Они-то и не кон
чили времени естественной жизни,
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мы
потому что преданы мечу римлян по 
истечении сорокалетнего времени по 
Вознесении Господа (зтп. 335).

М ы ш ц а — сила; Христос: И з б а в и л ъ  

еси мышцею люди Твоя, сыны И а к о в л и  

и Иосифовы (Пс.  76, 1 6 ). Как полагает 
Зигабен, «мышцею», то есть рукою, 
Давид называет здесь силу Божию. 
Иной толковник считает, что «мыш
цею Бога» является Христос, через Ко
торого и Которым Бог избавил сперва 
народ иудейский, а потом и языческий
(ЗТП,  471).

Н а р о д ъ  Б о ж и й  и д о с т о я н и е  
Б о ж и е  — в древности иудеи, теперь 
христиане: Яко не отринетъ Господь 
людей Овоихъ и достояния Своего не 
о ста в и ть  (Пс.  93. 14).  По словам Кирил
ла и Феодорита, «народомъ Божиимъ 
и достояниемъ Божиимъ» были в древ
ности иудеи, а теперь вместо них хри
стиане (зтп. юз). Златоуст относит это 
название к верным (АфТП. 328).

Н а ч а т о к ъ  т р у д о в ъ  — наилучшее 
из имущества; дети; первенцы: И порА- 

з и  всяко е первородное въ з е л и и  е г и п е т -

стей, НАЧАТОКЪ ВСЯКАГО ТруДА И)(Ъ въ 
селениихъ Хдмовыхъ (Пе.  77. 5 1 ). По тол
кованию Зигабена, «начатокъ» означа
ет «лучшее, дорогое», ибо предал, — 
говорит, — погибели все первородное, 
то есть все начатки труда их. «Тру-

М ы ш ц а, р у к а  и д е с н и ц а  Б о 
ж и я  — Христос; действие; сила Божия: 
Твоя МЫШЦА СЪ СИЛОЮ, да укрепится 
рукА Твоя и вознесется десницА Твоя
(Пс.  88, 14).  По толкованию Зигабена, 
«мышцею Божиею» пророк называет 
силу Божию. Кирилл также считает, 
что «мышцею и рукою» Бога назван 
Христос (зтп, 70).  О тождестве значе
ний слов «рука» и «десница» говорит 
Ириней, ссылаясь на еврейский текст 
стиха: «Крепка рука Твоя, и вознесен- 
на десница Твоя» (итп. 93). Феодорит 
полагает, что «мышцею» пророк назы
вает действие ( ф т п ,  424).

домъ» же называет их имущество, как 
приобретенное трудом. Под «имени- 
емъ, или приобретениемъ» разумеют
ся и дети (зтп, 12). Ириней опирается 
на еврейский текст стиха, в котором 
указанное словосочетание читается 
как «начатокъ силы ихъ», и полагает, 
что имя «силы» прилично переносится 
к детям, а «начаткомъ» они нарицают- 
ся как первородные. По переводу семи
десяти толковников, «начатки трудов» 
обозначают первенцев, потому что 
родители их хотя много трудятся над 
воспитанием детей своих, однако 
главный и первоначальный труд 
прилагают к первородным, то есть 
к своим первенцам. По этой причине 
всякое первородное также нарицается 
«начаткомъ трудов». «Селениями Ха
мовыми» здесь назван Египет (итп, 20).
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Н а ч и н а н и я  с е р д е ц ъ  — обычаи; 
собственные желания; ухищрения 
помыслов; лукавство: И отпустихъ я по 
ндчиндниямъ сердецъ ихъ (Пс.  во. 12). 
Эти слова пророк Давид говорит от ли
ца Бога, что Он предоставил иудеям 
жить по своим обычаям, то есть по 
произволению сердец их, как невер
ным и непослушным, и, оставя их, пе
решел к языческим народам. Исихий 
понимает выражение «начинания сер
децъ» как разнообразные ухищрения 
помыслов, Акила — как «кривизну 
сердца», то есть лукавство, а Симмах
— как «угодность сердца» (зтп. зо: ф т п .  

392).  Ириней опирается на один из сти
хов апостольского послания и понима
ет выражение как «похоти сердца». 
Ср.: «Предаде ихъ Богъ въ похотехъ
С е р д е Ц Ъ  ИХЪ ВЪ НеЧИСТОТу» (Рим.  1. 24) 

(ИТП. 4 3 - 4 4 ) .

Н е б е с а  — апостолы Христовы: 
Земля потрясеся, и б о  некесл кдиушд 
(источили капли) (Пс.  67.  9) .  Земля 
потряслась, поскольку народы пере
шли от заблуждения к истине — Хри
сту, и апостолы, как другие небеса, 
источили воду проповеди, напояющей 
души. Ибо апостолы были небеса, как 
мыслившие о небесном и возвышав
шиеся над всем земным (зтп, 396).

— небесные силы; высокодуховные 
люди, мыслящие о небесном: Испове- 
ДЯТЪ Н6Б6СД чудесд Твоя, Господи 
(Пс.  88. 6).  «Небесами» Давид называет 
здесь небесные силы, которые будут 
благодарить Господа за Его удиви
тельные дела. Быть может, глагол 
«исповедятъ» следует понимать как

«возвещать, рассказывать о чудесах 
Божиих». Или под «небесами» можно 
разуметь мыслящих о небесном и вы
соких по жизни людей (зтп, 66).
— Пророки и Апостолы; небесные 
силы: Еозвестишд невесд прдвду бго, 
и видешд вси дюдие сддву бго ( Пс . 96 .  6).  

По толкованию Зигабена, «небеса» 
суть пророки и апостолы, потому что 
вели жизнь небесную (зтп, пб). Фео
дорит полагает, что пророк называет 
«небесами» небесные силы, то есть 
Ангелов, которые возвестили о рожде
нии Христа и спасении людей в песно
пении: «Слава въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ, въ человецехъ благоволе
ние» (ФТП.  464).

Н е б е са  и з е м л я  — Бог и люди; 
Бог, храмъ и народ; Заповеди Бога и 
их критика: Подожишд нд иевеси устд 
Своя; и языкъ ихъ преиде по зелии
(Пс.  72. 9).  По мысли Зигабена, именем 
«неба» Давид называет Бога, живуще
го на небе, а именем «земли» означает 
людей. Итак, пророк говорит: живу
щие в благополучии нечестивцы стали 
«двигать уста свои» и злословить Бо
га, и язык их поворачивался против 
людей. Феодорит изъясняет так: нече
стивцы словами и помыслами, как 
стрелами, стараются поражать и са
мое небо. Этим пророк дает разуметь 
хулы на Бога, злословие о народе Бо- 
жием и поругании Божественного хра
ма ( ф т п .  344).  Лопухин под «небесами» 
понимает заповеди Бога, на которые 
нечестивые смотрят высокомерно, 
считая себя вправе оценивать их ( л т б ,

276).
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— вся тварь; небесное и земное; не
бесные силы и святые; размышляю
щие о небесном и земном; Ангелы и 
люди: Да возвеселятся невеса м рлду- 
ется земля (Пс.  95. щ .  Да веселится 
вся тварь, небесное и земное, — гово
рит пророк, — о Христе, бывшем пре
жде небесным по Божеству, а потом 
ставшем земным по человечеству. Ибо 
первое — Божество — Христово свы
ше сошло, а второе — человечество — 
от земли взошло. Макарий Великий и 
Афанасий Великий понимают «небеса 
и земля» как небесные силы и святые 
люди (зтп, из; Афтп. 334). Можно ина- 
че: «небесами» называет Ангелов, «зе
млею» — земных людей; или иначе: 
«небеса» — это люди, размышляющие 
о небесном, а «земля» — занимающие
ся земным (зтп, И 4 ) .

Небесные цари  — апостолы: Внег- 
д а  р А З н с т в н т ъ  И е в е с н ы й  цдрм н а  н е й, 

о с н е ж А т с я  в ъ  О е л м о н е  (Пс.  67. 15).  Про
рок Давид называет здесь «небесными 
царями» апостолов как наследников 
Царства Небесного. Когда Бог разо
шлет апостолов по местам, данным им 
по жребию, тогда они сделаются как 
снег от блистания на них сияния Свя- 
таго Духа (зтп. 399).

Небо и земля  — силы небесные 
и люди; Церковь: Да в о с х в а л я т ь  бго 
нееесА и земля, море и вся живущая 
в немъ (Пс.  6 8 . 3 5 ) .  Царь Давид говорит, 
что Бога будут славить не только 
Ангелы, но и земные люди. Ибо, по 
мысли Афанасия Великого, если и не
бо радуется о спасении людей и хва

лит за это Бога, то не гораздо ли более 
и сами спасшиеся на земле будут хва
лить и славить Спасшего их (зтп. 422).  

Ириней полагает, что «Давид в сем 
псалме представляет лице всей Цер
кви», духом пророческим охватывая 
все то время, через которое хранил 
Бог и царство, и священство в древнем 
израильском народе (итп. 473).

— Ангелы и люди; небесное и земное: 
Что ко ми есть н а  невеси? и отъ Теве
НТО ВОСХОТеХЪ НА ЗеЛ1ЛИ? (Пс 72. 25).

Некоторые толковники говорят, что 
эти слова сказал людям Бог, говоря: 
«Что для Меня, Бога, бывает на небе 
со стороны Ангелов, кроме одного слу
жения и послушания? И от тебя, чело
век, чего другого Я требовал на земле, 
как не того же самого?» Григорий Нис
ский относит эти слова к Давиду, ко
торый превозносит небесное и с пре
зрением отвергает земное (зтп. 447).

Небо небесе — небо, находящееся 
выше тверди; невидимое, превысшее 
небо: Ц а р с т в а  земнАя, пойте Богу, вос
пойте Господевн, возшедшему н а  нево 
невесе н а  в о с т о к н  (Пс.  6 7 . 3 3 - 3 4 ) .  «Небе
сами небесъ» Давид назвал небо, на
ходящееся выше тверди, которое со
творено Богом прежде всех чувст
венных тварей; ибо первое небо есть 
небо тверди, как находящееся выше 
ее, а самая твердь есть наше, в обыч
ном понимании, человеческое небо. 
Так же и блаж. Феодорит полагает, 
что Владыка Христос возшел не на 
видимое только, но и на превысшее 
небо и «седе одесную величествия», 
в превыспренней горнице Своего
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востока, ниспосылая лучи всем людям 
(ФТП.  326).

Н егодовати  — отложить обещан
ное: Ты же отринудъ и уничижидъ, 
негодовддъ еси помдзднндго Твоего
(Пс.  8 8 , 3 8 ) .  «Недоговати» означает «от
ложить и не окончить данных с клят
вою обещаний». В еврейском тексте 
псалма стих читается так: «Вознего- 
довалъ еси на помазанного Твоего». 
В этой части псалма пророк от лица 
израильского народа жалуется, что 
Божие слово неверно исполняется. 
Но жалуется не для того, чтобы «обви
нить Бога во лжи, но дабы печаль и 
болезнь свою в недра Его излить», как 
говорит Ириней. В этих словах народ 
изливает перед Богом свою скорбь, 
выражает сомнение и нетерпеливость
(ИТП,  102; ЗТП.  77).

Недро  — сокровище благ; место, 
близкое к сердцу: векую отврдщдеши 
руку Твою, и десницу Твою отъ среды 
недрА Твоего въ конецъ? (Пс 73. ю)
По толкованию Феодорита, Недро 
Божие есть сокровище благ ( ф т п ,  353).  

Лопухин под словом «недро» понимает 
«пазуху, близкое к сердцу место». По 
его толкованию, пророк от лица своего 
народа призывает Бога поразить врагов 
от сердца, по желанию и полной заслу- 
женности кары, так как они, осквернив
шие святыню, являются и врагами Гос
пода, оскорбляющими Его (ЛТБ,  279).

— сердце: Помяни, Господи, поношение 
рАБъ Твоихъ, еже удержА\ъ въ недре 
моемъ (отъ) МНОГИХЪ ЯЗЫКЪ (Пс.  88, 50).  

«Недромъ» называет сердце, по

скольку в нем как бы в недре человек 
скрывает и скорби, и радости. Пророк 
просит Бога вспомнить о поношении 
иудеев со стороны многих враждеб
ных народов, поработивших их, 
скорбь о котором народ несет в своем 
сердце (зтп, 80). Лопухин пишет: «Но
сить поругание от народов в недре» 
означает глубоко страдать и болеть 
за потерю престижа своей родины, 
своего царства в глазах языческих 
царств и народов ( л т б .  з ю ) .

Н е н а в и д ящ и е  — иудеи-враги Хри
ста; демоны; враги и причиняемые 
ими действия: Да и з б а в д ю с я  о т ъ  н е н д -  

в и д я щ и х ъ  м я  и о т ъ  гд уБ О ки хъ  в о д ъ

(Пс.  68, 15).  Зигабен считает, что нена
видевшие Христа были как чувствен
ные враги — иудеи, так и умственные 
— демоны (зтп, 415) .  По мнению Фео
дорита, пророк здесь под «ненавидя
щими его» понимает своих врагов и 
причиняемые ими бедствия ( ф т п .  321).

Н е п р а вд а  — неправда предательст
ва, ложь: воздюБидъ еси здову пдче 

бддгостыни, неправду, неже гддгоддти 

правду (Пс.  51. 5).  По словам Исихия, 
эти слова относятся к Иуде, который 
вверг себя в неправду предательства, 
вместо того чтобы, усвоив истинную 
правду, проповедывать с прочими 
апостолами Евангелие. Это относится 
и к тому, кто, находя удовольствие 
в порицании и злословии ближнего, 
с величайшим удовольствием гово
рит неправду, то есть ложь, и умалчи
вает о правде, то есть добродетели 
ближнего. Ириней, согласно с другими,
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слово «неправда» толкует как «ложь»
(ИТП,  366).

— неправедно собранное богатство: 
Не уповайте на неправду и на похи
щение не желайте (Пс.  6 1 . п). Давид 
обращает поучение ко всем людям: не 
надейтесь, говорит, люди, на неправ
ду, то есть на собираемое неправдою 
богатство, ибо оно, по словам Кирил
ла, приготовит владеющим им огнь 
геенский (зтп. 369).

Н е ра зум нии  сердцем ъ  — бого- 
противники; приземленные духом 
люди: Смятошася вси неразумнии 
сердцемъ (Пс.  75. 6).  По изъяснению Зи
габена, речь идет здесь об ассириянах, 
осаждавших Иерусалим и неожиданно 
для них убитых Ангелом. Пророк на
зывает «неразумными сердцем», как 
богопротивников и не знавших истин
ного Бога (зтп, 463) .  По Иринею, в ду
ховном смысле это название приложи
мо к людям с приземленной душой, 
предпочитающим «земные блага веч
ным, которые, пробудясь по смерти, 
ничего не обрящут в руках своих» 
(итп. 525).  Согласно еврейскому тек
сту, Лопухин перевел как «крепкие 
сердцем» и относит это насчет мужест
венных и храбрых ассириян ( л т б .  2 8 2 ).

Н есытое  сердце  — любостяжа- 
тель: (Оъ) гордымъ окомъ и несы- 
тымъ сердцемъ, съ симъ не ядяхъ
(Пс.  юо. 5).  «Несытымъ сердцемъ» про
рок называет ненасытного человека 
и любостяжателя. С этими — гордым 
и любостяжателем, — говорит пророк,
— я даже не ел (так как трапеза,

по словам Исихия, большею частию 
принимается в залог любви); ибо и 
гордый, и любостяжатель любят толь
ко себя (зтп. 131).

Н и зл ож и т и  — низринуть с высоты 
благоденствия: Низложилъ еси я, вне- 
гда разгордешася (Пс.  72, 18).  За то, — 
говорит Давид, — что вавилоняне воз
носились богатством своим и всяким 
благополучием, Ты, Господи, низринул
ИХ С ВЫСОТЫ блаГОДеНСТВИЯ (ЗТП, 445) .

Нисход ящ ие  въ ровъ  — погреба
емые; покинутые Богом: Привмененъ
БЫХЪ СЪ НИСХОДЯЩИМИ ВЪ ровъ (Пс.  87, 4).

По изъяснению Зигабена, стих 
означает — «я был причислен к погре
баемым», которых называет «нисходя
щими въ ровъ», то есть в гроб. Эти 
слова приличествуют предсмертному 
времени Спасителя и относятся к по
гребению Его после смерти. Весь пса
лом, по словам Евсевия, пророчеству
ет о смерти Спасителя (зтп, 57, 58).  

Лопухин изъясняет иначе, относя весь 
псалом к царю Давиду. Он говорит: «Я 
сравнялся с нисходящими в могилу», 
— и по-видимому должен разделить 
судьбу с теми, кто близок к смерти, 
шеолу. А пребывание и жизнь в шео- 
ле, по воззрению евреев, есть пребы
вание вне милости Бога; находящимся 
там Он не покровительствует и остав
ляет вне Своего попечения ( л т б .  305).

Нищета  — иссушение тела: Очи мои 
изнемогосте отъ нищеты (Пс 87. 9).

Некоторые толковники понимают под 
«нищетою» чрезмерное иссушение
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тела Господня от злострадания (зтп, 
60).

Н ищие — уверовавшие во Христа из 
язычников; уверовавшие во Христа 
через апостолов; богатые, принявшие 
нищету добровольно: Да узрятъ ни
щие и возвеселятся (Пс.  68, зз). По тол
кованию Зигабена, «бедными и нищи
ми» пророк называет уверовавших из 
язычников, поскольку они были нищи 
в богопознании и добродетели. Про
рок как бы говорит: Пусть увидят, что 
Бог претерпел за них, и что сделал, 
и пусть возвеселятся. Афанасий Ве
ликий относит эти слова к «нищимъ 
духомъ», то есть сознающим свою ду
ховную нищету, ссылаясь на слова 
апостолов об уверовавших во Христа 
через них (зтп, 4 2 1 ). Ириней относит 
эти слова к тем богатым людям, кото
рые не по нужде, а добровольно суть 
таковы, если имеют богатство, упот
ребляют его согласно с волею Бога, 
как строители, а не как господа, для 
снискания милости Божией, а не для 
тщеславия, гордости или удовольст
вия своих страстей (итп, 4 7 2 ).

Нищие Б ожии  — христиане; но
вый народ из язычников; грешные лю
ди: Судити людемъ Твоимъ въ правде 
и нищимъ Твоимъ въ суде (Пс.  71. 2 ).

По изъяснению Зигабена, «нищими 
Божиими» пророк называет христиан, 
потому что они обнищали ради Хри
ста. Или можно иначе: «нищими» на
зывает новый народ из язычников, как 
нищенствовавший богопознанием и 
добродетелью, или как добровольно

сделавшийся нищим народ из язычни
ков ради Христа (зтп, 432) .  Феодорит 
полагает, что здесь речь идет о людях, 
одержимых «нищетою греха», кото
рых Господь освободит «от рабства 
лукавому мучителю» ( ф т п .  ззб).

Нищие и сыны убогихъ — иу
деи и христиане из язычников; иудеи 
и ученики апостолов: Судить нищимъ 
ЛЮДСКИМЪ, и спдсетъ СЫНЫ уБОГИХЪ
(Пс 71. 4).  По толкованию Зигабена, 
«нищими» здесь Давид называет «гру
бейших по уму иудеев, как нищих ра
зумением и как пребывавших в одной 
только букве законов и пророков и не 
могущих подняться к скрытому в бук
ве богатству Духа». «Сынами бедных 
(убогих)» Давид именует уверовав
ших во Христа язычников, предки 
которых были бедны в благочестии 
и добродетели и не имели богатства 
истины и богопознания. Смысл всего 
стиха таков: нищих в познании иудеев 
Христос осудит за неверствие, а языч
ников, как уверовавших в Него, спа
сет (зтп. 433). Феодорит под «сынами 
бедных» понимает апостольских уче
ников, ибо по внешнему виду и по
ложению апостолы были рыболовы, 
из ничтожных слоев общества. Им-то 
и дает Христос спасение ( ф т п .  ззб).

Н и щ и й  — народ из язычников; ни
щие духом: Уготовалъ  еси благостию  

Твоею нищему (б о га тс тв о ) , Боже
(Пс.  67. 1 1 ). Народ из язычников был 
нищий, как не имеющий никакого ду
ховного богатства, ни закона, ни про
роков. По мысли Афанасия Великого,
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нищие есть те, о которых сказано: 
«Блаженны нищие духомъ, ибо ихъ 
есть Царство Небесное» (зтп. 397).

Н ищ ь и у б о гъ  — царь Давид; язы
ческий народ; люди, лишенные правед
ности и добродетели: Азъ же нищь есмь 
и увогь, Боже, помозн ми! (Пс 69. 6).  

Евсевий полагает, что эти слова 
Давид, хотя и богатейший царь, прила
гает к себе, из чего следует: чем более 
ты велик, тем более покоряйся и обря- 
щешь у Господа благодать. Именно 
поэтому, умаляя себя и взирая на бо
гатство благодати Божией, называет 
себя «нищимъ» и «убогимъ». Толков
ник допускает, что Давид говорит эти 
слова от лица языческого народа, как 
нищего и бедного по причине своей 
греховности и нечестия, и просящего 
ускорить помощию Христовой и посра
мить умных (духовных) врагов, то есть 
демонов. Ибо когда мы потеряем вся
кую помощь человеческую, тогда вме
сто всего найдем Бога (зтп. 4 2 4 - 4 2 5 ) .  

Феодорит, относя эти слова к Давиду, 
допускает и в отношении других, кото
рые, будучи лишены праведности и 
живя в духовной нищете, не имеют 
богатства добродетели ( ф т п .  327).

— иудеи и христиане; обнищавшие 
ради Христа: П о щ а д и т ь  н и щ а  и у б о г а ,  

и души увогихъ СПАСеТЪ (Пс.  71. 13). 

По изъяснению Кирилла, «нищимъ и 
убогимъ» пророк называет христиан
ский народ из язычников; или «ни
щимъ» именует народ иудейский, 
как потерявший богатство помощи Бо
жией, которую имел прежде; а «убо
гимъ» называет христианский народ

из язычников. Христос помиловал оба 
народа, сделавшись для того и другого 
Человеком, но иудеев отверг, как не 
принявших Христа, а язычников, по
клонившихся Христу с верою, спас. 
Если под «нищимъ и убогимъ» пони
мать только христианский род, то Хри
стос избавляет от искушения и мило
стиво спасает тех христиан, которые 
сделались нищими и бедными из люб
ви К Нему (ЗТП,  437).

— христиане из язычников; человече
ское естество: Яко и з б а в и  н и щ а  о т ъ  

с и л ь н а  и \*бога,  ему же не ве п о м о щ н и 

к а  (Пс.  71, 1 2 ). Зигабен считает, что под 
«нищимъ и убогимъ» понимается хри
стианский род из язычников, которых 
спасает Господь (зтп. 436).  А Феодорит 
полагает, что этими словами пророк 
называет человеческое естество, как 
бывшее тогда без Бога ( ф т п .  з з э ) .

— духовно и физически слабый чело
век; сознающий свое ничтожество 
перед Богом: Приклони, Господи, у\о 
Твое, и услыши мя; яко нищь и увогь 
есмь А ЗЪ  (Пс.  85. 1). В этой молитве 
царь Давид просит Бога о помощи, так 
как сознает, что не имеет достаточных 
сил против видимых и невидимых вра
гов, чтобы противостоять ИМ (ЗТП.  51).  

Феодорит считает, что Давид говорит 
здесь об «убожестве естества своего, 
неразлучного с нищетою», физиче
ской слабостью ( ф т п .  408) .  Ириней 
полагает, что «нищимъ и убогимъ» 
Давид называет себя, сознавая свою 
полную зависимость от Бога, в Кото
ром одном полагал вся своя благая 
и без Которого «ничтоже есть и ничто- 
же может» (итп. 70).
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Н о в о м е с я ч и е  — День Воскресения 
Христа; образ будущего века; иудей
ские праздники: В о с т р у в н т е  в ъ  н о во -

МеСЯЧИИ ТруКОЮ , ВО БЛАГОЗНАМеНИТЫЙ 

д е н ь  ПРАЗДНИКА ВАШЕГО (Пс 80, 3).  «Но- 
вомесячиемъ» назван здесь День Воск
ресения Христа, в который обновлена 
тварь. Этот день назван «благознаме
нитым», то есть нарочитым, знамени
тым — праздничным, как «праздников 
праздник и торжество торжеств», как 
говорит Григорий Богослов в Слове 
на Пасху. И Моисей также сказал 
об этом новомесячии: «И въ месяцъ 
седьмый первый день месяца нарочи
тый, святый будетъ для васъ, день зна
чительный б у д е Т Ъ  у  ВаСЪ» (Числ.  29. 1). 

По словам Никиты, «новомесячие» 
есть образ будущего века, образ того 
времени, в которое пришел Христос 
(зтп, 29).  Ириней полагает, что посред
ством приема синекдохи Давид назы
вает «новомесячиемъ» и другие иудей
ские праздники, в которые они прихо
дили в скинию МОЛИТЬСЯ (ИТП, 40).

Н о га  — поведение человека; душа 
человека: Н а  р у к А \ъ  в о з ь м у т ъ  т я ,  д а  

н е  когда п р е т к н е ш и  о к а м е н ь  н о гу  т в о ю

(Пс.  90. 1 2 ). По толкованию Зигабена, 
«нога» есть поведение человека, по
средством которого мы проходим 
настоящую жизнь (зтп. 89).  Как пола
гают Златоуст, Афанасий Великий и 
Пелусиот, слово «нога» здесь обозна
чает душу человека ( а ф т п ,  з 1 9).

— твердость; стремление разума и же
лание души: Аще гдагоаахъ: подвижеся 
нога моя; милость Твоя, Господи, помо- 
ГАШе МИ (Пс.  93. 18).  По толкованию

Зигабена, пророк говорит, что когда 
колебалась его твердость («нога») и он 
находился в опасности и при этом ис- 
поведывал Богу свою немощь, то тот
час получал от Него помощь, ибо Бог 
сострадателен к Своему творению. 
Или иначе: «ногою» пророк называет 
здесь стремление разума и желание 
души, которыми мы побуждаемся ко
ВСЯКОМУ Д е л у  (ЗТП.  104).

Н о га  Т в о я  (Х р и с т о в а )  — хри
стианская Церковь; воспринятый от 
Девы Марии Человек: Яко да омочится 

нога Твоя въ крови (Пс.  6 7 . 2 4 ) .  Как по
лагает Зигабен, под «ногою Христо
вою» можно понимать Церковь, как 
носящую Христа верою, почему и гла
вою ее является Христос. При таком 
толковании из приведенного стиха 
следует, что «нога Христова», то есть 
Его Церковь, омочена кровию мучени
ков Христовых. Или иначе: Мысленно 
она обагрилась кровию и демонов, ко
торые также мысленно закалаются 
Ею. Анонимный толковник изъясняет 
иначе: «нога Христова» есть восприня
тый от Девы Марии Человек, Который 
через страдание омочился кровию
(ЗТП.  403).

Н оги  — путь жизни: Яко избавилъ  

еси душу мою отъ смерти, очи мои отъ 
слезъ, и нозе мои отъ поползновения
(Пс.  55. 14).  Под «ногами» следует пони
мать шествие и путь жизни (зтп. 3 4 1 ).

Н оги  и сто п ы  — благочестивые 
помышления; деятельность и мысли; 
общие для всех искушения: Мои же
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вмлле не подвижлстеся нозе, вмлле не
ПрОЛИЯШАСЯ СТОПЫ МОЯ (Пс 77, 2).  «НОГЭ-

ми» Давид называет здесь помышле
ния, которые, по словам Феодорита, 
поддерживают благочестие. Едва, го
ворит, не совратился я и не пал 
в пропасть неверия в Промысл Божий 
о мире, и стопы души моей едва не
ПОПОЛЗНуЛИСЬ К Х у д ш е м у  (ФТП.  343).

Исихий полагает, что «ногами и сто
пами» Давид называет здесь ход дея
тельности и движение мысли (зтп, 
441) .  По изъяснению Иринея, Давид 
говорит об общих для всех искуше-

(J
О б ав аю щ и й  — ловец змей: Иже не
уСЛ Ы Ш И ТЪ  ГЛАСА ОБАВАЮЩИХЪ, ОБАВА- 

е м ъ  ОБАВАеТСЯ О ТЪ  П рем удрА  (Пс.  57, 6).

«Обавающими» Давид называет лов
цов змей (в переводе с греческого — 
«обвораживающие»), которые посред
ством некоторых напевов, дьяволь
ских изречений и волшебств укроща
ют ярость и жестокость змей и, когда 
укротят, ловят их для употребления 
в лекарство (зтп, 347).

О б л а к ъ  — одновременно столп об
лачный и столп огненный, в котором 
шел Бог, предводительствуя еврей
скому народу; знак милости Божией:
И НАСТАВИ Я ОБЛАКОМЪ ВО ДНИ, И ВСЮ 

н о щ ь  п р о с в е щ е н и е м  о гня (Пс 77, м ) .

Моисей говорит: «Господь шел перед 
ними днем в столпе облачном, а ночью 
в столпе огненном». Одним и тем же

НО

ниях и призывает к осторожности
(ИТП,  496).

Н ощ ию  — скрытно от людей: Въ  
день скорви моея Б ога взыска^  рукАМА 
м о и м а ,  нощию предъ Нимъ, и не прель- 
щенъ б ы \ ъ  (Пс.  76, з ) .  Некоторые тол
ковники под «руками» разумеют дей
ствия, а под «нощию» — скрытность 
от людей. Таким образом, Давид гово
рит, что он взыскал Бога посредством 
добродетельных действий и скрытно, 
так что этого не приметил ни один 
человек (зтп. 467).

столпом днем Он указывал им путь и 
защищал их от солнечного зноя, а но
чью светил им и предохранял от холо
да и ночной сырости (зтп. 5). Ириней 
дополняет и раскрывает символиче
ское значение этого знака «столпа»: 
это было знамением необыкновенной 
милости Божией. «Но самый превос
ходнейший залог милости был тот, что 
Бог, приняв израильский народ под 
Свое покровительство, хотел через 
это засвидетельствовать, что Он далее 
ведет его, дондеже достигнет небесно
го наследия» (итп, 8).

О б л а к а  — пророки; апостолы: Яко 
возвеличися до невесъ милость Твоя и 
ДАЖе ДО ОБЛАКЪ ИСТИНА Твоя (Пс.  56. 1 1).

Афанасий Великий так толкует: Ты, 
— говорит, — через самые события 
показал «гласы облаков», то есть
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пророков, истинными. По изъяснению 
Феодорита, через «духовные облака», 
то есть пророков и апостолов, была 
открыта истина, когда Господь всех 
тварей оказался высочайшим Творцом 
неба и земли и стал принимать от лю
дей хвалу по всей земле (зтп. 345).
— Апостолы; их ученики: На Израили
ВбЛбЛеПОТА бго, И СИЛА бго НА ОБЛАЦбХЪ

(Пс.  67. 35) .  «Облаками» Давид называ
ет апостолов, как имевших свойства 
облаков: подобно им, апостолы были 
выше всего земного и исполнены ду
ховной воды, напояясь которою из 
глубины Духа, наполняли ею душев
ные нивы верных. Феодорит под «об
лаками» понимает тех, которые после 
апостолов получили учительский дар. 
Ибо, как облака, извлекая дождь из 
моря Всесвятаго Духа, они подают 
людям орошение (зтп. з 16).
— высота; небо; небесные места; Ан
гелы: Яко КТО ВО ОБЛАЦбХЪ СРАВНИТСЯ 

Господеви; уподобится Господеви въ 
сынехъ Божиихъ (Пс.  8 8 . 7 ) .  Выражение 
«во облацехъ (на облаках)» некоторые 
истолковали как «на высоте», другие
— как «на небесных местах; а на высо
те и в небесных местах пребывают Ан
гелы» (зтп. 67).  Ириней полагает, что 
облаками названо небо, поскольку «на 
земле нет ничего такого, что бы могло 
сравниться со славою Бога» (итп. 91).

О б л а к ъ  и м р а к ъ  — воспринятая 
Богом-Словом плоть; невидимость 
Божественного естества Христа; Хри
стово естество, не имеющее греха: 
О б л а к ъ  и м р А К ъ  о к р е с т ъ  бго ( Пс . 9 6 .  2).  

По словам Дидима, «облака и мракъ»

есть воспринятая Богом-Словом 
плоть, как скрывающая в себе, по 
словам Кирилла, Божество. Христово 
человеческое естество называется 
«облакомъ», как не имеющее бремени 
греха, а «мракомъ» — по причине 
неудобовразумительности (зтп. П 5 ) .  

По мнению Феодорита, словами 
«мракъ и облакъ» пророк показал 
невидимость Божественного естества 
(ФТП.  462).

О Б о зе , о Г о сп о д е , н а  Б о га  —
Пресвятая Троица: О Бозе похвалю гла- 

голъ, о Господе похвалю слово. N a Бога 

Уповахъ, не увоюся, что сотворить мне 
человекъ (Пс.  55. 1 1 - 1 2 ). По словам Фео
дорита, Давид сказал сряду трижды: 
«о Бозе, о Господе, на Бога» — «сим 
открывает Святую Троицу. Пророче
ская мысль заключается в том, что 
надобно приносить молитву, соответ
ственную Пречистой и Единосущной 
Троице» (зтп. 340).

О б р а зъ  — призрачное благополучие 
и могущество: Господи! во грлде Тво- 
емь ОБрАЗЪ ИХЪ уничижиши (Пс 72. 20).  

По толкованию Феодорита, «Обра- 
зомъ» Давид назвал здесь благополу
чие и могущество вавилонян, которое 
не суть в собственном смысле что-ли
бо действительное и истинное, так как 
и образ не есть самая вещь, но подобие 
вещи, почему и называется изображе
нием ее (зтп. 455).

О б р а т и т и с я  — перемениться, ис
правиться; отстать от лукавства: И реклъ  

е си , о в р А т и т е с я , сы н о в е  ч е л о в е ч е с т и н
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(Пс.  89, 4).  Акила перевел так: «И ска
жешь: обратитесь, сыны человече
ские», то есть не напрасно умоляем, 
но, зная твердо, что примешь наши 
молитвы и в настоящих наших бедст
виях произведешь перемену, советуя 
обратиться, то есть перемениться, 
избавиться от прежнего лукавства
(ЗТП.  43 3 - 4 3 4 ) .

Овни овчии — народные начальни
ки; апостолы; епископы, архиереи, 
священники: Развотеютъ красная 
пустыни, и радостню холмы препоя
шутся, одеяшася овни овчии (Пс 64. 

13- 14) .  По словам Афанасия Великого, 
«овечьими овнами» пророк называет 
народных начальников. Зигабен пред
лагает иное толкование. «Овни овчии» 
суть апостолы, как водители и власти
тели словесных Христовых стад, они- 
то и облеклись благодатию Святаго 
Духа во время Пятидесятницы. Или: 
«овечьи овны» суть поместные еписко
пы, архиереи и священники, которые 
Святым Крещением и благодатию свя
щенства оделись во Христа (зтп. 384).

Овны — помыслы души: Всесожже
ния тучна вознесу Теве, съ кадиломъ 
и овны, вознесу Теве волы съ козлы
(Пс.  65. 15).  «Овны» означают здесь 
владычественные помыслы души, бо
дающие и вопиющие против страстей 
(ЗТП.  389).

Овцы руки  Б о ж и е й  — более 
несмысленные из верных, управляе
мые Богом: Яко той есть Богъ нашъ, 
и мы людие пажити бго, и овцы руки

бго (Пс.  9 4 , 7 ) .  По изъяснению Евсевия, 
«овцами руки Божией» названы более 
несмысленные из верных (в отличие 
от «народа Божия», более сведущих из 
верных), как принадлежащие пастырю 
и как управляемые и направляемые 
БОГОМ (ЗТП,  108).

Огнь — ярость и гнев Божий; вечный 
огонь: Поде огнь на нихъ, и не видеша 
солнца (Пс.  57. 9).  «Огнемъ» Давид назы
вает ярость и гнев Божий, постигаю
щий грешников от Бога: пал, говорит, 
на грешников гнев Божий, и они тот
час исчезли и не остались в живых 
последующего дня. Это означает: не 
увидели солнца; ибо, как изъясняет 
Феодорит, умершие уже не могут ви
деть свет солнца. Афанасий Великий 
так понимает смысл стиха: Быв ввер- 
жены в вечный огонь, они не увидели 
Солнца Правды (зтп. 349).
— сожжение беззаконных; освещение 
лика Святых; символ очищения: Огнь 
предъ Нимъ предъидетъ и попалить 
окрестъ враги бго (Пс.  96. з). По словам 
Феодорита, действие огня будет двоя
ко: он будет не только попалять греш
ников, но и освещать лик Святых ( ф т п .  

463).  Или иначе: огонь обладает свойст
вом все уничтожать, вместе с тем он 
является и символом очищения, то есть 
Господь уничтожит всех Своих врагов, 
все нечистое, противное Ему ( л т б .  323).

Огнь и вода  — скорби и бедствия; 
тяжелые обстоятельства: Бозвелъ еси 
человеки на главы наши, проидохъ скво- 
зе огнь и воду (Пс.  65. 1 2 ). Под «огнемъ 
и водою» здесь должно понимать
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скорби и бедствия, которые наподобие 
огня жгут душу и заливают и потопля
ют ее, как вода. Другой толковник «ог
нем» и «водою» называет «огненные 
обстоятельства», как погружающие и 
потопляющие тех, кто мужественно 
не переносит их. Но кто прошел их, 
тот, с помощию Божией, входит в по
кой, ожидая воздаяния за них (зтп. 
388).

О ж и в и т и  — оживотворить душу 
путем Крещения: И не отступимъ отъ 
Теве, оживиши мы, и Имя Твое при- 
зовемъ (Пс.  79, 18).  Ты, — говорит 
пророк, — Господи, оживотворишь 
иудеев вторым построением их города; 
а нас, христиан, оживотворишь обнов
лением достоинства души, произве
денным через Святое Крещение. Ибо и 
иудеи погублены их врагами вавило
нянами, и мы, христиане, умерщвлены 
мысленными вавилонянами — демо
нами (ЗТП,  26) .

— пробудить к добродетельной жиз
ни: Боже, Ты оврдщься оживиши ны
(Пс.  84. 7).  Ты, — ГОВОРИТ П р о р о к ,  — о б -

ратишь нас не только от плена к свобо
де, но и от пороков к добродетелям. 
«Оживиши», то есть сделаешь нас 
живыми к свершению добродетели, 
ибо прежде к этому мы были почти 
мертвы (зтп. 49). Ириней полагает, что 
глагол «оживиши» означает, что они 
были подобны мертвым, как бы изды
хающими от зол и бедствий (ИТП.  65) .

О к ова н н ы е  — уверовавшие языч
ники, освобожденные от оков греха и 
демонов: Богъ вселяетъ единомыс-

ленныя въ домъ, изводя оковднныя 
(съ) мужествомъ (Пс.  67, 7).  Бог, — 
говорит Давид, — изводит, то есть ос
вобождает, связанных узами грехов 
своих, или узами демонскими, каковы 
суть страсти, указывая этими словами 
на уверовавших язычников (зтп, 395).

О к ованны е  сердцем ъ  въ муд
рости — различающие порок и доб
родетель; мудрые в Божественных 
делах люди; апостолы: Десницу Твою 
тдко с к а ж и  ми, и оковднные сердцемъ 
въ мудрости (Пс.  8 9 . 12). По толкованию 
Зигабена, мудрость Божия есть умение 
делать различие между добродетелью 
и пороками и следование добродетели. 
Поэтому эти слова нужно относить 
к будущему Суду Божию. Толковник 
полагает, что можно понимать и в отно
шении к настоящему времени, в смыс
ле: дай нам познать охраняющую силу 
Твою и тех людей, которые мудры в 
делах, относящихся к Божественному, 
ибо через них и мы делаемся благора
зумнее (зтп. 84). Иоанн Златоуст, Афа
насий Великий и Исихий полагают, 
что пророк просит Бога, чтобы яви
лись Христос («десница Твоя») и апо
столы, как окованные, то есть испы
танные, сердцем в мудрости, потому 
что от них исходит спасение грешных
(АфТП.  315).

Олтари  — Церкви: Ибо п т и ц а  овре- 
те севе храмину, и горлица гнездо севе, 
идеже положить птенцы своя: олтдри 
Твоя, Господи силъ (Пс.  83, з) . Жертвен
никами, или «олтарями», обобщенно 
названы Церкви Божии, в которых
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духовные учители окормляют своих 
духовных чад-птенцов (зтп, 43) через 
Святое Крещение и проповедь Слова 
Божия.

Ом раченны е  земли — омрачен
ные страстями иудеи; грешники: Яко 
исполнишься омрлченнни земли домовъ 
Беззакония (Пс.  73, 19).  Зигабен «омра
ченными земли» называет погрязших 
в страстях иудеев. По Оригену, демо
ны суть омраченные власти воздуш
ные или подземные, а грешники — 
омраченные жители земли, которые 
через делание грехов строят себе до- 
мы беззаконий: дом любодейств, дом 
сребролюбия, тщеславия — вообще 
всякого греха ( з т п .  456).

Оплотъ — Божий Промысл; Божие 
покровительство, помощь Божия; Свя
тые Ангелы; Святые заповеди: Векую 
ннзложилъ еси оплотъ его, и о б и м а ю т ъ  

И ВСИ МИМОХОДЯЩИИ путем? (Пс.  79, 12).

«Оплотомъ» пророк назвал Божие 
покровительство, ибо что оплот для 
винограда, то Промысл Божий для 
сподобившихся пользоваться им 
(ф т п , 386). На горестный вопрос, содер
жащийся в приведенном стихе, Бог от
вечает иудеям через Исаию: «Я отнял 
ограду его, потому что ожидал, что 
он (народ иудейский) принесет плод, 
но он произрастил терны» (ис .  5 . 4 ) .  По 
словам Афанасия Великого, оплотом 
иудеев была стража небесных Анге
лов, которую устранил от них Бог. 
Этот народ с этих пор «предается 
в пажить нечистым духам, которые и 
поедают души их, лишая их совершен

номысленного благоплодия». Василий 
Великий полагает, что здесь «виногра- 
домъ» названа душа человека, а ее 
оплотом, оградою являются Святые 
Заповеди Господни и охранение Анге
лами (зтп, 24).

Оплоты — стены и законы; Святые 
апостолы; защита: Р а з о р и л ъ  еси вся 
оплоты его, положилъ еси твердая его 
с т р л х ъ  (Пс.  88. 40) .  По толкованию 
Зигабена, «оплотами» здесь пророк на
зывает стены и законы. Кирилл пола
гает, оплотами Христовыми и укреп
лениями Его пророк называет святых 
апостолов. Ибо, оставя Его во время 
страдания, те, которые казались твер
дынями Его, разбежались (зтп, 78).  

Феодорит переводит слово «оплоты» 
как «защита»: лишил его всякой защи
ты — относя эти слова к царю Давиду 
( ф т п ,  429) .  По Иринею, «оплотом и 
твердынею» Израилевою было его 
царство, которое Бог разорил, ибо 
«невозможно было человеческой силе 
разорить то царство, которое Сам Бог 
утвердил, если бы Он же не прогне
вался на него» (итп, юз).

О правдити  сердце — удалиться 
от беззакония; стяжать правду; соблю
дать чистоту помыслов; очистить серд
це: И рехъ, еда всуе опрдвдихъ сердце 
мое? (пс .  73. 1 2 ). По изъяснению Зига
бена, Давид, смущаясь помыслами, 
говорил себе: «Неужели напрасно уда
лил я сердце свое от всякой неправды 
и беззакония?» — то есть очистил 
сердце (зтп, 443). Феодорит толкует это 
выражение как «стяжание правды»
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( ф т п ,  345) ,  а Ириней — как «очищение 
сердца» (итп, 501) ,  Лопухин же пони
мает как «благочестие» ( л т б ,  276).

Оружие  — попущение Божие; иску
шения от демонов; гонения со стороны 
людей: Т а м о  со кр уш и  к р е п о ст и  л у к о в ъ , 

о р уж и е  и м е ч ь  и к р д н ь (Пс 74 . 5).  В ду
ховном смысле «оружие» диавола и 
его власть над нами есть попущение 
Божие, потому что когда диавол по
пущением Божиим получит власть 
наказывать нас, тогда он не чувствует 
и не побеждается, хотя мы сражаемся 
и побеждаем его. Это — «охранитель
ное оружие» врага (зтп. 463).  Ириней 
полагает, что «оружие» вместе с дру
гой военной лексикой означает иску
шения от демонов, гонения со стороны 
людей и другие виды, которыми при
крывают себя наши враги, когда ведут 
С НаМИ ДУХОВНУЮ браНЬ (ИТП.  524).

— истина; Крест Христов: Оружнемъ 
овыдетъ Т Я  ИСТИНА бго (Пс 90. 4).  Про
рок говорит: «Если человек истинен 
в слове и деле, то эта истина будет ок
ружать его, как оружие, то есть со 
всех сторон хранить его». А истина 
есть Божия, ибо ложь свойственна 
диаволу. Афанасий Великий толкует 
иначе. Христос окружит и сохранит 
крестом как оружием тех, которые 
живут в Его помощи. Ибо истина Отца 
есть Христос (зтп. 86).

О сквернити  — повергнуть на зем
лю; лишить святости; обмирщить: 
бозжегошА огнемъ святило Твое; н а  

зел\лн осквернишА жилище имене Твое
го (Пс.  7 3 . 5 ) .  По изъяснению Зигабена,

«осквернили» значит, что храм Божий 
скверно и нечестиво повергли на зем
лю, разрушив его, сделав святое обще
употребительным. Феодор пишет: 
«скверным» пророк называет не чис
тое, но часто — общее. Так сказал 
священник Авимелех Давиду: «Нет 
скверных (то есть общих для всех) 
хлебов в руках моих, но только свя
щенные» (Ца р.  2 1 , 4 ) .  А «общими хлеба- 
ми» называются те, которые едят все 
вообще, которые суть ни священны, 
ни нечисты (зтп. 451) .  Феодорит отно
сит это к разрушению храма, так что 
«с тем, что свято, поступили, как с ве
щами обыкновенными» (ФТП.  352).

— уничтожить; солгать, преступить: 
Аще о п р а в д а н и я  Л \о я  осквернять и за
поведен моихъ не с о х р а н я т ь ,  посещу 
жезломъ Б е з з а к о н и я  ихъ (Пс 88, 3 1 -3 2 ) .  

Как полагает Зигабен, глагол «осквер
нять» обозначает «уничтожать», так 
как скверным называется то, что не 
освящено, для различия от святого, 
иначе говоря, то, что находится в об
щем употреблении и малоценно. Таким 
образом, осквернение есть не что 
иное, как уничтожение святости освя
щенного, СВЯТЫНИ (ЗТП,  75).

В этом же псалме в стихе 35 глагол 
«осквернить» употребляется в значе
нии «солгать, преступить»: Ниже оск

верню  з л в е т А  М о е г о , и и с х о д я щ и х ^  

о т ъ  у с т ъ  м о и х ъ  н е  о т в е р г у с я  (Пс 88).  

Эти слова говорятся от лица Бога, 
Который возвещает: «Не солгу в обе- 
тованиях Моих, не преступлю заве
тов, но докажу истинность данных 
обещаний» ( ф т п .  428).
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О скорбляющие — иудеи, распяв
шие Христа; враги Давида: П р е д ъ  Т о 
бою вен о ско р вля ю щ н е  м е н я  (Пс 68. 20).  

Зигабен полагает, что эти слова обра
щены Христом к Отцу Небесному. 
«Иудеи, — говорит, — оскорбляют 
Меня пред Тобою». По мнению Ири
нея, эти слова обращены к Богу от ли
ца Давида, который говорит о своих 
врагах, которые язвительно смеялись 
над ним, оскорбляли и всячески бесче
стили его (ИТП.  465).

О с нов ани я  Его ( Б о г а )  — исти
ны учения о Христе; Святые апостолы; 
пророческие предсказания о Христе; 
Божественные наставления; святые 
горы, на которых основан Иерусалим: 
О с н о в а н и я  б г о  н а  го р л х ъ  с в я т ы х ъ  

(Пс.  8 6 . 2 ). По словам Евсевия, «основа
ния» Христовы суть истины учения о 
Нем, так как они суть основания и 
корень веры во Христа. Можно сказать 
иначе: «основаниями» Христовыми 
пророк называет святых апостолов, 
потому что из них составились начала 
и первые здания Церкви Христовой. 
Некоторые толковники говорят, что 
«основания» Христовы — это проро
ческие предсказания о Нем, поскольку 
они были первыми началами веры во 
Христа (зтп. 54). Феодорит «основа
ния» относит к понятию благочестия и 
считает таковыми «Божественные 
наставления» ( ф т п .  4 i з ) , Ириней пола
гает, что пророк говорит об «основани
ях» града Иерусалима, то есть святых 
горах Сион и Мориа: Бог избрал эти 
святые горы с тем, чтобы на них осно
вать град Свой. Иерусалим, «носив

ший образ Церкви, был особенным 
жилищем Бога и Его престолом. Речь 
идет о духовном престоле, ибо тогда 
нигде не было ни такого вероиспове
дания, ни такого Богослужения, как 
в Иерусалиме» (итп, 78).

О с нов ани я  земли — глубины зем
ли; демоны; основания внутренней 
жизни: Да подвнжАтея вея оеновАння 

земли (Пс.  8 1 . 5 ) .  «Основаниями земли» 
пророк называет ее глубины. В этих 
словах в образной форме Давид изо
бражает силу негодования Бога на не
праведных начальников и беззаконных 
судей. Афанасий Великий изъясняет 
этот стих в высшем смысле следую
щим образом. «Основаниями» называ
ет начальствующих века сего, то есть 
демонов, которые еще до народа иудей
ского подверглись суду и низвержены 
из владычества над людьми такими 
словами: «Ныне князь мира сего из
гнан будет вон», — ибо потряслось 
стояние их, которое имели прежде, так 
как они первые были обессилены Кре
стом (зтп. 35). По Лопухину, неправед
ный суд беззаконных судий, о которых 
говорит Пророк, приводит «к уничто
жению законности и потрясению ос
нов внутренней жизни общества»
(ЛТБ.  295).

О станок ъ  п о м ы ш л е н и я  — не
приятие диавольского наущения; по- 
мысл, очищенный от всякого зла: Яко 
помышление человеческое неповестея 
Теве; н останокъ помышления прлзд- 
нуетъ Ти (Пс.  75. и). По изъяснению 
Зигабена, не только мысли человече
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ские откроются на Страшном Суде, но 
даже и то, когда кто насильно от диа- 
вола помыслит что-нибудь злое, но, не 
послушавшись его, презрит и оставит 
это и более не вспомнит о нем. И этот 
«останокъ», то есть оставление тако
вой злой мысли, обнаружится пред 
Судиею-Богом. Как полагает Максим, 
«останокъ помышления» есть очищен
ный от всякого злого внушения по- 
мысл, «как останок по избранию благо
дати». На суде даже само это помыш
ление добра, хотя и не исполненного, 
будет одобрено и станет причиною 
праздника и радости для судимого 
человека. Евсевий под «останкомъ 
помышления» понимает и самый ма
лейший помысл, а «остаток помышле
ния», как чистый от греха, будет 
праздновать человек (зтп. 465). По 
Иринею, речь идет о самом малейшем 
помышлении оправданного человека 
на Страшном Суде, которое есть бла
годарность и хвала Богу (итп. 526).

Острови — частные Церкви; души 
верующих; места за пределами Иудеи; 
языческие народы: Господь воцдрнся: 
д а  рддуется земля, д а  веселятся остро
ви мнозн (Пс.  96. 1 ). Пророк предрекает, 
что частные Церкви будут радоваться, 
как вышедшие из горького моря неве
рия, которые прежде покрывались со 
всех сторон волнами искушений, а по
том получили, по словам Кирилла, твер
дое стояние во Христе. Или иначе: под 
«островами» должно понимать души 
верующих (зтп. us). По толкованию 
Иринея, упоминание об «островах» 
означает, что Царство Бога, доселе

заключавшееся в тесных пределах 
Иудеи, «гораздо далее распростра
нится и пронесется к языкам», озаряя 
их светом спасения и благодати (итп. 
159).  Другой толковник изъясняет 
иначе. Господь есть Царь над всеми 
богами и всем миром. Этому должны 
радоваться не только евреи, но и «ост
рова», то есть все языческие народы, 
часто обозначаемые этим образом
(ЛТБ.  323).

О тъ ве ка  — от начала создания 
мира; вечно, непрерывно; от вечности, 
без начала: Готовъ престолъ Твой 
оттоле: отъ векА Ты еси (Пс 92. 2 ).

По словам безымянного толковника, 
таинство воплощения Господня было 
готово «отъ века», то есть от начала 
создания мира, ибо еще тогда, созда
вая человека, произвел его по Своему 
образу, положив на нем царскую пе
чать, зная, что надлежит некогда вос- 
приять его. По толкованию Зигабена, 
«отъ века», как бы «от начала», по 
отношению к Божескому естеству 
не значит временного начала, но — 
вечность и непрерывность (зтп. 97).  

Ириней толкует «отъ века» как «от 
вечности, без начала» (итп, 135).

О тъ века  и до века  — от вечно
сти до вечности; безначально и беско
нечно; всегда: Прежде ДАж е горлмъ не
БЫ ТИ И СОЗДАТНСЯ 36МДИ И ВС6Д6НН6Й,

и отъ векА и до векА Ты еси (Пс 89. 2).

Ты, — говорит Давид, — Господи, при
бежище нам во всяком роде, потому 
что Ты всегда существуешь: до рожде
ния гор и создания земли и вселенной
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Ты существуешь. Говоря, что Творец 
существует прежде всякой твари, 
псалмопевец тотчас прибавляет и дру
гое, что Он безначален и бесконечен. 
Ибо слова «отъ века и до века» означа
ют «от вечности и до вечности». В кни
гах Ветхого Завета слово «векъ» часто 
имеет значение «всегда» (зтп. 81). В 
своем изъяснении стиха Ириней удач
но использует грамматическую форму 
сказуемого для построения экзегезы, 
в частности он пишет: В стихе «от ве
ка и до века Ты еси» псалмопевец не 
говорит — «Ты был еси отъ века и пре
будешь до века», — но в настоящем 
времени: «Ты еси». Этим он показы
вает «беспредельную вечность Бога, 
которая есть не что иное, как продол
жение времени, не имеющее ни нача
ла, ни конца и не подверженное ника
кой перемене» (итп, юэ).

Отвратити  въ смирение  — от
дать под власть врага; презирать кого- 
либо; возвратить кого-либо в сокру
шение, в тление: Не отврати человека
во смирение (Пс.  89. з). В Священном 
Писании слово «смирение» имеет не
сколько значений: кротость, исправле
ние, разрушение. В данном стихе 
выражение «отвратити во смирение» 
имеет смысл «попасть под власть 
врага». «Не допусти, Господи, — гово
рит Давид, — обратиться в такое сми
рение после того, как я прибег к Тебе» 
(зтп, 81). По толкованию Феодорита, 
Давид просит Бога, чтобы Он не до 
конца презирал израильский народ, 
обуреваемый столькими бедствиями, 
чтобы ему не быть совершенно отвра

щенным в смирении и бедствовании 
( ф т п .  433).  Толкование Иринея опира
ется на еврейский текст стиха: «Воз- 
вращаеши человека въ сокрушение». 
Давид просит Бога о спасении от тако
вой погибели народа (итп. юэ). Изъяс
нение Лопухина отличается от всех 
приведенных выше, он переводит ев
рейский текст так: «Ты возвращаешь 
человека в тление». По словам толков
ника, «человек перед Богом — полное 
ничтожество. Господь возвращает че
ловека в тление», ибо по закону Бога 
человек со смертию снова возвращает
ся в ту землю, из которой он и взят 
(сравни: Икос в «Последовании по ис
ходе души от тела»: «Земнии убо отъ 
земли создахомся и в землю туюжде 
пойдемъ, якоже повелелъ еси, Созда- 
вый мя, и рекий ми: яко земля еси и въ 
землю отъидеши») ( л т б .  з i i ).

О твращати  лице  — лишать мило
сти: векую, Господи, отрееши душу 
мою; отврдщдеши Лице Твое отъ мене
(Пс.  87. 14).  В этих словах толковники 
усматривают сокрушение царя Давида 
по поводу того, что он не получает 
благоснисходительности от Бога в от
вет на его молитву. Прикровенно, как 
полагает Ириней, здесь говорится о 
воле Божией. Этим примером пророк 
Давид научает и нас, чтобы мы не те
ряли духа, если случится, что и наши 
молитвы, хотя и усердные и непре
станные, не скоро будут услышаны
(ЗТП.  62: ИТП, 87; ФТП.  418).

Отъ д ои л и ц ъ  поятъ  — пастуше
ский слуга: И изврд Д а в и д а  р а б а  своего,
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и восприятъ его отъ овчихъ: отъ 
ДОИЛИЦЪ ПОЯТЪ 6ГО (Пс.  77. 70).  Давид 
рассказывает о своем состоянии, не 
стыдясь сказать, что он не был совер
шенный пастырь, но был и ниже пас
тыря — слугой пастушеским, который 
ходил вслед за рождающими овцами 
и принимал ягнят. Для этого дела, как 
говорит Феодор, берут обыкновенно 
отроков, которые пасут вновь рождаю
щихся овец. По словам Исихия, Давид 
был образом Христа, Который по чело
вечеству был из того же колена, что 
и Давид, и был пастырем «овец словес
ных» (ЗТП,  15).

Отецъ  с и ры хъ  — Христос: И ра
дуйтесь предъ Ыимъ. Да смятутся 
отъ л и ц а  бго, О т ц а  сирыхъ и Судии 
вдовицъ (Пс.  67. 5 - 6 ) .  Называя Христа 
«Отцемъ сирых», Давид, по словам 
Афанасия Великого и Кирилла, гово
рит о попечительности и промышле
нии Христа по отношению к беззащит
ным (ЗТП.  394).

Отечествия  я з ы к ъ  — роды и род
ства человеческие; патриархи, архие
реи, священники, учителя; все люди, 
уверовавшие из язычников: Принесите 
Господеви отечествия языкъ, принеси
те Господеви сд А ву и честь (Пс.  95. 7).  

По изъяснению Зигабена, «отечества 
языкъ» суть роды и родства человече
ские; или иначе: «отечества народов» 
суть их духовные отцы, церковные во
жди, то есть патриархи,архиереи,свя
щенники и учители (зтп. П 2 ). Феодо
рит толкует иначе: «стекайтесь, все 
люди, к хотящему спасти вас Владыке

и воздайте Ему подобающее чествова
ние» ( ф т п ,  459) .  Как полагает Ириней, 
«отечествия языкъ» — это уверовав
шие во Христа язычники, «которые 
имели некогда участвовать во усынов
лении». Пророк требует от этих «отче- 
ствия языкъ» не вещественных, а ду
ховных приношений жертв в храмах 
Божиих, то есть чтобы прославили и 
восхвалили Бога за все, что Он сделал 
во искупление рода человеческого. 
«Ибо не нашим тщанием или заслуга
ми вошли мы в жребий сынов Божиих, 
но по единому милосердию Бога при
няты во усыновление, и потому обяза
ны Ему воздавать всяческую честь и 
славу» (итп. 156).

От л е в ы я  страны  и одесную —
безумные страсти и грех под видом 
добра; верные и нечестивые: ПАдетъ  
отъ (левыя) стрАны твоея т ы с я щ а ,  

и т м а  одесную теве: къ теве же не 
привлижится (Пс.  9 0 . 7 ) .  По толкованию 
Зигабена, в высшем смысле этот стих 
говорит о том, что живущий в помощи 
Божией будет подвергаться с левой 
стороны многим стрелам, а с правой 
еще более, где под «левою страною» 
подразумеваются стрелы безумных 
страстей — ярости и похоти, которые 
явно и неоспоримо суть зло. Под «пра
вою стороною» (одесную) понимаются 
хорошие вещи, дела, через которые 
диавол низвергает человека во зло 
(зтп. 87).  Ириней полагает, что речь 
идет о верных и нечестивых: «Нече
стивые падут тысящами и тьмами, но 
верные и в самых опасностях пребудут 
безопасны» (итп. 119).
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О тъ моря и до моря  — по всей 
земле; во вселенной; во всем мире: 
И ОБЛАДДеТЪ отъ моря и до моря
(Пс.  71. 8).  По толкованию Феодорита, 
эти слова относятся к судьбе Еван
гельской проповеди и обозначают — 
«возобладает над всеми пределами 
вселенной» ( ф т п ,  з з 7).  Зигабен имеет 
в виду правду и мир, которые воца
рятся во дни Христа и которые рас
пространятся во все концы земли, 
«объемля кругом всю землю» отп.435). 
Как считает Лопухин, этим выраже
нием обобщенно названы все страны 
земли (ЛТБ.  273).

Отрасли — племена, произростшие 
от иудеев; пришельцы из язычников; 
множество израильтян; высота добро
детелей; народ, составляющий Цер
ковь: Простре розги своя до моря, и да
же до рекъ отрасли своя (Пс.  79. п). По 
словам Кирилла, отраслями виногра- 
да-Израиля пророк называет народы, 
«произростшие от иудеев». Афанасий 
Великий изъясняет «лозы и отрасли» 
винограда как все множество народа, 
которое владело землями от реки Ев
фрат до Индийского моря. Феодорит 
полагает, что «отраслями» Давид на
зывает «пришельцев, присоединив
шихся из язычников и научившихся 
Богопознанию» ( ф т п .  386) .  Григорий 
Нисский истолковывает значение сло
ва в высшем смысле: «отрасли возрас
тающие суть высоты добродетелей, 
распространившиеся наподобие ветви 
до высоты Ангельской. Зеленые ли
стья суть многообразный мир доброде
телей, цветущих содействием Духа»

(зтп, 23). По толкованию Зигабена, 
«отраслями и отпрысками» назван 
народ, составляющий Церковь и среди 
него пришельцы, присоединившиеся 
к благочестию из язычников (зтп. 23).

Отриновени  отъ руки Бож ией
— забытые Богом люди: Яко язвенни 
спящии во грове, ихъ же не помянулъ 
еси ктому, и тии отъ руки Твоея от- 
риновенн Быша (Пс.  87, 5).  Зигабен от
носит эти слова ко Христу, Который 
говорит: «По мнению людей, я был 
как раненый, находящийся во гробе, 
которых Бог не вспоминает за их гре
хи, и они гниют и превращаются в 
прах». Ибо известно, что и умершие 
не меньше, чем живые, «находятся 
под хранением Божией десницы» 
(итп. 84).  Но Христос не был таковым, 
как думали о Нем люди, враждебные 
к Нему. По словам Афанасия Велико
го, и по смерти Христа Его тело было 
исполнено животворящей силы, о чем 
свидетельствуют кровь и вода, кото
рые источились из прободенного ребра 
Иисусова: кровь — как доказательство 
человека, а вода — в доказательство 
того, что выше человека, так как «не
возможно сему произойти от мертвых 
тел» (зтп. 59).

Отринути  до конца  — совершен
ная оставленность Богом; конечная 
гибель: Векую, Боже, отринулъ еси до 
конца (Пс.  73. 1). По толкованию Зигабе
на, «отринуть до конца» означает со
вершенное оставление Богом. Здесь 
Давид пророчески предвозвещает 
будущую конечную гибель Иерусалима.
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Бог и прежде отвергал и оставлял 
иудеев за грехи, но не до конца, по
скольку через пророков для каждого 
рабства их определял известное вре
мя. В этом псалме повествуется о са
мом последнем взятии и порабощении 
Иерусалима римлянами, спустя 40 лет 
по Вознесении Господа. Ибо хотя и до 
римлян иудеи были побиваемы неод
нократно, но никогда не подвергались 
таким бедствиям, как: навсегда изгна
ние из Иерусалима, исчезновение 
Кивота Завета, Святыни еврейского 
народа, сожжение храма, разрушение 
их домов и совершенное истребление, 
а всего важнее то, что у иудеев не ос
талось пророков. Ориген изъясняет 
в высшем смысле: когда у нас будут 
крайние грехи, так что преступления 
•наши будут чрезмерны, тогда Бог 
отвергнет нас до конца, далее которо
го никто не может быть отвержен 
(зтп. 4 4 9 ) .
О тр о к ъ  Божий — Христос; народ 
иудейский: Не отврати л и ц а  Твоего 
отъ отрока Твоего, яко скорвлю, скоро 
услыши мя (П с .  68. 18). В понимании 
Зигабена эти слова пророк Давид про
износит от лица Христа: «Не отврати, 
— говорит, — Отец Мой, от Меня, 
единородного Твоего Сына, взора Тво
его, который в нужде покрыл бы 
Меня, но скоро услыши Меня, ибо 
скорбит душа Моя». Возможно иное 
толкование. «Отрокомъ Божиимъ» 
Давид называет иудейский народ, 
как усыновленный Богом, Который 
называет Израиль первенцем Своим( И с х .  4.  22) ( З Т П .  416. 423).

— раб Божий: Призри на  м я  и помилуй 
мя: д а ж д ь  державу Твою отроку Твое
му И СПАСИ СЫНА РАБЫ ТвоеЯ (Пс 85. 16).
Толкование ряда экзегетов опирается 
на еврейский текст стиха, который 
читается так: «Даждь крепость рабу 
Твоему». Рабом называет себя Давид, 
осознавая обязанность вечно служить 
Господу Своему — Богу (зтп. 53; итп. 76).  Феодорит говорит яснее: «Ибо я,
— говорит Давид, — раб Твой и сын 
рабыни Твоей», то есть издревле, на
чиная с предков, состою под Твоим 
владычеством, потому, как раб у Вла
дыки, прошу спасения (ф т п , 412) .
Отъ утробы, отъ чрева  матери
— с младенческого возраста; до рож
дения, во утробе матери; со времени 
рождения; со времени разумного со
стояния младенца; со времени исшест- 
вия из Египетского плена; издревле: 
Въ Теве у т в е р д и х с я  о т ъ  у т р о в ы , о т ъ  

чревА  м А т е р е  м о е я  Ты е си м о й  покрови

т е л ь :  о Теве п е н и е  м о е  в ы н у  ( П с .  70. 6).  
По толкованию Феодорита, Давид 
здесь прославляет благодеяния, ока
занные ему не только в юности, но и 
в самом младенчестве (ф т п . 47 6) .  Про
славляет вместе с тем и чудную Бо
жию силу и непостижимую благость, 
которые Он проявляет при рождении 
людей. Ириней замечает по этому 
поводу: «Ежели бы Бог некоторым об
разом не подлагал руки Своея и не 
воспринимал нас в недро Свое, то что 
бы воспоследовало с нами? и какая 
была бы надежда к продолжению 
жизни? Исхождение из утробы матер
ней, конечно, было бы совосследуемо
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смерти» (итп, 476). По изъяснению 
Феодорита, рождением и происхожде
нием на свет пророк называет «исше- 
ствие из Египта». Возможно иначе. 
Сонм благочестивых, умоляя Бога, 
говорит: «Издревле, из начала имел я 
упование на Тебя» ( ф т п ,  329). Зигабен 
изъясняет иначе. Царь Давид говорит 
о том, что на одного Бога надеялся 
не только с юности, но и со времени 
своего рождения, и это упование пере
дано ему благочестивыми родителями. 
Другие толковники предлагают иное 
объяснение: когда в восьмой день об
резали детей по иудейскому обычаю, 
то как бы от самого материнского чре
ва вручали их Богу. Возможно также 
толкование, согласно которому выра
жение «отъ утробы матере» следует 
понимать образно, то есть с того вре
мени, с которого начинается понима
ние и разумение младенца. Иногда это 
выражение толкуют расширительно: 
если бы Божественная сила не сохра
нила человека в зародыше, в детстве 
и в отрочестве, то он в различных слу
чаях ПОГИб бы ( З Т П .  326).

О тцы  — пророки; священнописа- 
тели; учители народа: И отцы н а ш и

П0В6ДАША НАМЪ (П с .  77. 5). «ОтЦЭМИ»
пророк называет Моисея и прочих 
пророков, священных писателей и их 
толковников, учителей народа. Ибо 
Сын древних этих отцов и пророков 
был Христос по Матери Своей. Также 
их сыновьями были Христовы апосто
лы и их сыновья, то есть весь христи
анский народ (зтп, 2).

О тъ ю н о сти  — жизнь после исше- 
ствия из Египта; жизнь вне рая: Ннщь 
есмь Азъ и въ трудехъ отъ юности 
моея ( П с .  87.16). По толкованию Феодо
рита, «юность» для Израиля — исше- 
ствие из Египта, а для всех людей — 
жизнь вне рая по преступлении запо
веди, потому что те и другие все ос
тальное время проводили бедствуя 
(исшедшие из Египта израильтяне 
все, кроме двоих, умерли в пустыне)( Ф Т П ,  418).

О т ъ я т и  д у х ъ  — умертвить, лишить 
благодати Святаго Духа; отнять ум; 
удалить учителей Церкви: Вси иже 
окрестъ бго принесутъ дары; Отрлш- 
ному и отъемдющему духи князей, 
страшному пАче царей земных ( П с .  75. 
12-13). Пророк говорит, что Бог столь 
страшен, что повелением Своим отде
ляет души князей от тела их, иначе 
сказать: Он умерщвляет их. Он стра
шен и для фараона, и для Сеннахери- 
ма, и всех других властителей, вражду
ющих на Израиль. Примером могут 
служить наказания, произведенные 
Им над Египтом, и истребление асси
риян. По толкованию Афанасия Вели
кого, далекие от Бога люди хотя преж
де и получили начатки Божественного 
Духа, но не вели жизни, достойной сей 
благодати, и были злы, будут лишены 
Духа: «Ибо в Божественное оное При
шествие (на Суд) за грехи у каждого 
отнимется Дух, данный через Креще
ние, и через это отнятие преданы бу
дут наказанию». Дидим полагает, что 
пророк говорит здесь о Навуходоносо
ре, у которого за злодеяния его был

337



0 4

отнят ум, и тот стал жить вместе с 
дикими зверями и уподобился им по 
образу жизни. Или можно иначе: речь 
идет об учителях Церкви согласно 
со словами апостола Павла, который 
говорил о том, что из среды пресвите
ров восстанут такие, которые будут го
ворить превратно, то есть на Божест
венного Духа, потому что страшный 
СуДИЯ О тним ет  ЕГО у  Н И Х  (Деян.  20. 28) ( З Т П .  466) .
О чи — враги; очи души, то есть ум: 
ПрбДВАрИСТб с т р д ж в ы  ОМИ МОН (Пс 76. 5).
По изъяснению Зигабена, «очами» Да
вид называет наблюдавших за ним 
врагов и говорит так: «Наблюдавшие 
за мной враги приходили до начала 
ночных стражей для непрерывного и 
пристального наблюдения за мной. 
Некоторые толковники под «очами»

П а ж и т ь  Б о ж и я  — закон и проро
ки: Рдзгнбвдся ярость Твоя НА овцы 
ПАЖИТИ Твоея ( П с .  7 3,  1 ).  Дидим 
изъясняет слово «пажить» как закон 
и пророки, которыми Бог как пастырь 
пасет овец — праведников (зтп. 450).  
— Церковь: Яко Той есть Богъ н а ш ъ , 
и мы людие паж ити  бго, и овцы руки 
бго ( П с .  94. 7). Ириней говорит: Хотя 
весь род человеческий для того создан, 
дабы прославлять Бога, но Церковь 
особенно насаждена для прославления 
имени Его, и потому не без причины 
нарицается «пажитью Его» (итп, 150).

понимают «очи души», то есть ум чело
века, который размышляет о жизни,П О Л Н О Й  З а б л у ж д е н и й  ( З Т П ,  4 6 8 - 4 6 9 ) .
О чи Б о ж и и  — апостолы, ученики 
Господни: Очи бго на языки призирА-
ютъ ( П с .  65, 7).  По словам Афанасия 
Великого, под «очами Божиими» сле
дует понимать апостолов (зтп, 386).
С тем же значением «ученики Хри
стовы» выражение «очи Божии» упо
треблено в псалме 87, 9: Очи Мои 
изнемогосте отъ нищеты. По словам 
безымянного толковника, эти слова 
Господь говорит о Своих учениках, ко
торых Он почитал как Свои глаза. Они 
изнемогли во время страдания, потому 
что были еще нищи и несовершенны 
до такой степени, что говорили: «Мы 
надеялись, что Он есть тот, который 
имел избавить Израиля» (зтп, 60).

П асти  — царствовать: О тъ дондицъ 
поятъ его, пасти  И акова раба своего, 
и И зраиля достояние свое (П с 77. 71).  
Бог, — говорит пророк, — избрал 
раба Своего Давида пасти, то есть 
царствовать над народом Своим Иа
ковом. Слово «пасти» употреблено 
переносно: как пастырю надобно 
иметь старание об овцах своих, так 
и царь должен печься о народе своем( З Т П ,  15).
П асы й  И з р а и л я  — Христос: Па- 
сый ИзрАидя, вонми! По толкованию
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Исихия, пасущий Израиля есть не кто 
иной, как Христос, Который сказал: 
«Азъ есмь Пастырь добрый, пасый Из
раиля», — то есть имеющих ум, зря
щий Бога (зтп. 2 1).

П е рв ен е ц ъ  — Христос; царь Давид: 
И дзъ первенца положу его в ы со к а  п а ч с  

царей земныхъ (Пс 88, 27 ) .  «Первород
ным (то есть первенцем)» апостол Па
вел назвал Христа в трех отношениях: 
первородным между многими братья
ми (Рим. 7, 29); первородным из мертвых (Кол. 1. 18) и первородным перед всею 
тварью ( Кол.  1. 15),  то есть как начаток 
нового народа, как первого воскресше
го из мертвых в бессмертие и как от
личного перед новою тварию верую
щих ( З Т П ,  74; Ф Т П ,  427) . ИрИНеЙ П О Л Э Г Э -  
ет, что «первенцемъ» здесь назван 
царь Давид: как человек, которому 
обещано усыновление Самим Богом, 
и как царь «превыше всех царей зем
ных, ибо ежели будем судить о Дави
де, каков он был сам по себе, то, ко
нечно, не мог бы он взойти на столь 
высокий степень; но поелику носил 
образ Христов, сего ради прилично 
нарицается «первенцемъ» и царем па
че царей земных» (итп, 98 ). С таким 
толкованием согласен и Лопухин: пер
венцем среди царей языческих являет
ся Давид, которого Господь особенно 
любит и которого предпочитает перед 
всеми другими правителями народов( Л Т Б ,  309) .
Первые  — прежние: Не помяни н а -  

шихъ Беззаконий первыхъ (Пс 7 8 , 8 ) .  Не
помяни, — говорит, — Господи, грехов

наших предков, которые мы, иудеи, 
сделали доселе, ибо «первыми» называ
ет прежние, древние грехи. Феодорит 
видит в этом высокое благочестие 
народа, так как упоминает о грехах, 
не сделанных ими, но их предками, 
и умалчивает о своем нынешнем благо
честии (ф т п , 381) .  Никита иначе объяс
няет благочестивость такого покаяния: 
не свойственно кающемуся грешить, 
и никто не исповедывается в тех злых 
делах, которые продолжает творить 
(зтп. 18). Лопухин, напротив, видит 
в этом не временный упадок высоты 
жизни еврейского народа, но продол
жительную порочную наклонность( Л Т Б ,  289).
Песъ — евреи: В о з в р а т я т с я  н а  в е -  

ч е р ъ  и в з А л ч у т ъ , яко песъ, и о в ы д у т ъ  

гр А д ъ  ( П с .  58. 7).  Евреев Давид здесь 
уподобляет псам, с одной стороны, по 
причине их алчности, с другой, по при
чине бесстыдства и дерзости их, так 
как пес есть животное наглое и бес
стыдное. По изъяснению Феодорита, 
как собаки обыкновенно ночью бегают 
везде по городским торжищам, к чему 
побуждает их голодное чрево, так и 
иудеи, лишившись всякой помощи, не 
будут уже пользоваться пророческим 
даром и вовсе будут лишены священ
ноначальнического попечения и ста
нут ходить наподобие собак, не удо- 
стоиваясь, по гласу Евангельскому, 
даже собирания крошек, падающих 
с трапезы господ своих (зтп, 353) .
Песнь н о в а — славословие ангелов; 
Новый Завет; жизнь, обновленная
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Святым Духом: Воспойте Господеви 
песнь нову ( П с .  95. 1). Зигабен полагает, 
что выражение «песнь нова» означает 
то славословие, которое пели Ангелы: 
«Слава въ вышних Богу и на земли 
мир» (Лк. 2.  и). Эту песнь они воспели, 
когда был «построен дом», то есть 
родился Христос. Афанасий Великий, 
Кирилл и Диодор полагают, что в этих 
словах выражена та мысль, что Дух 
Святый заповедует Апостолам «новую 
песнь», то есть Новый Завет, который 
они долженствовали излагать наро
дам, живущим по всей вселенной. 
По словам Григория Богослова, «но
вую песнь» составила жизнь людей, 
обновленная Духом Святым (зтп. 1 ю).

Пети и разумети  — обладать дея
тельной и созерцательной добродете
лью; воспевать; воспевать и мысленно 
представлять путь непорочный: Пою и 
разумею н а  пути непорочне ( П с  то. 2). 
По толкованию Зигабена, «пениемъ» 
пророк называет деятельную доброде
тель, а «разумениемъ (размышлени
ем)» — добродетель созерцательную 
(зтп. 129). Со ссылкой на Симмаха Фе
одорит изъясняет слова как: «Буду 
воспевать и мысленно представлять 
тот непорочный и богоугодный путь, 
который я увидел по благодати Духа»( Ф Т П ,  47 5) .
П еч аль  — непрестанное размышле
ние; напряженное рассматривание 
зрением чего-либо; Высота Божия: 
Возскорсехъ печАдию моею (Пс 54. 2 ). 
Греческое слово, переведенное в цер
ковно-славянском тексте как «печаль»,

буквально обозначает «непрестанное 
беседование». Но пророк часто упот
ребляет его в значении «непрерывное 
и постоянное размышление», как, на
пример, в Псалме 118, 48: «и я посто
янно размышлял об оправданиях Тво
их», то есть непрерывно размышлял о 
Законе Твоем. И здесь, в псалме 54, 2, 
говорит подобным образом, что он 
печален по причине размышления 
своего, ибо размышлял о том, каким 
способом избавиться от наветов вра
гов, но пал в скорбь, ибо не находил 
никакого средства к освобождению 
себя. Слово «печаль» употребляется 
также для обозначения напряженного 
зрения для всматривания во что-либо 
(зтп. 32 8) . По мнению Исихия, переве
денное с греческого слово «печаль» 
обозначает возвышение, в котором 
находится Господь, рассматривая то, 
что относилось к нам, по причине чего 
и смущался, видя, что мы дошли до то
го безумия, что полагали препятствия 
Его подвигам для нас. Близко к этому 
изъясняет слово «печаль» и Афанасий 
ВеЛИКИЙ ( З Т П .  328).
П и с а н и е  лю д ей  и к н я з е й  —
пророчества о явлении Христа; исчис
ление людей у Бога; запись людей в 
книге живых: Господь повесть въ п и с а н и и  людей и князей сихъ б ы в ш и х ъ  в ъ  
немъ ( П с . 86. 6).  По толкованию Зига
бена, Христос будет учить о Себе из 
Писания, пророчествующего о Нем. 
Так, евангелист Лука повествует: 
«И подали Ему книгу Исаии пророка, 
и, раскрыв книгу, нашел место, в ко
тором было написано: Дух Господень
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на Мне, ибо Он помазал Меня, благо- 
вествовать нищим послал Меня» (Лк. 4. 
17). Такое Писание пророческих слов 
Давид называет «писанием людей 
(народов) и начальников их», посколь
ку Писание дано племенам иудейским 
и начальникам их и сначала составля
ло собственность этих племен. Теперь 
же Писание стало «приобретением 
родившихся духовно в умственном 
Сионе — в Церкви Христовой или 
христианской» (зтп. 56). Симмах пере
вел иначе, как «Господь исчислить, 
написуя людей; сей родился тамъ». 
Это близко к еврейскому тексту стиха: 
«Богъ счислить въ написании людей 
(глаголя): сей тамо родися». Опираясь 
на этот перевод, Феодорит так изъ
ясняет смысл этого стиха: Господь 
исчислит, написуя людей. Об этом 
«исчислении» Господь известил святых 
апостолов в словах: «Вамъ же и власи 
главнии изочтени суть» (Мф. ю. зо). И 
о «написании» открыл Своим учени
кам, говоря: «Не радуйтеся, яко дуси 
вам повинуются, но яко имена ваши 
написана суть на небесехъ» (Лк. ю. 21). 
Ириней истолковывает иначе: «напи
сание», о котором говорится в стихе, 
относится к званию. Хотя прежде сло
жения мира Бог вписал имена людей 
в «животную книгу» (то есть в «книгу 
жизни»), но в число сынов Своих тог
да вносит их, когда, отродивши их 
духом усыновления, запечетлевает 
печатию Своею (итп. 81). По словам 
Лопухина, «быть записанным в книге» 
означает «сделаться наследником 
Небесного Царства и вечного блажен
ства» ( Л Т Б .  304) .

П ища —  Х ристово Таинство: \гото- 
ВАЛЪ 6СИ п и щ у  и м ъ , яко т а к о  есть уго- 
товАние ( П с .  64. ю). По и зъ я с н е н и ю  
А ф ан аси я  Великого, речь идет об уго
тованной духовной пище, потому что 
ещ е до осн ован ия  мира определено  
ХрИСТОВО ТаиНСТВО ( З Т П .  382).
Пиющие вино — пирующие иудеи, 
глумящиеся над Христом; вельможи; 
праздные люди: О Мне гдумдяхуся 
седящие во врдтехъ и о Мне пояху 
пиющие вино ( П с .  68. 13); Зигабен пола
гает, что пения и песни о Христе про
изводили с насмешками собравшиеся 
иудеи, когда у них бывали пиршества 
и застолья. По изъяснению Иринея, 
под именем «пиющих вино» разуме
ются вельможи, которые роскошью и 
положением превосходили прочих 
(итп, 462) . Иной толковник считает, 
что этим именем названы праздныеЛ Ю Д И  ( Л Т Б ,  26 8) .
П л е н ъ  И а к о в л ь  — плененный 
народ еврейский; христианский на
род: в о з в р А Т и д ъ  еси п л е н ъ  И а к о в л ь( П с .  84, 2).  Возвратил, — говорит Про
рок, — плененный народ Иакова из-под 
тиранства и плена, в котором тот содер
жался (зтп. 49). Можно иначе: под име
нем Иакова разумеется христианский 
народ, поэтому смысл стиха таков: 
весь человеческий род был пленником 
греха и принял свободу от Спасителя 
нашего Бога, о чем свидетельствует и 
Сам Спаситель (лк. 4 . 2 1 ) ( ф т п ,  405).
П л е нил ъ  пленъ  — освободил наро
ды от пленения диавола: Еозшелъ еси
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н а  высоту, пленилъ еси пленъ (Пс 67. 19). 

Поразив и низринув мучителя диавола 
оружием Креста, Господь Иисус Хри
стос этим способом освободил от его 
жестокой власти «пленъ», то есть пле
ненные народы, которых, взяв прежде 
в плен, диавол держал как рабов в сво
ей власти. Так же и у Феодорита: 
«Пленилъ пленъ», когда бывших неко
гда в плену отнял и, как бы обратно 
пленив, даровал им свободу ( ф т п .  41) .

П лещ и  — охраняющая сила Божия: 
ПдещмА с в о и м а  о с е н и т ь  т я ,  и п о д ъ  

к р и л е бго н А д е е ш и с я  (Пс 90. 4).  «Пле
чи» Божии суть Его охраняющая сила, 
называемая еще и «крылами» Божии- 
ми. Переносный смысл и образ заим
ствован от тех, которые стоят в перед
них рядах во время брани и своими 
плечами закрывают находящихся по
зади (ЗТП.  86: ФТП.  438).

П л о д ъ  — апостолы и верующие из 
иудеев; духовные добродетели: Ибо 
Господь Д А С Т Ъ  БЛ А ГО СТЬ, И 36МЛЯ НАШ А  

Д А С Т Ъ  ПЛОДЪ СВОЙ (Пс 84. 13).  По ИЗЪЯС-

нению Зигабена, царь Давид пророче
ски предсказывает в этом стихе, что 
Бог Отец даст людям Сына Своего, Ко
торый есть благость, а «земля даст плод 
свой», то есть апостолов и других веру
ющих, происходящих из Иудеи (зтп. 
51).  Феодорит полагает, что под «пло- 
домъ» земли следует понимать «плодо
ношение добродетелей» ( ф т п .  407).

П л о д ъ  зем л и  — люди как сущест
ва, созданные из земли; усовершив- 
шиеся в добродетели; Христос; успехи

в благочестии: Земля длде плодъ свой
(Пс.  6 6 . 7 ) .  « П л о д о м  земли» здесь Давид 
называет созданных из земли людей, 
которые посредством добродетельной 
жизни или через произвольную 
скорбь имели быть принесены Богу 
«как плодоношение». Или иначе: 
«Плодомъ земли» называет Самого 
Христа, как имеющего тело земное. 
Афанасий Великий полагает, что под 
«землей» здесь разумеется мысленная 
земля, то есть сердце, тогда «плодомъ» 
ее являются успехи в благочестии
(ЗТП.  391).

П л о д ъ  п р а в е д н и к у  — помощь 
Божия и наказание обидчиков; ми
лость и попечение Божие; воздаяние: 
И р е ч е т ъ  ч е л о в е к ъ : А щ е уво е с т ь  п л о д ъ  

п р А в ед н и ку , ув о  е с т ь  Богъ су д я  и м ъ  

н а  з е л м и  (Пс.  57. 12). Пророк говорит 
о том, что человеку есть большая 
польза от праведности, так как, поис- 
тине, помощь Божия и наказание от 
Бога обидчиков его есть для него 
«плодъ». Следовательно, праведник 
упражняется в добродетели не напрас
но и, следовательно, есть Бог, Который 
и в настоящей жизни судит их. Другой 
толковник изъясняет слово «плодъ» 
в том смысле, что праведный имеет 
плодом любви своей к Богу пощаду 
от Него и попечение. Златоуст толкует 
слово «плодъ» как воздаяние и смысл 
стиха изъясняет так: «И праведники 
здесь не все находят плоды трудов 
своих, то есть воздаяние» (зтп. 350).

Плоды и труды — возделанные 
человеком плоды земли: И д А д е  рже
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ПЛОДЫ « Х Ь  и труды И Х Ъ  плугомъ (Пс 77,

46) .  Под «плодами» Давид разумеет 
«все произрастания земли, которые 
назвал и трудами, как возделываемые 
трудом» (ЗТП,  1 1 ).

П лоть  — смертный и страстный 
человек; грубые и низменные люди; 
плотские страсти и удовольствия: Н а 
Б ога  уповАхъ, не увою ся, ч т о  со тв о 
р и т ь  Л\И6 ПЛО ТЬ (Пс.  55. 4).  Пророк гово
рит, что он не устрашится тех бедст
вий, которым подвергает его «плоть», 
слабый смертный и страстный чело
век. По мнению Феодорита, «плотию» 
Давид называет грубейших и ведущих 
низкую жизнь людей. Исихий «пло
тию» называет плотские страсти и
УДОВОЛЬСТВИЯ (ЗТП.  339).

— сам человек: Е о з ж а д а  Теве д у ш А  

моя, коль множицею Теве плоть моя
(Пс.  6 2 . 2 ). По изъяснению толковника, 
к словам о душе пророк присовокупля
ет слова о теле, чтобы выразить, что 
он так пространнее именует себя 
вполне, означая этими словами чрез
мерную жажду и любовь ко Господу
(ЗТП,  372).

— народ, люди: услыши молитву мою. 
Къ Теве в с я к а  п л о т ь  приидетъ
(Пс.  64, з) .  По словам Феодорита, в сло
вах «къ Тебе всяка плоть приидетъ» 
содержится пророчество о народах, 
что они уверуют во Христа. При этом 
«плотию» назвал народы или потому, 
что «плотию» как частию именует це
лое — человека, или потому, что языч
ники жили плотским образом. Можно 
изъяснить иначе: Давид говорит здесь 
о совокупном воскресении всех людей

вообще, во время которого все имею
щие воскреснуть познают Бога. Афа
насий Великий полагает, что в этих 
словах содержится благовествование 
о призвании всех народов, согласно со 
сказанным у Иоиля: «Излию отъ Духа 
Моего на всякую плоть» (зтп, 379).
— слабые и недолговечные существа; 
немощь естества человека: И помяну, 
ЯКО ПЛОТЬ суть, Д УХЪ Х°АЯЙ И «в ОБРА

ЩАЙСЯ (Пс.  77. 39) .  Зигабен так изъясня
ет: потому еще долго терпел Бог ропот 
и беспечность израильтян в пустыне, 
что они были плоть, то есть существа
ми слабыми и недолговечными (зтп. 9).  

По словам Феодорита, Бог «знал не
мощь естества их, знал, что по истече
нии недолгого времени примут конец
ЖИЗНИ» (ФТП.  373).

П огибель  — гроб: 6 д а  повесть кто 
во грове милость Твою, и истину Твою 
въ погивели (Пс.  87. и). Здесь, по Зига- 
бену, «погибелью» назвал гроб, как 
погубляющий и разрушающий мерт
вое тело, положенное в нем (зтп. 6 1 ).

Погибнуть  — принять в вечности 
после смерти бесконечное наказа
ние: Д а п о с т ы д я т с я  и  смятутся во 
в е к ъ  векА, и посрамятся и погивнутъ
(Пс.  8 2 . 17).  Давид проклинает нечес
тивцев, врагов Божиих на получение 
ими погибели и в будущем веке — «во 
векъ века», то есть в вечности. При 
этом, как изъясняет Зигабен, погибе
лью в будущем веке называет не раз
рушение и не приведение в небытие, 
но бесконечное наказание (зтп, 41).
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Поглум итися  — помыслить; углуб
ляться мыслию; размышлять и беспо
коиться; произносить пустые слова и 
многословить: Помянухъ Б о га  и возве- 
седнхся: поглулмяхся и мдлодушество- 
вдшб AYX"b мой (Пс.  76, 4).  В еврейском 
тексте псалма глаголу «поглумляхся» 
соответствует «помыслить». Зигабен 
исходит из греческого соответствия 
«размышление» и истолковывает как 
«многословие и пустословие». Допус
кает также значение «размышление 
и беспокойство» и полагает, что оно 
наиболее адекватно смыслу стиха. Не 
исключает также значения «молитва» 
для греческого соответствия. Феодо
рит толкует глагол «поглумитися» 
как «размышлять», что и делал царь 
Давид, вспоминая о своих бедствиях
(ФТП,  363).

П одвигнутися  — перейти от за
блуждения к истине: Осветишд молния 
бго вселенную, виде и подвижеся зем
ля (Пс.  96. 4). Как изъясняет Кирилл, 
люди, увидев апостолов, от радости 
«подвигнулись», то есть перешли от 
заблуждения к истине и от тьмы к све
ту (ЗТП.  1 16).

Подножие  ногъ Б о ж и и х ъ  — зе
мля; Голгофа и Крест; понимание 
человеком величия Божия; храм в Ие
русалиме; Ковчег Завета; Христова 
Церковь: И поклдняйтеся подножию 
ногу бго, ЯКО СВ Я ТО  есть (Пс.  98. 5).  По 
толкованию Зигабена, в отношении 
к Божеству «подножие ногъ Божи
ихъ» есть земля: «Небо, — говорит, — 
престолъ Мой, и земля — подножие

ногъ Моихъ» (Исаия.  66. 1). В отноше- 
нии к человечеству «подножием ногъ 
Его» теперь называют Голгофу, на ко
торой распят Господь; или самый 
Крест, на котором стали ноги пригво
жденного на нем Господа. Христос ос
вятил Собою упомянутое подножие. 
Исихий «подножиемъ ногъ Его» назы
вает Крест, имевший подножие, на 
котором поставленные ноги Господа 
были прибиты гвоздями. Григорий 
Нисский толкует выражение в выс
шем смысле и говорит: «Сколько бы 
ни возвышался ум ваш и превзошел 
своими понятиями о Боге всякое высо
кое представление, то и тогда то, что 
обретается вами и чему вы должны 
поклоняться, не будет еще самое вели
чие искомого вами, но только «подно
жие ногъ Его». Ибо ум человеческий 
низок и пресмыкается долу в сравне
нии с непостижимостью Бога» (зтп. 
125).  Феодорит толкует иначе: в древ
ности таким «подножиемъ» Бога был 
признаваем храм в Иерусалиме, а ны
не Христианские Церкви по всей зем
ле ( ф т п .  4 7 1). По мысли Иринея, Давид 
нарицает Ковчег Завета и сам Иеруса
лимский храм «подножиемъ ногъ Бо
жиихъ», возводя умы благочестивых 
людей к Богу, везде сущему и вся ис
полняющему (итп, 169).

П о ж р е т и  — благодарить: Волею 
пожру Теве (Пс.  53. 8) .  Давид говорит, 
что добровольно, а не по принужде
нию закона будет приносить жертву 
Господу, как помощнику терпящим 
обиду; иначе: «Буду благодарить Тебя,
ГОСПОДИ» (ЗТП,  327).
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П ознати  имя Божие  — жить по 
заповедям Божиим; познать славу Бо
жию; иметь живое упование на Бога: 
Яко н а  Л \я уповА и и з б а в л ю  и; покрыю 
И, ЯКО ПОЗНА ИМЯ Мое (Пс.  90, 14).  По 
толкованию Зигабена, познать естест
ва Божия никто не может, а познает 
Имя Божие тот, кто ведет себя в отно
шении к Богу достойно Бога, то есть 
живет по Божественным заповедям. 
По Евсевию, имя Божие знает тот, кто 
Ему одному служит и Ему одному по
клоняется, не зная, кроме Него, друго
го Бога. Тот, кто с кротостью покорил 
Ему волю своего ума, кто служит Ему 
и знает Его волю. Под «именем Божи
им» следует также понимать славу Его 
(зтп, 90).  Ириней говорит, что позна
ние Имени Божия не есть праздное 
некое созерцание ума, но живое упо
вание, соединенное с призыванием 
Бога, к Которому прямо прибегают те, 
кто ожидает от Него единого спасения
(ИТП. 123).

Познати  путь Б ожий  — изучить
дела Божии: П о з н а т и  н а  зелми путь 
Твой, во всехъ языцехъ сплсение Твое
(Пс.  66. з). «Познать путь Твой» означа
ет не изучение Закона и нравственно
го совершенствования, но исследова
ние дел Божиих, показывающих, что 
Он — единый и истинный Бог, от 
Которого одного зависит спасение
(ЗТП.  391; ЛТБ.  259).

Покой Б ожий  — земля обетован
ная; Царствие Небесное: Яко кляхся во 
гневе ЛЛоемъ, лще внидутъ въ покой
Мой (Пс.  94. и). Как полагает Зигабен,

«покоемъ Божиимъ» пророк назвал 
землю обетованную, поскольку она 
успокоила иудеев от всех передвиже
ний и заблуждений, в которых они 
провели 40 лет в пустыне. Толковник 
добавляет: как древние иудеи не во
шли в землю обетованную, потому что 
не послушались голоса Божия, так и 
те христиане, которые не послушают
ся и не сохранят заповедей Христо
вых, не войдут в Царствие Небесное. 
Более глубоко изъясняет Никита: 
По разумению Писания было три «по
коя»: один плотский — субботний, 
другой — вход в землю обетованную, 
третий — небесный. Здесь речь идет 
собственно о покое, то есть водворе
нии в горних обителях по освобожде
нии от сего мира (зтп. Ю9).

П оложити  в ъ  путь стопы — оп
ределить духовный путь: П рА В Д А

п р е д ъ  Н и м ъ  п р е д ъ и д е т ъ . И полож и в ъ  

п у т ь  СТОПЫ  С в о я  (Пс.  84, 14).  ХрИСТОС 

«полагает стопы Свои», то есть ту сте
зю добродетелей, которою Сам ходил, 
чтобы она составляла путь и христиа
нам, по которому они и приходили 
бы к Нему (зтп. 51).  Как пишет Феодо
рит, «Сам Он первый шествовал путем 
правды и стал для нас путем, как го
ворит Сам Владыка: Азъ есмь Путь 
и Истина и Животъ; никтоже при- 
идетъ ко Отцу, токмо Мною» (Ин. и. 6) 
(ФТП,  408).

Положити на небеса  уста своя
— злословить Бога, философствовать 
о божественных предметах; созерцать 
небесные светила; пренебрегать
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заповедями Бога: Положишд на несесд 
уста своя; и языкъ ихъ прейде по зем
ли (Пс.  72. 9).  Живущие в благополучии 
нечестивцы дерзко злословят и ос
корбляют Бога. У философов выра
жение «положить на небе уста своя» 
значит философствовать о богах и 
божественных предметах. Еще иначе: 
когда об астрологах говорят «положи
ли на небе уста свои», то это значит, 
что они с особенным любопытством со
зерцают что-либо в звездах (зтп. 44 3 ). 

Лопухин изъясняет иначе: высокомер
но смотрят на Заповеди Бога, считая 
себя вправе оценивать их ( л т б .  276).

Положити  руку  и десницу  —
господствовать, властвовать: И положу 
ид море руку бго и на рекдх*ъ десницу
бго (Пс.  88. 25).  Зигабен изъясняет вы
ражение «положити руку и десницу» 
как «господствовать над чем-либо» и 
«властвовать над чем-либо» и относит 
их ко Христу, Который овладел морем 
и всей землей (зтп ,  34).

П о л о ж и т и  яко  коло  и яко  
трость — обречь кого-либо на по
стоянное пребывание в бедствиях; 
лишить бытие устойчивости; уничто
жить; наслать бедствия: Боже мой, 
положи я, яко коло, яко трость предъ 
лицемъ ветрд (Пс.  82. 13).  На врагов, 
посягнувших на «святилище Божие», 
Давид призывает гнев Божий и про
сит: «Повели пребывать им в напастях 
всякого рода и окружи их непрестан
ными бедствиями» ( ф т п ,  399).  По сло
вам Исихия, пророк просит, чтобы 
враги нигде не устояли, но чтобы

бытие их везде уничтожилось, рассы
палось ( зтп ,  41).  О таком толковании 
более явственно говорит еврейский 
текст стиха в Синодальном переводе: 
«Боже мой! да будут они, как пыль 
в вихре, как солома перед ветром»
(ЛТБ,  297; ИТП, 55).

П о л я  — души уверовавших во Хри
ста; место селения священнослужи
телей: Блдгословиши венецъ лета б л д -  
гости Твоея, и поля Твоя исполнятся 
тукд (Пс.  64, 1 2 ). По словам Афанасия 
Великого, «полями» пророк называет 
души уверовавших во Христа. Зигабен 
полагает, что этими словами Дух Свя- 
тый говорит о населении каждого мес
та христианами, священно- и церков
нослужителями (ЗТП,  384).

— весь мир; земледельцы; духовно 
нерадивые люди: возрадуются поля и 
вся, яже въ нихъ (Пс 95, 1 2 ). Симмах 
перевел так: «похвалится село и все, 
что в нем». Господь, изъясняя притчу 
о плевелах, «селом» наименовал мир 
(Мф.  13, 38) .  Поэтому, полагает Феодо
рит, пророк говорит, что все исполнит
ся радости и удовольствия, приняв 
«глас Божественных проповеданий» 
( ф т п ,  401).  Зигабен допускает несколь
ко толкований: «поля» — это находя
щиеся на полях земледельцы, или ина
че: «полями» названы люди нерадивые 
и удободвижимые страстями (зтп, 114).

П о м а з а н н ы й  Б о ж и й  — царь; 
царство Давида: Ты же отринулъ и 
уничижилъ, негодовала еси помдздн- 
ндго Твоего (Пс.  88, 38) .  Помазанником 
Божиим пророк называет царя, как
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помазанного на царство. Так, в 1-й Кн. 
Царств (24. 7) Саул называется пома
занником Господа (зтп, 77). Феодорит 
полагает, что «помазанным» пророк 
называет царство Давида, которое 
было сокрушено тем, что потомки Да
вида были отринуты Богом, уничиже
ны и преданы в рабство. В качестве 
пленников были взяты и двое из по
томков Давида — Иехония и Седекия. 
Ими прекратилось Давидово царство, 
потому что Зоровавель, принявший 
власть после пленения, был только на- 
родоправитель, а не царь, помазанник 
Б О Ж И Й  (ФТП.  429).

Помощь — надежда на воскресение; 
бессмертие: Ддждь ндмъ помощь отъ 
скорей; и суетно спасение медовемеско
(Пс.  59. 13).  По изъяснению Максима, 
помощь, даруемая благодатию, есть 
несомненная надежда на воскресение, 
имея в виду которую, благочестивые 
люди великодушно переносят печаль
ную смерть. Или можно иначе: если 
скорбь есть труд для приобретения 
добродетелей, то помощь, последую
щая за ним, по благодати Христа, есть 
бессмертие, в сравнении с которым 
всякое спасение есть суета и совер
шенное небытие, что справедливо по
читается суетою (зтп. 362).

Помощь Вышняго  — закон Боже
ственных заповедей; Божия попечи- 
тельность о человеке; защита; Хри
стос: Живый въ помощи вышняго, 
въ крове Богд невесндго водворится 
(Пс.  90,1). Как полагает Афанасий Вели
кий, под «помощью Божиею» следует

разуметь закон Божественных запове
дей, данный Богом людям в помощь, то 
есть для вспомоществования в брани 
против демонов. А живет в законе тот, 
кто живет согласно с целью закона, 
которая есть спасение (зтп. 85).  Феодо
рит под «помощию» понимает Божию 
попечительность о человеке, необори
мую защиту Его ( ф т п .  438) .  Исихий 
изъясняет в том смысле, что пророче
ский дух ублажает человека, которому 
помощь и пособие есть Сам Христос. 
Такое дерзновение ко Всевышнему 
имеет тот, кто исполняет Его заповеди
(АфТП. 317).

П о м о щ н и к ъ  и и з б а в и т е л ь  — 
Христос: Помощникъ мой и и з б д в и -  

тедь мой еси ты, Господи, не здкосни
(Пс.  69. 6).  По мнению Исихия, этими 
словами назван Христос: помощник 
— как сильный, а избавитель — как 
преданный за нас в залог на краткое 
время смерти для нашего избавления 
от духовного плена демонов (зтп. 425).

Помрачити  очи — навести бедст
вия; навести тьму; лишить духовного 
зрения; опечалить: Да помрдмдтся 
оми ихъ, еже не видети (Пс 6 8 . 2 4 ) .  Фео
дорит так объясняет смысл стиха: 
«Наведи на них мрачную тучу бедст
вий» ( ф т п .  322).  Кирилл толкует иначе, 
опираясь на Евангельский текст. Пос
кольку иудеи предали Владыку всех 
на крест, для них зашло солнце и 
днем помрачился свет, ясное знамение 
того, что и души распинателей Его ом
рачились и «покрывало лежит на серд
це их» (зтп. 419) .  Зигабен толкует эти
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слова как пророчество царя Давида 
об иудеях. Духовные очи иудеев пом
рачатся, потому что не хотят видеть 
света, просвещающего всякого чело
века, приходящего в мир, ни созерцать 
солнце правды — Христа, ибо, имея 
телесные глаза, они не видели душев
ными и, имея телесные уши, они не 
слышали умными, то есть духовными. 
Лопухин толкует выражение «помра
чи очи ихъ» как «лиши их радостного 
и счастливого вида» ( л т б ,  269).

Пом ыслити  и глаголати  — при
обрести навык: Помысдишд и глдгодд- 
шд въ дукдвстве (Пс.  7 2 . 8 ) .  Зигабен так 
изъясняет. Находящиеся в счастии 
грешники получили большую располо
женность к неправде и навык, так как 
навыком называется твердая располо
женность, или наклонность сердца. 
Лукавое они говорили с размышлени
ем и рассуждением, а не увлекшись 
или по незнанию. Как пишет Афана
сий Великий, беззаконное благоденст
вие в душах их произвело злой навык. 
Это видно из того, что говорят зло об
думанно (ЗТП.  4 4 2 - 4 4 3 ) .

Помышление  — мысли праведных 
и грешных на Страшном Суде: Яко 
помышление человеческое исповестся 
Теве (Пс.  75. и ) .  Это сказано о страхе 
жестокосердых и бесчувственных лю
дей в день последнего и общего Суда 
Божиего. Тогда, — говорит пророк, — 
всякая мысль человеческая откроет
ся пред Судиею всех. Апостол Павел 
об этом говорит: «Мысли их то осуж
дают, то оправдывают одна другую,

когда Бог будет судить тайные дела
ч е л о в е ч е с к и е »  (Рим.  2. 5) (ЗТП.  465) .

По толкованию Иринея, помышления 
людей, оправданных на Страшном 
Суде, будут непрестанным и присно- 
сущным хвалением и благодарением 
Богу, в отличие от осужденных на
В е ч н у ю  М у к у  (ИТП.  526).

П ом ы ш л ения  Б ожии  — советы, 
замыслы Божии, Его промысл: Зело уг- 
лувишдся помышления Твоя (Пс.  91. 6).  

«Помышлениями Божиими» пророк 
называет советы Божии, Его промысл, 
глубина которых непостижима для 
человека. С этими словами Давида 
согласуются слова апостола Павла: 
«Какая глубина богатства и премудро
сти и ведения Божия! Как непостижи
мы судьбы Его и неисследимы пути 
Его!» (Рим.  11. 33) (ЗТП.  93).

Пом ы ш л ения  ч е л о в е ч е с к а я  —
суетные мечты и хитрые замыслы без
божников: Господь весть помышления 
человеческдя, яко суть суетнд (Пс 93. 11).

«Помышлениями человеческими» 
пророк называет суетные мечты тех 
людей, которые, противоборствуя 
Богу, надеются укрыться от Его Суда. 
В этих «хитрых замыслах» своих они 
нимало не успеют, поскольку Бог 
ведает и самые сокровенные мысли 
человеческие и всю суетность, напрас-
НОСТЬ ИХ (ИТП.  142).

Поносящие — язычники, идолопо
клонники; враги царя Давида; зло- 
честивые: И поношение поносящих ти
НАПДДОШД НД МЯ (Пс.  68. 10). ЭТИ СЛОВа
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Зигабен относит ко Христу, когда Он 
говорит Отцу, что поношения и руга
тельства, которые язычники делали 
против Него, Он почитал Своими, ибо 
язычники, или идолопоклонники, сме
ялись над Богом как слабым, потому 
что от одного иудейского народа Он 
получал честь и служение как Богу. 
Поэтому Христос и распространил 
веру и Богопознание между всеми на
родами (зтп, 414) .  По мысли Иринея, 
«поносящими» Давид здесь именует 
злобных, лицемерных и прелюбодей
ных врагов своих в лице всего «Сау- 
лова сонмища». Они обвиняли царя 
Давида в нечестии, в том, что он яко
бы даже в мыслях не имеет почтения 
к священному Имени Божию. Давид, 
говоря о своей «ревности по Бозе», 
прикровенно показывает лицемерие 
своих обвинителей, которые только 
хвалятся Именем Бога, а на деле по
пирают правила благочестия, ругают
ся Богу, презирая Закон и святость 
Божия слова (итп. 460) .  Блаж. Феодо
рит под «поносящими» Давида пони
мает злочестивых его насмешников 
(ФТП.  320).

Поношение  вечное  — язвы на 
задней части тела: И порази крлги своя 
вспять (в евр. тексте: создди), поно
шение вечное ддде имъ (Пс 77. 66).  

Здесь «поношениемъ вечнымъ» назва
ны те раны, которые иноплеменники 
имели на задних частях тела. «Веч
нымъ» это поношение названо потому, 
что куда бы ни приносили Кивот Заве
та, везде жители были поражаемы яз
вами (зтп. 14). Как изъясняет Ириней,

«поношениемъ» это наказание стало, 
«ибо срамная болезнь оная, на задних 
частях тела (на седалищах) приклю
чившаяся, была для них (врагов) зело 
поносна» как непристойная и вызыва
ла смех (1 Цар.  5, 9) (ИТП.  25).

П о с л е д н я я  — последние дни; конец 
всякого зла; злой конец; конец Божи- 
их Судов: Дондеже вниду во святило 
Божие и разумею въ последняя и\ъ
(Пс.  72. 17).  Зигабен полагает, что здесь 
Давид говорит о последних судьбах 
грешных вавилонян, поработивших 
израильский народ. Феодор толкует 
«последняя» как конец всякого злого 
дела (зтп. 445). По Феодориту, пророк 
Давид говорит о «злом конце» грешни
ков, а Ириней считает, что под именем 
«последних» следует понимать не кон
чину жизни, но конец, относящийся 
к Божиим Судам над нечестивыми
ЛЮДЬМИ (ИТП. 503).

П о с п а т ь  — умереть; длительное 
время пребывать в проповеди (об апо
столах): Аще поспите посреде пределъ 
(Пс.  67. 14).  Глагол «поспать» употреб
лен в значении «умереть». Пророк Да
вид говорит апостолам, что языческие 
народы будут принесены Богу и Собор
ной Церкви, если они, то есть апосто
лы, умрут среди этих народов. Так в 
действительности и сбылось: пропове
дуя Евангелие среди народов, апосто
лы были умерщвлены. Возможно иное 
толкование: апостолы принесут Хри
сту народы, если долгое время будут 
пребывать в проповеди Евангельской,
Ибо ТОТ, КТО СПИТ, меДЛИТ (ЗТП, 398).
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Посреде  земли — среди людей; 
в центре земного пространства, то 
есть в Иерусалиме; на виду у всех; 
на открытом месте; в душе: ОоделА 
спасение посреде земли (Пс 73, 1 1). «По
среде земли» употреблено вместо 
«среди людей», то есть «явно, откры
то, на виду у всех» ( ф т п .  353). В выс
шем смысле следует разуметь страда
ния Владыки Христа, действительно 
бывшие среди земли, ибо Иерусалим 
некоторые называли «пупом земли», 
то есть срединою земли, ее центром. 
Или иначе: Бог наш Царь, производя
щий спасение среди земли, то есть 
души, пока мы находимся еще в земле, 
то есть теле нашем (зтп. 453). Ириней 
полагает, что так названа иудейская 
земля, потому что, как считают неко
торые, она имеет свое местоположе
ние в самом центре обитаемого мира. 
Возможно также понимать как «от
крытое место, вся земля» (итп. 514).

П осты дитися  — сделаться предме
том поношения: Постыдешдся, яко 
Вогь уничижи ихъ (Пс.  52. 6).  Евреи, — 
говорит, пророчествуя царь Давид, — 
у всех народов обратились в стыд и 
срам, потому что ведут жизнь самую 
бедственную и суеверную, сделав
шись несчастней всех людей мира. 
А этому они подверглись за то, что 
Христос уничижил их, сделав их пред
метом поношения всего мира (зтп. 324).

П отребитися  — быть преданным 
мучению и казни в будущем веке: Вне-
ГДА ПрОЗЯБОША ГреШ НИЦЫ, ЯКО ТрАВА, и 

проникош А  вси д е л а ю щ и м  Б е з з а к о н и е ,

яко д а  потревятся въ векъ века
(Пс.  91. 8).  Произникли, то есть поник
ли и смирились грешники, — говорит 
пророк, — и потеряли свое благопо
лучие, чтобы получить наказание в 
будущем веке, ибо всецелым истреб
лением и погибелью в бесконечном 
веке Давид обыкновенно называет 
безутешное мучение. Таким образом, 
отпадение от здешнего своего счастия 
грешники получили в залог тамошнего 
наказания и мучения (зтп. 93).

П о х в а л а  силы — Бог Отец; Бог: 
Яко ПОХВАЛА СИЛЫ ИХЪ Ты еси ( Пс . 88 .  18).  

Сила христиан есть Христос, как укре
пляющий их; а похвала Христа есть 
Отец, Которым Он столько хвалится, 
что везде в каждой части Евангелия 
исповедует Его Отцом Своим и Ему 
приписывает Свои успехи (зтп. 71).  

По толкованию Иринея, Бог верных 
и благочестивых людей никогда не 
лишает силы Своей. Ибо, называя Бо
га «похвалою силы ихъ», выражают 
то, что они так бывают подкрепляемы 
помощию Бога, что праведно хвалятся 
о Нем (итп. 94).

Почити — успокоиться и отдохнуть: 
И рехъ: кто д а с т ъ  м и  криле яко Голови 

не? И полещу и почию ( Пс . 5 4 . 7 ) .  Давид 
говорит: «Кто дал бы мне быстрые 
крылья голубя, чтобы полететь в мес
та безмолвные и безопасные и там 
успокоиться и отдохнуть от непрерыв
ных опасностей и скорбей» (зтп. 329).

Поющие — пророки; все подвизаю
щиеся в деятельной жизни: Предвлрн-
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ША КНЯЗИ БДНЗЪ ПОЮЩНХЪ (Пс 67. 26) .

«Поющими» царь Давид называет про
роков, которые с псалтирью и органа
ми пророчествовали о Христе. Этих 
пророков держались, или были «близъ 
нихъ» апостолы («князи»), неотступно 
следуя за ними и по времени и по со
держанию проповеди. Дидим «поющи
ми» называет всех подвизающихся 
в деятельной жизни ( зтп .  404).

П ра в да  — Евангелие; истина, ис
тинные речи; добродетели: £ о з д ю б и д ъ

е си  ЗДОБу ПАЧ6 БДАГОСТЫНИ, непрАВД у, 

Н6Ж6 ГДАГОДАТИ ПРАВДУ (Пс 51. 5).  По
толкованию Исихия, Иуда, оставив 
Христа, возлюбил сатану, сверх того 
избрал неправду более, нежели чтоб 
говорить правду. Тогда как он имел 
право, усвоив себе истинную правду, 
проповедовать с прочими апостолами 
Евангелие, он сам ввергнул себя в 
неправду предательства. Это же отно
сится к тем, кто с удовольствием пори
цает и злословит ближнего и умалчи
вает о правде, то есть его добродетели 
(зтп. 319).  Ириней истолковывает сло
во «правда» как «истина» и относит 
слова стиха к тому, кто возлюбил 
ложь паче истины (итп. 366) .  То же 
говорит и Феодорит: «Вместо лучшего 
ты избрал худшее, речам истинным 
предпочел лживые» ( ф т п .  245).

— всякая добродетель; праведный 
человек; Христос; Божество Христа; 
Иоанн Креститель: П р а в д а  п р е д ъ  

Нимъ п р е д ъ и д е т ъ  (Пс.  84.  м). Под 
«правдою» пророк здесь разумеет 
всякую добродетель, свет которой, 
истекая от Христа как от светильника,

показывает его людям (зтп. 51). Неко
торые под именем «правды» понимают 
праведного человека, который будет 
ходить перед Богом, то есть жить пра
ведно (итп, 69).  Лопухин полагает, что 
«правдой», которая «предъидетъ» пред 
Богом, является Христос в Его жерт
венном служении миру ( л т б .  зоо) .  И л и  

иначе: Давид называет здесь Предтечу 
и Крестителя Господня Иоанна, как 
соблюдшего всю законную правду, 
как праведно жившего и предшество
вавшего Христу по времени. Можно 
также разуметь, что «правда Христа, 
или Его Божество, предшествует нам, 
то есть прежде принятия плоти, как 
некий наилучший вождь» (зтп, 51).
— Христос: Дондеже П р а в д а  о б р а т и т 

с я  н а  судъ (Пс.  93. 15). По изъяснению 
Кирилла и Феодорита, не отринет Бог 
народ Свой, дондеже Христос — Су
щая Правда, оставя долготерпение, 
не придет судить мир. А что Христос 
называется Правдою, о том свидетель
ствует Апостол: «Который (то есть Хри
стос) сделался для нас премудростию 
от Бога, праведностию и освящением 
и искуплением» о Кор. 1. зо) (зтп. юз).

П р а в д а  Б о ж и я  — оправдание; 
Евангелие; блага: И д а  не внидутъ въ 
прАвду Твою (Пс.  68. 28) .  В толковании 
Зигабена, в стихе содержится обраще
ние царя Давида к Богу относительно 
его врагов, и пророчески — в отноше
нии врагов Христовых. Не достигнут 
иудеи того состояния, в котором 
могли бы оправдаться перед Богом и 
получить милость, как оправдались 
и помилованы те, которые услышали
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призывание: «Приидите, благословен
ные Отца Моего» (Мф.  25, 34) .  Иные 
толковники под «Правдою Божиею» 
разумеют Евангелие, ибо оно есть 
Правда (зтп. 420) .  Блаж. Феодорит 
изъясняет смысл стиха применитель
но к врагам царя Давида, который про
сит о достойном наказании беззакон
но живущих, которые «да не улучат 
благ, какие обыкновенно уделяешь 
праведным» (зтп, 321) .  Лопухин пред
лагает иное толкование: «Пусть не 
получат оправдания от Тебя». Молит
ва царя Давида о таком наказании 
врагов есть молитва к Богу о правосу
дии, о возмездии врагам соответст
венно совершенным ими поступкам
(ЛТБ,  269).

— праведный суд: Н а  Т я ,  Г о сп о д и , 

уповдхъ, д а  не постыжуся во векъ. 
Прдвдою Твоею и з б а в и  м я , и  и з м и  м я

(Пс.  70. 1 - 2 ). По изъяснению Феодори
та, этот псалом изречен от лица пере
селенных в Вавилон иудеев, желаю
щих возвращения и освобождения 
от рабства. Однако Давид все слова 
этого псалма «приноровил к сонму 
благочестивых». От лица плененных 
пророк просит Бога «дать суд вавило
нянам» и ему и произвести над его вра
гами справедливый приговор, ибо в та
ком случае возможно освобождение 
от рабства и пленения ( ф т п ,  328).

— всеобщее призвание народов к Бо- 
гопознанию; победа Христа над диаво- 
лом; Христос; Ангельская песнь о ро
ждении Христа Спасителя; праведный 
суд Христов: в о з в е с т н ш д  н е в е сд  п р д в - 

ду вго, и в н д е ш А  вен д ю д и е  с л а в у  бго 
(Пс.  96. 6).  Как полагает Зигабен, «прав

дою» пророк называет то, что Христос 
осудил жестокого властителя диавола 
и освободил находившихся под его 
жестокою властию людей. По словам 
Кирилла, на Суде пророки возвестят, 
что Христос есть праведный Судия, 
и народы увидят Его грядущим во сла
ве Отца (зтп. пб). Феодорит считает, 
что «правдой» является песнь Ангелов 
о спасении людей: «Слава в вышних 
Богу и на земли миръ, въ человецехъ 
благоволение» ( ф т п .  464).  По словам 
безымянного толковника, «Правдою 
Божией» является Христос, о Котором 
не раз возвещали небеса (зтп, 1 1 6 ).

— праведный Суд Божий; откровение 
Христа; забота Бога о людях: Господи, 
помяну прдвду Теве бдиндго (Пс 70, 1 6 ). 

По изъяснению Зигабена, Давид гово
рит о праведном, справедливом Суде 
Божием по отношению к врагам его 
(зтп. 428).  Как полагает Афанасий Ве
ликий, Давид обещает заботиться не 
о правде древнего закона, а о той, 
которою Бог освободил нас от греха, 
то есть пророчески говорит об откро
вении Христа. По мнению Иринея, 
здесь «правдою» называется не то, 
что Бог воздает каждому свое, но 
верность, которую являет Он рабам 
Своим, сохраняя их и спасая от бед. 
Отсюда уверенность, что наше спасе
ние основано на Божией правде
(ИТП,  489).

— искупление грехов; справедли
вость: Дондеже возвещу мышцу Твою 
роду всему грядущему, силу Твою и 
прдвду Твою, Боже, ддже до вышних
(Пс.  70. 18- 19) .  Афанасий Великий изъяс
няет стих в соответствии с пророческим
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смыслом всего псалма. Царь Давид 
говорит, что возвестит силу Божию по 
той причине, что Он связал «сильно
го», то есть диавола, и упразднил его 
действие. А «правду» — по той причи
не, что Он искупил нас, избавил Сво
ею честною кровию не только земное, 
но и небесное (зтп. 429).  Другой тол
ковник изъясняет слово «правда» как 
справедливость, надежда на которую 
подкрепляла Давида во время много
численных преследований со стороны 
ВраГОВ (ЛТБ,  271).

— благость, любовь и истина: Предъ 
языки откры правду Овою (Пс.  97, 2).  По
толкованию Иринея, «правда Божия» 
есть благость, любовь и истина, явлен
ные людям через Христа (итп, 165).

Правда  и миръ — справедливость 
и кротость; два естества Христа; 
духовные добродетели: Милость и и с

т и н а  сретостеся, п р а в д а  и миръ окло- 
БЫЗАСТАСЯ (Пс.  84, 11).  По ИЗЪЯСНвНИЮ

Зигабена, «правда» Христова откры
лась в правом суде, когда Он обличал 
лукавых, а добрым выражал похвалу; 
а «миръ» открылся в Его кротости. 
Или иначе: «правда» обозначает Бо
жественное естество Христа, ибо один 
Бог есть праведный Судия. «Миръ» — 
это человеческое естество Христа, 
главной и основной чертой которого 
является кротость. По мысли Иринея, 
все четыре имени: милость и истина, 
правда и миръ, — означают главные 
четыре добродетели, на которых осно
вано Царство Христово. Лопухин 
понимает слово «правда» как оправда
ние, прощение Богом грехов еврейского

народа, а «миръ» — как примирение 
с Богом, а отсюда — покойная, доволь
ная и мирная жизнь. Объединением 
«милости и истины», «правды и мира» 
обеспечится дарование всяческих 
благ ОТ Бога (ЗТП.  50; ИТП. 68; ЛТБ,  300).

П ра в да  и правость  — праведный 
суд: Яко и деть  судити земли, судити 
вселенней въ правду и людемъ прлво- 
стию (Пс.  97, 9).  Зигабен толкует слова 
«правда и правота» как истина и спра
ведливость, ибо кто истинен, тот и 
прав, и наоборот: кто прав, тот и исти
нен (зтп, 122). По изъяснению Феодо- 
рита, Первое Пришествие Христово 
сопровождалось великою милостию, 
а Второе будет сопровождаться прав
дою, ибо все предстанут на Суд Хри
стов, дабы получить каждому свое, 
смотря по тому, что кто сделал, живя 
в теле: доброе или худое (2 Кор. 5. ю) 
(ФТП,  469).

П р а в д а  и судъ — добродетель и 
здравое суждение; правосудие и опре
деление: П р а в д а  и с у д ъ  и сп р А в ле н и е  

( т о  е с т ь  у т в е р ж д е н и е )  пр е сто л А  бго
(Пс.  9 6 . 2 ). Пророк говорит, что Царство 
Христово научило правде, то есть во
обще добродетели и здравому сужде
нию, или различению (зтп. пб). По 
толкованию Лопухина, «правда и судъ», 
то есть правосудие и определение, 
есть основание Его власти («престо
ла»), то есть в основании Его господ- 
ствования лежит должное каждому 
мздовоздаяние, которое строго опре
делено и не может быть отменяемо
(ЛТБ.  323).
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П ра в да  и судьба  — праведный 
суд; способность судить и приговор; 
праведный приговор: Правда и судьва 
уготование престола Твоего (Пе 88. 15). 

Как полагает Зигабен, под «правдою 
и судомъ (судьбою)» должно разуметь 
праведный суд. Этот перевод согласу
ется с особенностями выражения 
еврейского языка, когда имя сущест
вительное полагается вместо имени 
прилагательного: правда и судъ — 
праведный судъ, милость и истина — 
истинная милость. Или иначе: «прав
дою» пророк называет способность 
судить, а «судомъ» или «судьбою» — 
самый судебный приговор (зтп. 70). 
Близко к еврейскому способу выра
жения переводит словосочетание 
«правда и судьба» Феодорит — как 
«правдивый, праведный приговор»
(ФТП.  424).

П р а в д а  и судьба ,  милость и 
истина  — четыре важнейших свой
ства и действия Бога: Правда и судьва 
уготование престола Твоего: милость 
и истина предъидетъ предъ лнцемъ 
Твоимъ (Пс.  88. 15). По толкованию Зи
габена, четырьмя свойствами: правда 
и судьба, милость и истина, — Давид 
обозначил четыре свойства Бога. Ты, 
— говорит, — Господи, умеешь судить 
праведно и произносить приговор, ми
ловать и осуществлять истину слов 
Своих. Ты будешь судить праведно 
род человеческий, находящийся под 
жестоким влиянием врага, и произ
несешь суд против обмана мучителя 
диавола и идолов, и помилуешь творе
ние Твое и будешь истинен в данных

Тобою мне и избранным Твоим обеща
ниях (зтп. 70).  По толкованию Иринея, 
Бог в величестве Своем основан не 
на одной только силе, но и на правде 
и суде, а милость и истина «суть аки 
некия прислужницы Его». Вместо пор
фиры, скипетра и диадемы, Бог наи
паче украшается этими свойствами: 
Он есть праведен и правосуден и вме
сте с тем милосердый Отец и верный 
Покровитель рабов Своих. Сияние об
раза Своего Бог являет нам в правде, 
благости и истине Своей (итп, 93).

П р а в е д н и к ъ  — несправедливо оби- 
димый: возвеселится праведникъ егда 
увидитъ отмщение (Пс 57. п). «Пра
ведникъ (праведникомъ)» Давид назы
вает здесь несправедливо подвергаю
щегося злоумышлениям: он, говорит, 
будет радоваться не о падении злого 
или грешного, но о правосудии Божи- 
ем, которое не допускает в обиженном 
ропота на Божественный Промысл 
по малодушию и немощи (зтп. 349).

П р а в  е д н и к и  — оправдавшиеся 
перед Богом посредством веры: А пра
ведники да возвеселятся (Пс 67.  4).

Пророк говорит, что по уничтожении 
власти демонской над человеком воз
радуются все оправдавшиеся перед 
Богом посредством веры (зтп. зэз).

Правии  сердцем ъ  — не имеющие 
в сердце кривизны и злого умысла; 
уверовавшие из язычников: возвесе
лится праведникъ о Господе и упова- 
етъ на Него; и похвалятся вен правии 
сердцемъ (Пс.  63. п). Давид говорит,
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что каждый праведник, видя промыш
ление и помощь, оказанные ему Бо
гом, будет радоваться и уповать на 
Господа, что и сам удостоится той 
же помощи. Сверх того, и все люди, 
не имеющие в сердце никакой кривиз
ны и злого умысла, каков был и царь 
Давид, похвалятся тем, что Бог тако
вым незлобивым вспомоществует. 
Иные толковники полагают, что «пра- 
вии сердцемъ» можно отнести к уве
ровавшим из язычников, потому что 
по сердцу они не совратились с пути 
принятой ими веры ни в чем, как сов
ратились в древности иудеи (зтп. 377).
— праведники: Д о н д е ж е  п р а в д а  о б р а 

т и т с я  н а  с у д ъ , и д е р ж а щ и е с я  ея вси  

прА внн с е р д ц е м ъ  (должно дополнить: 
по не й  о п р А в д я т с я )  (Пс.  93. 15).  Когда,
— говорит пророк, — Христос придет 
во Второе Свое Пришествие, тогда 
станут подле Него все правие, то есть 
праведники, став одесную Его во вре
мя Суда Его над всеми людьми Его 
(зтп. юз). Тогда, по словам Златоуста, 
все частные наказания прекратятся, 
так как Суд Божий будет совершаться 
не ради наказания, а ради воздаяния
(АфТП. 329).

Правоты — Закон Божий; заповеди 
Божии; праведные суды: Ты уготовАдъ 
еси прлвоты, судъ и ПРАВДУ во Илкове 
Ты сотворнлъ еси (Пс.  98. 4).  Ты, —
говорит, — Господи, дал Закон, в кото
ром находятся правоты, или правед
ные суды. По словам Исихия, Бог 
наперед дал избранному народу закон, 
в котором «заповеди учинил право- 
тами». Евсевий под «правотами» по

нимает воздаяние в День Суда, кото
рое будет дано хранящим суд и правду
(ЗТП.  124).

П р а з д н и к ъ  — суббота; Пасха: И 
в о с х в а л н ш д с я  ненАвндящнн Тя посреде 
п р а з д н и к а  Твоего (Пс.  73. 4). По изъяс
нению Зигабена, хвалились те, кото
рые ненавидят Бога, во время Его 
праздника, потому что поскольку 
иудеям не позволено было поднимать 
оружие в праздник, враги, узнав об 
этом, устремились на них в день 
праздника или в субботу и умертвили 
их (зтп. 450) .  Феодорит полагает, что 
слово «праздник» означает Пасху, 
ибо в праздник Пасхи, когда по закону 
собран был весь народ, Тит, подступив 
с войском, осадил столицу иудеев. 
Поскольку в праздник Пасхи пригвоз
дили ко кресту Спасителя, то в это же 
время понесли наказание за нечестие
(ФТП.  351).

Пр а з д н и к и  — законные службы 
в храме; жизнь, согласная с законом; 
освященные собрания иудеев: Прии-
дите И О Т С Т А В И М Ъ  В СЯ П РА ЗД Н И КИ  

Божия от земли (Пс 73. 7).  Зигабен так 
изъясняет стих: «Приидите, — гово
рят римляне, — уничтожим законные 
службы этому Богу, почитаемому 
иудеями. А это мы сделаем, когда 
истребим законы и гражданские их 
установления и город» (в чем они и ус
пели по попущению Божию) (зтп. 451).  

Феодорит полагает, что под словом 
«праздники» пророк разумел житие, 
согласное с законом ( ф т п .  352).  По мыс
ли Иринея, под именем «праздников»
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должно разуметь освященные собра
ния, установленные в синагогах не 
только для чтения и толкования про
роков, но и для поклонения Богу и 
призывания Имени Его. Можно ска
зать, что нечестивые употребили все 
средства, дабы истребить богослуже
ние в Иудее (итп. 512).

П р а х ъ  плоти — мясо: И ндведе
СИЛОЮ ЛИВА И ОДОЖДН НА НИ)(Ъ ПрАХЪ пло
ти, и яко песокъ морским птицы пернА-
т ы  (пс .  77. 26) .  «Прахомъ плоти» Давид 
называет мясо перепелов, которые 
неслись по небу так густо и часто, как 
дождь, и падали в месте расположе
ния евреев. Об этом говорит и Моисей 
в книге Чисел: «И поднялся ветер от 
Господа и принес от моря перепелов, 
и набросал их около стана» (Числ.  1 1 . 3 1 )

(ЗТП.  7).

П ред атися  въ руки оруж ия  —
быть убитым на брани; получить нака
зание от Бога: Тии ж е  в с у е  и с к а ш а  

д у ш у  мою, в н и д у т ъ  в ъ  п р е и сп о д н я я  

з е л м н ; п р е д А д я т с я  в ъ  р уки  о р уж и я

(Пс.  62.  и). О смерти своих врагов 
Давид говорит — «предатися въ руки 
оружия», то есть пасть на поле брани. 
И сказав переносно «въ руки оружия», 
хотел этим изобразить неизбежность 
меча и смерти. В духовном смысле 
речь идет о судьбе мысленных демо
нов: они сойдут в глубочайшие подзе
мелья, или тартар. А под «мечемъ» 
(«оружием»), которому будут преданы 
демоны, можно разуметь истязание 
от Бога (зтп. 3 7 4 - 3 7 5 ).

П ред варити  лице  Божие  — пре
дупредить Второе Пришествие Хри
стово; усердно славить Бога: Восклнк- 
немъ Богу Оплсителю нАшему; пред- 
вдрнмъ Лице бго во нсповедАннн 
(Пс.  94, 1 - 2 ). Предупредим, — говорит 
пророк, — Второе Пришествие Хри
стово, то есть до второго явления 
Христа будем исповедываться (зтп, 
юб). По изъяснению Иринея, выраже
ние означает «в присутствии Бога при
носить Ему жертву хвалы, на которую 
Он благоприятно взирает» (итп. 148).

П ред варити  с траж б ы  — бодрст
вовать: ПредвАристе стрджвы они мои
(Пс.  76. 5).  Те, которые держат стражу 
при войсках, разделяют ночь на четы
ре стражи, или смены, по три часа 
каждая. Давид здесь говорит: «Мои 
глаза предупреждали все ночные стра
жи, то есть бодрствовали всю ночь» 
(зтп. 468) .  Феодорит также полагает, 
что этим словосочетанием выражает
ся бдение, продолжающееся всю ночь
(ФТП.  363).

Пределы — Ветхий и Новый Заве
ты; верующие из иудеев и язычников: 
Аще поспите посреде пределъ, крыле 
голувине посреврене и междордмня ея 
въ БлещАннн з л а т а  (Пс 67, 14).  Феодо- 
рит полагает, что эти слова обращены 
к апостолам: если вы, апостолы, утвер
дитесь в своих пределах, то есть в двух 
Заветах — древнем и новом, посред
ствуя между ними и соглашая новый 
с древним, в древнем указывая образ, 
а в новом истину, тогда возблистают 
в вас крылья Святаго Духа. Афанасий
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Великий изъясняет иначе: «предела
ми» называет верующих из иудеев 
и язычников. Если они примут апо
столов, то им дадутся «крылья голуби- 
не», то есть удостоятся Святаго Духа
(ЗТП.  398).

П ред л агати  предъ  оч има — во
ображать что-либо, вспоминать о чем- 
либо: Не предлАглхъ предъ о ч и м а  м о и -  

м а  вещь злконопреступную (Пс.  100, з) .  

Пророк говорит, что ни перед глазами 
чувственными, ни перед умственными 
он не полагал дела законопреступно
го, но всегда имел страх Божий, хра
нение заповедей и дела правды (зтп.
130; АфТП, 343).

Предъ оч има наш има  — при на
шей жизни: И д а  увестся во языцехъ 
предъ о ч и м а  н а ш и м а  отмщение крове 
рАБОВЪ Твоихъ ПрОЛИТЫЯ (Пс.  78. 10).  По 
толкованию Зигабена, царь Давид про
сит Бога, чтобы открылось язычникам 
сделанное Им отмщение за пролитую 
кровь рабов Его и чтобы открылось 
оно еще при нашей жизни, что и выра
жено словами «предъ очима нашима»
(ЗТП.  19).

П р е ж д е  в е к а  — до сотворения 
мира; от предков до настоящего време
ни; издревле; в течение многих веков: 
Богъ же Цлрь н а ш ъ  прежде векА (Пс 73. 

и). Зигабен допускает возможность 
двух значений для словосочетания 
«прежде века»: 1) от самого начала ми
ра, когда еще не была создана чувст
венная тварь, 2) под «векомъ» можно 
разуметь настоящую жизнь, таким

образом, «прежде века» означает 
«до нашей жизни, от наших предков» 
Бог был царем нашего рода (зтп, 452).  

По Феодориту, «прежде векъ» озна
чает «издревле, изначала» ( ф т п .  353).  

Как полагает Ириней, царь Давид при
водит себе на память многие опыты 
Божией милости и силы, которыми 
в течение долгих веков Бог доказывал, 
что Он есть Царь избранного народа
(ИТП.  514).

Прежде солнца  — вечно; выше, 
более солнца: Прежде с о л н ц а  превывА-
е т ъ  Имя бго (Пс.  71. 17).  По толкова
нию Зигабена, Имя Христово по Боже
ству (которое есть «Сый», означающее 
«Существующий всегда») пребывает 
прежде создания солнца. Можно ина
че: «выше, более солнца», потому что 
солнце при скончании мира падет и 
помрачится, как прочие светила. А Имя 
Христово пребудет непоколебимым и 
сияющим и узнаваемым всеми. Афана
сий Великий также относит эти слова 
ко Христу и говорит, что «Он прежде 
основания мира существует со Отцем 
и что Имя Его выше всякого имени 
и вечно» (зтп. 339).

П р е и с п о д н я я  земли — ад: Тин  
же всуе н с к а ш а  душу мою; внндутъ  
въ преисподняя земли (Пс.  62. ю). Бог, 
— говорит Давид, — помогает мне, 
и враги мои напрасно и безо всякой 
причины искали души моей, то есть 
желали умертвить меня; потому что 
и они умрут и со смертию снидут во ад
(ЗТП.  374).
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П рем олчати  и укрот итис я  —
быть долготерпеливым: Не прелюдии, 
ниже укротися, Боже; яко се врдзн Твои 
возшулгешд (Пс.  82. 1 - 2 ). По возвраще
нии евреев из вавилонского плена в 
Иерусалим соседние народы, видя, 
что те начали строить второй храм 
и город, единодушно поднялись с дру
гими варварскими народами воевать 
против иудеев. Пророк, по словам 
Дидима и Исихия, просит Бога отло
жить Его долготерпение (это означает 
«не премолчи, ниже укротися») и 
не оставаться в покое и бездействии, 
а защищать Свой народ (зтп. 38).

Преогорчеваю щ ие  — иудеи; не
приятельские народы; демоны; нече
стивые эллины: Очи бго и а  я з ы к и  

презирдютъ. ПреогорчевАющии д а  не 
возносятся въ севе (Пс.  65. 7).  «Прео- 
горчевающими» пророк называет 
здесь иудеев как постоянно роптав
ших и противоречивших Богу. И про
рок Иезекииль называет евреев «до- 
момъ огорчающимъ» (Иез.  з. 9). Те же 
евреи называются «огорчающими» и 
в другом отношении, как давшие 
в пищу Владыке Христу горькую 
желчь и во время жажды Его напоив
шие Его уксусом, смешанным с горь
кою смирною. Под «огорчевающими» 
можно подразумевать также непри
ятельские народы и демонов. По мне
нию Феодорита, этим словом названы 
оставшиеся в нечестии эллины, высо
ко думавшие о себе. К ним обращено 
пророческое повеление: Огорчающие 
пусть не возносятся в себе, ибо они 
огорчают против себя праведного Су

дию и привлекают на себя праведное 
наказание (зтп, 386).

— иудеи как постоянно роптавшие 
и противоречащие Богу; крайне нечес
тивые люди; мертвые: Богъ вседяетъ 
единомысденныя въ домъ, изводя 
оковАнные мужестволгь. Тдкожде и 
преогорчевАЮщня жнвущня во гровехъ 
(Пс.  67. 7).  Давид говорит, что Христос 
освобождает от уз заблуждения не 
только язычников, но и иудеев, кото
рых называет «преогорчевающими», 
как постоянно ропщущих и противо
речащих Богу. По словам Дидима, 
эти слова могут заключать в себе про
рочество о всемирном восстании мерт
вых, то есть Христос изведет из гробов 
всех окованных безжизненностию и 
смертию как язычников, так и иудеев
(ЗТП.  395).

Преподобные  — иудеи: П о д о ж и ш а  

трупня рАБЪ Твонхъ БрАШНО ПТИЦАМ Ъ  

невеснымъ, плоти преподовныхъ Тво- 
ихъ зверелгъ (пс .  78. 2).  «Преподобны
ми», или святыми, Давид называет 
здесь иудеев, потому что они прежде 
всех других народов посвящены были 
Богу. И хотя они давно уже удалились 
от святых дел, однако сохранили еще 
имя святых. Так, в Писании лжепро
рочествующие называются пророка
ми, и апостол называет «святыми» 
отброшенные ветви, потому что они 
имели СВЯТОЙ корень (Рим.  11. 16) (зтп. 
1 6 ). Подробнее об этом говорит Лопу
хин: «тела святыхъ Твоихъ» — евреев, 
как народа Богоизбранного, предна
значенного быть народом святым и 
служителем истинного Бога ( л т б .  289).
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— посвященные Богу; истинные изра
ильтяне; праведники: Яко речетъ
МНрЪ НА ЛЮДИ СВОЯ, И НА ПреПОДОБНЫЯ

своя (Пс.  84, 9).  Народ Божий всегда 
имеет мир и с самим собой, и с Богом 
и, напротив, всегда ведет борьбу с вра
гами Божиими, с демонами и друзьями 
их. Тех же верных назвал «людьми 
Божиими» и «преподобными», то есть 
посвященными Богу (зтп. 50). Ириней 
полагает, что имя «преподобных» про
рок прилагает к истинным, а не мни
мым израильтянам, сущим таковыми 
только по имени (итп. 67), Лопухин 
понимает «преподобных» как «правед
ных» перед Богом, всех, кто сердечно 
обращается к Нему ( л т б ,  зоо) .

— посвященный Богу; благочестивый; 
кроткий и снисходительный: Сохрани 
душу мою, яко преподовенъ есмь (Пс 85. 

2). В этих словах молитвы царь Давид 
обращается к Богу: «Спаси меня, 
потому что я посвящен, или принесен 
Тебе». Или иначе: называет себя «пре
подобным» как благочестивого в срав
нении с нечестивыми врагами его (зтп. 
51).  Феодорит объясняет самоназва
ние Давида «преподобный» тем, что 
он в отличие от язычников имел 
правильное познание о Боге и терпе
ливо сносил несправедливые нападки 
и утеснения врагов ( ф т п .  409).  Ириней 
в толковании церковно-славянского 
текста стиха исходит из точного пе
ревода еврейского источника: «Яко 
кротокъ есмь». Давид испрашивает 
себе помощи у Бога, приводя то осно
вание, что он кроток и снисходителен 
к ближнему (итп. 70).

Пр е п о я с а н ъ  силою — обладает 
силою, готовою к действию: уготовдя- 
яй горы крепостню своею, препояслнъ 
силою (пс. 64. 7). По изъяснению тол
ковника, как препоясанный способнее 
к предпринимаемому действию, то «поя
сом» в несобственном смысле пророк 
назвал «силу Божию», чем хотел выра
зить ту мысль, что Бог обладает силою 
во всей готовности и не имеет никакого 
препятствия к любому деянию (зтп. 381).

П р е п о я с а т и с я  силою — явить 
Божество (о Христе); изготовиться 
к действию: Овлечеся Господь въ силу 
и препоясдся (пс. 92. п. По святоотече
скому изъяснению (Епифаний, Зла
тоуст, Иоанн Кронштадтский и др.), 
по воскресении из мертвых Господь 
«препоясася силою», то есть явил 
Свое Божество (Афтп. 326). По толко
ванию Зигабена, «препоясатися» озна
чает «приготовитися», ибо препояса- 
ние чье-либо есть знак приготовления. 
Григорий Богослов говорит: Пророче
ское слово изображает Господа в виде 
некоего царя, облеченного в царское 
всеоружие и ополчившегося против 
врагов, каковыми для Христа являют
ся нечестивые (зтп. 97).

П ре ре ка н и е  — поношение и уничи
жение; смех и поношение: Положилъ 
есть насъ въ пререкАнне соседомъ на-
Ш ИМЪ, И ВрАЗИ НАШИ ПОДрАЖННША НЫ

(Пс.  79. 6). «Пререканиемъ» Давид 
называет поношение и уничижение, 
которые иудеи терпели от вавилонян 
(зтп. 22). Ириней толкует как «смех 
и поношение» (итп. 35).
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П р е с е л и т и с я  — отложиться от 
одного к другому: Ико Той Богъ мой и 
О п а с ъ  мой, З а щ и т н и к ъ  м о й , не пресе- 
люся (Пс.  6 1 . 7 ) .  По толкованию Феодо
рита, «не преселюсь» следует пони
мать, как «не отложусь от одного 
к другому», то есть не сделаюсь, — 
говорит пророк, — переселенцем от 
истины в заблуждение и не буду рабом 
греха (зтп. 368).

Преселити  о тъ  с еления  — отде
лить душу от тела; исключить из спи
ска живых; лишить детей: Оего роди 
Богъ разрушить тя до к о н ц а , восторг- 
нетъ тя и преселитъ тя отъ селения 
твоего (Пс.  5 1 . 7 ) .  Исихий так понимает 
смысл стиха. Пророк говорит: «О, ес
ли бы искоренил тебя Бог, как насаж
денного в винограднике Божием на 
зло! И если бы переселил, иначе — 
отделил душу твою от жилища твоего, 
то есть от тела твоего самою скорою 
смертию! Или: да переселит всего тебя 
из дома твоего, чтобы вынесли тебя 
мертвым. Эти слова, по мнению тол
ковника, относятся ко всякому ковар
ному, а особенно к предателю. Феодо
рит полагает, что эти слова пророк 
относит к избравшим лукавство, ко
торые за это будут преданы оконча
тельной погибели и будут исключены 
из списка живых ( ф т п ,  246) .  Ириней 
слова пророка «преселитъ тя отъ се
ления твоего» относит к нечестивым, 
которых Бог накажет изгнанием и 
лишением детей, так что они прежде 
лишатся имения и отечества, а затем 
во изгнании умрут бездетными (итп.
367) .

Престолъ — царство; царское дос
тоинство: И созижду въ родъ и родъ 
престолъ Твой ( п с .  88. 5).  По изъясне
нию Зигабена, «престоломъ» пророк 
назвал Царство Христово. Иной тол
ковник полагает, что этим именем 
названо царское достоинство (зтп, 66). 
В псалме 88, 44 значение слова «пре
стол» конкретизировано: Рдзорилъ еси 
отъ очищения его, престолъ его 
н а  зел*лю поверглъ еси. По толкованию 
Зигабена, Бог разрушил престол, то 
есть царство Давида. Мысль эта 
выражена иносказательно: когда хо
тят кого-нибудь свергнуть с царства, 
опрокидывают на землю престол его
(ЗТП.  79).

— Царство Христово; царство Израи
ля; Церковь Христова: Оемя его во 
векъ прекудетъ, и престолъ его, яко 
солнце предо мною (Пс.  8 8 . 3 6 ) .  По мысли 
Зигабена, «престоломъ» здесь пророк 
называет Царство Христово, которое 
будет над христианами «знаменито и 
непоколебимо, как солнце», то есть 
вечно и бесконечно (зтп. 76).  Феодорит 
предпочитает говорить о несокруши
мости престола, то есть царства Дави
да и наследников его ( ф т п ,  429).  Ири
ней под «престоломъ» понимает царст
во Израиля, соединяя вместе «семя 
и престолъ», на которых основывается 
вечность царства, невозможность его 
перехода к другим (итп. 1 0 2 ). По сло
вам Кирилла, престол Христов есть 
Церковь, ибо Он «упокоивается на 
Нем» (ЗТП,  77).

П рестолъ б е з з а к о н и я  — диавол; 
начальство и злая власть сатаны;
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неправедные судьи; гонители Церкви: 
Да не привудетъ (при) Теве престолъ 
Беззакония (Пс.  93, 20).  По толкованию 
Зигабена, «престол беззакония» — 
это диавол, потому что в диаволе цар
ствует и покоится всякое беззаконие. 
Пророк говорит: «Да не присутствует 
при Тебе, Господи, диавол во время 
Твоего Суда и да не обвиняет людей 
и не клевещет на них». Кирилл пола
гает, что «престоломъ беззакония» 
названы начальство и злая власть са
таны (зтп. Ю4). Феодорит считает, что 
«престоломъ оскорбления и беззако
ния» (как перевел Симмах) пророк 
назвал неправедных судий ( ф т п .  454).  

По мысли Иринея, пророк говорит 
здесь о гонителях Церкви, которые 
под ложным предлогом справедливо
сти угнетали и мучили ее (итп. 145).

П р и б л и ж а ю щ и е с я  — демоны: 
И з б а в и т ь  миромъ душу мою отъ пр и 

б л и ж а ю щ и х с я  мне: яко во мнозе б я х у  

со мною (Пс.  54. 19).  Демоны называют
ся «приближающимися к нам», потому 
что внутренне постоянно нападают 
злыми, гнусными и богохульными
ПО М Ы СЛаМ И  (ЗТП.  337).

П р и и м а т и  л и ц е  г р е ш н и к о в ъ
— творить неправедный суд: Доколе 
судите непрАвду и лице грешниковъ 
приел*лете? (Пс.  8 1 , 2 ). Пророк обличает 
судий, вершащих суд лицеприятно, 
то есть неправедно, а «принимать чье- 
нибудь лице» на суде, по словам Ири
нея, значит взирать на лицо человека, 
а не на законы правосудия (зтп. 34;
ИТП, 47).

П р и к л о н и ти  ухо (о Боге )  —
благосклонно принять молитву: При
клони ко мне ухо Твое и с п а с и  м я

(Пс.  7 0 . 2 ). По мнению Феодорита, царь 
Давид, будучи тесним врагами, обра
щается к Богу и просит благоснисхо
дительно принять его молитву о помо
щи (ФТП.  329).

П р и л е п л я т и с я  Богу — служить 
и последовать Богу; надеяться на Бога; 
хвалить и славить Бога: М не же приле
плятися Богови БЛАГО есть, ПОЛАГАТИ НА 

Господа уповАние мое (Пс.  72. 2 8 ). Благо, 
— говорит пророк, — и спасительно 
мне всегда быть в соединении с Богом 
и никогда не отлучаться от Него и спа
сительно возлагать на Бога свою наде
жду (зтп, 448) .  По словам Кирилла, 
мы прилепляемся к Богу, приближа
ясь к Нему расположенностью и пос
ледуя Его Божественным повелениям. 
Феодорит полагает, что речь идет об 
уповании на Бога ( ф т п ,  349).  Ириней 
уточняет следующим образом. Пос
кольку «чувственным объятием при
лепиться к Нему в жизни сей не мож
но, то я, — говорит Давид, — по край
ней мере, почитаю за благо полагать 
на Господа упование мое, и притом 
упражняться в хвалении и прославле
нии Имени Его» ( и т р .  509).

П ри м е та ти с я  въ дому — стоять 
у порога, у ворот; занимать ничтожное 
место, положение: Изволихъ приметл- 
тися въ дому Бога моего ПАче, неже 
жити въ селениихъ грешничихъ (Пс . 83 .  

ю). По изъяснению Феодорита, про
рок Давид в своем смирении и любви
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к дому Божиему говорит, что ему «же
лательнее быть поверженным в нем 
на помосте и лежать при вратах его, 
нежели проводить время в великих 
и светлых домах у живущих в беззако
нии» ( ф т п .  404).  Ириней приводит ев
рейский текст стиха: «Избрахъ при 
пороге быти дому Бога моего паче, 
неже жити въ селениихъ грешни- 
чихъ», который толкует так: «Я лучше 
желаю быть в самом последнем и 
простейшем месте при доме Божием, 
нежели иметь первейшее между не
честивыми» (ИТП.  62).

При пасти предъ  Богомъ — по
клониться; целовать следы ног на 
земле; быть низринутым и смириться: 
Предъ Ыимъ прнпАдутъ ефиопдяне
(Пс.  71. 9) .  Зигабен возводит глагол 
«припадутъ» к другому «предпадутъ», 
то есть поклонятся, если речь идет о по
корении язычников Словом Божиимъ. 
Или о демонах: низринутся, смирятся 
И скончаются (ЗТП.  435).  Лопухин при
водит на мысль, в связи с этим глаго
лом, обычай у восточных народов 
(ассириян, египтян и индусов) в знак 
особенного почтения целовать на зем
ле следы ног правителя ( л т б .  273).

П р и т ч а  — поношение: И подожихъ 
одеяние мое вретище. И выхъ имъ въ 
притчу (Пс.  68. 1 2 ). По изъяснению Ди- 
дима, вретище образно обозначает 
плач. Но и это обращалось для Господа 
в притчу, то есть в поношение (зтп. 414).

П риш ел ецъ  — язычник, перешед
ший в иудейство; беззащитный: Вдо

в и ц у  и сира у м о р и ш д , и п р н ш е д ь ц д  

у в н ш А  (Пс.  93, 6).  По изъяснению Фео- 
дорита, пришедшие из язычников и 
пожелавшие быть иудеями и жить 
по законам, данным иудеям Богом, 
терпят от них «неправедное закла
ние». Их-то пророк назвал «пришель
цами» (или прозелитами). Лопухин 
понимает слово «пришелецъ» как
беЗЗаЩ ИТНЫ Й (Ф ТП. 450: ЛТБ,  318).

Прияти  время — улучить время; 
время благословлять; наступление 
времени праведного Суда: 6 г д а  при- 
нму время, Азъ правоты возсужду 
(Пс. 74. з). Зигабен относит эти слова 
к Давиду, который обещает рассказать 
о чудесах Божиих (о победе над врага
ми), когда получит время, то есть когда 
освободится от врагов. По словам Иси- 
хия, эти слова сказаны от Лица Хри
ста, Который говорит о наступлении 
времени Суда, когда Он праведно рас
судит праведных и грешных. Григорий 
Богослов полагает, что речь идет о том, 
что есть время, как и всему прочему, 
так и рассуждению о правотах (исти
нах) Богословия. Ириней говорит о 
пророчестве Давида о наступлении 
времени «праведного мздовоздаяния», 
когда Бог праведным воздаст почести, 
а нечестивым, не исповедающим Его 
и не признающим Его, — наказание
(ИТП. 519).

П рогневан ие  — прекословие, не
покорство: Не ожесточите сердецъ
ВАШИХЪ, ЯКО ВЪ прОГНеВАННИ (Пс 94. 8).

По словам Феодорита, «прогневани- 
емъ» пророк назвал неоднократное
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прекословие иудеев в пустыне, непо
корство ИХ ОТЦОВ (ФТП.  456) ,  которые, 
по замечанию Иринея, «изначала бы
ли жестокосерды и упрямы», а сами 
«иудеи издревле были люди развра
щенного и весьма необузданного нра
ва». Здесь пророк приводит на память 
сынам грех отцов их и предостерегает 
от неблагодарности, которая ненави
стна Богу (ИТП.  151).

Просветити лице на кого-либо
— послать милость: Боже, ущедри н ы  

и б л а г о с л о в и  н ы ! Просвети Лице Твое 
ид н ы  и помилуй н ы ! (Пс 6 6 . 2 ) .  Как изъ
ясняет толковник, «светъ» — символ 
Бога. «Осветить Лицемъ» значит обра
тить лицо благоволения, ниспослать
МИЛОСТЬ (ЛТБ.  259).

П рославить  — явить славу в насто
ящей и в вечной жизни; явить бли
зость к Богу; явить чудеса от мощей 
святых: воззоветъ ко Мне, и услышу 
его: съ нимъ есмь въ скорви, изму его 
И ПрОСЛАВЛЮ его (Г1с 90. 15). Диодор так 
изъясняет смысл стиха: «Я, — говорит 
Бог, — избавлю его (то есть взываю
щего к Богу) от скорбей и сделаю его 
цветущим. Поэтому скорбь не будет 
скорбью, но станет радостью и славой 
по причине соединения и общения 
Бога с находящимися в тесных обсто
ятельствах» (зтп. 90).  По толкованию 
Иринея, «прославлю» означает, что 
помощь Божия, о которой говорил 
пророк, не будет только временной, 
но продолжится до конца жизни вер
ных, пока не достигнут вечной славы. 
А хотя и прославляет их в мире, но

полную и совершенную славу сообща
ет верным по окончании земной жиз
ни (итп. 123).  Феодорит полагает, что 
слова стиха относятся к прославле
нию мощей святых Угодников Божиих
(ФТП.  90) .

Прострети руку на в о зд а я н и е
— сделать зло в ответ на добро: Прост- 
ре руку свою н а  воздАяние. ОсквернишА 
З А В е Т Ъ  его (Пс 54. 21) .  Толковник отно
сит эти слова к Иуде, который не вра
га предал, но Спасителя и Подателя 
благ: он, простерши свою руку, чтобы 
сделать воздаяние, не принес ничего 
доброго, но только то, что было испол
нено ОДНИМ ЗЛОМ (ЗТП.  334).

Пря — хула против Бога: Е о с т а н и , 

Боже, суди прю Твою (Пс 73. 22) .  Про
рок Давид говорит здесь о распре, 
которая составилась между его врага- 
ми-римлянами и Богом. Ибо не до
вольно было для них того неистовства, 
которое они обнаружили против Его 
народа, но сверх того они злословили 
и Самого Бога, называя Его, по словам 
Евсевия, бессильным помочь народу 
Своему (зтп. 456).  С этим толкованием 
согласен и Феодорит, который под 
«прей» понимает хулу против Бога
(ФТП.  356).

Пс аломъ — Божественное учение; 
душа: Примите п с а л о м ъ  и д а д и т с  тим- 
п а н ъ  (ric.  во. 2). По изъяснению Зига
бена, «псаломъ» здесь обозначает 
Божественное учение, так как всякий 
псалом в действительности содержит 
оное. Афанасий Великий полагает,
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что слово «псаломъ» о б о зн а ч а ет  д у ш у  
человека, которая д о л ж н а  быть в со г 
ласии с телом («тим паном ъ»),  а вм е
сте  образовал и  бы стр ойн ость  (зтп. 28).

П сал тирь  — душа: В о с т а н и , сл а в а

МОЯ, ВОСТАНИ ПСАЛТМрь И П/ХЛИ; BOCTANY

Р а н о  (Пс.  56. 9).  «Псалтирью» Давид на
зывает здесь свою душу и побуждает 
ее к прославлению Бога (зтп, 345).

П сал тирь  и гусли — пять телес
ных и пять душевных сил человека: 
Въ десятоструннемъ псАдтмрм, съ пес- 
нию в ъ  г у с л е х ъ  (Пс.  91. з). По словам 
Евсевия, «десятиструнною Псалти
рью» делается боголюбивая душа, 
когда она со своими пятью силами 
соединяет и приводит в стройность 
телесные чувства и составляет одно 
согласие, так что в тех и других силах 
бывает неослабное представление 
Бога и Божественных предметов (зтп. 
92). По словам Илария, исповедающие- 
ся Господу должны петь не с какою- 
либо невнимательностью и представ
лением чего-либо вещественного, но 
со вниманием и трезвенностью и сог
ласием пяти чувств телесных с пятью 
силами душевными (АфТП. 323).

П сал тирь  кра с ен ъ  съ гусльми
— ум и тело; приятная песнь: П р и и м и -  

т е  п с а л о м ъ , и Д А Д и те  т и м п а н ъ , п с а л -  

т и р ь  к р л с е н ъ  СЪ n /ХЛЬМИ (Пс 80. 2).

«Псалтирью» пророк называет здесь 
ум, а «гуслями» — тело. Давид гово
рит: «Действуйте умом и телом так, 
чтобы радовать Бога». «Умственная 
псалтирь», то есть ум, особенно при

ятен Богу (зтп, 28). Ириней полагает, 
что слова «псалтирь красенъ съ гусль
ми» означает песнь, приятную Богу, 
которая противополагается «тяжкому 
и грубому гласу тимпанов (бараба
нов)» (ИТП. 40) .

Псы Т в о и  — апостолы; нечистые 
в древности народы: Язы къ песъ Тво- 
«хъ — отъ (крови) врАгъ отъ Него
(Пс.  67. 24).  По изъяснению Кирилла, 
словом «псы» пророк переносно и об
разно называет святых апостолов, ко
торые «своим лаем против мысленных 
волков-демонов, прогоняя всех врагов 
и строителей козней против веры, сим 
способом оберегают словесных овец 
и стадо Христово. Сих-то апостолов 
мысленный язык омочился через лака
ние... крови врагов» (зтп. 403) .  По мне
нию анонимного толковника, «псы 
Твои» — это нечистые в древности 
народы, которые по обращении их от 
диавола вкусили пречистой Христо
вой КрОВИ (ЗТП,  403).

Птенцы — добродетели; христиане: 
Ибо п т и ц а  оврете севе XPAMHHV’ и 
горлицА гнездо севе, идеже положить 
птенцы своя: олтлри Твоя, Господи 
силъ (Пс.  83. з). По изъяснению Афана
сия Великого, «птенцами» названы 
духовные добродетели, которые пти
ца-душа обретает у алтаря Церкви. 
Кирилл полагает, что «птенцами» на
званы уверовавшие через учителей 
Церкви и духовных наставников,кото
рые согревают у Божественных жерт
венников СВОИХ ПТеНЦОВ (ЗТП,  44) .
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Птица — душа человека; народ хри
стианский; чин дев и безбрачных: Ибо 
п т и ц а  оврете севе храмину, и горлица 
гнездо севе, идеже положить птенцы 
своя: олтдри Твоя, Господи Оилъ, Царю 
мой и Боже мой» (Пс.  83. з). Образом 
птицы передается душа человека, под
вергающаяся ухищрениям мысленных 
ловцов-демонов (ср.: «ДушА н а ш а  яко 

п т и ц а  и з б а в и с я  отъ сети ЛОВЯЩ ИХ^»  

—  Пс. 1 2 3 . б). И каждая целомудренная 
любящая душа находит жилище свое 
у олтарей Господних, ибо только в 
Церквах Божиих они находят для се
бя покров и место для взращения 
своих «птенцов», то есть добродете
лей. В другом отношении «птица» есть 
народ христианский, против которого 
злоумышляют видимые и невидимые 
ловчие-демоны и нечестивые люди. 
По другому истолкованию, «птица» 
есть чин дев и безбрачных, то есть 
монашествующих. Феодорит «птица
ми и горлицами» называет христиан, 
находящих дом, гнездо свое у олтаря 
Божиего (зтп. 44).

Пустые горы — северные и южные 
заполярные территории земли; скалы 
пустыни — Идумея; демоны: Яко ниже 
отъ исходъ, ниже отъ з а п а д ъ , ниже 
отъ пустыхъ горъ; Яко Богъ Судия 
есть: сего смиряетъ и сего возносить 
(Пс.  7 4 . 7 - 8 ) .  Под «пустыми горами» по
нимаются далекие северные и южные 
страны под северным и южным полю
сами, не заселенные людьми по при
чине жестокого холода. Иные под 
«пустыми горами» разумеют демонов 
по причине их возношения и гордости

и отсутствия в них всякого добра (зтп. 
459). В своем толковании Лопухин 
исходит из более точного, на его 
взгляд, выражения «не от скал пус
тыни» и прилагает это название к 
Идумее ( л т б .  2 8 0 ).

Пустыня  — опустошенный Иеруса
лим; души язычников: Р а з в о т с ю т ъ  

красная пустыни (Пс.  64. 13).  По мнению 
Зигабена, «пустынею» здесь Давид 
называет Иерусалим, как опустошен
ный вавилонянами. Можно понимать 
иначе: «красныя пустыни», то есть 
«красивые пустынные места», суть 
души язычников, способные к духов
ному плодоношению (ЗТП.  384).

Путь Бож ий  и истина  Б о ж и я
— практическая и созерцательная 
добродетель; добродетельная жизнь и 
закон Божий; заповеди Божии и их 
исполнение: Н а с т а в и  м я , Г о с п о д и , н а  

путь Твой, и пойду во истине Твоей 
(Пс.  85. и). «Путемъ Господнимъ» про
рок называет практическую доброде
тель, «истиною» же — созерцатель
ную. Кто приведен Богом к первой 
из них, тот легко может перейти и ко 
второй (зтп, 52).  По толкованию Ири- 
нея, «путемъ Божиимъ» пророк назы
вает добродетельную жизнь, а «исти
ной Божией» — закон Божий, в кото
рых и просит от Бога себе наставление 
(итп, 73). По Лопухину, «путь и исти
на» Божии заключаются в Его запове
дях и их исполнении ( л т б .  з о н .

Путесотворити  — подготовить и 
исправить в душах дорогу ко Христу:
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воспойте Богу, пойте Имени вго, путе- 
сотворите возшедшему ид з а п а д ы . 

Господь Имя бму (Пс.  67, 5).  По словам 
Феодорита, выражение «сотворите 
путь» (путие сотворите) относится к 
апостолам, которым обитавший в Да
виде Дух повелевает идти к народам 
и своею проповедью приготовить в 
душах их путь или вход явившемуся 
Христу. Таким образом, речь идет о 
необходимости приготовить и испра
вить в душах дорогу Христу, сбросив 
с нее всякое препятствие (зтп, зэз).
— сделать удобным путь; расчистить, 
освободить место; дать закон и запове
ди: Путесотворилъ еси предъ ними и 
ндсддилъ еси корения его; и исполни зе- 
л̂ мо (Пс.  79. 9).  Ты, ГОСПОДИ,  —  ГОВОрИТ

Давид, — устроил путь перед виногра
дом Своим, то есть Израилем, потому 
что изверг из того места, в которое он 
пришел, другие народы были как бы 
терном и преткновением на его пути. 
Можно понимать иначе: «путесотво- 
рилъ» значит дал израильскому наро
ду Закон, «из которого он мог видеть 
где ему ходить», то есть как устроить 
свою жизнь для служения Богу (зтп. 
23).  Феодорит толкует «путесотвори- 
ти» как «сделать путь добрым»: выведя 
из Египта народ Свой, даровал ему 
всякое удобство на пути и насадил в 
земле Хананейской, как виноград 
( ф т п ,  386).  Ириней в изъяснении слова 
«путесотворити» следует буквальному 
смыслу еврейского текста псалма: 
«расчистилъ еси путь предъ нимъ», 
имея в виду, что с того места, которое 
было утоготовано избранному народу 
израильскому после его изведения

из Египта, были согнаны «языки» (итп, 
36).  По Зигабену, проложение пути 
для благочестия составляют Еван
гельские заповеди, потому что «они 
посекают и очищают вещество на пути 
Богопознания и добродетели» (зтп, 27).

Пути — действия человека; возрас
тные периоды жизни человека; раз
личные его состояния: Яко Ангеломъ 
Овоимъ здповесть о Теве, сохрлнити 
тя во всехъ путехъ твоихъ (Пс 90. п ) .  

«Путями» пророк называет действия 
человека, полагает Зигабен (зтп, 88). 
По изъяснению Иринея, пути жизни 
человека многоразличны, ибо они раз
делены на части возраста, на части лет 
и разных состояний. Пророк ясно ука
зывает, что на всех жизненных путях 
Ангелы предшествуют нам (итп, ш ).

Пути Божии  — заповеди Божии; 
Божие домостроительство; закон и чу
деса: Четыредесять летъ негодовдхъ
рОДА ТОГО И реХЪ : ПрИСНО ЗАВЛуЖ ДАЮ ТЪ

сердцемъ, тии же не п о з н а ш а  путей 
Л/1оиХЪ (Пс.  94, ю). «Путями Божиими» 
пророк называет заповеди, как ведущие 
человека к Богу. А познанием путей 
называет исполнение этих заповедей и 
приведение их в действие (зтп. Ю9).  Вы
ражение «не познаша путей» Феодорит 
толкует как «не покаялись». Или мож
но иначе: «путями Божиими» толков
ник называет Божественное домостро
ительство о народе иудейском ( ф т п ,  

457). По мысли Иринея, именем «путей 
Божиихъ» пророк называет как Закон, 
так и чудеса, которыми Бог напоминал 
о Себе иудеям в пустыне (итп. 152).
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П ш е н и ц а  — учение Христа: И удо- 
ЛИЯ уМНОЖАНГЬ п ш е н и ц у  (Пс 64. 14).  По 
толкованию Афанасия Великого, «удо- 
лия», то есть души уверовавших во 
Христа, подобно полям, исполнятся 
духовной пшеницей, каковой для них 
является учение Спасителя (зтп. звз).

П я т а  — ход жизни; незначительный 
грех: Вселятся и скрыютъ: тии пяту 
мою сохранять (вудут подстерегать)
(Пс.  55. 7).  Давид изображает разнооб
разные ухищрения, употребляемые 
против него врагами его. Он говорит: 
«Враги мои будут подстерегать меня 
и скрывать для меня сети; даже ход и 
следы жизни моей будут наблюдать, 
чтобы таким образом повергнуть меня 
и вогнать в свои сети. Подобно этому

Р а а в ъ  и В а в и л о н ъ  — нечестивые 
народы; Египет и Вавилон: Помяну Ра
а в ъ  и В а в и л о н а  ведущимъ Мя (в чис
ле ЗНАЮЩИХ Меня) (Пс.  86. 4). Кирилл, 
Феодорит и Зигабен согласно толкуют 
имена собственные в стихе: Раавъ — 
блудница ханаанка, Вавилонъ — го
род зверонравный и злочестивый. Как 
это известно пророку, хананеи и вави
лоняне были нечестивее других языч
ников. Но Христос, от Лица Которого 
говорится в стихе, предрекает, что 
Раав с Вавилоном будут в числе поз
навших Его, что и на них, как на 
прочих уверовавших, распространит
ся ЕГО П О Пе ч еН Ие  (ФТП,  414; ЗТП.  54).

ловчие замечают следы животных и, 
ставя сети, уловляют их. По словам 
Исихия, это относится к иудеям, кото
рые следили за Христом, чтобы уло
вить Его: иудеи наблюдают и пяту, то 
есть выведывают и о неважном нашем 
грехе. Считает возможным отнести 
это к словам Бога к змию: «Он будет 
наблюдать за твоею главою, а ты бу
дешь наблюдать за его пятою». Отсю
да делает вывод о том, что надлежит 
человеку храниться и от прочих гре
хов, хотя бы они были последними и 
казались малозначительными, так что 
почитались бы как бы пятою, потому 
что враг наблюдает и за ними, желая 
нас оклеветать перед Судиею за какие 
бы то ни было грехи (ЗТП.  339).

Ириней, согласно с еврейским тек
стом «Помяну Египетъ и Вавилонъ ме
жду знающими Мя» под именем Раавъ 
понимает Египет и полагает, что про
рок здесь описывает будущее величие 
Египетской Церкви, «хотя оно еще в 
надежде было сокрыто». Мысль здесь 
та, что и те, кто были смертельными 
врагами Церкви, со временем соеди
нятся в единое тело и станут имено
ваться «гражданами Иерусалима»
(ИТП.  79).

Р а б ъ  Б о ж и й  — Христос: Рлзорилъ 
еси ЗАветъ раба Твоего, осквернилъ 
еси н а  зел*ли святыню бго (Пс.  88. 39).
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По словам Диодора, «рабъ Божий» 
есть Христос, как принявший на Себя 
образ раба и родившийся от Той, Кото
рая сказала Ангелу: «Се раба Господня; 
буди Ми по глаголу Твоему» (зтп. 78).

Р а б отати  Господеви — служить 
Богу: Р а б о т а й т е  Господеви въ весе
лии, внидите предъ Иимъ въ рлдости
(Пс.  9 9 , 2 ). Пророк говорит здесь о слу
жении Богу. По словам Афанасия 
Великого, служение Ему подобно слу
жению свету, жизни, истине, правде 
и освящению, ибо всем этим называет
ся Господь. Кто не служит Ему с весе
лием, — пишет Евсевий, — тот да 
не дерзнет предстать пред Лице Его, 
входя в Церковь Его с неумытыми 
ногами (зтп, 127).  Ириней говорит: «ра
ботать въ веселии» есть служить Богу 
от любови, а не от страха, не как ра
бы с огорчением, а как свободные 
с радостью (итп. т ) ,  ибо владычество 
Его человеколюбивое и кроткое
(АфТП.  342).

Р а з д р а ж и т и  — злословить; ос
корблять и поносить кого-либо: И лю- 
дие везумнии рлздрлжишА Имя Твое
(Пс.  73. 17).  По изъяснению Зигабена, 
люди, неправильно мыслящие о Боге, 
раздражают Его, то есть злословят 
Имя Божие — значит, и Самого Бога 
(зтп. 455). Лопухин полагает, что речь 
идет о халдеях, которые оскорбляли
И ПОНОСИЛИ ИМЯ ИеГОВЫ (ЛТБ,  279).

Р а зж ж е н н о е  сребро — пламень 
скорбей; страдания мучеников за Хри
ста: Рлзжеглъ ны еси, яко рАЗжизлется

ср евро (Пс.  65. ю). Эти слова могут 
обозначать огонь и пламень скорбей, 
которые, как пламя серебро, очищают 
скорбящих. Феодорит полагает, что эти 
слова сказаны от лица страстотерпцев, 
пострадавших за Христа (зтп, 387).

Р а зо р и ти  отъ очищ ения  — ли
шить блеска; уничтожить праздники; 
лишить чистоты: Рдзорилъ еси отъ 
очищения его, престолъ его н а  зел*лю 
поверглъ еси (Пс.  8 8 . 44). Зигабен изъяс
няет так: «Ты прекратил обыкновен
ное очищение, которое он (еврейский 
народ) имел», — потому что иудеи в 
праздники свои употребляли окропле
ния и очищения. Это означает, что Бог 
уничтожил праздники Давидовы (зтп, 
79). Симмах перевел, как «прекратил 
чистоту его», потому что, став пленни
ком и живя вдали от храма Бога сво
его, народ не может окроплять себя 
и тем самым очищать ( ф т п ,  430).  Ири
ней толкует этот стих в соответствии 
с его еврейским текстом: «отставилъ 
еси велелепие его» (итп. юз). Лопухин 
также учитывает еврейский текст и пе
реводит, как «отнял блеск», что озна
чает утрату блеска самостоятельного и 
независимого царствования ( л т б ,  зоэ ) .

Р а з у м ъ  — понимание: Еъ конецъ, 
о Млелефе, р л з у м А  Д а в и д у  (Пс.  52. над- 

писание) .  Выражение «разума» означа
ет, что читающим этоот псалом нужно 
разумение, чтобы знать, что хотя он по 
словам имеет сходство с 13-м псалмом, 
но по мыслям имеет таинственное 
различие. В частности, 13-й псалом 
осуждает ярость и злобу Сеннахерима
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и Рапсака, которые они показали 
против Иезекии, а 52-й псалом обви
няет неистовство иудеев против Хри
ста. На различие таинственного смыс
ла двух псалмов обращает внимание 
и Литин, замечая, что 13-й псалом на
писан пророчески о Навуходоносоре 
и вавилонянах, а 52-й может быть на
писан об Антиохе Епифане. Можно 
иначе: 13-й псалом содержит проро
чество о растленном мире и современ
никах Давида, 52-й — о современни
ках Христа и необходимости Его при
шествия как Спасителя и Искупителя. 
К пониманию этих различий и требу
ется «разумъ», как о том указано в 
надписании к псалму 52-му (зтп. 323).

— рассудительность человека, всегда 
воспевающего Бога: Въ конецъ, въ 
песнехъ, разума Давиду. Внегдд при- 
ити Зифеемъ и рещи Одудови, не се ли
ДДВИДЪ СКрыСЯ В Ъ  НД СЪ ? (Пс.  53. надписа-

ние).  По случаю своего бегства и спасе
ния от Саула Давид написал в благо
дарность Богу этот псалом за то, что 
Он по Своему промыслу уничтожил 
злоумышление зифеев против него. 
Надпись к псалму «разума» показыва
ет, что только разумному мужу свой
ственно во время таковых бедствий 
воспевать и благодарить Бога и призы
вать Его, как Судию и Защитника при
зывающих ЕГО (ЗТП.  325).

— знание о чем-либо; познание; сведе
ние: И решд: кдко уведе Богъ? И дще 
есть рдзумъ въ Вышнемъ? (Пс.  72. и ) .  

По Зигабену, «разумъ» означает «зна
ние», то есть «И разве у Вышнего есть 
знание о происходящемъ?» (зтп, 443). 
Феодорит толкует слово «разумъ» как

«познание»: «Есть ли познание у Выш
него? Или Он не смотрит и не видит 
того, что происходит?» Как полагает 
Ириней, Давид изъясняет здесь, что 
и самые верные смущаются мысля
ми, когда бывают поражены счастием 
и благополучием людей нечестивых, 
и восклицают: «Есть ли в Боге разум 
и сведение?» Отсюда явствует, — пи
шет толковник, — что умы и самых 
благочестивы людей колеблются недо
умением о Промысле Божием, однако 
же не совсем падают, удерживаемые 
сильною десницею Его (итп. son.

Р а з у м ъ  р у к ъ  — благоразумие, 
мудрость правления: И упдсе я въ 
незлоБии сердцд своего, и въ рдзумехъ  
руку своею НАСТАВИЛЪ Я есть (Пс.  77. 72).  

Давид царствовал над израильтянами 
с простотою, кротостью и незлобием 
сердца, соединяя это с благоразумием 
действий (зтп, 16). По Иринею, выра
жение «разумъ рукъ» означает, что 
в своих делах Давид был управляем 
Духом Святым, так что он руки свои 
ни к какому делу безрассудно не про
стирал, но все то, к чему должность 
и вера призывали, с благоразумием и 
осторожностию делал, и потому в ус
пехе дел его больше похваляется муд
рость, нежели счастие (итп, 27).  Лопу
хин также истолковал это выражение 
в смысле мудрости правления: «рука
ми мудрыми водил евреев» ( л т б .  288).

Р а м н ъ  — возросшие и окрепшие 
грехи: Крест Спасителя: Пдде огнь 
н а  ннхъ и не видешд с о л н ц а . Прежде 
еже рдзумети терния вдшего рамна
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(Пс.  57. 9 - 1 0 ) .  Как поясняет толковник, 
«рамнъ» есть некое растение, напол
ненное тернистыми иглами, самое 
большое и окреплое. В этом смысле 
Давид говорит, что огонь ярости Бо- 
жией падет на тебя, Саул, прежде 
нежели терны, то есть грехи твои, 
уразумеют рамн, то есть обратятся в 
навык, возрастут и окрепнут наподо
бие рамна или, что то же, прежде 
нежели злые дела сделаются велики
ми и непомерными. Златоуст изъясня
ет иначе: «тернами» Давид называет 
нечестивых, а «рамномъ» — Крест, 
так как рамн есть растение тернистое, 
а Крест имел на себе терны, потому 
что вознес на себе наши грехи (зтп.
349).

Р а н а  — болезнь: И рана не привли- 
жнтся тбдесн твоему (Пс.  90. ю ) .  В пе
реносном смысле «раною» названа 
всякая болезнь. К телу твоему, — 
говорит пророк, — не приблизится 
болезнь за то, что ты сделал Бога при
бежищем СВОИМ (ЗТП.  88).

Р а н ы  — немощи; скорби; бедствия 
и наказания: Яко несть воскдонення 
въ смерти ихъ и утверждения въ ране 
ихъ. Въ трудехъ человеческихъ не 
суть, и съ человеки не приимутъ ранъ 
(Пс.  72. 4 - 5 ) .  Как полагает Зигабен, 
«ранами» Давид называет: 1) немощи 
человеческие и болезни и 2) утомле
ния от трудов (зтп. 441).  По толкова- 
нию Феодорита, в одном случае речь 
идет о скорбях, а в другом о бедствиях 
и наказаниях ( ф т п .  344).

Р а с т а я т и с я  — быть разрушенным, 
уничтоженным; принять достойное 
наказание; колебаться (о земле), 
прийти в трепетное состояние; рас
тлиться идолопоклонством; быть со
жженным: Растаяся зелия и вси живу- 
щии на ней (Пс.  7 4 . 4 ) .  Зигабен изъясня
ет стих в высшем смысле. Таяние есть 
разрушение силы. Итак, истает земля, 
то есть разрушится, когда наступит 
общий Суд, ибо, как говорится в Еван
гелии, «небо и земля прейдутъ» (Мф.  24. 

35). Притом и жители земли разру
шатся, ибо все умрут (зтп, 458).  Феодо
рит толкует слова от Лица Бога: «Я — 
Судия целой вселенной и на всех нало
жу достойные наказания» ( ф т п .  358).  

Лопухин толкует содержание стиха 
с точки зрения конкретно-историче
ской ситуации: земля колеблется, все 
жители Иерусалима пришли в трепет 
при появлении грозных и многочис
ленных полчищ Сеннахерима ( л т б .  

26 8 ). Предлагаются и иные толкования. 
Таянием можно назвать такое тление, 
по которому земля была растлена 
идолопоклонством и другими грехами 
человеческими. Некоторые говорят, 
что земля Иерусалимская истает и 
будет сожжена римлянами (зтп, 458).

Растлети  въ б е з з а к о н и и х ъ  —
отпасть от общих понятий о Боге; 
изгнать из души благочестие: Рече ве- 
зумецъ въ сердце своемъ: несть Богъ; 
растлеша и омерзишася въ веззакони-
и х ъ  (Пс.  52, 2 ). Василий Великий гово
рит: несогласие жизни с заповедями 
можно назвать знаком отречения от 
Бога, согласно со словами «сказал
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безумный: нет Бога». А как бы для 
некоторого указания на него, обнаруже
ния, кто он, Давид присовокупляет: 
«растленны они в беззакониях». Ибо 
Писание этим означает отпадение от 
общих понятий о Боге и нечестивую 
и безбожную мысль, господствовав
шую во всем человечестве до явления 
Спасителя, и показывает, что самая 
пагубная порочность есть как бы чер
та гнездящегося такового нечестия. 
Григорий Нисский говорит, что кто 
извергает из своего ума бытие Бога и 
говорит, что Его нет, тот повреждает 
свое собственное бытие и лишается 
существенного. Поэтому помышление 
о том, что Бога нет, нет Промыслите
ля, есть причина нашего растления 
в беззакониях. А растленная жизнь де
лает нас гнусными и богоненавистны
ми, почему нужно, чтобы пришел врач 
и уврачевал растление наше. Дидим 
говорит об этом так: кто худо мыслит 
о Боге, тот стремится и к другому злу. 
Изгнав из своей души благочестие, он 
вместе с ним изгоняет и всякую добро
детель, последующую за благочестием 
как за своим царем (зтп. 3 2 3 - 3 2 4 ) .

Р астл ити  — погубить себя грехами 
и не сохранить благочестивых помы
слов: Въ конецъ. Да не растлиши. Пса-
ЛОМЪ П6СНН А с д ф у  (Пс.  74, надписание).

Как изъясняет Зигабен, этот псалом 
содержит пророчество о скончании 
мира и праведном Суде Божием, о на
казании грешников и о чести, кото
рой удостоятся праведники. Поэтому 
он учит взирать на конец жизни зем
ной и не погублять себя грехами.

Некоторые понимают «не растли» как 
«не греши». По словам Оригена, этот 
псалом есть «высочайшее слово о не
тлении, предопределенном для правед
ников, которым уготованы сокровища 
наград за победу» — жизнь вечная 
(зтп. 457). Феодорит полагает, что 
здесь пророческое слово повелевает 
не растлевать благочестивых помы
слов, хранить их здравыми и наследо
вать нетление ( ф т п ,  357).

Расточити  — рассеять и смирить 
кого-либо: Не укии ихъ, дл не когда за- 
кудутъ Законъ Твои; расточи я силою 
Твоею и низведи я, защитниче мой, 
Господи! (Пс.  58. 1 2 ). По словам толков
ника, Давид просит не о том, чтобы 
были умерщвлены враги его. Он про
сит, чтобы рассыпаны были везде 
враги его, в том числе и мысленные, 
и чтобы, быв низвержены с высоты 
гордости своей, смирились. По словам 
Афанасия Великого, Давид просит 
Бога о низвержении и низведении 
иудеев «за гордость усть их» с высоты 
того достоинства, которым они были 
почтены от Бога в древности (зтп. 354).

Рвение  — праведный гнев Божий; 
мщение богоотступникам: Доколе, Гос
поди, прогневаешися до конца? разжжет- 
ся яко огнь рвение Твое? (Пс 78. 5).

«Рвениемъ» Давид называет правед
ный гнев Божий против отступивших 
к идолопоклонству, почему, давая 
Закон, сказал: «Я Господь Бог Твой, 
Бог ревнитель, переносящий грехи 
отцев на детей» (Исх.  20, 5).  Значение 
слова «рвение» как «ревность» явно
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обнаруживается у пророка, который 
«любовниками еврейской синагоги» 
называет идолов, а «прелюбодейст- 
вом и блудом ее» называет идолопо
клонство (Ос.  2. 2) (ЗТП.  17).

Р е в н о с т ь  — праведное негодова
ние; печаль и скорбь: Яко ревность 
дому Твоего снеде Мя (Пс.  68, ю). Как 
изъясняет Зигабен, эти слова испол
нились, когда Владыка Христос с ве
ликою властию изгнал из храма прода
ющих и покупающих в нем. При этом 
ученики Его вспомнили, что в Писа
нии сказано о Христе: «Ревность по 
доме Твоем снедает Меня» (Ин. 2 . 17). 

А «ревностью» называет праведное 
негодование за честь храма. Феодорит 
полагает, что эти слова говорятся от 
лица царя Давида, которого всего бо
лее печалит и ввергает в скорбь запус
тение Святого Дома Божия, то есть 
храма ( ф т п ,  320).  Ириней пишет, что 
Давид, которого «Саулово сонмище» 
почитало за богоотступника и непо
требного человека, лицемерно прикры
ваясь одним только именем сынов цер
кви, в действительности имел великую 
печаль и болезнь от святой ревности, 
которою сгорал, слыша недостойно по
рицаемое ИМЯ Божие (АфТП, 4 6 0- 4 6 1 ) .

Р е ка  Б о ж и я  — река Иордан; Хри
стос; Дух Святый; благодать Духа 
Святаго: Река Божия исподнися водъ
(Пс.  64, ю). «Рекою Божией» Давид 
называет реку Иордан, как наиболее 
знаменитую в Иудее. По словам Афа
насия Великого, «река Божия» есть Еди
нородный, ибо как река начинается

от источника, так и Он — от существа, 
родившего Его, почему и единосущен 
Ему. Он полон вод, потому что в Нем 
обитает вся полнота Божества. Мож
но разуметь под «рекою» и Духа Свя
таго, как полного вод различных даро
ваний. По мысли Феодорита, «река 
Божия» есть благодать Духа, разделя
ющаяся на потоки и одному льющая 
слово (дар) премудрости, другому по
дающая познание и через них напояю- 
щая вселенную (зтп. 382).

Р е к и  — река Иордан: И овлдддетъ 
отъ моря до моря, и отъ рекъ до конецъ 
вселенныя (Пс.  71. 8).  Как изъясняет 
Феодорит, «рекою» пророк называет 
Иордан, в котором крестившийся Вла
дыка принял свидетельство от Отца, 
что Он «Возлюбленный Сын, о Нем же 
благоволихъ» (Мф.  з. 17). С этого места 
началась проповедь покаяния, ибо 
«приблизилось Царство Небесное» 
(Мф.  4. 17).  Поэтому пророчество царя 
Давида и говорит, что «возобладает 
отъ рекъ до конецъ вселенной» ( ф т п ,  

338). Форма множественного числа 
«реки» употреблена «по свойству ев
рейского языка», вместо единственно
го (ЗТП.  435).
— Апостолы и Евангелисты; дейст
вия и дары Святаго Духа: Еоздвигошд 
реки, Господи, воздвигошд реки гддсы 
своя (Пс.  92. з). По изъяснению Афана
сия Великого, «реками» Давид назы
вает здесь апостолов и Евангелистов, 
как напояющих человеческие души 
духовными водами Евангелия. Другой 
толковник под «реками» разумеет дей
ствия и дары Святаго Духа, которые
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стали явны , а п р е ж д е  были п р о р е ч е н ы  
п р о р о к а м и  (ЗТП. 98).
— учители Церкви; пророки, апосто
лы и евангелисты; христиане; дейст
вия Святаго Духа: Реки восплещутъ 
рукою вкупе (Пс.  97, 8).  По словам Ки
рилла, «реками» названы учители 
Церкви, апостолы, евангелисты и про
роки. Или иначе: «реками» называет 
собрания христиан, которые ежеднев
но все вместе наподобие рек текут, по 
словам Дидима, в Церквах. Исихий 
полагает, что «реками» можем назвать 
действия Святаго Духа (зтп, 122).

Реки  и море — острова и суша; на
роды и горькие волны жизни: И положу 
нд море руку бго и н а  рекА\ъ десницу 
бго (Пс.  88. 25) .  Словом «море» пророк 
назвал острова, находящиеся в море, 
а именем «рекъ» — сушу, ибо нахо
дятся на суше. Смысл стиха таков: 
Христос овладел целым морем и всею 
сушею, как сказано в псалме 71-м: 
«Он Будет ОБЛАДАТЬ от моря и от рек до 
концов вселенной». По изъяснению 
Евсевия, «реками» назвал народы 
(которые «восплещут руками»), а «мо- 
ремъ» — горькие и соленые волны 
жизни, где пребывает дракон, то есть 
древний змий (ЗТП.  74).

Реки  И ф а м с к и е  — содомляне и 
гоморряне; водное место близ Иеру
салима; река Иордан; действия диаво
ла: Ты иссушилъ еси реки Ифдмския
(Пс.  73. 14).  Симмах называет «реками 
ифамскими» содомлян и гоморрян, 
которые Бог иссушил за беззакония 
их. По мнению Исидора Пелусиотского,

Ифам — это место недалеко от Иеру
салима, которое прежде наполнялось 
реками, а после высохло по причине 
гнева Божия по взятии Иерусалима 
римлянами. По изъяснению Исихия, 
как Сам Бог Святым Духом произво
дит дары, так и иссушает и истребля
ет действия обманщика («лукавого»), 
называя их реками Ифама, ибо Ифам 
в переводе значит «терн», а в Святом 
Писании это растение охуждается 
за худые плоды (зтп. 454). Лопухин по
лагает, что речь идет о реке Иордане 
( л т б .  279), основываясь на том, что 
Етан (Ифан) в еврейском языке озна
чает «сильный, быстрый». Ириней 
вспоминает происшествие во времена 
Иисуса Навина, когда Бог, возвратив 
течение реки Иордан вспять, дал 
свободный переход народу Своему
(ИТП.  515).

Р о в е н н и к ъ  — ров искушений; 
смерть и ад; колодезь отчаяния; про
пасть и глубина бедствий: Ниже све- 
детъ о мне ровенникъ устъ своихъ 
(Пс.  68. 16). Здесь Давид молится о том, 
чтобы не остаться в яме, или рве иску
шений, который может обрушиться — 
затвориться — и погрести его. Евсе
вий полагает, что «ровъ» означает 
здесь «смерть и ад», которые, погло
щая души, смыкали и затворяли над 
ними уста свои, чтобы никто не вышел 
оттуда. Христос молится Отцу, чтобы 
этого не случилось с Ним. Феодорит 
склонен толковать слово «ровенникъ» 
как «колодезь», попавшие в который 
теряют надежду спастись, когда он 
сверху завален ( ф т п ,  321). По изъясне
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нию Иринея, царь Давид, будучи в 
опасных обстоятельствах, молит Бога 
о спасении: «Да не подавит меня тя
жесть страданий, и да не буду погло
щен отчаянием». Другой толковник 
переводит стих так: «Да не затворит 
надо мною пропасть зева своего». 
Давид просит Бога о помощи, да не 
погибнет в глубине бедствий, да не 
сомкнутся над ним эти воды и не по
глотят его. Общий смысл обращения 
таков: «Не дай, Господи, бесследно и 
безвыходно погибнуть мне» ( л т б ,  26 8 ).

Ровъ преисподний  — гроб; серд
це земли; дно ада: Положиша мя въ ро
ке преисподнемъ, въ темныхъ и сени 
смертней (Пс.  87.  6) .  По толкованию 
Евсевия, весь псалом пророчески го
ворит о смерти Христа. «Глубочай- 
шимъ рвомъ» Господь называет гроб, 
глубину которого в Евангелии Он 
назвал «сердцемъ земли». А Евсевий 
«глубочайшимъ рвомъ» называет глу
бинные страны ада, то есть его дно
(ЗТП.  60).

Рогъ — сила; похвала и слава; могу
щество: И во Благоволении Твоемъ воз
несется рогъ нашъ (Пс.  88. 1 8 ). По Зига- 
бену, «рогомъ» называют силу, а ино
гда похвалу и славу. Толковник пола
гает, что пророк Давид говорит это от 
лица христиан, к которым причисляет 
и себя, потому что от его колена имел 
произойти Христос. Феодорит истол
ковывает значение слова «рогъ» как 
крепость, держава и слава (зтп. 71; 

ф т п .  125).  Лопухин изъясняет «рогъ» 
как могущество ( л т б .  зо8) .

Рогъ  г р е ш н ы х ъ  — сила врагов 
Давида; сила демонов; царство, гос
подство демонов: И вся роги грешныхъ
СЛОМАЮ (Пс. 77. 11).  Я, — ГОВОРИТ ПрО-

рок, — сломлю рога и силы у тех греш
ников, которые снова будут воевать 
против меня (зтп. 460) .  Этими словами, 
по мнению Феодорита, возвещалось 
о сокрушении врагов иудейского наро
да по его возвращении из плена. Под 
«грешными» понимаются враги, соб
ранные из разных недружелюбных 
иудеям народов ( ф т п .  359).  Афанасий 
Великий «рогомъ грешныхъ» называет 
царство, господство демонов (зтп, 461).

Рогъ  Д а в и д а  — Христос; христи
анский народ; вера во Христа; Крест 
Христов: И вознесется, яко единорога, 
рогъ мой (Пс.  91. и ) .  Как полагает Зига
бен, «рогомъ своимъ» Давид называет 
Христа, как происшедшего по плоти 
от семени Давида. Диодор «рогомъ 
Давида» называет спасенный верою 
христианский народ. Безымянный 
толковник под «рогомъ» разумеет 
Крест Христов и веру во Христа, кото
рая имеет высоту, соответственную 
Владычнему рогу, то есть Кресту. Ибо 
как Крест Христов прославился стра
даниями, так и вера благочестивых 
возносится через гонения и славится 
страданиями (зтп. 94).

— Христос; слава и похвала; достоин
ство и сила: Истина Моя и милость 
Моя съ нимъ, и о имени Моемъ возне
сется рогъ его (Пс.  88. 24) .  По словам 
Диодора, «рогомъ Давида» называется 
здесь Христос, иначе — похвалою и 
славою. «Рогомъ» Христос называется

374



РО

потому, что Он по Божеству выше 
всех. Согласно с этими словами гово
рит и в Евангелии отец Предтечи Заха
рия: «И воздвигъ рогъ спасения намъ 
въ дому Давида отрока своего» (Лк. 1,79). 
По наблюдениям Кирилла, в Писании 
слово «рогъ» употребляется в не
скольких значениях в зависимости 
от того, к кому относит его. Так, когда 
приписывает его грешным, оно обык
новенно обозначает гордость, а в отно
шении к праведным — славу. В словах 
этого стиха прославляется Сын Бо
жий, Спаситель (зтп, 73). Ириней от
носит слова стиха к царю Давиду и 
истолковывает выражение «рогъ Да
вида» как «славу, достоинство и силу»
еГО (ИТП.  97).

Роги и п а зн окти  — физическая 
сила; мертвость подзаконного слу
жения Израиля: Восхвалю имя Бога 
моего с песиию; возвеличу бго во \ r a - 

леиии. И кудетъ угодно Богу паче 
тельца юна, роги износяща и пазнокти 
(Пс.  68. 3 1 - 3 2 ) .  По изъяснению Феодо
рита, пророк Давид говорит о том, что 
жертва хвалы приятнее Богу, нежели 
молодой и упитанный телец, у кото
рого едва нарастают копыта («пазно
кти») и пробиваются рога ( ф т п .  325).  

Зигабен дополняет: то состояние, 
в котором пробиваются рога и копы
та, означает физическую силу живот
ного. В переносном смысле выраже
ние «роги и пазнокти» означает мерт
вость подзаконного служения иудеев, 
так как рога и копыта мертвы (зтп,
421).

Рогъ  праведного  — сила правед
ников; благочестивый образ мыслей: 
И вознесется рогъ праведнаго (Пс 74. 1 1 ).

По толкованию Зигабена, сила правед
ного вознесется, потому что он побе
дит. Христиане, освободившись из 
плена заблуждений касательно идо
лов, побеждают и преломляют силы 
враждующих против них демонов (зтп. 
461).  По мнению Феодорита, «рогомъ 
праведного» пророк назвал благочес
тивый образ мыслей ( ф т п ,  збо) .

Р о д ъ  г р я д у щ и й  — христиане; 
Церковь христиан из язычников; по
томки: Дондеже возвещу мышцу 
Твою роду всему грядущему (Пс 70. 1 8 ). 

Как полагает Зигабен, под «родомъ 
грядущимъ» разумеется род христиан 
из язычников. У Афанасия Великого 
и Феодорита это — род, наставший 
по вочеловечении Единородного Сына 
Божия, после которого составилась 
Церковь из язычников, принявших от 
иудеев проповедниками священных 
апостолов (зтп, 428; ф т п .  332).  Ириней 
толкует иначе, считая, что под «ро
домъ грядущимъ» Давид понимает 
сыновей и внуков, то есть потомков, 
до которых память о милостях Божиих 
не иначе может дойти, как по совер
шенном исполнении своего течения
(ИТП.  482).

Род итися  въ Сионе — обновить
ся для духовной жизни: Мати Оионъ 
речетъ: человекъ, и человекъ родися 
въ немъ, и Той основа и Вышний
(Пс.  86.  5).  Сионом здесь переносно 
назван Иерусалим. По изъяснению
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Лопухина, «значиться рожденным в 
Иерусалиме то же, что и обновиться
ДЛЯ ДРУГОЙ ВЫСШеЙ ЖИЗНИ» (ЛТБ. 304).

Родъ строптивый  и преогор-  
ч е в а я й  — род маловерный и ропот
ливый: Да не вудутъ якоже отцы ихъ, 
родъ строптивъ И ПрбОГОрЧбВАЯЙ

(Пс.  77. 7). Чтобы не был, — говорит 
пророк, — позднейший род, подобно 
древнему, строптивым по причине не
имения правой и твердой веры в обето
вания Божии и неверия в оные во вре
мя бедствий; преогорчевающим — по 
причине ропота на Бога, когда встре
чал какое-либо затруднение и искуше
ние, по причине нетерпения (зтп. з).

Р о д ъ  с ы н о в ъ  — израильский на
род; праведные мужи; Авраам, Исаак, 
Иаков и Моисей: Аще гд а г о д а х ъ :  

повемъ тдко: се роду сыновъ твоихъ, 
емуже овещдхся (Пс.  72, 15). По толко
ванию Зигабена, «родъ сыновъ» — это 
народ Божий, ибо израильский народ 
есть племя сынов Божиих, как назвал 
его и Сам Бог: «Первенецъ Мой Изра
иль» (Исх.  4. 22).  Можно иначе: сыны 
Божии суть те, которые знают Созда
теля Бога и хранят заповеди Его (зтп. 
444). Афанасий Великий полагает, что 
«родомъ сыновъ» Давид называет 
здесь праведных мужей, а Ириней — 
что так именует Авраама, Исаака, 
Иакова и Моисея, которые веровали 
и исповедали единого Бога (итп, 502).

Р озги  ви н о г р а д а  — множество
израильтян: Простре розги своя до 
моря, и ддже до рекъ отрасли своя

(Пс.  79. 1 1 ). По толкованию Феодорита, 
«розгами винограда» пророк называет 
множество израильтян ( ф т п .  386). Как 
комментирует Лопухин, «евреи в Па
лестине размножились, и границы их 
владений были обширны», они каса
лись гор идумейских с юга и Ливана 
на севере Иудейского царства, Среди
земного моря с запада и реки Евфрата 
на восточной границе ( л т б .  292).

Рука  адова  — жестокая власть ада: 
Кто есть человек, иже поживетъ и не 
узритъ смерти? И з б а в и т ь  душу свою 
О ТЪ  руки АДОВЫ? (Пс.  88. 48). По ТОЛКО- 

ванию Зигабена, под «рукою ада» 
следует понимать преобладание, жес
токую власть ада. Афанасий Великий 
говорит: «Никто не может избегнуть 
смерти и никто не в состоянии изба
вить из ада, если Ты, Владыко, не 
даруешь воскресения» (зтп. 79).

Рука  Б о ж и я  — сила Божия: Яко ч а 

ш а  въ руце Господни, в и н а  нердстворе-
н а  (Пс.  74. 9). «Рукою Господа» пророк 
называет здесь силу Его (зтп. 459).
— благотворящая сила Божия: И не 
помянушА руки бго, въ день, въ онъ же 
ИЗБАВИ Я И ЗЪ  р у к и  ОСКОрБДЯЮЩАГО 

(Пс.  77.42). Под «рукою Божией» пророк 
разумеет силу Божию, благотворив
шую евреям и озлоблявшую врагов их 
(зтп. ю). Феодорит под «рукою Божи- 
ею» понимает прежние благодеяния Бо
га еврейскому народу ( ф т п ,  373) ,  а «ру
кою оскорбляющего» называет фараона.
— помощь Божия; сила Божия; зна
мения и чудеса: Да вудетъ рукд Твоя 
НА м у ж А  десницы Твоея (Пс.  79, 17).
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По мысли Лопухина, «рука Божия» 
обозначает здесь помощь Божию, о ко
торой Давид просит для народа своего 
( л т б ,  292) .  Зигабен понимает слово 
«рука» как «сила», «знамения и чу
деса», которые именуются и как «ру
ка Божия», и как «перстъ Божий»
(ЗТП.  25).

— Бог-Слово и Дух Святый: И высоты 
горъ Того суть; яко Того есть море; 
и Той сотвори е, и сушу руце бго созда
ете (Пс.  9 4 . 4 ) .  По толкованию Кирилла, 
в высшем смысле «одна бесспорно 
сильная рука Божия есть Бог-Слово, 
другая — Дух Святый, ибо Он зижди
тельный, а не созидаемый» (зтп, Ю7).

Р у к а  греш нича  — диавол: Хра
нить Господь души преподоБныхъ 
Овоихь; изъ руки грешничи изба
вить  Я (Пс.  96.  ю). Господь хранит 
души преданных Ему и избавит их во 
время скорби от «грешника», который 
собственно есть диавол, как виновник 
всякого зла (зтп, 1 18).

Рука  и де сн и ц а  — действие Бо
жие; деятельная сила Божия; Бог-Сын: 
Векую отвращавши руку Твою, и десни
цу Твою отъ среды* недра Твоего вь 
конець (Пс.  73, ю). Как изъясняет Зига
бен, правая рука есть действие Божие, 
состоящее в подаянии благ (зтп, 452).  

По Феодориту, руки — это деятельная 
сила Божия, и смысл стиха таков: 
«Почему Ты, Господи, не подаешь 
благ, как обычно Тебе, но отъемлешь 
руку от недра?» ( ф т п ,  353). П о словам 
Евсевия, рука, находящаяся в недре 
(в лоне), есть Единородный, Сущий

в недре Отца Сын Божий, через Кото
рого Отец сотворил все (зтп, 452).

— власть и господство; сила, наказы
вающая и освящающая: И положу на 
море руку бго и на рекахъ десницу 
бго (Пс.  88, 25) .  Как полагает Зигабен, 
«рукою и десницею» Давид назвал 
власть и господство Христа на всей зе
мле. Евсевий изъясняет в высшем 
смысле: десница, то есть правая рука, 
правая сторона, стоящие на которой 
через баню возрождения удостаива
ются влияния Святого Духа. Просто 
«рука» — это сила наказывающая
(ЗТП.  74).

Р у к а  М о и с е е в а  и А а р о н я  —
Христово руководство и наставление: 
Наставидь еси яко овцы люди Твоя 
рукою Моисеевою и Ааронею (Пс.  7 6 , 2 1 ). 

По толкованию Зигабена, «рука» есть 
Христово руководство и наставление; 
Христос есть новый Моисей, как 
законодатель Евангельского Закона. 
Он же и Аарон, как великий Архие
рей, который принес в жертву за на
род Свой Самого Себя (зтп, 474).

Руки  — охраняющая сила Ангелов; 
разум и воля; мудрость и сила; по
мощь: На рукахъ возьмутъ тя, да не 
когда преткнеши о камень ногу твою
(Пс.  90. 1 2 ). По мысли Зигабена, «руки 
Ангелов» суть охраняющая их сила, 
которой они будут поддерживать вер
ных во время искушений и трудных 
обстоятельств (ЗТП, 89). Ириней ис
толковывает иначе: «руки Ангелов» 
суть разум и воля, или мудрость и си
ла, ибо разумом и волею все творят
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(итп, 1 2 1 ). Феодорит полагает, что речь 
идет о помощи, которую Ангелы ока
зывают человеку ( ф т п ,  441).

— зиждительная сила: Яко возвесе- 
л и л ъ  мя еси, Господи, въ творении 
Твоемъ, и въ делехъ руку Твоею воз-

Сапогъ  — Богоносная плоть; служи
тели проповеди Евангелия; подвижни
чество и воздержание; умерщвленная 
чувственность; Евангелие: На Идумею 
простру САПОГЪ МОЙ (Пс.  59. 10).  По СЛО- 

вам Василия Великого, «обувъ» («са- 
погъ») Божества есть Богоносная, 
то есть Богоипостасная, плоть, через 
которую Оно пришло к людям. Дидим 
под «обувью» («сапогомъ») понимает 
подвижничество и воздержание, кото
рыми охраняется душа от диавольских 
приражений. Максим под «обувью» 
души понимает умерщвленную разу
мом и созерцанием чувственность, 
посредством которой, наступая на чув
ственные предметы, душа проходит 
этот век безвредно. По изъяснению 
Исихия, Христос показывает, каким 
образом, покорив Себе церковь из 
язычников, сделал ее предпочтитель
нейшею перед Израилем, распростер
ши и на них Свою «обувь», то есть 
Евангелие. Об этом возвещал Иоанн 
Креститель: «Идет за мною Тот, Кото
рому я не способен развязать ремень 
обуви», — ибо еще не пришло для него 
время изъяснения Евангелия. Таким 
же образом выражается и апостол

рддуюся (Пс.  91. 5). Евсевий полагает, 
что «руками Божиими» пророк назы
вает зиждительные силы Бога, кото
рыми тело произведено из персти, а 
душа из ничего (зтп. 92).

Павел, говоря: «обувши ноги в готов
ность к благовестию мира» (зтп. збо).

Светъ ж и в ы х ъ  — Бог: Блдгоугожду 
предъ Господемъ во свете живыхъ
(пс.  55. 14).  По словам Дидима, кто 
благоугождает Богу, тот делает это 
«при свете живых»; а живет и про
свещен тот, кто сделался причастни
ком Бога, Который, будучи жизнь, 
есть вместе и свет для человеков
(ЗТП.  341).

Светъ и веселие  — деятельная 
добродетель и духовное успокоение; 
Закон Божий; Христос: Оветъ возсия 
прдведнику, и прдвымъ сердцемъ весе
лие (Пс.  96, и). По изъяснению Зигабе
на, праведнику свет деятельной добро
детели сообщает сияние созерцатель
ной добродетели, а правым по сердцу, 
то есть чистым сердцем, сияет утеше
ние и духовное успокоение (зтп, не). 
Златоуст полагает, что под «светомъ 
и веселиемъ» следует понимать Закон 
Божий. Или иначе: «воссиявшимъ 
светомъ» для праведника является 
Единородный, то есть Иисус Христос
(АфТП. 337).
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Светъ ли ц а  Б ожиего  — заповеди 
Христа, Сына Божия; Дух Святый; 
Промысл Божий: БлАженни людие, 
ведущие воскликновение: Господи, во 
свете Лица Твоего пойдутъ (Пс.  88. 1 6 ). 

По толкованию Зигабена, Лице Отца 
есть Сын, а свет Сына есть заповеди 
Его, ибо «светильник, — говорит, — 
н о г а м  моим — з а к о н  Твой, и свет сте
зям МОИМ» (Пс.  118).  Поэтому пророк 
говорит, что христиане, знающие 
«воскликновение», то есть умеющие 
воспевать Христа и побеждать диаво- 
ла, будут ходить в заповедях Христа 
— Сына Божия. Другой толковник 
говорит: во свете Духа Святаго, посы
лаемом через Сына, Который есть 
Лице Отца, будут ходить духоносцы, 
ибо их наставляет Дух Святый на все 
светлые дела (зтп. 71).  По мысли Ири- 
нея, «ходить в свете Лица Божиего» 
есть не что иное, как быть удостовере- 
ну, что Бог особенно печется о нашем 
спасении и имеет неусыпный Про
мысл О Н а с  (ИТП.  94) .

Светлость  Господа Бога  — Бо
жественная благодать: И куди свет
лость Г о с п о д а  Б о га  нашего на н а с ъ

(Пс.  89. 17).  «Светлость Божия» есть Бо
жественная благодать, просвещающая 
всех своих причастников (зтп. 84).  Зла
тоуст, Григорий Нисский и Кассиан 
под «светлостию» понимают благодать 
Святаго Духа (Афтп. 316).

С в ид ение  — закон; повеление и 
судьба: Овидение во Иосифе положи, 
внегда изыти отъ земли египетския
(Пс.  80. 5 ) .  Давид говорит, что Бог обра

тил в закон Свое повеление трубить 
в трубы в новомесячие, отмечая па
мять трубного гласа на горе Синай
ской, на которой явился Бог и беседо
вал с Моисеем; или когда народ 
вышел из Египта и находился в пусты
не Синайской (зтп. 29).  Ириней толку
ет значение слова «свидение» как 
«повеление, судьба, закон», которые 
народ израильский должен хранить 
из благодарности и почтения к Богу
(ИТП.  41).

С в ид ения  Божии  — Божествен
ные свидетельства; Закон и Заповеди 
Божии: И искусиша и преогорчиша 
Бога Бышняго, и свидений вго не 
с о х р а н и ш а ; и о т в р а т и ш а с я  и отверго- 
ШАСЯ, якоже И ОТЦЫ ИХЪ (Пс.  77, 5 6 - 5 7 ) .  

Как изъясняет Зигабен, под «свидени- 
ями» пророк разумеет Божественные 
свидетельства. Отвратились же они 
от Бога и отреклись от Него, подражая 
своим предкам, сделавшим златого 
тельца в пустыне и поклонявшимся 
ему вместо Бога Иеговы (зтп, 13).  

Феодорит так толкует это место. 
После многих и великих благодеяний 
Бога они продолжали нарушать За
кон и преступать Заповеди Божии
(ФТП,  375).

— пророчества о воплощении Христа 
Бога и Его домостроительстве; Божий 
Закон: Свидения Твоя уверишАСя зело
(Пс.  92. 6).  По толкованию Афанасия 
Великого, Дионисия, Феодорита и Зи
габена, «свидения Божии» суть свиде
тельства пророков о воплощении 
Христа Бога и о Его домостроительстве 
(зтп, 99: Афтп, 326).  Ириней полагает,
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что здесь пророк говорит об особен
ном благодеянии Бога избранному 
народу, которому Он благоволил 
открыть спасительное учение Свое, 
то есть Божий Закон (итп. 136).

Свидетель  на небеси — Бог; воз
несшийся на небо Христос: Семя бго 
во векъ превудетъ, и престолъ бго 
предо мною, и яко лунА совершенна во 
векъ; н свидетель н а  несеси веренъ 
(Пс.  88. 37) .  Давид говорит здесь, что 
тот, кто засвидетельствовал, то есть 
дал обещание о семени его, или Бог, 
пребывает на небе. Поэтому Он и 
достоин веры и истинен, а находящие
ся на земле люди не оказываются 
достойными веры и истинными. 
Другой толковник говорит: этими 
словами пророк говорит о вознесении 
на небо Господа с плотию, имеющею 
пребывать на небе вечно, как соеди
ненною нераздельно с Богом-Словом
(ЗТП,  77).

Святилище Божие  — Иерусалим
ский храм: И с о зд а  яко едннорогА с в я 

тилище С в о е  (Пс.  77. 69) .  Царь Давид 
здесь пророчествует о храме, который 
Соломон имел построить в Иерусали
ме, и о будущем царстве в колене 
Иудовом. И этот храм, по словам 
Афанасия Великого, назвал святили
щем. Созданный Соломоном храм был 
единственный на всей земле столь ог
ромный, крепкий и прекрасный, что 
«один составлял приношение Единому 
Богу» (зтп, 15). Пророк справедливо 
уподобил этот храм единорогу, воору
женному единым рогом. Единому

поклоняться Богу учил и Закон ( ф т п ,

378).

— храм Божий; Иудея; Церковь: Иже 
решА.* д а  нАСледимъ севе святилище 
Божие (Пс.  8 2 , 1 2 ). «Святилищем Божи- 
имъ» здесь пророк назвал храм Бо
жий, в котором Бог освящает народ. 
Симмах перевел «святилище» как 
«жилище». В этом храме — жилище 
Бога — совершалось подзаконное 
Богослужение, так как ни в каком 
ином месте служить Богу «по закону» 
было невозможно (ЗТП,  40; ФТП,  398).  

Ириней считает, что пророк здесь 
«жилищемъ Божиимъ» нарицает Иу
дею, «ибо с тем намерением избрал 
Иудейскую Церковь, дабы иметь в ней 
достояние Свое» (итп, 56).

С в я т и л о  Б о ж и е  — Иерусалим
ский храм; Божественное учение; 
Дух Святый; молитва: Дондеже вниду 
во святило Божие (Пс.  72. 17).  Зигабен 
полагает, что «святиломъ Божиимъ» 
здесь назван Иерусалимский храм, 
потому что в нем освящался народ 
(зтп. 444). По изъяснению Иринея, 
именем «святила Божия» Давид на
зывает «вышенебесное учение Бо
жие», ибо оно, как Закон, из которого 
надлежало почерпать истинное про
свещение, было положено в святили
ще. Вместе с тем толковник видит 
в этих словах пророчество о Духе Свя
том, Который просвещает и наставля
ет на всякую правду (итп. 503).  Лопу
хин толкует иначе и считает, что здесь 
разумеется молитва, с которой Давид 
перед жертвенником обратился к Бо
гу и получил от Него в откровении
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разрешение своих сомнений ( л т б ,  276).  

Афанасий Великий под «святиломъ 
Божиимъ» разумеет будущий Суд, 
который назначит каждому в соответ
ствии с его достоинством (зтп, 444).

— поместные Церкви; воспринятое 
Богом человечество: Святыня и вели
колепие во святиле бго (Пс.  95, 6).  По 
толкованию Зигабена, «святило Бо
жие» суть поместные храмы, то есть 
Церкви, поскольку они освящаются 
Богом и освящают приходящих к ним 
с верою. По мысли Феодорита, «святи
ло Божие» есть воспринятое человече
ство, через которое, явившись людям, 
Бог освящает их (зтп. 1 1 1 ).

Святое  — святилище, скиния: Т ако  

во святемъ явнхся Теве (Пс 62 з). По
словам Афанасия Великого, Зигабена 
и Феодорита, «святымъ», то есть свя
тилищем, Давид называет святую 
скинию. Этими словами пророк пока
зывает, что и там, когда он молился 
в скинии, и здесь в пустыне, он сохра
няет одинаковую расположенность и 
любовь к Богу (ЗТП.  372).

— небо; гора Синай; Иерусалимский 
храм; освященное место; святыня; 
Христос: Боже, во святемъ путь Твой 
(Пс.  76. 14).  «Святымъ» пророк называ- 
ет или небо, как чистое и ясное, в ко
тором представляется живущим Бог; 
или гору Синай, как посвященную 
Богу, на которую Он снисходил; или 
Иерусалимский храм, обитая в кото
ром, Бог разговаривал с достойными. 
Симмах понимает «святое» как «свя
тыню», основывая на этом ту мысль, 
что каждое действие Божие есть свя

тое и чистое, хотя и посылаемые 
на нас от Бога наказания и представ
ляются нам тягостными, потому что 
причиняют телу болезнь (зтп, 4 7 1 ). 

Акила понимает «святое» как «освя
щенное». Некоторые под «святымъ» 
понимают святейшего Христа, Кото
рый не сделал никакого греха. В Нем- 
то, — говорит пророк, — Совет Твой, 
Господи, о вочеловечении и спасении 
людей, так как под «путемъ» разумеет
ся здесь «совет» (зтп. 4 7 4 ).

Святое Божие  — Иерусалимский 
храм: б л н к А  лукА вновА  в р л г ъ  во с в я 

т е м ъ  Т в о е м ъ  (Пс.  73. 4).  Поступи, — 
говорит пророк, обращаясь к Богу, — 
соответственно тому, что сделал враг 
святому Твоему храму (зтп. 450) .  Царь 
Давид вместе с народом сетует и 
плачет о том, что сделано римлянами 
с Иерусалимским храмом ( ф т п ,  3 5 1 ).

— святилище Божие: б д и н о ю  кляхся  

о с в я т е м ъ  м о е м ъ , А щ е  Д а в и д у  с о л ж у ?  

(Пс.  8 8 . 3 5 ) .  «Святое Божие», по словам 
Иринея, это — святилище, которым 
клянется Бог, «снисходя грубости 
людей и отсылая их к Своему земному 
жилищу, дабы далеко не искали Его»
(ИТП,  101).

Святое место — небо; христиан
ская Церковь; христианин: Богъ въ ме
сте святемъ своемъ (п с .  67, 6).  Как изъ
ясняют Афанасий Великий и Евсевий, 
«святое место Бога» — небо, откуда 
Он восстает на защиту обидимых и 
устрояет все по Своему хотению. Мес
том святым Бога, как говорит Дидим, 
почитается также и христианская
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Церковь, и каждый боголюбивый и 
добродетельный христианин (зтп. 
394- 395).

Святы й  Бож ий  — пророк Давид; 
Дух Святый; Христос: Бог в о згл а го л а  

во святемъ Овоемъ (Пс.  59. 8).  Зигабен 
истолковывает двояко. В этом стихе 
«святымъ Божиимъ» Давид называет 
или себя, как посвященного Богу, или 
Святаго Духа. Он показывает, что 
Бог изрек ему то, что имел сказать. 
Допускает также, что это сказано о 
Христе при разумении Его как Бога
(ЗТП.  362).

Святы е  Б ожии  — все уверовав
шие во Христа, в том числе и из языч
ников; храмы Божии: Днвенъ Богъ во 
святыхъ Овоихъ, Богъ Изрднлевъ
(Пс.  67.  36) .  По изъяснению Исихия, 
Спаситель дает силу и крепость людям 
Своим из язычников, удерживая их 
от заблуждения. Как «Его люди», то 
есть люди от Христа, они носят имя 
христиан. Феодорит «новым, святым 
народом» называет христиан, которых 
Бог укрепит, сделает непреоборимы
ми в борьбе со злом ( ф т п .  з i 7 ) . По изъ
яснению Иринея, выражение «во свя
тыхъ своихъ» относится не к святым 
людям, ни к хлебу или к земле, как 
полагают некоторые, но к святым се
лениям Божиим. Основанием такого 
толкования является еврейский текст 
этого стиха: «Страшенъ еси, Боже, 
отъ святыхъ селений Твоихъ». Из чего 
следует, что Бог силу Свою являет 
не только на небе, но и во храме. Та
ким образом, полагает толковник,

царь Давид пророчествует здесь о по
кровительстве Церкви Божией (итп.
45 5 - 4 5 6 ) .

— иудеи; недоступная часть храма; 
Христос; христиане; хранимые Богом: 
На лю д и  Т в о я  лукдвновдшд волею, и 
совещдшд нд святыя Твоя (Пс.  82. з) .  

По словам Зигабена, Давид называет 
«святыми Божиими» иудейский народ, 
как веровавший во Святого Бога, хотя 
он и отступал от святости. Ряд тол
ковников изъясняет значение слова, 
исходя из еврейского текста стиха: «И 
между собою совещаша на сокровен- 
ныхъ Твоихъ». По Иринею, речь идет 
о христианах, которых Бог хранит 
«под кровом крил Своих» от всяких 
врагов (итп. 51).  Симмах перевел выра
жение «против святых Твоих» как 
«против скрытого (сокровенного) Тво
его», понимая под этим недоступные 
для профанов части храма (зтп. 38).  

По изъяснению Феодорита, «потаен
ным, сокровенным» пророк называет 
Христа, имевшего произойти от иуде
ев ( ф т п .  396).  Лопухин переводит выра
жение «святые Божии» как «хранимые 
БОГОМ» (ЛТБ.  296).

Святый И з р а и л е в ъ  — Бог; Хри
стос: Яко Господне есть здступление 
и С в я т а г о  Изрднлевд Цдря ндшего
(Пс.  88. 19).  По толкованию Зигабена, 
«Святый Израилевъ» есть Бог. Равным 
образом пророк называет Бога и ца
рем, «поскольку Он по естеству Гос
подь наш» (зтп. 71).  Изъяснение Фео
дорита опирается на еврейский текст 
стиха, который читается как: «Яко 
отъ Бога щитъ нашъ, и отъ Святаго
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Израилева Царь наш». Толковник 
полагает, что сказанное «о преобразо
вательном царстве собственно прили
чествует лицу Христа, Который дан 
нам от Бога Отца с тем, чтобы защи
щать и хранить нас от врагов видимых 
и невидимых» (итп. 95). Лопухин 
также считает, что именем «Святый 
Израилевъ» назван Господь Иисус
ХрИСТОС (ЛТБ.  308).

С в яты н я  — совершенная святыня 
и непричастность никакой скверне: 
Дому Твоему подовАетъ святыня, Гос
поди, В Ъ  долготу ДНИЙ (Пс 92. 6).  СвЯ- 
тость, то есть «святыня», по изъясне
нию Дионисия, есть совершенная 
чистота и непричастность никакой 
скверне. Поэтому и Феодорит гово
рит: « Д о л ж н о  посему нам по уверению 
Апостольскому очищать себя от вся
кой скверны плоти и духа и совершать 
святость в страхе Божием, чтобы, при
готовив достойный дом Божий, мы 
получили и жилище вечное» (зтп. 99).

С в я т ы н я  Б о ж и я  — Иерусалим
ский храм; тело Христово; Церковь; 
царский венец, корона: Рдзорилъ еси 
ЗАветъ раба Твоего, осквернилъ еси 
НА земли СВ Я ТЫ Н Ю  вго (Пс.  88. 39) .  По 
изъяснению Зигабена, «святынею Бо- 
жией» здесь называется знаменитый 
Иерусалимский храм, который наме
ревался построить Давид, но который 
был создан после Давида царем Соло
моном. О нем говорит, что, осквернен 
нашествием вавилонян, был разру
шен, обратился в развалины и сров
нялся с землею ( ф т п .  429).  Диодор объ

ясняет этот стих иначе: «Ты, — гово
рит, — осквернил на земле святыню 
Его, то есть предал смерти и гробу те
ло Христово, или Церковь, составляв
шую дом и святилище Его, попуская 
по временам, чтобы она подвергалась 
гонениям от безбожных» (зтп. 78).  Сле
дуя еврейскому тексту псалма, Лопу
хин перевел стих как: «Пренебрег за
вет с рабом Твоим, поверг на землю 
венец его», — где слово «венецъ» соот
ветствует «святыне» в переводе с гре
ческого. Выражение «поверг на землю 
венецъ» означает сбросить корону, 
царский венец с головы потомков 
Давида. Образом этого стал Ровоам, 
который должен был смириться перед 
Фараоном Сусакимом (лтв, 309).

С в яты н я  и ве л икол е пие  — Цер
кви и чистота дел великих мужей: 
Святы ня и великолепие во святиле вго
(Пс.  95. 60 ). Пророк говорит, что «свя
тыня и великолепие», то есть чистота 
и дела, приличные великим и святым 
мужам, пребывают в Церквах (зтп. 1 1 1 ).

Север и море — северная и запад
ная стороны; мрачные творения злого 
творца; север и юг: Оеверъ и море Т ы  
СОЗДАЛЪ еси (Пс.  88. 13). По толкованию 
Исихия, ветхозаветное Писание сло
вом «море» называет запад, почему 
книга Чисел, упоминая о коленах 
Израилевых, говорит, что одни из них 
находились на восточной стороне ски
нии, а другие — к морю, или на запад
ной стороне. Некоторые толковники 
северную и западную стороны назы
вают «творениями злого творца» по
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причине мрака. Зигабен не разделяет 
этого мнения, так как все четыре 
стороны света, все «концы земли» соз
даны добрым Творцом как добрые 
(зтп, 69).  Дидим полагает, что »морем» 
названа южная сторона, потому что 
от моря, то есть с юга (так как море 
находится с южной стороны Иеруса
лима) располагается Египет.

Седмерицею — многократно; все
цело, полностью: бозддждь соседомъ 
н а ш и м ъ  седмерицею въ недро ихъ 
поношение ихъ, имъ же п о н о си ш а  Тя, 
Господи (Пс.  78. 1 2 ). По словам Зигабе
на, древнее Писание обыкновенно 
называет «седьмикратнымъ» то, что 
многократно; равным образом упот
ребляет «седмь разъ» вместо «много 
раз» (зтп. 19).  Феодорит дополняет. 
Пророк, сказав «седмерицею», просит 
наслать на врагов «величайшее нака
зание», не имея в виду определенное 
число ( ф т п ,  383) .  Лопухин замечает: 
число «седмь» — круглое, означаю
щее полноту вообще. Давид просит 
Бога воздать врагам полностью то, что 
они заслужили своими поношениями 
Его (ЛТБ,  290).

Седяй  на х е р у в и м а х ъ  — Бог. 
Седяй н а  xePYBHMeXTb> явися (Пс.  79. 1).
Бог повелел Моисею устроить двух 
золотых обточенных херувимов и по
ставить одного с правой стороны очи- 
стилища (то есть покрова киота), 
а другого с левой стороны, и сказал: 
«Я буду открываться тебе оттуда и бу
ду говорить тебе с очистилища (то есть 
сверху) между двумя херувимами,

находившимися на кивоте свидетель
ства». Пророк Давид говорит: «Ты, 
Господи, Который сидишь на херуви
мах, явися!» — то есть откройся, что 
пришел на помощь (зтп, 2 0 ).

В том же значении «Бог» выражение 
«седяй на херувимехъ» употребляется
В псалме 98, 1: ГОСПОДЬ ВОЦАриСЯ*. ДА ГН С-

в а ю т с я  людие; седяй н а  x^ P Y BHMeXTb> 
д а  подвижится земля. Пророк говорит: 
«Проповедуемый нами есть и Бог гор
них сил и Господь». Здесь Он изобра
жен как Бог всяческих, царственно 
восседающий на херувимах ( ф т п ,  4 7 0 ). 

В комментарии Лопухина сообщается 
следующая подробность: в Иеруса
лимском храме Господь восседал на 
херувимах Ковчега Завета ( л т б ,  325).

Селение  — жилище диавола: fioc- 
торгнетъ тя и преселитъ тя отъ селе
ния твоего и корень твой отъ земли 
живыхъ (Пс.  5 1 , 7 ). Этот псалом христи
ане могут произносить против диаво
ла, который всегда поступает безза
конно и злоумышляет против нас, 
чтобы нам быть переселенными и от
делиться от Тела Христова, то есть до 
смерти. Жилище («селение») диавола 
есть надсматривание за нами и нашим 
сердцем (зтп, 3 2 2 ).

Селение  Божие  — Иерусалимский 
храм; христианские храмы Божии: 
бселюся въ селении Твоемъ во веки
(Пс.  60 . 5).  По словам Феодорита, здесь 
содержится пророчество об освобож
дении из Вавилона пленного иудейско
го народа. А «жилищемъ Божиимъ» 
(«селение Твое») называет пророк

384



СЕ

Иерусалимский храм. Возможно отне
сти эти слова к христианам: народ 
христианский всегда живет при хра
мах Божиих, находящихся по местам, 
поскольку в каждом месте устроена 
Божественная Церковь (зтп. 364).

— скиния, кивот: И отрину скинию 
Силомскую, селение свое, еже вселнся 
въ человеце\ъ (Пс.  77. 60) .  Бог жил 
между людьми в скинии — кивоте. 
Кивот же прежде находился в Силоме, 
а после в Иерусалиме (зтп. 13).  Ириней 
«селениемъ Божиимъ» называет сам
СИЛОМ (ИТП.  23).

— поместные Церкви; храм, двор хра
ма; скиния: Коль возлюБленнд селения 
Твоя, Господи силъ! (Пс.  83. 1 ). В пря
мом значении «селения» обозначают 
палатки, в высшем смысле — помест
ные Святые Церкви, в которых обита
ет благодать Божия (зтп. 42).  Лопухин 
полагает, что слово «селения» все в 
совокупности: святилище, двор храма 
со всеми относящимися сюда соору
жениями. Можно иначе: местом осо
бенного присутствия («селения») Бога 
в храме является скиния ( л т б .  298).

Селения  И а к о в л и  — города; горо
да Силом и Иерусалим; богослужение 
по закону и сонмище иудейское: Лю
б и т ь  Господь врдтд Оионя пдче все\ъ 
селений Идковлнхъ (Пс.  86. 2).  По толко
ванию Зигабена, любит Господь Цер
кви Божии и предпочитает их всем 
городам израильского народа, ибо «се
ления» суть города. Или «селениями» 
конкретно пророк называет Силом и 
земной Иерусалим. Эти два города 
названы по той причине, что прежде

Кивот помещался в Силоме, а потом 
в Иерусалиме. По словам Афанасия 
Великого, «селениями Иакова» про
рок называет богослужение по закону 
и сонмище иудейское, почему он и 
говорит: что предпочтительнее у Бога 
жизнь евангельская, нежели богослу
жение по закону (зтп. 54-55). Лопухин 
полагает, что «селениями Иакова» 
пророк назвал другие города Иудеи, 
опустошенные ассириянами при Езе- 
кии, когда неразрушенным оставался 
один Иерусалим ( л т б .  з о з ) .

Селмонъ — Иерусалим; воздаяние; 
миръ; тень участка: внегдд рлзнствитъ 
невесныи цари на ней, оснеждтся въ 
Оелмоне (Пс.  67. 15). «Селмонъ» означа
ет Иерусалим, сидя в котором, апосто
лы облеклись свыше силою Святаго 
Духа. Кирилл переводит слово «Сел- 
мон» как «воздаяние»: апостолы, быв 
разосланы, будут подобны снегу, как 
во время воздаяния, то есть сделаются 
блестящими, ибо получат в награду 
(в воздаяние) за искренность ко Хри
сту блистательность. По мысли Диди- 
ма, «Селмон» значит «тень участка 
(предела)»: апостолы, иудействуя, со
блюдали некогда тень закона, поэтому 
они суть участки тени; и хотя они име
ют «духовный участок», но опытны и 
в тени. Неизвестный толковник счита
ет, что «Селмон» значит «мир», тогда 
смысл стиха таков: люди, принявшие 
апостолов, очистятся миром апостоль
ской проповеди (ЗТП.  399).

Семя Божие  — Евангельское слово; 
народ христианский; Христос: И положу
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во векъ века семя бго (Пс.  88. 29) .  По 
толкованию Зигабена, «семя Христа» 
есть Евангельское слово, посеянное в 
душах учеников Его, которое пребыва
ет вечно. По словам Диодора, «семя 
Христово» есть также народ христи
анский, возрожденный духовно кре
щением из каждого народа ( зтп.  74). 
Феодорит полагает, что «во Владыке 
Христе семя Давидово пребывает во 
век, и престол Его продолжается»
(ФТП.  427).

Выражение «Семя Божие» употребле
но В Тех Же ЗНачеНИЯХ И В псалме 88. 36,  

но с добавлением нового — «потомст
во Давидово»: Семя бго во векъ преву- 
детъ, м престодъ бго, яко солнце предо 
Мною. Приведем развернутое толко
вание всех значений указанного выра
жения в цитированном стихе. По тол
кованию Зигабена, «семя Давида» 
есть Христос по плоти, Который вечно 
царствует над христианами посредст
вом воли их, а над неверными и против 
желания их. А «семя Христово» есть 
Евангельское слово и духовно возрож
денные им христиане. Итак, и Еванге
лие, и христианский народ будет пребы
вать во век (зтп. 76). По мысли Иринея, 
согласно этому обетованию Божию, 
царству Израилеву надлежало всегда 
пребывать в потомстве Давидове. Ибо 
«пророк две вещи соединил вместе: 
семя и престол, на которых основывает
ся вечность царства». Это сделано с тем 
намерением, чтобы оно никогда не пе
реходило К ДруГИМ (ИТП. 102).

Семя Д авидово  — царь Соломон; 
Христос: Кляхся Д а в и д у  рдву Моему:

до векА у г о т о в л ю  семя т в о е  (Пс.  88. 4 - 5 ) .  

По прямому значению «семенем 
Давидовым» является царь Соломон, 
а в высшем смысле — Иисус Христос, 
поскольку Он родился от семени Да
вида, то есть от Святой Девы, Которая 
есть «семя Давида», как происходя
щая от Давида (зтп, 66).

Семя рабовъ  Б о ж и и х ъ  — хри
стиане; законные дети Авраамовы: 
И созиждутся грлдн Иудейстии: и все
лятся т а м о , и нАСледятъ и. И семя 
РАБОВЪ Твоихъ удержитъ И (Пс 68. 37).  

По словам Зигабена, рабы Христовы 
суть апостолы; так и говорится: «Па- 
велъ — рабъ Иисуса Христа» (Рим.  i . i); 
а семя апостолов суть их ученики, 
то есть христиане, как рожденные 
апостолами через крещение в воде 
пакибытия. В изъяснении Иринея, 
Давид говорит здесь о «законных де
тях Авраама», отличая их от тех сынов 
его, которые «бесстыдно хвалились, 
что обетованная земля по наследст
венному праву принадлежала им, хо
тя они совсем отпали от веры благоче
стивых отцов. Впрочем, хотя земля 
оная до самого пришествия Христова 
принадлежала избранному народу, 
мы должны памятовать, что была она 
прообразованием небесного отечест
ва» (ИТП. 4 7 3 - 474 .  ЗТП.  422).

Сень ( в и н о г р а д а )  — Власть и 
царствование Израиля; подзаконное 
служение; Божественная благодать: 
Покры горы сень его и ветвня его 
кедры Божия (Пс 79. ю). «Сень», или
тень», винограда (Израиля) есть 
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власть и царствование его, распро
странившиеся на тамошние народы 
(зтп, 23: ф т п .  386) .  Как изъясняет Афа
насий Великий, «тень винограда — 
Израиля есть законное (подзаконное) 
служение, потому что закон имеет 
тень будущих благ». Можно иначе: 
тень благочестия есть слава его, кото
рая покрыла горы, то есть возвыси
лась. Тень благочестия есть Божест
венная благодать, исходящая из благо
честия (ЗТП.  27) .

Сень крилу  Б о ж и и х ъ  — покров 
Божий, Его Промысл; духовные добро
детели: И нд с е н ь  кр нду Твою н а д е ю с я , 

д о н д е ж е  п р е й д е т ъ  Б е з з а к о н и е (Пс 5 6 . 2 ) .

«Сению (тенью) крылъ» Давид назы
вает покров Божий и Промысл Его о 
человеке, по изъяснению Феодорита 
и Афанасия Великого. Григорий Нис
ский под «тенью Божественныхъ 
крылъ» понимает добродетели, как-то: 
всякую мудрость, благоразумие, зна
ние (ЗГП.  3 4 2 - 3 4 3 ) .

Сень см е рт н ая  — тьма; бедствия; 
различные виды зол: Подожишд мя въ 
рове пренсподнемъ, въ темныхъ и сени 
смертней (Пе.  87. 6).  По изъяснению Зи
габена, «темными (местами)» Давид 
называет место гроба, потому что, ко
гда была положена плита на гробе, 
тьма сделалась в месте, где находился 
гроб. Эти же темные места гроба на
зывает «сенью (тенью) смерти», по
скольку и тьма называется «тению 
(сению)» (зтп, 59). По толкованию Фе
одорита, по преступлении заповеди 
Божией все люди впали в многораз

личные бедствия, каковы: печаль, 
вдовство, сиротство, нищета, неудачи, 
наконец, смерть, «которые на живых 
наводят тьму». Так что человечество 
стало не только отлучено от Бога, но 
и попало в окружение множества зол
(ФТП.  417).

Сердца  ваша  — моления и молит
вы; тайные страсти; помышления; 
народы: уповайте на Него весь сонмъ 
людей; излняйте предъ Ннмъ сердца 
ваша (Пс.  6 1 . 9).  По мнению Зигабена, 
«сердцемъ» здесь пророк называет мо
ления и молитвы, как говорит Давид 
в другом месте: «Излию предъ Нимъ 
моление мое» (Пе.  m i .  2 ). Смысл стиха 
можно понимать иначе: истощите 
пред Богом тайные ваши сердечные 
страсти посредством исповедания. По 
словам Феодорита, «излейте сердца 
ваши» значит то же, что и «посвятите 
Ему все помышления». Афанасий 
Великий полагает, что этими словами 
царь Давид предвозвещает в пророче
ском духе призвание всех народов
(ЗТП.  368).

Сердца  ихъ — демонские советы: 
Разделншася отъ гнева лица бго и прн- 
Блнжншася сердца ихъ. умякнуша сло
веса ихъ паче елея, и т а  суть стрелы
(Пс.  54. 2 2 ). Толковник полагает, что 
выражение «сердца их приближались 
к нам» значит «приближались советы 
демонов». Слова демонов становятся 
мягкими, когда внушают нам помыслы 
греховные, потому что они вначале 
льстят нам и обманывают нас удоволь
ствием и сладостию греха, или даже
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правотою добродетели, а оканчивают 
горечью, явным и открытым грехом
(ЗТП.  337).

С е р д ц е  — душа: Сердце мое смятеся 
во мне, н б о я з н ь  смерти ндпдде н а  м я
(Пс.  5 4 . 5 ) .  «Сердцемъ» Давид называет 
здесь душу, говоря, что она возмути
лась, будучи стесняема ухищрениями 
врагов. Когда Давид чувствовал Бо
жию помощь в душе своей, тогда был 
бодр и ничего не боялся. А когда по ус
мотрению лишался помощи Божией, 
чтоб открылось терпение его и посто
янство в молитве к Богу, тогда возму
щался и не скрывал страха (зтп. 329).
— душа; весь человек; духовное уст
роение: Яко речетъ миръ н а  л ю д и  с в о я ,И НА лреПОДОБНЫЯ СВОЯ, И НА ОБрАЩАЮ- 
ЩИЯ СерДЦА КЪ Нему (Пс.  84. 9).  Под
«сердцемъ» понимается душа или весь 
человек. Бог, — говорит пророк, — 
возвестит мир тем из народа своего, 
кто обращает свои души или сам все
цело обращается к Богу (зтп. 50).  Фео
дорит полагает, что обращение сердца 
к Богу есть освобождение от грехопа
дений и начало правды ( ф т п .  406).

— мышление; правые и здравые по
мыслы; здравый рассудок: Коль б л а г ъ  
Богъ Изрлнлевъ прлвымъ сердцемъ 
(Пс.  72, 1). Благодетелен, — говорит про
рок, — Бог к израильтянам, но только 
к тем из них, которые правы по сердцу, 
то есть право (здраво) мыслят, ибо серд
цем здесь называет мышление (зтп. 
440) .  По изъяснению Феодорита, Бог 
имеет великое попечение об Израиле, но 
не все понимают это, но только те, кото
рые имеют здравый рассудок ( ф т п ,  343).

Сердце глубоко  — глубокомыс
ленный и мудрый на зло человек; Иуда 
Искариот; человек рассудительный и 
умный: Приступить человекъ и сердце 
глувоко. И вознесется Богъ (Пс 6 3 . 7 - 8 ) .  

Быть может, — говорит пророк, — к 
коварным моим врагам присоединится 
в помощь некий человек — «сердце 
глубоко», который будет глубокомыс
лен и мудр на зло. Некоторые из тол
ковников относят эти слова к Иуде Ис
кариоту, который, как глубоко скрыт
ный и самый злой, пошел к врагам 
Христовым и дал обещание предать им 
Христа. Евсевий изъясняет иначе. 
Беззаконники непрестанно злоумыш
ляли, но приступит человек истинный, 
хранящий в себе то, что создано по об
разу, и как рассудительный и умный 
(ибо это значит «сердце глубоко») из
ложит глубокое разумение в обличе
нии, которым будет вознесен Бог, 
уловляющий мудрых в коварстве, ибо 
возносится Бог через мужей святых 
при обличении ими обмана (зтп. 3 76 - 3 7 7 ) .

Сердце  и плоть  — житейские и че
ловеческие дела; сила, крепость: Исче- 
зе сердце мое и плоть моя (Пс 72. 26).  

Исихий изъясняет слова Давида как 
«оскудение в житейских и человече
ских делах». А когда человек оскудеет 
ими, то есть когда с ними разлучится 
и оставит их, тогда долею своею будет 
иметь во век Бога, и Бог будет особен
ным стяжанием сердца его и будет 
обитать в нем (зтп. 448).  Ириней иначе 
толкует слова Давида: Когда разлучен 
бываю с Богом, тогда ничего не могу, 
и вся моя сила обращается в ничто;
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но, приходя к Нему, вновь обретаю в 
себе полную крепость (итп, 508).

С еть  — ухищрения: Сеть у г о т о в а ш а

НОГАМЪ МОНМЪ И СЛЯКОША ( НАКЛОНИЛИ

вниз) д у ш у  мою (Пс.  56. 8).  Враги мои,
— говорит Давид, — сплели различ
ные ухищрения и смирили душу мою 
( зтп .  344).
— львиный ров; всякое стеснение 
жизни и злострадание: Евелъ ны еси 
въ сеть; положнлъ еси скорей н а  хревте 
нАшемъ (Пс.  65. 1 1 ). Как полагает Фео
дорит, это сказано о львином рве, в 
который бросили Даниила. Также под 
«сетью» можно разуметь и всякое 
стеснение жизни и злострадание. Так, 
Афанасий Великий и Кирилл считают, 
что эти слова сказаны от лица апосто
лов о различных скорбях, которые они 
понесли за Евангельскую проповедь
(ЗТП.  387).

— печаль и наказание; скорби и бед
ствия: Да в у д е т ъ  т р л п е з л  и х ъ  п р е д ъ  

н и м и  в ъ  с е т ь  и в ъ  с о б л а з н ъ  и  в ъ  в о з -  

Д А ян н е  (Пс.  68. 23) .  Феодорит толкует 
слово «сеть» как наказание ( ф т п .  3 2 2 ). 

Златоуст склонен считать, что «сеть» 
обозначает «печаль». Дидим и Евсе
вий изъясняют стих в том смысле, что 
трапеза с желчью и уксусом, которую 
иудеи приготовили для распятого 
Спасителя, обратится для них самих 
в «сеть и в воздаяние и в преткнове
ние», то есть будет причиной их скор
би, пленений и бедствий, как это и 
случилось: 40 лет спустя по Вознесе
нии Господнем иудеи были пленены 
римлянами, а город их опустошен
(ЗТП.  418).

Сеть ловча  — засады; злые похоти 
и наветы; тайные козни; сокровенное 
зло; несчастья; ухищренная опас
ность: Яко Той И ЗБ А В И ТЬ  тя отъ сети 
ловчи (Пс.  90. з ) .  По толкованию Зигабе
на, сети чувственных ловцов, уловля- 
ющих тела людей, суть засады и леса 
при дороге в темном месте. В духов
ном смысле сети умственных ловцов, 
уловляющих души людей, то есть де
монов, суть злые нападения, злые по
хоти и наветы посредством страстей 
(зтп. 8 5 - 8 6 ) .  Феодорит полагает, что 
«сетью» пророк назвал тайные козни 
сопротивных сил ( ф т п .  438) .  Ириней 
понимает выражение «сеть ловча» 
как различного рода несчастные при
ключения или сокровенное, то есть 
скрытое, зло, скрытые ухищрения 
сатаны, которыми он вооружается 
против верующих (итп. не). Лопухин 
под «сенью ловцов» понимает всякую 
опасность, причиненную хитростью
(ЛТБ.  313).

Сидящие  во в ратехъ  — иудеи; 
старейшины иудейские, судьи, пред
седатели церковные; собрания людей: 
О Мне глулмяхуся седящнн во врАтехъ
(Пс.  68. 13).  Эти слова пророк Давид 
говорит от лица Христа: иудеи, со
бравшись, пустословили и, часто раз
говаривая о Христе, обвиняли Его. 
Сказано «сидящие во вратехъ», так 
как в древности иудеи собирались к 
воротам храма или у городских ворот 
для разговоров. Исихий относит это 
к старейшинам иудейским, ссылаясь 
на историю Руфи, в которой написано: 
«Пошел и Вооз к воротам и там сидел»
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( Р у ф .  4 .  1 ) .  Другие толковники под 
«сидящими у ворот» понимают судий 
иудейских ( л т б .  2 6 8 ). По мнению 
Иринея, эти слова Давид произносит 
от своего лица, жалуясь на судий и 
председателей церковных, которые 
делали из него посмешище. Это мне
ние обоснует тем, что, хотя к вратам 
приходили многие, но сидели в них 
только судьи по иудейскому обычаю 
(итп, 462) .  Блаженный Феодорит отно
сит эти слова к собраниям людей, 
ибо «в древности народные сходбища
бЫВаЛИ у  ГОРОДСКИХ ВОрОТ» (ФТП. 320).

С и к и м а  — царство Израильское; 
образ завета Бога с Израилем; дея
тельный навык в добродетелях: Богъ 
в о з г л а г о л а  ВО святемъ Своемъ. возра
дуйся, и разделю СнК И М у (Пс.  59. 8).  

«Сикимой» Давид называет здесь Из
раильское царство, которое было в Си- 
кимах, ибо Бог отдал его уверовавшим 
в Него иноплеменным народам. Васи
лий Великий считает, что Сикима, это 
отличное место, данное Иаковом Иоси
фу, была образом завета Бога, кото
рый был дарован Израилю. По словам 
Дидима и Максима, «Сикима» перево
дится как «плечо», которое обозначает 
деятельный навык во всех добродете
лях (ЗТП,  359).

С и л а  — добродетель и знание: О Бо
зе сотворимъ силу; и Той уничижить
СТуЖ АЮ Щ ИЯ НАМЪ (Пс.  59, 14).  БОГОМ

творят силу, то есть приобретают ее 
те, которые не приписывают себе ус
пехов в добродетелях, а равно своей 
мудрости постижение Божественных

тайн. В таковых Сам Бог, совершенно 
без всякого посредства и весь вмеща
ясь, производит всякую добродетель 
и дарует знание, уничижая всех, про
тивящихся добродетели и знанию 
лукавых демонов, усиливающихся 
оскорблять боящихся Его пороком и 
незнанием (зтп. 362).

С ил а  Б о ж и я  — Христос: З а п о -  

веждь, Боже, силою Твоею (Пс 67. 29).  

Эти слова, по мысли Зигабена, про
износятся к Отцу, чтобы Он дал за
поведь «Силе Своей, то есть Сыну 
Своему, относительно проповеди 
Евангелия. А что Христос есть Сила 
Отца, о том свидетельствует апостол 
Павел, когда называет Христа «Божи
ею Силою и Божиею Премудростию»
(1 Кор 1. 24) (3TI1. 405).

Сила Господня  — чудесные дела 
Его помощи: вниду въ силе Господни; 
Господи, помяну прАвду Теве еднндго
(Пс. 70. 16 ). По изъяснению толковни
ка, под «силами Господа» разумеются 
чудесные дела Его помощи, оказанные 
Давиду во время его жизни, полной 
превратностей и преследований со 
стороны врагов (ЗТП.  427; ЛТБ.  271).

С и л ь н ы й  — диавол; имеющий 
власть: Яко и з б а в и  н и щ а  о т ъ  с и л ь н а  и 

У б о г а , ему же не ве п о м о щ н и к а  (Пс 71.

1 2 ). Зигабен полагает, что «сильнымъ» 
пророк здесь называет диавола, как 
издревле делавшего насилие людям. 
А «нищимъ и беднымъ» именует род
ХриСТИаНСКИЙ ИЗ ЯЗЫЧНИКОВ (ЗТП.  436).

К этому Феодорит добавляет: власт
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вующих правителей Христос также 
смиряет Божественными законами и 
угрозами, заставляя оказывать по
мощь НИЩИМ (ФТП.  339).

— царь Давид; Христос: И рекдъ еси:
ПОЛОЖИХЪ ПОМОЩЬ НА СИЛЬНАГО, В 03Н 6- 

СОХЪ И ЗБрАНН АГО  отъ людей М ОИХЪ

(Пс.  88. 2 0 ). Зигабен полагает, что 
«сильным» назван Давид как царь, так 
как древние называли царей сильными 
и властелинами. Вместе с тем, преи
мущественно «сильным» называется 
Христос по Божеству (зтп. 72).  Феодо
рит относит название «сильный» к 
пророку Давиду: так как Бог, нашед- 
ши его сильным в «преспеянии добро
детели», сподобил его Своей помощи 
и поставил царем ( ф т п .  425).  Ириней, 
относя это определение к Давиду, 
замечает, что он «после избрания 
облечен был новою силою свыше и 
одарен способностями, приличными 
царю». А «сила» Давида произошла от 
силы помазания (итп. 96).

С и л ы  — Ангельские чины: И Ты, 
Господи, Боже силъ, Боже ИзрАилевъ
(Пс.  58. 6).  «Силами» Давид здесь назы
вает чины Ангелов, которых Творец 
есть Бог (зтп. 352).

— войска: Иди кто н а с т а в и т ь  м я  до  

Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувый 
н а с ъ ?  И не изыдеши, Боже, въ с и л а х ъ

НАШ ИХЪ? (Пс.  59. 11 - 12 ) .  ЭТО ГОВОРИТСЯ

от лица пленного народа иудейского: 
«Кто другой укажет нам дорогу до 
Идумеи, кроме Тебя, Боже, Который 
за грехи наши оставил было нас и 
не исходил с нашими силами, то есть 
войсками нашими, на брань против

врагов наших?» (зтп. 3 6 1 - 3 6 2 ) .

— Апостолы; небесные чины Ангелов: 
Ц А р ь  с и л ъ  в о зл ю в л е н н А го , красотою 
д о м у  р л зд е л и  к о р ы ст и  (пс. 67. 13).  «Си
лами» Давид здесь называет апосто
лов, потому что они были как бы 
воинами Христовыми, ополчившими
ся на брань против сопротивных сил 
демонских. Или можно иначе: «Сила
ми» пророк называет небесные чины 
Ангелов (зтп. 397).

С и о н ъ  — Церковь верующих; Иеру
салим; место Богослужения: Яко Богъ 
с п А с е т ъ  С и о н а  ( П с . 68. 36) .  По мнению 
толковника, Сионом Давид называет 
здесь новый Сион, то есть Церковь 
верующих, или называет и самый 
Иерусалим, который и сохранит для 
Себя, потому что Иерусалим посвя
щен Христу, а не другому Богу. Ири
ней понимает под Сионом то место, 
в котором Бог благоволит призываем 
быть и не попускает истребления Бо
гослужения, которое сам предписал
(ЗТП.  422; ИТП. 473).

— стража; воин Христов, то есть хри
стианин; место стражи; крепость; 
сердце верующего человека: И б ы с т ь  

в ъ  мире место бго, и жилище бго в ъ  

Сионе (Пс.  75 . з). Сион в переводе озна
чает «высокая стража». Поэтому тот, 
кто издали сторожит и видит нашест
вие демонов, может быть назван Сио
ном. Таково толкование Оригена. 
Дидим пишет: мы будет жилищем Бо- 
жиим и стражами, наблюдающими 
всякую истину и добродетели, ибо как 
грешник дает место диаволу, так и 
добрый и благодетельный дает в уме
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и сердце своем место Богу, желающе
му вселиться и жить в нас. Дидим опи
рается на этимологическое значение 
имени Сион — «высокое место; стра
жи» (зтп. 462).  По изъяснению Иринея, 
в высшем смысле выражение «жили
ще его въ Сионе» означает, что «Бог 
наипаче живет в сердцах людей, мир 
имеющих и углубляющихся в бого- 
мыслие», ибо таковые способны к со
единению С БОГОМ (ИТП.  523).

— Церковь Христова: Господь въ Сио
не ведикъ, и высокъ есть нддъ всеми 
людьми (Пс.  9 8 . 2 ). По изъяснению Афа
насия Великого, Сион есть Церковь, 
в которой прославляется и возносится 
Христос (АфТП.  339).

— Соборная христианская Церковь; 
благочестивое общество; еврейский 
народ; Иерусалим: Слыша и возвесе- 
лися Сионъ и возрддовАшдся дщери иу- 
дейския (Пс.  96. 8).  Давид говорит, что 
когда услышал пророков и апостолов, 
проповедовавших величие Христа, 
новый Сион, то есть Соборная христи
анская Церковь, весьма возвеселился 
о праведных судьбах Судии. Имя «Си
он» буквально переводится как «место 
стражи». Это подходит и к характери
стике Церкви Христовой, ибо она сте
режет, охраняет истину и благодарит 
Господа (зтп. П 7 ) .  Феодорит полагает, 
что именем Сион названо общество 
людей благочестивых ( ф т п .  464) .  По 
толкованию Иринея, Сионом назван из
бранный еврейский народ, потому что 
он первый вкусил начатки радости. 
Другой причиной радования было осу
ществление обетования Бога, данное 
верным об Искупителе человеческого

рода, который имел произойти от их 
племени. Таким образом, «Бог из ис
точников Израилевых весь мир ороша
ет» (итп. 161- 162). Лопухин полагает, 
что под именем Сиона можно пони
мать Иерусалим (л т б . 324) .

С и о н ъ  и И е р у с а л и м ъ  — Собор
ная Церковь верующих и частные 
Церкви; небесная и земная Церковь: 
Теве подоБдетъ песнь, Боже, въ Сионе, 
и Теве воздастся молитвд въ Иеруса
лиме (Пс.  6 4 . 1). По мнению толковника, 
в высшем смысле «Сионъ и Иеруса
лимъ» означают Соборную Церковь 
верующих и частные Церкви их. По 
изъяснению Кирилла, «Сиономъ» про
рок называет «горнюю и небесную 
и также находящуюся долу на земли 
Церковь». Песнь на Сионе, то есть 
в небесной и земной Церкви, воссыла
емая Богу, может приличествовать 
единственно только воспеваемому 
Богу (ЗТП.  379).

Си ро ты  и вд о в ы  — беззащитные 
и обижаемые; верующие из язычни
ков: И радуйтесь предъ Ыимъ. Дд 
смятутся отъ Лица вго, Отца сирых 
и Судии ВДОВИЦЪ (Пс.  67. 5 - 6 ) .  По мне
нию Афанасия Великого и Кирилла, 
пророк выражает в этих словах мысль 
о том, что Христос есть покровитель 
беззащитных и Судия обижаемых. 
Или иначе: «сиротами и вдовами» 
Давид называет здесь верующих из 
язычников: «сиротами» как отверг
нувшими древнего отца своего диаво
ла, а «вдовами» потому что души их ов
довели для того же диавола, которого
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имели вместо жениха, быв прилепле
ны к нему нечестием, а потом вследст
вие проповеди получили себе в отца 
и жениха Христа. В отца — как по
печителя и промыслителя своего, а 
в жениха — как соединившиеся 
С НИМ ВерОЮ (ЗТП,  394).

Ск им н ы  — воины Саула; демоны: 
Посла Богъ милость Свою, и истину 
Свою, и и з б а в и  душу мою от среды 
скимновъ (Пс.  56, 4 - 5 ) .  «Скимнами», 
иначе «молодыми львами», Давид 
называет воинов Саула, как мужест
венных и сильных и как жестоких и 
кровожадных, каковы и скимны. Тол
ковник считает возможным отнести 
эти слова не к пророку, а к Церкви, 
говорящей: «Отец послал Сына Свое
го и спас меня погибающую, предав 
бесчестию попиравших меня прежде 
демонов» (зтп, 343).

С к о н ч а т и  г л а г о л ъ  — лишить уте
шения, надежды, отнять благослове
ние: Или до к о н ц а  милость Свою отсе- 
ч етъ ?  О к о н ч а  ГЛАГОЛЪ ОТЪ РОДА въ  
родъ? (Пс.  76. 9).  Как полагает Лопухин, 
под «глаголом» здесь разумеется не 
откровение Бога, но Божественное 
благоволение, защита и помощь изра
ильскому народу (л т б ,  284) .  Ириней ви
дит в словах Давида сетование на отсут
ствие «глагола, могущего подкрепить 
веру его» и дать утешение (итп. 531).

С к о р б ь  — преобладание и сила тле
ния; труд для приобретения доброде
телей: Д а ж д ь  н а м ъ  п о м о щ ь  о т ъ  скор

е й ; и с у е т н о  сп А с е н и е  ч е л о в е ч е с к о е

(Пс.  59. 13).  По мнению Максима, 
скорбь есть преобладание и сила тле
ния. Или иначе: скорбь есть труд 
для приобретения добродетелей. 
Но за чрезмерную скорбь, — говорит 
Василий Великий, — дарует Господь
ИЩУЩИМ ЕГО ПОМОЩЬ (ЗТП.  362).

— угнетение: Въ скорей призвАлъ ЛЛя 
еси, и избавить тя (Пс.  80. 7).  «Скор- 
бью» пророк называет угнетение, ко
торое терпели евреи от приставников 
фараоновых, понуждавших их рабо
тать на постройке крепостей в Египте
(ЗТП.  30).

С к о р б и  на х р е б т е  — раны и бие
ния; бремена искушений; беды, не 
достигшие человека и оставшиеся 
позади: Ввелъ ны еси въ сеть; поло- 
жилъ еси скорей н а  хревте нлшемъ 
(Пс.  65. и). «Скорбями на хребте» про
рок называет здесь раны и биения, 
которые получали плененные вавило
нянами евреи прямо на улицах. Мож
но также понимать это выражение 
применительно к бременам различных 
искушений. Неизвестный экзегет тол
кует выражение «скорби на хребте» 
иначе: «Когда враги мои, — говорит 
царь Давид, — хотели оскорблять ме
ня, Ты повернул меня назад, и враги 
мои остались позади меня. Поэтому 
скорби мои у меня на хребте, позади 
меня, и я не хочу даже воззреть на
НИХ» (ЗТП.  387).

С к о т е н ъ  — бессмыслен, безрассу
ден, безмолвен, подобен бессловесно
му скоту: И а з ъ  уничиженъ и не рАзу- 
мехъ, скотенъ быхъ у Теве (Пс.  72. 22).
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Зигабен так изъясняет этот стих: 
«Сделался я у Тебя, Господи, — гово
рит Давид, — бессмысленным, то есть 
не стану более испытывать судов и до
мостроительства Твоего, но, по словам 
Феодорита, буду последовать хотени
ям Твоим без всякого исследования, 
потому что я хорошо узнал, что Ты про
мыслительно производишь все дела 
Твои С судом И мудростию» (ЗТП.  446).  

По толкованию Иринея, царь Давид 
сокрушается о своем заблужении, в 
котором он безрассудно состязался с 
Богом, и, не внемля гласу разума, сде
лался несмыслен даже до скотского 
неразумия (как бессловесная тварь) 
(итп. 5 0 5 - 5 0 6 ) .  Григорий Нисский тол- 
кует иначе. Царь Давид говорит, что 
он стал у Господа, как скот, когда 
предположил благо во временном, но 
теперь он с Господом. Другой толков
ник изъясняет иначе: кто не сделался 
пред Богом как бессловесная тварь 
(скотоподобен), не заставил молчать 
всякое душевное и умственное движе
ние, не последует Богу безмолвно, 
тот не может всегда жить с Ним (зтп.
446).

С л а в а  Б о ж и я  — вочеловечение 
Бога-Слова и Его страдания; Христос: 
Возвестите во языцехъ Оддву бго, во 
всехъ дюдехъ чудесд бго (Пс.  95. з). Воз
вестите народам, — говорит пророк, 
— славу вочеловечения Бога-Слова и 
страдания Его за нас, ибо страдания 
для спасения рабов своих есть для Гос
пода слава. По словам Аполлинария, 
«Слава Божия» есть Христос, как сия
ние славы Отца (зтп. i ю).

С л а в а  и ч ес т ь  — прославление 
Христа песнями и хранение заповедей 
Его; крест: Принесите Господеви оте- 
чествия языкъ, принесите Господеви 
сддву н честь; принесите Господеви 
сддву Имени 0ГО (Пс.  95. 7 - 8 ) .  «Славою» 
пророк называет прославление Хри
ста в песнях духовных, а «честью» — 
хранение заповедей Христовых, ибо, 
по словам Апостола, если ты христиа
нин, то преступлением закона бесчес
тишь Бога (Рим.  2, 23) ,  а хранением 
заповедей воздаешь честь Богу. Славу 
должно приносить Христу как Богу, 
ибо Ему принадлежит слава, почему и 
херувимы приносят Ему такое песно
пение: «Благословенна слава Господа 
от места Его» (Иез.  з. 1 2 ). Честь должно 
приносить Ему как Отцу, потому что 
Христос есть и Бог наш, как Творец 
наш, и Отец, как родивший благодат
ных сынов Своих через Крещение, 
почему и Исаия сказал о Нем: «Отецъ 
будущаго века» (Ис.  2 . 6).  По словам 
Аполлинария, должно приносить Хри
сту славу и честь добрыми делами и 
«здравою и истинною верою». Другой 
толковник полагает, что «славою» 
пророк обозначил крест, который он 
советует приносить Христу, посколь
ку он есть слава Его. Как же можем 
приносить Ему крест? Распиная себя 
в своей жизни на кресте, как настав
ляют ЗлаТОуСТ И Кирилл (ЗТП.  П 2 ;  

АфТП. 333).

Сл а в а  моя — разумение и позна
ние; дар пророчества; духовный дар: 
воспою и пою во сддве моей, востднн, 
с л а в а  моя (Пс.  5 6 . 8 - 9 ) .  «Славою своею»
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Давид называет разумение и позна
ние, за которые был прославляем 
людьми, или дар пророчества. По сло
вам Феодорита, выражение «слава 
моя» означает духовный дар царя 
Давида (зтп. 345).

С л о в е с а  б е з з а к о н н и к ъ  — злоре
чие врагов; великие хулы; мудрость 
мудрых: Одовесд в е з з А к о н н и к ъ  пре- 
в о зм о го ш а  н а с ъ  (Пс 64. 4).  Злоречие, 
— говорит пророк, — врагов наших 
вавилонян, произносимое против Те
бя, Боже, и против нас, стало не по 
силам нашим, и мы не смели возра
жать им, будучи их пленниками. Или 
иначе: за великие хулы вавилонян Ты, 
Господи, не оставишь их без отмще
ния и накажешь их за это. Афанасий 
Великий полагает, что «словами без
законных» пророк называет мудрость 
мудрых века сего, через которую и из
немогли они, потеряв истинное значе
ние (ЗТП.  379).

С л о в о  л у к а в о е  — злой умысел; 
обман: утвердишА С6Б6 слоко дукд вое

(Пс.  6 4 , 6 ) .  Давид говорит, что коварные 
люди утвердили у себя злое слово, то 
есть придумали злой умысел против 
невинных, и решились твердо привес
ти его в исполнение. По словам Афа
насия Великого, «утверждение слова 
лукавого («злого»)» значит уверение 
иудеев, что Господь не воскрес из 
мертвых (зтп. 376).

С лово  м я т е ж н о  — клевета, навет, 
ложь; обидное слово; явное зло; все, 
что доставляет гибель, вред: Яко той

ИЗБАВИТЬ тя отъ сети ЛОВЧИ, и отъ 
словесе мятежна (в еврейском тексте:
«И  О ТЪ  Гу Б И Т е Л Ь С Т В А  П А ГуБН А ГО »)

(Пс.  90. з).  Выражение «слово мятеж
но» Симмах перевел как «слово наве
та», то есть клевета, потому что такое 
слово производит мятеж в душе окле- 
ветаемого, почему и Соломон сказал: 
«Страшное слово возмущает сердце 
мужа праведнаго» (Притч 1 2 . 2 5 )  (зтп. 86; 

ф т п .  438) .  По толкованию Иринея, 
«сеть ловча и слово мятежно», или, 
как в еврейском тексте, — «губитель- 
ство пагубное», обозначают всякого 
рода несчастия. Другие толковники 
делают различие, какое есть между 
злом сокровенным («сеть ловча») и яв
ным («губительство пагубное», «слово 
мятежно») (итп, 1 7 7 - 1 1 8 ). Афанасий 
Великий под «словомъ мятежнымъ» 
понимает всякое обидное слово, вызы
вающее смятение («мятеж») душевное 
(Афтп, 317).  Следуя еврейскому тексту, 
Лопухин толкует выражение «губи
тельство пагубное» как «все, что дос
тавляет гибель, вред» (в Синодальном 
переводе — «от губительной язвы»)
(ЛТБ,  313).

С м ер ть  — грех: Яко и з б а в и л ъ  еси 
душу мою отъ смерти, очи мои отъ 
слезъ и нозе мои отъ поползновения
(Пс.  55. 14).  Под «смертию» должно ра
зуметь грех, который в прародителе 
Адаме вначале сделался причиною 
смерти как душевной, так и телесной
(ЗТП.  341).

— естественная смерть и произволь
ная: Богъ н а ш ъ , Богъ, еже с п а с а т и ! И 
Господня, Господня и сх о д и щ а  смертнАя
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(Пс.  6 7 . 2 i). Под «смертию» пророк под
разумевает как естественную смерть 
человека, так и произвольную, то есть 
смерть. Естественная смерть умерщв
ляет тело для естественных действий, 
а произвольная умерщвляет душу для 
добродетельных ее действий (зтп, 4 0 1 ).

С м и р е н н ы е  — верные иудеи; хри
стиане: Да не возкрлтится смиренный 
ПОСрАМЛенЪ (Пс.  73. 20) .  «Смиренными» 
Давид называет народ иудейский, ко
торый во время осады Иерусалима 
молился Богу о спасении в надежде 
не быть посрамленным в своем упова
нии (зтп. 456) .  Ириней нравоучительно 
замечает: «Из сего примера научаем
ся, что молитва, или призывание Име
ни Божия, есть надежное для нас сред
ство во всех злоключениях наших» 
(итп. 517).  Ориген относит это назва
ние к христианам: смиряющий себя, 
по учению Христову, не возвратится 
вспять посрамленным, но будет возве
ден во славу, ибо всякий смиряющий 
себя вознесется (будет вознесен, про
славлен БОГОМ) (ЗТП,  456).

С о в е р ш и т и  — сделать готовым ко 
спасению: Боже силъ, оврАтися уво, и 
призри съ невесе и виждь, и посети ви- 
ногрАДъ сей; и соверши и, егоже н а с а д и  

десницА Твоя (Пс.  79. м-15). Давид про
сит Бога «совершити» насажденный Им 
виноград — израильский народ, то есть 
сделать Его достойным ко спасению 
через Сына Человеческого. По словам 
Исихия, поскольку ни закон, ни пророки 
не обратили Израиля, песнопевец про
сит, чтобы обратил его Христос (зтп. 25).

С о в е т ь  с в я т ы х ъ  — собрание свя
тых; небесные силы; люди праведной 
жизни; Ангелы: Богъ п р о сд А в л я е м ъ  в ъ  

с о в е т е  с в я т ы х ъ , в е л н й  и с т р д ш е н ъ  

е с т ь  н а д ъ  в с е м и  о к р е с т н ы м и  (Пс.  8 8 . 8 ) .  

«Советомъ святыхъ» Давид называет 
собрание святых. Бог велик и страшен 
для них, потому что они знают в точ
ности неизреченную силу и преиму
щество Божие. Святыми мы называем 
и небесные силы, как находящиеся 
окрест Бога. По словам Максима, 
поскольку Бог имеет окружающих 
(«окрестъ») Его людей, то сзади мы 
должны представить тех людей, кото
рые последуют Ему деятельной доб
родетелью; с левой стороны — тех, 
которые духовно совершили естест
венное созерцание; а впереди Бога те, 
которые по чрезвычайной любви к Бо
жественной красоте удостоиваются 
наслаждения Богом лицем к лицу и 
вследствие этого обоготворяются (зтп. 
67) .  Ириней полагает, что «советом 
святых» пророк называет сонм Анге
лов, всегда окружающих престол Бога 
наподобие копиеносцев, готовых ис
полнить повеления Бога (итп, 90).

С ов ет ы Б о ж и и  — художества, ве
личественные дела Божии: Приидите 
и видите делА Божии, коль стрлшенъ 
въ советехъ, пАче сыновъ человече- 
скихъ (Пс.  6 5 . 5 ) .  Пророк Давид пригла
шает посмотреть, сколь велик и стра
шен Господь в советах Своих (что 
Симмах перевел как «въ художест
вах»), так как Он искусно производит 
истинно страшные дела, когда хочет 
спасти народ Свой. Такие чудные дела
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Он измыслил против египтян, всегда 
побеждая хитрости и сопротивление 
людей (зтп. 386).

С о л г а т ь  — лицемерить, говорить и 
действовать притворно: Рцыте Богу: 
коль страшна дела Твоя! во множестве 
силы Твоея солжутъ Теве врази Твои
(Пс.  65, з). Царь Давид пророчески гово
рит здесь: поскольку Богопознание и 
вера в Бога распространились по всей 
земле, многие враги истины, убояв
шись великой силы Божией, находя
щейся в царстве православных, будут 
притворяться, то есть лицемерно пока
зывать веру в Бога. Так что «ложью» 
здесь называется, по словам Феодо- 
рита и Исихия, лицемерие. И действи
тельно, имеются исторические под
тверждения такого лицемерия. На
пример, многие эллины и еретики 
приняли православную веру во Хри
ста из-за страха и под влиянием право
славных христианских царей, равно 
как и многие принимали иудейство 
по причине угрозы и силы иудейских 
царей (зтп, 385).

С о л н ц е  и л у н а  — бесконечность 
Божества Христова; Бог и Церковь; 
Бог; вечность: И превудетъ съ солн- 
цемъ, и прежде луны рода родовъ
(Пс.  71. 5).  Чтобы показать безначаль- 
ность и бесконечность Христа, Давид 
употребляет образ двух светил. Хри
стос пребудет, доколе будет солнце. 
Так обозначается бесконечность Бо
жества Христова. А о безначальности 
Божества Его говорит, что Христос 
был прежде луны. Выражение «рода

родовъ» означает «в беспредельные 
пространства», ибо «родомъ» называ
ется пространство времени, в продол
жение которого может жить один род 
человека, или человек. Возможно 
иное толкование: под «солнцем» мож
но понимать Божество, ибо что ви
димое солнце в чувственном, то Бог 
в умственном, по словам Григория 
Богослова. По словам Дидима, с Бо
жеством пребудет и человечество 
Христово, однажды соединенное с 
Ним лично, оно никогда не будет от
дельно от Него. Под «луною», соглас
но тому же толковнику, можно разу
меть Церковь христианскую, впереди 
и пред лицем которой стоит Христос 
«въ роды родовъ», то есть всегда. А как 
луна заимствует свет свой от солнца, 
так и Церковь получает умственный 
свет свой от Солнца Правды — Христа 
и, просвещая находящихся во тьме не
ведения, показывает путь заблуждаю
щимся (зтп. 433). Феодорит относит 
эти слова ко Христу: Он рожден от 
Отца «прежде луны рода родовъ», то 
есть беспредельными некими родами 
предваряет бытие твари. Но и пребу
дет «съ солнцемъ», то есть будет иметь 
всегда продолжающееся бытие. Лопу
хин относит эти слова к царствованию 
Соломона: солнце и луна являются 
символами прочности, вечности (л т б .

273).

С о н м ъ  б о г о в ъ  — книжники, фари
сеи и старейшины иудейские; 
начальствующие и судьи народные; 
князья иудейские; собрание судий: 
Богъ ста въ сонме воговъ, посреде же
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БОГИ рлзсудитъ (Пс. 81, 1). Х рИ СТ О С  

стал в собрании книжников, фарисеев 
и старейшин народа, которых Давид 
назвал здесь богами за их начальст
венное и судебное достоинство (зтп. 
34).  Феодорит полагает, что «богами» 
пророк именует князей иудейских, 
потому что им было вверено Богом 
право судить людей, а кому вверено 
это, как уподобляющиеся в этом Богу, 
Который и есть подлинный Судия, 
наречены богами ( ф т п .  394).  Феодорит 
более определенно говорит: «сонмъ 
боговъ» — это собрание или заседа
ние судей. Богами они нарицаются 
потому, что поставляются от Бога и им 
сообщается высокая власть судебная, 
которая свойственна единому Богу 
(итп. 47). Лопухин уточняет, что имя 
«боговъ» прилагается к судьям пото
му, что в их решениях должна слы
шаться ВОЛЯ Божия (ЛТБ.  295).

С о н м ъ  Б о ж и й  — еврейский народ: 
Помяни сонмъ Твой, егоже с т я ж а л ъ  

еси испервд (пс. 73.2). Еврейский народ 
был приобретен Богом издревле, еще 
со времени избрания Авраама, которо
му Он покровительствовал и от кото
рого произвел целый народ ( л т б .  278).

С о с т а в ъ  ч е л о в е к а  — мера сил 
человека; время жизни человека, его 
век: Помяни кий мой с о с т а в ъ , еда бо 

всуе создддъ еси вся сыны человече- 
ския? (Пс. 88. 47).  Феодорит так изъяс
няет этот стих: «Ты, — говорит про
рок, — Творец и Создатель, и знаешь 
меру моих сил» ( ф т п .  431).  Лопухин 
следует еврейскому тексту и перево

дит так: Вспомни, какой мой век: на 
какую суету сотворил Ты всех сынов 
человеческих? (л т б . з о э ).

С о с у д ы  п с а л о м с к и е  — музы
кальные орудия (инструменты); хри
стиане; псалмопевец Давид; язык и 
сердце: И б о  а з ъ  исповемся Теве въ 
дюдехъ, Господи, въ сосудехъ псддом- 
скихъ — истину Твою, Боже (Пс. 70. 22). 

Зигабен понимает под «сосудами 
псаломскими» музыкальные инстру
менты, в сопровождении которых 
исполняются псалмы. В переносном 
смысле «сосудами псаломскими» мож
но назвать рот. уста, язык и все то, 
что служит орудием голоса человече
ского. Исихий толкует значение этого 
выражения в высшем смысле и счита
ет, что «сосуды псалма суть христиа
не, души которых настроив и соеди
нив, Давид через них всегда поет Бо
гу». Афанасий Великий допускает, 
что царь Давид говорит это о себе: че
рез исповедание он сделается столь 
искусным, что сможет называться 
«сосудом, то есть инструментом, пес
нопения». Исихий изъясняет иначе: 
не столько будет царь Давид на музы
кальных инструментах славить Бога, 
сколько чистым сердцем и целомуд
ренным языком, не говорящим ничего 
чуждого святыни, ибо именно эти 
«орудия» поистине можно назвать 
«сосудами псалма» (зтп. 430).

С о т в о р и л ъ  п р е д е л ы  з е м л и  —
о годичных плодах; дал земле бытие 
и устроение: Т ы  сотворилъ еси вся 
пределы земли (r ic . 73. 16). Зигабен
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переводит «пределы» словом «зрело
сти», которыми, по его мнению, Давид 
называет годичные плоды, в соответ
ствии с греческим «год». В некоторых 
греческих списках написано «пределы 
земли». По мнению толковника, более 
уместно исходить из значения грече
ского слова, переведенного как «зре
лости», ибо это согласуется с содер
жанием последующего полустиха 
псалма: «Ж атку и весну Ты  с о з д а л ъ  

еси я». По изъяснению Феодорита, 
пророк говорит здесь о том, что Бог 
дал земле бытие, определил ей преде
лы, отделил на ней равнины, горы, 
холмы, углубления для принятия озер
ных И морских ВОД (ФТП,  355).

С о т р е н и я  — стези Евангельского 
учения; стезя Апостольская: учение о 
христианской вере: Возьмутъ реки со
трения своя (Пс.  92, 4).  По толкованию 
Феодорита, Зигабена и других экзеге
тов, «сотрениями» в прямом смысле 
называются русла, которые делают ре
ки или торные дороги. Давид пророче
ствует о том, что верующие последуют 
по пути, проложенному евангелиста
ми и апостолами (Афтп. 326).  Кирилл 
под «сотрениями» понимает стезю 
Апостольскую, которой явилось хри
стианское учение,воспринятое верны
ми. Это учение стирало (отсюда: «со
трения») и разрушало противников
(ЗТП.  98).

С п а с е н и е  Б о ж и е  — Христос: Да 
возрадуются и возвеселятся о Теве 
вси ищущии Тевя, Боже. И д а  г д а г о -  

лютъ выну: д а  возвеличится Господь,

л ю б я щ и м  спАсение Твое (Пс 69. 5).  По
словам Исихия, Спасением у Отца 
называется Христос, ибо через Него 
произведено спасение рода человече
ского. Поэтому и Симеон, приняв 
младенца Христа на свои руки, сказал: 
«Видели очи мои Спасение Твое». Та
ким образом, те, которые любят это 
Спасение, всегда величают Бога, про
славляют Его, потому что, оставив 
идолов, возлюбили Бога, истинно 
спасающего и избавляющего (зтп. 424).  

— вочеловечение Христа: С к а з а  Гос
п о д ь  О п А с ен и е  Свое (Пс.  97. 2 ). По тол
кованию Зигабена, «явил Господь 
миру Спасение» означает вочеловече
ние или спасительную Свою волю. 
Ибо не для того Отец послал в мир 
Сына, чтобы Он осудил мир, но чтобы 
мир спасен был через Него (Ин. з. 17)
(ЗТП.  120).

С р я щ ь  — невольная встреча; не
предвиденное нападение; случайный 
недуг: Не у в о и ш и с я  о т ъ  с т р а х а  н о щ -  

н а г о ,  о т ъ  с т р е л ы  л е т я щ и я  во д н и , о т ъ  

в е щ и , во тьме п р е х о д я щ и я , о т ъ  ср я щ А  

и весА  п о л уд е н н А го  (пс .  90. 6).  По толко
ванию Зигабена, «срящь» — неволь
ная, случайная встреча. Как полагает 
Златоуст, Афанасий Великий и Кас- 
сиан, «срящь» — это всякий непред
виденный случай, встреча, нападение 
(Афтп. 318).  По словам Евсевия, «встре
че» («срящь») подвергаются тогда, 
когда ум склоняется к сластолюбию, 
когда вознерадит о делах благочестия 
и не заботится о трудах добродетели 
(зтп. 8 6 - 8 7 ) .  Лопухин толкует слово 
«срящь» как случайный недуг ( л т б .  з i з) .
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С тарость  — оскудение духовных 
сил; время пленения еврейского наро
да: Не отвержи мене во время старос
ти, внегда оскудевати крепости моей, 
не остави меня (Пс. 70. 9).  Зигабен счи
тает правдоподобным, что эти слова 
сказаны Пророком от лица старейшин 
народа. Известны немощи старых по 
возрасту. Но старость души, оскуде
ние духовных сил есть грех (зтп. 426). 
Феодорит толкует иначе. Поскольку 
исшествие израильского народа из 
Египта названо юностью (ср.: «Госпо
ди, упование мое о тъ  юности моея» — 
Пс. 70. 5 ) ,  то старостью назвал время 
пленения, потому что между тем и дру
гим протекло много времени ( ф т п .  з з о ) .

Старость м астита  — самая глубо
кая старость; будущее духовное совер
шенство: б щ е  умножатся въ  старости 
м асти те  (Пс. 91, 15). По толкованию 
Зигабена, пророк говорит, что «туч
ная» («мастита») старость есть глу
бочайшая и долговременная. Такие 
праведники и по великом устарении 
не ослабеют в успехах добродетели, 
но еще более возрастут в ней (зтп. 
9 5 - 9 6 ) .  По словам Феодорита, «тучной 
старостью» пророк назвал совершен
ство, потому что состарившегося мы 
называем совершенным, а юного — 
несовершенным. Можно полагать поэ
тому, что старостью пророк называет 
будущее совершенство, в котором воз
растет во много крат умноженный 
плод правды, и для всех сделается яв
ною Божия правда ( ф т п .  445).  По словам 
Златоуста, праведники достигнут ста
рости — это Старцы, и будут духовно

плодовиты, потому что благочестие
ИХ ПОСТОЯННО уМНОЖаеТСЯ (АфТП, 325).

Стены — священники; добродетели; 
сильнейшие из демонов: Д немъ и но- 
щию овы детъ и по стенам ъ его (Пс 54.

и). Беззаконие или законопреступ- 
ление будет кружиться по городу Ие
русалиму долгое время, даже до стен 
его, то есть пока не займет полностью 
город. Исихий изъясняет выражение 
«до стенъ» как «до священников», так 
как они были стенами народа. Впрочем, 
— добавляет толковник, — и мы долж
ны беречься, чтобы не иметь ни днем, 
ни ночью на наших стенах, то есть до
бродетелях, беззакония. Считает во- 
можным и другое толкование: в скор
би пророк говорит: «Я видел беззако
ние и противоречие в городе, то есть в 
жизни демонов... стены жизни их суть 
сильнейшие из демонов» (зтп, ззо. ззб).

Стогны — широкий путь погибели: 
И не оскуде от стогнъ его лихва и лесть
(Пс. 54. 12). «Стогны», то есть широкие 
улицы — это проезжие, в отличие от 
узких переходных, которые называют
ся открытыми, или ветреными; на них 
бывают торговли и продажи, размены, 
не сходит рост (то есть барыш) и об
ман. «Широкие пути» означают рос
кошную и страстную жизнь и про
странный путь погибели, на которых 
всегда пребывает труд злых дел 
и обман прелестей (зтп. ззо.

Столпъ  об л ач н ы й  — слово Бо
жие; символ первого Пришествия 
Спасителя; явление Бога Моисею и
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другим пророкам; знак присутствия 
Бога: Въ столпе овлдчне гллголлше 
къ нимъ (Пс. 9 8 . 7 ) .  По толкованию Ди- 
дима, поскольку слово Божие верно и 
истинно, оно называется «столпомъ», 
почему и принявшая его Церковь есть 
столп и утверждение Истины. А по
скольку слово Божие наполняет и про- 
изращает плоды, снисходя в сердца 
людей наподобие дождя, потому оно 
есть «столпъ облачный». Толковник 
допускает также, что «столпомъ об- 
лачнымъ» Давид называет первое 
Пришествие Спасителя к нам, в кото
рое взойдя на легком облаке, Он при
шел в Египет, это земное место (зтп. 
126). По изъяснению Феодорита, Мои
сей, Аарон и Самуил имели великое 
дерзновение перед Богом, потому что 
они призывали, а Бог внимал, испол
нял их прошения и видимо для них 
вступал с ними в беседу, в облаке яв
ляя им Свое Пришествие ( ф т п .  472).  

Как полагает Ириней, о «столпе облач- 
номъ» пророк говорит с намерением 
как о таком видимом знаке, посредст
вом которого Бог хотел навеки засви
детельствовать Свое присутствие 
в народе. Можно напомнить о том, как 
в столпе облачном явился Бог евреям 
в пустыне, показывая близость Своего 
нахождения к ним (итп, 169).

Столпописание  — неизгладимое 
писание: Въ конецъ о людехъ отъ 
святыхъ уддленныхъ, Давиду въ стол- 
попнсАнне, внегдд улеРЖАША 11 нн0~ 
племенннцы В Гефе (Пс. 55, надписание).  

О благодеянии Божием, состоящем в 
спасении Давида от плена и в спасе

нии самой его жизни, царепропрок 
сделал надписание в этом псалме: 
«Въ столпъ съ надписью», что означа
ет — «неизгладимое писание», како
вую надпись он заимствовал по подра
жанию у тех, которые надписывают 
некоторые слова на каменных или 
медных столбах для всегдашней памя
ти и напоминания (зтп, 337).

Столпы — уставы, повеления Бо
жии; апостолы; сила, содержащая зем
лю; сокровенная сила Божия; люди, 
верные Богу; Имя Иеговы и все держа
щиеся его: Р а с т а я с я  земля и вси жнву- 
щнн н а  ней. Азъ утвердихъ столпы ея 
(Пс. 74.4). Феодорит и Зигабен полага
ют, что «столпами земли Давид назвал 
здесь повеления, уставы Божии, кото
рыми Он утвердил землю. Именно 
«они держат землю, основанную ни 
на чем». Уставы Божии, как некие 
столпы, подпирают всю землю (зтп, 
458; ф т п .  358).  Василий Великий заме
чает: «столпами» названа содержащая 
землю сила. Так и Иов сказал о Боге: 
«Держащий висящую на ничем зем
лю» (Иов. 26 . 7). По его мнению, «стол
пами» можно назвать и апостолов, ко
торые своим учением утверждают 
христиан, живущих по всей земле 
(зтп, 458). Ириней в слове «столпы» 
вскрывает два смысла: 1) сокровенная 
сила Божия, которой удерживается 
вся земля и все, что есть на ней; 2) лю
ди, верные Богу, которых Он обещает 
сохранить, даже если разрушится и 
падет вся земля (итп, 519).  По изъясне
нию Лопухина, выражение «Господь 
утвердитъ столпы ея» имеет такой
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смысл: Бог не даст врагам расшатать 
могущество и силу Иудеи. Так как 
«столпами» Иудеи, на которых покои
лось ее величие и значение, было имя 
Иеговы, то «утвердить столпы» озна
чает «не дать в посмеяние этого вели
кого Имени и держащихся Его» (л т б . 

280).

Стражбы — скорби; различные ро
ды жизни до Закона и Подзаконный; 
отрезки ночи: Предваристе стражсы очи 
мои: смятохся и не гдагодахъ (Пс. 76. 5). 

По изъяснению Иринея, пророк гово
рит, что он целые ночи препровождал 
без сна и что Бог не давал ему облег
чения; ибо как ночь обыкновенно 
разделяется на многие стражи, то и 
в переносном смысле называет здесь 
стражбами свою скорбь, которая отни
мала у него сон (итп. 529).  Некоторые 
толковники под «стражами» разумеют 
различные роды жизни, то есть до 
закона, во время закона и в Еван
гельский период. С точки зрения 
предложенной интерпретации стиха, 
царь Давид говорит, что он, помыслив 
о двух родах жизни: дозаконном и 
подзаконном, не нашел в них примера 
оставления иудеев. Ибо Бог помогал 
и патриархам, бывшим до закона и 
подзаконным; а когда настал Еван
гельский образ жизни, тогда насту
пило совершенное и всегдашнее пора
бощение иудеев римскими войсками. 
О таковых стражах сказал и Господь: 
«И если придет (господин) во вторую 
стражу, и в третию стражу приидетъ, 
и найдет их таковыми (бдящими), бла
женны рабы Те» (Лк. 12. 38) (ЗТП. 469).

«Стражбами», по Феодориту, Давид 
назвал отрезки ночи, по истечении 
которых стерегущие передают друг 
другу стражу. Этими словами выра
жает бдение во время ночи ( ф т п , 363).

Страсть — Крестные страдания и 
смерть Христа: Поношение чаяше душа 
МОЯ и страсть (Пс. 68. 2 1 ). Кирилл и Ди- 
дим относят эти слова ко Христу, 
Который наперед знал поношения, 
страдания и крест, которые имел поне
сти, почему и говорит ученикам: «Се 
восходимъ въ Иерусалимъ, и Сынъ че
ловеческий преданъ будетъ первосвя- 
щенникамъ и книжникамъ; и осудятъ 
ЕГО На СМерТЬ» (Мф. 20. 18) (ЗТП. 417).

Страсти — бедствия: Удадидъ еси 
о тъ  мене друга и искренняго и знае- 
мыхъ моихъ о тъ  страстей (Пс. 87. 18). 

Как полагает Зигабен, эти слова царь 
Давид произносит от лица Христа, 
Который говорит, обращаясь к Отцу 
Небесному: «Ты удалил от Меня Мо
их учеников по причине бедствия, 
понесенного Мною через поругания 
И СТрадаНИЯ» (ФТП, 63; ЗТП. 419).

Страхъ  нощный — ночной страх 
от демонов и людей; тайные нападе
ния; скрытая опасность; опасность 
плотских удовольствий: Не увопшнья 
о тъ  страха нощнаго (Пс. 90. 5). Ты, — 
говорит пророк, — живущий в помо
щи Бога, не убоишься страха, случив
шегося ночью от демонов или людей 
(зтп. 87).  Лопухин полагает, что «ужа
сами ночи» (то есть «страхъ нощный») 
пророк назвал скрытые тайные напа
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дения (л т б . 313) . Феодорит «страхомъ 
нощнымъ» называет скрытую опас
ность, а Дидим полагает, что так 
названа опасность плотских удоволь
ствий (ФТП. 439).

Стрегущие — враги видимые и не
видимые, демоны: И стрегущии душу 
мою совещдшд вкупе (Пс. 70, ю). По изъ
яснению Зигабена, под «стрегущими» 
Давид понимает злоумышленников ви
димых и невидимых, демонов (зтп. 426).

Стрела  — нечистая смертоносная 
сила; демонские приражения и стра
сти; уязвления от людей; явное напа
дение; явный умысел: Не уБ О н ш н ся  

о т ъ  стрАХА н о щ н а го , о т ъ  с т р е л ы , д е т я -  

щ и я  ВО ДНИ (Пс. 90. 5). По изъяснению 
Афанасия Великого, «стрелою» про
рок назвал какую-то нечистую силу 
«ангела смерти» (Афтп. з 17). Зигабен 
полагает, что имеются в виду как стре
лы чувственные, бросаемые людьми 
днем, так и умственные (духовные), 
которыми поражают демоны и страсти 
(зтп. 86). По мысли Феодорита, «стре
лою, летящею во дни» назван явный 
умысел. Дидим считает, что этим име
нем названо любостяжание, ибо «это 
— его время» (зтп, 87).  По мнению Ло
пухина, «стрела, летящая во дни» — 
это явное нападение в отличие от тай
ного — «ужаса ночи» ( л т б .  з i з ) .

Стрелы — вред, зло: Отреды мддде- 
н е ц ъ  б ы ш а  я з в ы  и х ъ  (Пс. 63. 8). Пора
жения, то есть причинения зла и вреда 
врагами моими, — говорит Давид, — 
были ничтожны и слабы, как стрелы,

испускаемые слабыми детскими рука
ми (ЗТП. 377).

— молнии; апостолы; слова Божии; 
действия Святаго Духа; наказания: 
Г л а с ъ  д а ш а  о б л а ц ы , ИБО стрелы Твоя 
преходятъ (Пс. 76. 18). Как полагает 
Зигабен, под «стрелами» следует по
нимать поражавшие египтян молнии 
при переходе евреев через Чермное 
море. Так назвал молнии и Соломон: 
«Пойдут быстрые стрелы молний» 
(Прем. 5. 2 1 ). По словам Кирилла, стре
лами, уязвляющими души спасаемых, 
явились апостолы, или иначе: это — 
слова Божии и действия Святаго Духа 
везде и всюду (зтп. 472) . По изъясне
нию Феодорита, наказания Божии 
пророк называет стрелами, которые 
пали на врагов ( ф т п .  3 6 5 -3 6 6 ) .

Студенецъ нетления  — глубокое 
и неизбежное наказание: Ты  же, Боже, 
низведеши ихъ въ студенецъ нетле
ния (Пс. 5 4 , 2 4 ) .  Словом «колодезь (сту
денецъ) нетления» пророк изобразил 
глубокое и неизбежное наказание, 
которое должны были понести навет- 
ники из людей. Блаж. Феодорит разъ
ясняет этот образ: как невозможно 
избегнуть погибели тому, кто пал в ко
лодезь, наполненный грязью и тиною, 
так невозможно спасение ниоткуда 
тому, кого наказывает Бог (зтп. 335).

Студъ и срамота  — поносные и 
язвительные слова; страдания: Ты  
веси поношение мое, и сту д ъ  мой, и 
ердмоту мою: предъ Т обою в си  оскорБ- 
дяющин мя (Пс. 68. 2 0 ). Ириней изъяс
няет выражение «студъ и срамота»
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как п о н о с н ы е  и я зв и т е л ь н ы е  с л о в а , 
к о тор ы м и  враги  Д а в и д а  б е с ч е с т и л и  и 
о с к о р б л я л и  е г о . Д р у г о й  т о л к о в н и к  
эт и м  сл о в а м  д а е т  з н а ч е н и е  « с т р а д а 
н и я » , к о то р ы е и сп ы ты вал  царь Д а в и д  
от и зд е в а т е л ь с т в а  врагов , н е н а х о д я  н и 
где ПОДДерЖКИ И СОЧУВСТВИЯ (ЛТБ, 268).

С т у ж е н и е  — гонение: И смятохся
О ТЪ  ГЛАСА ВрАЖНЯ, И О ТЪ  СТуЖ бНИЯ

г р е ш н и ч А  (Пс 5 4 , 4 ) .  «Стужениемъ», то 
есть оскорблением, пророк именует 
гонение, воздвигнутое против него 
СауЛОМ (ЗТП, 328).

Судъ — приговор; всеобщий и пос
ледний Суд Божий: Оъ некесе слы- 
ш а н ъ  сотворилъ еси судъ (Пс. 75. 9). 

Эти слова, по мысли Зигабена, можно 
отнести к будущему Суду. В стихе 
выражена следующая мысль: Ты, Гос
поди, сделал известным людям насту
пление Суда Твоего через богодухно- 
венные писания Твои, чтобы наказы
ваемые не могли сказать в свою защи
ту, что они об этом не знали (зтп, 464).  

Феодорит разумеет под словом «судъ» 
те приговоры, которые произносит Бог 
над людьми ( ф т п ,  362) . Согласно Ири- 
нею, Бог возвестит с неба различными 
знамениями и страшною архангель
скою трубою Свое Пришествие на суд 
над человечеством (итп, 2 6 ).

Судьбы Б о ж и и  — справедливое 
наказание по делам; победа над демо
нами: С л ы ш а  и возвеселися Ононъ и

ВОЗрАДОВАШАСЯ ДЩбрН И\*деЙСКИЯ, С\*"

декъ рАди Твоихъ, Господи (Пс об, 8).

«Судьбы Божии» — это справедливое

воздаяние Бога каждому по делам его: 
верующим и праведным — вечный 
покой, а неверным и грешным — веч
ное мучение. По словам Кирилла, 
справедливость судов Божиих вырази
лась в победе над демонами, которые 
прежде имели власть над людьми, 
а теперь изгнаны, и людям, прежде 
находившимся в рабстве у них, теперь 
возвращена свобода (зтп, 117).

Судъ и п ра вд а  — будущий общий 
суд над человечеством: Оудити лю- 
демъ Твоимъ въ прАвде и ннщнмъ 
Твоимъ ВЪ суде (Пс. 71. 2).  По мысли 
Зигабена, «судомъ и правдою» Давид 
называет будущий суд, на котором 
Бог воздаст каждому по достоинству. 
«Христос будет судить христиан и 
с ними вместе и диавола, и иудеев, и 
других врагов веры»: неверных осудит 
праведно, а верных и добродетельных 
оправдает (зтп. 432) . В этом же смысле 
изъясняет выражение «судъ и правда» 
и Феодорит: «одержимых нищетою 
греха Он освободит от рабства лука
вому мучителю, произнеся праведно 
суд над ним и над одержимыми имъ»
(ФТП, 335).

Судия вд ов ицъ  — Христос: И рА- 

д у й т е с ь  п р е д ъ  Ы н м ъ . Д а  с м я т у т с я  

о т ъ  л и ц а  б г о , О т ц а  с н р ы х ъ  и О у д и и  

в д о в и ц ъ  (п с .  67, 5 - 6 ) .  По словам Афа
насия Великого и Кирилла, пророк 
Давид, называя Христа Судиею, выра
жает судебную власть Его, показывая, 
что Христос есть покровитель всех 
беззащитных и Судия всех обижае
мых (ЗТП, 394).

404



СУ

С у е т а  — богатство: Но уп о в А  н а  

м н о ж е с т в о  б о г а т с т в а  своего, и в о з м о - 

ж е  с у е т о ю  своею  (Пс. 5 1. 9). «Суетою» 
здесь наименовал пророк богатство 
злонравного предателя Дойка, как 
бесполезное и безнужное, потому что 
во время бедствия его оно нисколько 
не помогло ему (зтп. 3 2 1 ).

С ущ и е  въ м о р е  д а л е ч е  — живу
щие на островах; пребывающие в 
крайнем неведении: услыши ны, Боже, 
ОпАСнтелю н а ш ъ , упование всехъ кон- 
цевъ  земли и сущихъ въ  море дллече 
(Пс. 64, 6).  По мнению толковника, «су
щие въ море далече» — это живущие 
на островах, а «далече» значит, что 
много островов, населенных людьми, 
находится и вдали от суши. По словам 
аввы Дорофея, выражение «сущие въ 
море далече» означает «пребывающие 
в крайнем неведении, и однако же 
Христос есть и их надежда» (зтп. 380).

Сый п р е ж д е  в ек ъ  — Бог, Творец 
мира: услышитъ Богъ и смирить я, 
Оый прежде векъ (Пс. 5 4 , 2 0 ). По истол
кованию св. Дионисия, Бог воспевает
ся как век, как время и виновник, то 
есть причина, всякого века и времени. 
Он и ветхий во днях, как Сущий преж
де времени и выше времени. Он есть 
Сущий прежде веков, как существую
щий прежде веков, как существующий 
прежде века и выше века, и царство 
Его — царство всех веков (зтп. ззз).

С ы н ъ  б е з з а к о н и я  — враг; демон: 
Ничтоже успеетъ врлгъ н а  него, и сынъ 
веззАкония не приложить о з л о б и т и  его

(Пс.  8 8 , 2 2 ). Как полагает Зигабен, «сы- 
номъ беззакония» здесь назван враг 
Давида, который будет безуспешен 
в войне против него. В этом названии 
отразилась особенность еврейского 
языка давать наименование описа
тельно: «сыномъ беззакония» называ
ется беззаконный, «сыномъ неправды»
— неправедный, «сыномъ погибели»
— погибший и «сынами неверия» — 
неверные. Кирилл относит содержа
ние стиха не к царю Давиду, а ко Хри
сту, в таком случае «сыномъ беззако
ния» назван сатана, который ничего 
не успел против Христа: Спаситель 
воскрес через три дня по погребении, 
поправ смертию Своею Смерть и пле
нив ад (зтп. 73).

С ы нъ  ч е л о в е ч е с к и й  — Христос; 
Зоровавель; всякий верный израиль
тянин; царь; иудейский народ: Боже 
снлъ, ОБрАТнся уво, и призри съ невесе 
и виждь, и посети внногрАдъ сей: и со
верши и, егоже н а с а д и  десницА Твоя, и 
н а  с ы н а  человеческАго, егоже укрепнлъ 
еси Севе (Пс.  79 . 15- 16). По изъяснению 
Феодорита, Сыном человеческим мы, 
христиане, называем воспринятого 
Богом-Словом человека, то есть Вла
дыку Христа. Ибо Бог-Слово укрепил 
в Самом Себе, то есть в Божествен
ной ипостаси, человеческую природу, 
сообщив ей Свою крепость, сделал 
ее сильной против диавола ( ф т п ,  25).  

Зигабен, соглашаясь с этим толкова
нием, дополняет его: «Сыном челове
ческим» иудеи называют Зоровавеля, 
который был укреплен Богом при царе 
Давиде. Своею мудростию он получил
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от царя позволение пойти в Иеруса
лим и построить снова храм в горах 
(зтп. 25).  По свидетельству Иринея, не
которые разумеют под «сыном челове
ческим» всякого верного израильтяни
на либо царя (итп. 38).  По толкованию 
Лопухина, «Сын человеческий» — это 
весь иудейский народ. Название «сы
на» было ему дано Богом еще в Египте
( И с х 4. 22) (ЛТБ.  292).

Сы ны Б о ж и и  — Святые; Ангелы; 
языческие боги: Яко кто во ОБддцехъ 
урдвннтся Господеви; у п о д о б и т с я  Гос
подеви въ сынехъ Божнихъ (Пс.  88. 7).

Зигабен полагает, что «сынами Божи
ими», по благодати, мы должны почи
тать Святых (зтп. 67). Феодорит изъяс
няет иначе: «сынами Божиими» про
рок называет богов, подобно тому как 
«сынами человеческими» — людей. 
«И богами называет не как богов дей
ствительных, но как почитаемых бога
ми у неверных». В словах стиха пророк 
обличает ложность идолов, боготвори
мых людьми ( ф т п . 422) .  По мнению 
Лопухина, «сынами Божиими» пророк 
называет ангелов, которые не могут 
быть сравнены с Богом, хотя, по сло
вам Иринея, «начало не от земли по
лучили и в тело тленное не облечены, 
но суть духи небесные, простейшие, 
чистейшие и Божественною славою 
сияющие». Бог проявляет через них 
Свою силу, они суть служебные духи, 
посылаемые на службу людям и творя
щие Божие СЛОВО (ЛТБ.  422: ИТП. 91).

— пророки; призванные к достойному 
усыновлению; совершенные люди; 
пророк Нафан: Т о г д а  г д а г о д а д ъ  е си  в ъ

в и д е н и и  СЫНОВОМЪ ТвО И М Ъ  (Пс 88. 20).  

«Сынами Божиими» царь Давид назы
вает пророков, как возлюбленных 
Богом за добродетель. Им Бог говорил 
«видениями», за что и именовали их 
прозорливцами и видящими. Афана
сий Великий выражение «сыны Бо
жии» понимает как «призванные к до
стойному усыновлению». Дидим пола
гает, что «сынами Божиими» названы 
духовно совершенные люди, которым 
Бог более показывает в видениях, чем 
говорит (зтп. 72; ф т п .  425).  Как полагает 
Лопухин, под «святым человеком» 
следует разуметь пророка Нафана, че
рез которого Господь дал обетование 
Давиду (ЛТБ.  308).

Сыны И а к о в л и  и И о с и ф о в ы  —
народ еврейский; народ иудейский и 
языческий; христиане: И з б а в и д ъ  еси 
мышцею Твоею люди Твоя: сыны И а к о 

в л и  и Иосифовы (Пс.  76. 16 ). Зигабен по
лагает, что Давид называет еврейский 
народ сынами Иакова, как прародите
ля их и патриарха, а сынами Иосифа 
как питателя и благодетеля их и как 
доставившего им честь своею мудро
стью и властью, которую получил над 
Египтом. Другой толковник считает, 
что речь идет о двух народах, которые 
избавил Бог Своею мышцею, то есть 
Христом, а именно: сперва народ 
иудейский, а потом и языческий (зтп. 
471). Иной толковник изъясняет иначе: 
мы, христиане, называемся сынами 
Иакова и Иосифа, как сделавшиеся 
сынами Божиими вместо древнего 
иудейского народа и наследовавшие 
Жребий И ИМЯ ЕГО (ЗТП.  474).
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Сыны Л о т о в ы  — страсти и грехов
ные помыслы: И бо и Ассуръ прииде съ 
ними, б ы ш а  въ  заступление сыновомъ 
Лотовымъ (Пс.  8 2 . 8 ) .  По Исихию, в вы- 
сшем смысле «сынами Лотовыми» на
званы страсти и греховные помыслы, 
как внутренние враги человека (зтп. 40). 
Такое изъяснение согласуется с про
роческим словом, которое позволяет 
видеть, что моавитяне и аммонитяне 
(Аммон и Моав — сыновья Лота) бо
лее других завидовали иудеям и со
брали прочие народы против иудеев, 
вооружив ИХ (ФТП,  398: ИТП. 52).

Сыны  м а т е р и  М о е я  — иудеи; от
рекшиеся от Христа: Чуж дъ быхъ врл- 
тии Моей и стрлненъ сыновомъ м лте- 
ре М оея (Пс.  6 8 . 9 ) .  Зигабен относит эти 
слова ко Христу, Который называет 
иудеев братьями и сыновьями матери 
Своей «по причине общей Его и их ма
тери — Сарры». Он оказался чужд им, 
так как они не приняли Его: «Пришел,

— говорит Иоанн, — к своим, и свои 
Его не приняли» (Ин i. 1 1). По толкова
нию Феодорита, «сынами матери Сво
ей» Христос называет отрекшихся от 
Него и сказавших о Нем: «Мы не зна
ем, ОТКуда Он» (Ин.  9. 29) (ЗТП.  413).

С ы н ы  ч е л о в е ч е с к и я  — люди: 
Помяни кий мой с о с т а в ъ ,  едд б о  всуе 
с о з д а л ъ  еси вся сыны человеческия?
(Пс.  88. 47) .  Неужели, — говорит про
рок, — Ты создал сынов человеческих, 
то есть людей, всуе и без пользы, что
бы погибли просто и без причины как 
нечто излишнее и бесполезное? Но Ты 
почтил их Своим образом, сделав их 
великими и сильными. Поэтому не пре
зри нас, бедственно и жалко погибаю
щих (зтп. 79). Феодорит раскрывает 
другую сторону сотворения человека: 
Не напрасно и не всуе создал Ты чело
веков (людей), но благость Твоя управ
ляла созданием. Поэтому не презри осу
жденных терпеть столько зол ( ф т п . 43i ).

Т а й н а  б у р н а  — скрытое место 
бури; облачный столп; горестные 
искушения: У с л ы ш а х ъ  Т я в ъ  т а й н с  

вурне (Пс.  80. 7).  Давид говорит о тай
ном месте бури, в котором скрытно 
находился Бог при переходе евреев че
рез Чермное море. Другой толковник 
полагает, что речь идет о сильном раз
рушительном ветре в зимнюю пору, 
которым называется горестное иску
шение еврейского народа египетским

пленом. По словам Феодорита, выра
жением «в тайном месте бури» указы
вает на то облако (облачный столп), 
из которого Бог как бы из скрытого ме
ста разговаривал с народом. Или ска
зано так потому, что Бог действует 
не явно, но тайно, что учел при пере
воде Симмах: «Я (Бог) послушал тебя 
сокровенным громом, египетскими 
казнями, дав всем разуметь, какое 
имею о тебе промышление» (итп. 391).
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Т в о р е н и е  Б о ж и е  — вся чувствен
ная тварь; весь мир и вся вселенная; 
человеческое существо и естество; 
сила домостроительства Божия: Яко 
возвеселилъ мя еси, Господи, въ творе
нии Твоемъ (Пс.  91. 5).  Как полагает 
Зигабен, «творениемъ Божиимъ» 
псалмопевец называет вообще всю 
чувственную тварь. По мнению Афа
насия Великого, наилучшим творени
ем Божиим является сила Его домо
строительства. Иларий и Евсевий под 
«творением» разумеют человеческое 
существо и естество, то есть чудное 
соединение в одном составе души и 
тела человека и их согласие в благе 
(зтп. 92).  Под «творением» Златоуст и 
Ириней понимают весь чудно устро
енный Божий мир (ИТП,  127; АфТП. 323).

Т в о р я й  г о р д ы н ю  — гордость; гор
дый помысел: Не жнвяше посреде дому 
моего творяй гордыню (пс.  то, 7). Про
рок говорит, что гордость, гордый по- 
мысл не обитали в сердце его (зтп. 132).

Т е л е ц ъ  — кровавая жертва древнего 
Израиля: Восхвалю имя Бога моего съ 
песнию; возвеличю бго во хвалении. И 
(сие) кудетъ  угодно Богу ПАче тельцА
ЮНА, роги ИЗНОСЯЩА И ПАЗНОКТИ (Пс 68.

3 1 - 3 2 ) .  По изъяснению Зигабена, царь 
Давид здесь пророчествует о предпоч
тении в будущем законным жертвам 
— жертвы Евангельской и бессловес
ной — словесной в виде песнопений 
и хвалений Богу. Афанасий Великий 
говорит: здесь благовествуется, что 
кровавая жертва уже не будет прино
ситься, ибо более ее жертва духовная

и жертва хваления. Как пишет Евсе
вий, ссылаясь на книгу Левит (4, 3), 
по закону древнего Израиля за грех 
архиерея и сонмища был приносим 
в жертву телец, сожигаемый вместе 
с рогами и копытами, что и называлось 
«всесожжение» (зтп. 421).

Т е м н а я  вещь — смертные грехи и 
их носители; злоумышление; происки, 
интриги: Не увоишися отъ страха нощ- 
наго , отъ стрелы, летящия во дни; отъ 
вещи во тьме преходящия (Пс эо, 5 - 6 ) .  

«Вещь, ходящая во тьме» — это тать, 
наветник, поджигатель домов. «Тем
ная вещь» есть также блуд, прелюбо- 
действо, демон страсти и тому подоб
ное (зтп. 860). Это толкование близко 
к еврейскому тексту стиха: «отъ губи- 
тельства во тьме преходящаго», то есть 
от пагубы всего, таящегося во тьме 
греха и пороков. Златоуст, Афанасий 
Великий и Кассиан полагают, что 
«вещь преходящая во тьме» есть вся
кое злоумышление, проявляющееся 
там, где его не ожидают (Афтп, з18). По 
изъяснению Лопухина, «вещь, прехо
дящая во тьме», или, как в еврейском 
тексте — «губительство во тьме пре
ходящее», — это происки, интриги 
и всякие действия, скрывающиеся во 
мраке ( л т б ,  зiз).

Т е р н и я ,  т е р н ы  — грехи; нечести
вые: Пдде огнь н а  нихъ и не вндешА 
со лнц а, Прежде еже рдзумети терния 
ВАшего р а м н а  (Пс.  57, 9-ю). Афанасий 
Великий считает, что эти слова царь 
Давид обращает к Саулу и его сообщ
никам, говоря: огонь гнева Божия
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падетъ на тебя и сообщников твоих, 
прежде нежели возрастут грехи ваши. 
Божественное Писание «тернами» 
также называет грех. Златоуст пола
гает, что «тернами» Давид именует 
нечестивых, возбуждающих «огнь яро
сти Бога» (зтп. 349).

Т и м е н и е  г л у б и н ы  — низменное 
место с глубокою водою; глубина скор
бей; искушения; бедствия; беспредель
ные глубины; глубокая тина болота; 
страдания: у г л е к о х ъ  в ъ  т и м е н н н

гл у в и н ы  И НбСТЬ ПОСТОЯННА (Пс. 68, 3).

По изъяснению Зигабена, «тимение 
глубины» — это низменное место 
с глубокою водою. В стихе образно 
говорится от лица Давида: Подобно 
тому, как падают в самое низкое, гряз
ное и топкое место и не находят дна 
или надежного места, на которое мож
но опереться, и поэтому все глубже 
и глубже погружаются, так и человек, 
падши в глубину скорбей, не находит 
способа освободиться от них, не при
бегая к помощи Божией. Кирилл по
лагает, что эти слова произносятся 
от лица Христа. Он смирил Себя, сде
лавшись послушным даже до смерти. 
Афанасий Великий разделяет пред
ложенное толкование: Поскольку
Христос взял на Себя наши грехи и 
изнемог за нас, по справедливости 
молится об избавлении Его от искуше
ний, которые окружили Его душу (зтп, 
412). Феодорит видит в этих словах об
раз беспредельных глубин, которым 
пророк уподобляет «великость бедст
вий, которые постигли отведенных в 
рабство евреев» (зтп. 318).  По мнению

Иринея, царепророк Давид в этом сти
хе сравнивает свои страдания с глубо
ким и тинистым болотом, в котором 
таится большая опасность: увязший 
в тине неизбежно погибает (итп. 457).

Т и м п а н ъ  — плоть, тело человека; 
телесные (физические) действия чело
века: Приимите п с а л о м ъ  н дадите 
т и м п а н ъ  (Пс. 8 0 , 2 ). Максим так изъяс
няет этот стих: Возьмите Божествен
ное учение, так как всякий псалом 
содержит учение, и дайте тимпан (ба
рабан, обтянутый кожей), то есть бей
те тело бичом воздержания. Или ина
че: телесными действиями исполняйте 
словесные заповеди. Афанасий Вели
кий полагает, что здесь речь идет о 
душе («псаломъ») и теле («тимпанъ») 
человека, которые были бы в согласии 
и производили стройность, ибо это 
делает человека совершенным служи
телем Божиим, посвятившим себя не 
миру, но Господу (ЗТП, 2 8 ).

Т ьм а — помрачение души, ее смуще
ние: Отрдхъ и трепетъ прииде н а  м я ,

И покры МЯ ТЬМ А (Пс. 54, 6).  «ТЬМОЮ»

Давид называет последствия скорби 
и уныния, так как скорбь и уныние 
особенно помрачают и смущают душу
(ЗТП, 329).

Т о ч и л а  — поместные христианские 
Церкви: Въ конецъ, о точилехъ. Пса
л о м ъ  Аслфу (Пс. 80, надписание).  По ИЗЪ- 

яснению Зигабена, именем «точилъ» 
здесь названы поместные христианские 
Церкви, что соответствует общему 
смыслу псалма: предостеречь новый
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народ христианский, чтобы и он не 
был отвержен подобно древнему ев
рейскому народу и чтобы не подражал 
развращению и неверию его (зтп. 27) . 

Более полный комментарий к толкова
нию слова «точила» дан Зигабеном и 
Феодоритом к псалму 83 с надписани- 
ем: Въ конецъ, о точидехъ. Сынамъ 
Кореовымъ. По словам экзегетов, 
«точилами» и здесь пророк называет 
христианские Церкви, находящиеся 
в разных местах земли. По прямому 
значению, «точилами» называют спе
циальные приспособления, в которые 
стекает («точится») выжимаемый из 
винограда сок. В высшем смысле та
кими духовными точилами пророк на
зывает Церкви, потому что в них «ду
ховный виноград приносит свой плод, 
и мы приуготовляем спасительное 
вино, подлинно веселящее сердца ве
рующих» (ЗТП. 42; ФТП. 400).

Т р а в а  з е м н а я  — христиане; иудеи: 
И процветутъ отъ града, яко трава 
земная (Пс. 71. 16). Зигабен полагает, 
что Давид пророчествует о том, что «из 
всякого города процвели и произросли 
христиане, как трава, по причине мно
жества их». Некоторые считают, что эти 
слова относятся к не уверовавшим во 
Христа иудеям, которые процвели из 
Иерусалима и скоро увяли, как трава, 
после того, как возросла и распространи
лась Евангельская проповедь (зтп, 438).

Т р а п е з а  — пиршество, веселье; на
слаждение и все блага; Священное 
Писание; пища и все потребное к со
держанию жизни; внешнее довольство

и счастье: Да вудетъ трапеза ихъ 
предъ ними въ сеть и въ сосдазнъ и 
въ воздаяние (Пс. 68. 23).  Зигабен и Фе
одорит толкуют слово «трапеза» как 
«пиршество, веселие». Златоуст под 
«трапезою» понимает наслаждение и 
все блага, которыми иудейский народ 
был одарен Богом. В высшем смысле 
под «трапезою» можно разуметь Бого- 
духновенные Писания, которые были 
подготовлены для иудеев как бы в еже
дневную пищу и разумение которых, 
по словам Евсевия и Дидима, весе
лило сердца понимающих оные. Но 
иудеи, «и читая Священные Писания, 
и держась в них одной буквы, заклю
чающей в себе смысл о Христе, преты
каются, не разумея истинного смыс
ла» (ЗТП. 418; ФТП. 322).  По И З Ъ Я С Н еН И Ю  

Иринея, этими словами Давид желает, 
чтобы Бог обратил в погибель врагам, 
несправедливо притесняющим его, 
все то, что Он даровал им потребное 
к содержанию жизни, превратя в яд 
даже и самую пищу, предлагаемую 
на трапезе. Из этого заключает, что 
отверженным от Бога людям все жиз
ненные пособия бывают смертоносны, 
так что и пища, приносящая другим 
здравие, убивает их подобно яду (итп.
467) . Иной толковник изъясняет слово 
«трапеза» как внешнее довольство, бо
гатство врагов Давида и понимает при
водимый стих следующим образом: 
Накажи, Господи, их отнятием внеш
них благ за их беззакония (лтв. 269).

Т р у б ы  к о в а н ы ,  т р у б ы  р о ж а н ы
— Евангелия; Евангельские запове
ди; апостолы, пророки и учители;
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христианское учение; пламенность и 
царственность Евангельской пропове
ди: Пойте Господеви въ гуслехъ, въ 
гуслехъ и гласе псаломсте. Въ трувахъ 
кованыхъ, и гласомъ труБы рожаны, 
вострувите предъ Царемъ Господемъ 
(Пс. 97. 5-6). По изъяснению Исихия, 
«трубами» названы голоса Святых 
Евангелий. Форма множественного 
числа употреблена для названия чет- 
верочисленных Евангелий. Эти Еван
гелия названы одновременно и «кова
ными трубами», как составленные 
Святым Духом. Они же названы «ро
говою трубою (трубы рожаны)», пото
му что исполнены жизни и доставляют 
вечную жизнь. Или под «трубами ко
ваными» можно понимать содержащи
еся в Евангелии заповеди Господни; 
в равной мере заповеди могут быть на
званы и «трубою роговою», поскольку 
они доставляют жизнь вечную (зтп, 121). 
Феодорит предлагает двоякое толкова
ние: «трубою» пророк называет спаси
тельное учение Христово, а «трубами», 
возвестившими это учение, называет 
апостолов, пророков и после них сподо
бившихся дарования учительства ( ф т п .

468). Афанасий Великий говорит, что 
посредством «трубъ, скованныхъ изъ 
меди» пророк выражает пламенность 
и силу Евангельской проповеди, а «ро
говой» — царственность, поскольку 
цари помазывались из рога и роговою 
трубою возвещали вступление на цар
ство (ЗТП. 121).

Т р у д ъ  — бедствие; горе; страдания: 
Дние летъ нашихъ, въ нихъ же седмь- 
десятъ летъ, аще же въ силахъ осьмь-

десятъ летъ, и множае ихъ трудъ и 
Болезнь (Пс 89. ю). «Трудомъ» пророк 
называет здесь бедствия. Другие тол
ковники под «трудомъ» понимают горе 
вследствие частых падений (зтп. 83). 
Феодорит полагает, что пророк гово
рит здесь о кратковременности жизни 
человека, исполненной страданий и
т р у д н о с т е й  (ФТП, 435).

Т р у д ы  — бедствия: Ыищь есмь азъ  
и въ трудехъ отъ юности моея
(Пс. 87. 15). Зигабен относит эту харак
теристику к земной жизни Спасителя. 
В трудах был Господь с юности Своей, 
потому что от самых пелен терпел 
злоумышление и гонение от Ирода и 
от иудеев. «Трудами» пророк называет 
здесь бедствия (зтп. 62). Ириней при
лагает эту характеристику к жизни 
царя Давида, исполненной многораз
личных бедствий и страданий в гоне
ниях ОТ ВраГОВ (ИТП. 87).

Т у к ъ  — большая роскошь, избыток 
благ; пресыщение богатством; насы
щение лукавством: Изыдетъ яко изъ 
тука неправда ихъ (Пс 72. 7). От счаст
ливых нечестивцев выйдет тучная и 
изобильная неправда, беззаконие. 
«Тукомъ» называет роскошь, которою
ПОЛЬЗУЮТСЯ НечеСТИВЦЫ (ЗТП. 442). По
мнению Феодорита, «тукъ» обознача
ет благосостояние и благополучие. 
Пребывая в таком благоденствии, без- 
законники небоязненно делают не
правду (ф т п . 344).  Ириней изъясняет 
слово «тукъ» как избыток земных благ 
и пресыщение ими (итп, 499). Другой 
толковник полагает, что «тукомъ»
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зд есь  назы вается «насы щ ение лук ав
ством» (ЗТП, 443).

Т укъ  п ш е н и ц ы  —  самая чистая  
тонкого помола мука; манна небесная;  
земны е плоды: И напита и \ъ  отъ тука 
пшеннчна и отъ камене меда насыти-
ша ИХЪ (Пс. 80. 15). Бог, — говорит про
рок, — Которого евреи не послуша
лись, в древности питал их, то есть

У б о г и е  и о к о в а н н ы е  — верую
щие из язычников и связанные гре
хом; бедные и страждущие узники; 
плененные: Яко услыша увогия Господь 
и окованныя своя не уничижить (Пс. 68. 

34). По толкованию Зигабена, пророк 
говорит здесь о верующих из язычни
ков, которые, если будут искать Бога 
всей душой, насладятся блаженной 
жизнью, потому что Господь не пре
зрел бедных язычников и тех, которые 
были окованы узами грехов своих и 
узами демонскими. Ириней полагает, 
что этими словами царь Давид утеша
ет бедных и страждущих своим приме
ром, показывая, что милость Божия, 
явленная в Его лице, есть общая всем. 
Эта милость удостоверяет, что Гос
подь не презирает убогих и стражду
щих узников не уничижает (итп, 472).  

Феодорит относит эти слова царя Да
вида на счет плененного еврейского 
народа: Господь, увидев их убожество, 
принял моление и разрешил узы раб
ства. Пророк назвал их «окованными»,

насыщал их предков в пустыне ман
ною, как бы туком пшеницы. Тук, то есть 
жир, пшеницы, есть тончайшая и чис
тейшая мука, называемая семидалом 
(зтп. 23).  Ириней полагает, что «ту- 
комъ пшеничнымъ» пророк называет 
манну небесную, которая была ни чем 
иным, как Ангельским хлебом (итп. 
46), а Феодорит допускает, что так 
названы все плоды земные ( ф т п . 393).

потому что Господь Сам предал их 
в рабство за их беззаконие ( ф т п . 325).

У г о т о в а н и е  — основание, утвер
ждение: Правда и судьва уготование 
престола Твоего (Пс. 88. 15). Акила пе
ревел: «Правда и судъ основание 
престола Твоего», а Симмах — «утвер
ждение». Смысл стиха в утверждении 
пророка о том, что Бог есть Правед
ный Судия, престол Которого утвер
жден на правде и суде (зтп, 70).

У г о т о в и т с я  на н е б е с е х ъ  — обе
тование о Христе; обетование о Бо
жественном; обетование о вечном: 
На невесехь уготовится истина Твоя
(Пс. 88. з). Истина Божия есть Христос, 
как Он сам сказал: «Азъ есмь Истина» 
(Ин. м. 6). А что Христос утвержден 
на небесах, о том говорит в другом ме
сте пророк Давид: «Оказал Господь 
Господу моему: седи одесную Мене» 
(Пс. 109, 1). Другой толковник говорит, 
что данное Давиду обещание есть
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Божественное и небесное, а не земное 
и телесное, как могут думать иудеи 
(зтп, 65). Ириней полагает, что эти сло
ва относятся к обетованию верующим 
той Божественной Истины, которая 
«пребудет вечно тверда и постоянна 
наподобие непоколебимого здания, 
которого никакое насилие времен и 
веков разрушить не может: ибо на не
бесах уготовано, где все суть вечно»
(ИТП, 98).

У д а л и т и с я  ( о  Б о г е )  — оставить 
Промыслом: Боже мой, не уд А д ися отъ 
мене (Пс. 70. 12). Царь Давид просит Бо
га не покидать его за содеянные грехи. 
Удаляется же Бог, — говорит толков
ник, — не пространством или Своим 
существом, ибо Он беспределен, но 
Своим Промыслом, заботой о челове
ке (зтп. 426).  Так полагает и Феодорит: 
речь здесь идет не об удалении сущно
сти Божией, ибо она повсюду и всем 
соприсуща, но Божия Промысла и 
действенного вспомоществования
(ФТП, 330).

У д е р ж а т и  д е с н у ю  р у к у  — руко
водить кого-либо к правому делу; при
нять раскаявшегося грешника; спасти 
заблудшего; удержать от глубокого 
падения: И а з ъ  выну съ Т о б о ю , удер- 
ЖАЛЪ еси руку десную МОЮ (Пс. 72, 23).  

Царь Давид называет Бога своим руко
водителем, Который, взяв его за пра
вую руку, извел его из вавилонского 
рабства. Или под «правою рукою» мож
но понимать правое действие, посред
ством которого Бог освободил Давида 
от пленения и рабства (зтп, 447). Фео

дорит так изъясняет этот стих: Как 
снисходительный отец, нашедши за
блудшего сына и взяв его за правую 
руку, вводит в дом, так и Бог возвра
тил Давида в отеческую землю, осво
бодив от рабства ( ф т п , 347) . Ириней пи
шет: «удержание десницы» означает, 
что царь Давид не сам собою, но чуд
ною Божиею силою извлечен был 
из глубокой бездны заблуждения и 
греха, в которую низвергаются люди 
отверженные (итп. 506).

У д о л и я  — души уверовавших во 
Христа; места обитания подвижников; 
смиренные души; грешники: О д е я ш д с я  

о в н и  о в ч и и , и уд о д и я  у м н о ж д т ъ  п ш е 

н и ц у  (Пс. 64. 14). По изъяснению Афа
насия Великого, «удолиями», то есть 
полями, пророк называет здесь души 
уверовавших во Христа, которые на
полнятся духовною пшеницею, како
вой является учение Христа. Как по
лагает Зигабен, «удолия», то есть 
лощины, примут обитающих в пеще
рах и подземельях. Можно и иначе: 
«удолия» — низменные места — суть 
смиренные души тех, которые не мыс
лят НИ О Ч е м  ГОрДО И ВЫСОКО (ЗТП. 384).  

Можно понимать иначе: «удолия», то 
есть лощины, низкие места, суть обра
зы тех душ, которые пали в глубину 
грехов (там же).

У е д и н е н н ы й  д и в и й  — царь Наву
ходоносор; нечистый демон и грязные 
страсти: О зо б а  и в е п р ь  отъ д у Б р А в ы , 

и у е д и н е н н ы й  д и в и й  п о я д е  и (П с .7 9 .  13). 

Под именем «одинокого дикого 
(“уединенный дивий”)», то есть дикого
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кабана, Д а в и д  разум еет  царя Н а в у х о 
доносора: «одинокого» как пр иш едш е
го на иудеев  войною  б е з  других пом ощ 
ников, а «дикого» как употреблявш его  
против евреев  «зверскость и б е с ч е л о 
вечие» .  О д и н о к и й  дикий кабан был  
осо б ен н о  свиреп и не соедин ял ся  ни с 
КаКИМИ ЛеСНЫМИ ЗВерЯМИ (ЗТП. 24; ф т п . 

387). В асилий Великий «уединенны мъ  
дивимъ» называет, во-первых, лукавых  
грешных д ем о н о в ,  которые поедаю т  
д уш у падшего в грехах человека, л и 
шая ее  Богомыслия; во-вторых, сами  
грязные страсти, которые повреж даю т  
ее  наподобие одинокого дикого кабана,  
устрем л яю щ егося  к мерзостям  и валя
ю щ егося В НИХ (ЗТП. 24).

Уж и ж р е б о д а я н и я  —  зе м л е м е р 
ная мерка; мерная веревка: И по жре- 
вию ДАде имъ землю ужемъ жреводля-
ния (Пс. 7 7 , 5 4 ) .  Давид говорит, что Бог 
по жребию разделил землю обетован
ную между коленами израильскими, 
«как если бы какой-либо отец разде
лил ее между своими сыновьями ве
ревкою, какою обыкновенно меряют 
поля», то есть «ужами» (зтп. 13). Ири- 
ней толкует стих в соответствии с ев
рейским текстом: «и раздели ю имъ 
ужемъ въ наследие» (итп. 2 1).

У з р е т и  с м е р т ь  — умереть: Кто 
есть человекъ, иже поживетъ и не уз- 
ритъ смерти? (Пс. 88, 48) . Никто из лю
дей, — говорит пророк, — не может 
жить, чтоб не увидеть смерти, то есть 
не испытать ее (зтп. 79). Конец всякого 
человека, — говорит пророк, — есть 
смерть, потому что преодолеть самую

смерть есть дело невозможное. Поэто
му удели, Господи, человеколюбия 
живым ( ф т п , 431) . По мысли Иринея, 
сущность слов состоит в том, что ми
лость Божия по смерти не будет иметь 
места, если Отец небесный не явит 
оную бедствующим людям ныне (итп,
105).

У к л о н и т и  б е з з а к о н и е  на ко го -  
л и б о  — обвинить кого-либо, клевеща 
на него: Яко уклонишл нд мя веззлко-
ние (Пс. 54. 4). Пророк говорит, что он 
смутился оттого, что друзья Саула 
подвигнули на него беззаконие, то 
есть возносили на него обвинения и 
клеветали на него перед Саулом, буд
то бы царь Давид ухищряется против 
НеГО (ЗТП, 329).

У м и р а т и  — вести недостойную, гре
ховную жизнь: Вы же, яко человецы, 
умирдете (Пс. 8 1 . 7). Зигабен полагает, 
что эти слова пророк обращает к не
праведным судьям израильского наро
да, где глаголом «умираете» назвал 
злую и неисправимую жизнь таковых 
людей до самой их смерти (зтп. 36).

У м о л ч а т и  — прекратить грешить: 
Зелмя увояся и умолчд, внегдд востдти 
н а  судъ Богу СПАСТИ вся кроткия земли
(Пс. 75. ю). По изъяснению безымянно
го толковника, глагол «умолчала» оз
начает ограничение греха и воспри
ятие правды. Так, Каин, будучи дви
жим грехом, услышал: «Ты согрешил? 
Умолчи и прекрати безрассудное стре
мление». Так и во время последнего 
и общего Суда «убоится и умолчит вся
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земля», то есть живущие люди от стра
ха прекратят всякую греховную свою 
деятельность, ибо страхом Господним 
устраняется всякий от зла (Прит. 15 .2 7 )  

(ИТП. 465).

У м о р и т и  — причинить зло слабей
шим: В д о в и ц у  и сирА у м о р и ш А , и 

п р и ш е л ь ц а  у с и ш А  (Пс 93. 6). По изъяс
нению безымянного толковника, не
честивые и гордые причиняют зло 
слабейшим и обременяют невыноси
мыми бедствиями тех, которых более 
всего надлежало бы миловать (зтп. 101).

Умыт и ( в ъ  н е п о в и н н ы х ъ )  р у 
ки — зорко следить за чистотою сво
их помыслов; сохранить себя неповин
ным; сохранить правоту дел: И рехъ: 
едА всуе опрлвдихъ сердце мое; и 
умыхъ въ неповинныхъ руце мои? 
(Пс. 72. 13). По изъяснению Лопухина, 
выражение «умыхъ въ неповинныхъ 
руце» означает «зорко следить за чис
тотою своих помыслов» ( л т б .  276).  Фео- 
дорит понимает как «сохранить себя 
неповинным и не приобщаться к злым» 
( ф т п .  346). Ириней толкует иначе. Ис
тинная неповинность состоит из двух 
частей, именно: из чистоты сердца 
и из внешней правоты дел. Причем на
до начинать с чистоты сердца, а потом 
переходить к правоте дел. Ибо пер
вую мы свидетельствуем перед Богом, 
а вторую перед людьми. Полустихи 
стиха 13-го псалма 72-го расположены 
именно в таком порядке (итп, 500).

У н и ч и ж е н и е  — отвержение иуде
ев; ничто; бедствия; смерть; благопо

лучие нечестивых: уничижения ихъ 
д е т А  вудутъ (Пс. 89. 5) . Феодорит так 
изъясняет смысл стиха. Надолго, — 
говорит пророк, — предал Ты, Госпо
ди, их, то есть иудеев, на это бедствие. 
Вместе с тем слово «уничижение» оз
начает отвержение иудеев по страда
нии Спасителя нашего и будущее ос
тавление их без Божественного о них 
попечения не на краткое, но весьма 
продолжительное время ( ф т п .  434).  Зи
габен понимает «уничижение» как 
«ничто» и относит ко времени: «тыся
ча лет» пред Богом есть ничтожно 
малый срок (зтп. 82). Ириней в своем 
толковании опирается на еврейский 
текст стиха: «Лета ихъ яко сонъ бу- 
дутъ». «Сон» означает смерть, которая 
каждого повергает в гроб, где он пре
вращается в землю (итп. по). Близко 
к этому толкование Лопухина: человек 
перед Богом — полное ничтожество. 
Господь «возвращает человека в тле
ние — по закону Бога, человек со 
смертью снова возвращается в ту 
землю, из которой он взят» ( л т б .  з п ) .  

Златоуст и Иероним полагают, что 
«уничижением» здесь пророк называ
ет благополучие нечестивых, потому 
что они надеются на скоропреходящее 
богатство и красоту, ничего не стоя
щие. Да и вся жизнь человека похожа
На СОН (АфТП. 314).

У п о в а я й  на Б о г а  — человек, пре
зирающий житейские вещи и вверяю
щийся Богу: Господи Боже силъ, б л а - 

женъ человекъ, уповаяй на Тя (Пс 83. 12). 

По изъяснению Зигабена, «уповает 
на Господа тот, который презирает
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житейские вещи и совершенно весь 
предается одному Богу». Надежда на 
Бога есть «блаженное дело, потому 
что она есть якорь для обуреваемого 
и неразоримая стена для подвизающе
гося в брани» (ЗТП.  48).

У с н у т и  с н о м ъ  с в о и м ъ  — уме
реть: уснушА сномъ своимъ и ничтоже 
овретошл (Пс.  75. 6).  Враги (ассириане), 
превознесясь против Бога, подверг
лись внезапному смятению по неразу
мию души. Думая предаться сну без
боязненно, обманулись в надежде, ибо 
за сном последовала смерть: Ангел Бо
жий по Его повелению уничтожил 
в эту ночь 185 тысяч ассириан, осадив
ших Иерусалим (зтп. 463).  Ириней, Фе
одорит, Лопухин и прочие толковники 
согласно изъясняют выражение «усну- 
ша сномъ своимъ» как «уснули смерт
ным СНОМ» (ИТП.  524; ФТП.  361; ЛТБ.  28).

У с т а  — христиане: ЕозрАдуетеся 
устне мои, 6 гд а  воспою Теве, и душА 
моя, юже еси и з б а в и д ъ  (Пс 70. 23).  Как 
изъясняет Зигабен, под «устами Дави
да» иносказательно можно разуметь 
христиан, используя которых как свои 
уста, он и славит Бога через их посред
ство (когда они будут петь его псал
мы) (ЗТП.  431).

— уста душевные; умственные уста; 
окна души; вместилища души: Азъ  
во есмь Господь Богъ твой, изведый тя  
изъ земли бгипетския: рлзшири устА 
ТВО Я, И НАПОЛНЮ Я (Пс.  80, ю). По толко- 
ванию Зигабена, имеются в виду уста 
душевные. Если, — говорит Бог, обра
щаясь к еврейскому народу, — приго

товишь уста души твоей к принятию 
духовной пищи, то есть Божественной 
пищи, Я наполню их мудростию и от 
«ничтожности и низости» закона воз
веду тебя на высоту духа, сокрытого в 
Писании. Нил понимает слово «уста» 
как «умственные окна души нашей», 
через которые проникает благодать. 
Другие толковники полагают, что речь 
идет о «вместилищах души», которые 
следует расширять посредством веры 
и добрых дел для приятия Божествен
ной благодати (зтп, 31). Ириней счита
ет, что выражение «расшири уста 
твои» означает призыв к благопокор- 
ности и послушанию Богу, что состав
ляет основание истинного Богопочте-
НИЯ (ИТП.  43).

Уста Д а в и д а  — Псалтирь: Въ родъ 
и родъ возвещу истину Твою усты 
моими (Пс.  88. 1). По изъяснению Зига
бена, пророк говорит, что он будет 
передавать обетования Бога в род иу
дейский и род христианский, посколь
ку им только Давид передает истину 
Божию «своими устами», под каковы
ми можно понимать книгу его Псал
мов (ЗТП.  65).

Ус ты  б л а г о с л о в л я т и ,  с е р д 
ц е м ъ  к л я с т и  — наносить духов
ный вред: усты  своими б л аго сл о вл я ху , 

и сердцемъ своимъ кленяху (Пс 61. 5).

Василий Великий пишет: «Многие одо
бряют злые действия, называя легко
мысленного приятным, сквернословя
щего — сведущим в обращении, 
вспыльчивого и гневливого именуют не 
любящими низости, скупого и необщи
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тельного восхваляют как расчетливого. 
Словом, всякому пороку ласкательно 
дают имена смежной с ним добродете
ли. Таковые-то устами благословляют, 
а в сердце произносят проклятия, ибо 
словесною похвалою своею они низво
дят всякое проклятие на жизнь тех,
КОГО ПОХВаЛЯЮТ» (ЗТП. 368).
У т в е р д и т и  в с е л е н н у ю  — дать 
истинное Богопознание, избавить от 
заблуждений веры: у т в е р д и  в с е л е н 

ную , я ж е  не  п о д в и ж и т с я  (Пс 92. i). Пос
кольку вся вообще вселенная коле
балась от заблуждения идолопоклон
ства, Господь утвердил ее истиною 
Богопознания, почему она более не 
колеблется от заблуждений, как ут
вержденная на «камени веры» (зтп. 97).

У т р е н е в а т и  — рано утром молить
ся: 0 ГД А  уБИВАШ б ИХЪ, ТОГДА ВЗЫСКАХУ

бго. И осрАЩАХуся, и утреневдху къ
Богу (Пс.  77. 3 4 - 3 5 ) .  Об ЭТОМ ГОВОрИТ 

и Моисей, что они (то есть евреи 
в пустыне) очень рано утром обраща
лись к Богу с молитвой, ища помощи 
от начавшейся в их стане холеры (зтп. 
9). С этим толкованием согласен и 
Феодорит: «(израильтяне) наказывае
мые, начинали испрашивать Божия 
человеколюбия» ( ф т п .  372).

Утро — благосостояние иудеев; нача
ло попечительности Бога об иудеях; 
настоящая жизнь: у т р о  яко трАВ А м и м о  

и д е т ъ : у т р о  п р о ц в е т е т ъ  и п р е й д е т ъ :  

н а  в е ч е р ъ  о т п А д е т ъ , о ж е с т е е т ъ  и из- 
с х н е т ъ  (Пс.  89, 6).  Под словом «утро» 
можно понимать благосостояние

иудеев, которое оказалось кратковре
менным, как жизнь травы, за их безза
коние. Как пишет толковник, «благо
состояние их продолжалось только в 
царствование Соломона, а после они 
всегда находились в бедствиях» (зтп. 
82).  По изъяснению Феодорита, «ут
ром» пророк называет начало Божией 
попечительности об иудеях ( ф т п . 434) .  

Златоуст и Иероним полагают, что под 
«утром» понимается настоящая 
жизнь: благополучие в ней подобно 
траве, которая увядает и засыхает под 
лучами Солнца-Правды и становится 
сеном, которое только и остается, что
брОСИТЬ В ОГОНЬ И СЖеЧЬ (АфТП.  314).

У т р о м ъ  — скоро, беспрепятственно; 
в день Воскресения Христа; усердно: 
И а з ъ  къ Теве, Господи, в о з з в а х ъ ,  

и утро м о л и т в а  моя предвАритъ Тя
(Пс.  87. 13).  Я, — говорит Давид, — 
обратился к Тебе, Господи, вместе с 
прочими людьми, а словом «утромъ» 
выразил ту мысль, что молитва скоро 
достигнет Бога, поскольку ей не будут 
еще препятствовать грехи предстоя
щего дня (зтп. 6 2 ). Евсевий полагает, 
что в этих словах говорится о Воскре
сении Господнем, которое и было 
засвидетельствовано поутру. Ириней 
изъясняет слово «утро» как указание 
на усердную молитву царя Давида 
Богу, которая не прекращалась и но
чью, даже до утра (итп, 87).

У щ е д р и  и б л а г о с л о в и  — поми
луй и спаси: Боже, ущедри н ы  и б л аго 

слови н ы ! (Пс.  66. 2).  Этими словами 
Давид молится о помиловании чело

417



ФА

веческого естества, которое жестоко 
было мучимо злым диаволом, и о бла
гословении, то есть освящении оного. 
А сколь много значит благословение,

Ф а в о р ъ  и Е р м о н ъ  — земля обето
ванная: Фдворъ и брмонъ о Имени 
Твоемъ возрддуютдся ( П с .  88. 13).  Фа
вор и Ермон суть горы в земле обето
ванной, почему Давид прикровенно 
обозначил именами этих гор всю зем
лю, сказал, что она будет радоваться 
о Имени Христа, то есть о Христе. 
Именно эти две горы взяты в качестве 
символа всей Палестины по причине 
их особенной значимости в земной 
жизни Спасителя: на горе Фавор Хри
стос преобразился, показав Славу 
Свою, то есть Свое Божество, учени
кам, а на Ермоне находится город На
ин, в котором Господь воскресил умер
шего сына вдовы, прообразовав общее 
воскресение людей в будущем и Свою 
Божественную творческую силу (зтп. 69; Л Т Б .  308).
Ф и н и к ъ  — символ праведности, до
бродетельности и победы: Прдведникъ 
яко финикъ процвететъ (П с 91. 13).  Ди
одор, Евсевий и Феодорит так объясня
ют сравнение праведника с фиником. 
Финик высоковетвист, всегда цветущ 
и плодоносен, малою частию он дер
жится земли, а все имеет наверху 
выше земли; плод его не истребляется

можно уяснить из 20-го псалма: «ибо 
Ты дашь благословение во векъ века», 
— где «благословение» означает сооб
щение С В Я Т О С Т И  ( З Т П .  125).

зверями по причине высоты и недос
тупности его. Наконец, для совершен
ства своего требует много времени. 
Таково и дело взращивания доброде
тели: она растет с великим трудом, 
но затем высоко возносится к небу, 
принося зрелый плод, и доставляет 
имеющему ее надежный покров. Плод 
финика имеет белую сердцевину, так 
и праведник чист сердцем и достигнет 
ЦарСТВИЯ НебеСНОГО ( З Т П .  95; Ф Т П .  445).  
Наименование «праведник» означает, 
как полагают Златоуст, Афанасий 
Великий и другие толковники, все 
вообще добродетели. Жить доброде
тельно среди препятствующих добро
детели — это особенное достоинство 
праведника. Сердце праведника устре
млено к Богу и исполнено сияния 
веры, в нем находится меч сражения 
с диаволом (Афтп. 32 5). Безымянный 
толковник говорит, что праведник 
уподобляется финику потому, что 
ветви финиковых пальм служат для 
подвизающихся символом победы. 
«Посему мы не иначе можем увенчать
ся в будущем, как только посредством 
правды» (отсюда и слово — «правед-Н И К Ъ » )  ( З Т П .  95).
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Х л е б ъ  н е б е с н ы й ,  х л е б ъ  а н 
г е л ь с к и й  — манна небесная, ни
спосланная Богом евреям в пустыне:
И  ХЛ6 Б Ъ  НЕБЕСНЫЙ А АДЕ ИМЪ. Х Л Е Б Ъ  

А н г е л ь с к и й  я д е  ч е л о в е к ъ  (П с 77. 2 4 - 2 5 ) .  
«Небесной» манна называлась пото
му, что она казалась падающею из 
воздуха с неба. «Народ ходил, — гово
рит Моисей, — и собирал и молол 
в жерновах или толок в ступе, и варил 
в котле и делал из нее лепешки» ( И сх .  
п. 8). Называет манну «Ангельским 
хлебомъ» не потому, что это была 
пища Ангелов, но потому, что Ангелы 
служили при ниспослании ее (зтп. 7).
Х л е б ъ  с л е з н ы й  — слезы; несча- 
стия: Напитавши иасъ х л е б о м ъ  с л е з -  

нымъ и напоиши н а с  с л е з а м и  в ъ  м е р у( П с .  79. 5).  Смысл стиха следует пони
мать так. Вместо пищи и пития Бог 
дает им есть и пить слезы (зтп, 22). Ло
пухин понимает выражение «напитать 
хлебомъ слезнымъ» как «не давать 
просвета в жизни, осыпать только 
несчастиями» (л т б . 291) .
Х о д и т и  въ н а ч и н а н и я х ъ  сво-
и х ъ  — жить по своей воле без покро
вительства Бога; уклониться от истин
ного Богопознания: И отпустихъ я по
НАЧИНАНИЕМЪ СЕРДЕЦЪ ИХЪ, ПОЙДуТЪ ВЪ

н а ч и н а н и и х ъ  своихъ (Пс 80. 13). Лишив
шись благодати свыше, иудеи, как 
неисцельные и неисправимые, будут, 
— говорит пророк, — ходить, то есть

ХЛ

жить, всегда без покровительства и 
помощи Божией за то, что отвергли 
Спасителя и Искупителя своего — 
Христа. Ириней полагает, что указан
ное выражение имеет такой смысл: 
будут следовать не по стезям отцов 
своих и не по правым путям данного 
им Закона, но по мыслям сердца сво
его послужат богам чужим, предадут
ся всякого рода гнусным порокам и 
прочим делам растления, когда «све
том Божиим не озаряются и десницею 
Его не управляются» (итп. 44).

Х о д и т и  во тьме — заблуждаться: 
Н е П03НАША, НИЖЕ урАЗуМ ЕШ А, во Т Ь М Е  

Х о д я т ъ  ( П с .  81. 5). Неправедные судии, 
не познавшие Божественных повеле
ний о праведном суде, живут в заблу
ждении и творят неправый суд. Или 
можно иначе: неправедные начальни
ки и суди не познали и не поняли доб
ра, поэтому живут в заблуждении 
относительно правды (зтп. 35).
Х о д и т и  въ пути Б о ж и и  — жить 
по заповедям Божиим: А щ е  б ы ш а  лю 

д и е  мои послушали М е н е , Израиль а щ е  

бы  въ пути моя ходилъ; ни о ч е с о м ъ  

уво враги ЕГО смирилъ БЫХЪ (Пс 80. 13).  
Если бы, — говорит Бог словами про
рока Давида, — народ Мой Израиль 
послушал Меня и жил бы по данным 
Мною заповедям, то Я легко, без труда 
смирил бы его врагов (зтп. 32).
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Х о д и т и  н е з л о б и е м ъ  — воздержи
ваться от зла; жить непорочно: Гос
подь не лишить Елдгнхъ ХОДЯЩИХ1* 
н е з л о Б н е м ъ  (п<?. 83. i п. Некоторые тол
ковники полагают, что здесь Бог гово
рит, что Он не лишит благ «ходящих 
в незлобии», то есть воздерживаю
щихся от зла. Это ясно сказано у Иси- 
хия: живущие без зла и в правде, то 
есть удерживающиеся в незлобии, не 
лишатся благ, но соответственно тому 
получат венцы: ибо каждый по своему 
труду получит особенную награду 
(зтп. 48).  Ириней истолковывает выра
жение «ходити въ незлобии» как «жить 
в непорочности», относя это к мило
стивым и праведным (итп. 63).

Х о д я й  по пу ти  н е п о р о ч н у  —
добродетельный, чуждый пороков 
человек: Ходяй по пути непорочну, сей 
ми служдше (Пс.  юо. 6).  Давид говорит, 
что прилагал великое попечение не 
только о друзьях и советниках, но и 
о служащих ему: он привлекал к себе 
служителей добродетельных и чуж-
ДЫХЪ ПОрОКа (ФТП.  476).

Х о л м ы  — председатели Церкви; 
места обитания подвижников: Р а з е о -  

т е ю т ъ  к р л с н ы я  п у с т ы н и , И рАДОСТИЮ 

Х олм ы  п р е п о я ш у т с я  (пс. 64. 13). По сло
вам Афанасия Великого, «холмами» 
Давид называет председателей Цер
кви. По изъяснению Зигабена, «хол
мами» пророк называет места обита
ния пустынников и подвижников
(ЗТП.  384).

— идольские жертвоприношения: И 
прогневАША бго въ холмехъ свонхъ, и

ВО ИСТуКАННЫХЪ РАЗДРАЖИША (Пс 77. 58).

Приняв от Бога блага, еврейский 
народ смешался с язычниками и нау
чился делам их. Язычники же совер
шали жертвоприношения на холмах 
и имели изваянных идолов (зтп, 13).

Х р а м ъ  Б о ж и й  — храм в дольнем и 
горнем Иерусалиме; поместная Цер
ковь; добродетельный человек: Овятъ 
Хрлмъ Твой. Дивенъ въ прлвде (Пс 64. 

5-6). «Храмъ Божий» есть находя
щийся в дольнем и горнем Иерусали
ме, а каждая церковь и дом Божий 
есть поместный храм Божий. Или 
«храмомъ Божиимъ» пророк называет 
добродетельного человека, который 
есть жилище Божие, как сказано: «Вы 
храмъ Бога живаго, как сказал Богъ, 
что вселюсь въ нихъ и буду ходить»
(2 Кор. 6. 16) (ЗТП.  380).

— человечество; тело, телесный со
став: укрепи, Боже, сие, еже содслалъ 
еси въ насъ. Отъ \Р АМА Твоего въ 
ИерусАлиме (Пс.  67. 2 9 - з о ) .  По словам 
Кирилла, сказанное относится к Сыну 
Божию, чтобы Он укрепил Евангель
скую проповедь, которую сделал для 
нас, совершив ее через восприятие 
человечества. Ибо, по мысли Феодо
рита, оно-то, то есть человечество, 
и было храм и жилище Божества. 
Кирилл считает, что слово «храмъ» 
должно понимать как «тело». При та
ком толковании слова «храмъ» смысл 
стиха следует понимать как просьбу 
освободить это тело от тления, облечь 
его в нетление, что и сделал Господь 
в свое время (зтп. 405).
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Х р е б е т ъ  — все тело человека: в в е д ъ  

н ы  е си  в ъ  с е т ь ;  п о л о ж н л ъ  е си  скорей н а  

Х р е к т е  н а ш е м ъ  (Пс.  65, п). «Храмомъ» 
переносно названо все тело, что соот
ветствует приему синекдохи, когда 
частию называется целое (зтп, 387).

Х р е б е т ъ  с л я ц а т и  — отдать в раб
ство; расслабить чресла: Да п о м р а ч а т 

ся очи и х ъ , еже н е  в и д е т и . И х р е в е т ъ  

и х ъ  в ы н у  с д я ц ы  ( д а  Б у д е т  со гв е н  

н а в с е г д а )  (Пс.  68. 24) .  По мнению Зига
бена, эти слова «загадочно выража
ют рабство, которому имели подверг
нуться иудеи». Толковник обращает 
внимание читателя на точность про

Ц а р ь  — Зоровавель; Христос; вся
кий избранный для Царства Небесно
го: Дни НА дни царевн придожиши
(Пс.  60, 7).  Пророк называет «царемъ» 
Зоровавеля за боголюбие и благоразу
мие его, так как, по изъяснению Фео- 
дорита, Зоровавель был образом Хри
ста в том отношении, что как первый 
извел пленных евреев из Вавилона в 
Иерусалим, так и Христос, новый 
Зоровавель, отведя пленных людей от 
заблуждения идолопоклонства, при
вел в горний Иерусалим и в самое не
бо, которое было истинное отечество 
людей, потому что душа дана человеку 
в начале мира свыше от Бога. Кирилл 
полагает, что пророк здесь говорит не 
о каком-то конкретном царе, а о всяком 
избранном для Царства Небесного,

рочества царя Давида: он сказал, что 
иудеи будут в рабстве навсегда, пото
му что не будут освобождены, как 
многократно прежде то порабощаемы, 
то опять освобождаемы были, но будут 
пленниками и рабами у всех народов 
до скончания мира (зтп, 419).  Так пони
мает выражение «хребетъ сляцы» и 
Феодорит, как осуждение иудеев на 
вечное рабство, в котором «всегда 
будут согбены в многотрудной работе» 
(ф тп , 322) .  Лопухин изъясняет выра
жение как «расслабь им чресла», то 
есть согни их спину под тяжестью
беДСТВИЙ (ЛТБ, 269).

_____________________ ХР

которого и называет пребывающим 
пред Богом во век; ибо те, которые 
сделались сообразными Христу по 
общению в страданиях Его, с Ним и 
царствовать будут непрерывно и будут 
с Ним всегда, приемля царство, как 
говорит апостол, непоколебимое (зтп. 
365).
— Бог-Отецъ: Царь сидъ воздювденна- 
го, красотою дому разделити корысти
(Пс.  67. 13).  «Царемъ» сил апостолов 
Давид называет Бога-Отца, Который 
царствовал в них посредством Сына
(ЗТП,  397).

Ц а р и е  — уверовавшие во Христа: 
Теве принесутъ царие дары (Пс 67. зо). 
По словам Афанасия Великого, «царя
ми» пророк называет здесь уверовав
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ших во Христа, которые принесут Ему 
дары не вещественные, но умственные
(ЗТП. 405).

Ц а р ь  и с ы н ъ  ц а р е в ъ  — Христос; 
Соломон: Боже, судъ Твой царевм 
д а ж д ь  и прдвду Твою сыну цареву
(Пс. 71, 1). Как изъясняет Зигабен, 
Царем и Сыном Царя Давид назвал 
здесь Христа, как Бога и Сына Бога, 
Который, по словам Феодорита, ро
дился от всецаря Бога. Христос также 
может быть назван царем не только 
по Божеству, но и по человечеству, 
как происходивший от царского коле
на и называвшийся Христом, то есть 
помазанником. Ибо христами называ
лись и земные цари, как помазанники 
Божии. Другой толковник допускает, 
что в этом стихе Давид молится о даро
вании суда и правды сыну своему 
Соломону, чтобы он мог судить право
ДЛЯ ПОЛЬЗЫ СВОеГО Н а р о д а  (ЗТП. 432; ФТП. 

335).

Ц а р с т в а  — малые страны врагов: 
Пролей гневъ Твой н а  я з ы к и , не з н а ю -  

щия Теве, и на  царствия, яже имене

Ч а с т ь  — удел, наследие; богатство; 
совершенное духовное блаженство: 
Боже сердцА моего, и м а с т ь  м о я, Боже, 
во векъ (Пс. 72, 26) . Царь Давид гово
рит, что Бог — удел его, наследие и 
наслаждение благами ( ф т п ,  347).  Зига
бен прибавляет к этим словам: Боже

Твоего не п р и зн д ш А  (Пс. 78. 6).  По тол
кованию Зигабена, «царствами» Давид 
не собственно называет малые «место- 
начальства и правительства» воевав
ших против них врагов, которые одно
временно были и врагами Божиими, 
поскольку порабощены были крайнему 
злочестию и не хотели познать Имени
ИСТИННОГО Б о г а  (ЗТП. 18. ФТП, 381).

Ц е н а  — Кровь Христова: О в д ч е  ц е н у  

Мою СО ВеЩ АШ А о т р и н у т и  (Пс. 61, 5).

По словам Василия Великого, цена за 
человека есть Кровь Христова. Эту це
ну воины лукавого умыслили сделать 
бесполезною нам, снова вводя нас, од
нажды освобожденных, в грех (зтп, 367).

Ц е р  ко в ь  — домашнее собрание 
благочестивых: въ ЦерквАхъ Благосло
вите Б о г а , Г о с п о д а , о т ъ  и с т о ч н и к ъ  

Изрдилевыхъ (Пс. 6 7 , 2 7 ) .  Исихий пола
гает, что здесь «Церковию» названо 
домашнее собрание благочестивых, 
как говорит апостол Павел: «Привет- 
ствуетъ васъ о Господе много Акилла 
и Прискилла съ домашнею ихъ Церко
вью» (1 Кор. 16. 19) (ЗТП, 404).

— Ты всегдашнее наследство и богат
ство мое (зтп, 448).  По словам Иринея, 
«Сим подобием — «часть моя, Боже, 
во векъ», — взятым из Священного 
Писания, обозначает такую часть, 
которою всяк бывает доволен. Оно 
относится к Богу». Следовательно, и
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мы должны знать, что «Он един для 
нас довлеет и что в Нем едином состо
ит совершенное наше блаженство» 
(ИТП, 508).

Ч а ш а  в ина,  и с п о л н ь  р а с т в о р е 
ния  — гнев Божий, растворенный 
человеколюбием; доброе и злое чело
века на Суде Божием; множество раз
личных казней грешника; мститель
ная правда наказания; усиленный гнев 
Божий по отношению грешных: Яко
ЧАША ВЪ р у Ц в  ГОСПОДНИ, ВИНА НврАС- 

т в о р е н А , и сп о л н ь р а с т в о р е н и я  (Пс 74. 9).

По мнению толковников, в руке Бога 
две чаши вина, то есть праведного воз
мездия. Одна исполнена «вина нерас- 
творена», то есть сурового наказания 
без сострадания; другая наполнена 
«вином растворенным», то есть пра
ведного наказания, растворенного 
человеколюбием по причине раская
ния согрешивших (Исидор Пелусиот- 
ский). Григорий Богослов говорит, 
что Праведный Господь по причине 
человеколюбия переходит от суровой 
строгости к снисходительности, что 
и названо пророком «вином раство- 
реннымъ». Таким образом, эта вторая 
«чаша вина» есть не что иное, как 
более снисходительное наказание ка
ющихся грешников. Афанасий Вели
кий изъясняет иначе. Чаша находится 
в руке Господа, которую Он наполня
ет, как бы выжимая в нее добрые и 
злые плоды каждого человека, рас
творяя зло добром (зтп, 460).  Противо
положно сказанному толкует смысл 
стиха Ириней. «Чаша исполнь раство
рения» наполнена вином не от одного

рода, но растворением или смешением 
различных сортов вина, отчего вино 
не только не теряет своей силы, но де
лается еще более крепким. В высшем 
смысле это означает, что мстительная 
Божия правда сопряжена со множест
вом и различием казней. Таким обра
зом, речь идет не об ослаблении, а об 
усилении наказания (итп, 521).  Близко 
к этому изъясняет выражение и Лопу
хин. Под «чашей смешения» — чашей 
вина с подмесями разных пряностей, 
которые на Востоке обычно добавляли 
к вину для усиления его опьяняющего 
свойства, разумеется чаша Господне
го гнева, которой Он напоит врагов 
Иерусалима ( л т б ,  2 8 1 ).

Ч а ш а  в и н а  н е р а с т в о р е н а  — су
ровое наказание без сострадания; гнев 
Божий, соразмерный грехам человека; 
Божия мздовоздаятельная правда: Яко
ЧАША В Ъ  руце ГОСПОДНИ, ВИНА нерАСТВО - 

рвНА, ИСПОЛНЬ рАСТВОрвНИЯ (Пс. 74, 9).

«Чашею вина» пророк называет меру 
наказания, так как, по словам Феодо
рита, наказание подобно вину отнима
ет у человека силу и расслабляет 
телесный состав, приводит человека 
в замешательство в мыслях и словах 
его, так что он тогда уподобляется 
пьяному ( ф т п , 359) . Это вино наказания 
неподдельно, сурово и не растворено 
сострадательностью. По словам Григо
рия Богослова, гнев, соразмерный 
грехам, называется чашею в руках Гос
пода и сосудом падения испиваемым. 
По толкованию Дидима, «чаша вина 
нерастворена» — это окончательная 
погибель безмерно согрешивших

423



ЧЕ

(зтп. 460) .  Ириней полагает, что «чаша 
вина нерастворена» есть не что иное, 
как «Божия мздовоздаятельная прав
да» (итп, 521) ,  о которой упоминается в 
ряде мест Священного Писания (Ис.  51:

Иер.  25: Иез.  23: Апок.  14 и др. ) .

Ч е л о в е к ъ  — диавол; клеветник; 
нечестивый: И рекутъ: се человекъ, 
иже не положи Бога п о м о щ н и к а  севе
(Пс.  51. 9).  По мнению Зигабена, под 
«человекомъ» мы должны понимать 
здесь диавола. Ириней полагает, что 
сказанное относится к клеветнику, 
нечестивому, который оскорбляет 
Бога тем, что, оставив Его, уповает на 
тленное и скоро гибнущее богатство, 
превосходя других не добродетелью, 
но коварством и злобою (ЗТП, 322; 
ИТП, 367).
— вавилонский царь Навуходоносор; 
множество врагов; все страсти при
роды; скорби мира; диавол; сатана: 
Помилуй мя, Боже, яко попрд мя чело
векъ (Пс.  55. 2 ). Истолкование значе
ния слова «человек» зависит от того, 
от чьего лица произносятся слова 
стиха. Если от лица плененного вави
лонянами народа, то «человеком» 
называется вавилонский царь Наву
ходоносор; если говорится от лица 
находящегося в грехах, то «челове
ком» называется диавол, ибо так часто 
называет его и Священное Писание, 
и особенно Исаия (Гл. 31. з) по причине 
плотолюбия и сластолюбия диаволь- 
ского. А если говорится от лица Дави
да, то под «человеком» разумеется 
Саул. Григорий Нисский полагает, 
что этим «многообъемлющим словом»

пророк называет все страсти природы 
и все множество врагов. По толкова
нию Афанасия Великого, это говорит 
о себе каждый святой, находясь в 
скорбях от мира. Исихий относит это 
к каждому человеку, который подвер
гается ужасной брани, в продолжение 
всего дня будучи побораем и попираем 
сатаною (зтп, ззв).
— человек; Христос: М а т и  Сионъ, 
речетъ человекъ, и Человекъ родися 
въ немъ, и Тотъ  основа и Выш ний
(Пс.  86. 5).  В первом полустишии слово 
«человекъ» означает каждого челове
ка из народа, уверовавшего во Христа, 
то есть христианина. С этим согласен 
Ириней, который говорит, что не ина
че мы возрождаемся в небесную 
жизнь, как посредством Церкви (итп. 
81). Во второй части стиха содержится 
пророчество о рождении Христа, то 
есть что в пределах Сиона «истинно 
родился человек Христос, Который 
сохранил достоинство человека». Что
бы показать Божественную природу 
этого Человека, пророк говорит: 
«И Той основа и Вышний». Слова эти 
означают, по Зигабену: Рожденный 
в Сионе во образе Человека, Он и 
основал его вначале, как Творец неба 
и земли, Который есть превыше всего, 
как Бог (зтп. 56).  Феодорит говорит: 
Человек, рожденный в Сионе, есть 
Творец и Создатель, как Вышний Бог
(ФТП.  415).

Ч е л о в е к о у г о д н и к и  — иудеи; Рап- 
сак; эллины и нечестивцы: Яко Богъ 
рдзсыпА кости человекоугодниковъ
(Пс.  52. 6).  «Человекоугодниками» здесь
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Давид называет иудеев. Этим именем 
назвал иудеев в укоризну им и Сам 
Христос, когда назвал их лицемерами 
и судящими по наружности. Ибо по 
человекоугодничеству иудеи говорили 
в удовольствие или угодность кесарей: 
всякий делающий себя царем — про
тивник кесарю; также: нет у нас царя, 
кроме кесаря (Ин. 19. 1 2 . 15); и Пилату 
говорили: если Его отпустишь, то ты 
не друг кесарю (19.  1 2 ). Феодорит заме
чает по поводу этого стиха следую
щее. Не погрешит тот, кто назовет 
«человекоугодником» и Рапсака, кото
рый, будучи из рода евреев, изощрял 
язык свой в богохульстве, думая этим 
угодить ассириянам. А равно и некото
рые при Юлиане-отступнике, царство
вавшем после этого, оставя Бога, были 
оставлены взаимно и Им. Кирилл по
лагает, что «человекоугодниками» 
Давид называет эллинов и других 
нечестивцев с их учениями. Ибо они 
находили удовольствие в блеске 
выражений и в составе слов своих 
бездейственных догматов (зтп. 324).

Ч е с т ь  ц а р е в а  — любовь к правде; 
начальство и власть; сила и власть: И 
ч е с т ь  ц а р е в а  с у д ъ  л ю б и т ь  (Пс 98. 4). 

Достоинство каждого царя, а особен
но Царя Христа требует праведного 
суда, поэтому Он и поможет находя
щимся под влиянием диавола, и низ
ложит его, и победит его. По словам 
Исихия, «честь царева», то есть на
чальство и власть, любит суд, почему 
другие толковники слово «честь» за
меняют то «силою», то «властию» (зтп. 
124). По мнению Феодорита, «досточе-

стнымъ» делает царя любовь к правде
(ФТП.  471).

Ч е т в е р т ы й  д е н ь  с у б б о т ы  — 
среда: Псаломъ Давиду. Въ четвертый
(день) СуББ О ТЫ  (Пс.  93.  надписание) .

«Субботою» здесь названа седьмица, 
так что псалом пелся в ее четвертый 
день, то есть в среду. В этот день, 
по словам Афанасия Великого и Гри
гория Богослова, Спаситель, будучи 
предан Иудою, когда иудеи начали 
составлять против Него совет, начал 
совершать суд над смертию и торжест
вовать над нею и смело выступил на 
дело мщения за нас диаволу (зтп. то).

Ч л е н о в н ы е  — коренные зубы; 
вред; Саул и иудеи, оклеветавшие Гос
пода: Богъ сокрушить З уБ Ы  ИХЪ, вь  
устахъ и \ь . Членовныя львовь сокру- 
шиль есть Господь (Пс.  5 7 . 7 ) .  По изъяс
нению толковника, «зубами» Давид 
называет передние зубы, которыми 
рассекается пища, а «членовными» — 
коренные, или кутневые зубы, кото
рыми пища стирается на мелкие части 
и смешивается. Таким образом, кутне- 
выми и передними зубами изобража
ется малый и великий вред, которым 
враги Давида повреждали попадав
шихся в их руки. Афанасий Великий 
говорит, что Господь сокрушил перед
ние и кутневые зубы не только Саула, 
но и тех иудеев, которые оклеветали 
Воскресение Христово (зтп. 57.7).

Ч у д е с а  — чудеса, о которых повест
вуется в книгах Ветхаго Завета: Боже 
мой! Им ь же научилъ мя еси отъ
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юности моея, и до ныне возвещу чуде
са Твоя (Пс.  70, 17).  По изъяснению Зи
габена, «чудесами» Давид называет 
здесь те чудеса, о которых рассказыва
ет в книгах Ветхаго Завета, которые 
Бог произвел для спасения иудейского 
народа, или те, которые совершил во 
дни царствования Давида ( зтп.  428).
— чудеса в Ветхом Завете; упраздне
ние силы диавольской; чудная сила Бо
жия: БдАгосдовенъ Господь Богъ Изрди- 
левъ, творяй чудеса единъ (Пс 71. 18). 

Зигабен полагает, что Давид говорит 
здесь о тех сверхъестественных делах, 
которыми чудодействовал Бог в древ
ности для праотцев иудеев — Израи
ля. Афанасий Великий под «чудесами» 
понимает то, что Христос «упразднил 
силу сатаны и избавил от жестокой 
власти демонов подлежавших влия
нию их» (зтп. 439). Ириней полагает, 
что Давид говорит здесь о чудной силе 
Божией, которая поддерживала пре
стол в преемниках его (итп. 494) .

Ч у д е с а  Б о ж и и  — освобождение 
всякой души от диавольского угнете
ния через Христа; чудеса силы и мило
сти Божией: Возвестите во языцехъ  
сдАву бго, во всехъ дюдехъ чудесд бго 
(Пс.  95, з). По словам Аполлинария, 
Христос Спаситель сотворил чудные 
дела, освободив всякую душу, страдав
шую от угнетения диавольского (зтп, 
по). Ириней полагает, что Бог проявил 
чудеса как милости, так и силы Своей, 
когда явил миру Спасителя (итп, 154).

Ч у д о  — знамение; чудовищное бед
ствие; чудовище: Яко чудо б ы х ъ  м н о -

гимъ (Пс.  7 0 , 7 ) .  По изъяснению Феодо
рита, царь Давид говорит здесь о том, 
что после славы он испытал великую 
перемену, так что свершившееся с ним 
представлялось многим неким чудом 
и знамением ( ф т п .  ззо). Ириней толку
ет иначе, опираясь на то, что в еврей
ском тексте вместо слова «чудо» стоит 
слово «чудовище». Под именем «чудо
вища» здесь изображается бедствие 
необыкновенного действия. Ибо если бы 
случилось нечто обыкновенное с ца
рем Давидом, то не бегали бы от него 
как от некоего чудовища, по крайней 
мере те, кто его хорошо знал.

Ч у ж д и и  и к р е п ц ы и  — сторонни
ки Саула; зифеи, выдавшие Давида; 
демоны; люди, работающие диаволу, 
далекие от Бога и сильные во зле: Яко 
чуждии в о с т а ш а  н а  мя, и крепцыи взы- 
СКАША душу МОЮ (Пс.  53, 5).  «ЧуЖДЫМИ 
и крепкими» Давид называет лиц, 
находившихся при Сауле. Или «чуж
дыми» называет зифеев, как чуждых 
и далеких от истинной и искренней 
дружбы с Давидом, а «крепкими», как 
соединившихся с царем Саулом. Афа
насий Великий полагает, что наши 
враги и чужие суть демоны, зло
умышляющие на саму душу. Григорий 
Нисский пишет: Давид говорит о вос
стании чужих и искании души его 
со стороны крепких во зле, над кото
рыми не начальствует Бог, но тот, ко
го надобно представлять с противной 
стороны (диавол). По Исихию, «чуж
ды» все те, которые не мыслят о том, 
что Божие, хотя б они и были родст
венники, друзья и братья. Ибо кто
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сделал себя чужим для Бога, не гораз
до ли более отчуждается и от закона 
природы? А «крепкими» называет 
сильных во зле, которые приобрели

столь сильную  и упорную  прочность,  
что злоум ы ш л яю т и на сам ую  душ у,  
устрояя нам не только ч увственную ,  
но и ум ств ен н ую  см ерть (зтп. 326).

Ш е с т в и я  — пути, обращения и дей
ствия; дела Домостроительства Бога; 
следы Божии: видена е ы ш а  шествия 
Твоя, Боже (Пс. 67. 25) . Пророк говорит, 
что пути, обращения и действия Бо
жии были видны, потому что очевид
ными зрителями их были апостолы. 
Афанасий Великий полагает, что «ше
ствиями Бога» названы бывшие в 
Домостроительстве действия, каковы:

Ю г ъ  — теплый южный ветер; теплые 
места: Боздвиже югъ съ невесе, и нд- 
веде силою своею л и в а  (Пс 77. 26 ). По 
толкованию Зигабена, Давид здесь 
говорит, что Бог разделил ветер на вос
точный и южный, означая этим теплые 
места, где дуют эти ветры и где водят
ся перепела, которыми «одожди на них 
(евреев) яко прахъ плоти, и яко песок 
морской птицы пернаты» (зтп. 7).

Ю д о л ь  ж и л и щ ь  — вселенная; 
мир; жилище людей: Бозрлдуюся и 
разделю Оикиму, юдоль жилищь разме
рю (Пс. 59. 8). По толкованию Василия 
Великого, «долина поселений» (юдоль

рождение от Девы, произведение зна
мений, восшествие на Крест, смерть, 
бывшая по смотрению, возвращение 
из мертвых к жизни и восхождение на 
небеса. Об этих «шествиях» пророк 
говорит, что они были видны. Феодо
рит толкует иначе, изъясняя это бук
вально, а именно: на Святой горе 
Синае были видны следы Божии (зтп.
403).

жилищь) будет размерена, то есть вся 
вселенная будет разделена на поселе
ния в каждом месте, и тогда далекое 
между собою совокупит Тот, Кто при
миряет как земное, так и небесное. По 
словам Афанасия Великого, «доли
ною» называет жилище людей. «Раз
делю оное на поселения», то есть сде
лаю самыми полными церквей. Дидим 
и Максим под «юдолию жилищь» 
(поселений) понимают настоящий 
мир (ЗТП. 359).

Ю д о л ь  п л а ч е в н а  — место изгна
ния человека; прискорбная жизнь че
ловеческая, долина плача; покаянияе;
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тернистый путь благочестивой жизни: 
П о л о ж и  во ю доль п л а ч е в н у ю , в ъ  м е с т о  

е ж е  полож и: ибо Б л аго сл о ве н и е  д а с т ъ  

за к о н о п о л а га я й  (Пс. 83. 7). По словам 
Афанасия Великого, «юдоль плачев
на» — это прискорбная жизнь челове
ческая. «Долиною плача» названа по 
подобию того места, в котором Бог 
некогда обличил через Ангела безза
коние евреев и этим возбудил в них 
плач. А «юдоль» — это низкое место, 
лощина. В высшем смысле «низкое ме
сто плача» означает покаяние, потому 
что покаяние совершается через сми
рение, плач и слезы (зтп. 45). Ириней 
относит это выражение к благочести
вым людям, которых не страшат ни 
трудности пути, ни безводные пусты
ни, ни жажда, ни иные препоны на 
пути к Богу (итп. 6 1 ). По изъяснению 
Лопухина, речь идет о той «долине 
слез», которая назначена человеку 
Богом: от места своего изгнания че
ловек стремится к небесному Сиону, 
как изгнанные евреи — к горе Сион, на 
которой стоял Кивот Завета (л т б . 298).

Ю ж и к и  — союзники врагов; враги- 
римляне: Реша въ сердце своемъ южи
ки ихъ вкупе (Пс. 73. 7). По Зигабену, 
«южиками» Давид называет народы, 
союзные римлянам, врагам иудейско
го народа (зтп. 451).  Ириней полагает, 
что здесь «южиками» названы сами 
римляне, которые взаимно увещевают 
друг друга ничего не щадить, ни даже 
Иерусалимского храма (итп. 512).

Ю н и ц ы  — народные толпы; уверо
вавшие из язычников: Оонмъ юнецъ

въ юницахъ людскихъ, еже затворити 
нскушенныя сревромъ (Пс. 67. з п .
Свт. Кирилл и Афанасий Великий по
лагают, что «юницами», или коровами 
(в отличие от «юнцовъ», то есть бы
ков), здесь названы народные толпы, 
среди которых проповедовали апосто
лы. По мысли Феодорита, «юнцами» 
пророк называет народы, уверовавшие 
из язычников, по юности их призыва
ния. Таким образом, эти слова содер
жат пророчество о восстании иудеев 
на благочестивых людей в начале 
Евангельской проповеди (зтп. 406).

Ю н о с т ь  — время великого Моисея: 
Яко Ты  еси терпение мое, Господи, Гос
поди, упование мое отъ юности моея
(Пс. 70. 5). По изъяснению Феодорита, 
этот псалом изречен Давидом от лица 
переселенных в Вавилон иудеев, же
лающих возвращения и освобождения 
от рабства. «Юностью» пророк назы
вает время великого Моисея, когда 
израильтяне насладились свободою 
после долговременного египетского 
порабощения. «С того времени, — го
ворит народ, — возымел я упование 
на Тебя, Господи, и ожидаю Твоей по
мощи». Вместе с тем царепророк Да
вид все изречения псалма «приноро
вил к сонму благочестивых» ( ф т п ,  329).

Ю н ц ы  — иудейские архиереи и 
книжники; иудейский народ: Оонмъ 
юнецъ въ юницахъ людскихъ, еже 
затворити нскушенныя сревромъ
(Пс 67. з п .  Как полагают свт. Кирилл 
и Афанасий Великий, «юнцами», или 
«быками, пророк называет иудейских
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архиереев и книжников. Эти-то «юн
цы» по их дерзости и наглости запре
щали апостолам проповедовать в иу
дейском народе Св. Евангелие. По сло
вам Феодорита, «быками» («юнцами») 
пророк называет здесь иудейский на

Я з в е н ъ  б ы х ъ  — предпринимать 
подвиги ради добродетели; подвер
гаться поруганиям: И быхъ язвенъ 
весь день (Пс. 72, и). По изъяснению 
Зигабена, Давид говорит, что каждый 
день он изнурял себя постом, бодрст
вованием и другими этого рода подви
гами ради добродетели (зтп. 443). Фео
дорит полагает, что пророк сетует, 
что каждый день подвергается ос
корблениям и поруганиям,заботясь о 
правде и избегая общения с пороком
(ФТП. 346).

Я з в ы  — раны; нравственные страда
ния: И КЪ Е0Л6 3 НИ ранъ МОИХЪ прило- 
жишд (Пс. 68. 27).  Эти слова, по мысли 
толковника, Давид говорит от лица 
Христа: «Увеличили во Мне боль ран 
Моих приложением ругательств и 
злословий. Ибо не довольно было для 
них того, что распяли Меня, но и по 
распятии произносили надо Мною ру
гательные слова». По мнению Феодо
рита, эти слова Давид произносит от 
своего лица и обращается к Богу: «Ты, 
подвергая меня наказанию за мое без
законие, предал меня моим врагам 
как исполнителям казни. Но они обре

род по причине свойственной ему жес
токости. В таком случае в псаломском 
стихе содержится пророчество о вос
стании иудеев в начале Евангельской 
проповеди на благочестивых людей
(ЗТП, 406).

менили меня большими бедствиями 
вопреки Твоему повелению и увеличи
ли болезнь, то есть нравственные 
страдания, причиненную мне грехом»
(ФТП, 324).

Я з ы к ъ  — сердце: Неправду умысли 
языкъ твой (Пс. 5 1 . 4 ) .  По словам Сира- 
ха, размышляет сердце, а не язык 
(уста): в устах глупых пребывает серд
це их (ибо выскочило сердце на уста 
их); поэтому и сердце мудрых есть ус
та ИХ (ЗТП, 319).

— Божественный глас: Языка, егоже 
не ведяше, услыша (Пс. 80. 5).  «Язы- 
комъ, егоже не ведаша» назвал Давид 
глас Божий, определивший народу 
израильскому Десятословие «при 
шуме сильном и великом», по словам 
Феодорита ( ф т п .  з э о ) .  Выражение «ко
торого не знал» обозначает «необык
новенный и странный», ибо таков был 
голос Божий, который тогда услышал 
народ еврейский (зтп. 29).

Я з ы к и  — Церковь из язычников: Ис- 
повемся Теве въ людехъ, Господи, вос
пою Теве во языцехъ (Пс. 56. ю). По сло
вам Афанасия Великого, посредством
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псалм ов св о и х  Д а в и д  бл агодар и т  и 
поет Б огу и у и удеев  («в л ю д ех ъ » ), 
и у язы чников («язы к и»), н аходя щ и х
ся В ХрИСТОВОЙ ЦерКВИ (ЗТП. 345).

— иудеи; народы, не принявшие Еван
гельскую проповедь; демоны: И Ты, 
Господи, посмеешнся нмъ; уннчнжншн
ВСЯ ЯЗЫКИ (Пс. 58, 9) . Ты, ГОСПОДИ, ГОВО

РИТ Давид, посмеешься так мыслящим 
о Тебе иудеям (вынесшим Христу 
смертный приговор) и истребишь и те 
народы, которые не принимают про
поведи Твоего Евангелия и даже пре
следуют проповедующих его рабов и 
учеников Твоих. В высшем смысле 
«народами» пророк называет множе
ства и собрания демонов, которых, по 
словам Златоуста, Христос уничижит, 
то есть вынесет праведный приговор 
о них на Страшном Суде (зтп. 354).
— клеветы, наветы: И н зн е м о го ш А  н а  

ня я з ы ц ы  и х ъ  (Пс. 63. 9). Давид называ
ет здесь «языками» клеветы и наветы, 
устрояемые его врагами, и говорит, 
что они были столь слабы, что не мог
ли серьезно повредить ему (зтп. з 77).

— демоны, идолы и гонители христиан: 
И з г н а а ъ  еси языки И НАСАДИДЪ еси и 
(Пс. 79. 8).  «Народы изверженные», по 
изъяснению Зигабена, суть демоны, 
идолы и погибшие мучители и гоните
ли христиан (ЗТП. 27).

Я з ы к ъ  и х ъ  п р е й д е  по з е м л и  —
злословить людей; рассуждать о зем
ных предметах: П о д о ж и ш а  н а  невесн 
уст а своя; и языкъ ихъ прейде по зем
ли (Пс. 7 2 . 9 ) .  По изъяснению Зигабена, 
пророк говорит о нечестивцах, кото
рые злословят Бога и поносят людей.

У философов выражение «языком про
ходит по земле» означает «рассуждает 
о земных и человеческих предметах» 
в отличие от Божественных. Или: так 
говорят об астрологах, когда они рассу
ждают не о звездах, а смотрят на обык
новенные земные явления (зтп. 443).

Я з ы ц ы  — все народы: Да в о з в е с е 

л я т с я  И ДА ВОЗРАДУЮТСЯ ЯЗЫЦЫ, ЯКО С\[- 
д и ш и  л ю д е м ъ  п р а в о т о ю , и я з ы к и  н а  

з е м л и  НАСТАВИШИ (Пс 66, 5).  Давид 
говорит здесь: Пусть радуются все 
народы по той причине, что Ты правед
но осудишь иудеев, тех, которые были 
Твоим народом, за то, что они не при
няли Твоего Домостроения (зтп. 391 ).
— демоны: Р а с т о ч и  я з ы к и , х о т я 1Д и я  

Б р А н е м ъ  (Пс. 67. 31). В стихе содержит
ся призыв к Богу, рассыпать те наро
ды, которые воздвигают брань на 
Церковь Его, и не только чувствен
ные скопища людей, но и мысленные
— демонов (зтп. 406).
— люди, различные по образу жизни: 
Во ск р е сни , Боже, суди з е м л и , яко Ты  
н А Сле д иш и  во в с е х ъ  я з ы ц е х ъ  (Пс. 81. 8). 
Исихий изъясняет стих в высшем 
смысле. Пророк говорит не о настоя
щем наследстве, а о будущем, поэтому 
и просит Бога восстать и судить зем
лю, то есть человека. Ибо Он даст 
каждому заслуженный жребий: один
— смиренным, другой — целомудрен
ным, иной — милостивым, другой — 
гордым и иной — любостяжателям. 
Ибо «народами» («языками») назвал 
людей не по различиям языков, но 
по образу их жизни (ЗТП, 37).
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Я м а  — неизбежное бедствие: Сеть  
уготовлшл н о г а м ъ  монмъ и с л я к о ш а  

(то есть н а к л о н и л и  вниз) душу мою; 
и с к о п а ш а  предъ лнцемъ монмъ яму 
и в п а д о ш а  въ ию (Пс 56, 6). Давид гово
рит здесь: Враги мои выкопали предо 
мною ров, то есть приготовили для 
меня неизбежное бедствие, но сами 
впали в него (зтп, 344).
— бедствие, наказание; вечное му
чение: укротити его отъ дней лю- 
ты хъ, дондеже изрыется грешному 
я м а  (Пс. 93. 13). По изъяснению свт. Ки
рилла, Афанасия Великого и Зигабе
на, наученный Законом Божиим быва
ет кроток в искушениях, до тех пор 
пока не приготовится бедствие для 
беззаконных и причиняющих ему зло 
и до тех пор пока они не подвергнутся 
этому бедствию. Можно иначе: эти 
слова относятся к «грешнику» — сата
не. Праведник терпит скорби до тех 
пор, пока сатана не будет наказан. 
Таким образом, «ямою» пророк назы
вает будущие мучения, которые гото
вятся диаволу (ЗТП. ЮЗ; АфТП. 328) .

Я р о с т ь  — скорая и сильная гневная 
страсть: Пролей н а  н я  гневъ Твой и 
ярость гневА Твоего д а  постигнетъ
и\ъ (Пс. 68. 25).  По словам Феодорита, 
«яростию» пророк назвал скорость 
гневного чувства ( ф т п .  3 2 2 ). Василий

Великий и Григорий Богослов под 
«яростию» понимают быстрое воспла
менение гневной страсти, скорое, но 
кратковременное (зтп. 419).
— проклятие смертию: На мне утвер-
ДИСЯ ярость ТВОЯ, И ВСЯ ВОЛНЫ ТВОЯ НА- 

велъ еси н а  м я  (Пс. 87. 7). По словам 
Афанасия Великого, «яростию Божи- 
ею» пророк называет наведенное на 
род человеческий, преступивший за
поведи Божии, проклятие смертию. 
Симмах перевел слова стиха как про
рочески сказанные от лица Спасителя: 
Отяготел гнев Твой, Отче Мой, кото
рый возжгли на себя люди грехами 
своими, обрушился он на Меня, 
но Я, приняв сей удар, пострадав и 
умерши за людей, остановил гнев 
ТВОЙ (ЗТП. 60).

Яр о с т ь ,  г н е в ъ  и с к о р б ь  — жес
токие наказания, «египетские казни»: 
П о с л а  н а  н я  гневъ ярости Овоея, ярость 
и гневъ и скорвь (Пс. 7 7 ,4 9 ) .  Этими име- 
нами пророк называет посланные на 
египтян наказания и казни («египет
ские казни»). Бог чужд страсти гнева,
— говорит толковник, — и потому под 
«яростию» нужно разуметь меньшее 
наказание, а под «гневомъ» — боль
шее, а под «скорбию» — еще большее 
(зтп. 1 1 ).
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
С ПЕРЕНОСНЫМ, ОБРАЗНЫМ, 

СИМВОЛИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ,

включенных
в

Ч А С Т Ь
В Т О Р У Ю

СЛОВАРЯ

А
А д ъ — 197
Адъ преисподнейший — 197 
Азъ выну съ Тобою — 197 
Ангелы — 198 
Ангелы лютые — 198 
Аспидъ — 198

Бездна, ы — 199 
Бездны земли — 199 
Беззаконие — 199-200 
Беззаконие и грехъ — 200 
Беззакония и неправды — 200 
Безумие — 200 
Безумный — 200-201 
Бесъ полуденный — 201 
Блага дому Господа — 201 
Благовествующие — 201 
Благоволение Божие — 202 
Благодать и слава — 202 
Благоприемлющие — 202 
Благословити Имя Божие — 202 
Благословятся — 203 
Благость — 203 
Благостыня — 203 
Блаженъ — 203 
Блаженъ человекъ — 203 
Богатство — 203 
Богъ боговъ — 203-204  
Богъ живъ — 204 
Богъ Израилевъ — 204 
Боги — 204

Боже Силъ — 204
Бози, сынове Вышняго — 204-205
Болезни — 205
Бразды — 205
Брань — 205
Братия — 205
Брашна — 205
Брашно — 205-206
Бремя — 206
Брение — 206
Бритва — 206
Буди, буди — 206
Буии — 206-207
Буря — 207
Буря водная и глубина — 207 
Быти въ руце — 207 
Быти частию лисовъ — 207

В
Васанъ — 208
Василискъ — 208
Въ векъ — 208-209
Въ долготу днии — 209
Ведать воскликновение — 209
Векъ — 209-210
Великъ и высокъ Господь — 210
Венецъ лета — 210
Вениаминъ юнейшии — 210
Вепрь — 210-211
Верные — 211
Верхъ власъ — 211
Весь день — 211-212
Ветвия — 212
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Вечеръ — 212
Вечеръ, заутра и полудне — 212-213  
Вещь горька — 213 
Взыскать Бога руками — 213 
Видение — 213 
Виноградъ — 213-214  
Вино умиления — 214 
Въ конецъ разума — 214 
Владыки — 214
Въ мертвыхъ свободь — 214-215
Въ меру — 215
Внити предъ Богомъ — 215
Во векъ и въ векъ века — 215
Во вся дни — 215
Вода — 216
Во дни и въ нощи — 216 
Воды — 216 
Воды многи — 216 
Воды пререкания — 216 
Возвелъ человека на главы наши — 217 
Возвеселитися — 217 
Возвещати — 217 
Возвратитися въ день брани — 217 
Возвратитися вспять и постыдитися — 217 
Возвысити десницу — 217-218 
Возглаголати неправду — 218 
Воздати беззаконие — 218 
Воздати Господеви — 218 
Воздвигнути руки — 218-219  
Воздети руце — 219 
Воздремати — 219 
Возжадати — 219 
Воззрети окомъ на враги — 219 
Во злобе сильный — 219 
Возлюбленный — 2 1 9-220  
Вознесется — 220 
Вознесжеся, смирихся — 220 
Вознесися на небеса — 220 
Возносити Господа Бога — 220 
Возносити рогъ, воздвизати на высоту рогъ 

свой — 220-221 
Возноситися правдою Божиею — 221 
Волны — 221 
Волосы — 221 
Волы — 222 
Воскресение — 222 
Воскреснути — 222 
Востающие на мя — 222 
Вострубити трубою — 222-223

Восхождение — 223 
Восшедшему на востоки — 223 
Во утрия — 223-224  
Воцаритися — 224 
Враги — 224 
Враги Божии — 225 
Враги Господни — 225 
Врагъ и грешникъ — 225 
Враги Его — 225
Враги его и ненавидящие его — 225
Враги мои — 225
Врата и дворы — 226
Врата Сионя — 226
Время — 226
Время благоволения — 226-227  
Вретище — 227 
Въ родъ и родъ — 227 
Вседший на кони — 227-228 
Вселенная — 228 
Вселенная и люди — 228 
Вселити славу — 228 
Вселитися во адъ — 228 
Вселитися до конца — 229 
Всесожжения — 229 
Вся земля — 229 
Высокие Божии — 229 
Высота — 229-230  
Высоты морския — 230 
Вышние — 230 
Вышний — 230

Г
Галаадъ — 231
Ганания — 231
Геваляне — 231-232
Глава — 232
Главы враговъ — 232
Главы змиевъ — 232
Глаголъ и слово — 232
Глаголы потопные — 232-233
Глаголы устъ моихъ — 233
Гласъ вражий — 233
Гласъ грома — 233
Гласъ облаковъ — 233
Гласом ь своим воззвати — 233-234
Гласъ псаломский — 234
Гласъ силы — 234
Гласы водъ — 234
Глубина морская — 234-235
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Глубины морския — 235
Глубокие воды — 235
Глумитися — 235
Гневъ — 235-236
Гневъ Божий — 236
Гневъ кончины — 236
Гневы и устрашения Божии — 236
Гобзующие — 237
Голубица — 237
Гора Божия — 237
Гора Святая Его — 237
Гора святыни — 237-238
Гордое око — 238
Гордые — 238
Горлица — 238
Горы — 238-239
Горы вечные — 239
Горы высокие — 239-240
Горы и холмы — 240
Горы Святые — 240
Господь — 240-241
Господь Богъ Израилевъ — 241
Господь воцарися — 241
Господь силъ — 241
Градъ — 241-242
Градъ Божий — 242
Град Господень — 242
Гради Иудейские — 242-243
Градъ ограждения — 243
Градъ Твой — 243
Грехъ устъ — 243
Грешникъ — 243
Грешники — 244
Грешные — 244
Грешные земли — 244-245
Гусли — 245

Д
Дары — 245
Дати славу Богови — 245-246  
Дати славу хвале Его — 246 
Даяния — 246 
Двери — 246 
Двери небесе — 246 
Дворъ — 246 
Дворы Бога — 246-247  
Дворы Божии — 247 
Дворы Господни — 247-248 
Девы тимпанницы — 248

Дела Божии — 248
Дела Божии и творения — 248
Дела рукъ Божиихъ — 248-249
Дела рукъ нашихъ — 249
Делающие беззаконие — 249
День — 249-250
День дне — 250
День и нощь — 250
День отъ дне — 250
День предсубботний — 250-251
День скорби — 251
День субботний — 251
Держава — 251-252
Держава морская — 252
Десница — 252
Десница и мышца — 252
Днесь — 252-253
Дни времени — 253
Дние неба — 253-254
Дни исполнени — 254
Дни лютые — 254
Дни первыя и лета вечная — 254-255
До века — 255
До дне рода и рода — 255
Дождь — 255
Дождь и капля — 255-256
До конца — 256
Долгота дней — 256
Домъ — 256-257
Домъ Божий — 257-258
Домъ Господень — 258
Домы беззакония — 258
До рода и рода — 258-259
До старости и престарения — 259
Достояние — 259
Достояние Божие — 259-260
Древа дубравная — 260
Дрождие — 260
Дубрава — 260
Духъ — 260-261
Душа — 261
Души — 261
Души убогихъ Твоихъ — 261-262 
Дщери иудейские — 262

Е
Египетъ — 262
Единъ день и тысяща — 262
Единомысленные — 262-263
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Единою — 263 
Елей — 263 
Елей святый — 263 
Ефиопия — 263-264  
Ефиопляне — 264

Ж
Жажда — 264 
Жатва и весна — 264 
Ж езлъ достояния — 264-265  
Ж езлъ и раны — 265 
Ж елчь и оцтъ — 265 
Жертвы — 265-266  
Живъ будетъ — 266 
Животъ — 266 
Животная — 266 
Животы — 266
Живущие во гробехъ — 266-267
Жилища — 267
Жилище — 267
Жилище въ Тебе (Боге) — 267
Жита — 267

3
Заветъ — 267 
Заветъ веренъ — 268 
Заветъ завещати — 268 
Заветъ и законъ — 268 
Законъ — 268
Законопреступники — 268-269
Запады — 269
Запрещение — 269
Запрещение Божие — 269-270
Заступникъ спасения моего — 270
Затворити въ оружии — 270
Заутра — 270
Звери — 270-271
Звери тростные — 271
Земля — 271-272
Земля Божия — 272
Земля живыхъ — 272
Земля забвения — 272
Земля и вершины горъ — 272-273
Земля населися — 273
Земля пуста — 273
Земля устрояшеся — 273
Злато аравийское — 273-274
Злая — 274
Зло — 274

Злоба — 274-275  
Змий, -ии — 275 
Знаемые — 275 
Знамение — 275 
Знамение во благо — 275-276  
Знамения — 276 
Знамения и чудеса — 277 
Зубы и уста — 277 
Зубы и языкъ — 277

И
Иаковъ — 277
Идти отъ силы въ силу — 277
Иже окрестъ Бога — 278
Избраннии Божии — 278
Избранный — 278
Изводитъ мужествомъ — 278
Измена десницы Вышняго — 278-279
Изменение (заменъ) — 279
Изменение Христа (Помазанника) — 279-280
Израиль — 280
Имение — 280-281
Имя Божие — 281
Имя Израилево — 281
Имя славы Его — 281
Имя Твое (Божие) — 281-282
Иноплеменники — 282
Иосифъ — 282
Исповедание — 282
Исповедание и красота — 282-283
Исповедати — 283
Исповедатися — 283
Исповедатися Богу — 283
Исповедатися Господу — 283
Исполнение вселенной — 283
Исполнити лице бесчестия — 283
Исправити вселенную — 283-284
Истина Божия — 284-285
Истина Божия и милость Божия — 285
Истина и правда — 285
Истина спасения — 285-286
Источники — 286
Источники Израилевы — 286
Источники и потоки — 286
Исходъ, западъ, пустые горы — 287
Исходы утра и вечера — 287
Исходящая отъ устъ — 287
Исчезосте очи мои — 287-288
Исчезоша дние ихъ и лета — 288
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Исчести дни — 288 
Иудея — 288-289  
Ищущие Бога — 289 
Ищущие душу мою — 289

К
Кадило — 289
Камень — 289-290
Капли — 290
Кедръ — 290
Кедры Божии — 290-291
Клеветати — 291
Клеветникъ — 291
Клятва — 291
Книга живыхъ — 291-292
Книжная — 292
Князь — 292
Князи — 292-293
Козлы — 293
Колесница Божия — 293
Колесо — 293-294
Конь — 294
Конобъ — 294
Концы земли — 294-295
Кончины — 295
Корень — 295-296
Корение — 296
Корысти — 296
Кости — 296
Красота — 296
Крепкие — 296-297
Крепость и доброта — 297
Крила Божия — 297
Криле голубине — 297-298
Кровъ Бога — 298
Кровь криль — 298
Кровь неповинная — 298-299
Кроткия земли — 299
Кротость — 299

Л
Левъ — 299 
Лепота — 300 
Лесть — 300 
Ливанъ — 300 
Лизать персть — 300 
Лихва и лесть — 300 
Лихва и неправда — 301 
Лице Божие — 301

Лице лука — 301 
Лице Христа — 302 
Ложь — 302 
Ложесна и чрево — 302 
Лукъ — 302
Лукавновати — 302-303  
Лукавнующие — 303
Лукавнующие и делающие беззаконие — 303 
Луки — 303
Лукъ развращенъ — 303 
Луна — 303-304  
Луна совершенна — 304 
Любодеяние — 304 
Люди — 304
Люди безумнии — 304-305  
Люди Божии — 305 
Людие вси — 305 
Люди ефиопские — 305-306  
Людие и овцы — 306 
Людие пажити Божией — 306 
Люди свои (Божии) — 307

М
Маелефъ — 308 
Манассий — 308 
Матерь моя — 308 
Мати Сионъ — 308 
Медъ отъ камене — 308-309  
Междорамия — 309 
Мерила — 309 
Мечь — 309
Мечь во устахъ ихъ — 309-310
Милость — 310
Милость Божия — 310
Милость Божия и спасение — 310-311
Милости Божии — 311
Милость и истина — 311-312
Мимоходящие — 313
Миръ — 313
Миромъ избавитъ — 313
Моисей, Ааронъ, Самуилъ — 313-314
Молва — 314
Молитва — 314
Молитва и моление — 314
Молния — 314-315
Море — 315
Многие воды — 315
М ужъ безуменъ и неразумивъ — 315-316  
М ужъ десницы — 316
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Мужи богатства — 316 
Мужие кровей и льсти — 316-317  
Мышца — 317
Мышца, рука и десница Божия — 317 

Н
Народъ Божий — 317 
Начатокъ трудовъ — 317 
Начинания сердецъ — 318 
Небеса — 318 
Небеса и земля — 318-319  
Небесные цари — 319 
Небо и земля — 319 
Небо небесе — 319-320  
Негодовати — 320 
Недро — 320 
Ненавидящие — 320 
Неправда — 320-321 
Неразумнии сердцемъ — 321 
Несытое сердце — 321 
Низложити — 321 
Нисходящие въ ровъ — 321 
Нищета — 321-322  
Нищие — 322 
Нищие Божии — 322 
Нищие и сыны убогихъ — 322 
Нищий — 322-323  
Нищь и убогъ — 323 
Новомесячие — 324 
Нога — 324
Нога Твоя (Христова) — 324 
Ноги — 324
Ноги и стопы — 324-325  
Нощию — 325

О
Обавающий — 325
Облакъ — 325
Облака — 325-326
Облакъ и мракъ — 326
О Бозе, о Господе, на Бога — 326
Образъ — 326
Обратитися — 326-327
Овни овчии — 327
Овны — 327
Овцы руки Божией — 327 
Огнь — 327
Огнь и вода — 327-328  
Оживити — 328

Окованные — 328
Окованные сердцемъ въ мудрости — 328 
Олтари — 328-329  
Омраченные земли — 329 
Оплотъ — 329 
Оплоты — 329
Оправдити сердце — 329-330
Оружие — 330
Осквернити — 330
Оскорбляющие — 331
Основания Его (Бога) — 331
Основания земли — 331
Останокъ помышления — 331-332
Острови — 332
Отъ века — 332
Отъ века и до века — 332-333
Отвратити въ смирение — 333
Отвращати лице — 333
Отъ доилицъ поятъ — 333-334
Отецъ сирыхъ — 334
Отечествия языкъ — 334
Отъ левыя страны и одесную — 334
Отъ моря и до моря — 335
Отрасли — 335
Отриновени отъ руки Божией — 335
Отринути до конца — 335-336
Отрокъ Божий — 336
Отъ утробы, отъ чрева матери — 336-337
Отцы — 337
Отъ юности — 337
Отъяти духъ — 337-338
Очи — 338
Очи Божии — 338

П
Пажить Божия — 338 
Пасти — 338
Пасый Израиля — 338-339  
Первенецъ — 339 
Первые — 339 
Песъ — 339 
Песнь нова — 339-340  
Пети и разумети — 340 
Печаль — 340
Писание людей и князей — 340-341 
Пища — 341 
Пиющие вино — 341 
Пленъ Иаковль — 341 
Пленилъ пленъ — 341-342
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Плещи — 342
Плодъ — 342
Плодъ земли — 342
Плодъ праведнику — 342
Плоды и труды — 342-343
Плоть — 343
Погибель — 343
Погибнуть — 343
Поглумитися — 344
Подвигнутися — 344
Подножие ногъ Божиихъ — 344
Пожрети — 344
Познати имя Божие — 345
Познати путь Божий — 345
Покой Божий — 345
Положити въ путь стопы — 345
Положити на небеса уста своя — 345-346
Положити руку и десницу — 346
Положити яко коло и яко трость — 346
Поля — 346
Помазанный Божий — 346-347
Помощь — 347
Помощь Вышняго — 347
Помощникъ и избавитель — 347
Помрачити очи — 347-348
Помыслити и глаголати — 348
Помышление — 348
Помышления Божии — 348
Помышления человеческая — 348
Поносящие — 348-349
Поношение вечное — 349
Последняя — 349
Поспать — 349
Посреде земли — 350
Постыдитися — 350
Потребитися — 350
Похвала силы — 350
Почити — 350
Поющие — 350-351
Правда — 351
Правда Божия — 351-353
Правда и миръ — 353
Правда и правость — 353
Правда и судъ — 353
Правда и судьба — 354
Правда и судьба, милость и истина — 354
Праведникъ — 354
Праведники — 354
Правии сердцемъ — 354-355

Правоты — 355
Праздникъ — 355
Праздники — 355-356
Прахъ плоти — 356
Предатися въ руки оружия — 356
Предварити лице Божие — 356
Предварити стражбы — 356
Пределы — 356-357
Предлагати предъ очима — 357
Предъ очима нашима — 357
Прежде века — 357
Прежде солнца — 357
Преисподняя земли — 357
Премолчати и укротитися — 358
Преогорчевающие — 358
Преподобные — 358-359
Препоясанъ силою — 359
Препоясатися силою — 359
Пререкание — 359
Преселитися — 360
Преселитися отъ селения — 360
Престолъ — 360
Престолъ беззакония — 360-361
Приближающиеся — 361
Приимати лице грешниковъ — 361
Приклонити ухо — 361
Прилеплятися Богу — 361
Приметатися въ дому — 361-362
Припасти предъ Богомъ — 362
Притча — 362
Пришелецъ — 362
Прияти время — 362
Прогневание — 362-363
Просветити лице на кого-либо — 363
Прославить — 363
Прострети руку на воздаяние — 363
Пря — 363
Псаломъ — 363-364
Псалтирь — 364
Псалтирь и гусли — 364
Псалтирь красенъ съ гусльми — 364
Псы Твои — 364
Птенцы — 364
Птица — 365
Пустые горы — 365
Пустыня — 365
Путь Божий и истина Божия — 365 
Путесотворити — 365-366  
Пути — 366
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Пути Божии — 366 
Пшеница — 367 
Пята — 367

Р
Раавъ и Вавилонъ — 367 
Рабъ Божий — 367-368  
Работати Господеви — 368 
Раздражити — 368 
Разжженное сребро — 368 
Разорити отъ очищения — 368 
Разумъ — 368-369  
Разумъ рукъ — 369 
Рамнъ — 369-370  
Рана — 370 
Раны — 370 
Растаятися — 370
Растлети въ беззакониихъ — 370-371
Растлити — 371
Расточити — 371
Рвение — 371-372
Ревность — 372
Река Божия — 372
Реки — 372-373
Реки и море — 373
Реки Ифамские — 373
Ровенникъ — 373-374
Ровъ преисподний — 374
Рогъ — 374
Рогъ грешныхъ — 374
Рогъ Давида — 374-375
Роги и пазнокти — 375
Рогъ праведного — 375
Родъ грядущий — 375
Родитися въ Сионе — 375-376
Родъ строптивый и преогорчеваяй — 376
Родъ сыновъ — 376
Розги винограда — 376
Рука адова — 376
Рука Божия — 376-377
Рука грешнича — 377
Рука и десница — 377
Рука Моисеева и Аароня — 377
Руки — 377-378

С
Сапогъ — 378 
Светъ живыхъ — 378 
Светъ и веселие — 378

Светъ лица Божиего — 379
Светлость Господа Бога — 379
Свидение — 379
Свидения Божии — 379-380
Свидетель на небеси — 380
Святилище Божие — 380
Святило Божие — 380-381
Святое — 381
Святое Божие — 381
Святое место — 381-382
Святый Божий — 382
Святые Божии — 382
Святый Израилевъ — 382-383
Святыня — 385
Святыня Божия — 383
Святыня и великолепие — 383
Север и море — 383-384
Седмерицею — 384
Седяй на херувимахъ — 384
Селение — 384
Селение Божие — 384-385
Селения Божии — 385
Селения Иаковли — 385
Селмонъ — 385
Семя Божие — 385-386
Семя Давидово — 386
Семя рабовъ Божиихъ — 386
Сень (винограда) — 386-387
Сень крилу Божиихъ — 387
Сень смертная — 387
Сердца ваша — 387
Сердца ихъ — 387-388
Сердце — 388
Сердце глубоко — 388
Сердце и плоть — 388
Сеть — 389
Сеть ловча — 389
Сидящие во вратехъ — 389-390
Сикима — 390
Сила — 390
Сила Божия — 390
Сила Господня — 390
Сильный — 390-391
Силы — 391
Сионъ — 391-392
Сионъ и Иерусалимъ — 392
Сироты и вдовы — 392-393
Скимны — 393
Скончати глаголъ — 393
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Скорбь — 393
Скорби на хребте — 393
Скотенъ — 393-394
Слава Божия — 394
Слава и честь — 394
Слава моя — 394-395
Словеса беззаконникъ — 395
Слово лукавое — 395
Слово мятежно — 395
Смерть — 395-396
Смиренные — 396
Совершити — 396
Советъ Святыхъ — 396
Советы Божии — 396-397
Солгать — 397
Солнце и луна — 397
Сонмъ боговъ — 397-398
Сонмъ Божий — 398
Составъ человека — 398
Сосуды псаломские — 398
Сотворилъ пределы земли — 398-399
Сотрения — 399
Спасение Божие — 399
Срящь — 399
Старость — 400
Старость мастита — 400
Стены — 400
Стогны — 400
Столпъ облачный — 400-401 
Столпописание — 401 
Столпы — 401-402  
Стражбы — 402 
Страсть — 402 
Страсти — 402 
Страхъ нощный — 402-403  
Стрегущие — 403 
Стрела — 403 
Стрелы — 403 
Студенецъ нетления — 403 
Студъ и срамота — 403-404 
Стужение — 404 
Судъ — 404 
Судьбы Божии — 404 
Судъ и правда — 404 
Судия вдовицъ — 404 
Суета — 405
Сущие въ море далече — 405 
Сый прежде векъ — 405 
Сынъ беззакония — 405

Сынъ человеческий — 405-406  
Сыны Божии — 406 
Сыны Иаковли и Иосифовы — 406 
Сыны Лотовы — 407 
Сыны матери Моея — 407 
Сыны человеческия — 407

Т
Тайна бурна — 407 
Творение Божие — 408 
Творяй гордыню — 408 
Телецъ — 408 
Темная вещь — 408 
Терния, терны — 408-409  
Тимение глубины — 409 
Тимпанъ — 409 
Тьма — 409 
Точила — 4 0 9-410  
Трава земная — 410 
Трапеза — 410
Трубы кованы, трубы рожаны — 410-411
Трудъ — 411
Труды — 411
Тукъ — 411-412
Тукъ пшеницы — 412

У
Убогие и окованные — 412 
Уготование — 412 
Уготовится на небесехъ — 412-413  
Удалитися (о Боге) — 413 
Удержати десную руку — 413 
Удолия — 413
Уединенный дивий — 413-414
Ужи жребодаяния — 414
Узрети смерть — 414
Уклонити беззаконие на кого-либо — 414
Умирати — 414
Умолчати — 414-415
Уморити — 415
Умыти руки — 415
Уничижение — 415
Уповаяй на Бога — 415-416
Уснути сномъ своимъ — 416
Уста — 416
Уста Давида — 416
Усты благословляти, сердцемъ клясти — 

416-417  
Утвердити вселенную — 417
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Утреневати — 417 
Утро — 417 
Утромъ — 417
Ущедри и благослови — 417-418  

Ф
Фаворъ и Ермонъ — 418 
Финикъ — 418

X
Хлебъ небесный, хлебъ ангельский — 419
Хлебъ слезный — 419
Ходити въ начинанияхъ своихъ — 419
Ходити во тьме — 419
Ходити въ пути Божии — 419
Ходити незлобиемъ — 420
Ходяй по пути непорочну — 420
Холмы — 420
Храмъ Божий — 420
Хребетъ — 421
Хребетъ сляцати — 421

Ц
Царь — 421
Царие — 421-422
Царь и сынъ царевъ — 422
Царства — 422
Цена — 422
Церковь — 422

Ч
Часть — 422-423
Чаша вина, исполнь растворения — 423

Чаша вина нерастворена — 423-424  
Человекъ — 424 
Человекоугодники — 424-425  
Честь царева — 425 
Четвертый день субботы — 425 
Членовные — 425 
Чудеса — 425-426  
Чудеса Божии — 426 
Чудо — 426
Чуждии и крепцыи — 426-427  

Ш
Шествия — 427 

Ю
Югъ — 427
Юдоль жилищь — 427
Юдоль плачевна — 427-428
Южики — 428
Юницы — 428
Юность — 428
Юнцы — 428-429

Я
Язвенъ быхъ — 429
Язвы — 429
Языкъ — 429
Языки — 4 29-430
Языкъ ихъ прейде по земли — 430
Языцы — 430
Яма — 431
Ярость — 431
Ярость, гневъ и скорбь — 431







А д ъ  — гроб: Яко толща зелми просе-
Д6СЯ НА ЗеЛ1ЛИ, рАСТОЧИШАСЯ КОСТИ ИХЪ

при АД6 (Пс. 140. 7). Как земля под плу
гом рассыпается, так кости безза- 
конников рассыпаются во гробе, ибо 
его-то, — как замечает Феодорит, — 
Давид назвал адом (зтп, 376).

А л чу щ е и ж а ж д у щ е  — не имея 
богопознания, учения об этом, слова 
Божия: Алчуще и жаждуще, душл ихъ 
въ нихъ исчезе (Пс. Юб. 5). Язычники 
были «алчущими и жаждущими» в ду
ховном отношении, не имея правиль
ного богопознания или учения,которое 
«питает и напояет словесные души». 
По этой причине их душа изнемогла 
во грехах. Исихий говорит по этому 
поводу: Душа голодна и жаждет, 
не имея слуха слова Божия и учения. 
Феодорит пищей души называет «хлеб 
богопознания», не имея его, язычники 
испытывали «голод слышания слова 
Б О Ж И Я » (ЗТГ1. 183).

«иИ
Б е з г о д и е  — преждевременный час 
ночи; полночь; до восхождения солн
ца: Предвлрнхъ въ везгодин, и воз- 
ЗВАХЪ, НА СЛОВеСА Твоя уПОВАХЪ (Пс 118,

147). Давид говорит, что он обращался 
с молитвою к Богу «в преждевремен
ный час ночи», помня обещание Бога

А л ч у щ и е  — уверовавшие во Христа 
язычники: И н а се л и  т а м о  А л ч у щ и я , 

и с о с т а в и ш а  грады овительны (Пс 106, 

36).  По толкованию Е. Зигабена, Давид 
говорит о том, что Бог поселил в церк
ви своей тех язычников, которые пре
жде были алчущими (т.е. голодными), 
нуждающимися в духовной пище. 
Придя ко Христу, они насытились, 
утолили духовный голод словом боже
ственного учения (ЗТП, 189).

А н ге л ы  — священники: Исповемся 
Теке, Господи, всемъ сердцемъ моимъ, 
и предъ Ангелы воспою Теве (Пс. 137, i ). 

По толкованию Зигабена, Ангелами 
Давид называет священников, «ибо 
Писание обыкновенно называет бога
ми и ангелами священников», как это 
находим, например, у пр. Малахии: 
У с т а  священникл с о х р а н я т ь  судъ и з а 

кона взыщутъ изъ устъ его; ибо о н ъ  

Ангелъ Г о с п о д а  Вседержителя (Мал 2. 7) 

(ЗТП, 354).

Шп

Давиду: «Воззоветъ ко Мне, и услышу 
его» (Пс. 90. 15). Памятуя об этом, 
Давид предается подвигу богопочте- 
ния, ибо, по словам Дидима, полночь 
(безвременное) «особенно сопровож
дается самыми сильными нападения
ми со стороны мысленных врагов,



БЕ

потому что самая темнота способству
ет всякому гнусному и скверному 
и неприличному действию» (зтп. 286).

Б е з д н а  — множество вод, окружаю
щих землю в начале творения мира: 
О сн о в а л и  з е м л ю  н а  т в е р д и  е я , не  пр е 

к л о н и т с я  в ъ  в е к ъ  векА. Бездна, яко 

ризА  о д е я н и е  е я (Пс. юз. 5-6). Слово 
«бездна» означает здесь, по мнению 
ряда толковников, «множество вод, 
т. е. море, или океан, которые окружа
ют землю» (зтп. 151), «влажную сущ
ность» вокруг земли, которая подобно 
ризе облегает землю ( ф т п .  491).  Ири
ней называет ризою, т. е. одеждою 
земли, в начале ее творения «неизме
римую Глубину ВОД» (ИТП. 200).

— непостижимая Божия Премудрость. 
Дидим изъясняет слово «бездна» как 
«беспредельное знание и непостижи
мую премудрость и силу и промысли- 
тельность Божию» (ЗТП, 151 -  152).

— морское дно: И З А п р е т и  Чермному 
морю, и нзсяче, и н а с т а в и  я в ъ  Бездне, 
яко в ъ  п у с т ы н и  (Пс. 105. 9).  Повеление 
Божие иссушило море, по дну которо
го Моисей безопасно провел еврей
ский народ. Давид сказал «бездною», 
т. к. «евреи проходили срединою и по 
дну сего моря, которое до разделения 
своего было бездна и великое множе
ство ВОДЫ» (ЗТП. 175).

— жилище демонов: Рече, и с т а  д у х ъ  

в у р е н ъ , и в о зн е со ш А С я  в о л н ы  его; 
в о с х о д я т ъ  до н е в е с ъ , и н и с х о д я т ъ  до  

в е з д н ъ  (Пс. Юб. 2 5 - 2 6 ) .  По толкованию 
Григория Нисского, бездною Давид 
называет жилище демонов, что тради
ционно для Св. Писания. Это соответ

ствует символическому смыслу всего 
стиха, в котором «духъ буренъ» озна
чает дьявола, «волны» — страсти как 
принадлежность мысленной бури, 
погружающие человека в бездну, т. е. 
в место обитания демонов (зтп. 187).

Б е з з а к о н и е  — беззаконный человек; 
грех: Стопы моя нАпрА ви по словесн 
Твоему, и д а  не ОБЛАДАет мною всякое 
веззАконие (Пс. н е .  133). Давид просит 
Божией помощи в следовании Его за
поведям и защиты от порабощения 
беззаконному человеку или греху. Так 
изъясняют «беззаконие» Феодорит, 
Василий Великий, Евсевий, Аполли
нарий И Д р у г и е  ТОЛКОВНИКИ (ЗТП, 282).

Б е з з а к о н и е  о т е ц ъ  и г р е х ъ  м а 
тер и  его  ( И у д ы )  — нечестивые 
иудеи и синагога; поощрители Иуды; 
сатана: Да воспомянется Беззаконие 
отецъ  его предъ Господемъ, и грехъ 
мАтере его да не очистится (Пс Ю8. 14). 

По толкованию Феодорита «отцами» 
иудеев Давид называет бывших в раз
ное время нечестивых, а «материю» 
их — «Злонравную синагогу, или и 
Иерусалим, в котором они дерзнули 
на злодейство ужасного убиения Хри
ста». По мысли Дидима, отцами Иуды 
были «родившие его на предательство 
и те, которые поощряли его к сему 
посредством дачи ему сребреников, 
и еще сатана, который вложил в серд
це его предать Господа, и князья, име
ющие мудрость века сего» (зтп. 196).

Б е с е д а  — песнь и псалом; собеседо
вание и рассуждение; молитва: Воспою
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Господеви въ животе моемъ, пою Богу 
моему, дондеже есмь. Да усладится 
ему Беседа моя, азъ же возвеселюся 
о Господе (Пс. юз. 33-34). По толкованию 
Е. Зигабена, ц. Давид беседой называ
ет свой разговор с Богом, «производи
мый посредством песней и псалмов, 
т. е. собеседования и рассуждения». 
Иоанн Златоуст под беседой разумеет 
молитву к Богу, которая есть не что 
иное, как разговор с Ним (зтп. 162).

Б л а г и е  и п р а в ы е  с е р д ц е м ъ  —
исправившие свои нравы и держащие
ся здравого учения: увложи, Господи, 
Бдагия и правыя сердцемъ (Пс 124. 4). 

По толкованию Оригена, «благие суть 
те, которые исправили свои нравы, 
а правые по сердцу суть держащиеся 
здравого учения. Богъ же являет блага 
не всем, но только благим и правым», 
не имеющим хитрости и лукавства 
(ЗТП. 3 0 9 -3 1 0 ) .

Б л а г о в о л е н и е  г р е ш н и к о в ъ  —
злые хотения грешных; их благоденст
вие: влей же грешнаго да не намас
т и т ь  главы моея, яко еще и молитва 
моя во Благоволении и \ъ  (Пс. 140. 5). 

Давид отрекается от угодливости и 
ласкательства грешников, предпочи
тая обличение и жезл праведника. 
«Не только, — говорит он, — убегаю 
беззаконных и грешных людей и от
вращаюсь от обращения с ними и 
услуги их, но еще и молюсь... против 
благоволений и злых хотений их... 
Я прошу, чтобы злые советы и вредные 
желания их не пришли в исполнение, 
не сбылись». Феодорит под «благово

лением грешных» понимает благопо
лучие и благоденствие беззаконных
И ГреШ НЫ Х (ЗТП. 3 7 5 -3 7 6 ) .

Б л а г о в о л е н и е  л ю д е й  — избра
ние народа Богом: Помяни нас, Госпо
ди, во Благоволении людей Твонхъ, по
сети насъ спасениемъ Твоимъ (Пс Ю5.

4). Феодорит так изъясняет стих: 
«Предвидя домостроительство вопло
щения и новый христианский народ, 
Давид просит, чтобы и он был тогда 
воспомянут Богом, где благоволением 
называет избрание такового народа»
(ЗТП. 173 -1 7 4 ) .

Б л а г о с л о в и т ь  — (о Боге) испол
нить бесчисленных благ; даровать 
упование: Господь помянувъ ны, влаго- 
словилъ есть насъ: влагословнлъ есть 
домъ Израилевъ, влагословнлъ есть 
домъ Ааронь. Благословилъ есть воя- 
щияся Господа, малыя с великими (Пс 

из. 20- 2 1). По толкованию Златоуста, 
благословение Божие означает испол
нение людей бесчисленными благами. 
Феодорит особенно выделяет даруе
мое Богом благо упования. Общая 
мысль такова: Бог помнит и заботится 
о всех, помнящих Его (зтп. 225).

— похвалить, дать благодать: Благосло
вить Т Я  Господь О ТЪ  Сиона (Пс. 127. 6). 

По толкованию Зигабена, «благосло
вить» означает «похвалить и дать бла
годать», потому что «кого Господь при
нимает, того и похваляет, и кого похва- 
ляет, тому дает и дары Свои» (зтп. 318).

Б л а г о с т ь  — христианские Таинства 
и духовные блага; великое человеко
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любие Бога: Помяни н а с ъ , Г о с п о д и ,

ВО БЛАГОВОЛЕНИИ ЛЮДЕН Т вО И Х Ъ ; ПОСЕТИ 

НАСЪ СПАСЕННЕМЪ ТвО И М Ъ , ВНДЕТН ВО 

БЛАГОСТИ ИЗБРАННЫЙ Т В О Я , ВОЗВЕСЕЛИ- 

ТИСЯ ВЪ ВЕСЕЛИИ ЯЗЫКА ТВОЕГО, XK<*AH- 

ТИСЯ СЪ ДОСТОЯНИЕМЪ ТвО И М Ъ  (Пс 105.

4-5). Ц. Давид просит Бога посетить 
его, чтобы увидеть во время благодея
ния новому Его народу, т. е. христиа
нам, те Таинства и духовные блага, 
которые увидят и они. Иоанн Златоуст 
под благостью понимает «оказанное 
Богом избранным то великое челове
колюбие, по которому Он принял 
в избрание (к числу избранных) блуд
ников, мытарей, грешников, нищих 
и рыбарей» (зтп. 174).

Б л а г о с т ь ,  н а к а з а н и е  и р а з у м ъ
— любовь, смирение и разумение 
Св. Писания: Б л а г о с т и  и н а к а з а н и ю  и 

р а з у м у  н а у ч и  м я , яко з а п о в е д е м ъ  Т в о -  

и м ъ  ве р о вА х ъ  (Пс. не. 66). Существует 
несколько изъяснений указанных 
слов. Одни полагают, что благость 
есть истинное «разумение произведе
ний Божиих, исправление-усмирение 
страстей, а знание есть созерцание 
Святой Троицы». Большинство тол
ковников склоняются к иному изъяс
нению, полагая, что благость — это 
любовь, вразумление — это смирение, 
а знание — разумение Св. Писания. 
Как писал Иисус сын Сирахов в Книге 
Премудрости: « б е л и  ж е л а е ш ь  п р Е м у д -

ростн, СОБЛЮДАЙ ЗАПОВЕДИ, И ГОСПОДЬ 

ПОДАСТ ЕЕ Т Е Б Е »  (Сир. 1. 25) (ЗТП. 265).

Б о г ъ  н е б е с н ы й  — живущий на не
бе; чтимый и восславляемый ангелами:

И с п о в е д а й т е с я  Богу н е б е сн о м у ; яко въ
ВЕКЪ МИЛОСТЬ бго (Пс 135. 26).  По ТОЛ-

кованию Зигабена, Бог назван небес
ным, как живущий на небе. Феодорит 
изъясняет это определение так: «Бог 
есть Бог всяческих, как Творец всех; 
но Он преимущественно называется 
Богом неба, как особенно чтимый 
служением живущих там Ангелов. 
Ибо эта страна чистая от греха» (зтп.
348).

Б о л е з н и  с м е р т н ы е  и б е д ы  а д 
с к и е  — муки души; невыразимые 
скорби: О б ъ я ш а  м я  б о л е зн и  смертныя,
БЕДЫ АДОВЫ ОБрЕТОША МЯ; СКОрБЬ И БО

ЛЕЗНЬ ОБрЕТОХЪ (Пс. 1 14. з ) .  По толкова
нию Зигабена, этими словами Давид 
выразил великость своих страданий, 
душевных мук от постигших его скор
бей. Сила их столь велика, что они 
способны «перенести его во мрак 
смерти», т.е. лишить жизни (зтп. 97. 

2 2 8 ). Феодорит относит эти слова 
Давида к его пророчеству о великой 
скорби Спасителя, охватившей Его 
перед крестной смертию (о чем пишет 
Иоанн 12, 27: «Отче, сп а си  м я  о т ъ  ч а с а

СЕГО») (ЗТП. 229).

Б р а н ь  — злоумышление, причине
ние вреда: И ж е  п о м ы с л и ш а  неправду 
въ се р д ц е ; в е с ь  д е н ь  о по л ча х у вранн
(Пс. 139. 2 ). Бранью лукавых людей 
Давид называет «хитрость, или зло
умышление и всякое другое смущение 
и взаимное причинение друг другу 
вреда делом, или словом, или помыш
лением», по изъяснению Златоуста
(ЗТП. 367).
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Брашно — Божие слово и учение; 
всякая словесная пища: Всякаго к р а т 

на  ВОЗГНУ/ЧИАСЯ ДУША ИХЪ, И ПрНБЛНЖИ- 

ШАСЯ ДО В р л Т Ъ  с м е р т н ы х !»  (Пс 106. 18).

По толкованию Зигабена, «брашно» 
обозначает слово Божие и учение. 
Исихий полагает, что «брашно» обо
значает всякую «словесную пищу», 
в данном случае речь может идти об 
учении эллинов и философов (Сокра
та, Анаксарха, преемников Пифагора 
И др.) (ЗТП, 185).

Быть въ поношении — быть уни
женным: Отъ всехъ в р А г ъ  м о и х ъ  б ы х ъ  

поношение (Пс. зо. 1 2 ). Ц. Давид сетует, 
что враги его поносили и уничижали, 
считали его немужественным и неве
ликодушным человеком за его бегство 
и побежденным в наказание за его гре
хи (ЗТП. 178).

Быть в ъ  с о б л а з н ъ  — служить 
препятствием: И сместился во язы- 
цехъ и н а в ы к о ш а  деломъ ихъ. И пора-
БОТАША ИСТуКАННЫМЪ ИХЪ, И БЫ СТЬ ИМЪ

въ с о б л а з н ъ  (препятствие) (Пс. 105, 
35-36). Служение евреев языческим 
идолам «сделалось для них препятст
вием попечению и помощи от Бога 
и, следовательно, обратилось им в па
дение» (ЗТП. 180).

Быть умиленным сердцем —
быть скорбным, печальным: ЗАнеже 
не помяну сотворити МИЛОСТЬ, И ПОГНА 

человека н и щ а  и увогл, и умилена серд
цем умертвити (Пс. Ю8. 16). По словам 
Афанасия Великого, Господь был 
проникнут скорбию, т. е. умилен, из-за 
поступка иудеев и предательства 
Иуды, своего ученика. Видя их поги
бель, Он печалился и говорил: «Душа 
моя скорбит смертельно» (зтп. 197).

В ел и я  д е л а  Г о сп о д н я  — творе
ния мира и чудеса Господни; спасение 
человека; воплощение Христа: Велия 
делл Господня, и з ы с к а н а  во всехъ во- 
ляхъ бго (Пс. по, 2).  Давид говорит 
здесь о творении мира Богом и о дру
гих чудесах, превосходящих человече
ское разумение, которые заслуженно 
называет великими (зтп. 208). По тол
кованию Исихия, «дело Божие есть 
наше спасение, о котором Христос 
сказал: Дело совершил, которое Ты 
поручил Мне исполнить». Зигабен

полагает, что великим делом Божиим 
является воплощение Иисуса Христа
(ЗТП, 209).

Весь день — вся жизнь: Изми мя, 
Господи, отъ человекл лукава, и отъ 
мужа неправедна и з б а в и  м я . Иже по- 
м ы с л и ш а  неправду въ сердце; весь день 
ополчаху Брани (Пс. 139,1- 2). По толкова
нию Зигабена, в переносном смысле 
«весь день» значит «всю жизнь». Да
вид говорит, что лукавые и беззакон
ные люди всю свою жизнь творят зло
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близким и окружающим, «потому что 
чрезмерная испорченность их не поз
воляет им успокоиться, но побуждает 
их иногда тайно, хитро и коварно вос
ставать на братьев своих, а иногда про-
ТИВуборСТВОВаТЬ ИМ И ЯВНО» (ЗТП.367).

Вечер — конец жизни человека: 
И зы д е т ь человекь н а  дело свое и н а  

делАние свое до вечерА (Пс. юз. 23). 

Исихий изъясняет этот стих в духов
ном смысле и полагает, что словом 
«вечер» пророк называет конец жизни 
человека: по Воскресении Христовом 
все верующие в Него «до вечера», т. е. 
до конца своей жизни, будут упраж
няться в своем деле, т. е. добродетели, 
«которую дал нам Господь для дела
ния» (ЗТП. 158).

В зы щ и те  Г оспод а  — призыв 
к покаянию, молитве и доброделанию: 
Д а возвеселится сердце и щ у щ и е  Г ос
пода; Взыщ ите Г оспода и утвердитеся, 
взыщ ите Л ица бго выну (Пс Ю4, з - 4 ) .  

Искать Господа значит мыслить 
о Нем, никогда не прекращать беседу 
с Ним посредством молитвы и добрых 
дел. Ищущему Господа надлежит пре
жде исповедание через покаяние и до
брые дела. Такой человек найдет Бога 
по обещанию Его. Много препятствий 
к обретению Бога: мирская суета, 
возмущение плоти, душевные немо
щи, слабость ума, злоумышления 
демонов. Когда освободимся от всего 
подобного, — говорит Златоуст, — 
тогда скоро найдем Его и отложим 
порок, и изберем добродетель (зтп.
164).

Взыщите  Л и ц а  Его ( Б о г а )  —
ищите Бога, Его посещения, или Иису
са Христа, познания Его: Взыщ ите  
Г оспода и утвердитеся, взыщ ите Лица 
бго выну (Пс. 104. 4 ) .  По словам Феодо
рита, человек должен искать Бога, 
Его божественного посещения, «или 
Сына Его, Иисуса Христа, который 
есть Лице и неизменный образ Отца 
и печать ипостаси Его, как говорит
Д ИДИМ » (ЗТП. 164).

— Иоанн Златоуст полагает, что 
Лицем Бога здесь названо «явление, 
промысл, попечение, помощь, содей
ствие, разум Его» (там же).

Ви но — таинственное вино Прича
стия: И вино веселить сердце человекд
(Пс. юз. 15). Исихий полагает, что в этом 
стихе ц. Давид пророчески и «очевид
но говорит о таинственном вине; поче
му оно и не веселит тело, ибо достав
ляет прощение грехов, чем особенно 
веселится сердце людей» (зтп, 155).

Вино,  елей и хлеб — учение Хри
стово; причащение: И вино веселить 
сердце человекд, умАстити лице еле- 
емь, и \л е в ь  сердце человекд укрепить
(Пс юз. 15). По толкованию Евсевия, 
«Слово Божие есть как виноградная 
лоза, так и маслина: Я, говорит, как 
маслина плодоносная в дому Божи- 
ем, — и учение Его в различных от
ношениях есть и вино и масло (елей) 
и хлеб». Изъясняя этот стих, Исихий 
говорит о Св. Духе, просвещающем 
«лица верующих, и плод Духа есть 
любовь, радость», о чем говорит 
и апостол Павел. И через приобщение
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таинственного хлеба мы делаемся 
Христовым Телом, т. е. речь идет здесь 
о причащении Святых Христовых 
Тайн (зтп. 155).

Винограды — христианские души; 
Церкви; Царство Небесное: И нА сея ш А

С6ЛА (П ОЛЯ),  И НАСАДИША ВИНОГрАДЫ, 

И СОТВОрИША ПЛОДЪ ЖИТСНЪ (Пс. 106. 37) .

«Виноградами» пророк называет здесь 
те христианские души, которые при
носят плоды добродетелей и другие 
духовные дары помощью Владыки 
Христа. Афанасий Великий под «вино
градами» разумеет Церкви Божии. 
Исихий, со ссылкой на слова Христа, 
под «виноградами», т. е. виноградником 
понимает Царство Небесное (зтп, 189).

Во векъ  — время сего, т. е. земного, 
времени: fio векъ, Господи, Олово Твое
ПрбВЫВАбТ НА Н6В6СИ (Пс. 1 18. 89). ДИДИМ

изъясняет: «Хорошо сказал: «во
векъ», а не «во векъ века». Ибо после 
сего века небо и земля прейдут» (зтп.
270).

—  настоящ ий век: fio векъ не З А Б у д у  

ОПРАВДАНИЙ ТвОИХ'Ь; Я КО ВЪ НИХЪ ожи- 
ВИЛЪ МЯ 6СИ (Пс. 118. 93) . ДаВИД, обра-
щаясь к Богу, говорит, что во весь на
стоящий век не забудет Его заповедей, 
т. к. они оживотворили его, измучен
ного и угнетенного искушениями (зтп.
271).

Во векъ  и въ векъ  века  — все
гда; во всякое время; в настоящей и 
будущей жизни: И со х р а н ю  з а к о н ъ  

Твой выну, в ъ  в е к ъ  и в ъ  в е к ъ  векА  (Пс

не. 44). Пророк обещает, с помощью

Божиею, сохранить закон Его, все за
поведи всегда, во всякое время своей 
жизни. Или иначе: обещает хранить 
Закон Божий не только в настоящей, 
но и в будущей жизни, которая есть 
«век века», как наиболее предпочти
тельная перед настоящею (зтп. 259).

Во векъ  не п од виж ится  — ос
таться непоколебимым во время иску
шений; быть оправданным в будущем 
веке: БдАженъ мужъ щедр я, и для, 
устроить словесА своя н а  суде; яко во 
векъ не подвижится (Пс ш . 6). Давид 
говорит, что милостивый человек 
не поколеблется от искушений в сем 
веке «как основанный крепко на камне 
веры в Бога, надежды и любви, и как 
имеющий совесть, как якорь, непод
вижную». Или можно иначе: милости
вый не поколеблется в будущем веке, 
потому что милосердием своим приго
товился И Не СМуТИЛСЯ (ЗТП. 216).

Во веки  — в будущем веке: Буди 
О л а в а  Господня ВО веки (Пс 103. 31) . 

Григорий Нисский полагает, что эти 
слова можно отнести не только к буду
щим благодеяниям Господним людям, 
но и к Славе Его, которая откроется 
в будущем веке, «когда преклонится 
пред Ним всякое колено» (зтп. 161).

Вода н е п о с т о я н н а я  — нападение 
враждебных народов; дьявольские 
нападки и злоумышления; гибельные 
страсти; грех клеветы и поношения 
невинных; диавол: Потокъ прейде д у - 
ш а  н а ш а : оуво прейде душА н а ш а  воду 
непостоянную (Пс. 123. 4 - 5 ) .  Под «водой
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непостоянной» Зигабен понимает 
внезапное и стремительное нападение 
на евреев враждебных народов. По изъ
яснению Кирилла, «вода непостоян
ная» — это дьявольские искушения, 
разнообразные его злоумышления 
(Нисский), потопление человека по
средством страстей. Никита Стифат 
полагает, что так назван грех клеветы 
и поношения невинного, а Ориген 
относит это к названию «сильного 
дьявола» (зтп. 307).

Вода п р е р е к а н и я  — вода в пусты
не, изведенная Моисеем из камня:
И ПрОГНбВАША 6 Г 0  НА В0Д6 ПрврвКАНИЯ,

и о з л о в л е н ъ  б ы с т ь  М о и с е и  и х ъ  р д д и

(Пс. 105. 29) . Евреи прогневали Бога 
в пустыне Кадис. Поскольку народ 
терпел жажду от отсутствия воды 
и роптал (т. е. пререкал), поэтому и 
вода, изведенная Моисеем из камня, 
названа «водою пререкания» (зтп. 179).

Воды многие — враги; скорби и ис
кушения; народ нечестивый и язычни
ки: П о ел и  р у к у  Т в о ю  с ъ  в ы с о т ы , и з м и  

МЯ И ИЗБАВИ м я  о т ъ  в о д ъ  м н о г и х ъ , и з ъ  

р уки  с ы н о в ъ  ч у ж д ы х ъ  (Пс 1 4 3 ,7 ) .  Зига- 
бен толкует «воды многие» в значении 
«враги», Златоуст — как «множество 
скорбей и искушений, причиняемых 
видимыми и невидимыми врагами». 
Феодорит полагает, что так названы 
Давидом язычники и народ нечести
вый (ЗТП. 387).

Возб ранить  ногам от пути л у 
к а в а  — означает свободное произ
воление человека: О т ъ  в с я к а г о  п у т и

ЛуКАВА ВОЗБрАНИХЪ НОГАМЪ МОИМЪ, ЯКО 

ДА СОХРАНЮ ОлОВеСА Твоя (Пс. 118, 101). 

По толкованию Оригена, «удержать 
ноги» означает свободное произволе
ние человека в выборе им пути греха 
или пути добродетелей (зтп, 274).

Возвеселится  Господь — духов
ное веселье о спасении людей, познав
ших Бога: возвеселится Господь о де- 
лех"ь своихъ (Пс. юз. зп. В понимании 
Иоанна Златоуста, «Бог радуется жиз
ни людей, а не погибели. Он не утеша
ется погибелью живущих». По толко
ванию Феодорита, этими словами царь 
Давид говорит о будущем богопозна- 
нии людей: освободившись от преж
них заблуждений, люди приняли пра
вильное ведение о Боге, спасающее их 
души от погибели (зтп, 1 6 0 .

В озвести  кого -л .  — разлучить 
душу с телом; предать смерти: Не воз
веди мене в преполовение дней моихъ
(Пс. Ю1. 24) . «Возведением» ц. Давид 
называет в этом стихе разлучение 
души с телом, которая (т. е. душа) 
ведется через воздух вверх (зтп, 139). 

Блаж. Феодорит толкует «возвести» 
как «предать смерти» ( ф т п . 481) .

Возвестить Богу печаль свою —
усердно помолиться Богу в скорби: 
Пролию предъ Нимъ моление мое; пе- 
ч а л ь  мою предъ Нимъ возвещу (Пс 141. 

2 ). Обращаясь к Богу в трудных и опас
ных обстоятельствах, ц. Давид пред
ставляет Богу, вместо молитвы, свою 
скорбь, которая может приклонить 
Господа к милости. «Ибо скорбь не
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только делает обыкновенно людей 
более внимательными и старательны
ми, но и дарует немалое дерзновение 
к Богу тому, кто с благодарением пе
реносит ее. Она приобретает великое 
право быть услышану» (зтп. 377).

В озв е стить  им я Господне  —
возвестить имя Бога-Отца, открыть 
честь Отца: Возвестнтн въ Сионе имя 
Господне и XRAAV ^ г0 в0 Иерусалиме
(Пс. mi. 21). Пророк Давид говорит 
о новозаветных событиях: Господь 
(Иисус Христос) сошел на землю, 
чтобы возвестить на горе Сион имя 
Бога-Отца своего, т. е. «что Он есть 
Отец подлинного и естественного 
Сына своего», и сверх того, чтобы 
«открыть честь Отца, которая опять 
была самое имя Отца» (зтп. 138).

В озд аяние  во векъ  — Царство 
Божие, приготовленное любящимъ 
Его: Прнклонихъ сердце мое сотворити 
оправдания Твоя во векъ за воздаяние
(Пс. 118. 112). Давид говорит, что обра
тил свое сердце к исполнению запо
ведей Божиих, поскольку Господь 
обещал достойное воздаяние их ис
полнителям. А воздаяние, как изъяс
няет Безымянный толковник, «есть 
Царство Божие и те блага, которых 
глаз не видел и ухо не слышало, что 
на сердце человеку не приходило и что 
приготовил Бог любящим Его» (ЗТП, 277).

В о зд а я н и я  — блага и благодеяния: 
Благослови душе моя Господа, и не за
вывай всех воздаяний бго (Пс 102. з ) .  

Симмах перевел «воздаяния» как бла

годеяния, оказанные Давиду Богом, 
ибо «получив от Бога блага и благо
деяния, мы непослушанием своим воз
дали Ему злом. Но Бог опять не воздал 
нам наказанием и должным истязани
ем» (ЗТП. 142; ФТП. 485).

В о зд в и гн у ть  руки  к з а п о в е -  
д я м ъ  — на деле исполнить заповеди 
Божии: И поучахся въ заповедехъ 
Твоихъ, яже в о з л ю б и х ъ  зело. И воз- 
двигохъ руце мои къ заповедямъ 
Твоимъ, яже в о з л ю б и х ъ , и глулмяхся 
(углублялся) въ оправданннхъ Твоихъ 
(Пс. 118. 4 7 - 4 8 ) .  Все авторитетные тол
ковники (Златоуст, Феодорит, Афана
сий Великий, Ориген и др.) выраже
ние «воздвигохъ руце мои къ запове
дямъ» изъясняют одинаково, как ис
полнить заповеди Божии делами, «так 
как руки суть выражения действия». 
Пророк Давид, по Златоусту, «чему 
научался из Божиих слов, то исполнял 
делами» (зтп. 260).

Воздежите  руки во с в я т а я  —
прославляйте Господа; молитесь 
о горнем; совершайте дела добродете
ли: В ъ  н о щ ех ъ  в о з д е ж и т е  (возносите) 
руки в аш я  во с в я т а я , и Б лагослови те  
Г осп ода (Пс. 133. 2 ). По толкованию 
Зигабена, этими словами Давид при
зывает прославлять Господа, особенно 
в ночное время. Василий Великий счи
тает возношение рук к небу есть жест 
молящегося о высоком, ищет горнего, 
небесного. Этот вид молитвы обыкно
венен у святых, совершающих «вели
кие, небесные и высокие дела». При
вязанные сердцем к земному «имеют
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руки долу висящими и опущенными». 
Другой толковник говорит: «Воздевай
те руки, т. е. действия ваши, и смело 
покажите Богу дела ваши», исполнен
ные добродетели (зтп. ззв).

Воздеть руки  к Богу — пламенно 
молиться: Яоздехъ къ Теве руце мои: 
душА моя, яко земля Безводная Теве
(Пс. 142. 6) . Воздетые к Богу руки во 
время молитвы образно означают 
пламенную, сердечную молитву и «ве
ликую сердечную расположенность», 
по словам Златоуста (зтп. 382).

В о з д е я н и е  руку  — деятельная 
добродетель: Д а и с п р а в и т с я  м о л и т в а  

моя, яко к а д и л о  предъ Т обою, воздая
ние руку моею жертвл вечерняя (Пс мо.
2). По толкованию Златоуста, посколь
ку кадило — это тело человека, чистое 
и беспорочное, то и руки, поднятые на 
молитве к Богу, должны быть кадиль
ницею, «ибо ты приносишь кадило 
не на медном и не золотом алтаре, 
но в храме духовном, который дороже 
оного. То было бездушное вещество, 
а в тебе обитает Бог, и ты член 
Христов и тело честное (дорогое)»
(ЗТП. 373).

В о зд р е м а  душа — ослабела от 
уныния; впала в грех: Б о з д р е м А  д у ш а  

м о я  отъ у н ы н и я ;  у т в е р д и  м я  в ъ  слове- 
с е х ъ  Т в о и х ъ  (Пс. не. 28). Давид гово
рит, что его душа ослабела от малоду
шия и уныния, которые причиняют 
заботы о мирских вещах и брань 
с бесами. Поэтому пророк просит Бога 
о помощи: размышляя о заповедях

Божиих, он сможет удалиться от этого 
дремотного уныния. Исихий полагает, 
что душа, начинающая грешить, назы
вается дремлющей, увлекаясь грехом, 
как сном. Златоуст и Феодорит счита
ют, что частое грехопадение подвиж
ника расслабляет его душу и приводит 
в уныние. Расслабленная душа преда
ется греховному сну уныния, который 
причиняет ей смерть, т. е. неспособ
ность к твердому противостоянию 
греху (ЗТП. 255).

В озлю бленные  Твои — христиа
не: Яко ДА ИЗБАВЯТСЯ возлюБленнин 
Твои; О паси десницею Твоею и услыши
мя (Пс. 107. 6).  Возлюбленными царь 
Давид называет новых людей — хри
стиан, о которых Евангелист написал: 
«возлюбя своихъ сущихъ въ мире, 
Онъ возлюбилъ ихъ до конца» (Ин. iз.
1) (ЗТП. 192).

В о з н е н а в и д е т ь  с ове рш е нною  
ненавистью  — быть праведным и 
бесстрастным: Не ненАвидящия ли Тя, 
Господи, возненАвидехъ, и о врлзехъ  
Твоихъ и с т а я х ъ ? Совершенною ненл- 
вистию возненАвидехъ я, во врАги б ы -  

ш а  ми (Пс. 138. 2 1 - 2 2 ). По словам неиз- 
вестного толковника в своде Никиты, 
«тот ненавидит мысленных врагов 
совершенною ненавистью, кто ни дви
жением, ни действием, ни мыслию 
не грешит, что означает величайшее 
и крайнее бесстрастие». Златоуст 
учит различать ненависть по отноше
нию ко греху и сострадание к самому 
человеку грешному (зтп. 3 6 5 -3 6 6 ) .
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Возрадоваться и возвеселить
ся — чувственно радоваться и духов
но веселиться: возрАдуюся и возвесе- 
люся о милости Твоей (Пс. Ю 5 . 8).  Е. Зи
габен так изъясняет это: «Трепетание 
или прыгание от радости, выраженное 
по-славянски словом «возрадуюся», 
указывает на сильную радость, так что 
даже самое сердце от этой радости 
должно было сильно затрепетать» 
(зтп, 51).  Весельем (возвеселюся) 
Давид называет духовную радость, 
удовлетворение от того, что милость 
Божия дана ему как заслуживающему 
это по причине обрушившихся на него
ЗОЛ (ЗТП, 177).

Во зсия солнце — Воскресение 
Христа: Еозсия солнце, и соБрАшлся,
И В Ъ  ЛОЖАХЪ СВОИХЪ Л Я П /Т Ъ  (Пс. 103. 22).

И сих и й  и з ъ я с н я е т  стих  в в ы сш ем  
духо вн о м  см ы сле: по В о ск р ес ен и и  
Х р и стов ом  с о б р а л и с ь  А постолы , 
«которые доселе скрывались, по опа
сению от иудеев, вышли и явились, 
получив смелость  по причине В оскре
сения ХрИСТОВа» (ЗТП. 158).

Возстати — освободиться от зол и 
искушений, стать праведным; воскрес
нуть для жизни вечной: Изочту ихъ, н 
п а ч с  пескА  умножатся: в о з с т а х ъ ,  и еще 
есмь съ Т обою (Пс. 138. 18). Зигабен 
изъясняет слова Давида так: «Я встал, 
т. е. освободился от зол и искушений, 
от которых я сделался как бы мертв». 
Никита изъясняет эти слова Давида в 
пророческом смысле: он говорит о сво
ем воскресении по смерти для жизни 
вечной, где он будет вместе с душами

праведников (зтп. 364).

В оли  Е го — добродетели; человеко
любие Бога: велия делА Господня, и з ы 

с к а н а  во всехъ воляхъ бго (Пс. по. 2). 
Аполлинарий перевел «во всехъ во
ляхъ» как «во всех хотенияхъ», под ко
торыми подразумевает добродетели. 
Исихий под «волями Божиими» пони
мает Его человеколюбие, так как «ве
ликому прилично быть сострадатель
ным к малым и возвышать смиренных» 
(ЗТП. 209).

В олны  — страсти; искушения: Рече 
и с т а  духъ вуренъ и  вознесошлся волны
его (Пс. юб. 25). По толкованию Григо
рия Нисского, волны — это страсти, 
которые возносят человека на высоту, 
а затем низвергают в бездну, которая 
во многих местах Писания означает 
жилище демонов. Златоуст морскими 
волнами называет искушения, кото
рые лишают душу мира и тишины (зтп.
187).

В о л ь н а я  у с т ъ  м о и х ъ  — дела 
усердия, не предписанные законом: 
(Это) в о л ь н а я  (приношения) устъ 
моихъ; б л а г о в о л и  же, Господи (к ним), 
И СуДЬБАМЪ Твоимъ НАуЧИ МЯ (Пс 118. 

108). Давид просит Бога принять его 
добровольные обещания в хранении 
заповедей Его. По толкованию Феодо
рита, Евсевия и Оригена, большая 
часть добродетелей вменяется челове
ку Законом. Но некоторые из них за
висят от нашего усердия и называются 
даром. «Так, целомудрие и правду 
предписывают евангельские законы;
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а девство, нестяжательность, монаше
ская жизнь и пустынножительство 
суть дела усердия, которые выше зако
на». Именно таковые и называются 
«вольными» (вольная уст моих). О та
ких вольных молится Давид, чтобы 
они «удостоены были приятия» (зтп.
276).

Вопль — мысленная, исходящая 
из сердца молитва: Господи, услыши 
молитву мою и вопль мой къ Теве д а  

приидет (Пс. Ю 1. 1). Молитвою здесь 
названа произносимая устами просьба 
к Богу, а воплем — «происходящая 
умственно из сердца» ( ф т п .  477) .  

Симмах перевел «вопль» как плач, сте
нание: «Таковый умственный вопль 
приходит пред Бога, когда бывает 
Им выслушиваем, а выслушивается 
Богом, когда Ему приятен» (зтп, iзз).

Воскипети — произвести во множе
стве; покрыться множеством чего-л.: 
Воскипе земля их ж а б а м и  в ъ  сокрови- 
щницахъ царей ихъ (Пс Ю4, зо). Воски- 
пела значит произвела во множестве 
этих лягушек, покрывших землю. 
В соответствии с греческим значе
нием слово следовало перевести как 
«покрылась (жабами)» (зтп. 170).

Воспевать Бога — доказывать 
свою любовь к Нему делами; непре
станно молиться; показывать великую 
расположенность к Творцу: Воспою 
Господеви въ животе моемъ, пою Богу 
моему, дондеже есмь (Пс. юз. зз). По 
толкованию Иоанна Златоуста и Евсе
вия, ц. Давид говорит здесь о деятель

ной любви к Богу, которую человек 
доказывает своими делами. Златоуст 
предлагает и иное изъяснение: под 
воспеванием Бога следует понимать 
молитву к Нему, так как «Прославле
ние Бога есть стяжание жизни. Для
Се ГО -ТО  И ДОЛЖНО ЖИТЬ» (ЗТП, 162).

В осток  и з а п а д  — добродетели и 
грехи: влико отстоят востоцы отъ з а -  

п а д ъ ,  у д а л и л ъ  еси ОТЪ НАС БеЗЗАКОНИЯ 

н а ш и  (Пс. 102. 12). Дидим изъясняет 
стих в высшем духовном смысле: под 
«востоком» понимает добродетели, 
под «западом» грехи, «по темноте их». 
Как полагает Исихий, «находящиеся 
во грехах пребывают во тьме и на запа
де, а освободившиеся от преступлений 
переселяются во свет». Поэтому осво
бождение от грехов уместно назвать 
переходом с запада на восток (зтп.
144).

В р агъ  — диавол: Яко п о г н а  врАгъ 
душу мою; смнрнлъ есть въ землю 
животъ мой (Пс. 142. з). В высшем зна
чении «враг» означает здесь диавола, 
который, по словам Златоуста, непре
станно преследует душу человека
(ЗТП. 381).

Вра ги — бесы, демоны: Утв Р̂А«ся 
сердце его, не увоится, дондеже воз- 
Зритъ НА ВрАГИ СВОЯ (Пс. 1 1 1. 8).  По ТОЛ- 

кованию Златоуста, враги праведника 
и милостивого — бесы. Сердце такого 
человека твердо в своем уповании на 
помощь Божию в борьбе с врагами, 
т. е. демонами, он не убоится их, «до
коле не падут и низринутся враги его,
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а тем более не убоится после низрино-
ВеНИЯ ИХ» (ЗТП. 217).

— иудеи, не принявшие Христа: Паче 
врлгъ моихъ умудрила мя еси злпове- 
дию Твоею, яко въ векъ моя есть
(Пс. 118. 98).  Ориген изъясняет этот 
стих в высшем смысле: ц. Давид про
рочески врагами называет иудеев, 
«ибо христианин, как понимающий 
закон Божий духовно и хранящий его, 
умудрен заповедию его более, нежели
ОНИ» (ЗТП. 273).

Враги Божии — иудеи, эллины, 
еретики, бесы: Реме Господь Господеви 
моему: седи одесную Мене, дондеже 
положу враги Твоя подножие ногъ тво-
и х ъ  (Пс. 109, 1). По изъяснению Феодо- 
рита и Афанасия Великого, врагами 
Божиими Давид называет врагов Хри
ста: иудеев, эллинов, еретиков и бесов
(ЗТП, 203).

Врата — врата небесные; чувства: 
Не постыдятся, егдА г л а г о л ю т ъ  вр А -

ГОМЪ СВОИМЪ ВО В рА ТеХЪ  (Пс. 126, 5).

Феодорит сообщает об обычае древ
них не принимать послов от своих 
врагов внутри города, но встречать их 
вне города у ворот и там разговари
вать с ними. На этом основано истол
кование Кириллом и Евсевием слова 
«врата» в высшем смысле, как «врата 
небесные»: принявший Новый Завет, 
«исходя из сей жизни и ответствуя 
противным силам во вратах небесных, 
при которых у всякой души бесы, стоя 
вне, требуют ответа, не постыдится». 
Никита Стифат вратами называет чув
ства, через которые (или которыми)

входит в нас «умственная смерть»
(ЗТП, 316).

Врата Господни — тесный путь, 
исполненный скорбей, ведущий ко 
Христу; сам Христос; добродетели, 
дающие богопознание: Оия врАТА Гос
подня, прАведннн внндутъ В Ъ  НЯ (Пс. 

117. 2 0 ). Зигабен полагает, что Давид 
пророчески говорит о тех узких вра
тах, о которых Господь сказал в Еван
гелии (Мф. 7, 13), назвав их тесными. 
В эти врата войдут только праведники. 
Кирилл под «дверью» (т. е. вратами) 
разумеет Христа, ибо никаким иным 
способом невозможно «познать Бога 
и Отца, как только тем, который ука
зал Христос». Златоуст полагает, что 
дверью, ведущей ко Христу, являются 
СКОрби (ЗТП, 243).

Врата правды — врата скинии; за
кон и пророки; жилища праведников; 
поместные Церкви; небесные врата; 
добродетели; Христос: Отверзите мне 
вр А ТА  правды, вшедъ въ ня, исповемся 
Господеви (Пс П 7 ,  19). По Зигабену, 
Давид обращается к священникам и 
левитам, чтобы они открыли врата 
скинии, «в которой находится правда 
закона и оправдания его». Допускается 
возможность толкования этого выра
жения как жилища подвижников 
и поместных христианских Церквей, 
«в которых обитает правда и всякая 
добродетель». Златоуст полагает, что 
Давид говорит здесь о небесных 
вратах, которые затворены для злых, 
а Феодорит вратами правды называет 
различные добродетели. С ним согласен

457



BP

Евсевий, понимающий под вратами 
правды путь различных добродетелей. 
Исихий считает, что Давид в данном 
случае говорит о законе и пророках, 
а под «дверью» понимает веру, которая 
приводит к Богу. Афанасий Великий 
последними и единственными вратами 
правды и истины называет Иисуса 
Христа, о котором здесь пророчеству
ет Ц. ДаВИД (ЗТП, 242).

Время сотворити Господеви —
о призвании Богом нового народа: 
время сотворити Господеви; рдзорншд 
з а к о и ъ  Твой (Пс. не. 126). Безымянный 
толковник полагает, что царепророк 
Давид этими словами «открывает при
зывание нового народа». Потому что 
обрезанные иудеи, не принявшие 
Закона, разорили Его. Как справедли
во замечает Дидим, «разоряют закон 
не те, которые делают одно преступле
ние, но различные и многие и поощря
ют всех на многоразличные пороки, 
а особенно таковые суть народона- 
чальники или учители» (зтп. 2 8 0 ).

В роде родов — всегда, вечно: 
Въ роде родовъ детл ТВОЯ (Пс. Ю1. 24). 

По употреблению в еврейском тексте — 
«въ родъ и родъ» имеет значение «все
гда». Царепророк Давид говорит, что 
Господь безначален и вечен и «выше 
веков по Божеству» (зтп, мо). Блаж. 
Феодорит в изъяснении выражения 
«в роде родов» акцентирует внимание 
на беспредельном бытии Бога (ф тп ,  480 .  

Авторы ТБЛ полагают, что в цитируе
мом псаломском стихе содержится 
«возвышенное учение о вечности и

неизменяемости Бога. Господь — Тво
рец всего мира. Он изначален, не име
ет времени и начала происхождения». 
Весь мир и все сущее в мире обязано 
своим происхождением Богу, получив 
от него начало своего бытия. «Как 
ограниченный своим происхождени
ем, он (мир) ограничен и продолжи
тельностью своего существования, 
в отличие от Творца, который вечен, бес
пределен и неизменен (тбл ,  1, з з 1- з з 2).

В родъ и родъ — о присносущно- 
сти и вечности Бога: Ты же, Господи, 
во векъ превывАеши и п а м я т ь  Т в о я  в ъ  

родъ И родъ (Пс. 101. 12). По толкова- 
нию блаж. Феодорита, ц. Давид, пони
мая всю кратковременность своей 
жизни на земле и будучи в стесненных 
обстоятельствах, обращается к Богу 
за помощью как к Существу бесконеч
ному и вечному, который легко может 
«преложить скорби на радость» (ф тп ,

479).

— о неизменном пребывании и состо
янии Бога. Слова ц. Давида Ириней 
изъясняет так: «Ты, Господи, не имея 
ничего смертного и тленного, пребы
ваешь всегда в одинаковом и неизмен
ном СОСТОЯНИИ» (ЗТП, 136).

— о ветхозаветном и новозаветном 
времени. Е. Зигабен усматривает в ци
тируемом стихе ( Ю 1. 12) пророческий 
смысл и выражение «въ родъ и родъ» 
по отношению к Богу понимает так: 
«Ты, Господи, — говорит ц. Давид, — 
никогда неизменен, но вечен, и память 
Твоя непрерывна, как в древнем иудей
ском, так и в новом христианском
роде» (зтп, 136). 

4 5 8



ВС
— о будущем восстановлении Церкви. 
Ириней полагает, что пророк Давид 
сказал слова «память Твоя въ родъ 
и родъ» в утешение верных, прикро- 
венно предвозвещая «пришествие 
Мессии и будущее восстановление 
Церкви: почему и самыя слова приспо
собляет к лицу Мессии» (итп. 183).

— род иудейский и языческий, Ветхий 
и Новый Завет: fio векъ, Господи, слово 
Твое прекывдетъ нд невеси. въ родъ и 
родъ истинд Твоя; основдлъ еси землю, 
и превывдетъ (Пс. 118. 8 9 - 9 0 ) .  По изъяс
нению Феодорита и Безымянного 
толковника, «родом и родом» пророк 
называет один иудейский, а другой — 
языческий род. «Ибо когда первый — 
иудейский род отвергнул истину, и 
сказал: возьми Его от земли, — тогда 
сия истина от одного рода перешла 
к сему (языческому) роду» (зтп. 270).  

Истина Божия пребывает «как в роде 
Ветхаго закона (завета), так и в роде 
Новаго Евангельского закона, так как 
в том и другом законе слово Божие 
признается истинным» (зтп. 271).

Вся в н у т р е н н я я  — душевные 
силы, воспоминания и мысли сердца: 
Б л д г о с л о в и , душе моя, Г о с п о д а  и в с я  

внутренняя моя имя святое бго (Пс 102. 

2 ). Под внутренностями человека сле
дует понимать душевные силы, воспо
минания И МЫСЛИ С е р д ц а  (ФТП. 483; з т п .  

142). Ириней толкует это сочетание 
слов как «все помышления и все чув
ствования.., в глубине сердца сокро
венные» (итп. 189 -1 9 0 ) ;  в ТБЛ толкует
ся как «все существо» человека ( т б л .  1.

333).

Вх о ж д е н и е  и и с х о ж д е н и е  —
рождение и смерть; все время жизни; 
смерть и вхождение в град Божий; 
общее попечение Божие: Господь со 

х р а н и т ь  вхождение твое и исхождение 
твое, отъ ныне и до векд (Пс 12 0 , 8).  

Как изъясняет Зигабен, Бог сохранит 
как вход твой в жизнь, т. е. рождение 
твое, так и исход из жизни, т. е. смерть 
и кончину твою, или всю жизнь твою. 
«Ибо вся жизнь человека разделяется 
на входы и исходы и в них заключает
ся. При том сохранит тебя отныне 
и вперед, во все время жизни твоей». 
По другому изъяснению, душа наша 
имеет нужду в хранении как в течение 
всего ее периода, так и особенно 
во время исхода из этой жизни и входа 
ее в град Божий, или уклонения от зла 
и вступления в добрые дела». По сло
вам Феодорита, этими словами Давид 
выразил общее попечение Божие, при 
содействии которого мы становимся 
выше злобных врагов и избегаем сетей 
видимых и невидимых противников
(ЗТП. 3 0 1 -3 0 2 ) .

Вы сокая  — небесные, высокие дей
ствия; высокоумные и гордые люди: 
Яко высокъ Господь, и смиренныя прн- 
зирдетъ, и в ы с о к а я  изддлечд весть
(Пс. 137. 6). По изъяснению Зигабена, 
«высокие действия, т. е. небесные, 
как достойные взора Божия, Бог изда
лека знает, как сказано: Зндет Господь 
путь прдведных (Пс. 1. 6)» .  Другие тол
ковники дают противоположное изъ
яснение слова «высокая», как «высо
коумные и гордые», которым Господь 
не помогает и которых не заступает,
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«потому что ненавидит гордость их»
(ЗТП. 356).

Высокъ Бог над я з ы к и  — о сла
ве Господней на небесах: Высок н а д ъ  

всеми языки Господь; н а д  невесы с л а в а

бго (Пс. 1 12 ,4). Слава Господня на небе
сах, где Он прославляется святыми ан
гелами (ЗТП, 219).

Высота  с в я т а я  — высота неба, 
или высота Божества: Яко прнниче 
съ высоты святыя своея, Господь 
съ невесе н а  землю призре (Пс. i o i .  20).  

По толкованию Е. Зигабена, «высо

тою святою» пророк называет небо, 
или высоту Божества (зтп, 138). Подоб
ное изъяснение находим у блаж. Фео
дорита (ФТП. 481) ,  Иринея (ИТП, 186) 

и др.

Выя — гордость, превозношение: 
Господь прлведенъ ссече выя грешни- 
ковъ (Пс. 128, 4). Эти слова Давид про
износит от лица еврейского народа, го
воря: «Господь отсек высоковыйность 
и гордость злых врагов, воевавших 
против нас, и уничтожил превозноше
ние их», сделав нас сильнее врагов
(ЗТП, 321).

Г ады ( п р е с м ы к а ю щ и е с я )  —
грешники: Оие море великое и про
странное, т а м о  г а д и  (пресмыкающие
ся), их"ь же несть ч и с л а ,  ж и в о т н ы я  

м а л ы я  съ великими (Пс. 103, 25). По сло
вам Исихия, гады (пресмыкающиеся) 
в море символически обозначают тех 
грешников, которые путем крещения 
в водах омывают свои грехи (зтп, 159).

Г лава  о к р у ж е н и я  — помысл и 
греховный прилог; дьявол: Г л а в а  окру
жения ихъ (т. е. врагов), трудъ устенъ
ихъ покрыетъ я (Пс. 139, ю). По изъяс
нению Никиты, Бог повелел всегда 
наблюдать за главою змия; а глава и 
собственно начало грехов есть помысл 
и греховный прилог: «Итак, первую 
мысль и набег злых помыслов мы здесь

почитаем главою». В этом контексте 
«окружением» Давид называет «сеть 
и навет (или суд и превратные сове
ты)». Феодорит толкует иначе: «Сам 
диавол, имеющий вокруг себя злые 
полчища бесов, есть глава злобы их»
(ЗТП, 370).

Гласом  воззвахъ  — помолиться 
в уме, без слов: Г л а с о м ъ  м о и м ъ  ко  Гос
поду ВОЗЗВАХЪ, ГЛАСОМ моимъ ко Госпо
ду помолнхся (Пс. 141, 1). Слова этой 
молитвы Давид произнес в опасности, 
находясь в пещере, окруженной Сау
лом и его войском. Зигабен так изъяс
няет этот стих: «Так как он (Давид), 
чтобы не быть тотчас схваченным и не 
погибнуть, не мог взывать и кричать 
голосом, то под «гласом» здесь должно
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разуметь напряженное состояние 
сердца, без слов взывающего и умст
венно молящегося к Богу» (зтп. 377).

Глумления  — еретические учения; 
иудейское неверие; пустословие и 
болтливость: ПоведдшА мне здконопре- 
ступннцы глумления, но не яко з а к о н ъ  

Твой, Господи! (п с .  не, 85).  Это назва
ние толковники относят к различного 
рода учениям, противным закону 
Божию. По Зигабену, глумлениями 
Давид называет еретические учения. 
Кирилл полагает, что ц. Давид так 
называет «бабьи иудейские басни». 
Феодорит относит «глумления» к эл
линским басням и «иудейскому неве
рию и богохульству еретиков». Для 
Оригена — это пустословие и болтли
вость беззаконных проповедников, 
«Ибо в душе беззаконного не может 
быть слово сильное, здравое и спаси
тельное» (ЗТП. 2 6 9 -2 7 0 ) .

Гобзующие и гордые  — враги ви
димые и невидимые; имеющие земные 
богатства и фарисеи: ЫдипАче н а п о л н и -  

СЯ ДУША НАША поношения ГОБЗуЮЩИХЪ 
и уничижения гордыхъ (Пс. 122. 4).  

По Зигабену, гобзующие и гордые — 
это враги видимые и невидимые. 
Безымянный толковник полагает, что 
«поношение свойственно изобилую
щим мирскими вещами, а уничижение 
— гордым, как например, фарисею, 
уничижавшему мытаря» (зтп. зо5-зоб).

Голиаф — д и а в о л :  П с а л о м ъ  Д а в и д у ,

КЪ ГоЛИАфу (Пс. 143, надписание).  По ИЗЪ-

яснению Зигабена, этот псалом напи

сан Давидом после одержания побед 
во многих сражениях, за которые он 
благодарит Бога. В высшем значении 
«мысленный Голиаф есть общий враг 
всех людей — диавол». Как полагает 
Никита, здесь Давид пророчески воз
вещает пришествие Спасителя, Иису
са Христа Сына Божия, «который 
убил мысленного Голиафа» (зтп. 384).

Гордые — беззаконные: Окрышд гор- 
дин сеть мне, и ужы препяшд сеть но- 
г а м а  м о и м а  (Пс. 139, 5). Гордыми Давид 
называет здесь злых и неправедных 
людей, каковыми считает врагов своих. 
Всякого гордеца называет беззакон
ным, «так как они (гордые) по гордости 
своей пренебрегают закон Божий»
(ЗТП. 368).

— бесы и люди, презирающие закон 
Божий: у м н о ж н с я  н а  м я  непрА вд А  гор
д ы  х ъ ; а з ъ  же в с е м  с е р д ц е м ъ  м о и м ъ  

ИСПЫТАЮ ЗАПОВеДИ Твоя (Пс 118. 69) . По 
толкованию Зигабена, под «гордыми» 
можно разуметь и бесов, и людей, пре
зирающих закон Божий, «так как пре
небрежение к закону Божию происхо
дит от гордости». Существенно заме
чание Оригена: «чем кто более праве
ден, тем более прилепляется к Богу; и 
чем более умножается в нем мир Бо
жий, тем более умножается против не
го, как величайшего подвижника, не
правда желающих делать ему зло гор
дых, каких бы то ни было враждебных 
ли сил, или людей». Но праведник 
крепко держится заповедей Божиих и
ИСПОЛНЯеТ ИХ (ЗТП. 265).

— преступающие и презирающие за
кон Божий: Гордин здконопреступовАХу
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до зела ,  отъ з а к о н а  же Твоего не укло- 
н и х с я  (Пс. 11 8 ,5 1 ) .  Гордыми ц. Давид на
зывает «презрителей и преступников 
закона Божия, так как преступники 
сии горды». Они творили беззакония, 
смеясь над Давидом, потому что он, 
в отличие от них, почитал и исполнял 
закон Божий. Евсевий назвал гор
дость «матерью беззакония» (зтп, 2 61).

Горы — богопротивные силы: Прнзн- 
рАям н а  землю, н творяй ю трястнся;
ПрНКАСАЯЙСЯ ГОрАМЪ, Н ДЫМЯТСЯ (Пс. 103,

32).  Афанасий Великий полагает, что 
ц. Давид в этих словах пророчествует 
о предстоящем Страшном Суде, 
а «горами называет противные силы, 
которые и сожжет во время Суда, что 
выражается дымом» (зтп. 1 6 1 ).
— небеса; высокие заповеди Божии; 
законы и заповеди Божии; ангелы: 
возведохъ они мои въ горы, отнюдуже 
прнндетъ помощь моя (Пс 120, 1). Зига
бен полагает, что Давид пророчеству
ет о тех словах, которые говорили ев
реи в самом начале своего восхожде
ния из Вавилона в Иерусалим. Горами 
Давид называет здесь небеса из-за их 
высоты, надеясь на помощь Божию 
(подаваемую с неба). Никита Стифат 
под горами понимает высокие запове
ди Божии, а в изъяснении Феодора 
Студийского горы — это заповеди и 
законы Божии, на «горы которых» Гос
подь вознес свой народ (зтп, 299).  Ори- 
ген понимает под горами ангелов.

Горы и холмы; агнцы и овны —
виды людей по мере различия получен
ной благодати: Горы, яко взыгрАСтеся

ЯКО ОВНН, Н ХОЛМИ, ЯКО АГНЦЫ ОВЧИН (Пс

из. 6). По изъяснению Исихия, Давид 
говорит здесь о радости пророков, 
видящих обращение исповедающихся, 
из которых одни получили больше 
благодати (горы и овны), а другие при
няли меньшую часть (холмы и агнцы)
(ЗТП. 222).

Готово  сердце — сердце, готовое 
к славословию Божию; очищенное для 
принятия Св. Тайн и Св. Духа: Готово 
сердце мое, Боже, готово сердце мое, 
воспою и пою во слАве моей (Пс. 107, п .  
По словам Григория Богослова, гото
вым сердце становится у того, кто 
одарен умом к величанию Славы Бо- 
жией и вмещает в себе Невместимого. 
По толкованию Феодорита, готовым 
к принятию Св. Духа бывает сердце 
у того, чья душа очистилась от скверны. 
Дух Святый, по изъяснению иного, 
«бежит коварства, как написано, и не 
может обитать в теле, обремененном 
грехом». Причастие Христово входит 
в святые и чистые души (зтп. 191).

Град о б ите л ьны й  — небо, добро
детель, Божия премудрость, благочес
тие: З а б л у д и ш а  въ пустыне везводней, 
пути грАДА ОБИТеЛЬНАГО не ОБреТОША

(п с .  106, 4) .  «Градом обительным», 
т. е. населенным Давид называет небо, 
к которому язычники не находили пу
ти, потому что блуждали в бесчестии 
и злонравии. «А путь к небу есть бого- 
познание, благочестие и добродетели». 
Евсевий «градом обительным» называ
ет добродетель и Божию премудрость, 
а Феодорит — благочестивую жизнь.
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(зтп. 183). В ТБЛ «град обительный» 
истолкован как «место для постоянно
го поселения», которого не находили 
и не искали даже возвращающиеся из 
плена евреи, т. к., по словам проро
честв, их постоянным местом должна 
стать Палестина ( т б л .  i, 3 4 4 ).

Грады об ител ьны е  — поместные 
церкви, духовное устроение людей:
И НАС6ДН ТАМО Алчущ ыя, И СОСТАВИША 

грады овительны (Пс. 1 0 6 .3 6 ) .  По толко
ванию Е. Зигабена «градами обитель- 
ными» пророк называет здесь помест
ные церкви, составленные из христиан, 
прежде бывших язычниками. Церкви — 
города духовного населения. Исихий 
полагает, что «градами обительными» 
названо духовное устройство разных 
людей, «в котором население доброде
телей покрывают внутреннего челове
ка» (ЗТП. 189).

Греш никъ — дьявол: П о с т а в и  н а  н е 

го ГреШННКА, И ДИАВОЛЪ ДА СТА Н б Т Ъ

одесную его (Пс. те. 6). По толкованию 
Феодорита и Афанасия Великого, 
грешником здесь назван дьявол, кото
рый начальствовал над Иудой, подви
гая его на коварное предательство 
Христа. Тем самым Иуда причислялся 
к служителям дьявола, т. е. к бесам
(ЗТП. 194).

— дьявол; иудеи и язычники: Греш
никъ оузритъ и прогневается, зувы  
своими поскрежещете, и рлстАетъ: же
лание грешникА погивнетъ (Пс ш .  ю ) .

Златоуст, Афанасий Великий, Исихий 
и другие полагают, что здесь Давид на
зывает грешником дьявола, который,

видя праведника, оказывающего мило
сти нищим, приходит в яростный гнев 
(скрежещет зубами), ибо эта доброде
тель «тягостна и противна всякому 
пороку». Евсевий изъясняет иначе, по
лагая, что грешниками здесь названы 
иудеи и неверные язычники, «скреже
щущие зубами» на тех, кто из их среды 
перешел в христианство (зтп, 2 18 ).

Грешники — бесы и беззаконники; 
худые помыслы: Аще извиеши грешни
ки, Боже! (п с .  1 3 8 , 18). Зигабен полагает, 
что грешниками Давид называет бесов 
и беззаконных людей. «Убиение 
(смерть) бесов состоит в том, когда 
они более не действуют и не причиня
ют зла; а смерть беззаконных людей 
в том, когда они станут отвращаться 
от порока и обращаться к добродетели 
и не будут более грешниками». По 
изъяснению Никиты, грешниками 
Давид назвал худые помыслы; «но ко
гда Бог, преклонившись к молитве, 
умертвит и погубит сии грешные и бо
гопротивные помыслы, тогда человек 
может встать от земной персти греха 
и прибегнуть к Богу» (зтп. 365).

— враги христиан; враги Церкви; 
бесы: Na хревте моемъ делАШ А г р е ш 

н и ц ы : п р о д о л ж и ш А  Беззаконие с в о е  

(Пс. 128 . з ) .  По толкованию Зигабена, 
Феодорита и Василия Великого, эти 
слова Давида пророчески относятся 
к новому христианскому народу, на 
который восстали его духовные враги. 
По словам Никиты, речь идет о врагах 
христианской Церкви, которые по
средством притеснений пытаются 
истребить Ее (зтп. 3 2 0 ). Предлагает
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и иное толкование: речь идет о правед
нике, терпящем брань от диавола и его 
СЛуГ (ЗТП.  321).

Грешник и л ьстив ы й  — Иуда Ис
кариот, предавший Христа: Яко устА 
ГреШНИЧА И уСТА ДЬСТИВАГО НА мя от- 
ВбрЗОШАСЯ, ГДАГОДАША НА мя языкомъ 
льстивымъ (Пс.  10 8 , 2).  Как изъясняют 
Феодорит и Евсевий, под грешником 
и льстивым следует понимать Иуду, 
предавшего Христа. Как грешник, 
Иуда совещался с архиереями и старца
ми народа о цене своего предательст
ва, а как коварный льстец и обманщик, 
он якобы преданно приветствовал и 
лобызал Учителя (зтп, 193).

Грешные земли — люди-грешни
ки: ПреступАЮщня непщевАхъ вся

Да исчезнут грешники и безза-  
к онники  — молитва об истреблении 
зла в людях, о погибели неисправимых 
грешников и демонов: Д а исчезнуть 
грешницы отъ земли, и веззАконницы, 
яко же не выти имъ (Пс ю з ,  35) .  

По изъяснению Е. Зигабена, царепророк 
в этих словах выражает пожелание, 
чтобы через покаяние грешники стали 
праведниками, а беззаконники сдела
лись хранителями закона. По словам 
Златоуста и Феодорита, ц. Давид 
молится не о том, чтобы исчезли 
и погибли люди, но чтобы истребилось 
в людях зло. Или же под грешными

грешныя земли, сего рдди в о з д ю б и х ъ  

свидения Твоя (Пс. н е ,  119). По толко
ванию Оригена, «грешниками земны
ми» Давид называет людей, согрешив
ших при жизни на земле, «ибо есть 
и другие грешники — небесные, 
с которыми у нас брань — духи злобы 
на небесных (местах)». Это — бесы: 
согрешив на небе, они стали делать 
то же и на земле (зтп. 278).

Гр яд ы й  во Имя Господне —
Иисус Христос Сын Божий: Б л аг ос ло-  

вен Грядый во имя Господне (Пс П 7 ,

26 ). Этими словами ц. Давид пророче
ствует о пришествии Спасителя Иису
са Христа. Христос пришел «во Имя 
Господне», т. е. «пришел от Господа и 
из существа Господня», «имея на Себе 
Имя Божие и будучи Богом» (зтп. 245).

и беззаконными понимает демонов. 
Возможно, что желание гибели отно
сится к тем, «которые во зле неизлечи
мы и неисправимы; потому что они 
сообщают свою порочность и другим 
добрым» (ЗТП.  162 - 163) .

Дати во смятение  ногу свою —
уклониться от пути добродетелей, 
привязаться к земному: Не д а ж д ь  в о  

смятение ноги твоея; ниже воздрем- 
летъ хрлняй тя (п с .  120, з ) .  По Зигабе- 
ну, Давид остерегает человека от 
увлечения богатством, славой и удо
вольствиями и наставляет неуклонно
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следовать твердым и ровным путем — 
путем исполнения заповедей Христо
вых и добродетельной жизни. «Пре
дать ногу свою смятению» означает, 
по Златоусту, встать на скользкий 
путь, не имеющий твердого основания 
божественных заповедей (зтп. зоо).

Дворы И е р у с а л и м а  — Иеруса
лимский храм: Отояще вяху ноги нашя 
во дворех'ь твоихъ, Иерусалиме! (Пс

121. 2 ). Многие толковники согласны 
в изъяснении выражения «дворы Иеру
салима» как Иерусалимский храм 
(Зигабен), Иерусалимский дом Божий 
(Евсевий, Феодорит). Никита Стифат 
под «домом Божиим» понимает внутрен
нее состояние душ, а под Иерусали
мом — «землю бесстрастия» (зтп. 302).

Д ела  Его — чудеса Божии: Испове- 
д А Й те ся  Господеви и призывайте имя 
бго; возвестите во языцехъ дедА бго
(Пс. 1 0 4 , 1 ). Дела и слава Божия суть чу
деса, которые сотворил Господь (зтп, 163).

Дела  рукъ  Б о ж и и х ъ  — истина 
и суд: ДедА рукъ бго и с т и н а  и  судъ
(Пс. по. 7). Давид разумеет здесь дела 
Сына Божия и дела Святаго Духа. Де
ло Святаго Духа — истина, по словам 
Спасителя: Он (Утешитель) наставит 
вас на всякую истину (Ин. 16 ,1 3 ) ;  а дело 
Сына — суд. Св. Писание относит ис
тину и суд к Св. Духу и Сыну Божию
(ЗТП, 210).

Дела  руку Твоею ( Б о ж и ю )  —
люди; молящиеся и призывающие 
Бога: Господи! Милость Твоя во векъ.

Делъ руку Твоею не презри (Пс 137, 8). 

Давид просит Бога о милосердии и по
печительное™ о людях, как творении 
Его, изнуряемых страстями и диаво- 
лом. Зигабен допускает иное толкова
ние: Давид просит Бога о помиловании 
молящихся и призывающих Его на 
помощь. Подобная мысль высказана 
была и Златоустом, который справед
ливо заметил, что «милость не просто 
приходит, но и она делает некоторое 
различие. Если бы она подавалась 
просто, то никто не был бы наказан». 
Милость Божия на хранящих запове
ди ЕГО (ЗТП. 356).

— результат деятельных сил Творца: 
Въ начале Ты, Господи, землю осно- 
в а л ъ  еси и делА руку Твоею суть неве-
с а  (Пс. Ю 1. 25).  По толкованию Дидима, 
«дела руку Твоею» означает Божест
венное творение мира как результат 
деятельных сил Творца (твл, i. ui).

День  — свет благочестия: убиением 
Твоимъ превывАетъ день и всяческая 
рАвотнА Теве (Пс. не. 91).  «Днем» про
рок называет в высшем значении 
«свет благочестия, который воссиял 
через евангельскую проповедь и не 
прекращается и не уничтожается от 
силы врагов — бесов и людей», о чем 
ц. Давид говорит пророчески (зтп, 271).

Д е н ь  г н е в а  — день Страшного 
Суда: Господь одесную теве сокрушилъ 
есть въ день гневл своего цлри (Пс. Ю9.

5). Давид пророчески говорит о вечных 
муках нечестивых царей, которые бу
дут определены им в День Страшного
С у д а  ГОСПОДНЯ (ЗТП, 207).
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День ,  его же сотвори  Господь
— благоденствие и благоуспешность; 
День Христова воскресения; первый 
день творения мира: Оей день, его же 
сотвори Господь; возрадуемся и возве
селимся въ оиь (Пс. 117 .2 4 ) .  По толкова- 
нию Зигабена, «днем, его же сотвори 
Господь» Давид называет благоденст
вие и благоуспешность. Со ссылкой на 
Оригена и Златоуста дает такое объяс
нение: «злым днем» обычно называют 
несчастья, которые случились в тече
ние этого дня, а «добрым днем» — сча
стливые события дня. Можно иначе: 
днем, в который надлежит радоваться 
всем христианам, является День 
воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа. Кроме такого толкования, 
Феодорит предлагает иное: «днем, 
сотворенным Богом» Давид называет 
первый день (воскресный), который 
непосредственно создал сам Творец 
«из ничего». Этот день был «началом 
того года, в который создал (Бог) небо
И ЗеМЛЮ» (ЗТП. 245).

День силы Бож ией  — день перво
го явления Христа; день второго Его 
пришествия; день трубы пробуждения 
мертвых; день Креста, т. е. Великой 
Пятницы: Оъ Т о б о ю  н а ч а л о  в ъ  день 
силы Твоея, во светлостехъ святыхъ 
Твоихъ (Пс. 109, з). По толкованию 
Феодорита, Зигабена, «день силы» 
есть день первого явления Христа и 
бесчисленных Его чудес, или день вто
рого пришествия Спасителя, день 
трубный — пробуждения мертвых. 
Оба эти дня, по Златоусту, имеют 
величайшую силу. По толкованию

Исихия, «день силы» есть день Креста 
Господня, Великая Пятница, в кото
рый были произведены знамения и чу
деса (ЗТП. 204).

Д е с н и ц а  Г о сп о д н я  — помощь 
и содействие Божие; образ Триипо- 
стасного Бога; блага и Христос: Десни- 
ц а  Господня сотвори силу. Десница 
Гсподня вознесе мя, десннцл Гсподня 
сотвори силу (Пс. 117. 1 5 -1 6 ) .  Десницей 
Господней Давид называет помощь 
Божию и Его содействие Давиду 
в борьбе с врагами. Победа над про
тивником «составила славу торжества 
над ними». Феодорит и Евсевий пола
гают, что «десница... есть произведе
ние благ и Единородный Сын Отца». 
Безымянный толковник видит в трое
кратном повторении Давидом слова 
«десница» пророчество псалмопевца 
о Пресвятой Троице (зтп. 241).

Д е с я т и с т р у н н а я  п с а л т и р ь  —
человек; Церковь Христова: Боже, 
песнь нову воспою Теве; во п сА л тн р н  

десятоструннемъ пою Теве (Пс мз. 9) .

Златоуст и Зигабен полагают, что 
«в новой евангельской благодати 
десятострунную псалтирь составляет 
человек из самого себя, как имеющий 
пять чувств телесных и пять сил 
душевных», которые «производят свои 
действия бесстрастно, чисто и бого
угодно». И человек поет, благодарит 
и славословит Бога, как бы бряцая на 
десяти струнах, подобно музыкально
му инструменту псалтири, под акком
панемент которого в ветхозаветные 
времена исполнялись псалмы. Иной
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толковник полагает, что этим именем 
назван народ, составивший в новоза
ветное время Церковь Христову и ко
торый поет «новую песнь» своему 
Отцу (ЗТП, 388) .

Днемъ — в течение суток: Седмери- 
цею днемъ хвал^Х1 » Т я о судьвдхь 
правды Твоея (Пс. не, 164). Зигабен 
полагает, что слово «день» обозначает 
здесь нощеденствие, т. е. сутки, каж
дый час которых напоминает верую
щему какое-либо особое из благ, дан
ных Богом: утреннее время назначено 
для молитв как первых душевных 
движений, посвященных Богу; третий 
час — для напоминания о даре Духа, 
по окончании дня — для благодарения 
за дарованные блага и т. д (зтп. 290).

Дни д р е в н и е  — давние годы 
самого Давида; времена праотцев, 
предков: Помянухь дни древння; по- 
учихся во всехъ дедехь Твоихъ (Пс. U 2 , 

5). По толкованию Зигабена, «днями 
древними» Давид называет или те дав
ние годы, когда он жил как должно, 
благоугождая Богу, или те стародав
ние времена, в которые праотцы наши 
были «благоуспешны и счастливы»
(ЗТП, 381).

Дни его будутъ малы — о скорой 
смерти: Да вудуть дние его (т. е. 
Иуды) м а д и ,  и епископство его д а  

приметь инь (Пс. Ю8, 8).  Царепророк 
предрекает скорую смерть Иуды 
Искариота, который в скором времени 
по предательстве Учителя лишил себя 
жизни. Феодорит относит это пред

сказание Давида ко всем неверным 
иудеям, «ибо по прошествии немногих 
лет после креста (т. е. 40 лет) весь 
род стал опустошен; и одни из него 
истреблены, а жены их с детьми 
отведены в рабство» (зтп, 195).

Дни мои (и с ч е зо ш а )  — время 
жизни: Яко исчезошд, яко дымъ, дние
мои (Пс. Ю1. з). По толкованию блаж. 
Феодорита, пророк говорит, что время 
жизни его исчезло, подобно дыму» 
( ф т п , 478);  Е. Зигабен изъясняет это 
словами «исчезает и изнемогает душа 
моя» (зтп, 134). Он опирается на пса
лом 142, 7, где ц. Давид говорит: «Ско
ро услыши мя, Господи, исчезе дух 
мой» — т. е. исчезает душа моя, конча
ется МОЯ Ж И ЗН Ь  (ЗТП, 134).

Д о м ъ  — дом души и добродетелей; 
Церковь: Аще не Господь созиждетъ 
домь, всуе трудишдся зиждущим; Аще 
не Господь с о х р а н и т ь  грддь, всуе вде
стрегий(Пс. 126, 1). Феодор Студийский 
изъясняет этот стих в высшем смысле. 
Если не Господь созиждет дом души 
и добродетелей, то напрасно трудим
ся. По словам Никиты Стифата, этот 
душевный дом созидается «из разно
видных камней добродетелей и испол
нения заповедей. Строит же напрасно 
посредством одного телесного упраж
нения, если не будет иметь содейству
ющего в строении сем любовию, наде
ждою и верою Господа: и напрасно 
хранит город благочестия и добродете
ли, если не Господь посредством сми
ренномудрия сохранит его непоколе
бимым от духов гордости. А сохранит
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его через наитие Святаго Духа». 
Иначе изъясняет Ориген: под «домом» 
он понимает дом Божий, т. е. Церковь, 
которую созидали Апостолы Христо
вы помощью Божьей. Иоанн Лест- 
вичник толкует значение слова дом 
в оппозиции «дом души — дом плоти» 
и пишет: «Кто хочет сам по себе вести 
брань со своею плотию, тот напрасно 
подвизается: ибо если не Господь раз
рушит дом плоти, и не созиждет дом 
души, то напрасно не спит и постится 
желающий разрушить первый» (зтп.
313-314).

— Церковь; Церковь из язычников: 
вселяя неплодовь въ домъ, мдтерь о чд- 
дех'ь веселящуюся (Пс. 112. 9) . Перевод: 
Населяющий от неплодной дом, как 
от матери, веселящейся о чадах своих. 
Феодорит полагает, что эти слова уме
стно отнести к Церкви: из неплодной 
и бездетной, какою она была прежде, 
Бог сделал ее матерью, радующейся 
о своих бесчисленных чадах. По изъ
яснению Дидима, Давид пророчески 
говорит о Церкви из уверовавших 
во Христа язычников, которая «сдела
лась многочисленною и богочадною 
более... нежели иудейская синагога». 
Христианская Церковь, по толкова
нию Афанасия Великого, стала духов
ным домом, в котором живет Христос 
и верою в Которого спасаются ее чада, 
радуя и веселя свою Матерь-Церковь
(ЗТП. 221) .

Домъ (благочестивого мужа) —
настоящая жизнь земная; свет Божий: 
Женд твоя яко л о з а  плодовитд въ стрд- 
НАХЪ дому твоего (Пс. 127, з). Феодорит

изъясняет стих в высшем смысле: 
дом — это настоящая земная жизнь 
благочестивого мужа, «в котором све
тит, как светильник в доме, благочес
тие его». Или иначе: дом — «это свет 
Божий, которым он (благочестивый) 
покрывается и просвещается» (зтп. 318).

Домъ Господень — град Иеруса
лим: возвеселнхся о рекшн\ъ мне: 
въ домъ Господень пондемъ (Пс. 121. 1). 
По толкованию Феодорита, эти слова 
с великой радостью произносили евреи 
при начале вожделенного пути и воз
вращении своем из Вавилона в святой 
град Иерусалим (зтп. 302).
— христианская Церковь: Б л а г о с л о в и -  

ХОМЪ ВЫ НЗЪ дому Господня (Пс 1 17, 27).  

Домом Господним Давид пророчески 
называет христианскую Церковь, со
стоящую из верующих. От имени 
пророков Давид благословляет «лю
дей из дома Господня», т. е. будущих
Х р и с т и а н  (ЗТП, 246).

Домъ Израилевъ ,  домъ Ааронь,  
боящ иися  Господа — иудейский 
народ, их священники и христиане: 
Дд речетъ уво домъ Изрднлевъ, яко 
б л д г ъ , яко въ векъ милость бго. 
Дд речетъ уво домъ Адронь: яко б л д г ъ , 

яко въ векъ милость бго. Дд рекутъ 
уво вси б о я щ и и с я  Господд, ЯКО БЛДГЪ, 

яко въ векъ МИЛОСТЬ бго (Пс. П 7 ,  2 - 4 ) .  

По изъяснению Евсевия, в трех на
званных разрядах людей Давид поста
вил на среднее место священнический 
чин, по одну сторону которого помес
тил Израиль, а по другую — боящихся
Г о с п о д а  (ЗТП, 238).
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— Домъ Израилевъ уповл н а  Г о с п о д а : 

помощникъ и здщититель имъ есть. 
Домъ Адронь уповд нд Г о с п о д а : п о 

м о щ н и к ъ  и здщититель имъ есть. 
Боящимся Г о с п о д а  уповдшд н а  Г о с п о д а : 

п о м о щ н и к ъ  и З А щ и т и т е л ь  и м ъ  е с т ь  

(Пс. 113, 1 7 -1 9 ) .  По словам толковников, 
Давид в этих стихах разделяет иудеев 
на простой народ израильский и свя
щеннический род, а также выделяет 
пришельцев, т. е. язычников, пришед
ших к законному богопочтению. Все 
они в равной мере пользуются попече
нием Божиим (ЗТП, 225).

Д р у зь я  Б ожии  — добродетельные 
люди; Апостолы, мученики, святые: 
Мне же зело честни вышд друзи Твои, 
Боже, зело утвердишдся влАдычествня
и х ъ  (Пс. 138, 17). Друзьями Божьими 
Давид называет тех, кто приблизился 
к Богу через добродетели и исполне
ние Его заповедей. Среди них ближай
шими к Богу, по словам Григория 
Фессалонитского, являются те, кото
рых Давид называет «владычествами», 
а именно: Апостолов, в особенности 
первоверховных Петра и Павла, свя
тых мучеников, преподобных и других 
наиболее совершенных в духовном 
отношении (зтп. 364).

Д ух  — воздух: Человекъ, яко трдвА, 
дние его, яко цветъ сельный; т а к о  о т -  

цвететъ. Яко д\хь пройде въ нем; и не 
вудетъ и не позндетъ ктому местд 
своего (Пс. Ю2 . 1 5 -1 6 ) .  Е. Зигабен пола
гает, что «дух» означает воздух (зтп, 146).

— ветер. По еврейскому тексту «дух 
преходящий» есть стихийный ветер.

С таким пониманием согласен Ириней: 
под влиянием ветра полевые цветы 
засыхают и пропадают, так что непри
метным становится место их произра
стания (ИТП. 195).

— жизненный дух. По переводу семи
десяти толковников, «духом преходя
щим» назван «дух жизненный, кото
рый не долго пребывает в человеке, но
СКОрО ВЫХОДИТ» (ИТП. 194).

— душа. Блаж. Феодорит полагает, 
что под «духом» следует понимать ду
шу человека, «которая проходит все 
тело и в назначенное время смерти ис
ходит из тела, и человек не существу
ет более в настоящее время по причи
не смерти» (ЗТП, 146. ФТП. 4 8 6 -4 8 7 ) .

Д у х ъ  буренъ  — дьявол, враг лю
дей: Рече, и с т а  духъ Буренъ и возне- 
СОШАСЯ ВОЛНЫ его (Пс. 106, 25).  Григорий 
Нисский истолковал «дух бурен» как 
именование врага человеческого, дья
вола, который поднимает в человеке 
мысленные бури, т. е. волны страстей
(ЗТП, 187).

Д у х ъ  Твой и Л и ц е  Твое —
Св. Дух и Сын Божий как образ Бога- 
Отца: К а м о  пойду отъ Дух* Твоего? 
И отъ Л и ц а  Твоего к а м о  вежу? (Пс. 138, 

7). По изъяснению Зигабена, Духом 
ц. Давид называет Святаго Духа, а Ли
цем Божиим — Сына, «как образ Отца 
и начертание существа Его» (зтп. 359).

Душ а  — жизнь и весь человек: Изве
ди ИЗЪ темницы душу МОЮ (Пс. 141, 8). 

По толкованию Зигабена, душою 
Давид называет «жизнь и всего себя»,
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когда молился о спасении, находясь 
запертым в пещере (зтп. 379).

Душа и утроба  — надежда и па
мять: Омятеся отт» ярости око мое;
ДУША МОЯ И 1/ТрОБА МОЯ (Пс. 105. 10).

По изъяснению Феодорита, под душою 
разумеются надежды, которые вооду
шевляют человека, находящегося в пе
чали; а утроба означает память или 
хранилище мыслей, в котором поме
щается разумная пища, т. е. «понятия, 
собираемые чрез чувства» (зтп. 178).

Елей греш ника  — угодливость и 
сладкоречие грешника: влей же греш-
ИИКА ДА не НАМАСТИТЬ ГЛАВЫ МОСЯ (Пс

14 0 . 5).  Давид отрекается от ласковых 
речей и услужливости грешника, 
потому что «лучше и полезнее бич 
и обличение праведника, нежели лас
ковость, угодливость и сладкоречие 
грешника, что значит елей». Григорий 
Богослов поучает: «Полезнее бич 
праведника, нежели милость грешни
ка; и жезл праведника лучше чести 
злого». Другой толковник усматри
вает здесь апостольское слово, что 
«должно убегать и наслаждений и 
пиршеств с теми, у коих водворяются 
греховные действия» (зтп. 3 7 5 -3 7 6 ) .

Е л е н ь  ( о л е н ь )  — ум; ученики 
Христовы; праведники: Горы высокия
бЛбНбМ Ъ, КАМбНЬ ПрНБбЖНЩб ЗАЯЦбМ Ъ

(Пс юз. 18). По толкованию Дидима,

Дщи В авилоня  — город Вавилон, 
грех: Дщи В а в и л о н я ,  о к а я н н а я ,  б л а -  

женъ, иже в о з д а с т ъ  теве воздаяние 
твое, еже в о з д а л а  еси н а м ъ !  (Пс i 3 6 . 8 ) .

«Дщерью Вавилона» называется 
столица Вавилонского государства, 
которое представляется в виде мате
ри, а город этой страны — в виде ее 
дочери (зтп. 352). Кирилл полагает, что 
«дщерью вавилонскою» Давид называ
ет грех, поскольку страна Вавилон на
зывается «нечестием», произведением 
которого и является грех (зтп. 353).

«еленям» уподобляются ученики Хри
стовы. Как олени, которые «враждеб
ны змеям, ибо стараются истребить 
их, все ученики Христовы» получили 
силу против мысленных змей от Того, 
который дал им власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю силу 
вражию». Исихий полагает, что оленя
ми ц. Давид называет праведников, 
«так как олени суть чистые живот
ные». Максим толкует слово «олень» 
в высшем смысле: «Оленю подобен 
различительный ум, стремящийся, 
как на горы, к высотам Божественных 
познаний и суждением ума истребля
ющий, как ядовитых животных, гнез
дящиеся в природе существ страсти»
(ЗТП. 156).

Еродий  — Апостол Петр: Т а м о  п т и 

ц ы  возгнездятся, еродиево жилище 
предводительствуетъ ими (Пс юз. 17).
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Еродий — название аиста. Исихий 
полагает, что здесь под именем птицы 
аиста следует понимать апостола 
Петра, который следовал за Христом. 
Подобно еродию, который предупреж
дает прочих птиц об опасности, 
Апостол Петр — прочих учеников

%

Ж е з л ъ  греш ны хъ  — сила грешни
ков и бесов; гнев врагов, побуждение 
ко греху: Яко не оставить Господь 
жезла грешныхъ на жресий правед- 
н ы х ъ  (Пс. 124. з). По Златоусту «жез
лом грешных» Давид назвал здесь 
«царства и силы грешников, т. е. нече
стивых и злых людей, каковы были 
и смежные с Иерусалимом народы, 
чтобы царствовал над праведными, 
живущими в законе Божием». Грешни
ками пророк называет также и бесов, 
которым не попускает Бог искушить 
праведников. Феодорит полагает, что 
«жезлом грешных» Давид называет 
«гнев и бич врагов» (зтп. 309). Никита 
Стифат под жезлом грешных разумеет 
побуждение ко греху, производимое 
бесами (зтп. зоэ-зю).

Ж е  зл силы — знак силы; крест; 
евангельское слово: Жезлъ силы пос- 
летъ Ти Господь отъ Оиона (Пс Ю 9 . 2 ).

Зигабен полагает, что в этом стихе 
жезл является знаком силы. Пророк 
говорит, что Бог пошлет Христу, 
как человеку, силу с Сиона небесного, 
или с Сиона Иерусалимского, потому

и Апостолов. «И как еродий п оказы ва
ет птицам, как  долж но  отлетать  от се 
тей ловцов, так  и Петр, зап утавш ись  
в сеть отречения  и избегнув сей сети, 
своим покаянием  учит приносить по
каяние И друГИХ» (ЗТП. 156).

что «с Сиона началась сила вышних 
дел Христовых и проповеди евангелия 
Его». Феодорит, Златоуст и Зигабен 
изъясняют слово «жезл» как «символ 
креста Господня, спасительную силу». 
Афанасий Великий и Евсевий под жез
лом разумели все народы (зтп. 204).

Ж е л е з о  пройде  душа его — о
человеке, закованном в цепи; изба
виться от усечения мечом: Омириша 
во оковах нозе его; железо пройде душа
его (Пс. Ю4. 18). Душа его, т. е. сам 
Иосиф, проданный братьями в рабст
во, был закован и носил железные 
цепи на ногах. Феодорит полагает, 
что ц. Давид «железом» называет то, 
что Иосиф избегнул мечного усече
ния, замененного железными оковами
(ЗТП. 167).

Ж е н а  (бл агоч ести вого  м уж а )
— благочестие; мудрость: Жена твоя 
яко лоза плодовита въ странахъ дому 
твоего (Пс. 127, з). По изъяснению 
Никиты Стифата, под женою благоче
стивого мужа следует понимать благо
честие и богоугодное размышление.
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Ориген полагает, что Давид называет 
женою мудрость (зтп. з 18).

Ж е р т в а  в е ч е р н я я  — образ глубо
кой и полной молитвы: Д а исправится
МОЛИТВА МОЯ, ЯКО КАДИЛО ПрвД ТОБОЮ,

воздеяние руку моею жертвл вечерняя
(Пс. 140, 2 ). Священнику Иерусалим
ского храма надлежало приносить 
в жертву двух агнцев утром и вечером, 
такие жертвы назывались непрестан
ными. Эти жертвы были чисты и при
ятны богу и означали священнодейст
вие и служение в церкви. Вечерняя 
жертва была важнее, так как она «бы
ла исполнением вседневного священ
нодействия». В переносном смысле 
выражение означает постоянную, все
дневную, непрерывную до конца жиз
ни молитву и добрые дела верующего 
человека (зтп, 372- 37 3 ).

Ж и в а  (д у ш а )  — имеющая вечную 
жизнь; добродетельная; сопряжена 
со Христом: Ж и в а  вудеть душл моя, 
и в о с х в а л и т ь  Тя, и с у д ь б ы  Твоя помо- 
гутъ мне (Пс. не. 175). Давид твердо 
уверен, что его душа будет жить ис
тинной жизнью: ибо пойдут праведни
ки в жизнь вечную. «И тогда она будет 
хвалить Тебя (Бога) высшим и совер
шеннейшим образом». Или иначе: про
рок молит Бога «о даровании жизни 
добродетельной, которой одной собст
венно принадлежит наименование 
жизни». Замечательно глубоко изъяс

нение Оригена: (Давид) «жизнь души 
заключил в будущем времени, так как 
жизнь наша сокрыта со Христом в Бо
ге, ибо тогда в собственном значении 
она восхвалит Бога» (зтп, 2 9 3 -2 9 4 ) .

Ж и в о т н ы е  м ал ы е  и великие  —
праведники; различные роды демонов: 
Оие море великое и пространное, т а м о  

г а д и ,  их же несть ч и с л а ,  ж и в о т н ы я  м а -  

лыя сь великими (Пс. юз, 25). По толко
ванию Исихия, этим именем в высшем 
значении названы «умеренные и чрез
вычайные праведники». Блаж. Авгу
стин «животными малыми с велики
ми» называет различные роды демо
нов, искушающих и соблазняющих 
людей, увлекая их ко греху (зтп,
159-160) .

Ж и в ы е  — живущие добродетельно; 
праведники: Не мертвии в о с х в а л я т ь  

Тя, Господи, ниже вей нисходящим
ВО АД Ь.  Но МЫ ЖИВИИ БЛАГОСЛОВИМЬ

Г о с п о д а  отныне и до векл (Пс. и з .
2 5 - 2 6 ) .  Живыми Давид называет добро
детельно живущих: они отказались 
от низкой жизни и приобщились 
к высшей божественной жизни. Та
кую жизнь ведут праведники, которые 
поклоняются истинному живому Богу, 
который вручил им божественную 
песнь, т. е. принимает от них похвалу 
(ибо, по словам Сираха: не красна 
хвала в устах грешника — 15, 9) (зтп,
227).
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З а б ве н а  буди д е сн и ц а  моя —
самопроклятие: Аще здвуду теве, 
Иерусалиме, ЗАввенд вуди десницд моя
(Пс. 136, 5). Златоуст так изъясняет 
этот стих: если я, т. е. народ иудей
ский, забуду в плену св. город Иеруса
лим, то да будет забыта «сила моя 
и действие мое, т. е. и сам да буду уве
чен и расслаблен, или пусть иссохнет 
рука моя», не получу помощи свыше 
(Феодорит), которую называет десни
цею. Некоторые толковники объясня
ют иначе: в вавилонском плену евреи 
вырезали на камне перстня изображе
ние Иерусалима и носили его на дес
нице, чтобы постоянно помнить о нем. 
Отсюда и самопроклятие: если забуду 
тебя, Иерусалим, пусть отсохнет дес
ница МОЯ (ЗТП. 351).

З а в е т ъ  — Ветхий Завет; Новый 
Завет: Помянетъ въ векъ здветъ свой
(Пс. 1 ю. 5). Как говорит Зигабен, иудей
ские толковники полагают, что здесь 
Бог вспоминает свой завет о умноже
нии потомства Авраама и наследии 
земли обетованной. Аполлинарий 
считает, что в этих словах заключено 
пророчество о Христе (зтп. 210).

За ве т ъ  и слово — обещание Бога 
о земле обетованной: Помяну во векъ 
здветъ свой, слово еже здповедд въ 
тысячи родовъ (Пс. Ю4.8). По толкованию 
Е. Зигабена, «заветом» и «словом»

названо обещание Бога о земле обе
тованной, данное еврейскому народу 
Богом. Он помнит свой вечный завет, 
как непреложный и неизменный (зтп,
165).

Закон  — Евангелие: И длде имъ 
страны языкъ, и труды людей нлследо-
ВАША. Яко ДА СОХРАНЯТЬ ОПрАВДАНИЯ 

бго, И ЗАКОНА бго взыщутъ (Пс 104, 45).  

По толкованию Исихия, законом здесь 
назван Второй Завет, т. е. Евангелие. 
Удостоившись таких великих благоде
яний, еврейский народ «не сохранил 
того, что содержалось в законе (т. е. 
в Декалоге), то посему и отнята у них 
благодать, так что они не только поте
ряли землю, но и лишились Бога и сде
лались рабами язычников и рабов», — 
пишет Евсевий. Потерявши «закон», 
они должны были «искать другой 
закон», т. е. «Второй Завет», ибо «для 
чего они могли искать того, что полу
чили ОДНаЖДЫ» (ЗТП. 172).

З а к о н  М ои с ея  — светильник и 
свет: Оветильникъ н о г а м а  м о и м а  з а к о н  

Твой и светъ стезямъ моимъ (Пс н е ,

Ю5). Зигабен полагает, что слово «за
кон» принимает значение «светиль
ник», «когда понимают его телесно и 
буквально». Когда же закон, данный 
Моисеем, понимают духовно, он 
«становится светом для восходящих 
к созерцанию и познанию» (зтп. 275).
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З а к о н о п о л о ж и  — положи в закон; 
открой путь оправданий: З а к о н о п о л о ж и  

мне, Господи, путь оправданий Твоих, 
и взыщу и выну (Пс не, зз). Зигабен 
так изъясняет этот стих. Давид просит 
Бога положить ему в законе путь запо
ведей. Однако этот путь уже прежде 
был положен в закон через Моисея. 
Поэтому следует думать, что ц. Давид 
просит Бога научить его сему (Давид 
в другом псалме просит Бога о том 
же: «Научи мя оправданиям Твоим»). 
Таким образом, Давид говорит: про
свети, научи, открой мне путь оправ
даний, т. е. заповедей, Твоих и буду 
усердно идти этим путем (зтп, 256).

Закон  устъ Твоихъ — закон Бо
жий, данный через Моисея; евангель
ский закон, проповеданный Христом: 
Е л а г ъ  м н е  з а к о н ъ  устъ Твоихъ п ачс  

ТЫСЯЩЬ ЗЛАТА и СреБрА (Пс 118, 72).

По толкованию Кирилла, Давид убла
жает, т. е. ценит дороже всего, закон, 
внушенный устами Бога Моисею, 
потому что этот закон «руководствует 
тело и вместе с тем исправляет и нра
вы и вразумляет душу». Дидим изъяс
няет иначе: законом ц. Давид проро
чески называет «закон евангельский, 
а устами — Христа, который своими 
устами проповедовал Евангелие»(зтп. 
266).

За п о в е д а  заветъ  Свой — Еван
гельский Завет: ИзБАвление п осл а  л ю -  

демъ своимъ, злповедл во векъ ЗАветъ 
Свой (Пс. по, 9). Давид пророчески го
ворит, что Бог-Отец заповедал на веки 
Новый Евангельский Завет Свой. Дан

ный Богом через Моисея Завет был 
временным, поскольку тот прекратил
ся пришествием Нового Евангельско
го Завета, который вечен (зтп. 2 11- 212).

Заповеди  верны — непоколеби
мы: ДелА рукъ бго и с т и н а  и судъ; вер
ны все ЗАповедн бго (Пс. по. 7). Давид 
определяет заповеди Божии как вер
ные, постоянные и непоколебимые; 
за нарушение их последует наказание 
в защиту этих заповедей и вразумление 
нарушителей, как считают Златоуст 
и Василий Великий (зтп, 2 1 1 ).

Запретити  — угрожать наказани
ем: ЗАпретнлъ еси гордымъ: проклятн 
уклоняющийся отъ З А п о в е д е й  (Пс. П 8 .

2 1). Ты, Господи, — говорит пророк, — 
угрожаешь наказанием тем, кто по 
своей гордости презирает Твой Закон. 
По словам Евсевия, «мать преступ
ления закона есть гордость; она-то 
не позволяет повиноваться повелению 
Божию». Во Второзаконии сказано: 
«Проклятъ всякъ, кто не пребудетъ 
во всехъ словах Закона сего, чтобы
ИСПОЛНЯТЬ их» (Вт. 27) (ЗТП. 253).

Звери д у б р ав н ы е  — губительные 
страсти; демоны: Положилъ еси тм у  
и б ы с т ь  нощь; в ней же пройдутъ вси 
звери дуБрАвнии (Пс. юз, 20). Выраже
ние «звери дубравные» (т. е. лесные) 
Василий Великий изъясняет в высшем 
духовном смысле. Св. Писание «ле
сом» обычно называет человеческую 
жизнь, питающую различные страсти, 
«в которой гнездятся и укрываются гу
бительные звери, природа которых,
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будучи при свете солнца бездействен
на, во тьме получает силу». При наступ
лении ночи эти звери — губительные 
страсти — выходят из своих логовищ 
для охоты на души людей (зтп, 157). 

По толкованию Исихия, лесными 
зверями ц. Давид пророчески называ
ет здесь демонов, «которые во время 
страдания Господа рыкали», полагая, 
что настало время для их хищниче
ской ЛОВЛИ (ЗТП, 157).

Звери сельные  — полевые (дикие) 
звери: Ыдпдяютъ вся звери сельныя, 
ждутъ оидгри въ ж а ж д у  СВОЮ (Пс 103, 

и). Все толковники согласны в пони
мании словосочетания «звери сель- 
ныя» как «дикие звери», а существи
тельного «онагри» как «дикие ослы»
(ЗТП. 153; ФТП. 492; ИТП, 201).

— грешники. Исихий изъясняет при
веденный стих в духовном, нравствен
ном значении и полагает, что дикими 
зверями («звери сельные») псалмопе
вец называет грешников: «ибо как по
левые звери могут сделаться ручными, 
так и грешники могут перемениться. 
Потому-то они и напояются пророче
скими водами» (зтп. 153).

Зем ля  — Тело Господне: Отъ плода 
делъ Твоихъ н а с ы т и т с я  зелия. Прозя- 
БДЯЙ трАву СКОТОМЪ И ЗЛДКЪ НД СЛуЖБу 

человекомъ, извести хлевъ отъ зелии
(Пс. 103. 1 3 -1 4 ) .  По толкованию Исихия, 
псалмопевец «под землею разумеет 
Тело Господне: ибо от нея Он произ
вел таинственный Хлеб» (зтп, 154).

— Церковь: Въ родъ и родъ и с т и н а  

Твоя; о с н о в а л ъ  еси зелию, и превывд-

етъ (Пс. не, 90).  По толкованию Ориге- 
на, землею пророк называет здесь 
Церковь, которую Бог основал и ут
вердил верою в Евангелие. «Церковь 
прежде была землею, поскольку рас
суждала о земном и занималась зем
ным» (ЗТП, 271).

— земные пристрастия в противопо
ложность духовным, небесным устрем
лениям: Яко погнд врдгъ душу мою, 
смирилъ есть въ зелию животъ мой
(Пс. 142, з). Зигабен изъясняет эти 
слова Давида в высшем значении: 
«Мысленный враг мой, — говорит 
пророк, — диавол, низринув с небес
ных предметов, поверг меня в земные 
и дольние» (зтп. звп.

Зем ля  ж и в ы х ъ  — реальная жизнь 
человека на земле; жизнь вечная на 
небе: Воззвдхъ къ Теве, Господи, рехъ: 
Ты еси уповдние мое, ч а с т ь  м о я  еси 
на зелии живыхъ (Пс. m i .  6).  Давид 
говорит, что Господь — его надежда, 
пока он живет меж людей на земле, 
его богатство и сокровище, кроме ко
торого он ничего равного не имеет. 
В духовном смысле Зигабен изъясняет 
так: Ты, — говорит Давид, — мое 
наследство и богатство на небеси: так 
как небо есть земля праведных, всегда 
живых и никогда не умирающих» (зтп. 
378).

Зем ля  и гноище — всякая ничтож
ность: (О Боге) Возводяй от зелии
НИЩА, И ОТЪ ГНОИЩА ВОЗВЫШАЯЙ уБОГА
(Пс. 112. 7). По словам Зигабена, зем
лею и гноищем (т. е. навозом) «Давид 
называет ничтожность и прославляет
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могущество Божие», которое нищего 
делает богатым и значительным, бед
ного и ничтожного — славным и зна
менитым (ЗТП, 220).

Зем ля  п р а в а  — прямой, ровный 
путь; добродетель: Духъ Твой б л а г и м

НАСТАВИТЬ МЯ НА 36МЛЮ прАВу (Пс 142,

ю). По изъяснению Зигабена, «землей 
правой» ц. Давид называет прямой и 
ровный путь, каким является добро
детель: «Она пряма, как непогреши- 
тельно ведущая людей ко спасению, 
и ровна, как свободная от преткнове
ний и стремнин, каковые суть страсти 
и грехи» (зтп, 383).

Зем ля  ч у ж д ая  — сердце, устра
нившееся добродетели; грех: К а к о  во с- 

поемъ песнь Господню н а  земли чуждей?
(Пс. 136. 4).  По толкованию Зигабена, 
под «чужою землею» можно понимать 
и «каждое сердце, устранившееся 
от почтения и добродетели, каковому 
сердцу не должно преподавать боже
ственных и небесных таинств». Близ
ко к этому изъяснение Григория Бого
слова и Златоуста, которые говорят: 
Когда мы вовлечены в Вавилон греха, 
«не можем петь божественной песни, 
как на земле чужой» (как это запре

щал иудеям закон вне Иерусалима 
совершать пасху и другие праздники 
и священнодействия). Когда же мы 
возвратимся к добродетели, тогда 
будем петь «новую песнь» (Никита)
(ЗТП. 351).

Змий ( д р а к о н )  — дьявол, сатана: 
T a m o  КОрАВЛИ ПреПЛАВАЮ ТЪ, з м и й  ( д р а 

к о н ) сей , его же с о з д а л ъ  е си  р у гА т и с я

е м у  (Пс. юз. 26). По изъяснению 
Иоанна Златоуста, Василия Великого, 
Афанасия и Кирилла, змием здесь на
зван дьявол, «начало злобный сатана»
(ЗТП. 1 59 -161) .

З н а м е н и я  и чудеса  — вредное и 
невредное по природе своей: П о с л а  

Моисея, раб а своего, А а р о н а , его же из- 
врл Севе. П о л о ж и  в ъ  н и х ъ  словесл зна
мении своихъ и чудесъ своихъ въ зем
ли Хлмове (Пс. Ю4. 2 6 - 2 7 ) .  Знамением 
называет нечто вредное по своей при
роде (например, мор скота, язва на лю
дей и т. п.); чудесами называет нечто, 
не причиняющее вреда по своей при
роде (напр., изменение воды в кровь). 
— Выражение «положи в нихъ слове
са знамений и чудес своихъ» означает 
«дать словесное разъяснение, объяс
нение чудес и знамений» (зтп. 169).

И е р у с а л и м ъ  — град земной и не
бесный: И узриши ВЛАГАЯ ИерусАЛИМА 

ВСЯ ДНИ ЖИВОТА твоего (Пс 127. 6).  По

изъяснению Зигабена и Безымянного 
толковника, «блага дольнего Иеруса
лима составляли: вещественное богат
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ство, сила войск, победа над врагами, 
слава у всех и подобные этим другие 
блага; а блага горнего Иерусалима 
суть те, которых не видал глаз, не слы
хало ухо и что не приходило на сердце 
Ч е л о в е к у  О Кор. 2, 9)» ( з т п ,  з 19).

Изб явление  — Христос, освободив
ший народ: ИзБлвлеиие п о с л а  людемъ 
Своимъ, злповедл въ векъ з а в с т ъ  Свой
(Пс. по. 9). Давид пророчески говорит 
о Христе, Которого Бог-Отец послал 
на землю избавить и освободить Свой 
народ через благовестие и отдать Себя 
во искупление многих (зтп, 2 1 1).

И зб а в л е н н ы е  Господом — все
люди, евреи, освободившиеся от пле
на вавилонского; христиане,уверовав
шие во Христа: Исповедлйтеся Госпо- 
девм, яко б л а г ъ ;  яко въ векъ милость 
бго. Да рекутъ изБлвлеиии Господомъ, 
И)(Ъ же и з б а в и  изъ руки врлгл, и отъ 
стрлиъ соврл ИХЪ, ОТЪ  ВОСТОКЪ, И ЗА- 

плдъ, и севера и моря (Пс юб .  1 -3 ) .  

По толкованию Феодорита, псалом 
предсказывает о спасении всех людей. 
Иные толковники полагают, что сказа
но о тех евреях, которые освободились 
из плена вавилонского. Некоторые 
экзегеты относят эти слова к христи
анам, которые уверовали во Христа 
и тем самым освободились «от рук 
диавола» (зтп. 182).

И з б р а н н ы й  — народ иудейский: 
И изведе люди своя въ р а д о с т и ,  и из-
БрАИИЫЯ СВОЯ ВЪ веселии (Пс. 104, 43).

Бог извел иудейский народ из Египта 
радующимся о потоплении египтян и

избранных своих освободил с весели
ем. Здесь народ иудейский назван 
«избранным», потому что он был из
бран Иеговой для распространения 
«правильного ведения» о Едином Боге
СреД И ЯЗЫЧНИКОВ (ЗТП, 172).

Изострить  я з ы к  свой — гово
рить ядовитые и душевредные слова: 
Изостришл язык свой, яко змиииъ, ядъ
АСПИДОВЪ ПОДЪ уСТНАМА И)(Ъ (Пс 139, 3).

Злые и неправедные люди хитрыми 
и вредными словами испускают тле
творный яд; эти злонамеренные и ду
шевредные слова подобны яду аспида, 
потому что подобно ему повреждают 
и погубляют невинных (зтп. 367) . Зло
ба таких людей неизбежно склоняет 
их к бесчеловечности и жестокости.

И з р а и л ь  — отец Иосифа и весь его 
дом с рабами: И вииде Израиль во бги- 
петъ и И а к о в ъ  пришельствовд (пере
селился) въ зел\лю Хлмову (Пс. Ю4. 23). 

Когда фараон назначил Иосифа госпо
дином и владетелем Египта, туда пере
селился и отец его — «Израиль 
(т. е. весь дом и все рабы его вместе — 
душ 75), и обитал в земле Хамовой 
(т. е. в Египте), как чужой» (зтп. 168). 
— христиане: Мир ил Израиля (Пс. 124, 

5). Зигабен относит это благословение 
Давида к будущим христианам, «кото
рые находятся в высокой и непобеди
мой церкви Христовой, вокруг которой 
как бы стены и ограды составляют вы
сокие учители. Притом и сам Христос 
находится около Своего христианско
го народа» (зтп, з ю ) .
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И з р а и л ь  и домъ И а к о в л ь  — ев
рейский народ: Во исходе ИзрАнлеве 
изъ бгиптл, дому И а к о в л я  изъ люден 
в А р в л р ъ  (Пс. из. 1). Израилем и домом 
Иакова Давид называет род (народ) 
еврейский и упоминает исторический 
факт исхода евреев из Египта (зтп. 221).

Имени ради Твоего  — ради Мое
го достоинства: И Т ы , Господи, Госпо
ди, сотвори со Мною имени ради Твое
го, ЯКО БЛАГА МИЛОСТЬ ТВОЯ (Пс 108. 21).

Господь молится Отцу как человек, 
«дабы научить нас скромности и сми
рению, когда нас обижают». Господь 
просит Отца оказать ему милость ради 
Него (Отца) Самого и для Имени 
Его (Отца). По толкованию Исихия, 
Христос просит оказания милости 
Ему ради высокого Имени Бога-Отца, 
т. е. ради Его, Христа, великого досто
инства, «Ибо имя Отца — Сын», как 
«воспринимающий достоинства Отца
(ЗТП. 198).

Имя святое Его — Христос: Вос
пойте бм у и пойте бму; поведите вся 
чудесА бго. ХвАлитеся о Имени свя- 
тем ъ  бго (Пс. Ю 4 . 2 - з ) .  По изъяснению 
толковников, это слово носит профе- 
тический характер и обращено ц. Да
видом к Апостолам и к апостольским 
преемникам — архиереям и учителям: 
«Величайтесь и хвалитесь, — гово
рит, — именем Христа, от которого вы 
называетесь христианами» (зтп, 164).

И спов ед ание  и в е л ел епота  —
благодарность и честь: Во и с п о в ед А н и е  

и в ъ  в е л е л е п о т у  ов л ек л ся  еси  (Пс юз. о.

По изъяснению Е. Зигабена, Давид 
называет здесь исповедание благодар
ностью, велелепотой, т. е. великолепи
ем, приличествующей великому честью. 
Смысл стиха таков: «Ты облечен, 
Господи, через величественность 
творений своих; и в благодарность за 
то, что Ты создал столь удивительные 
твари, и в честь, поколику Ты столь 
великолепный Творец их» (зтп, 149).

— песнопение и славословие. Блаж. 
Феодорит в толковании названного 
сочетания слов опирается на перевод 
Симмаха: «облекся в песнословие и 
славословие». «Пользующиеся Твои
ми благами, — говорит блаж. Феодо
рит, — не пребывают уже в неведении 
о Тебе, и подобающей Тебе чести 
не воздают идолам, но песнословят 
Тебя, и приносят в дар должное славо
словие» (ФТП. 489).

— воплощение Спасителя. Под «ис
поведанием и великолепием» Исихий 
понимает воплощение Спасителя. 
Хотя творение ангелов, основание зе
мли и прочее достаточно являют Бога, 
«но еще достаточнее их открывает во
площение Спасителя — Его вочелове
чение и пребывание Богом» (зтп. 149).

И с п о в е д а т и с я  вс е м ъ  с е р д 
це мъ — открыто и полностью каять
ся, не оставляя места греху; искренне 
благодарить: Исповемся Теве, Господи, 
всемъ сердцемъ моимъ, въ совете прА- 
выхъ и сонме (Пс. no, i). Как изъясняет 
Исихий, Давид сказал «всем сердцем», 
чтобы, «с одной стороны, мы испове
дались, с другой стороны, не были 
поползновенны ко греху, в котором
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исповедаемся, и чтобы, движась од
ною душевною ногою к правде, другую 
не оставили увязать в грязи греха». 
По мысли Златоуста, «исповеданием» 
Давид называет благодарение; «всем 
сердцем» — искреннее благодарение
(ЗТП. 208).

Исступление  — удивление, изум
ление, смятение: Азъ же рехъ во на
ступлении моемъ: всякъ человекъ 
ложъ (Пс. 1 1 5 .2 ) .  Как изъясняют многие 
толковники (Василий Великий, Григо
рий Богослов, Иоанн Златоуст и др.), 
Давид говорит о изумлении, которое 
он испытал от созерцания при содей
ствии Св. Духа «страны живых», т. е. 
горних селений праведников: подлин
ное блаженство их душ показало 
Давиду ненадежность, ложность 
человеческого блаженства на земле, 
которое изменчиво, преходяще и ско
ро разрушается (зтп. 2 3 2 -2 3 3 ) .

Истина  Господня — евангельская 
истина; Спаситель Иисус Христос:
Яко уТВСрДИСЯ МИЛОСТЬ бго НА НАСЪ, 

И ИСТИНА Господня пре Б Ы В А б Т Ъ  во векъ
(Пс. 116, 2 ). По словам Златоуста, исти
на Господня, пребывающая во век — 
это евангельская истина, которую 
Христос преподал Апостолам. Ибо 
прежний закон, данный еврейскому 
народу, был только тенью истины 
Христовой. Исихий полагает, что 
слова «милость» и «истина» относятся 
ко Спасителю (зтп, 237).

И с т и н а  и п р а в д а  — милость 
и человеколюбие Божие; Сын Божий:

Господи, услыши молитву мою, внуши 
моление мое во истине Твоей, услыши 
мя въ прлвде Твоей (Пс. м2, п. Злато
уст полагает, что истиною здесь Давид 
называет истинную милость Божию, 
а правдою — человеколюбие Божие, 
«потому что один Бог истинно милует, 
и одна правда Божия растворена чело
веколюбием; так как в человеческой 
правде нет милости». Афанасий Вели
кий считает, что «истиною и правдою» 
пророк называет Сына Божия — Иису
са Христа (зтп. 380).

И с т л е н и е  ж и в о т а  — лишение 
жизни вечной: И з б а в л я ю щ а я  о т ъ  

н е т л е н и я  ж и в о т ъ  т в о й ,  в е н ч л ю щ А го  

т я  м и л о с т и ю  и щ е д р о т АМИ (Пс 102. 4). 

В прямом значении «истление живота» 
означает всякое душевное и телесное 
тление и бедствие. В высшем духов
ном смысле ц. Давид благодарит Бога 
за то, что «он дарует... во время всеоб
щего воскресения нетленную жизнь», 
т. е. жизнь вечную (зтп. 142). Ириней 
усматривает в этом стихе пророче
ский смысл, полагая, что ц. Давид 
показывает, что «Бог через искупле
ние, еже о Христе Иисусе, избавляетъ 
животъ нашъ отъ нетления, то есть 
от вечной смерти, и преселяет души 
в царство Свое, где венчает их славою 
и честию, а здесь предваряет милостию 
и щедротами» (итп. 190). В толковании 
блаж. Феодорита акцент ставится на 
качественном различии благодеяний 
Бога в Ветхозаветное и Новозаветное 
время, связанное с искупительной 
жертвой Спасителя. Толковник так 
изъясняет смысл стиха: «Отведенных
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ис
в Вавилон пленников, хотя освободил 
Бог от рабства, но не избавил от тлен
ной жизни. А нам даровал надежду 
воскресения, дал залог Духа, облек 
нас в ризу бессмертия» (ф т п . 484).

Источники  вод — источники слез: 
П о с ы л а л и  и с т о ч н и к и  ( в о д )  в ъ  д е с р е х ъ ;  

посреде пройдутъ воды (Пс. юз. ю).
Безымянный толковник изъясняет 
это выражение в нравственном отно
шении и говорит, что «Бог посылает ис
точники слез в глаза людей» (зтп. 153).

И сходища — рождение овец или 
выходы их на пажить: Овцы ихъ много
плодны, множащийся во исходищахъ; 
волове ихъ толсты (Пс. мз. 13). Говоря 
о временном благоденствии нечестивых, 
ц. Давид замечает, что овцы их много
плодны и стада многочисленны. Так 
что, по толкованию Зигабена, исходн
иками он «называет или рождения овец, 
или выходы их на пажить» (зтп. 389).

И с х о д и щ а  в о д н ы е  — потоки 
слез: И с х о д и щ а  в о д н а я  изведосте 
очи мои, понеже не сохрлннхъ з а к о н а  

Твоего (Пс. н е .  136). Зигабен относит 
эти слова к Давиду, который горькими 
и обильными слезами оплакивал грехи 
людей вообще и преступление иудеев, 
распявших Иисуса Христа. Феодорит 
«исходищами водными» называет 
изобилие слез, пролитых Давидом 
за беззакония людей (зтп. 283).

И счезает  душа — о смерти челове
ка: ИсчезАетъ во спАсенне Твое душ а  

моя; н а  словесА Твоя уповлхъ (Пс П8 .

8 1 ). Давид говорит, что его душа «неко
торым образом разлучается с телом, 
разрешается и изнемогает, будучи не 
в состоянии перенести чрезмерности 
и пламенности божественного стрем
ления к Тебе (т. е. ко Христу)». Зига
бен усматривает здесь пророчество 
о вочеловечении Христа (зтп. 2 6 8 ).

И счезати  духу ( ч е л о в е к а )  —
находиться в смертельной опасности: 
в н е г д А  и с ч е з А т и  отъ м е н е  д уху моему: 
и Т ы  п о з н а л ъ  е си  с т е з и  моя (Пс 141. 3 ). 

Зигабен изъясняет это выражение 
как «находиться в опасности смерти». 
Давид, не ожидая в минуту опасности 
помощи от людей, всецело возлагает 
надежду на Бога, от него одного наде
ясь получить спасение (зтп, 378).

Исчезоша очи мои —  изнемогли: 
ИсчезошА очи мои въ слово Твое, г л а г о -  

люще: к о г д а  утешиши мя (Пс П 8 .  82) . 

Д авид  говорит здесь о том, что внут
ренние очи душ и его изнемогли, о ж и 
дая когда Бог утеш ит и вразумит его, 
«открыв сокрытое в заповедях  (Бож и- 
их) богатство». Ф еодорит  так  и зъ я сн я 
ет этот стих псалма: «исчезает (т. е. из
н емогает) не только тот, кто ож идает  
Б о ж и я  обещ ания  и надеется  прекра
щения обременяющ их его зол, но и тот, 
кто зан им ается  Б ож и и м  словом, и от
крытие его счи тает  своим утеш ением  
И уСПОКОеНИеМ» (ЗТП, 2 6 8 -2 6 9 ) .

Иудея и И з р а и л ь  — святыня и 
удел Божий; исповедание и ум: 
Во исходе ИзрАнлеве изъ 6 г н п т а ,  дому 
И а к о в л я  и з ъ  людей вАрвлръ. Еы сть
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Иудея святыня бго, Израиль о б л а с т ь

бго (Пс. из. 1- 2). Царепророк говорит, 
что по исходе евреев из Египта 
Иудейская страна сделалась святы
нею Божиею, т. е. посвященной Богу, 
а еврейский народ (Израиль) стал уде
лом Божиим, «как находившийся под 
властию, управлением и распоряже
нием Божиим». По изъяснению Злато
уста, хотя и все народы по своей 
природе состоят под властью Бога, 
как Его творения, однако «одни евреи 
составляли владычество Божие по ус

К адило  — образ чистой, искренней, 
пламенной любви к Богу; евангель
ское богослужение; тело человека: 
Да исправится молитва моя, яко кадило 
пред Т обою, воздеяние руку моею жер
тва вечерняя (Пс. мо. 2). По изъясне
нию Златоуста, два жертвенника были 
в древнем Божием храме: один золо
той, другой медный. Золотой был 
назначен для курения фимиама (кади
ло), а медный — для других жертв. 
В пророческом истолковании, кадило 
предызображало новое, благодатное 
евангельское богослужение. Свою 
молитву Давид сравнивает с кадилом, 
его благовонным курением Богу, 
«при возжжении сердца огнем сильно
го желания любви» к Создателю. Еще 
Златоуст сравнивает с кадилом плот
скую чистоту человека, необходимую
ДЛЯ МОЛИТВЫ (ЗТП. 3 7 3 -3 7 4 ) .

воению и произволению, как особен
ный народ Божий» (зтп. 221). Исихий 
дает иное толкование: Иудея означает 
исповедание, а Израиль — ум, видя
щий Бога. Из этого следует, что нужно 
исповедываться, чтобы сделаться 
святынею Божиею и устроить из себя 
дом и храм Божий. Усовершившись 
таким образом через созерцание исти
ны стать подлинным Израилем и, уви
дев Бога чистым сердцем, получить 
блаженство (зтп. 221- 222).

Кам ень  — Христос: Блаженъ, иже 
иметь, и разБиетъ младенцы твоя о ка
мень! (Пс. 136. 9).  Данный стих находит
ся и читается в контексте всего псал
ма (ближайших стихов) и изъясняется 
толковниками в высшем, переносном 
смысле. По толкованию Феодорита, 
Зигабена, Иерусалим означает душу 
человека, Вавилон — нечестие и вся
кий грех, который опустошил и поко
рил себе благочестие и добродетель. 
Младенцами вавилонскими ц. Давид 
назвал страстные помыслы, которые 
разбиваются и сокрушаются о камень 
веры, каковым является Христос, по 
словам Апостола Павла (зтп. 353).

Кам ень  ( о тв е р гн у т ы й )  — Хри
стос: Камень, егоже неврегоша зижду- 
щии, сей б ы с т ь  во главу угла (Пс 117. 22).
По толкованию Феодорита, «отвер



КА

женным камнем» Давид пророчески 
называет Христа. Камнем называет 
«по причине твердости и непреклонно
сти Его ко греху», а отверженным — 
потому что «зиждущии», т. е. архие
реи, книжники и учители иудейские, 
отвергли и презрели Христа. А между 
тем этот отвергнутый ими камень стал 
краеугольным. В строительстве такой 
камень удерживал все строение, скре
пляя две стены, а Христос «соединил 
два народа — иудейский и языческий 
одною верою», христианскою (зтп, 243).

Кам ень  несекомый — человече
ская природа, иссохшая в идолопо
клонстве; Христос: Отъ л и ц а  Господня 
подвижется земля, отъ лица Бога 
И а к о в л я . О б р а щ ш а г о  камень во езерА 
водндя, и несекомый въ источники 
водные (Пс. из. 7-8). По толкованию 
Григория Нисского, человеческая 
природа, высохшая до твердости камня 
от идолопоклонства, была согрета ду
хом и воспламенилась лучами Слова 
и вновь сделалась водою, текущею 
в жизнь вечную. Исихий «краене- 
секомым камнем» называет Иисуса 
Христа, который превратил Себя 
в озера и источники вод: озера креще
ния И ИСТОЧНИКИ ТаИНСТВ (ЗТП. 223).

Камни и персть — твердые в хри
стианской вере и люди более слабые, 
приверженные к земному, все члены 
Церкви: Яко б л а г о в о л и ш а  раки Твои 
К А м ен и е его, и персть его ущедрятъ 
(Пс. Ю 1, 15). По мысли Иринея, пророк 
Давид «говорит здесь вообще о всей 
церкви; аки бы сказать, что не один

человек имеет желание восстановить 
Сион, но и вся церковь на то согласна» 
(итп. 184). Как полагает Е. Зигабен, 
камнями, приготовленными апостола
ми для устроения церкви, являются 
христиане «весьма крепкие и весьма 
способные к благочестию и доброде
тели, состав и соединение которых 
производит строение церкви». Пер
стью церковной пророк называет 
«слабейших в ней и провождающих 
жизнь более пристрастную к персти», 
т. е. к земному. К этой части христиан 
Апостолы также «окажут милость и 
попечительность» (зтп. 137).

— чудеса, духовные дары и церковные 
таинства. Исихий полагает, что стихи 
1 5 -16-й псалма 101-го: И двоятся 
языцы имени Господня и вси цлрие 
земстии с л а в ы  Твоея. Яко созиждет 
Господь С и о н а  и  я в и т с я  во  сллве 
Своей — имеют пророческий смысл 
и относятся к новозаветному времени: 
Господь Иисус Христос «созиждет 
Сион», т. е. церковь, «ее-то Он по
строил не из камней, но на основании 
чудес и даров духовных и славных 
таинств» (зтп, 137).

К и в о т ъ  с в я т ы н и  Б о ж и е й  —
Иерусалимский храм; святая плоть 
Спасителя; Пресвятая Богородица: 
воскресни, Господи, въ покой Твой,
Ты И КИВОТЪ СВЯТЫНИ Твоея (Пс. 131, 8).

По словам Зигабена, домом кивота 
был Иерусалимский храм. «Он назы
вался кивотом святыни, как полный 
святости, которою освящал и других», 
т.к. то, что находилось в кивоте, было 
свято: стамна (сосуд), содержащая
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кл
манну и жезл Аарона, и скрижали За
вета, т. е. десятословие, освящавшие 
употреблявших и исполнявших его. 
Иной толковник под «кивотом святы
ни Божией» понимает святую плоть 
Христа, которого Давид просит об ус
корении Его вознесения на небеса. 
Григорий Фессалонитский «воодушев
ленным кивотом» Христа называет 
пресвятую Матерь Его. Идею воскре
сения и вознесения на небо Матери 
Божией поддерживают Иоанн Дама- 
скин, Андрей Критский, Марк Ефес- 
ский, Феодор Студит, Василий Вели
кий (что отражено в их проповедях, 
словах и гимнографии) (зтп. Э29-ззо).

К л е в е т а  — еретическое учение и 
учение мудрых века сего: И з б а в ь  м я  

отъ клеветы человеческия, и сохраню 
ЗАПОВеДИ Твоя (Пс. Н 8 .  134). По изъяс
нению Кирилла и Афанасия Великого, 
клеветою Давид называет здесь «ере
тическое учение и учение мудрых века 
сего». Под именем «человека», по мыс
ли Дидима, пророк понимает не толь
ко собственно людей, но и дьявола 
вместе со злыми силами его (зтп. 2 82).

К л я т в а  — обещание с уверением; 
верное и непреложное обещание: По
мяну во векъ зАветъ свой, слово еже 
ЗАповедА въ тысячи родов, бже злве- 
ЩА ЛврААМу И клятву СВОЮ ИСААКу 

(Пс. 104, 9).  Златоуст, Зигабен согласно 
толкуют слово «клятва» как непре
ложное обещание с уверением, данное 
Богом еврейскому народу о умноже
нии потомства и земле обетованной
(ЗТП, 165).

К н и га  Т в о я  ( Б о ж и я )  — точное 
знание Божие; книга общего знания 
Божия; книга жизни; ложесна: И въ 
книге Твоей все нАпишутся, во днехъ
СОЗИЖДуТСЯ, И НИКТОЖе ВЪ НИХЪ (Пс. 138,
16). Этот стих представляет большую 
трудность истолкования. Златоуст, 
Зигабен и Феодорит книгой Божией 
называют «точное знание Божие; а пи
санием Божиим именуется, по словам 
Златоуста, всегдашнее и непогреши- 
тельное памятование». Различают кни
гу общего знания Божия, в которую 
вписываются и праведные и грешные; 
и книгу «знания Божия близкого», 
куда «вписываются только праведни
ки». По мнению св. Епифания, книгой 
Давид называет ложесна, в которых 
созидается младенец (зтп, 363).

К н я з и  — Апостолы и Патриархи: 
ПосАдите его съ князи, съ князи людей 
СВОИХЪ (Пс. 112, 8).  По толкованию 
Афанасия Великого и Евсевия, под 
«князями» следует понимать Апосто
лов, которые «суть начальствующие 
в Церкви Христовой». Иной толковник 
полагает, что «не только Апостолы, 
но и Патриархи суть князья народа 
иудейского, съ которыми посадятся 
и уверовавшие из народов», т. е. языч
ников (ЗТП, 220).

— бесы: Князи погнаша м я  туне, и отъ 
словесъ Твоихъ увояся сердце мое (Пс

н е .  161). Ориген понимает эти слова 
созерцательно и под «князьями» имеет 
в виду «начальственных, т. е. имею
щих жестокое владычество врагов — 
бесов». От них невозможно освобо
диться без вреда иначе, как только
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ко
посредством страха Божия, ибо толь
ко он заставляет человека уклоняться 
ОТ ЗЛа (ЗТП. 289).
—  начал ьства  и власти ; бесы: И бо

С6Д0ША КНЯЗИ И НА МЯ КЛСВСТАХу; РАБЪ

же Твой глулмяшеся въ опрАвдАниихъ 
Твоихъ (Пс. 118. 23).  Давид говорит, 
что его враги ругались над ним, когда 
он поучался закону Божию. Под на
чальствующими, т. е. князьми, можно 
понимать и реальных лиц, и бесов 
как «миродержцев темных века сего»
(ЗТП. 254).

К олена  Господня  — двенадцать 
племен израильских, избранных Гос
подом: Т а м о  бо  в з ы д о ш а  коденА, колена 
Господня (Пс. 121. 4). Трижды в год — 
на пасху, пятидесятницу и на водру
жение кущей, — двенадцать племен 
израилевых входили в Иерусалим и 
назывались «племенами (коленами) 
Господними, «как отличный народ 
Господа и как подчиненный Господу» 
(зтп, зоз).

К олена  и плоть  — навыки стра
стей и похоть: КоденА моя изнемогостА 
отъ п о с т а ,  и плоть моя изменися елея 
Р а д и  (Пс. 108, 24) .  По изъяснению 
Максима, коленами названы навыки, 
поддерживающие пагубные страсти, 
а плоть означает силу вожделения 
(похоть). Таким образом, кто устра
няет поводы к удовольствию, тот из
меняет плоть, т. е. «силу вожделения 
обращает к Богу» (зтп. 199).

Конецъ  кончины — конец всяко
го занятия,всякого устроения,всякого

действия; конец всякого окончания; 
конец смерти грешника; конец добро
детели, духовного успеха: бсякия кон
чины видех'ь конецъ; ш и р ок а  зАповедь 
Твоя зело (Пс. не. 96).  По Зигабену, 
Давид говорит здесь, что ему известен 
конец всякого занятия и хитрости как 
человеческой, так и бесовской, пото
му что заповедь Господня, которую 
исполнял пророк, весьма широка: она 
не стесняет, но расширяет ум в позна
нии, развивает его. Исполнением ее 
ц. Давид «узнал предел каждого искус
ства и движения». Дидим изъясняет 
иначе: «конец кончины» — это конец 
всякого разрушения, ибо «окончани
ем» называется разрушение, т. е. конец 
смерти грешника. Симмах перевел 
выражение «конец кончины» как 
конец всякого устроения; Афанасий 
Великий относит это к навету со сто
роны бесов; Кирилл полагает, что 
так назван конец всякого действия, 
а Тимофей осмыслил выражение как 
«конец всякого окончания» (т. е. как 
результат по окончании всякого дела, 
действия). Этими словами Давид вы
ражает мысль: «Я достиг конца всяко
го духовного успеха и добродетели; 
но Твоя, Господи, заповедь широка и 
не имеет конца, почему и я не мог дос
тигнуть совершенства ее» (зтп. 272- 273).

К о р а б л и  — поместные Церкви: 
Т а м о  к ор абл и  п р е п л А в л ю т ь , з м и й  с ей ,  

е г о  ж е  с о з д а л ъ  е с и  р у г А т и с я  е м у

(Пс. юз, 2 6 ). Св. Кирилл полагает, что 
ц. Давид пророчески назвал здесь 
кораблями поместные Церкви, а ко
раблю уподобляет Единую, Святую,
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Соборную Церковь. Церкви, подобно 
кораблям, принимают верующих и, 
«переплывая мысленное сие море, 
переносят их как бы в другую землю 
или страну, в Царство Небесное и 
отечество святых. С сими пловцами 
находится и Христос» (зтп. 159).

Коры сть  — богатство и сокровище 
знаний о Боге и Его заповедях; Царст
во Божие и книги Божественного 
Писания: возрддуюся АЗЪ 0 словесехъ 
Твоихъ, яко овретляй корысть многу 
(Пс. 118. 162). По толкованию Зигабена, 
Давид говорит здесь о духовном весе
лии, которое доставляет ему чтение 
и поучение слов Божиих, потому что 
они просвещают его разум и доставля
ют «богатство и сокровище знаний», 
т. е. «корысть многу». Феодорит изъ
ясняет близко к изложенному выше 
и полагает, что «корыстью многою» 
Давид называет законы божествен
ные, которые доставляют ему сокрови
ща познания. Феодор дает иное толко
вание в профетическом духе и полага
ет, что Давид пророчески говорит 
здесь о христианах, которые «взяли 
с иудеев корысти, так как Христос ска
зал: Отнимется у вас Царство Божие 
и дано будет народам, творящим плод 
его. Корыстей сих много, потому что 
много книг божественного Писания»
(ЗТП. 2 8 9 -2 9 0 ) .

Кос ти  — помышления: Яко исчезо- 
ША, яко дым, дние МОН, н кости моя, 
ЯКО сушило, СОСХОШАСЯ (Пс. 101. 3). По 
толкованию Е. Зигабена, «в высшем 
значении под костями разумеются

помышления, утверждающие и под
держивающие душу, как кости поддер
живают тело». Эти помыслы, говорит 
ц. Давид, «быв воспламенены искуше
ниями и огнем душевных страданий, 
сделались слабыми и бессильными»
(ЗТП, 134).

— тело; по изъяснению блаж. Феодо
рита, слово «кости» в этом стихе обо
значает тело, «которое от печали 
сделалось сухим, как головня, как бы 
обожженное приражением к нему 
какого огня». Акила сравнивает кости 
с йережженной землей, которая рас
сыпалась ОТ ОГНЯ (ФТП. 478).

— иудейское богослужение. Под «кос
тями» в Пс. 101, 3 Афанасий Великий 
понимает «всю силу законного иудей
ского богослужения, каковы: священ
ноначалие, храм, жертвы и собствен
ные народные законы (зтп. 134).

Кость — строение костей человека; 
жена Адама; человеческое естество: 
Не утАися кость моя отъ Теве, юже
СОТВОрИДЪ 6СИ ВТАЙ Н 6 (Пс 138. 15).

Зигабен полагает, что Давид говорит, 
что Богу известно и самое строение 
костей его, покрытых плотию и скры
тых от глаз. Исидор Пелусиот считает, 
что эти слова Давид говорит от лица 
Адама: кость мужа есть жена, «как 
бывшая одним из ребер Адама». Она 
не утаилась от Бога во время вкуше
ния запретного плода в раю: ее паде
ние было известно Творцу (зтп. 362).

Крепость  — мужество души: Яко 
и с ч е з е  в ъ  Б о л езн и  ж и в о т ъ  м о й , и л е т л  

м о и  —  в ъ  в о з д ы х а н и и х ъ ; и з н е м о ж е
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нищетою крепость моя (Пс. Ю5. п ) .

В высшем смысле крепость означает 
мужество души, а «бедность ее есть 
лишение Божественной благодати»
(ЗТП. 178).

Крепость  делъ  Б ож иих  — могу
щество Творца: Крепость делъ Овоихъ 
возвести людемъ Овоимъ; д а т и  досто
яние языкъ (Пс. по. 6). Давид говорит 
здесь о могуществе Бога, которое Он 
показал в делах посредством чудес 
древнему еврейскому народу, дав ему 
землю обетованную; а христианскому 
народу по вочеловечении Христа —

Л ес т ь  с о т в о р и т и  — поступить 
коварно: ПреврАти сердце ихъ возне- 
нАвидети люди его, лесть сотворити въ  
рАвехъ его (Пс. Ю 4 . 25).  По толкованию 
архиеп. Иринея, слова «лесть сотвори
ти в рабехъ его» означают, «каким 
образом египтяне начали вред причи
нять Божию народу: ибо не явно начали 
на израильтян, чтобы вдруг погубить 
их, но первее хитростию и коварством 
по малу их угнетать вздумали, как и 
Моисей, из которого пророк заимст
вовал слова сии, повествуя, глаголет: 
“прехитримъ ихъ, д а  не к о гд а  у м н о 

ж а т с я ” (Исход. 1, ю)». Это сказано наме
ренно, чтобы мы знали, «что сердца 
нечестивых добровольно стремятся 
на нашу погибель; но какие бы козни ни 
устрояли они против нас, однако Бог все 
усилия их испровергает» (итп. 220- 221).

всю землю, просвещенную Апостола
ми учением Христа (зтп, 210).

К р ы л ь я  — действующая сила ума: 
Аще возьму криле мои рлно (утром) и 
вселюся въ последнихъ (местах) моря;
И ТАМО БО руКА Твоя Н А СТА В И ТЬ МЯ, 

и у д е р ж и т ъ  мя д е с н и ц А  Твоя (Пс. 138,

9-ю). Крыльями Давид называет здесь 
действующую силу ума его: куда бы 
на этих крыльях в своем воображении 
он ни спрятался от Бога, всюду Боже
ственная Его сила удержит его и ука
жет ему путь, хотя бы и из бездны
(ЗТП. 360).

Л е т а  Т в оя  не о с к у д е ю т  —
не умалятся, не сократятся: Ты же 
тоижде еси и летл Твоя не оскудеютъ
(Пс. 101. 27).  Царепророк Давид гово
рит: небеса изменятся, но Господь все
гда один и тот же, непреложный, неиз
менный и бесконечный. Под «летами 
Божиими» следует разуметь «вечное 
продолжение бытия», ибо, по словам 
Дидима, «Бог не подлежит времени»
(ЗТП. 141).

Лице  Божие  — воплощенный Сын 
Божий; прекращение бедствий: Лице 
Твое просвети н а  р а б а  Твоего, и НАучи

МЯ ОПрАВДАНИЯМЪ ТвО И М Ъ  (Пс. 118. 135).

По толкованию Кирилла и Афанасия 
Великого, «Лице Отца есть Сын», 
так как «Он назывался и образом 
Отца». Давид просит Отца явить
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«Сына своего воплощенным, Который 
по вочеловечении Своем имеет на
учить его оправданиям евангелия». 
Или иначе: Давид обращает к Богу-От- 
цу эти слова от лица нового народа — 
христиан. Иное толкование предлага
ет Феодорит: «явление Лица Божия 
должно принимать за прекращение 
печальных обстоятельств и подаяние 
благ» (ЗТП. 283).

— образ ипостаси Бога: Помолихся 
Лицу Твоему всемъ сердцем моимъ: 
помилуй мя по словеси Твоему (Пс П8.
58).  «Лицом Божиим» Давид образно 
называет Самого Бога, как полагает 
Зигабен. Ориген более глубоко изъяс
няет: «Лице Божие есть образ ипоста
си Его. Итак, кто всем сердцем желает 
Господа, чтобы чистым сердцем ви
деть Его и видением Его быть помило- 
вану», тот может сказать: «Помилуй 
мя по словеси Твоему». А каков тот, 
кто может увидеть Лице Божие, 
научает Иисус Христос, говорящий: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они
Б о г а  у З р Я Т »  (Мф. 5. 8) (ЗТП. 2 6 2 -2 6 3 ) .

Лице  земли — красота земли, лю
ди: Послеши Духа Твоего и созиждут- 
ся, и о б н о в и ш и  лице зел!ли (Пс юз. зо). 
Святым Духом Божиим, посланным 
Им, обновится земля, освободившись 
от рабства и тления. Обновится и 
«красота земли, которую составляют 
созданные, по словам Златоуста и Се
вира, из земли люди» (зтп. 161).

Л о в и т в а  — Церкви: Ловитву его
БЛАГОСЛОВЛЯЯ БЛАГОСЛОВЛЮ, НИЩИЯ 6  ГО 

н а с ы щ у  х л б Б ы  (Пс. 131. 15). В высшем

значении «ловитва» (добыча) Сиона — 
это Церкви, по словам Безымянного 
толковника, «ежедневно уловляемые 
сетьми апостольскими и евангельски
ми», а «нищие» Сиона — это те, «кото
рых Дух называет блаженными и Бо- 
жиими, и у которых хлеб мысленный 
есть сшедший с небес» (зтп. ззг).

Л о за  ( в и н о г р а д н а я )  — Церковь: 
Ж енА  твоя, яко л о з а  п л о д о в и т а  в ъ  

СТрАНАХЪ дому твоего (Пс. 127, 3).  

По изъяснению Никиты, «виноград
ною лозою псалмопевец называет 
Церковь; он так говорит загадочно 
к жениху Христу: жена твоя, как лоза 
(виноград), изобилующая плодами, 
плод которой суть верующие, рожден
ные Церковью, как матерью» (зтп. з 18).

Л уна  и солнце  — иудейская сина
гога и Христос: Оотворилъ есть луну  
во временА; солнце п о з н а  з а п а д ъ  свой
(Пс. юз. 19). Исихий полагает, что под 
луною псалмопевец «разумеет иудей
скую синагогу, которую положил Бог 
до окончания времен закона и проро
ков, а под солнцем — Христа, Кото
рый познал запад свой, ибо Он знал 
время, в которое надлежало Ему 
пострадать». До наступления этого 
времени Спаситель говорил, что еще 
не пришел час, а когда наступило 
надлежащее время, Он сказал: пришел 
час прославиться Сыну человеческо
му» (ЗТП. 1 56 -157) .

Людие  з и ж д е м и и — народ, собран
ный из язычников, новая тварь: Д а 
нАпишется сие въ родъ инъ, и людие
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зиждемии восхвалять Господа ( Пс. i o i , 

19). По толкованию блаж. Феодорита, 
«людьми зиждемыми» пророк называ
ет народ, собранный из язычников, 
который Апостол Павел называет 
«новою тварью» (2 Кор. 5, 17). «Сей-то 
народ, изучая и ветхое и новое, вос
сылает Спасителю Богу подобающее 
песнопение» ( ф т п .  481).

— народ иудейский после возвраще
ния из плена. Как полагает Ириней, 
«людьми зиждемыми» ц. Давид назы
вает еврейский народ, возвративший
ся из плена. «Ибо, по отведении наро
да в плен, церковь некоторым образом 
казалась погибшею, или по крайней 
мере, мертвою, когда иудеи, смешав
шись с нечестивыми языками, никако
го не составляли тела». Поэтому 
возвращение из плена было как бы 
вторым рождением, поэтому пророк 
«ожидает нового творения» народа
(ИТП, 185).

— новый христианский народ. Опира
ясь на экзегезу Аполлинария и Кирил
ла, Е. Зигабен под «людьми зиждемы
ми» понимает христианский народ.

Мертвые  — мертвые для делания 
добродетели; умирающие в нечести
вых делах; идолопоклонники: Не мер
твим в о с х в а л я т ь  Тя, Господи, ниже вси 
нисходящим во а д ь  (Пс. из. 25).  Давид 
называет мертвыми и нисходящими во 
ад тех, которые при жизни сделались 
мертвыми для делания добродетели и

Он пишет: «Древний иудейский народ 
не уверовал в содержащиеся (в псал
ме 101, 18) пророчества о Христе, 
а новый христианский народ уверует 
и будет хвалить Христа». Давид на
зывает народ не «созданный», а «соз
даваемый» (зиждемый), потому что 
«до скончания мира будут созидаться 
и умножаться верующие во Христа» 
(ЗТП. 1 37 -138) .

Людие и царие  — уверовавшие во 
Христа и Апостолы: бнегдА соврАтися 
людемь вкупе и цлремь, еже рлвотлти 
Господеви (Пс. ioi, 22). По толкованию 
Е. Зигабена, «людие» — это уверовав
шие народы, собравшиеся вместе «ра
ботать ему как Господу, по Божеству». 
«Царями» же пророк называет Апо
столов не только потому, что «они цар
ствовали над страстями и имели 
власть на демонов, но и потому что по
сле были почтены более нежели цари, 
как от всей вселенной, так и от самих 
царей». Об этом пророк говорит в 44-м 
псалме, ст. 17-й: «Поставиши их началь
ствующими по всей земле» (зтп. 139).

«прежде истления тела от естественной 
смерти истлели от произвольной смер
ти, состоящей во грехе». Такие мерт
вые для добродетели нисходят во ад, 
где уже не могут ничего исправить. По 
Феодориту, мертвы духовно те, которые 
не знают истинного живого Бога и по
клоняются мертвым идолам (зтп, 227).

488



ME

Место Господеви,  селение  Б о 
гу И а ковлю  — место для построй
ки Иерусалимского храма; место для 
явления Господа людям своим; сердце, 
очищенное от страстей; световидная 
душа и мысль, просвещенная Духом: 
Аще вниду въ селение дому моего или 
взыду нд одръ постели моея. Аще 
дам ъ  сонъ оч мм а моима, и веждомА 
МОИМА ДреМАНИе, И ПОКОЙ СКрАНИАМА
моима; Дондеже оврящу место Госпо
деви, селение Богу И аковлю (Пс i 3 i ,  

з-5). По причине переноса Кивота За
вета с места на место, ц. Давид по
клялся найти место для построения 
«жилища (селения) Бога», т. е. место 
для храма. Как объясняет Зигабен, 
«селением и домом Божиим может 
быть называем храм потому, что в нем 
беседовал Бог с достойными священ
никами и давал им божественные 
свои ответы (пророчества)» (зтп, 328). 
Никита Стифат изъясняет выражение 
в высшем значении и полагает, что мес
том селения Бога у человека является 
очищенное от страстей и грехов серд
це, ставшее бесстрастным через наи
тие Духа. Или «жилищем Бога Иаков
лева» является «световидная душа и 
мысль», получившая просвещение от 
Духа Божия. В этом случае душа «ста
новится местом, способным ко вмеще
нию невместимого Бога» (зтп, 328).

Место п р и ш е л ьс тва  — настоя
щая жизнь человека на земле: Петд 
бяху мне оправдания Твоя на месте 
пришельствия моего (Пс. н е .  54).  Давид 
говорит, что повеления Божии были 
содержанием составляемых им псал

мов, где бы он ни находился, во всякое 
время его жизни на земле. Местом 
странствия, т. е. пришельства своего 
он называет настоящую жизнь, под
линное духовное веселие которой 
составляло воспевание пророком оп
равданий Божиих, т. е. спасительных 
Его заповедей (зтп, 261).

Мехъ на слане  — связанный иску
шениями человек; изнемогший в иску
шениях человек; изнуряющий свою 
плоть человек: Здне б ы х ъ , яко мехъ 
на слАне (на инее); оправданий Т воихъ 
не з а б ы х ъ  (Пс. 118, 83). Мех под инеем 
сжимается от холода; Давид сравнива
ет себя с таким мехом, потому что он 
в это время был сжат и обуздан искуше
ниями. Можно иначе: мех, покрытый 
инеем, смягчается, легко растягивает
ся и бывает мягок. Через искушения 
Давид ослабел и изнемог, но и в этом 
состоянии он не забыл о Законе и 
не сделал чего-либо противного ему. 
Или иначе: Давид, как мех под инеем, 
сделался мертв для страстей и грехов, 
но вместительным для Божиих слов, 
как мех, вместительный для жидко
сти. Ориген полагает, что образом 
меха под инеем изображается тот 
человек, «который изнуряет свою 
плоть и не допускает в ней ничего 
огненного и похотного, и который как 
бы охлаждает ее» (зтп. 269).

М зда  плода  чревнаго  — много- 
чадие добродетельных родителей; 
уверовавшие во Христа иудеи и языч
ники; христиане; Иисус Христос; кре
щенные во имя Христа люди, святые:
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Ge достояние Господне сынове, м з д а  

п л о д а  чревнАго (Пс. 126. з ) .  Воздаянием 
иудеям за богопочтение является 
многочадие, вознаграждающее добро
детели родителей. В высшем смысле 
эти слова обозначают христиан, усы
новленных «Богу через крещение воз
рождения», ставших наградою за воче
ловечение Христово. Именно Христос 
«есть собственно плод чрева Богома
тери, так как родился от нее одной 
без семени мужа». Кирилл такой 
«мздой» считает крещеных из иудеев 
и язычников; а Феодор Студит — свя
тых угодников Божиих, движимых 
СВЯТЫМ ДуХОМ (ЗТП. 315).

Милость Б о ж и я  — Воскресение 
Спасителя: Слышлну сотвори мне з а -  

утрл (скоро) милость Твою; яко н а  Т я 
У п о в а х ъ  (п с .  142. 8).  Афанасий Великий 
изъясняет этот стих как пророчество 
ц. Давида, который, по его словам, мо
лится о скором («заутра») приближе
нии «Воскресения Христова, которым
МЫ ПОМИЛОВаНЫ» (ЗТП. 383).

Милость и истина  — истинная 
милость Божия: Не н а м ъ ,  Г о с п о д и ,  

не н а м ъ ,  но имени Твоему Д а ж д ь  сла
ву, о милости Твоей и истине Твоей
(Пс. из. 9). Давид называет милостию 
и истиною подлинную, истинную 
милость Божию, в отличие от ложной 
человеческой милости. Исихий под 
милостию и истиной разумеет Христа 
(ЗТП. 223).

М и л о с т ь  Твоя  — пришествие 
Христа: Помози ми, Господи Боже мой,

И СПАСИ МЯ ПО МИЛОСТИ Т в о е й  (Пс. 108.

2 6 ). По толкованию Максима, «ми
лость Бога и Отца есть пришествие 
Единородного к человеку во плоти, 
Который, приготовив Себя в цену и 
выкуп за нас, спас человеческую 
природу даром, хотя она ничего не 
принесла от себя» (зтп. 20 0 ).

Милость  Твоя  ( Б о ж и я )  — Бог- 
Сын: Буди же милость Твоя, д а  уте
шить мя, по словеси Твоему, рлсу 
Твоему (Пс. не, 76). Афанасий Великий 
полагает, что в этом стихе ц. Давид 
пророчествует о Христе, почему 
и заключает: «Милость Отца — Сын, 
который утешил сердца наши, бывшие 
под жестоким владычеством сатаны». 
Но «многие, получившие утешение, 
ошибочно полагают, что они приобре
ли его своим благоразумием и собст
венным разумом», от чего толковник 
вслед за ц. Давидом предостерегает 
ВеруЮЩИХ (ЗТП. 267).

Мир — мир с Богом; ум, видящий 
Бога: М и р  н а  И з р а и л я !  (п с .  127. 7). 

Израилем здесь пророк называет не 
только древний иудейский народ, 
но и новый христианский. Как изъяс
няет Феодорит, пророк Давид желает 
Израилю мира. «Но истинный мир 
есть мир с Богом. А плотский Изра
иль, потеряв оный, лишился и друго
го», ибо, как говорит Евсевий, «Изра
иль означает не наименование рода 
еврейского, но правоту боголюбезного 
нрава». Как изъясняет Никита Стифат, 
«ум по своей крайней чистоте видя
щий Бога.., входит при содействии
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Духа в глубины богословия и упокое
вается в Боге» (зтп. 320).

М л а д е н ц ы  — новоначальные 
в добродетели; возрожденные в Хри
сте. Хрдняй младенцы Господь (п с .  П 4 ,  

5). Как изъясняет Зигабен, под младен
цами здесь можно понимать «новона- 
сажденных и новоначальных в добро
детели, которых Бог хранит своим 
промыслом по причине их неопытно
сти, до времени успеха и укрепления 
их к брани против страстей и невиди
мых врагов — бесов». По мысли Фео- 
дорита, отроками (младенцами) Давид 
пророчески называет «возрожденных 
во Христе действием Св. Духа» (зтп. 230).

— младенцы по уму; уверовавшие из 
язычников; новый народ, вместо иуде
ев; находящиеся в неведении: Явление 
словесь Твоихъ просвещдеть и врдзу- 
л\ляеть младенцы (Пс. 118. i зо). Именем 
«младенцев» Давид называет младен
цев по уму, или «уверовавших из языч
ников, как новонасажденных и мла
денцев в рассуждении богопознания, 
или... просвещает новый народ» (зтп.281).

— страстные помыслы, семена зла; 
вредные учения: Бдджень иже иметь 
и рдзвиеть младенцы твоя о камень! 
(Пс. 136, 9). Вавилоном в этом псалме 
названы нечестие и грех, а «младенца
ми» — порожденные ими страстные 
помыслы. И кто сокрушает о камень 
веры (каковым, по словам апостола 
Павла, является Христос) и таким 
способом истребляет их, тот блажен. 
Василий Великий «вавилонскими мла
денцами» называет негодные, вредные 
учения, которые истребляются словом

истины. По словам св. Дорофея, этим 
именем Давид называет семена зла, 
начала грехов и страстные помыслы, 
которые изгоняются спасительным 
евангельским словом (зтп, 353).

М ол итв ы  — обещания: Молитвы 
мои Господеви возддмь предь всеми 
людьми вго (п с .  115, 5). По толкованию 
Зигабена, ц. Давид говорит здесь, что 
он по долгу воздаст Богу те обещания, 
которые твердо дал Богу в присутст
вии многих людей. Василий Великий 
пишет: «обещания испить чашу спасе
ния я (т. е. Давид) готов испить при 
свидетельстве всего народа» (зтп. 224).

М олния  и стрелы — наказания 
Божии; евангельская проповедь и 
Апостолы: Блесни молниею, и рдзжене- 
ши я, поели стрелы Твоя, и смятеши я
(Пс. 1 4 3 .6 ) .  Молнией и стрелами Давид 
называет посылаемые от Бога наказа
ния: глады, моровые язвы, несчастия 
и под. Ими Он старается «пробудить 
нерадивых и презрителей заповедей 
Божиих». Евсевий изъясняет в проро
ческом значении и под молнией пони
мает евангельскую проповедь, а стрела
ми — святых Апостолов, посредством 
которых «вонзал стрелы в мысленных
ВраГОВ» (ЗТП, 387).

Море и И о р д а н ь  — порочное 
поведение и благодать крещения, по
каяния: Море виде и покеже, Иордань 
возврдтихся вспять (Пс. из. з). Царе- 
пророк упоминает здесь Чермное 
море, которое расступилось перед ев
реями, дав свободный переход по его
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сухому дну. Вспоминает случай времен 
Иисуса Навина, когда река Иордан 
удержала свое течение, дав кивоту 
Божию и всему израильскому народу 
пройти по сухой земле «немокренными 
ногами». Исихий полагает, что в высшем 
значении под морем следует понимать 
порочное поведение, а под Иорданом — 
благодать крещения. Море жизни убега
ет от исповедующегося, который освобо
дился от горечи грехов. А Иордан, 
убегая, возвращается назад, потому 
что согрешивший через покаяние идет 
назад, оставив прежний путь (зтп. 222).

Мужъ я з ы ч е н ъ  — злоязычный че
ловек: Мужъ языченъ не исправится 
нд земли (п с .  139, 12). Давид говорит, 
что злоязычный человек, т. е. невоз

МУ__________________

На небеси и на земли — о везде
сущности Бога: Кто яко Господь Вогъ 
ндшъ. Н а  в ы с о к и х ъ  ж и в ы й ,  и н д  с м и -  

ренныя призирдяй нд невеси и нд зем
ли? (Пс. 112, 5 - 6 ) .  Зигабен полагает, что 
этими словами Давид выражает мысль 
о вездесущности Бога (зтп, 22 0 ).

Н а п р а в л я т ь с я  ко всем з а п о в е 
дям — стремиться к духовному со
вершенству: Сего р а д и  ко всем здпове- 
демъ Твоимъ ндпрдвляхся, всякъ путь 
непрдвды вознендвидехъ (пс П8, 128). 
По словам Никиты, устремленность 
человека к исполнению всех запове
дей Божиих есть «свойство совершен

держанный в слове, болтливый и без
рассудный, склонный к ссорам и рас
прям, «не будет благоуспешен в делах 
своих на земле, но падет и погибнет
И ДуШОЮ И ТеЛОМ» (ЗТП, 370).

Мужие кровей  — грешники, чело
векоубийцы (в широком смысле): 
Мужие кровей, уддлитеся отъ мене
(п с .  138, 18). Так Давид называет убийц 
и кровожадных людей, «которые умерщ
вляют побеждаемых и уловляемых 
ими». Также человекоубийцы принад
лежат дьяволу, «как убивающие одних 
делом, других словом и худым приме
ром жизни своей». Евсевий полагает, 
что мужами кровей Давид именует 
всех грешников (зтп, 365) .

ства». Как глубокомысленно замечает 
Синесий, «сопротивление всякому злу 
есть стремление ко всякой добродете
ли» (ЗТП, 280).

Н а с ы т и т ь  душу — просветить 
Евангельским учением, даровать ду
ховные блага и святые Таинства: 
Дд исповедятъ Господеви милости бго 
и чудесд бго сыновомъ человеческимъ; 
яко ндсытилъ есть душу тщу, и душу
длчущу ИСПОЛНИ БЛДГЪ (Пс 106, 8 - 9 ) .

Христиане из язычников, — говорит 
ц. Давид, — должны благодарить 
Бога, потому что Он указал им путь 
ко «граду обительному», т. е. к небу:
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«насытил истощенные и голодные 
души божественным хлебом и живо
носным питием, т. е. учением Еван
гельским и духовными благами и 
Таинствами» (зтп. 183).

Н а ч а л о  — начальство, царство; 
Сын Божий; крест Христов: Оъ Т обою 
н ачал о  въ день силы Твоея, во светло- 
стехъ святы хъ Твоихъ (Пс Ю9. з ) .

Как изъясняет Златоуст, с приходом 
Христа откроется сила Его, начальство 
и царство, так как все это соединяется 
с самим Божеством Его. Под «началь
ством» можно разуметь Сына Божия 
как Творца, неразличного с Отцом. Иси
хий под «начальством» разумеет крест 
Христов, которым побежден «князь и 
царь вселенной» дьявол (зтп.204).

Н а ч а л о  с л о в е с ъ  Б о ж и и х ъ  —
заповедь, данная Адаму в раю о древе 
познания; Сын Божий; вечность и 
непреложность власти Христа; обеща
ния, данные Аврааму Богом: Н а ча л о

СЛОВеСЪ ТВОИХЪ ИСТИНА (П с. П 8 .  160).

Зигабен полагает, что «началом сло
вес Божиих» Давид назвал первую 
заповедь Бога Адаму о невкушении 
плодов дерева познания добра и зла, 
«ибо сии слова суть начало всех слов, 
сказанных Богом человеку; и они 
столь истинны, что смерть владеет 
родом человеческим непрерывно и бу
дет владеть до конца мира». По изъяс
нению Кирилла и Афанасия Великого, 
«первое естественное и существенное 
в Боге-Отце Слово есть истина, т. е. 
Сын, он же и правда». Феодорит допу
скает, что «началом слов» Бога Давид

называет обещания, данные Аврааму 
о умножении рода иудейского на зем
ле («как звезды небесные»), об утвер
ждении на земле власти Христовой 
навечно (зтп. 289).

Н а ч и н а н и я  — дела: И рдздрджишд 
бго въ ндчиндниихъ своихъ, и умножи- 
ся въ нихъ пддение (Пс. Ю 5 ,29). Ц. Да
вид говорит, что евреи своими нечес
тивыми делами прогневили Бога, 
за что множество их соплеменников 
было предано смерти (зтп. 179).

Не бе б о л я й  — о тех, кто повинует
ся Богу и получает от него здравие 
в опасных для жизни обстоятельствах: 
И изведе ихъ съ сревром и з л а т о м .  

И не ве в колендхъ ихъ боляй (Пс. Ю4, 

37). Египет, который покидали иудеи, 
находился в большой опасности от 
разразившихся в нем болезней, но ни 
один иудей не был поражен болезнью. 
И это было по Божию промышлению, 
как и «казни египетские» в наказание 
язычникам. Как заключает Е. Зигабен, 
«те, которые повинуются Богу, не бы
вают больны, потому что они все могут 
в укрепляющем их Христе» (зтп. 171).

Н е б е с а  п о г и б н у т  — изменятся, 
обновятся: Т а (т. е. небеса) погив- 
нутъ, Ты же п р е Б ы в д е ш и  (Пс mi, 26). 
По изъяснению Е. Зигабена, выраже
ние «небеса погибнут» означает, что 
как творение Божие они изменятся. 
Как полагает Исихий, этим изменени
ем небес Давид «выражает великую 
силу и всемогущество Христа». Дидим 
и другие толковники считают, что
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«небо изменится в лучшее, когда будет 
лучшее и обширнейшее употребление
е Г О»  (ЗТП. 1 4 0 - 1 4 1 ) .

Небо,  адъ,  утро,  п осл ед ния  —
четыре конца Честнаго Креста Господ
ня: Аще взыду на нево, Ты т а м о  еси; 
Аще сниду во а д ъ , т а м о  еси. Аще воз- 
му криле мои рлно (утром), и вселюся 
въ последние моря (Пс. 138, 8 - 9 ) .  Как 
полагает Григорий Нисский, «четырь
мя частями мира, т. е. высотою, кото
рой предел небо, глубиною, которой 
конец ад, и утром, т. е. востоком, и 
пределами моря, т. е. западом, изобра
жаются четыре конца честнаго креста: 
небом и адом обозначается верхняя 
и нижняя части креста, а востоком и 
западом указывает на две поперечные 
части его, как они выражаются и высо
тою, глубиною, долготою и шириною, 
о которых упоминает Павел в Посла
нии к Ефесеям» (зтп. 3 5 9 -3 6 0 ) .

Не до конца  п рогневается  —
не навсегда, не навечно: Щедръ и ми- 
лостивъ Господь, долготерпеливъ и 
многомилостивъ. Не до к о н ц а  прогнева
ется, ниже во векъ врдждуетъ (пс 102. 
8-9). Бог не всегда гневается на греш
ников: Он наказывает нас за беззако
ния и грехи наши. Как изъясняет 
Афанасий Великий, хотя Бог и прогне
вался за преступление наше в Адаме 
и осудил род его на смерть, но не про
должает его до конца, т. е. вечно. Ибо 
«в последние времена послал Едино
родного своего Сына для избавления 
нас от тления (зтп, 144). Ириней пола
гает, что заблуждаются те, которые

думают, «что муки осужденных не
когда конец возымеют: ибо сие не ко 
всем относится, но токмо к избран
ным, боящимся Бога страхом сынов
ним». Давид оставляет в стороне тех, 
на которых лежит вечный и неприми
римый гнев Божий, и относит слова 
стиха к «сынам Божиим, которых Бог 
милует (итп, 193).

— не до настоящего века, но для буду
щего. По толкованию Исихия, Бог не 
навсегда продлит ярость и не беспре
рывно дарует милость недостойным. 
«Он растворяет гнев Свой милостию: 
когда время милости, Он показывает 
ее, а когда время — гнева. Он наводит 
его в день гнева и праведного суда, 
почему и говорит: не до конца негоду
ет, т. е. настоящего, ибо сохранил суд 
и гнев для будущего» (зтп, 144).

Не отвратить  л ица  своего от 
кого-л.  — быть снисходительным, 
прекратить негодование: Не отврАти 
л и ц а  Твоего отъ мене (Пс. 101. 2 ). Эти
ми словами ц. Давид просит Бога быть 
к нему благоснисходительным и пре
кратить негодование ( ф т п ,  477).  По тол
кованию Е. Зигабена, ц. Давид просит 
Бога не отворачиваться от него как 
недостойного, «что обыкновенно дела
ют, т. е. отвращают лице свое те, кото
рые не хотят выслушать просителей 
своих». Евсевий изъясняет несколько 
иначе. По его мнению, «глагол “не от
врати” выражает дерзновение. Ибо 
кто за собою не знает ничего худого 
и просит о нужном, тот только может, 
указывая на добрые свои дела, гово
рить сие» (зтп, 133).
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Н е п р а в д а  — грех; понимание 
божественного закона применительно 
к земному: Непрдвду вознендвидехъ, 
и омерзихъ, з а к о н ъ  же Твой возлю- 
в и х ъ  (Пс. 118. 1 6 3 ) .  По толкованию Зига
бена, Давид не просто возненавидел 
грех, но возгнушался им. В этом есть 
очищение от греха и «великая польза 
имеющему такое отвращение». Безы
мянный толковник изъясняет стих 
в высшем, профетическом значении: 
«Я, — говорит пророк, — возлюбил за
кон Твой не так, как они (т. е. иудеи), 
что принужденно применяют его к зем
ному; мы, как воставшие со Христом, 
о горнем помышляем, а не о земном 
и понимаем закон духовно» (зтп. 290).

Не премолчи хва л ы  — прошение 
о продолжении жизни; услышь: Боже, 
Хв а л ы  моей не премолчи (Пс Ю8, о .

По толкованию Феодорита, этот пса
лом произносится от Лица Владыки 
Христа, Который просит Отца как 
человек о продолжении жизни и взы
вает: «Боже и Отче мой! Не прекрати 
хвалы, приносимой Тебе Мною от ли
ца тех, которые, видя производимые 
Мною чудеса, прославляют Тебя». 
Евсевий изъясняет несколько иначе: 
Спаситель как бы просит Отца Небес
ного не молчать, откликнуться на про
славление Его чудесными делами 
Сына (зтп. 193).

Не р аскае т ся  — не изменит обеща
ния: Клятся Господь, и не рАскдется
(п с .  1 0 9 .4 ) .  По изъяснению Феодорита, 
«не раскается» в отношении к Богу 
означает, что Он «не изменит и не пе

реиначит того, в чем уверяет» (зтп, 
206).

Н есоделанное  мое — еще не ро
дившийся младенец; помышления: 
НесоделАнное мое видестА очи Твои
(пс.  138, 1 6 ). Как полагает Зигабен, «не- 
соделанным» (неустроенным) Давид 
называет или еще не родившегося 
младенца в ложеснах матери, или 
несовершенные движения ума, т. е. 
не вполне четко сформировавшиеся 
помышления человека (зтп, збз).

Не умру, но ж и в ъ  буду — о жиз
ни вечной; о воскресении ц. Давида: 
Не ymPY» н0 жикъ bYAY и повемъ дсла  
Господня (пс.  117, 17).  В этом стихе, 
по мнению Зигабена, царь Давид гово
рит о том, что он не подвергнется «ду
шевной» смерти, но будет жить в Боге 
и будет бессмертен, потому что все по
следующие праведники будут читать 
и петь его псалмы до скончания века. 
Евсевий полагает, что Давид здесь 
пророчествует о собственном воскре
сении в будущем вместе со всеми
ЛЮДЬМИ (ЗТП, 241 - 2 4 2 ) .

Не ясыть  п у сты нная  — Христос 
Бог, Спаситель мира: Уподобихся не
ясыти пустынней (Пс. Ю1, 6).  В прямом 
значении слово «неясыть пустынная» 
называет птицу пеликана, который из
бегает близости с человеческим жиль
ем и ищет уединения. По толкованию 
Максима, в этом стихе Господь Иисус 
Христос уподобляется пеликану, 
«ибо сие животное делает гнездо свое 
на утесах скал, боясь, чтобы кто-либо
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не истребил детей его». Когда змея не 
может добраться до гнезда с птенцами 
в отсутствие пеликана, она испускает 
свой яд и умерщвляет их. Возвратив
шийся пеликан, видя погибших птен
цов, поднимается ввысь и, сильно уда
ряя крыльями в свои бока, испускает 
капли своей крови, которые, попадая 
на птенцов, возвращают их к жизни. 
В изъяснении толковника выстраива
ется образный ряд: пеликан есть Хри
стос, птенцы — первозданные люди, 
гнездо — рай, змий — диавол, кото
рый через преслушание первозданных 
вдохнул в них яд греха, чем умертвил 
их, сделал тленными. «Христос, вознес
шись на крест, через прободение в ре
бра источил живоносную свою кровь и 
таким образом оживил нас» (зтп, 135). 
— образ боязни и страха: Уподобься 
н е я с ы т и  п у с т ы н н е й , б ы х ъ  яко м о щ ны й  

в р ан  н а  н ы р и щ н . Е д е х ъ  и б ы х ъ  яко

ПТИЦА, ОСОБЯЩАЯСЯ Н А З Д б Ш с .  101. 7). По
словам блаж. Феодорита, «пророк упо
требляет многие сравнения, желая 
вполне изобразить бедствия», каждая 
птица являет нам образ боязни (ф т п , 478).

Н извергнути  кого-н.  — рассеять 
народ, племя по разным странам: Отъ 
л и ц а  гневА Твоего и ярости Твоея, яко 
вознесъ низверглъ мя еси (Пс 101. п). 
Толковник полагает, что в этом стихе 
пророк Давид говорит о судьбе еврей
ского народа, прогневившего Бога: 
«насланные Господом на евреев бедст
вия были вихрем, который крутил их и 
вертел, а потом разбросал по всему 
Востоку, как разбрасывается пыль» 
(Т Б Л , 1. 330).

— доставить кому-л. сокрушение 
сердца. Ириней толкует приведенный 
стих в другом смысле: доставить ко
му-л. великую печаль или сокрушение 
сердца о потерянном благополучии, 
ибо «нет ничего для человека горест
нее, как лишиться благополучия и 
быть низвержену в крайнюю бед
ность». Пророк болезненно вспомина
ет о лишении своего народа Божией 
милости, «тех преславных благодея
ний Божиих, коими некогда преизоби- 
ловал» (ИТП. 181 -1 8 2 ) .

— попустить нравственное падение. 
Говоря «яко вознесъ низверглъ мя 
еси», ц. Давид принимает это наказа
ние от Бога, Которого он по возвыше
нии своем преогорчил своими грехами 
и вызвал Его праведный гнев: «Ты, 
Господи, — говорит Давид, — по 
прежнем вознесении меня, сокрушил 
меня после об землю, попустив мне 
пасть» (зтп, 136).

Н и с ход и ть  в ровъ  — умереть: 
Не отврлти л и ц а  Твоего отъ мене, и
уПОДОБЛЮСЯ НИСХОДЯЩИМЪ въ ровъ
(Пс. 142, 7). По изъяснению Феодори
та, «рвом» называется здесь смерть, 
а «нисходящими в ров» — умирающие, 
ибо «как невозможно заключенному 
в ров уйти без содействия других, так 
и умершему — ожить без воли Божи
ей» (ЗТП. 382).

Нищета  — бессилие тела: Изнеможе 
нищетою крепость моя (Пс. Ю5. п ) .  
Нищетою здесь названо бессилие тела
ОТ ПОСТа И СКУДНОЙ ПИЩИ (ЗТП. 178).
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Нищие Сиона  — блаженные и Бо
жие: Ловитву его ( С и о н а )  б л а г о с л о в 

л я я  БЛАГОСЛОВЛЮ, И НИЩИЯ 6 г 0  НАСЫЩу

ХЛ6БА (Пс. 131. 15). По изъяснению Бе
зымянного толковника, «нищие Сиона 
суть те, которых Дух называет блажен
ными и Божиими, и у которых хлеб 
мысленный есть сшедший с неба»
(ЗТП. 332).

Нищий — человек, который нужда
ется в Божественной помощи: М о л и т 

в а  н и щ а г о ,  егдА уныетъ, и предъ Гос- 
подемъ пролиетъ моление свое (пс кн.
надписание).  По толкованию Е. Зигабе
на, эта надпись называет нищим чело
века, нуждающегося в Божественной 
помощи. Этот псалом, или молитва, 
приличествует человеку, когда он впа
дает в уныние или малодушествует, 
будучи борим невидимыми врагами, 
тогда приносит свое прошение Богу. 
Как изъясняет Дидим, всякий прося
щий, не имеющий того, что просит, 
и приходящий для получения проси
мого, есть нищий. Так всякий моля
щийся Богу просит, чтобы Он сделал 
его участником благ, поскольку сам 
от себя иметь их не может. Поэтому, 
заключает толковник, «у Бога все ни
щи». Царь и пророк Давид, познав 
свою нищету в дарах Божиих, прихо
дит в уныние и великую печаль и 
в молитвенном прошении обращается 
к Богу за утешением. Евсевий полага
ет, что такая молитва к Богу приличе
ствует также человеку, ощутившему 
свою нищету и в обычных житейских 
делах. Изнемогая и скорбя, нищий 
находит в молитве к Богу врачевство

от скорби и страдания, получая 
от Него реальную помощь и утешение 
(зтп, 133). Мысль Зигабена сходна 
с рас-суждением блаж. Феодорита, 
полагавшего, что данный псалом при
личен и «всякому человеку, который 
борется с бедствием и испрашивает се
бе Божией помощи; потому что нищим 
Пророк называет имеющаго нужду в Бо- 
жием о себе промышлении» ( ф т п . 477).  

— народ иудейский. По толкованию 
блаж. Феодорита, псалом 101 содер
жит пророчество о бедственном состо
янии иудейского народа в Вавилоне и 
о его возвращении из плена (ф т п . 477) .

Нищий и убогий  — язычники, 
уверовавшие во Христа: Е о з д в и з а я

О Т Ъ  ЗеЛ!ЛИ НИЩА, И ОТЪ ГНОИЩА ВОЗВЫ

ШАЛИ уБОГА. ПОСАДИТИ 6Г0 СЪ КНЯЗИ, 

СЪ КНЯЗИ людей СВОИХЪ (Пс. П 2 .  7 - 8 ) .  

Афанасий Великий и Евсевий под ни
щим и убогим (бедным) понимают 
народ из язычников, который был 
возвышен Христом через Евангелие 
и сравнен с Апостолами, начальству
ющими в Церкви (отсюда упоминание
О «КНЯЗЬЯХ») (ЗТП, 220).

Нищь и убогъ — обедневший и 
не имеющий достатка: И з б а в и  м я ,  

яко нищь и увогъ есмь а з ъ ,  и  сердце 
мое смятеся внутрь мене (Пс Ю8. 22).  

Нищим здесь назван человек, потеряв
ший богатство, а убогим (бедным) — 
тот, кто трудами своими не может об
рести достатка (ЗТП. 198, толк. 21-го псалма).

Нощь — пагубные страсти, время ис
кушений: Помянухъ въ нощи имя
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Твое, Господи, и сохрлнихъ здконъ 
Твои (Пс. 118, 55) . Давид говорит, что 
в «нощи страстей», когда омрачался 
рассудок его, он вспоминал о Боге 
и отступали страсти. По толкованию 
Феодорита, «нощию» Давид называет 
мрачное время страстей, потому что 
они «наводят мрачность и настигают 
людей наподобие ночи». В это время 
необходимо со всем усердием призы
вать Бога, потому что памятование

о Нем «успокаивает душу и ободряет 
ее и прогоняет противные помыслы»
(ЗТП. 262).

Нощь и тьма  — печаль, искушения 
и скорби: И рехъ: едд т м а  попереть 
мя, и нощь просвещение въ сладости 
моей? (Пс. 138. и ) .  По толкованию 
Златоуста, тьмою Давид назвал здесь 
искушения и скорби, постигшие его, 
а нощию — печали и скорби (зтп. 361).

О блечься  в клятву  — быть про
клинаемым всеми, всегда и отовсюду: 
И овлечеся въ клятву, яко въ ризу, 
и вниде яко в о д а  въ утрову его, и яко 
елей въ кости его (Пс. Ю8. 18). Иуда сво
им предательством Спасителя навлек 
на себя проклятье, точно одежда окру
жившее его со всех сторон, ибо ему 
было сказано: «Горе тому человеку, ко
торым Сын человеческий предается; 
лучше бы не родиться тому человеку»
(ЗТП. 197).

Овцы — собрание мучеников за ве
ру: И поможе увогу отъ нищеты, и по
ложи яко овцы отечествия (Пс юб. 41). 
Исихий полагает, что «овцами» ц. Да
вид пророчески называет здесь сонм 
мучеников за Христа, Который принял 
их смерть за жертву (зтп. 190).

Овцы и волове — иудеи или языч
ники и христиане: Овцы ихъ много
плодны, МНОЖАЩЫЯСЯ ВО ИСХОДИЩАХЪ

своихъ; волове ихъ толсты (Пс из. 13). 
Никита Стифат изъясняет иносказа
тельно. «Тучные стада овец и волов» 
являются достоянием иудеев и языч
ников, как привязанных к земным вре
менным богатствам, «а стадо правед
ника (т. е. христианина) составляют 
души нетленные и благие и словесные
ОВЦЫ» (ЗТП. 389).

Одеваться  светомъ — быть неви
димым и непостижимым (о Боге): Во 
исповедание и велелепоту овлеклся еси; 
одеяйся светомъ, яко ризою (Пс юз. i).
По изъяснению Е. Зигабена, этими 
словами ц. Давид показывает, что 
«Бог по естеству невидим и непости
жим. Другие толковники под «светом» 
разумеют чистоту в высшей степени, 
а иные — познание (зтп. 149).
— непостижимость Бога. По толкова
нию Исихия, «невозможность раскрыть 
окружающий Бога свет выражает непо
стижимость ЕГО ПО существу» (ЗТП. 149).
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Одеждутся яко одеждою — обле
кутся стыдом и срамом: Д а овлекутся 
о б о л г а ю щ и и  м я въ срАмоту, яко одеж 
дою (двойною) СТЫДОМЪ СВОНМЪ (Пс. 108. 

29). Давид пророчески говорит от лица 
Христа: Иудеи, которые клевещут на 
Меня, как на богопротивника, обле
кутся в срам и оденутся стыдом перед 
всеми народами, как двойною одеж
дою (ибо греч. б1лА.о(д — двойная 
одежда). Златоуст обращает внимание 
читателя на то, что Спаситель просит 
не наказания Своих гонителей, а сты
да и посрамления от народов, чтобы 
это послужило к их исправлению. 
По толкованию Евсевия, посрамление 
есть печаль в духе (т. е. в желании), 
а стыд — печаль из-за гнусного дела. 
Исихий под «двойной одеждой» пони
мает крест, на котором иудеи распяли 
Христа (зтп. 2 01).

О десную  — о единении Сына 
со Отцом, их равенстве: Господь одес
ную Теве сокрушилъ есть въ день 
гневА Своего цАри (Пс. юэ. 5).  Исихий 
полагает, что «одесную (находиться, 
сидеть)» означает «единение Сына 
со Отцом и совершенное равенство»
(ЗТП. 207).

О к о в а н н ы е  и с ы ны  умерщв-  
л е н н ы х ъ  — плененные евреи и 
близкие к физической гибели, погиб
шие: УСЛЫШАТИ ВОЗДЫХАННе ОКОВАННЫХЪ,
рАзрешити сыны умерщвленных^*
(в евр. тексте — разрешити сыновъ 
смерти) (п с .  m i .  2 1 ). По толкованию 
блаж. Феодорита, «окованными» про
рок называет плененных евреев,

а «сынами умерщвленных» — физиче
ски погибших людей. «Над всем надзи
рая и всем управляя, Бог всяческих 
услышал надзираемых Им и произнес 
определение об освобождении (из пле
на), чтобы окованные возвратились 
на место умерщвленных, построили 
отечественный город (Иерусалим), 
и, как обычно, совершали в нем слу
жение Богу ПО З а к о н у »  (ФТП. 481) .  

Ириней, в целом поддерживая толко
вание блаж. Феодорита, вносит в него 
некоторые уточнения. В частности, 
он полагает, что пророк «окованными» 
называет евреев «не потому, что свя
заны были оковами, но что плен их 
был подобен тяжчайшим оковам». Что 
касается именования «сыны умерщв
ленных», то, в отличие от блаж. Фео
дорита, Ириней считает, что «сынами 
смерти» Давид называет их «для того, 
дабы восчувствовали, что они близки 
были к погибели, ежели бы чудною 
Божиею силою не были исхищены 
из самых челюстей смерти» (итп. 186). 

Такое понимание более соответствует 
еврейскому тексту.
—  связан н ы е узами греха, погибаю 
щие от грехов своих. Е. Зигабен  следу
ет экзегетической  традиции Кирилла, 
А ф анасия  Вел.,  И сихия и под «окован
ными» понимает  людей, «связанных 
пленицами, или узами грехов своих», 
а «сынами умерщвленных» —  находя
щихся в рабстве  у демонов, погибав
ших ОТ ГреХОВ СВОИХ (ЗТП, 138).

Омерзити  — гнушаться: И рАзгне- 
в а с я  яростию Господь НА люди своя, 
и омерзи достояние свое. И предлде я
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ВЪ р уки  в р д г о в ъ , И ОБЛАДАША ИМИ N6NA- 

ВИДЯЩИИ ИХЪ (Пс. 105. 4 0 - 4 1 ) .  По ТОЛКО-

ванию Златоуста и Исихия, Бог раз
гневался на народ свой и возгнушался 
им по причине впадения евреев 
в идолопоклонство и демонослуже
ние. В наказание за этот грех еврей
ский народ был предан в руки врагов, 
ненавидящих его (зтп. i8i).

Онагри — раскаявшиеся грешники: 
Н а п а я ю т ъ  в с я  з в е р и  с ел ь н ы я ; ж д у т ъ

ОНАГрН В ЖАЖДу СВОЮ (Пс. ЮЗ. 11). ИСИ-

хий, изъясняя словосочетание «звери 
сельныя» в значении «грешники», 
существительное «онагри» также тол
кует в нравственном смысле, как тех, 
которые уже не носят бремени греха, 
но свободны от него», т. е. раскаявши
еся грешники. На этом основании и 
«представляет их жаждущими умст
венных вод», т. е. духовной пищи (пи
тия, вод Евангельского учения) (з тп .  153).

О п р а в д а н и я  — заповеди Божии; 
добродетели: И и з в е д е  л ю д и  св о я  в ъ  

Р а д о с т и , и и зв р А н н ы я  с в о я  в ъ  в е с е л и и .  

И д А д е  и м ъ  с т р а н ы  я з ы к ъ ;  и т р у д ы  

л ю д е й  нАСледовАШ А. Я к о  д а  с о х р а н я т ь  

ОПРАВДАНИЯ в г о ,  И ЗАКОНА вгО  В З Ы Щ у Т Ъ

(Пс. 1 0 4 . 4 4 - 4 5 ) .  По толкованию Е. Зига
бена, оправданиями здесь названы 
заповеди Божии, данные еврейскому 
народу. Иоанн Златоуст полагает, 
что оправданиями здесь названы до
бродетели благочестия, любомудрия
И ОЧИЩеНИЯ ДУШИ (ЗТП. 172).

Орля юность — обновление в свя
том крещении: И с п о л н я ю щ а г о  во б л а -

г и х ъ  ж е л А н и е  т в о е ,  о б н о в и т с я , яко  

орля , ю н о с т ь  т в о я  (Пс. 102. 5).  Блаж. Фе
одорит полагает, что речь идет об обнов
лении человека в святом крещении: 
«отсекши ветхость греха, из состарив
шихся соделал юными». Поскольку 
при сотворении человек принял в себя 
Божественные и царственные черты, 
а потом помрачил и повредил их 
греховными делами и поступками, 
«пророческое слово обещает нам вос
становление царского достоинства». 
Образом Божественной щедрости 
является орел, как царственная среди 
пернатых птица. По древним воззре
ниям, орел полностью обновляется, 
сбрасывая старые перья, каждые 10 
лет и делается юным, полным сил. 
Своим долголетием орел ассоцииру
ется у псалмопевца с долголетием 
жизни древних патриархов, которые 
отличались «бодростью духовной и 
физической крепостью до глубокой 
старости» (твл, 1. ззз).
— образ воскресения. Ириней усмат
ривает в этом стихе пророческий 
смысл и считает, что выражение 
«обновится, яко орля, юность твоя» 
некоторым образом «прообразует вос
кресение блаженных телес» (итп. 191).
— образ духовного обновления через 
покаяние. Е. Зигабен следующим 
образом изъясняет смысл выражения 
«обновится, яко орля, юность твоя». 
Подобно орлу, который, сбрасывая 
перья, обновляется и становится 
юным, «так и ты, душа моя, обновишь
ся и сделаешься юною, свергнув с себя 
старость, производимую страстями 
и происходящею из них немощию
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и приобретая через покаяние новые 
добродетели» (зтп, из).

Осенити — покрыть; хранить; ока
зать помощь: Господи, Господи! Оидо 
спасения моего! Осенилъ еси надъ гла
вою моею въ день Брани (Пс 139, 8). 

Слова благодарности Давид обращает 
к Богу, который охранял его в опасно
стях, покрывал в борьбе, оказывал 
помощь в сражении и укрывал от жгу
чего солнца (зтп, 369).

Отдоенное  ( д и т я )  — образ сми
рения и скорби — дитя, отнятое от 
груди матери: Аще не смиренномудр- 
ствовахъ, но вознесохъ душу мою, яко 
отдоенное на матерь свою, тако возда- 
си на душу мою (Пс. 1 3 0 ,2). Многие тол
ковники (Златоуст, Феодорит, Никита 
Стифат, Зигабен и др.) слово «отдоен
ное» изъясняют как «младенец, дитя, 
отлученное от груди матери». В кон
тексте этого значения Давид говорит 
Богу о своем смирении и скорби. 
А если это не так, то просит у него 
«приличное наказание за гордость» 
свою, справедливо почитая ее за вели
кий грех (зтп, 326).

Отверзать  руку  — подавать пищу 
нуждающимся; подавать людям силу 
и благодать (о Боге): Вся къ Теве 
чаютъ, дати пищу имъ во влаго время. 
Давшу Теве имъ, соверутъ; отверзшу 
Теве руку, всяческая исполнятся Благо
сти (Пс. юз, 2 7 -2 8 ) .  Е. Зигабен так изъ
ясняет: «Когда, — говорит, — Ты, Гос
поди, дашь животным необходимую 
пищу, тогда они соберут ее и утолят

голод свой. И когда отверзешь руку 
Свою, т. е. подающую и всещедрую 
силу Твою, тогда все твари, словесные 
и бессловесные, насытятся Твоим 
промыслом и благостию». Как замеча
ют Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит 
и Исихий, все блага и сила в руках 
Божиих (зтп, 160).

Отъ востокъ  до з а п а д ъ  — по
всей вселенной: Буди имя Господне 
Благословенно отныне и до века (Пс 112,
2). Давид говорит, что имя Господне 
достохвально и славно не только 
в Палестине и в Иерусалиме, но во 
всей вселенной. Как изъясняют Злато
уст и Феодорит, «Давид пророчеству
ет сими словами о Слове евангельской 
проповеди, разнесшемся по всей все
ленной» (ЗТП, 219).

О твра тит ь  Л ице  (о Б о ге )  —
прекратить надзор и удалить промы
сел от человека: Отвращу же Теве 
Лице, возмятутся, отънмешн духъ 
ихъ, и исчезнуть (Пс. юз. 29). Когда 
Господь отвращает Лицо Свое от тва
ри, т. е. Свой надзор и промысел о че
ловеке, тогда все твари Его, лишась 
Божиего промысла и Его благости, 
смутятся, печалясь и скорбя о таковом 
лишении своем. Афанасий Великий 
полагает, что этими словами псалмо
певец показывает, что Бог есть Влады
ка жизни и смерти (зтп. 160).

О т в р а щ а т ь  ли ц е  — гневаться, 
оставлять кого-л. без попечения: Не 
отврати лица Твоего отъ мене, и упо-
ДОБЛЮСЯ НИСХОДЯЩИМЪ В Ъ  ровъ (Пс 142.
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7). По толкованию Евсевия, отвраще
ние Лица Божия от человека означает 
гнев Божий. Отвращает же лице свое 
Бог, по мысли Зигабена, «когда лиша
ет злых людей милостивого призрения 
и промышления Своего, после чего 
они делают дела недостойные взора 
Б О Ж И Я »  (ЗТП, 328).

О т к р ы й  очи мои — просьба 
к Богу о духовном просвещении ума 
свыше: Открый очи мои, и уразумею 
чудеса отъ закона Твоего (Пс. И 8 .  18). 

Ц. Давид просит Бога снять покров 
с очей души его, т. е. даровать ему 
духовное просвещение свыше, ибо, по 
словам Феодорита, не все изучающие 
божественные слова Писания, пости
гают их суть. Прикровенно ц. Давид 
говорит здесь о сокрытом в Ветхом 
Завете пророчестве о воплощении 
Иисуса Христа. Эта тайна открывается, 
по словам Никиты, лишь в божествен
ном созерцании (например, тайна 
о святом Агнце, Иисусе Христе) 
(ЗТП. 2 5 2 -2 5 3 ) .

О тн я т и  отъ  устъ  словеса и с т и 
ны  — лишить дара пророчества: И не 
отимн отъ устъ монхъ словеса истины 
до зела; яко на судьБы Твоя уповахъ
(Пс. 118. 43).  Ц. Давид просит Господа 
не лишать его на долгое время про
роческого дара истины, которая есть 
добродетель и которая есть Христос 
(как сказал Сам Господь: «Я есмь ис
тина И ЖИВОТЪ» (Иоан. 14. 6) (ЗТП. 259).

Отнять  душу — лишить жизни: 
Яко къ Теве, Господи, Господи, очи мои,

на Тя уповахъ, не отънмн душу мою
(Пс. 140. 8).  По толкованию Зигабена, 
Давид, обращаясь к Богу, просит 
о том, чтобы Он не отнял у него жизни 
во время гонений и злоумышлений 
со стороны врагов. Все свое упование 
царь Давид возлагает на Бога и по
мощь ЕГО (ЗТП. 377).

Отроцы — ученики Христовы и апо
стольские: Хвалите, отроцы, Господа, 
Хвалите имя Господне (Пс П 2 . 1). Неко
торые толковники под именем отроков 
понимают незлобивых и невинных, 
или учеников Христовых и учеников 
апостольских. Давид, по словам Зла
тоуста, приглашает этих «отроков» 
прославлять Бога не только словами, 
но и делами (зтп. 2 1 8 ).

Отъ стражи утренней  до н о 
щи, отъ с тра ж и  у тренней  —
суточный круг времени; во всю жизнь; 
с первого возраста, от юности: Отъ 
стражи утренння до нощи, отъ стражи 
утренния да уповает Израиль на Госпо
да (Пс. 129. 5 ) .  «Стражами» древние на
зывали части ночи, которых было че
тыре, из них последняя четверть назы
валась утреннею стражею. Давид тре
мя словами обозначает суточный круг 
времени, в течение каждого часа кото
рого человек должен помнить о Боге и 
надеяться на Его помощь. По Златоус
ту, сутками Давид символически обо
значает всю жизнь человека, в продол
жение которой он должен помнить о 
Творце и уповать на Него. Ориген осо
бенно подчеркивает, что учиться бла
гочестию человек должен всю жизнь,
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начиная «с первого возраста», т. е.
С С а м о й  ЮНОСТИ (ЗТП, 324).

Отступающие от о п р а в д а н и й  
Б о ж и и х ъ  — удалившиеся от бого- 
почтения люди: уничижилъ еси вся, 
отступающий отъ оправданий Твоихъ; 
яко неправедно помышление ихъ (Пс. 

не, 118). По словам Дидима, следует 
различать грех и отступничество от 
закона. «Кто отступил, тот совершен
но удалился от богопочтения». Тако
вые отступают от самого Бога, отвер
гают закон Божий и уничтожаются. 
Причиной отступничества Афанасий 
Великий считает то, что «неправедно 
помышление их, что они умыслили по
прать ЗаКОН БОЖИЙ» (ЗТП, 278).

Отцы — уверовавшие во Христа 
иудеи; потомки святых патриархов; 
предки иудейского народа: Оогрешихомъ 
со отцы нашими, веззаконновахомъ, 
неправдовахомъ (Пс. 105, 6) . Толковник 
полагает, что эти слова ц. Давид гово
рит от лица тех евреев, которые уверо
вали во Христа. Феодорит считает, 
что отцами здесь называет не святых 
патриархов, а их потомков. Златоуст 
обосновал ранее эту мысль, предполо
жив, что пророк это говорит, «не же
лая клеветать на отцов, но желая 
привлечь милость Божию» (зтп. 174).

В следующем, 7-м стихе ц. Давид сло
вом «отцы» называет предков иудеев, 
которые не поняли чудес, произведен
ных для них Богом: Отцы наши во 
бгипте не уразумеша чудесъ Твоихъ, 
ни помянуша множества милости 
Твоея (Пс. 105, 7).

О т ъ ят и  д ухъ  — лишить жизни: 
Отвращшу же Теве Лице, возмятутся, 
отъимешн духъ ихъ, и исчезнуть и въ 
персть свою возвратятся (Пс. юз, 29). 
Пророк говорит: когда Господь отни
мет у людей дух, т. е. душу, отделив 
ее от тела, «тогда тела их сделаются 
мертвыми и разрешатся в землю, из 
которой созданы» (зтп, 160).

О тъяти  поношение  и у н и ч и 
ж ение  — не допустить их: Отъими 
отъ мене поношение и уничижение; 
яко свидений Твоихъ взыскахъ (Пс. и 8.

22). Ц. Давид просит Бога, чтобы Он 
не допустил по отношению к нему 
поношений и уничижения со стороны 
видимых и невидимых врагов за соде
янные ранее грехи. Ибо, по словам 
Дидима, «грехи стоят (т. е. заслужива
ют) поношения; почему и в день вос
кресения грешники востанут в поно
шение И В СТЫД ВеЧНЫЙ» (ЗТП. 254).

Очищение — снисхождение и поми
лование; Христос: Аще Беззакония 
назриши, Господи, Господи, кто посто- 
нтъ? Яко у Теве очищение есть (Пс. 129.
з). Моля Бога о прощении, ц. Давид 
говорит, что истинно у Бога только 
есть для кающихся «снисхождение и 
истинное помилование», ибо Он без
мерно человеколюбив даже при испы
тании грехов людских. По толкованию 
Оригена, «находящееся у Господа 
умилостивление за беззаконие есть 
Христос: ибо Он есть умилостивление 
за грехи наши, и не только за наши, 
но и за грехи всего мира о Ин. 2. 2)» 
(ЗТП. 323).
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П а м я т ь  с отв ори лъ  ч у д е с ь  —
исполнил предсказания ветхозавет
ных пророков: П а м я т ь  сотворилъ еси 
чудесъ свонхъ. Милостнвъ и щедръ 
Господь (Пс. по. 4).  Аполлинарий отно
сит эти слова к делам Иисуса Христа: 
«Христос, на память приводя Себе 
предсказанные в древности пророками 
события, то, что было предсказано, 
исполнил самым делом», ибо они были 
предсказаны Святым Духом (зтп. 209).

П еснь  Н о в а я  — Евангельский 
Завет: Боже, песнь нову воспою Теве; 
во псАлтири десятоструннемъ пою Те
ве (Пс. 143. 9).  Как полагают Афанасий 
Великий и Евсевий, новою песнею 
Давид пророчески называет Евангель
ский Завет, «ибо словами Нового 
уничтожил Древний, как сделавшийся 
ВеТХИМ» (ЗТП. 388).

Пить на пути от потока  — вести 
скудную жизнь; претерпевать множе
ство искушений и уныние: Отъ п о т о к а  

н а  пути пнетъ, сего рлди вознесетъ 
г л а в у  (Пс. 109. 7). По толкованию Зига
бена, Давид пророчески говорит 
о скудности и бедности земной жизни 
Спасителя, о множестве искушений и 
скорбей, которые Он испытал от иуде
ев. «Впрочем, по причине сей просто
ты и смирения и искушений Он возне
сется и прославится, когда взойдет на 
высоту и сядет одесную Бога. Потому 
что сей малоценный образ жизни

не только не повредил Ему нисколько, 
но еще вознес Его, по словам Златоус
та, на высоту неизъяснимой славы»
(ЗТП. 207).

П ища — душевный, словесный, 
духовный и небесный хлеб; духовная 
вечеря: П ищ у длде б о я щ и м с я  бго; 
п о м я н е т ъ  в ъ  в е к ъ  з А в е т ъ  Овой (Пс. 

по. 5). Как пишет Зигабен, «пищею» 
Давид называет здесь «душевный, сло
весный, духовный и небесный хлеб, 
который Господь дает преимуществен
но тем, которые боятся (т. е. чтут — 
JI. К.) Его». Толковник допускает и 
иное значение: пищею Давид пророче
ски называет здесь «духовную вечерю 
— тело и кровь Господню» (ЗТП. 2 Ю).

П л е н ъ  С ионь  — чувственный 
плен: БнегдА возврАтити Господу 
пленъ Сионь, выхомъ яко утешени
(Пс. 125, п. В прямом смысле здесь го
ворится о радости (утешении) евреев, 
освободившихся из вавилонского 
плена и возвратившихся в свое отече
ство — Сион. Раскрывая высший 
смысл, Златоуст рассматривает четы
ре вида плена: один — добрый плен со 
стороны благочестивых помышлений 
и дел, другой — злой, когда обольща
ются пороками и грехами, третий — 
чувственный — о котором здесь гово
рит Давид, и плен умственный, о кото
ром сказано: «проповедать пленным 
свободу» (ЗТП, 310).
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П л о д ъ  ж и т е н ъ  — любомудрие 
Христово, различные добродетели: 
И НАС6ЯШД селА (поля), и н а сад нш а  ви

нограды, и сотворншА плодъ ж итенъ

(рождения) (Пс. 1 06 , 37).  Исихий пола
гает, что «плодом рождения» является 
у христиан любомудрие Христово и 
разнообразные добродетели, которые 
возрастают по мере усердного упраж
нения В НИХ (ЗТП, 189).

П л о д ъ  ч р е в а  — дети, потомки, 
Христос: Клятся Господь Д а в и д у  и с т и 

н о ю , и не отвержется ея: отъ п л о д а  

чревА твоего послжду н а  престоле 
твоемъ (Пс. 131. и ) .  Этими словами Бог 
обещает Давиду (уверяет) посадить 
на престоле его царства лиц и сыновей 
его. По словам Феодорита, это обеща
ние исполнилось: не только Соломон, 
сын ц. Давида, но и сыны Соломона 
удостоились царских престолов. 
«А конец обещаний подтвердил Вла
дыка Христос, приняв во власть свою 
царство Давидово» (зтп. ззо-ззi ).

П л о д ы  д е л ъ  Б о ж и и х  — все зем
ные плоды; дождь; солнце, воздух, пе
ремена времен; Евангелие: О тъ п л о д а  

делъ Твоихъ н а с ы т и т с я  зелмя (Пс юз.
13). Е. Зигабен толкует это словосоче
тание как земные плоды; Евсевий 
полагает, что так называется дождь, 
питающий влагой землю; Иоанн 
Златоуст считает, что под плодами дел 
Божиих следует понимать солнце, 
воздух и самую перемену времен; 
для Исихия — это знамения и чудеса, 
«которых плод есть Евангелие, кото
рым (Бог) насытил человека богопоз-

нанием». Близок к такому толкованию 
и Евсевий (зтп. 154).

Плоть — тело, кожа: О тъ г л а с а  в о з 

д ы х а н и я  моего прильпе кость моя плоти 
моей (Пс. Ю 1 , 5). Блаж. Феодорит так 
изъясняет слова ц. Давида: от печали 
у него иссохло тело, только кожею 
обложены обнажившиеся от плоти 
кости. Этого толкования придержива
ется И Е. Зигабен (ФТП, 178; ЗТП. 134).

Поглуми тися  — углубиться умом, 
постоянно размышлять о каком-л. 
предмете: Въ зАповедехъ Твоихъ по- 
глумлюся и урлзумею пути Твоя (Пс

П 8 .  15). Д а в и д  г о в о р и т ,  ч т о  б у д е т  
р а с с у ж д а т ь  о з а п о в е д я х  Б о ж и и х  и 
от  п о с т о я н н о г о  у г л у б л е н и я  у м о м  
в н и х  т о ч н е е  и г л у б ж е  у з н а е т  их  
с м ы с л .  К а к  п и ш е т  Б е з ы м я н н ы й  
т о л к о в н и к ,  из  эт о го  н а у ч а е м с я ,  «что 
не  и н а ч е  м о ж н о  у р а з у м е т ь  п у т и  
Б о ж и и ,  к а к  т о л ь к о  п о с р е д с т в о м  
и с п ы т а н и я  з а п о в е д е й  Б о ж и и х » .  Т а к о е  
у г л у б л е н н о е  их  и с с л е д о в а н и е  не  я в 
л я е т с я  ПреДОСуДИТеЛЬНЫМ (ЗТП. 252).

Пожерты быша при камени —
и с т о р г н у т ы  с к о р н е м ,  п р о п ад у т  б е с 
сл е д н о :  Пожерты б ы ш а  при кАмени

(как камень) судии ихъ (Пс. мо. 6). 

Судии беззаконников, т. е. их началь
ники и властители, исчезнут бесслед
но, как брошенный в море камень, т. е. 
без следа. Т.о., нечестивый вырывает
ся с корнем, так что и имени его не ос
тается. С этим толкованием согласны 
Златоуст, Феодорит и другие экзегеты 
(ЗТП. 376).
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Пожрети  жер тв у  хвалы — при
нести Богу жертву словесную и еван
гельскую: Д а исповедать Господеви 
милости бго и чудеса бго сыиовомъ 
ЧбЛОВбЧбСКИМЪ. И д а  пожрутъ бм у  
жертву хВАЛы; н ДА возвестятъ делл 
бго въ р а д о с т и  (Пс. 106. 2 1 - 2 2 ) .  Как изъ
ясняет Феодорит, пророк приглашает 
христиан из народа (т. е. язычников) 
принести Богу не кровавую жертву, 
но жертву словесную и евангельскую 
в виде хваления, благословения и бла
годарения за спасение их от вечной 
смерти. Иоанн Златоуст говорит о но
вом богослужении христиан, которое 
пришло свыше и является духовным
(ЗТП. 186).

Покой — разрешение души и тела 
праведника; вечный покой; горние 
обители; прекращение грехов: О к р А -  

тися, душе моя, въ покой твой, яко Гос
подь БЛАГ0Д6ЙСТВ0ВА тя. Яко и з ъ я т ь  
душу мою отъ смерти, очи мои отъ  
слезъ, и иозе мои отъ поползновения 
(Пс. 114. 6 - 7 ) .  Как полагает Златоуст, 
под покоем в высшем смысле можно 
«разуметь отшествие души праведни
ка, которое освобождает его от всякой 
печали». Эти слова в большей мере 
относятся к праведникам, которые 
смертию освобождаются от тяжкого 
и многотрудного своего тела и упокое
ваются в небесных обителях. Согласно 
с этим и Василий Великий под покоем, 
т. е. успокоением, разумеет горние 
обители, в которых по смерти обитает 
душа праведника. В толковании Иси- 
хия, покой души есть прекращение 
грехов, которые беспокоят ее и сокру

шают ее силы. Такой покой доставля
ется душе крещением или слезами 
покаяния (зтп. 231).

Покой ( Б о ж и й )  — Сион; места, 
удостоившиеся божественной благо
дати в Иерусалиме; престол епископ
ства; Церковь из язычников: Яко изерА 
Господь С и о н а , и зв о л и  и в ъ  жилище 
Севе: сей покой мой во в е к ъ  векА, зде
ВСеЛЮСЯ, ЯКО ИЗВОЛИХЪ И (Пс. 131. 1 3 -1 4 ) .

По толкованию Кирилла, издревле 
Бог предпочел Сион другим городам, 
назначив его Своим жилищем. В ду
ховном смысле под покоем Божиим, 
т. е. местом селения, следует понимать 
Церковь из язычников, усвоив кото
рую Себе, Христос вселился в ней, 
сделав Своим жилищем. По изъясне
нию Феодорита, божественной благо
дати удостоились и другие места 
Иерусалима, став «домами, местом 
покоя» Божия, каковы: места Креста 
Господня, воскресения и вознесения, 
освящающие всех поклоняющихся им. 
Как полагает Безымянный толковник, 
таким святым местом покоя Божия яв
ляется «престол епископства», т. к. на 
престоле Иакова в самом Иерусалиме 
воссели сряду пятнадцать епископов 
из иудеев (зтп. ззо.

П о кровъ  на руку  д е с н у ю  — 
Бог: Господь с о х р а н и т ь  т я , Г о с п о д ь  

покровъ твой н а  руку десную твою
(Пс. 1 2 0 , 5 ) .  Как изъясняет Зигабен, Бог 
будет твоим покровителем и защитни
ком, «когда делаешь добро и подвиза
ешься в добродетели», которую Давид 
назвал «рукою десною», т. е. правою.
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Или иначе: Господь будет покровом 
человеку, чтобы он под Его сению 
«производил действия правые, т. е. 
добрые дела» (зтп. зоо).

П о л о ж и т ь  на ког о-л .  руку  
(о  Б оге )  — о Божием промысле; 
благословить: Т ы  с о з д а д ъ  еси мя, и по- 
ДОЖНДЪ 6СИ НА м н е  р у к у  Твою (Пс. 138. 

5). По толкованию Зигабена, «поло- 
жилъ на меня руку Свою» означает 
промысл Божий. Златоуст дополняет 
сказанное, полагая, что речь идет 
о «творчестве Божием». Евсевий 
понимает смысл выражения как 
«дал Свое благословение... исполнил 
божественной силы» (зтп. 358).

П о м а з а н н и к и  — патриархи; из
бранники, удостоившиеся видения 
Бога-Слова: Не прнкдсдйтеся п о м а з а н -  

нымъ ЛЛонмъ и во пророцехъ Моих 
не дукдвнуйте (Пс. Ю4. 15). Помазанни
ками здесь названы патриархи, как по
мазанные Святым Духом. По словам 
Феодорита, производить помазание 
есть то же самое, что и производить 
избрание. Афанасий Великий полага
ет, что помазанниками названы те, 
кто «удостоился явления Бога-Слова 
в видениях». По словам Исихия, «они 
помазаны не елеем чувственным, 
но так названы и от участвования 
в видении явившегося им Бога- 
Слова», так что могут говорить, что 
они «участники Христовы» (зтп. 1 66 ).

Помянути слов еса  — исполнить 
обещание: Помяни словесд Твоя рдву 
Твоему, ихъ же уповдние дддъ ми еси

(Пс. 1 1 8 . 49).  По толкованию Зигабена, 
выражение «помянути словеса» озна
чает «исполнить, привести в действие 
обещание». Феодорит пишет: «Когда 
Бог дал закон, то хранящим его обе
щал свою милость, а преступникам 
угрожал наказанием». Т.о., Давид 
просит Бога исполнить Свои обеща
ния: быть всегда с любящими Его и 
служить утешением во время гонений
(ЗТП. 260).

П о с л а т и  Д у х а  ( о  Б о г е )  — вос
кресить; духовно обновить человека: 
Посдеши Дух* Твоего и созиждутся
(Пс. юз. зо). Когда Господь пошлет 
животворящего и Святаго Духа Свое
го, действием Его будут восстановле
ны все люди. Или иначе: когда Господь 
посылает Святаго Духа, «наитие кото
рого бывает на христиан через Святое 
крещение, тогда принимающие Его 
будут созданы новою и духовною 
тварью и новым народом», совлекшим 
с себя ветхого человека. Эти слова 
приложимы и к воскресению мертвых
(ЗТП. 161).

П о сл ед н ие  земли — самые глубо
кие места земли; моря: Возводя о б д а к и  

отъ посдеднихъ земли (Пс 134, 7). Вос
хищаясь премудростию творения мира 
Богом, Давид говорит о том, как созда
ны облака, дающие дождь. По предста
влению древних, влага собиралась 
из самых глубоких мест земли или 
из глубины морей и чудесным образом 
поднималась на небо, проливаясь от
туда на землю живительным дождем
(ЗТП. 341).
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П о сл ед н яя  и д ревняя  — буду
щее и прошлое: Об, Господи, Т ы  
п о з н а л ъ  еси. Вся последняя и древняя
(Пс. 1 3 8 , 4 - 5 ) .  Зигабен, Ориген и др. вы
ражение «последняя и древняя» изъ
ясняют как будущее и прошлое, так 
что ничто в жизни человека не утаит
ся от ведения Божия и Его промысла. 
Замечательно глубоко суждение Ори- 
гена: «Заметь, почему о среднем (меж
ду последующим и прежним) умолча
но; очевидно потому, что зло находит
ся на средине, которое не существует 
ни в начале, ни в конце существ, 
и которого Бог не знает, как сказано: 
не знаю вас, т. е. тем познанием, какое
ОТНОСИТСЯ К уСВОеНИЮ» (ЗТП, 358).

П осреде  тебе — для всех: П о сла  

з н а м е н и я  и ч у д е с а  поср ед е т е к е ,  бгнп- 
т е ,  н а  Ф а р а о н а  и н а  в с я  р а б ы  его (Пс

134, 9).  Как изъясняет Златоуст, произ
ведя чудеса посреди Египта, Бог сде
лал это явно, открыто и видимо для
ВСеХ (ЗТП, 342).

П отокъ — сильное устремление 
враждебных народов на евреев: По
токъ прейде Д у ш  А НАША (Пс 123, 4). 

Потоком, то есть зимнею рекою, 
здесь названо сильное устремление 
враждебных народов на евреев. «Душа 
наша», то есть сам народ благополуч
но прошел этот поток, освободившись
ОТ ВраГОВ (ЗТП. 306-307).

Поучнтнся в оп р а в д а н и я х  Бо-  
ж ии х  — исполнение на деле запове
дей Божиих: Помозн ми, и спА суся и по- 
у ч у с я  ВО ОПрАВДАННИХЪ Твонхъ выну

(Пс. 1 1 8 , 117). После получения помощи 
от Бога Давид обещает, что будет 
«заниматься размышлением» над за
поведями, «где размышлением назы
вает не только упражнение в словах, 
но и в делах» (зтп. 278).

Правда — воздаяние за добродете
ли: И ПРАВДА бго НА с ы н е х ъ  с ы н о в ъ , 

х р д н я щ и х ъ  з А в е т ъ  бго и п о м н я щ и х ^  

ЗАПОВеДИ бго т в о р и т н  Я (Пс 102, 18). 
Правдою Божиею царепророк Давид 
здесь называет «воздаяние за подвиги 
в добродетели». Е. Зигабен соглашает
ся с таким переводом Симмаха и изъ
ясняет так: «Правда Божия пребывает 
всегда и дается непрерывно сынам 
своим, и следовательно простирается 
в роды родов до самого будущего ве
ка». Воздаяние дается «хранящим 
завет заповедей Его, который завещал 
Бог благодатным сынам своим». Это 
есть завет и воздаяние (зтп, 146).
— милостыня, праведность: БлАженны 
ХРАНЯЩИМ судъ и творящии ПрАВДу 

во всякое время (Пс. Ю5. з). Один из тол
ковников вместо «правда» перевел 
«милостыня», ибо и того, и другого 
преимущественно требует Бог: и хра
нения правды, и оказывания человеко
любия. По мнению Феодорита, ц. Да
вид ублажает не того, кто однажды 
поступил праведно, но того, кто всегда 
и непрестанно поступает так (зтп. 173).
— оправдывающая добродетель; мило
стыня: О л а в а  и б о г а т с т в о  в ъ  д о м у  его; 

и п р а в д а  его п р е в ы в А е т  в ъ  в е к ъ  ве к д  

(Пс. т .  з). Правдой называет «оправ
дывающую добродетель», которая по
крывает грехи и «пребудет нетленною
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в жизнь вечную, сопровождая его 
(т. е. человека) туда по смерти» (зтп. 
214).  Златоуст под «правдою» разумеет 
милостыню.
— воздаяние и награда; добродетель: 
Р а с т о ч и , д а д е  у к о г и м ъ , п р а в д а  его  

п р е в ы в а е т  во в е к ъ  в е к а  (Пс ш .  9).

По изъяснению Златоуста, правда ми
лостивого — воздаяние и награда его, 
которая пребывает вечно. Или иначе: 
правдою здесь называется доброде
тель, доставляемая милостынею, кото
рая попадает в руки Божии и является
ВеЧНОЮ (ЗТП. 217).

— праведность служения Богу; добро
детели: Священницы Твои овлекутся 
правдою, и преподоБиии Твои возраду
ются (Пс. 131. 9).  Давид говорит: когда 
построится Иерусалимский храм, 
священники облекутся, как одеждою, 
праведностью богослужения, или вся
кою правдою, т. е. добродетелью, слу
жа Тебе как Богу и живя богоугодно 
(зтп. 330).

П рав д а  Б о ж и я  — евангельская 
проповедь: Правда Твоя правда во 
векъ, и закон Твой истина (Пс 1 1 8 . 142). 

По изъяснению Кирилла, правдою 
в высшем значении пророк называет 
евангельскую проповедь, предна
чертанием которой был Ветхий Завет, 
содержащий Закон (зтп, 285).

Правда Его — Суд Божий, Его пра
восудие: Исповедание и великолепие 
дело бго; и правда бго превываетъ во 
векъ (Пс. но. з). По словам Зигабена, 
эти слова Давид написал в утешение 
обижаемых и для вразумления и ис

правления обидящих. Он говорит: 
«Суд Божий, как вечный, ожидает 
и обижаемых и обидчиков, чтобы 
первым доставить покой, а вторых 
предать мучениям. Или говорит, что 
правосудие Божие вечно, т. е. непре
ложно и ненарушимо» (зтп. 209).

Правда и истина — заповеди Бо
жии: З л п о в е д А л ъ  е си  п р а в д у  —  с в и д е 

н и я  Т В О Я , И ИСТННу ЗеЛО (Пс. И 8 ,  138). 

Обращаясь к Богу, Давид говорит, 
что Он повелел людям хранить Его 
заповеди, «потому что они суть дейст
вительная правда и истина» (зтп. 283).

П равед ные и правые — Апосто
лы; созерцательные и деятельные 
последователи добродетели: Оваче 
праведнии исповедятся имени Твоему, 
и вселятся правии съ Лицемъ Твоимъ  
(Пс. 139. 14). По толкованию Зигабена, 
правыми Давид пророчески называет 
Апостолов, а Лицем Божиим — 
Христа. Допускает иное толкование: 
«Праведники вообще суть те, которые 
упражняются в добродетели; а правые 
те, которые производят добродетель 
с рассуждением и различением» (зтп.
371) .

П р е в р а т и т и с я  пасти  — нахо
диться в опасности: Овыдоша мя, 
яко пчелы сотъ, и разгорешася яко огнь 
въ тернии, и именемъ Господнимъ про- 
тивляхся имъ. Отрнновенъ превратихся 
пасти, и Господь приять МЯ (Пс. 1 17, 13). 

Давид говорит о большой опасности, 
в которой он оказался, борясь с врага
ми, и готов был пасть, но Господь
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п о м о г  е м у ,  и с х и т и в  е г о  и з  с а м ы х  
у с т  с м е р т и ,  к о гд а  п р о р о к  п р е б ы в а л  
в с о в е р ш е н н о м  о т ч а я н и и  (зт п .  240).

П р е в ы с п р е н н и е  — облака: Н а -  

п а я я и  горы отъ превыспренннхъ свонхъ
(Пс. юз, 13). Превыспренными здесь 
названы облака, из которых подается 
дождь (зтп, 153). По изъяснению 
Иринея, превыспренними источника
ми дождя Давид называет облака
(ИТП. 201).
— небеса (в духовном смысле). Иси- 
хий в высшем смысле под горами разу
меет пророков, которые «не от самих 
себя, но с небес (т. е. от Бога) получа
ют подаяние Духа» (зтп, 154).

П регр еш ити — мысленно согла
ситься на грех прежде его соверше
ния: Прежде даже не смнрити ми ся, 
а з ъ  прегрешнхъ, сего р а д и  с л о в о  Твое 
сохранихъ  (пс. 1 1 8 , 67). Кирилл так изъ
ясняет слово «прегрешити»: преступ
лением перед нравственным законом 
он называет мысленный, еще не со
деянный проступок, а «смирением» 
называет действительно совершенный 
грех. До падения в действительный 
грех человек «грешит в разуме и по
мышлении, склоняясь ко греху и 
одобряя оный и таким уже образом 
отворяя вход и давая место сатане» 
(ЗТП. 265).

Предать душу в руки Бож ии —
всецело возложить на Бога упование: 
Душ а  моя въ руку Твоею выну и з а к о 

н а  Твоего не з а б ы \ ъ  (Пс. i 1 8 . Ю9). Безы
мянный автор так изъясняет этот

стих: «Когда мы в руки Божии преда
дим душу свою, чтобы из них получить 
пищу, жизнь, честь и славу, то мы 
не подвергнемся забвению Бога ни ма
лейшему, но всегда будем памятовать 
о Нем и ничто житейское не заставит 
нас вознерадеть о божественном» 
(ЗТП. 276).

Предстати о д ес н у ю  — помогать, 
поддерживать правые дела; иметь 
духовную мудрость: Яко п р е д с т А  о д ес

ную укогА го, еже с п а с т и  о т ъ  г о н я щ и х ъ  

д у ш у  МОЮ (Пс. 1 08 , 31).  Изъясняя этот 
стих, Максим ассоциирует выражение 
«стоять справа» с понятием «десница» 
— правая рука. По его толкованию, 
«десница праведного есть духовная 
мудрость, при которой стоит Бог, 
спасающий от производящих через 
левую руку, т. е. земное мудрование, 
гонение». По толкованию Е. Зигабена, 
«на правой стороне чьей-либо стано
вятся те, которые вспомоществуют 
ему». Можно истолковать в том смыс
ле, что Бог стал при правых действиях 
Давида (зтп. 2 0 1).

П реж де д ен ни цы  — предвечно; 
прежде времен и веков; в неизвестнос
ти и непостижимости; прежде вопло
щения: И зъ  чрева прежде денницы 
родихъ Т я  (Пс. 109, з). По толкованию 
Феодорита, «прежде денницы» долж
но быть отнесено ко Христу и «откры
вает, что Он есть прежде времен 
и прежде веков». Афанасий Великий 
полагает, что этими словами выраже
на мысль о неизвестности и непости
жимости способа рождения Христа
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и «как бы в глубокой тьме». По изъяс
нению Никиты, «денницею названо 
плотское рождение Спасителя во пло
ти, прежде которого было рождение 
от Бога», т. е. «прежде денницы» 
значит «прежде воплощения» (зтп.
20 5 -2 0 6 ) .

П ре м у д р ъ  — имеющий мудрость 
и разумение человеколюбия Божия 
и исполняющий закон: у з р я т ь  правим 
и возвеселятся, и всякое Беззаконие 
заградить уста своя. Кто премудрь и 
с о х р а н и т ь  сия; и уразумеють милости 
Господни (Пс. 1 06 . 43).  Все авторитетные 
экзегеты (Исихий, Златоуст, Григорий 
Нисский, Феодорит) согласно толку
ют слово «премудръ» как тот, кто 
имеет мудрость и разумение Божиего 
человеколюбия и хранит Божествен
ный Закон (зтп. 191).

Пр е м у д р о с т ь  — Христос, Сын 
Божий: Яко возвеличишася дела Твоя, 
Господи! вся премудростию сотвориль
еси (Пс. юз. 24).  По словам Василия 
Великого, «когда услышим о Боге, что 
Он сотворил все премудро, мы узнаем 
творческое художество. А Апостол 
премудростию называет Сына, кото
рый делается для нас премудростию 
от Бога». Иоанн Златоуст пишет: 
«Христос Божия премудрость, которою 
создано и украшено все и малое и ве
ликое, и дикое и кроткое, плодоносное 
и бесплодное, высоты, поля, долины, 
места и все прочее, о чем и Моисей 
говорил, что все, что ни сотворил, 
весьма хорошо», о чем согласно с ним 
говорит и псалмопевец Давид (зтп. 158).

П реогорчити слова Его — не
п о д ч и н и т ь с я  п о в е л е н и ю  Б о ж и ю ,  б ы т ь  
н е п о к о р н ы м ;  о с к о р б и т ь  т е м  с а м ы м  
Б о га :  Посла тьм у и помрачи, яко пре- 
огорчиша словеса бго (Пс. Ю4, 2 8 ). Д а в и д  
г о во р и т ,  чт о  Б о г  н а к а з а л  е г и п т я н  за  
то,  ч т о  он и  о с к о р б л я л и  п о в е л е н и я  Его, 
не п о д ч и н и в ш и с ь  им и будучи н е п о к о р 
ными. И л и  иначе:  огорчая  с л о в а  Б о ж и и ,  
е г и п т я н е  э т и м  с а м ы м  о г о р ч а л и  сам о го  
Б о г а ,  и з р е к а в ш е г о  их. В е в р е й с к о м  
т е к с т е  глаго л у  « преогорчити»  с о о т в е т 
с т в у е т  СЛОВО «ПреСТуПИТИ» (ЗТП. 170).

П репо л о вени е  дн ей  — несовер
шенство, бесплодность дней жизни: 
Ne возведи мене в ь  преполовение дней 
моихъ (Пс. Ю 1 . 24).  «Половина дней, — 
говорит толковник, — есть несовер
шенство, т. е. бесплодность дней жиз
ни, данных человеку от Бога для дела
ния и принесения плодов добродете
ли». По словам Василия Великого, 
«смерть посылается по исполнении 
пределов жизни, которые для каждого 
назначил праведный суд Божий, бла
говременно предусматривая пользу 
для каждого из нас». Исихий называет 
«всецелою» жизнь, совершившуюся 
в добродетели, половиною ее (препо
ловение дней) — несовершенную и 
неполную. Дидим связывает жизнь 
не с продолжительностью ее во време
ни, а с ее духовной наполненностью. 
Он пишет: «Я отхожу, подобно Авраа
му, в полноте дней, когда скончаюсь 
при познании истины и добродетелей»
(ЗТП, 1 39 -140) .

— преждевременная смерть. В ТБЛ стих 
«не возведи мене въ преполовение
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дней моих» осмыслен как обращение 
царепророка к Богу: «Не дай мне под 
тяжестью плена преждевременно по
гибнуть» (ТБЛ, 1, 331).

— ветхозаветное время до явления 
миру Мессии Христа. Ириней полага
ет, что текущее время жизни пророка, 
пока не пришел Христос, сравнимо 
«с преполовением, то есть с половин
ною частью жизни», тогда как зрелый 
возраст церкви совершится по прише
ствии Спасителя (итп. 187). Афанасий 
Великий считает, что половина дней 
жизни ц. Давида (т. е. преполовение 
дней) «значит то, что он в это время 
не достигнул еще созерцания явления 
ХрИСТа» (ТБЛ. 1 . 140).

Приимутъ в суету — делатьчто-л. 
напрасно, без результата: Яко ревниви 
6СТ6 ВЪ ПОМЫШЛбНИИХЪ, приимутъ въ  
суету грАды Твоя (Пс. 138. 2 0 ). Давид 
говорит здесь о беззаконниках, кото
рые, по своим грехам, будут бесплод
ны для добродетели и, по словам Фео- 
дорита, не получат от закона пользы. 
Все их усилия бесплодны (зтп. 365).

Приклонить ухо — образное вы
ражение со значением «услышать»: 
£ ъ  онь дще день скорсдю, приклони ко 
мне ухо Твое (Пс. mi. 2 ). Пророк неред
ко действиями человеческими объяс
няет действия Божии, чтобы сделать 
понятными для человека сверхъесте
ственные явления. Поскольку «зрение 
в Боге означает вообще знание чего- 
нибудь; слух же, или ухо означает зна
ние более или менее подробное и осно
вательное известного предмета» (зтп. 89).

— быть попечительным о ком-л. (Пс. 

101. 2). Блаж. Феодорит в этих словах 
ц. Давида усматривает «предвозвеще
ние будущего... Поелику народ изра
ильский в царствование божественно
го Давида был в великом благополу
чии и в славе, Пророк, говоря от лица 
сего народа, кстати приносит моление 
и испрашивает себе Божия о нем 
попечения, когда будет тому время»
(ФТП, 477).

Приложити  сие — у м н о ж и т ь ,  п р и 
ба в и ть :  В л а го с л о в н л ъ  есть б о я щ и я с я  

Го сп о д а , м а л ы я  с ъ  великими. Д а прило
ж и ть  ( с и е )  Господь н а  в ы , и н а  с ы н ы  

ВАША (Пс. 113. 2 1 - 2 2 ) .  ДаВИД МОЛИТСЯ

Богу о умножении, прибавлении благ 
всем уповающим на Него. По другому 
толкованию, «Давид молится о прило
жении и умножении рода христиан
ского; так как он умножился больше 
иудеев, и ему прибавлены истинные 
и небесные блага» (зтп, 2 2 6 ).

При льпе земли душа моя —
смирилась; пристрастилась к земным 
заботам и предметам, сделалась как 
персть (прах земной): Прильпе зел\ли 
д у ш А  моя; живи мя по словеси Твоему 
(Пс. 1 1 8 , 25) .  Выражение толкуется 
по-разному. Давид весьма смирился 
перед Богом, испытав бедствия, нака
зания за прежние грехи. Пророк про
сит Бога возвысить и укрепить дух 
его, ибо прилепился и пристрастился 
к земным заботам и предметам, поэто
му душа его, как пишет Безымянный 
толковник, «пристрастилась к земным 
предметам и унизила естественную
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свою высоту и достоинство; ибо вся
кая согрешающая душа привязана 
к персти». Давид, чувствуя это, про
сит Бога оживить его омертвевшую 
душу (ЗТП, 254).

Пристанище — заповеди Господ
ни; Палестина: И по ве л е  к ур и , и с т а  

в ъ  т и ш и н у , и умОЛКОША во лн ы  б г о .  

И В0 3 В6 С6ЛИШАСЯ, ЯКО умОЛКОША, И НА-

с т а в и  я в п р и с т А н и щ е  х о т е н и я  своего

(Пс. 106 , 2 9 - з о ) .  По изъяснению Е. Зига
бена, Апостолы и их спутники, видя 
установившуюся тишину по повеле
нию Спасителя, воспрянули духом 
и возрадовались своему спасению. 
Господь направил их к надежному 
пристанищу. «Пристани же истинные 
суть заповеди Господни, как поставля
ющие упражняющихся в них выше 
всякой бури», т. е. нечистых страстей 
и хотений (зтп, 1 88 ). По толкованию 
ТБ Л, пристанищем названа Палести
на, земля обетованная, в которую 
с помощью Божиею вошел еврейский 
народ, возвратившись из вавилонско
го плена (тьл, 1. 345).

Пришельствовати — духовно воз
растать: Много пришельствовА д у ш А

моя (Пс. 119. 6).  Максим изъясняет весь 
стих в высшем значении: до тех пор 
пока душа совершает высшее восхож
дение от добродетели к добродетели, 
она странствует, «ибо велико про
странство и множество познаний, 
которые должны быть пройдены ею, 
доколе не достигнет места чудного 
жилища даже до дома Божия» (зтп. 
298).

При шл ецъ на земли — человек 
в земной жизни: Пришлецъ а з ъ  есмь 
н а  зелми, не скрый о т ъ  мене ЗАповеди 
Твоя (Пс. 1 1 8 ,19). Давид говорит, что на 
земле он ведет странническую жизнь 
и стремится к другой жизни. Поэтому 
он просит Бога открыть ему глубину 
Божественных заповедей. По словам 
Златоуста, «кто научился божествен
ным предметам, тот знает, что сия 
жизнь временна, почему и называет 
себя пришельцем и молится о том, 
чтобы никогда не быть в неведении 
о божественных заповедях». Как го
ворит Феодорит, «для тех, которые 
странники на земле, Бог не скрывает 
заповедей своих». Таким образом, «ес
ли мы не желаем, чтобы закон Божий 
был сокрыт от нас, то не должны мыс
лить о настоящем, как о постоянном»
(ЗТП, 253).

Пролить молен ие  — помолиться: 
Г л а с о м ъ  моимъ ко Господу ВОЗЗВАХЪ, 

ГЛАСОМЪ моимъ ко Господу ПОМОЛИХСЯ. 

Пролию предъ нимъ моление мое
(Пс. 1 4 1 . 1 - 2 ). В опасности ц. Давид 
обращается с напряженной, усерд
ной молитвой к Богу, прося у Него 
помощи и защиты (чему учит и нас)
(ЗТП, 377).

Простирать д ес н и ц у  — оказы
вать помощь, спасать: Аще пойду по
среде скорей, живиши мя, н а  гневъ  
врлгъ монхъ простерлъ еси руку Твою, 
и спАсе мя десницА Твоя (Пс. 137, 7). 
По толкованию Феодорита и Зигабе
на, слова рука и десница в одном стихе 
в сочетании с глаголом простирать
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имеют противоположное значение. 
Если «простирать руку на кого-л.» 
имеет значение «наказывать», то «про
стирать десницу» обозначает «оказы
вать помощь, спасать» (зтп, 356).

Простирать руки на о п о л ч е 
ние и персты на брань — тво
рить добрые дела и молитву; творить 
молитву и осенять себя крестным 
знамением: БлАгословенъ Господь Богъ 
мой, нлучляй руце мои н а  ополчение, 
персты мои н а  б р а н ь  (Пс. из, п. Зига
бен предлагает несколько толкований 
этого стиха. В мысленной брани с де
монами и страстями, — пишет он, — 
«бывают благоуспешны и счастливы 
те руки, которые простираются на до
бродетель и воздеваются в молитве 
к Богу». Христиане, будучи научены 
Христом, «воздвигают руки на ополче
ние», когда возносят молитвы к Богу, 
а перстами творят крестное знамение, 
осеняя себя крестом и таким образом 
поражают и побеждают страсти и диа- 
вола (ЗТП. 385).

Простирать руку на кого-л.  —
проявлять силу в наказании: Аще пой
ду посреде скорей, живиши м я , н а  

гневъ врлгъ монхъ простерлъ еси руку 
Твою (Пс. 137. 7). Феодорит, Зигабен 
и другие толковники изъясняют выра
жение «простирать руку на кого-л.» 
как «проявлять силу и действие на
казания» или просто «наказывать», 
в отличие от «десницы», которая 
в этом контексте означает «помогать, 
спасать» (зтп. 356).

Прострети в б е з з а к о н и е  руки
— научиться злу; поползнуться 
к пороку; иметь побуждение ко греху; 
отречься от Бога и впасть в беззако
ние: Яко д а  не прострутъ прАведнни
ВЪ  БеЗЗЛКОННЯ руКЪ  СВОИХЪ (Пс. 124, з).
По Феодориту, это выражение имеет 
смысл «научиться злу, поползнуться 
к пороку»; Никита Стифат — «впасть 
в беззакония», т. е. дойти до злого дей
ствия и привлечь к себе «мысленную 
смерть». Ориген относит эти слова 
к тем, которые во время гонений 
отрекаются от Бога, т. к. не были 
праведниками, «ибо у неимеющего 
отнимется и то, что имеет» (зтп. зоэ).

П р о ш е н и е  — моление об избавле
нии от искушений, о даровании добро
детелей, об освобождении от страстей: 
Д а внидетъ прошение мое предъ Т я , 
Господи, по словеси Твоему и з б а в и  м я  

(Пс. 1 1 8 , 170). Давид молит Бога, чтобы 
Он по своей премудрости или по сво
ему обещанию избавил его от искуше
ний, «потому что Бог обещал подавать 
Давиду помощь особенным и отлич
ным (от других) образом». Безымян
ный толковник полагает, что Давид 
обращается к Богу с усиленным моле
нием о душе своей: о приобретении 
добродетелей. По толкованию Ориге- 
на, Давид молится об избавлении его 
от страстей (зтп , 292).
— ропотливое желание: И п о х о т е ш А  

ж едА нию  в ъ  п у с т ы н е  и и с к у с и ш л  Б о га  

в ъ  Б е зв о д н о й . И д А д е  и м ъ  п р о ш е н и е  

ИХ, ПОСЛА СЫ ТОСТЬ ВЪ  д у ш и  ИХЪ (Пс 105,
м - 1 5 ) .  Евреи, пожелав мяса и хлеба, 
искушали Бога в безводном месте,
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требовали с ропотом и искушением 
воды и питья. Бог дал им по их просьбе 
пищу и питие. Прошением Давид на
зывает «ропотливое желание» евреев, 
преогорчившее Бога. Исихий видит 
в этом прошении грех иудеев в том, 
что «в пустыне, в которой надлежало 
быть мудрыми и воздерживаться 
от всякой похоти, они пожелали плот
ского удовлетворения» (зтп, 176).

Псалтирь и гусли — силы душев
ные и чувства телесные: Готово сердце 
мое, Боже, готово сердце мое, воспою 
и пою во славе моей. Б о стани  слава м о я ,

ВОСТАНН ПСАЛТНрЮ И ГуСЛИ, ВОСТАНу РАНО

(Пс. 107. 1 - 2 ). По изъяснению Евсевия, 
под псалтирью следует понимать силы 
душевные, а под гуслями — чувства 
телесные, которые ц. Давид возбужда
ет в себе, почувствовав вдохновение 
Святаго Духа к прославлению Бога
(ЗТП. 192).

Птица — душа святого: ДушА н аш а  

яко п т н ц а  и зб а в и ся  от сети ЛОВ Я ЩИ хъ: 

сеть сокрушися, и мы изБАвленн бы хо м ъ

(Пс. 1 2 3 .7 ) .  Никита Стифат под птицею 
разумеет душу каждого святого, кото
рая легко избегает расставленных 
сетей (зтп. 307).

Птица о со б я щ а яс я  на зде  — об
раз плача: Бдехъ, и б ы х ъ  яко п т и ц а

ОСОБЯЩАЯСЯ НА ЗД 6 (Пс. 10 1, 8). Б у К В а Л Ь -

ное значение выражения — одинокая 
птица на крове, т. е. на крыше. В горе
стном состоянии, находясь в бедствен
ном положении, пророк уподобляет 
себя одинокой птице на кровле, испус

кающей крик, т. е. плач, исполненный 
жалости. По изъяснению Иринея, 
псалмопевец имеет в виду образ гор
лицы, «которая, лишившись супруга, 
оплакивает вдовство свое, и потому 
нарицается «особящеюся» или одино- 
чествующею» (итп. iso).

Птицы — души людей, гонимых за 
благочестие: Т а м о  п т и ц ы  возгнездят- 
ся, еродиево жилище предводнтельст- 
вуетъ ими (Пс. юз, 17). Исихий полага
ет, что под «птицами» Давид понимает 
«души, гонимыя за благочестие диаво- 
лом и содействующими ему, и не воз
могшие избегнуть сетей его» (зтп, 156).

Пути Бож ии — заповеди Божии; 
Его промышления о людях, суды и по
становления: И все путие Твои и с т и н а  

(Пс. 1 1 8 , 151). Сочетание «пути Божие» 
изъясняется по-разному: как заповеди 
Божии, которые истинны и верны; все 
промышления, которыми Бог управля
ет миром, истинны; или все суды и по
становления Божии истинны и непогре- 
шительны, прямы и праведны (зтп. 286).

Пути Господни — закон, данный 
через Моисея: С к а з а  пути Своя А\он- 
сеови, сыновомъ Израиля хотения Своя
(Пс. 102 . 7). Бог открыл Моисею посред
ством данного ему закона пути Свои, 
т. е. хотения Свои, по которым, как 
ПО пути, МОЖНО ИДТИ к Богу (ЗТП. 143; 
т бл ,  1 , з з з ) .  Блаж. Феодорит осмысляет 
закон Моисея как предначертанное 
Богом «наше спасение» (фтп, 485).
— заповеди Божии: БлАжени вси воя- 
щиися Г о с п о д а , х о д я щ и и  в  путехъ бго
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(Пс. 127, 1 ). По согласному толкованию 
экзегетов, «путями Господними» Да
вид называет заповеди Божии. Никита 
Стифат пишет: «Сии боящиеся Госпо
да суть ходящие в путях Господа; 
а не ходящие в путях Его не таковы. 
Они ходят при свете своем. Ибо вся
кий боящийся Господа отличается 
исполнением заповедей Христовых, 
почему и называется в Писании бла
женным» (ЗТП. 317).

— законы Его; распоряжения: И д а  

воспоютъ въ путехъ Господнихъ, 
яко ведия С л а в а  Го с п о д н я  ( П с . 1 3 7 ,  5 ) .  

Златоуст полагает, что «путями Гос
подними» Давид называет Его законы, 
а Феодорит — распоряжения, кото
рые выражают промысл и домострои
тельство Божие (зтп. 355).
— добродетели. По изъяснению Ди- 
дима, пути и добродетели суть одно 
и то же, ибо «кто говорит: покажи 
мне пути Твои, Господи, тот просит 
открыть ему добродетели» (зтп. из).
— милость и истина. По толкованию 
Иринея, именно эти пути «сказал 
Господь избранному рабу своему 
Моисею: ибо дал ему закон святый, 
посредством которого как самому ему, 
так и всем сынам Израилевым... объя
вил хотения Свои, которые состоят 
в том, что как Сам Он милостив и пра
веден, так и мы должны быть милости
вы и праведны» (итп, 1 9 1 - 1 9 2 ).

Путь — земная жизнь человека: 
Блдженн непорочнии въ пути, ходящим 
въ ЗАКоне Господни (Пс. 1 1 8 , 1 ). По тол
кованию Феодорита, Давид называет 
путем «временную и преходящую сию

жизнь». Пророк Давид называет бла
женными (счастливыми) тех христи
ан, которые проходят земную жизнь 
беспорочно, живут по закону Божию. 
Так же объясняют Златоуст, Симмах 
и другие толковники (зтп, 248) . Ориген 
дает разъяснение: «пути» во множест
венном числе означают древний закон 
и пророков; а «путем Его» называет 
путь Нового Завета (зтп. 249).

— путь спасения; евангельское уче
ние: О к а ж и  мне, Господи, путь, въ онь 
же пойду, яко къ Теве взяхъ душу мою 
(Пс. 142, 8). Давид просит Бога, чтобы 
Он открыл ему путь спасения, по кото
рому ходя непогрешительно, он может 
прийти к Нему. Афанасий Великий 
полагает, что «Давид молится о возве
щении ему евангельского учения»
(ЗТП, 383).

Путь г р а д а  обит ел ьного  — бо-
гопознание, благочестие и добродете
ли: З а б л у д и ш а  в ъ  п у с т ы н е  с е з в о д н е й ,  

п у т и  ГрАДА О БИТеЛЬНАГО  н е  О БреТО Ш А

(Пс. 106 , 4). По толкованию Е. Зигабена, 
«град обительный» есть небо, пути 
к которому язычники не находили, 
поскольку жили в нечестии и были 
злонравны. «А путь к небу есть бого- 
познание, благочестие и добродетели»
(ЗТП, 183).

Путь истины — истины учения 
веры; путь Христов, евангельская 
жизнь: П у ть истины изволихъ и судь- 
б ы  Твоя не з а б ы х ъ  (Пс. 1 1 8 , зо). По тол
кованию Зигабена, путем истины 
Давид называет истины учения, сле
дуя которым, истинный христианин
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совершает свой жизненный путь. 
Кирилл полагает, что в этих словах 
заключено пророчество Давида о Хри
сте, его пути и евангельской жизни, 
основы которой заповеданы будущим 
христианам (зтп. 255).

Путь крепости — время жизни: 
ОтвещА ему н а  пути крепости его: ума
ление дней монхъ возвести ми (П с . ioi, 
23). «Путем крепости», по толкованию 
Е. Зигабена, называется время жизни 
человека, пока он еще «в силе и не из
немог совершенно и не пал всецело 
в уныние» (зтп. 139).
— время креста. В толковании выра
жения «путь крепости» Исихий опира
ется на слова Спасителя: «Пришел 
час прославиться Сыну человеческо
му», что указывает на «время креста», 
который «называется путем крепости, 
потому что крепость и неложная сила 
креста есть воскресение из мертвых, 
для которого проложило путь таинст
во Креста» (зтп. 139).

Р а б ъ  Т в о й  — человеческая природа 
Христа: Прокленутъ тии, и Т ы  б л а г о -

СЛОВИШИ. воСТАЮ Щ ИН НА МЯ ДА ПОСТЫ

Д Я Т С Я , рлвъ же Твой возвеселится
(Пс. 1 08 . 2 8 ). По толкованию Феодори
та, рабом здесь названа человеческая 
природа (плоть) Христа (зтп. 2 0 0 ).

Р а б ы  Б о ж и и  — люди, с любовию 
принявшие владычество Божие: Оотво-

Путь лук ав ь — действия, которые 
ведут ко злу: О тъ  в с я к а г о  пути лукава
ВОЗБрАН ИХЪ НОГАМ Ъ МОИМЪ, ЯКО ДА СО

ХРАНЮ СЛОВеСА Твоя (Пс. П 8 ,  1 0 1). По 
словам Дидима, «злые пути суть те, 
которые ведут къ злу: злой путь — 
распутство и пьянство, ибо то и другое 
ведет к любодейству; злой путь и 
гнев, потому что он иногда побуждает 
к убийству, а иногда к злоречию». 
Ориген замечает, что «мы ходим 
злыми путями, когда служим похотям
И УДОВОЛЬСТВИЯМ» (ЗТП, 274).

Путь с в и д е н и й  Т во и х ъ  ( Б о -  
ж ии х  ) — путь заповедей Божиих: На 
пути свидений Твоихъ н а с л а д и х с я ,  я к о  

О ВСЯКОМЪ БОГАТСТВе (Пс. 118. 14). Давид 
говорит здесь, по словам Феодорита 
и Афанасия Великого, о духовной 
радости, которую он получает от доб
ровольного следования заповедям 
Божиим. Эта радость превышает ту, 
которую получает человек от обладания 
обширным богатством (ЗТП, 251-252).

р и С Ъ  рАБОМ Ъ Т в о и м ъ  по МИЛОСТИ Т в о 

ей, И ОПрАВДАННЯМ Ъ Т в О И М Ъ  НАуЧИ МЯ

(Пс. 1 1 8 . 124). Феодорит изъясняет: 
«Все люди суть рабы Божии по приро
де; а по расположенности — те толь
ко, которые с любовию принимают 
владычество Божие». Кто раб греха, — 
пишет Ориген, — тот не раб Божий. 
Лишь кто служит Ему во всяком деле 
и рассуждении, исполняя все, по слову
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Его, может сказать: «Я раб Твой». 
Как раб Божий пророк Давид просит 
у него вразумления, ибо «разумение 
подается Богом, или хранится у Бога,
как В СОКрОВИЩНИЦе» (ЗТП. 279-280).

Радость и веселие — хваление и 
благословение: Т о г д а  и с п о л н и ш а с я  рл-
Д0СТИЮ уСТА НАША, И ЯЗЫКЪ НАШЪ В6С6-

л и я  (Пс. 125. 2 ). По возвращении из ва
вилонского плена в свое отечество — 
Сион, еврейский народ славословил 
в песнях и благословлял Бога за столь 
великую радость. По толкованию 
Никиты Стифата, такой духовной ра
дости и благодарности исполняется 
«каждый из нас, удостоиваясь свободы 
от страстей, выходя из плена злого 
духа и греха, с веселием и радостию 
возвращается в Иерусалим, град бес
страстия» (зтп. зп). Ориген относит это 
к язычникам, принявшим христианство.

Р а з ж ж е н о  слово Твое — чистое 
и непорочное слово Божие: Рлзжжено 
О л ово  Твое зело; и р л в ъ  Твой в о з л ю б и

е (Пс. ив. мо). Закон Твой, Господи, — 
говорит Давид, — весьма чист и непо
рочен, как чисто раскаленное и рас
плавленное в горниле золото. Как за
мечает Ориген, Закон Божий не имеет 
в себе никаких примесей, «как раз- 
жженный самим Духом», и получили 
его, «как из горнила Духа». Безымян
ный толковник пишет по этому поводу 
следующее: «В Писаниях ни один слог 
не брошен как-нибудь и напрасно», 
все слова Писания как разжженное 
серебро, испытанное в горниле огня
(ЗТП. 284).

Р а зн ст в о в а т и  уст ами — гово
рить двусмысленно: И п р о п и  в а ш а  б г о  

н а  во де пререкА ния, и о з л о в л е н ъ  б ы с т ь  

М о и с е й  и х ъ  р л д и ; я к о  п р е о го р чиш А  

дуХ"ь его, и р л з н с т в о в А  (раздвоился)
уСТНАМА С ВО НМЛ (Пс. 105. 33). БОГ ПОВе-
лел Моисею, чтобы он сказал камню, 
в присутствии народа, источить из себя 
воду. Но Моисей, обращаясь к народу, 
сказал: «Слушайте меня вы, упорные! 
Разве известь мне для вас из камня 
сего воду?» (Числ. 20. ю). После этого 
ударил жезлом своим в камень дважды, 
и излилось много воды. Давид говорит 
о двусмысленности слов Моисея 
(«раздвоении в устах»): он усомнился 
об истечении воды из камня, посколь
ку евреи часто оказывались неблаго
дарными перед Богом. За это «раздво
ение в устах» Моисей был наказан: 
он не вошел в землю обетованную, 
в которую вел свой народ (зтп. 1 79- 180).

Р а з у м ъ  — Христос: Оотворшему 
Н6Б6СА рлзумомъ; яко въ векъ милость
бго (Пс. 1 3 5 . 5). П о  и з ъ я с н е н и ю  В а с и 
л и я  В е л и к о г о ,  « Б о г  п р е м у д р о с т и ю  
о с н о в а л  з е м л ю ,  у г о т о в а л  ( у т в е р д и л )  
н е б е с а  р а з у м о м .  А р а з у м ,  к о т о р ы м  
у г о т о в а н ы  и у т в е р ж д е н ы  н е б е с а ,  
к а к о й  м о ж е т  б ы т ь  д р у г о й ,  к р о м е  
Х р и с т а ?  И б о  Х р и с т о с  —  Б о ж и я  с и л а  
И БОЖИЯ ПремудрОСТЬ» (ЗТП. 345-346).

Р а з у м е т ь  и з д а л е ч а  — предуз
нать, знать задолго до события; знать 
тайное: Ты р л з у м е л ъ  п о м ы ш л е н и я  м о я  

н з д А л е ч А  (Пс. 138.2). Давид говорит, что 
«Бог знает сердечные помышления 
людей прежде движения их въ сердце,
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или лучше — прежде многих лет и ро
дов». Евсевий полагает, что речь идет 
о только одному Богу известном испы
тании тайн человека (зтп, 35 7 -3 5 8 ) .

Раск аяти ся  — переменить гнев на 
милость: И виде Господь, внегда скор-
Б6ТИ  ИМЪ, ВН6ГДА уСЛЫШ ЛШ е МОЛСНИе 

и х ъ . И п о м я н у  З а в е т ъ  Окон, и р а с к а я - 

ся по м н о ж е с т в у  м и л о с т и  О в о е я  (Пс. Ю5. 

44- 4 5 ). Видя скорбь народа и слыша 
моление его, Господь ради Своей 
милости и обетования переменил гнев 
свой на милость, что и означает «рас
каялся». Он ущедрил и помиловал 
свой народ, так что об этом узнали 
все, пленявшие евреев (зтп, i8i).

Расточити — щедрое даяние мило
стыни: Р а с т о ч и , д л д е  у к о г и м ъ , п р а в д а  

его п р е в ы в а е т ъ  во в е к ъ  в е к а  (Пс ш ,
9). По Златоусту, «расточити», т. е. 
рассеять, означает щедрое даяние 
милостыни и богатое воздаяние, какое 
милостыня доставляет милостивому» 
(зтп. 217). Василий Великий дополняет 
сказанное: богатство, будучи удержи
ваемо, погибает, а расточаемое по запо
веди Христовой, не только сберегается, 
но и воздается сторицею и великим 
духовным приращением.

Р асш ир ил ъ еси сердц е  — осво
бодил сердце от искушений: П у ть за
поведей Твоихъ текохъ, егда разшн- 
рнлъ еси сердце мое (Пс. 1 1 8 , 3 2 ) .  По тол
кованию Зигабена, ц. Давид говорит 
в этом стихе, что Господь освободил 
его душу «от тесноты искушений», 
и он ревностно последовал заповедям

Его, живя по Закону Божию. Для 
людей верующих из этого следует, 
что успешное прохождение не одной, 
а всех заповедей возможно при двух 
условиях: нашем усердии и Божием 
попечении. Ибо благодать Божия да
ется усердным к добру, а человеческое 
естество не может совершать доброде
тель без помощи свыше (зтп, 256).

Рогъ — честь; упование на Бога; 
Богъ; сила добродетели: Расточи, 
даде укогимъ, правда его превываетъ 
во векъ века; рогъ его вознесется 
въ славе (Пс. ш ,  9). По толкованию 
Зигабена, рогом Давид называет честь 
праведника и милостивого, который 
вознесется, т. е. одержит победу. Иси
хий считает, что рогом у праведных 
является «упование на Бога, с которым 
мы, выходя, побеждаем врагов». Дидим 
рогом называет Бога, помощию кото
рого праведники побеждают духовных 
врагов. По Феодориту, рогом Давид 
иносказательно называет силу добро
детели, которою праведник побеждает 
всех нападающих на него (зтп. 217).

Рога олтаревы — силы умной при
роды; Крест Господень; таинственный 
душевный жертвенник: Богъ Господь, 
и явися намъ. Составите праздникъ 
во учащающихъ до рогъ олтаревыхъ 
(Пс 117, 27). Зигабен полагает, что эти
ми словами Давид побуждает христиан 
совершать праздник духовными жерт
вами, «которые множеством своим 
и венцами добродетелей и ветвями 
добрых дел покрывают таинственный 
душевный жертвенник». По толкованию
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Григория Нисского, «роги мысленного 
жертвенника суть примерные и превос
ходные силы умной природы», с кото
рыми соединяется человеческая при
рода и участвует в устроении скинии 
(жилища) во время воскресения. 
Другой толковник под «рогами олта- 
ревыми» понимает Крест Господень
(ЗТП, 246).

Рогъ Д а ви д о в ъ  — плотское рож
дение Христа: Т а м о  возращу рогъ 
Д а в и д о в ъ , уготовлхъ светнльннкъ  
п о м а з а н н о м у /* моему (Пс 131. 17). По изъ
яснению Феодорита, это пророчество 
относится к «плотскому рождению 
Христа», согласно со сказанным: «Воз
двиг рог спасения нам в дому Давида 
раба своего» (зтп. 332).

Р у к а  Б о ж и я  — сила Божия; 
воинство небесное, ангельские силы; 
воплощенный Сын Божий; действие 
Божие: Д а в у д ет ъ  рукл Твоя еж е  
с п а с т и  мя, яко ЗАповеди Твоя нзволихъ 
(Пс. 1 1 8 , 173). Зигабен полагает, что 
выражение «рука Божия» имеет 
значение «сила Божия», способная 
спасти Давида. Безымянный толков
ник усматривает иное значение — 
«все воинство небесное, все ангель
ские и святые силы, посылаемые 
на спасение людей». Допускает воз
можность толкования выражения — 
Христос, как воплощенная рука Бога- 
Отца. По Феодориту, рукою Давид 
называет «действие Божие, от которо
го просит дара спасения» (зтп, 293).

— заступающая сила, помощь; Иисус 
Христос: Поели руку Твою съ высоты,

ИЗМИ МЯ И ИЗБАВИ мя отъ водъ мно- 
г и х ъ  (Пс. 143, 7).  По изъяснению Зига
бена, «рукой Божией» Давид называет 
заступающую силу и помощь Божию, 
в которой он нуждается для защиты 
от врагов. Евсевий «рукою Божией» 
называет Сына Божия, Единородного
(ЗТП, 387).

Рука д есна я  — добродетель; пра
вые действия: Господь с о х р а н и т ь  т я ,  

Г о с п о д ь  покровъ твой н а  руку десную 
твою (Пс. 1 2 0 , 5).  По Зигабену, «рукою 
десною» Давид называет добро и под- 
визание в добродетели, когда Господь 
защищает и покровительствует тако
му праведнику. Или: Господь стоит 
по правую руку человека, чтобы под 
Его сению тот творил добрые дела
(ЗТП, 300).

Рука крепкая  и мышца в ы со 
кая — великая и непреоборимая 
сила; Божие слово: Изведшему Израи
ля отъ среды ихъ; яко въ векъ милость 
бго; Рукою крепкою и мышцею высо
кою; ЯКО ВЪ  В еК Ъ  МИЛОСТЬ 6 Г 0  (Пс. 135,

п - 1 2 ). Давид учит народ свой благода
рить Господа, Который наказал Египет 
и вывел из его среды народ свой, Изра
иль, «рукою крепкою и мышцею высо
кою», т. е. великою и непреоборимою 
силою. По изъяснению Евсевия, под 
«рукою крепкою и мышцею высокою 
разумей Божие слово» (зтп, 346).

Р ука  Твоя — помощь Божия и 
заступление; сила Божия; сила вос
кресения Христа; устроение креста 
и воскресения: Помози ми, Господи
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Боже мой, и сп аси  мя по милости Тво
ей. И д а  рАзумеютъ, яко рукА Твоя сия, 
и Т ы , Господи, сотворилъ еси Ю (Пс. Ю8. 

2 6 - 2 7 ) .  Выражение «рука Твоя» Е. Зи
габен изъясняет как «помощь Божия 
и заступление», которые Он посылает 
праведнику в трудных обстоятельст
вах. Максим полагает, что так названа 
Божия сила, которую Господь сотво
рил с праведником, избавив его от зла. 
По изъяснению Афанасия Великого, 
так названо действие, «по которому 
воскресил Себя из мертвых Спаси
тель. Исихий толкует эти слова как 
«устроение креста и воскресения» 
(ЗТП. 200).

Руки Божи и — Сын Божий и Дух 
Святый: Делл рукъ бго и с т и н а  и судъ
(Пс. 1 ю. 7). Некоторые толковники «ру

ками Отца» называли Сына и Святаго 
Духа, как создавших все (зтп. 2 Ю).

Р у ц е  Твои ( Б о ж и и )  — Сын
Божий и Дух Святый: Руце Твои  
сотвористе мя и создаете мя, вразуми 
мя, и нлучуся ЗАповедемъ Твоимъ
(Пс. 1 1 8 . 73). Василий Великий и некий 
Безымянный толковник «руками Бо
жиими» называют Единородного Сына 
и Духа Святаго. Безымянный толков
ник поддерживает такое понимание 
ссылкой на Св. Писание: «Бог, создав 
все словом, приступив к человеку, 
сказал: сотворим человека по образу 
нашему и по подобию. Кому же друго
му Он говорит: сотворим человека, — 
как не Единородному своему Сыну и 
Святому Духу, которых теперь назы
вает рукаМИ?» (ЗТП. 2 6 6 -2 6 7 ) .

Светильникъ — Священное Писа
ние; слово Божие; Бог Слово; закон: 
Светильникъ н о г а м а  м о и м а  з а к о н ъ  

Твой и светъ стезям ъ моимъ (Пс н е .

Ю5). По словам Кирилла, Священное 
Писание должно «употреблять, как 
некий светильник», дающий освеще
ние миру, его понимание. Как полага
ет Дидим, «светильник есть слово 
Божие, которое принимает кто-либо 
и через которое верует в Бога. Сей-то 
должен гореть и никогда не угасать». 
Феодор изъясняет иначе и считает, 
что Бог Слово есть тот светильник, по 
пришествии Которого с неба «каждый

верующии возжег от сего светильника 
(и света), без малейшего уменьшения 
в нем света, свой, и таким образом 
от одного света появились многие 
светильники». В понимании Тимофея, 
«от Бога дарован нам закон как светиль
ник, чтобы не позволял совершающим 
по нему путь претыкаться» (зтп, 275). 

— слава и знаменитость; душа; Иоанн 
Креститель, Евангелие: Т а м о  в о з р а щ у  

р о гъ  Д а ВИДОВИ, уГОТОВАХЪ с в е т и л ь н и к ъ  

п о м а з а н н о м у  м о е м у  (Пс. 131, 17). Зига
бен под «светильником помазанному» 
понимает «славу и знаменитость по
томству его (т. е. Давида), которое,
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как светильник, откроет всем славу 
его и, как свет, покажет всем последу
ющим родам предка сего рода, или по
томства его». Можно понимать и как 
«светлость рода Давидова, сияющую 
народом» (зтп, 332). Другой толковник 
полагает, что речь идет здесь о душе, 
являющейся светильником плоти 
человека. По толкованию Кирилла, 
таким светильником, предшествовав
шим Христу, был Иоанн Креститель. 
Можно допустить, что светильником 
Давид пророчески называет Еванге
лие, которое просвещает находящихся 
во тьме заблуждения и ведет к благо
честию и добродетели (зтп, з з з - з з 4 ) .

Светлости — святые Апостолы; ли
ки Ангелов; красота святых: Оъ Т обою  н а ч а л о  въ день силы Твоея, во светло- 
стехъ свя ты \ъ  Твоихъ (П с юэ.  з).  Как
изъясняет Зигабен, в день силы Господ
ней и первого Его пришествия просия
ют святые Апостолы Христовы, кото
рые, по Златоусту, «обтекая вселенную 
вокруг, освещали ее, просвещая ее про
поведью Евангелия и добродетелями... 
как солнце освещает вселенную луча
ми своими». По Афанасию Великому, 
«светлостями» Давид называет лики 
святых Ангелов, воспевших славу ро
дившемуся Христу. Златоуст относит 
это слово к «красоте святых» ( зтп,  205).

Свидени е И зраилево  — обеща
ние Бога, данное Аврааму; божествен
ный закон; душевные силы человека: Т а м о  б о  взыдошд коленд, колена 
Господня. Свидение Изрдилево, испо- 
ведАтися имени Господню (П с 1 2 1 , 4 ) .

По толкованию Зигабена, «свидение 
Израилево» (свидетельство) — это 
обещание, данное Богом Аврааму об 
умножении его потомства и обретении 
земли обетованной. Под «свидетельст
вом Израилевым» Феодорит понимает 
божественный закон, повелевающий 
Израилю собраться в том месте, кото
рое избрал Господь Бог. Целью такого 
собрания в Иерусалиме, говорит 
Златоуст, было богопознание, «дабы, 
блуждая везде, не подвергались случа
ям исхода к идолослужению». Никита 
Стифат изъясняет иначе. Под «свиде- 
ниемъ Израилевымъ» он понимает 
«душевные силы каждого: уклонив
шись из естественного в неестествен
ное состояние отделяются от царства 
Божия, а по принесении покаяния 
соединяются в одно естественное 
владычество и царство Христово» и 
приносят Богу в сокрушенном духе 
жертву (зтп, зоз) .

Свидения  Б ожии — заповеди Бо
жии: Прилепихся свидениемъ Твоимъ, 
Господи, не посрлми мене (П с . П8.  з п .  
Давид говорит о тесной, неотступной 
приверженности своей к заповедям 
Божиим. Он просит Бога «не посра
мить его», т. е. не попустить ему укло
нения от этих заповедей и победы над 
ним бесовской власти (зтп, 256).
— свидетельство, мученичество: И г л а г о л а х ъ  о свиденияхъ Твоихъ предъ 
цдри и не стыдяхся ( П с . н е .  46). По тол
кованию Евсевия, эти слова приличны 
Христовым мученикам, которых при
водили к правителям и царям язычни
ков за Имя Христово. С этим согласно
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и мнение Дидима, который говорит, 
что «тому, кто произносит устами сло
ва Божии, надобно иметь ум мученика 
(свидетеля) и быть в полной готовно
сти страдать». Поэтому Давид и на
звал слова Божии «свидетельствами», 
т. е. мученичеством (зтп. 26 0 ).

— небо и земля: Испервд позндхъ о т ъ  

свиденнй Твоихъ, яко во векъ основддъ 
я еси (Пс. us. 152). По толкованию Зла
тоуста и Феодорита, «свидениями (т. 
е. свидетельствами) Давид называет 
небо и землю, которые пребывают во 
век. Подобно им, и Божии заповеди 
вечны. В них всегда виден промысл 
Божий, ибо все идет в стройном по
рядке (ЗТП. 2 8 6 -2 8 7 ) .

Св идения Его (Б о г а )  — закон
и с л о в а  Б о ж и и :  Едджени испытдющин 
свидения бго; всемъ сердцемъ взы- 
щу/тъ бго (Пс. 1 1 8 , 2 ) .  Д а в и д  у б л а ж а е т  
т е х  х р и с т и а н ,  « к о то р ы е  ч и т а ю т  з а к о н  
и с л о в а  Б о ж и и »  и п о с т и га ю т  « ду х о в 
ное  с о к р о в и щ е ,  с к р ы в а ю щ е е с я  в них». 
И с с л е д у я  П и с а н и е ,  они  с т а н у т  в сем  
с е р д ц е м  и с к а т ь  Б о г а ,  у с т р е м л я я  
к Н е м у  все  свои  ж е л а н и я  и п р е з и р а я  
ж и т е й с к и е  д е л а  м и р а  сего .  О н и  « с та 
р а ю т с я  и п о д в и з а ю т с я  п о з н а т ь  Б о га  
п о с р е д с т в о м  б л а г о у г о ж д е н и я  Е м у .  
А и щ е т  Б о г а  у с е р д н о  тот ,  кто  идет  
п у т е м  за п о в е д е й  Его, к о то р ы е  в едут  
к Б огу» .  Э т о т  о б р а з  ж и з н и ,  по с л о в а м  
Ф е о д о р и т а ,  д о с т у п е н  не  к а ж д о м у ,  
но т о л ь к о  т о м у ,  «кто  в о ш е л  на с ам ы й  
Верх ДОбрОДетеЛИ» (ЗТП. 2 4 8 -2 4 9 ) .

Святой — посвященный Богу: 
И прогневдшд ЛАоисея въ стдну, Адро-

нд, святдго Господня (Пс. 105. 1 6 ). Иудеи 
восстали на Моисея и против Аарона 
«святого», т. е. посвященного Господу: 
Корей и его сторонники спорили 
с ними о том, что и они должны свя
щеннодействовать вместе с Моисеем 
и Аароном (зтп. 176).

С вяты ня ( Б о ж и я )  — закон;
Святая Церковь: £рдги его ОБдеку сту- 
домъ; н а  немъ же процвететъ святы

ня моя (Пс. 131, 1 8 ). Зигабен полагает, 
что «святыней Божией» Давид называ
ет Закон, который будет исполнен 
его потомками и «процветет» на них. 
Такими исполнителями могут стать 
и преемники царства Давида. Или 
иначе: Давид пророчески говорит 
о Христе и Его святыне — Святой 
Церкви, «которая будет иметь цветом 
своим и благолепием Христа» (зтп.
334).

С еда ние мое и востание мое —
вся жизнь человека; дома и в пути; 
покой и усердное действие: Господи, 
искусидъ мя еси, и позндлъ мя еси: 
Т ы  п о з н а л ъ  еси седдние мое и востдние
мое (Пс. 138. 1 ). Обращаясь к Богу, 
Давид говорит, что Ему известна вся 
его жизнь, ибо, по словам Феодорита, 
жизнь человека и заключается в этих 
двух состояниях: в тишине и движе
нии, в занятиях и бездействии, в покое 
и действии. Евсевий изъясняет выра
жение в высшем смысле: сидение 
означает «мужество разумной души, 
по которому она бывает неподвижна 
на зло; востание ее есть перехождение 
от чувственных предметов к умствен
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ным», т. е. покой и усердное действие
(ЗТП. 357).

С е д ети  на р е к а х ъ  В а в и л о н -  
ск ихъ  — рассуждать о переменчиво
сти жизни и сожалеть о потерях: На 
рекдхь Едвилонскихъ, т а м о  седохомъ 
и плдкдхомъ, внегдд помянути ндмъ 
С и о н а  (Пс. 136. 1 ). По толкованию Евсе
вия, этот стих может быть приложен 
к тем христианам, которые отрекают
ся во время гонений от Христа и, вме
сто Христовой Церкви, живут среди 
врагов и нечестивых. Поэтому «сидя 
на реках, т. е. рассуждая о текучести 
и непостоянстве дел жизни сей, пусть 
плачут и рыдают о падении своем»
(ЗТП. 350).

Седети о д ес н у ю  Бога — подлин
ность сыновства Сына и близость и 
равночестие с Отцом: Рече Господь 
Господеви моему: седи одесную Мене; 
Дондеже положу врдги Твоя подножие 
ногъ Твоихъ (Пс. 109 . 1 ). По толкова
нию Е. Зигабена, «сидение одесную», 
т. е. по правую сторону, на царском 
престоле указывает на равночестие 
Бога Отца и Бога Сына и подлинность 
сыновства Христа. Об этом то же гово
рят Кирилл, Исихий, Евсевий, Феодо
рит И др. (ЗТП, 203).

С е д м е р и ц е ю  — многократно; во 
всякое время суток, по числу молитв 
суточного круга: Седмерицею днемъ 
хвдлихъ Т я  о судьБдхъ правды Твоея
(Пс. 1 1 8 , 164).  «Седмерицею» (седми- 
кратно) означает у евреев многократ
но. Давид говорит, что он многократно

будет прославлять в течение суток 
Бога за Его закон, так как все дела 
закона и судьбы Бога праведны. 
По Аполлинарию, «седмерицею» име
ет значение «во всякое время суток», 
что выражает «пламенную любовь 
пророка, по которой он не мог насы
титься божественным песнопением» 
(зтп, 2 9 0 -2 9 1 ) .  Василий Великий, Зига
бен и другие толковники видят в этом 
указание на 7-кратное число молитв 
суточного круга: полунощное после
дование, утреннее, первый, третий, 
шестой и девятый час и вечернее после
дование вместе с повечерием (зтп, 290).

Села ( п о л я )  — души человече
ские; любомудрие; Царство Небесное: 
И ндседи т а м о  д л ч у щ ы я , и с о с т д в и ш д  

гр д д ы  О Б и т е л ь н ы я . И н д с е я ш д  селд (по
ля), И НАСАДИША в и н о гр а д ы  (Пс 106, 

3 6 - 3 7 ) .  Апостолы засеяли души челове
ческие семенем божественного пропо- 
ведания. По толкованию Исихия, «по
ле» — это Царство Небесное, сокро
вище, которое сокрыто на поле и кото
рое, нашедши, человек утаил в душе 
СВОеЙ (ЗТП, 189).

Селения Бога — дворы Иеруса
лимского храма; вселенские Церкви: 
в н и д е м ъ  в ъ  се л е н и я  б г о , по клони м ся  

н а  м е с т о , и д е ж е  с т о я т ь  н о зе  б г о  (Пс

1 3 1 .7 ) .  По толкованию Зигабена, селе
ниями Бога Давид называет семь дво
ров Иерусалимского храма. Евсевий 
полагает, что в этом стихе содержится 
пророчество Давида о создании Цер
квей по всей вселенной в Новозавет
ные времена (зтп, 329).
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Селения  К идарские  — страсти, 
омрачающие ум: увы  мне, яко при- 
шельствие мое продолжися! Еселихся 
съ селении Киддрскими (Пс. 1 1 9 . 5) . 

Эти слова Давид произносит от лица 
своего народа, который оплакивает 
свое Вавилонское пленение в течение 
70 лет и проживание в «жилищах 
кидарских». Кидар соседствовал 
с Вавилоном и населен был «нечисты
ми и гнусными» жителями, между 
которыми вавилоняне поселили еврей
ский народ. По словам Оригена, Кидар 
означает тьму, поэтому обитавшие 
в жилищах тьмы плачут. В иносказа
тельном смысле «жилища тьмы» — 
это пребывание в страстях, омрачаю
щих ум (ЗТП, 2 9 7 -2 9 8 ) .

Селения п р а в ед н ы х ъ  — келии 
подвижников; поместные Церкви; не
бесные обители праведников: Глдсъ 
радости и спдсения въ селеннихъ прд- 
ведныхъ (Пс. П 7 ,  15). По изъяснению 
Зигабена, селениями (т. е. жилищами) 
праведных Давид пророчески называ
ет уединенные жилища христианских 
подвижников, славящих Бога. Евсе
вий полагает, что речь идет здесь 
о поместных христианских Церквах, 
в которых христиане непрестанно 
приносят «жертву хвалы» Господу 
Богу. Безымянный толковник относит 
это название к вечным обителям Отца 
небесного, уготованным праведникам 
после их смерти (зтп, 241).

Семя А в р а а м л е  — Апостолы: 
Семя Авраамле — рдвы бго, сынове 
Идковли — изкранные вго (Пс Ю4. 6).

По изъяснению Афанасия Великого, 
«семенем Авраамлим» священнописа- 
тель называет Апостолов Христовых, 
т.к. Апостолы сделались и рабами 
Христу, который произошел (по пло
ти) от семени Авраама и Иакова. Они 
были избраны для служения Иисусом
ХрИСТОМ (ЗТП. 164).

Семя их (А п о ст о ло в )  — христи
ане: Сынове рдБъ Твоихъ вселятся, 
и семя ихъ во векъ испрдвится (Пс. ioi, 
28).  «Семенем» Апостолов пророк 
называет христиан, уверовавших во 
Христа через апостольскую проповедь 
Евангелия. Именно это семя «управит
ся благоуспешно, потому что врата ада 
не преодолеют христианской Церкви, 
как сказал Господь» (зтп. мо).
— Евангельская проповедь. Афанасий 
Великий под «семенем Апостолов» 
разумеет Евангельскую проповедь, 
«которая пребывает во век» (зтп, i 4 i ) .

— Христос. Блаж. Феодорит под «се
менем» понимает Христа, поскольку 
«Он есть семя прародителей... и сие 
семя пребывает во век. Ибо быв соеди
нено с Богом-Словом имеет бытие 
бессмертное» (зтп, 141).

Сети и со б л а зн ы  — ухищрения 
Саула и врагов: Оохрдни мя отъ сети, 
юже состдвишд ми, и отъ с о б л д з н ъ  де- 
лдющихъ Б е з з а к о н и е  (Пс но. 9). Сетями 
и соблазнами, преткновениями Давид 
называет здесь, по словам Зигабена, 
ухищрения Саула против него и дру
гих своих врагов, т. е. всех беззакон- 
ников, и просит помощи у Бога к бла
гополучному преодолению их (зтп, з 77).
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Сети и ужи — тайные злоумышле
ния: Скрышд гордии сеть мне, и ужы
(веревками) п р е п я ш д  (растянули) с е т ь  

н о г а м а  м о и м д  (Пс. 1 3 9 .5 ) .  Сетями и ужа
ми (тенетами) Давид называет тайные 
злоумышления врагов против него
(ЗТП, 368).

Сеть — легко уловляющая дьяволь
ская засада: Н а  п у т и  с е м ъ , по н е м у  ж е  

х о ж д д х ъ , ск р ы ш А  с е т ь  м н е  (Пс. m i .  з). 
Зигабен полагает, что это можно 
отнести к духовным врагам, которые 
расставляют коварные ловушки 
для добродетели. По словам Феодори
та, эти преткновения разнообразны: 
«Дьявол для идущего по пути целомуд
рия поставляет сеть сластолюбия, 
для упражняющегося в милостыне — 
тенета тщеславия, для нелюбостяжа- 
тельного — случаи к возбуждению 
сребролюбия, и вообще для каждого 
в жизни — легко уловляющую засаду»
(ЗТП. 378).

Сеть ловящихъ — засады и ухищ
рения врагов еврейского народа; грех; 
ласкательства и ложные обещания ис
кусителей: ДуША НАША, ЯКО ПТИЦА И З- 

б а в и с я  отъ  сети ловящихъ: сеть сокру-
ШИСЯ, И МЫ ИЗБАВЛеНН БЫХОМЪ (Пс 123.

7). Под «сетью ловящихъ» Зигабен по
нимает засады и злоухищрения врагов 
еврейского народа. В понимании Ни
киты Стифата, так назван грех, улов- 
ляющий человека. Другой толковник 
разумеет ласкательства и лживые обе
щания искусителей, от которых, с по
мощью Божиею, избавляется человек
(ЗТП. 3 0 7 -3 0 8 ) .

Сила ( И е р у с а л и м а )  — воины; 
жители города; душевные силы: 
Буди же миръ въ силе твоей, и овилие
ВЪ СТОЛПОСТеНАХЪ ТВОИХЪ (Пс. 121, 7).

По толкованию Златоуста и Зигабена, 
под «силою Иерусалима» можно пони
мать его воинов или всех жителей 
города, которым пророк желает мира 
и изобилия. Никита Стифат относит 
эти слова к душевным силам человека: 
«Ибо если не будет в душевных наших 
силах мира, производимого Духом, 
то и Бог не может обитать в нас, и не 
может быть изобилия плодов Духа 
через сияние Его в сердцах наших»
(ЗТП, 304).

Силы Господни — великие благо
деяния Бога; великие и чудные дела 
Господа; чудо воплощения Бога; чуде
са Господни: Кто возглАголетъ силы 
Господни, СЛЫШАНЫ сотворить ВСЯ ХВА

ЛЫ бго? (Пс. 105, 2).  Словосочетание 
«силы Господни» истолковывается 
по-разному: «великомощные благоде
яния, оказанные Богом народу изра
ильскому»; «великие и чудные дела 
Господа»; «те приличные Богу силы, 
которые Он имел показать, сделав
шись человеком»; или это «пророчест
во о чудесах Господа» (зтп, 1 7 3 ).

Сион,  царь А м м о р е й с к и й ,  и 
О г ъ ,  царь В асанский — прегра
ждение, дьявол и искушение: И увив
шему цдри крепкия; яко въ векъ ми
лость бго; С и о н а  цдря Амморейскл, 
яко въ векъ милость бго; И О г а  цдря 
£ а с а н с к а , яко въ векъ милость бго 
(Пс. 135. 1 7 -2 0 ) .  Василий Великий, Фео-
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дорит, Никита Стифат изъясняют зна
чение имен царей в высшем смысле, 
символически. Так, царь Васанский 
называется Огом, что значит преграж
дение, «потому что постыдные дела 
заграждают нам путь ко спасению. 
Ибо все делатели постыдных дел на
ходятся под управлением царя Ога», 
служителя дьявола (или самого дьяво
ла), которого сокрушает Господь для 
освобождения подвластных ему. Сион, 
царь Амморейский, значит искуше
ние, или раздражение. «Аммореи» оз
начает «болтливые» или «преогорче- 
вающие», царя которых также истреб
ляет Господь. Никита Стифат говорит 
обобщенно об истреблении Богом 
«невидимых царей и злых сил», от ко
торых Он спас людей, в том числе и
Н а с  (ЗТП. 348).

Скимны рыкающие — демоны: 
П о л о ж и л ъ  е си  т м у  и в ы с т ь  н о щ ь , 

в ъ  н е й  ж е  п р о й д у т ъ  вси  з в е р и  д у в р л в -  

н и н . О к и м н и  р ы ка ю щ и м  в о с х и т и т и  и 

в з ы с к а т и  о т ъ  Б о га  п и щ у  се в е  (Пс юз. 
20- 2 1 ). Лесными зверями и львенками 
(т. е. скимнами) Исихий называет 
демонов, которые во время крестного 
страдания Господа рыкали, думая, 
что тогда они имели ловлю, потому 
что «Иуда предал Господа, что Петр 
отрекся, прочие Апостолы разбежа
лись и рассеялись» (зтп. 157).

Скоты — ученики Апостолов; ду
шевные движения; миряне: И нд сея ш А  

седА (поля), и н д с д д и ш д  в и н о гр а д ы , и 

со т в о р и ш д  п д о д ъ  ж и т е н ъ  (рождения).
И БЛАГОСЛОВИ Я, И уМНОЖИШАСЯ 38Л0

И СКОТЫ ИХЪ не у м д л и  (Пс. Ю6. 3 7 - 3 8 ) .

По толкованию Исихия и Феодорита, 
«скотами» названы ученики Апосто
лов, «которые наподобие скотов, без 
рассуждения последуют за Апостола
ми туда, куда они ведут их, принимая 
от них духовную пищу, как словесные 
овцы». Григорий Нисский под «скота
ми» понимает «покорную службу 
душевных движений, из которых каж
дое способствует нам в добродетели». 
По изъяснению Афанасия Великого, 
этим словом названы миряне, церков
ные люди, пасомые Апостолами
(ЗТП. 189).

Скончаша мене на земли — ли
шить жизни: £мдле не с к о н ч а ш а  мене 
н а  зел\ли, а з ъ  же не остдвихъ запове
дей Твоихъ (Пс. 1 1 8 . 87) . Давид говорит, 
что враги едва не лишили его жизни, 
так как, по словам Зигабена, кончи
ною называется прекращение жизни. 
Давид, хотя и жестоко страдал от на
падок врагов, не отступил от запове
дей Божиих и хранил их, т. е. испол
нял их на деле. По мнению Дидима, 
«кончина на земле» значит смерть: 
не просто прекращение жизни, но 
принятие овеществленности земли (зтп.
270).

Скорбь и б олезн ь  — покаяние: 
О б ъ я ш я  м я  в о л е зн и  с м е р т н ы я , в е д ы  

а д о в ы  о в р е то ш А  м я ; скорвь и Б о л е зн ь  

о в р е т о х ъ  (Пс. 114. з). По толкованию 
Исихия, скорбию и болезнию Давид 
называет здесь покаяние: скорбью, 
потому что оно напоминает о совершен
ном им грехе и заставляет скорбеть,
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а б о л е з н ь ю ,  п о т о м у  ч то  п о к а я н и е  —  
э т о  т я ж е л ы й  т р у д  д у х о в н ы й  и т е л е с 
ный (ЗТП. 229).

Слова устъ Б о ж и и х ъ  — слова за
кона, пророков, евангелия, апостолов: 
Д а исповедятся Теве, Господи, вси ц а -  

рие земстии, яко у с л ы ш л ш А  вся ГЛАГО

ЛЫ устъ  Т в о и \ъ  (Пс. 1 3 7 .4 ) .  По словам 
Зигабена, Давид говорит о том, что все 
уверовавшие и благочестивые будут 
благодарить Господа за то, что услы
шали «слова закона, пророков, еван
гельские и апостольские», т.к. «из сих 
слов Твоих происходит благочестие 
и добродетельная жизнь», что состав
ляет истинное благодеяние для души
(ЗТП, 355).

Словеса Твоя — Божии обетова
ния верующим: И д а  приидетъ н а  м я  

милость Твоя, Господи, спАсеиие Твое 
по словеси Твоему; и отвещлю понося
щим МЯ СЛОВО, ЯКО уПОВАХЪ НА СЛОВеСА 

Твоя (Пс. 118, 4 1 - 4 2 ) .  Царь Давид про
сит Бога о милости спасения его, 
как Он обещал в Своем законе прийти 
и спасти хранителей Его святых запо
ведей. Ибо написано, что «творящий 
милость любящимъ Меня и храня- 
щимъ повеления Мои въ тысящи»
(Исх. 20. 6) (ЗТП. 2 5 8 -2 5 9 ) .

С л о в о  — обещание: Потерпе душа
моя въ слово Твое (Пс. 1 2 9 ,4 ) .  Все экзе
геты под «словом» понимают обетова
ние (обещание) Бога людям, но содер
жание обещания изъясняют по-разно
му. По Зигабену, ц. Давид говорит об 
обещании Бога патриархам и предкам

еврейского народа о наследовании 
земли обетованной и земных благах, 
если народ будет послушен Богу. 
Или иначе: Давид говорит о личном 
уповании на обещание Бога о спасе
нии угождающих Богу и кающихся 
в своих грехах. Феодорит полагает, 
что «словом» Давид назвал обещание 
благ, а человеколюбие обещал каю
щимся (ЗТП. 324).

— попечение и промышление Бога 
об Иосифе; внутреннее слово совести; 
закон разума: В ъ р а б а  продАнъ б ы с т ь  

Иосифъ; ОмиришА во оковахъ нозе его; 
ж елезо пройде душл его. Д ондеж е  
прииде слово его; слово Господне рлзже 
его (Пс. Ю4. 1 7 -1 9 ) .  Словом здесь назва
но попечение и промышление Бога 
о Иосифе, которым Он восхотел про
славить Иосифа и его род. К такому 
толкованию прибегает Исихий. Слово 
Господне, которое «разже» Иосифа, 
по изъяснению Исихия, есть «внут
реннее и естественное слово совести, 
которое Бог даровал людям». Это есте
ственное слово, или закон разума, 
разожгло и испытало, т. е. очистило 
Иосифа в горниле испытаний и сдела
ло его чистым (зтп. 167).

Слово Свое — Сын Божий, Иисус 
Христос: П о сла  С лово  Свое; и исцели я,
И ИЗБАВИ Я О ТЪ  рАСТЛенИЙ И \ Ъ  (Пс. 106.

20). Под «Словом» толковники (Зла
тоуст, Григорий Нисский, Исихий, 
Зигабен и др.) согласно понимают ило- 
стасное Слово Божие, т. е. Спасителя 
Иисуса Христа, который исцелил 
всякую духовную болезнь и немощь, 
избавил язычников от греха и спас их
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души от тления и вечной погибели
(ЗТП, 186).

Слово Твое на небеси  — закон 
и порядок, данный Богом миру при его 
сотворении; Слово Бога-Отца, кото
рым сотворен мир; ангельские соборы, 
сохраняющие божественный закон: 
Ео векъ, Господи, слово Твое превывд- 
е т ъ  ид невеси. £ ъ  родъ и родъ и с т и н а  

Твоя; основдлъ еси зелшо и превывА- 
е т ъ  (Пс. 118. 8 9 - 9 0 ) .  Зигабен полагает, 
что Давид здесь имеет в виду порядок, 
который установлен Творцом и дан 
в качестве закона в самом начале 
творения. Афанасий Великий, Васи
лий Великий и Кирилл согласно друг 
с другом утверждают, что речь идет 
о Слове, которым Бог сотворил все
ленную и которое пребывает во век. 
По толкованию Феодорита, пророк 
говорит об Ангельских соборах, обита
ющих на небе, которые сохраняют 
божественный закон (зтп. 270) .

Слышаны с о т в о р и т ь  — научить, 
объяснить, изъяснить: Кто в о з г л а г о -  

летъ силы Господни, с л ы ш а н ы  сотво
р ить ВСЯ ХВАЛЫ бго? (Пс. 105. 2).  По ТОЛ- 

кованию Иоанна Златоуста, «слыша
ны сотворити» означает научить, 
объяснить, изъяснить, что относится 
к хвалам, приличным каждому чуду 
Господа (зтп. 173).

Смирение — злострадание и бедст
вие тела: возрлдуюся и возвеселюся о 
милости Твоей. Яко призрел еси н а  сми
рение мое (Пс. 1 15. 8). Смирением ц. Да
вид называет не отсутствие гордости,

а злострадание и бедствие тела, кото
рые он испытывал от своих гонителей. 
Обращаясь к Богу, он говорит: «Спаслъ
еСИ ОТЪ НуЖДЪ Д у ш у  МОЮ» (ЗТП. 177).

— страдания и бедствия: Помяни 
словесА Твоя рАву Твоему, ихъ же 
уповАние д а л ь  ми еси. То мя утеши  
во смирении моемь, яко слово Твое 
живи мя (Пс. 1 1 8 , 4 9 - 5 0 ) .  По толкованию 
Зигабена, смирением Давид называет 
страдания и бедствия, которые возни
кают по множеству искушений и скор
бей. Пророк надеется на избавление 
от них по слову, изреченному Богом, 
что Он помилует хранящих повеления 
Его и в настоящей, и в будущей жизни
(ЗТП. 261).

— время искушений и бедствий: 
Яко А щ е  б ы  не  з а к о н ъ  Т во й  п о у ч е н и е  

м о е БЫ ЛЬ, ТОГДА уБО ПОГИБЛЪ БЫ ХЪ во 
см и р е н и и  м о е м ъ  (Пс. 1 1 8 , 92).  По Зигабе- 
ну, смирением Давид называет страда
ние, которому он подвергся во время 
нападения на него сильных искуше
ний. Обобщенное определение дает 
Аполлинарий: «Время искушений и 
бедствий называется смирением». 
Давид говорит, что в духовной брани 
с ним злых помыслов и враждебных 
сил он не погиб, будучи подкрепляем 
Законом Божиим (зтп, 271).

— бедствие, злострадание: вонмн 
молению моему, яко смирихся зело (Пс 

m i . 7). В русском переводе — «угнетен 
весьма». По словам Феодорита, смире
нием Давид «называет злострадание 
и бедствие, которое и употребляет 
в посредство к тому, чтобы услышал 
его Бог, и старается преклонить оным 
Владыку к человеколюбию» (зтп. 378).
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См ир енные — Апостолы: Призре 
нд молитву см иренны ^ и не уничижи 
моления ихъ (Пс. 1 0 1 . 1 8 ). Исихий пола
гает, что смиренными пророк называ
ет смиренномудрых, о которых Сам 
Господь сказал: «На кого воззрю, какъ 
не на смиреннаго и молчаливаго и тре- 
пещущаго отъ словъ моихъ?» (Ис. 6 6 .2 ) .  

Таковыми, по его мысли, являются 
Апостолы.
— верные, т. е. верующие во Христа. 
Так изъясняет Ириней, полагая, что 
«избавление верных приписывается 
собственным молитвам их». Это и вы
ражено в псаломском стихе: Призре 
нд молитву смиренных^ и не уничижи 
моления ИХЪ (Пс. Ю1. 18) (ИТП. 185).

См ир ит ь — унизить: Яко погнд 
врдгь душу мою, смирилъ есть въ зем
лю животъ мой (Пс. 142. з). По толкова- 
нию Зигабена, Давид говорит здесь 
об унижении, которое происходит от 
бедствий (зтп. 381).

Смириться — исповедаться в гре
хах: Омирихся до зелд, Господи, живи 
мя по словеси Твоему (Пс. П 8 .  Ю7). 

Феодор полагает, что «смирение до зе
ла (до крайности) есть исповедание 
грехов: ибо без обвинителей обвинять 
самого себя может только тот, у кого 
есть чрезвычайное смирение. Таковым 
дать жизнь обещает Божие слово, 
поскольку Бог оказывает нам милость 
и человеколюбие по исповедании гре
хов» (ЗТП. 276).

С м ят еся  — помутился, затмился 
(о глазах и уме): Смятеся отъ ярости

око мое (Пс. Ю5. ю). Давид говорит, 
что от страданий и частых слез пому
тились глаза его. Симмах передает 
это значение глаголом «затмиться» 
(ЗТП, 178).  Иной толковник говорит 
о смятении ума, мыслей Давида 
от скорби, поскольку Давид говорит 
об «оке души» своей, т. е. об уме
(ЗТП. 34).

С облазн ъ  — греховное преткнове
ние, препятствие: ЛАиръ многъ л ю б я -  

щ имъ здконъ Твой, и несть имъ  
с о б л д з н д  (п с .  н е .  165). По Зигабену, 
мир с Богом имеют все любящие Его, 
т. е. хранящие заповеди, и для них 
не встречается никакого препятствия, 
потому что закон Божий делает ров
ным их путь, уничтожая на нем всякое 
греховное преткновение (зтп. 291).

Соблудити — впасть в язычество: 
И осквернися въ делехъ ихъ, и совлуди- 
шд въ ндчиндниихъ (занятиях) своихъ 
(Пс. 1 0 5 . 39 ) .  Псалмописец говорит, 
что евреи осквернили землю свою 
убийствами, кровопролитием и злыми 
делами. Отступив от Бога, они при
лепились к бесам. Подобно другим 
пророкам, Давид называет обоготво
рение идолов и бесов блудодейством, 
т. е. в данном случае духовным заблу
ждением. Иоанн Златоуст замечает 
по этому поводу: Бог оказывал народу 
такое попечение, какое муж о жене, 
но он отступил от Него и предался 
идолам (зтп. 1 8 1 ).

Собра ихъ отъ востокъ и за-  
падъ,  и се вера  и моря — собрал
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их от четырех сторон света: Да рекутъ 
НЗБДВЛеННИ Господемъ, ИХЪ же ИЗБДВИ 
нзъ руки ВрАГД; и отъ стрднъ СОБрА 
ИХЪ, ОТЪ ВОСТОКЪ И ЗАПАДЪ, и северд 
и моря (пс .  1 06 . 2 - з ) .  Е. Зигабен изъяс
няет так: Господь собрал христиан 
в одну Церковь из различных стран 
и народов, т. е. от четырех сторон 
мира (под «морем» подразумевается 
юг). Давид говорит о четырех сторонах 
мира потому, что по всей земле раз
несся голос Апостолов, проповедав
ших Евангелие, Пришествие Христа 
Спасителя (зтп. 182-1 8 3 ) .  А.П. Лопу
хин считает, что четыре стороны света 
здесь указывают на все места земли, 
по которым были рассеяны иудеи ( т б л .

1, 344).

С о з и ж д и т и  С иона  — создать 
христианскую церковь: Яко сознж- 
детъ  Господь Ононд, и явится во Сддве 
Овоей (п с .  i d .  17). Пророчество ц. Да
вида об устроении Господом нового 
Сиона, т. е. Церкви христиан, после 
чего, по словам Аполлинария, Он 
явится «опять во второе и славное 
пришествие Свое, когда придет с си
лою и великою славою, как Сам сказал 
в Евангелии».
— обновление разрушенного Иеру
салима (Пс. i d .  17). Блаж. Феодорит 
считает, что царепророк Давид «сози
данием Сиона» называет восстановле
ние разрушенного Иерусалима и это 
«обновление города справедливо на
звал Славою Божиею, как бы говоря 
так: по возграждении Сиона снова 
в прежней славе увидят все Бога вся
ческих» (ФТП. 480) .

— начало новой эры жизни мира. 
В ТБЛ слова пророка «сознждет Гос
подь ОНОНД» (Пс. 101. 17) изъясняются 
в плане веры ц. Давида «в исполнение 
Божественных обетований», что вы
ражается в воспевании предстоящего 
обновления Израиля. Толковник 
замечает: «Ожидание писателем (т. е. 
ц. Давидом) всесветного владычества 
Иеговы и всемирного величия Иеруса
лима показывает, насколько глубоко 
изучены им книги пророков, которые 
рисуют обыкновенно послепленный 
период жизни евреев как начало 
новой эры жизни мира, когда совер
шится объединение всех народов под 
властью Мессии и распространится 
мир по всему миру». Такими ожидани
ями полны пророчества Исайи ( м .  2 , 9, 

и  и др .) ,  Иеремии ( м .  3 D  и др. (твл. 1. 
331).

С ок ров ищ е — скрытое место; 
образ неизвестности происхождения: 
Изводяй ветры отъ сокровнщъ свонхъ
(п с .  1 3 4 ,7 ) .  По Зигабену, сокровищами 
Давид называет скрытые места, из 
которых выходят ветры. Или иначе: 
«Подобием сокровища Давид выра
жает неизвестность происхождения 
ветров» (зтп. 3 4 D .

С о к р о в и щ н и ц ы  — хранилища: 
воскнпе земля ихъ ж а б а м и  в ъ  сокро- 
внщннцдхъ (п с .  104. зо). По наказанию 
Божию, жабами покрылась вся еги
петская земля, так что множество 
их проникло в хранилища царского 
дома, откуда изгоняли их рабы и воины
(ЗТП. 170).

531



со
Солнце и луна — Христос и чело
век плотский; искушения и враждеб
ные силы; Бог; день и ночь: во дни 
солнце не ожжетъ теве, ниже лунд 
нощню (Пс. 1 2 0 , 6) . Максим под солнцем 
понимает Солнце Правды — Христа, 
а под луною — человека с его плотью 
и изъясняет стих так: «Когда Солнце 
Правды вознесется и через нас по
средством добрых дел, тогда и наше 
естество, хотя оно теперь непостоянно 
и переменчиво (как луна), получит 
постоянное устройство». По мысли 
Григория Нисского, солнцем обжига
ющим является наводимое на нас ис
кушение. Равно и враждебная сила 
называется месяцем (т. е. луною), по
скольку имеет не свой, но поддельный 
свет. По Оригену, Бог есть для правед
ников свет, а для грешников огонь. 
Феодорит полагает, что солнце и луна 
являются символами соответственно 
дня и ночи, так что Промысл Божий 
защищает праведника во всякое время 
суток: днем и ночью (зтп. зоо.

Сон — покой и свобода; освобожде
ние от страстей: Всуе вдмъ есть утре- 
невАтн: востднете по седеннн ядущнн 
Хлевъ Болезни: егдл д а с т ъ  возлювлен- 
нымъ свонмъ сонъ (Пс. 1 2 6 , 2). Этими 
словами Давид говорит следующее. 
Когда Бог даст возлюбленным рабам 
своим сладкий и свободный от беспо
койства сон, т. е., по словам Феодори
та, даст иудеям покой и свободу от ок
ружающих врагов, тогда легко будет 
построен храм и Иерусалим и родятся 
дети, «которые будут наследством 
и собственным народом Божиим»,

т. е. «наследниками ревности (к Богу) 
и добродетели отцов своих». Григорий 
Нисский изъясняет стих в нравствен
ном смысле: «Блажен, кто успокоился 
от страстей и вместе с общим сном, 
которым спим, получил и подаваемый 
возлюбленным Его сон» (зтп, з 15).

Соседи — язычники: Отъ все\ъ врдгъ 
монхъ быхъ поношение; и соседомъ мо-
н м ъ з е л о ( П с .  Ю5. 1 2 ). Здесь Давид гово
рит о поношении и посмеянии над ним 
со стороны языческих племен, сосед
ствующих с ним: Ибо как они прежде 
завидовали его счастью, так теперь без
жалостно смеются над ним по причине 
его несчастий и бедствий (зтп. 178).

Сотвористе и со зд а сте  мя —
о создании внутреннего и внешнего 
человека, души и плоти; о первом тво
рении человека и о его возрождении 
и воссоздании: Руце Твои сотвористе 
мя и созддсте мя, врдзумн мя, и ндучуся 
ЗАловедемъ Твоимъ (Пс. н е ,  73).  Васи
лий Великий придает этим глаголам 
различный смысл: Бог сотворил внут
реннего человека и создал внешнего 
человека. Григорий Нисский раскры
вает смысл сказанного Василием 
Великим: Бог создал плоть человека, 
а сотворил его душу. Некоторые тол
ковники глагол «сотворити» относят 
«к первому творению» человека, 
а глагол «создати» рассматривают 
профетически и относят его «к бани 
возрождения и воссоздания» (зтп, 267).

С о х р а н и ть  з а к о н  — следовать 
его требованиям на деле: врдзумн мя,
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И ИСПЫТАЮ ЗАКОНЪ ТВО Й , И СОХРАНЮ 

и всемъ сердцемъ моимъ (Пс н е .  34).  

По изъяснению Зигабена, ц. Давид 
просит у Бога вразумления, т. е. 
просвещения от Духа Святаго, ибо, 
по словам Феодорита, «испытание 
Писания», заповеданное Богом, требу
ет озарения свыше. Тогда только царе- 
пророк может в точности постигнуть 
его и хранить. Хранение же закона 
и всех его заповедей есть не только 
их знание, но усердное их исполнение 
на деле (зтп. 256).

С пасен ие  — вочеловечение Христа: 
Помяни НАСЪ, Господи, ВЪ БЛАГ0В0Л6НИИ 

людей Твоихъ; посети н а с ъ  спАсени- 
емъ Твонмъ (Пс. Ю5, 4). Златоуст сле
дующим образом толкует этот стих: 
«Посети, — говорит, — и меня, Госпо
ди, тем спасением, которое имеет быть 
совершено Тобою для всего мира и 
которое есть вочеловечение Христа», 
ибо Он спасет народ свой (Мф. 1 . 2 1 )

(ЗТП. 174).

— вочеловечение Христово: ИсчезА- 
е т ъ  во спАсение Твое душА моя; 
н а  сдовесА Твоя уповахъ (Пс 118 81 )-
По толкованию Зигабена, спасением 
ц. Давид называет «спасительное во
человечение Христово», которого он 
пламенно желает и надеется на те 
слова Закона, которые говорят о во
площении Сына Божия ( зтп.  26 8 ).
— Христос: С в я щ е н н и к и  его ов д е ку  

во спА сен и е ; и п р е п о д о в н ы е  его (пре
данные ему) рАДОСТИЮ ВОЗРАДУЮТСЯ 
(Пс. 131, 1 6 ). По толкованию Никиты, 
в высшем значении «спасением» Да
вид называет Христа. «Им облекаются

священники церковные, как сказано: 
“Облекитесь Господом Иисусом”. Это 
и есть “одежда спасения и духовного 
веселия”» (зтп, 3 3 2 ).

С пасение  Божие  — вечная жизнь: 
возжелдхъ спАсение Твое, Господи, 
и з а к о н ъ  Твой поучение мое есть (Пс

и в ,  1 7 4 ). По поводу выражения «спасе
ние Твое» (т. е. Божие) Дидим пишет 
следующее: «Многие люди желают 
сильно спасения, но человеческого, 
а не Божия. А спасение плотское есть 
мирское; стремиться же ко спасению 
Божию есть дело (т. е. трудное). Оно 
состоит... в успокоении в Боге, в на
следии святыни; ибо спасение Божие 
есть вечная жизнь» (зтп. 293).

Стези — пути жизни: И Т ы  п о з н а л ъ  

еси стези моя (Пс. 1 4 1 . з ) .  Стезями Да
вид называет здесь, по словам Зигабе
на, пути своей жизни, которые извест
ны Богу (ЗТП, 378).

Стези и ноги — путь к Богу и иду
щие по нему: Оветидьникъ н о г а м а  m o 

mma з а к о н ъ  Твой и светъ стезямъ мо
нмъ (Пс. 1 1 8 . 1 0 5 ). По толкованию Зига
бена, стезями Давид называет путь, 
ведущий к Богу, а ногами — идущих 
по этому пути. Тимофей полагает, что 
под стезями следует понимать поступ
ки и действия (зтп. 2 7 5 ).

Стези и пути — движения и стрем
ления ума и жизнь реальная, сердце 
и помышления: Истяжи мя и разумей 
стези моя. И виждь, Аще путь веззА- 
кония во мне, и н а с т а в н  м я  н а  путь
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веченъ (Пс. 138. 2 3 - 2 4 ) .  По толкованию 
Феодорита, стезями Давид называет 
здесь «движения и стремления ума», 
а путем (беззакония, вечным) обозна
чает реальный образ жизни: либо 
беззаконный, либо ведущий в жизнь 
вечную, т. е. праведный (зтп. 366).

С т е з я  — проторенный праведниками 
путь подвизания в исполнении запове
дей: N actabh мя на стезю  заповедей  
Твоихъ, яко тую восхотехъ (Пс. 118. 35).  

В согласии с Афанасием Великим 
и Дидимом, Зигабен толкует слово 
стезя (греч. xp(pov) как путь заповеди, 
поскольку она, т. е. стезя, не есть 
необыкновенна и не нова, но древняя 
и обыкновенная и проложена многими 
праведниками, ходившими по ней. 
У Афанасия Великого стезею называ
ется «тертый путь» (проторенный) — 
греч. T£Tpifi|Li£vr| 666у, которым преж
де нас ходили многие праведники. 
Как говорит Дидим, стезя — путь 
заповедей — не чужд и нам, будучи 
«углажден, он сделался явным для же
лающих ходить по нему». Его уровня
ли для нас праведники (зтп. 257).

С т о л п о с т е н ы  — башенные стены; 
чертоги; ограды города; добродетели: 
Буди же миръ въ силе твоей, и овилие
ВЪ СТОЛПОСТеМАХЪ ТВОИХЪ (Пс. 121. 7).

Существует несколько толкований 
слова «столпостены»: башенные сте
ны, окружающие город; чертоги града 
Иерусалима; ограды города большой 
крепости. Никита Стифат изъясняет 
иначе: столпостены — это душевные 
силы человека, и «если не будет в ду

шевных наших силах мира, производи
мого Духом, то и Бог не может обитать 
в нас, и не может быть изобилия пло
дов Духа через сияние Его в сердцах 
наших». Под башнями города можно 
понимать и главные добродетели (зтп.
304).

Стоять о д е с н у ю  — сблизиться 
с кем-л.; похищать правые действия 
или противодействовать правым делам: 
И днавол ъ  д а  стАметъ одесную его
(Пс. 1 08 . 6).  Пророк говорит, что дьявол 
будет стоять одесную Иуды, т. е. сбли
зится с ним, т.к. стоящий с правой сто
роны — это близкий человек. Поэтому 
праведники удостаиваются стояния 
одесную Бога. Василий Великий гово
рит, что дьявол, стоя справа от человека, 
некоторым образом разрушает его пра
вые дела, как бы похищая их или про
тиводействуя им. Как говорит Дидим: 
«При делах правых святого стоит Бог, 
а при делах грешника дьявол» (зтп. 194).

Стоящие о д ес н у ю  — друзья и по
мощники в трудных обстоятельствах; 
благомыслящие: Омотряхъ одесную и 

в о згл я д а х ъ , и не ве з н а я й  мене (Пс 141.

4). Давид говорит о себе: в трудных 
обстоятельствах, взглянув на правую 
сторону, где обычно стоят друзья и 
вспомоществующие в брани, он нико
го из них не увидел там. И это особен
но усилило его бедствие. По Феодори- 
ту, «правой стороной» Давид назвал 
здесь благомыслящих (зтп. 378).

Страна ж ив ых — небо, будущий 
мир: БлАгоугожду предъ Господомъ во
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стране живыхъ (Пс. 1 1 4 , 8). По изъясне
нию Зигабена, страна живых — это 
небо, или будущий мир, где нет смер
ти. По словам Евсевия, «этот мир и сам 
смертен и есть место умирающих»; 
душа, заключенная в смертном теле и 
находящаяся в этой земной жизни, 
«не есть в стране живых, но как бы 
полумертва», так что человек, по сути, 
составлен из мертвого и живого. Пра
ведник понимает, что здешняя страна 
(земля) чужда для его души и вожде
леет обитания в стране живых, в гор
них селениях, радостно и беспрепят
ственно служа Богу (зтп, 2 3 1 ).

Страхъ  Б о ж и й  — соблюдение 
заповедей: Н а ч а л о  премудрости стрдхъ 
Божий, разумъ же к л а г ь  (бывает) 
всемъ творящнмъ и (Пс. по. ю). По
толкованию Григория Богослова, 
страх Божий пребывает там, где со
блюдаются заповеди Господни, а где 
соблюдение, там и очищение, там и 
просвещение, а где просвещение, там 
и исполнение желания (зтп, 2 1 2 ).

Страшно Имя Его — поразитель
но; устрашает бесов и грешников; 
как Имя Судии: Овято и страшно Имя
бго (Пс. 1 1 0 , 9) . Имя Христово, говорит 
Давид, не только свято, но и страшно. 
Его, по словам Златоуста, трепещут 
бесы и страшатся болезни; Его Имя — 
это Имя Судии (по Исихию); для 
верующих оно, по словам Феодорита, 
свято и превожделенно и источает 
множество благ, а для неверующих 
и грешников — будущее наказание и 
мучение (зтп, 2 1 2 ).

Стрелы со угльми — различные 
наказания; страстные помыслы; глав
ные добродетели: Отрелы с н л ь н а г о  

изощрены СО Y ™ b M H  пустынными (Пс. 

1 1 9 . 4 ) .  По Зигабену, стрелами и угля
ми Давид называет различные наказа
ния (если «сильным» называется Бог). 
Другие, разумея под «сильным» диаво- 
ла, изъясняют «стрелы со угльми» как 
страстные помыслы, влагаемые диаво- 
лом, которые, входя в душу, сжигают 
и истребляют добродетель. Преп. Ни
кита Стифат «стрелами сильного» на
зывает четыре главные добродетели: 
благоразумие, правду, мужество и це
ломудрие. Под углями понимает тело 
и кровь Христову, которых мы прича
щаемся, а за этим и огненные слезы, 
пламенные воздыхания сердца и мо
литву с умилением, «которыми уязв
ляется и поражается диавол и опусто
шается вся бесовская сила и уста злых
ПОМЫСЛОВ» (ЗТП. 297).

Стрясохся  яко прузи  — духовно 
преобразился: Яко сень, внегда уклони- 
тнся ей, отъяхся, стрясохся яко прузи
(Пс. 1 08 . 23).  Максим предлагает следу
ющее толкование стиха. Саранча 
(прузи) только тогда стряхивает с се
бя верхний покров и лежащую на ней 
кожицу, когда извергнет из внутрен
ностей своих скопившийся сор. «Так 
никто и из людей не может совлечься 
ветхого человека, если прежде совер
шенно не извергнет находящейся 
в уме расположенности к пагубным 
действиям», наподобие чего-то смрад
ного (ЗТП, 199).
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С т у ж а ю щ и е  — оскорбляющие; 
мысленные враги: И мидостню Твоею 
ПОТрбБНШИ враги моя, и погувиши вся 
СТуЖАЮЩИЯ души моей (Пс. 142. 12). 

Стужающими, по Зигабену, Давид 
называет не только видимых врагов 
своих, но и невидимых, мысленных 
врагов, искушающих его, оскорбляющих 
его душу, увлекая во грехи (зтп. звз).

Стужающие ( е г и п т я н е )  — об
раз судьбы грешников: И спдсе я изъ
руки НбНАВНДЯЩНХЪ И ИЗБАВИ Я ИЗЪ 

руки ВрАГОВЪ. Покры вода стуждющня 
имъ, ни едннъ отъ ннхъ нзвысть (не
остался) (Пс. 1 0 5 . и ) .  Царь Давид здесь 
вспоминает безопасный проход евреев 
под предводительством Моисея по дну 
Чермного моря «немокренными нога
ми» и египтян, ступивших на это дно 
и погибших в сомкнувшихся морских 
«стенах». По изъяснению толковника, 
Моисей и евреи есть образ доброде
тели, праведности, которые легко 
возносят вверх, тогда как египтяне 
(«стужающие») являют образ порока, 
опускающего грешника вниз к погибе
ли (ЗТП. 175).

С удъ  — закон Бога; способность 
различения для правильного суда: 
Блдженны х р а н я щ и е  с у д ъ  и т в о р я щ и е  

п р А в д у во всяко е  в р е м я  (Пс. Ю5. з). По
изъяснению Е. Зигабена, хранящими 
суд здесь названы те, «которые хранят 
закон Бога или те, которые имеют суд, 
или различение, чтобы могли правиль
но судить не только о других, но преж
де других о себе самих, не позволяя 
телу или телесным страстям вести

брань с душою их, и добру быть побе- 
ждаему злом» (зтп. т ) .

Судъ и пра вда  — праведный суд: 
О о т в о р и х ъ  с у д ъ  и п р А в д у; и е  п р е д д ж д ь  

мене ОБИДЯЩИМЪ МЯ (Пс. П 8 .  121). По
толкованию Зигабена, суд и правда, 
стоящие вместе, — это и есть правед
ный суд. Давид просит Бога о защите 
от врагов на том основании, что про
изведший суд и правду не предается 
обидчикам его, «ибо Сам Бог прини
мает его, как раба своего во благо, 
и не позволяет гордым оклеветать его»
(ЗТП. 279).

Судъ нищимъ и месть убоги мъ
— посмертная награда обиженных 
и наказание обидчикам: П о з н а х ъ , 

яко сотворить Господь судъ нищимъ и 
месть увогимъ (Пс. 139. 13). В утешение 
притесняемым и бедным Давид гово
рит, что обиженные будут отмщены 
за страдания, а обидчики — наказаны 
и при жизни и после смерти. Ориген 
относит эти слова Давида к будущей, 
посмертной жизни души, к будущему 
суду, «по которому нечестивые будут 
преданы огню, а праведные войдут
В ПОКОЙ» (ЗТП. 371).

Суды устъ Его ( Б о г а )  — поста
новления Божии, открытые в законе 
Его; законы на небе и на земле; ново
заветные заповеди: Помяните чудесд 
бго, яже сотвори, чудесд бго и с у д ь б ы  

(суды) устъ  бго (Пс. 104. 5).  По толкова- 
нию Е. Зигабена, «судьбами устъ Его» 
названы суды, т. е. постановления 
Божии, открытые в Законе Его. Иоанн
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Златоуст полагает, что псалмопевец 
говорит здесь о законах на небе и на 
земле, ибо не один только человек по
лучил Закон от Бога, но и все видимое, 
сотворенное Им: море, горы, солнце, 
звезды, растения и животные. Афана
сий Великий «суды уст» Божиих отно
сит к новозаветным заповедям Спаси
теля (ЗТП. 164). В ДруГОМ СТИХе Пс. 104 

«судьбами» также называются зако
ны, установленные для всего челове
чества: Той Господь Богь н а ш ъ ,

ПО ВС6Й 38МЛН СуДЬБЫ бго (Пс. Ю4. 7).

Е. Зигабен пишет, что законы («судь
бы») Божии даны Им не только для 
иудеев, но для всех народов, населяю
щих землю (зтп. 165).

С у д ь б а  — суд, приговор: Творяй 
милостыни Господь и судьБу всемъ 
о б и д и м ы м ъ  (Пс. 1 0 2 , 6). Все толковники 
согласны в понимании слова «судьба» 
как «суд, приговор». Е. Зигабен 
пишет: «Господь творит милости и 
праведный суд тем, которых обижают» 
(зтп, из). По изъяснению Иринея, 
«из числа многоразличных милостей 
едина особеннейшая есть та, что 
«Он творит суд всем обидимым, ибо 
и претерпевающих обиды избавляет, 
и творящих оныя не оставляет без на
казания» (итп. 191). Блаж. Феодорит 
подчеркивает справедливость такого 
С у д а  —  «ПраВДИВЫЙ ПрИГОВОр» (ФТП. 485).

С у д ь б ы  у с т ъ  Т в о и х ъ  — закон и 
заповеди Божии: Y ^ t h a m a  м о и м д  воз
в е с т и ^  ВСЯ СуДЬБЫ устъ  Твоихъ (Пс
1 1 8 . 13). Давид говорит, что не только 
сам изучил заповеди и закон Божий,

но и другим возвещал их. В очах Божи
их это — «достохвальное дело», ибо 
те, кто знает и хранит закон и запо
веди, являются, по словам Оригена, 
богонаученными (зтп. 251).

С у е т а  — пустые замыслы; развлече
ния; богатство и благоденствие: Воз- 
ненАвиделъ еси х р а н я щ и я  суеты вотщ е 
(Пс. 1 0 5 . 7 ) .  Суетою Давид называет пу
стые замыслы, называя их тщетными, 
т. е. бесполезными, излишними. Тол
ковник под суетою понимает «развле
чения настоящей жизни: занимающи
еся оными вотще и напрасно трудят
ся». По толкованию Никиты, суетою 
здесь названо «богатство и благоденст
вие, о коих заботимся, как о благона
дежных», т. е. спасительных (зтп. 177). 

— душевредные виды и бесполезные 
красоты; все бесполезное и не имею
щее смысла; ненужное и неуместное 
мечтание разума: Отврдти они мои, 
еж е не видети суеты: въ пути Т воем ъ  
ЖИВИ МЯ (Пс. 118, 37) . Давид просит 
Бога, чтобы Он отвратил его глаза 
и внутренний взор от «душевредных 
видов и суетных красот» и оживотво
рил его Своим Законом, ибо «жизнь 
одного тела причиняет смерть». 
По словам Феодорита, суетно все то, 
что бесполезно и безрассудно, а тако
вы по существу все «мнимые прият
ности». Ориген суетой называет 
«рассматривание безнужного и неуме
стное мечтание разума». Это есть 
не что иное, как употребление полу
ченного ума не на созерцание истины 
и просвещение его, но помрачение
еГО (ЗТП. 257).
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С ход ящие  въ море — святые Апо
столы, люди, ищущие Бога: Сходящие 
въ море въ кордБляхъ, творящии дела
ния въ воддхъ многнхъ; тии видешд 
делд Господня и чудеса бго въ глувине 
(Пс. 1 06 . 2 3 - 2 4 ) .  По толкованию Евсе
вия, «сходящие в море» — это божест
венные Апостолы, которые до встречи 
со Христом были рыбаками и, пуска
ясь в море со Спасителем, видели 
более других творимые Им чудеса. 
Исидор, понимая под «морем» бурное 
житейское море, полагает, что Давид 
пророчески говорит об Апостолах, 
которые отправились в мир с пропове
дью Христа и Его учения. Василий 
Великий под «сходящими в море» 
понимает людей, стремящихся к Бого- 
познанию (зтп. 1 86).

Сынове о тр я сен ны хъ  — дети из
можденных в рабстве иудеев; ученики 
плененных бесами учителей; потомки 
иудеев, отпавших от Божией благода
ти; еврейские юноши и сильные к бра
ни; сбросившие с себя оковы ветхого 
человека; облекшиеся во Христа пока
янием: Яко стрелы въ руце сильндго;
ТАКО СЫНОВе ОТТрЯСеННЫ ХЪ (Пс. 126. 4).

Выражение «сынове оттрясенных» 
имеет множество толкований, иногда 
противоречащих друг другу. По Фео- 
дориту, так названы потомки иудеев, 
изможденных в вавилонском плену. 
В высшем смысле это, по Златоусту, 
ученики, т. е. духовные сыны, учите
лей, «ослабленных мысленным пленом 
бесов». Кирилл полагает, что «стрясен
ными» следует считать «потомков Из
раиля, как отпадших от божественной

благодати за безумные поступки 
против Христа». По обыкновению, 
евреи называют стрясенными юношей 
и сильных к брани молодых людей 
(что находим у пр. Неемии, 4, 16). 
В высшем смысле «сыны стрясенных» 
может обозначать потомков тех, кто 
сбросил с себя ветхого человека и об
новился в вере. Никита Стифат полага
ет, что «сыны стрясенные» — это изне
могшие от покаяния и возвратившие 
через него образ и подобие и облекши
еся во Христа люди, которые в руках 
Сильного, т. е. Бога, становятся как 
бы стрелами, поражающими лукавых 
бесов, которыми сами некогда были по
ражены и проводили жизнь в немощи
И ДУХОВНОМ ИЗНуреНИИ (ЗТП. 31 5 - 3  16).

С ы н о в е  рабъ Т в о и х ъ  — Апосто
лы и христиане: Сынове рдвъ Твоихъ  
вселятся, и семя ихъ во векъ испрдвит-
ся (Пс. mi. 2 8 ). По изъяснению Е. Зига
бена, «рабами» Давид называет Апо
столов, а «сынами Апостолов» — всех 
христиан, как духовно рожденных 
от Апостолов через Евангелие. Они- 
то, по пророчеству Давида, и поселят
ся на Сионе, т. е. в Церкви. Евсевий 
полагает, что «сыны рабов Христа», 
т. е. христиане, будут обитать на небе
сах, когда обновится и изменится 
в лучшее весь мир с пришествием 
Христа (зтп. m i ) .

Сыны (б л а го ч ести во г о  м у ж а )
— ученики благочестивого мужа; 
небесные познания; верующие; дела 
мудрости: Оынове твои, яко новондсдж- 
дения м а с л и ч н ы я  окрестъ трдпезы
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твоея (Пс. 1 2 7 ,4 ) .  Никита Стифат назы
вает сыновьями и вообще детьми 
благочестивого мужа его учеников, 
рождающихся и возрастающих от его 
учения. Он предлагает и иное толкова
ние: таковыми детьми и плодами бла
гочестивого являются «произведения 
небесного познания», которые рожда
ются из чистого богоугодного размыш
ления. Иной толковник под именем 
детей и плодов понимает верующих, 
рожденных, как матерью, Церковью
(ЗТП. 318).

Сыны сыновъ — преемники благо
честия: И правда его нд сынехъ сы
новъ, хрдиящихъ заветъ  бго и помня- 
щнхъ заповеди бго творити я (Пс 102.

1 8 ). Е. Зигабен полагает, что «сынами 
сынов» ц. Давид называет не только 
преемников «плотского сродства со 
своими родителями, но и благочестия 
и добродетельной жизни ихъ» (зтп. 146).

Сыны сыновъ Твоихъ — духов
ные чада подвижника благочестия, 
его ученики и преемники: И узрнши
БЛАГАЯ ИеруСАЛНМ А ВСЯ ДНИ ЖИВОТА

Твоего. И узришн сыны сыновъ тво-
ИХТ»: м н р ъ  НА И зр А Н Л Я  (Пс. 127. 7).

Тварь — новая тварь, т. е. христиа
не. Яко возвелнчншася дела Твоя, 
Господи! Вся премудростию сотворилъ 
еси. Исполнися земля твари Твоея (Пс

юз. 24). По словам Исихия, в высшем

П о  т о л к о в а н и ю  З и г а б е н а ,  ц. Д а в и д  
в ф о р м е  о п т а т и в а  в ы р а ж а е т  п о ж е л а н и е  
в с я к о м у  б о я щ е м у с я  Б о г а  ч у в с т в е н н о  
н а с л а д и т ь с я  « с ы н ам и  и д е т ь м и  п р и е м 
н и к а м и  рода  сво его ,  а в в ы с ш е м  с м ы с 
л е  у м с т в е н н о  —  п р и е м н и к а м и  и у ч е 
н и к а м и  б л а г о ч е с т и я  и д о б р о д е т е л и  
т во е й  (б л а го ч ес ти в о г о ) ,  к о то р ы х  ты  н а 
у ч и ш ь  И ВраЗуМИШЬ ДУХОВНО» (ЗТП. 319).

Сыны чу ж дые — нечестивые; об
резанные; разномысленные, грешни
ки: Поели руку Твою съ высоты, изми
МЯ И ИЗБаВН МЯ О ТЪ  ВОДЪ МНОГИХЪ, изъ
руки сыновъ чуждихъ (Пс 1 4 3 .7 ) .  Давид 
просит Бога защитить его от людей, 
отчуждившихся от Бога, т. е. грешни
ков, творящих беззаконие. Златоуст 
под «сынами чужими» понимает нече
стивых людей, устранившихся от ис
тины. Афанасий Великий и Евсевий 
полагают, что так названы обрезан
ные, которые «потеряли право иметь 
Бога Отцом своим» и стали чужими 
сынами после того, как воплями про
тив Спасителя приговорили Его к рас
пятию на Кресте. По Оригену, этим 
именем названы разномысленные, 
проповедающие лукавое учение (зтп.
387).

ш

*ч‘
значении «твари суть возрождения 
и обновления. Ибо кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (зтп. 159).
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Твердь земли — повеление Бо
жие: О с н о в а л и  з е м л ю  н а  т в е р д и  е я, 

н е  п р е к л о н и т с я  во в е к ъ  векА (Пс. юз. 5).
По толкованию Е. Зигабена, Господь 
основал землю на определении и пове
лении Своем, «ибо оно для земли 
служит вместо твердыни и основания 
и оно на самом себе утверждает ее». 
Поэтому земля никогда не опроки
нется (зтп. 151). Эту же мысль выска
зывает Ириней, справедливо полагая, 
что «повеление Божие тверже всякого 
основания; и потому, как Он повелел, 
так и будет. Земля на тяжести своей 
во веки стоять будет непоколебимо» 
(итп, 200). Блаж. Феодорит в подтвер
ждение такого толкования ссылается 
на прор. Иова: Он распростер север 
над пустотою, повесил землю ни на
чем (Иов, 26. 7) (ФТП, 491).

Т ем ниц а — тело человека: Изведи 
НЗЪ темницы душу мою (Пс. 141. 8). 

По толкованию Зигабена, в высшем 
значении темницею Давид называет 
тело человека, «в котором связана 
и заключена душа». По словам пре
мудрого Нила, «тело препятствует 
приносить Богу чистое исповедание». 
Симмах перевел этот стих так: 
«Поставь вне заключения душу мою»
(ЗТП. 379).

Тии про кленутъ  — иудеи и бесы 
будут злословить и проклинать 
Христа; распнут Спасителя на Кресте: 
Прокленутъ тии, и Ты благословиш н.

вОСТАЮЩИН НА МЯ ДА ПОСТЫДЯТСЯ, рАБЪ

же Твой возвеселится (Пс. Ю 8 . 2 8 ). Как 
изъясняет Феодорит, иудеи и поныне

злословят и проклинают Христа, «но 
несмотря на их злословие, проповедь 
(Евангелия) ежедневно становится 
известнее и блага через благословение 
изливаются на все народы». Максим 
относит эти слова к бесам, которые 
всегда проклинают праведников, ставя 
им в поношение прежде совершенные 
ими грехи и предполагая в них более 
тяжкие другие прегрешения. По толко
ванию Исихия, проклятием здесь на
зван крест в соответствии с Писанием 
(Вт. 21. 23),  в котором проклинается 
«всяк висящий на древе» (зтп, 200).

Трава и злак — трава, различаю
щаяся по месту произрастания, назна
чению и по плодам: ПрозяБАяй трАву 
скотомъ и зл а к ъ  (зелень) на служву че- 
ловекомъ (Пс. юз. и). Толковники 
согласны лишь в одном: «травою и зла
ком» названа зелень. Одни «травою» 
называют ту, которая растет на невоз
деланных полях, а «злаком» — на воз
деланных; другие полагают, что трава 
«дана в пищу свободным и диким жи
вотным... а злак — на пищу животным 
рабочим и служащим человеку, т. е. 
рогатому скоту» и т.п. Некоторые 
полагают, что трава не приносит по
лезный плод для пищи человека, а злак 
производит таковой. Иные склонны ви
деть в этих названиях разграничение 
растений, служащих пищей для скота 
(трава) и для человека (злак) (зтп. 154).

Трава на з д е х ъ  — трава, расту
щая на кровлях, как символ бессилия 
и бесплодности: Да вудутъ , яко трдвА 
на здехъ , яже прежде восторжения из-
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сше: еюже не исполни руки своея жняй, 
и недра своего рукояти совирдяй (Пс 128,

6-7). По толкованию Зигабена, Давид 
желает врагам будущей Церкви 
Христовой быть как трава, растущая 
на крышах, так как, в отличие от зем
ной травы, эта не имеет глубоких 
корней, а потому скоро увядает и за
сыхает. «Трава на здехъ» — это образ 
бессилия и бесплодности. По изъясне
нию Оригена, трава на кровлях, засы
хающая прежде исторжения, «есть 
учение тех, которые возвышаются 
против познания Божия и не напол
няют рук добрыми делами, ни недра 
познанием» (зтп, 3 2 1 - 3 2 2 ).

Т рапеза  — созерцание: Сынове твои, 
яко новосдждения м а с л и н н а я  окрестъ 
трдпезы твоея (Пс. 1 2 7 . 4 ) .  Под «трапе
зою» Феодорит понимает «естествен
ное созерцание»; на ней «как различ
ные брашна, представляются слова о 
существах и чаша премудрости» (этп,318).

Тря стися  — приходить в трепет; 
о воскресении и Страшном Суде: При- 
зирдяй нд зелшо, и творяй ю трястися
(Пс. юз. 32). По толкованию Афанасия 
Великого, по причине человеческих 
грехов Бог с гневом смотрит на землю, 
которая, не перенося гневного Божия 
взора, трепещет по сверхъестествен
ному сочувствию. Тот же толковник 
допускает, что пророк говорит о буду
щем воскресении и всеобщем Страш
ном Суде (зтп, 1 6 D.

Тысячи родо въ  — многие роды 
и времена: Помяну во векъ здветъ

свой, слово, е ж е  з д п о в е д д  в ъ  т ы с я ч и  

р о д о въ  (Пс. 1 04 , 8) . Бог помнит данное 
Им слово, т. е. обещание о земле обе
тованной, которое перейдет в «тысячи 
родов», т. е. во многие роды и времена. 
По изъяснению Иоанна Златоуста и 
Исихия, тысячью называет многие
РОДЫ (ЗТП, 165).

Тьма — искушения и скорби; за
блуждения; незнание; неприятные 
обстоятельства: в о з с и я  во т м е  с в е т ъ  

п р д в ы м ъ ; м и л о с т и в ъ  и щ е д р ъ  и п р д в е - 

д е н ъ  (Пс. in .  4). По изъяснению Зига
бена, Бог воссиял тем, кто находился 
во тьме искушений и скорбей, свет 
свободы и утешения. Или иначе: 
Христос есть свет истины, который 
просветил Своим учением тех, кото
рые находились во тьме заблуждений. 
Феодорит замечает, что Св. Писание 
иногда тьмою называет незнание или 
стечение неприятных обстоятельств, 
тогда как свет означает знание и сво
боду ОТ ВСЯКИХ ЗОЛ (ЗТП, 215) .

Тьма и нощь — время Креста 
Господня: П о л о ж и л ъ  е си  т м у  и б ы с т ь  

н о щ ь  (Пс. юз, 20). Исихий полагает, 
что ц. Давид пророчески говорит здесь 
о времени Креста Господня, т. е. о вре
мени Его крестного страдания, «в кото
рое зашло наше Солнце, ибо тогда бы
ла тьма от часа 6-го до 9-го» (зтп. 157). 

— время разгула темных сил. Василий 
Великий «ночь и тьму» истолковывает 
как «время для злоумышления против 
душ у темных врагов». В это время они 
«достают себе пищу из стад Божиих»
(ЗТП, 157).
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У б о г ъ  — гонимый народ христиан
ский: И поможе увогу отъ нищеты, 
и положи яко овцы отечествия (Пс юб.
40).  По толкованию Исихия и Е. Зига
бена, Бог помогал народу христиан
скому, испытывающему ради веры 
во Христа нищету и бедствия от гони
телей (ЗТП. 190).

Убогие — алчущие слова Божия: 
Р а с т о ч и , д л д е  у в о г и м ъ , п р а в д а  его  

п р е в ы в л е т ъ  во в е к ъ  в е к а  (Пс ш .  9).

По толкованию Исихия, убогими, или 
нищими, здесь названы все, алчущие 
Божия слова, т. е. те народы, среди 
которых Апостолы сеяли слово Божие
(ЗТП, 217).

У б о г ий  — смиренномудрый: Яко 
предста одесную увогаго, еже спасти
ОТЪ ГОНЯЩИХЪ Д у ш у  МОЮ (Пс. 108. 31).

По словам Максима, убогий «есть тот, 
кто всегда носит в душе приличное 
созданному из ничего естеству сми
ренномудрие, и кто не признает в себе 
никакого своего действия в добродете
ли без Бога» (зтп. 2 0 1).

Углия о г н е н н ы е  — наказание 
от Бога: П ад утъ  на нихъ углия огнен-
НЫЯ (Пс. 139. и ) .  Под углями огненны
ми Давид понимает наказания от Бога, 
которыми Он поразит его врагов. Зига
бен замечает: «Это есть пророчество 
Давидово о врагах его, поскольку 
огонь, посланный от Бога с неба,

многократно падал на многих грешни
ков и сожигал их, а особенно содом
лян» (ЗТП. 370) .

Ужа грешникъ — злые помыслы; 
непрерывные грехи: уж а грешникъ 
овязашася мне и закона Твоего не за - 
б ы х ъ  (Пс. 1 1 8 . 6 1 ). Верви демонов (т. е. 
ужа грешникъ), по словам Феодорита, 
суть злые помыслы, посредством 
которых они искушают подвижников. 
Эти злые верви злых духов — злые 
помыслы обвились вокруг Давида, но 
он не забыл закона Божия и страхом 
Божиим, как мечом, рассек узы греха 
и избавился от него. По изъяснению 
Феодорита, некоторые учители под
вижничества называют бесов «вере
вочниками» по причине хитростей 
и злоумышлений, сплетаемых ими на 
людей. Ориген называет «сплетшиеся 
и непрерывные грехи; потому что те, 
которые сделали один грех, бывают 
принуждены плестьдля него и другой» 
(зтп, 263).  С помощью покаяния разры
вается непрерывная цепь (т. е. вервь, 
ужи) греха.

Ужи — размер площади земли: Глаго
ля: теве д а м ъ  землю Х а н а а н ю , уже 
(размер) достояния вдшего (Пс. Ю4, п). 
Бог сказал Аврааму, что даст ему 
Палестину, в которой обитали тогда 
ханаанеане, в размер (ужи), т. е. в раз
деление наследства Авраама и его 
потомков. Феодорит уточняет, говоря,
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что владельцам свойственно размерять 
землю мерою (зтп. 165).

У з ы  мои — грехи; печаль, искуше
ния: РастерЗАлъ еси узы моя. Теке  
пожру жертву хвалы, и имя Господне 
призову.(Пс. 115. 7 - 8 ) .  По толкованию 
Златоуста и Зигабена, Давид говорит 
здесь об уничтожении грехов через 
покаяние, за что он горячо благодарит 
и славит Бога. Допускается и иное тол
кование, согласно которому своими 
узами Давид называет печаль (зтп. 235.

236).

Уклонити се рд ц е  въ сл ов еса  
лукавствия — склониться к злым 
помыслам: Не укло ни  се р д ц е  м о е в ъ  

словесА л у к А в с т в и я , н е п щ е в А Т и  в и н ы  

о гр е с е х ъ  (Пс. мо. 4). По толкованию 
Златоуста, Давид просит Господа 
не попустить ему склониться, «обра
титься к помыслам злым; ибо здесь 
в сердце источник зла и добра. А слова 
лукавства суть те, которые делают 
других злыми: что производят в телах 
заразительные дыхания воздуха, то 
ОНИ В Д уш е»  (ЗТП. 375).

Уклонитися яко сень, иссох-  
нути яко сено  — быть на закате 
жизни: Дние мои, яко с е н ь , укло ннш А Ся  

И АЗЪ  ЯКО сено ИЗСОХЪ (Пс. 101. 11).

По толкованию блаж. Феодорита, 
ц. Давид ощущает себя на закате 
своей жизни и уподобляет себя тени, 
уклоняющейся и уже исчезающей. 
Псалмопевец сравнивает себя с сухой 
травой, «призывающею на себя руки
КОСЦОВ» (ФТП, 479).

— символ непрочности и временности 
всего. Исихий заключает: «Итак, не 
будем превозноситься житейскими 
успехами. Посему-то пророк назвал нас 
тенью и травою, дабы мы не полага
лись нисколько на что-либо настоящее 
(т. е. в настоящее время), зная непроч
ность и временность всего» (зтп, 136).

— о гибельной жизни еврейского 
народа в плену. Ириней полагает, 
что царепророк Давид относит это 
к бедственной жизни еврейского наро
да в плену: «Пророк жалуется, что сие 
случилось с Божиим народом в самом 
цвете возраста его, ибо под именем 
«дней» означает течение благополуч
ной жизни, а плен благочестивых 
сравнивает с захождением солнца». 
По мысли царепророка, «жизнь, пре
провожденная в плене, была исполне
на таких печалей, которые иссушили 
наподобие сена самый жизненный
СОК» (ИТП. 182).

— о ненадежности жизни в плену. 
В ТБЛ, при толковании стиха И (12) 
псалма 101-го акцент ставится более 
на слове «тень». Толковник пишет: 
«жизнь пленнаго еврея не имеет ус
тойчивости: в окружающих его бедст
виях она так же легко может исчез
нуть и прекратиться, как исчезает 
тень предмета, когда случайное облач
ко набежит и закроет солнце» (т б л , 1 ,
3 3 0 -3 3 1 ) .

Умилостивить ( Б о г а )  — прекра
тить гнев: И с т а  Ф и н е е с ъ , и у м и л о с т и -  

в и , и п р е ст А  се ч ь . И в м е н и с я  е м у  в ъ  

п р л в д у , ВЪ  р о д ъ  И р о д ъ  ДО ВеКА (Пс 105, 

3 0 - 3 1 ) .  Царь Давид вспоминает здесь
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поступок Финееса, который, видя 
израильтянина в бесстыдном любо
действе с моавитянкою, поразил обо
их мечом перед Моисеем и другими 
сынами Израиля. «И таким образом 
прекратился гнев Божий, т. е. падение 
и смерть народа». Этот поступок был 
вменен Финеесу в добродетель и му
жество, за что он получил от Бога 
венец, чтобы иметь вечное священство
(ЗТП, 179).

У м н о ж и т и  душ у — возвысить 
душу над скорбями; исполнить душу 
бодростию; удостоить попечения: ум- 
ножншн мя въ душе моей силою Твоею
(Пс. 137, 4). Предлагается несколько 
толкований: Златоуст истолковывает 
как «Ты вознесешь душу мою и поста
вишь над скорбями», Зигабен — 
«Ты удостоишь душу мою великого по
печения», Феодорит — «Силою Твоею 
Ты возвысишь душу мою и исполнишь 
ее бодростию и смелостию» (зтп, 355).

У п о д о б и т ь с я  с у е т е  — быть 
смертным, временно пребывая на зем
ле, в жизни: Человекъ суете уподоки- 
ся; дние его, яко сень преходятъ (Пс

из. 4). По толкованию Златоуста, 
Григория Богослова, Зигабена, Давид 
говорит, что человек по смертному 
своему телу уподобился суете, «пото
му что ничто человеческое не постоян
но и не твердо, но все временно». И не 
только человек есть суета, но и дни 
его жизни скоро проходят и исчезают, 
как тень. Суетно все, т. е. малозначи
тельно, ничтожно, бесполезная тщета, 
как и Соломон изрек: суета сует, и

ВСЯЧеСКаЯ С у е т а  (Еккл. 1 .1 )  (ЗТП, 386).

Уста — разум, как уста души: Уста 
моя отверзохъ, и привлекохъ духъ, яко 
ЗАповедей Твоихъ желАхъ (Пс u s ,  i з i ).

По толкованию Феодорита, Давид го
ворит здесь о разуме как «устах души» 
своей. Эти-то уста, т. е. разум, пророк 
«закрыл для злых помыслов и открыл 
для добрых мыслей», чем и привлек 
к себе «дух разумения и дар премудро
сти». С таким изъяснением слова 
«уста» в приведенном стихе согласны 
Григорий Нисский, Василий Великий,
СВ. Н И Л  И Д р у г и е  ТОЛКОВНИКИ (ЗТП. 281).

— Церковь: Исповемся Господеви зело 
усты моими. И посреде многнхъ в о сх в а 

лю  бго (Пс. 1 08 , зо). Псалмопевец про
рочески говорит эти слова от лица 
Спасителя. По толкованию Исихия, 
устами Христовыми Давид называет 
Церковь, «которой Он есть глава, ибо 
через нее Он обещается исповеды- 
ваться Отцу» (зтп, 2 0 1 ).

Уста б е з з а к о н и я  — дьявол; ис
точник всякой мерзости; все против
ное добру: У з р я т ъ  п р д в н н  (праведные) 
и в о з в е с е л я т с я ,  и в с я к о е  в е з з А к о н н е

ЗАГрАДИТЪ уСТА СВОЯ (Пс. 106, 42) . По
словам Евсевия, «беззаконием», или 
«устами беззакония» ц. Давид называ
ет дьявола или всякого человека, 
имеющего его качества. Григорий 
Нисский полагает, что «устами безза
кония» является всякий источник мер
зости, из которого, как из уст, исходит 
смрад, оскверняющий человеческую 
жизнь. Все противное добру является
ТаКИМ  ИСТОЧНИКОМ (ЗТП. 191).
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Уста непр ав ед ны е — уста безза- 
конников; уста, ведущие ко злу; страс
тные и нечистые помыслы: Господи, 
и з б а в и  душу мою отъ устенъ непра
ведны ХЪ И ОТЪ ЯЗЫКА ЛЬСТИВА (Пс. П 9 .

2 ). По толкованию Зигабена, устами 
неправедными Давид называет те 
уста, которые говорят неправду на вы
соту Бога (т. е. лишают Его славы) и 
вообще уста беззаконников. Феодорит 
изъясняет как «уста, которые вредят 
добродетели и ведут ко злу». Никита 
Стифат полагает, что Давид так назы
вает «уста бесов, мысленно нападаю
щих на нас», а в высшем смысле следу
ет это понимать как страстные и нечи
стые ПОМЫСЛЫ (ЗТП. 296).

Устроить слов еса  свои на суде
— говорить рассудительно; дать хоро
ший ответ на суде; получить оправда
ние в словах; устроить свои дела с рас
суждением: Б л а г ъ  мужъ щедря, и д а я , 

устроить СЛ0В6СА своя н а  суде (Пс. 111.

5). Зигабен толкует выражение 
«устроить словеса своя на суде» 
в значении: милостивый человек даст 
хороший ответ на Суде, приготовив 
его посредством милостыни. Можно 
иначе: устроить словеса свои значит 
говорить рассудительно, обдуманно. 
По Феодориту, это выражение озна
чает «устроить и слова, и дела свои 
хорошо». Другой толковник добавляет 
к сказанному: устроить свои дела 
с рассуждением (зтп. 215).

Усыритися  — ожесточиться; стать 
тучным: усырнся к а к  лмеко, сердце 
ихъ, а з ь  же з а к о н у  Твоему поучихся

(Пс. 1 1 8 , 7 0 ) .  Давид говорит, что сердце 
гордых людей (презирающих закон 
Божий) ожесточилось против него на
подобие молока, так как молоко, когда 
сгустится и сделается сыром, бывает 
жестко, твердо. Или иначе: сердце 
гордых, питаясь неправдами, тучнеет, 
как утучняется молоко, становясь 
сыром. Феодорит утучнение сердец 
грешников (гордых) объясняет тем, 
что они наполняются разнообразными 
плотскими удовольствиями, как бы 
ТОЛСТеЮТ ОТ Ж И р а  (ЗТП, 2 6 5 -2 6 6 ) .

Утвердися се рдце  — сердце, име
ющее надежду на Бога: f i b  п а м я т ь  

в е ч н у ю  в у д е т ъ  п р А в е д н н к ъ ; о т ъ  с л у \А  

з л а  не у  б о и т с я ,  у т в е р д и с я  се р д ц е  его, 

не у в о и т с я  (Пс. ш .  7-8). По толкова
нию Афанасия Великого, Исихия, 
Симмаха, Зигабена, «сердце праведни
ка и милостивого твердо и неподвиж
но в надежде его на Бога: он надеется, 
что, с помощью Бога, победит и достиг
нет спасения, не опасаясь никакого 
зла» (зтп. 2 1 6 ).

Утве ржде ны въ векъ века — 
вечны: верны вся  зА п о в е д и  бго; у т в е р 

ж д е н ы  в ъ  в е к ъ  векА, со тв о р е н ы  (рас
творены) во и с т и н е  и п р А в о те  (Пс. по,
7-8). Как изъясняет Дидим, заповеди 
Моисеевы были временны (ограниче
ны во времени), а евангельские запо
веди пребывают и в настоящем веке, 
и в будущем, т. е. вечны (зтп, 2 1 D.

Утроба и кости — умственные и 
деятельные силы души: И овлечеся въ  
клятву, яко въ ризу, и вниде яко в о д а
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к ъ  у т р о к у  его, и яко е л е й  к ъ  к о с т и  его

(Пс. 1 08 . 1 8 ). Клятва, т. е. проклятие, 
в адрес Иуды, предавшего Господа, 
была столь всепроникающей, что вошла 
в его утробу, т. е. поразила умствен
ные силы его души, и даже проникла 
в кости его, т. е. достигла деятельных
еГО СИЛ (И С И Х И Й ) (ЗТП, 198).

Утробы — весь человек; внутренно
сти; почки как образ силы вожделения; 
как образ различительной способно
сти ума: Яко Ты с т я ж а л ъ  (создал) 
еси у т р о в ы  м о я, в о сп р и я л ъ  м я  е си  и з ъ  

чревА  М А тер е м о ея (Пс. 138. 13). Злато
уст полагает, что внутренностями 
(утробами) Давид называет всего себя, 
выражая это метонимически: частью — 
целое. По мнению Григория Богосло
ва, внутренности (утробы) — это поч
ки как «образ силы вожделеватель- 
ной». Кирилл считает, что почки могут 
быть «образом внутреннего действия 
силы различения в уме, по которому 
должно отвергать то, что обыкновенно 
причиняет вред, и почитать достоже- 
ланным и достойным приобретения 
все полезное». Т.е. почки — это «раз
личение ума» (зтп. 361).

Учащие — иудеи, получившие закон 
от Бога через Моисея: Шче всехъ учА- 
щихъ мя рлзумехъ, яко свидения Твоя 
поучение мое е с т ь  (Пс. П 8 .  99) . По изъ
яснению Оригена, «Божественное Пи
сание прежде принадлежало иудеям, 
которым вверены были слова Божии; 
они считают себя учителями, так как 
они первые получили закон и проро
ки». Давид говорит, что он стал умнее

своих ветхозаветных учителей, т.к. 
его «поучение составляют свидетель
ства Христа», которых не знал ветхо
заветный иудей (зтп. 273).  Именно 
христиане более иудеев «умудрились 
в Законе Божием; поскольку умнее их 
понимают заключающийся в Законе
СМЫСЛ» (ЗТП, 274).

Ущедрити Сиона — дать переме
ну к лучшему: Ты во ск р е съ  у щ е д р и т и  

С и о н а :  яко в р е м я  у щ е д р и т и  его, яко 

п р и и д е  в р е м я  (Пс. mi. м). Как полагает 
толковник, ц. Давид написал этот пса
лом незадолго до окончания 70-летне- 
го пленения еврейского народа ( л т б .  1 . 

ззо .  Блаж. Феодорит так понимает 
обращение ц. Давида к Богу: «Дай 
в бедствии перемену на лучшее, пото
му что самое время требует милости 
( ф т б ,  479).  Ириней согласен с предло
женным толкованием и подчеркивает 
пророческий характер стиха, который 
касается судьбы плененного народа. 
Евр. слово «моадъ» «не просто озна
чает время, но дни установленные, 
или уреченные. Следовательно, нет 
сомнения, что он взирает на пророче
ство Иеремии (29, ю) о том, что время 
пленения назначено было Самим 
Богом на седмьдесят лет. На сие время 
взирал и Даниил, когда молился о вос
становлении церкви (Дан. 6. 2)» (ИТП. 183). 

— пророчество о Церкви христиан, 
ее заступлении. Евсевий и Е. Зигабен 
видят в этом стихе «пророчество 
о новом Сионе, как говорит Давид, 
т. е. о церкви верующих». Толкование 
Исихия простирается в новозаветное 
время, прозирая которое, пророк гово
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рит о восстановлении церкви верую
щих: «Ты, Христе, воскресши, помилу
ешь церковь апостолов и веровавших 
апостолам христиан, и поможешь ей,

ибо пришло время, в которое она тре
бует заступления и помощи, потому 
что все и чувственные, и умственные 
враги воюют против нея» (зтп, 136-137).

Хвала Его — благодарение и славо
словие Христово: Х в а л а  б г о  п р е в ы в А -  

е т ъ  в ъ  в е к ъ  векА (Пс. по. ю). Давид 
говорит, что хвала и славословие Хри
стово — вечно и бесконечно у людей 
и ангелов. Дидим дополняет: «Так как 
Хвалимый ими бессмертен, то необхо
димо, чтобы и хвала была бесконечна 
и продолжалась во все веки». Злато
уст замечает, что благодарение и про
славление Христа не ограничивалось 
словами, но и творилось посредством 
добрых дел и добродетелей (зтп, 2 1 2 ).

Хвалы — дары, благость: Кто воз- 
глАголетъ силы Господни, с л ы ш а н ы

СОТВОрИТЪ ВСЯ ХВАЛЫ 6 Г 0 ?  (Пс. 105, 2).

Иоанн Златоуст истолковывает 
«хвалы» как «дары»: «Что значит хвалы 
Его? Значит дары Его, чем весьма ясно 
показывает, что великость благ прево
сходит всякое слово (т. е. неизречен
на), говоря как бы так: кто может 
достойно изъяснить такую благость?»
(ЗТП, 173).

Х л е б ъ  — пища: уязвенъ б ы х ъ  я к о  

т р а в а ,  и изсше сердце мое. Яко з а б ы х ъ  

снести х л в б ъ  мои (Пс. 1 0 1 . 5 ) .  По изъяс
нению толковников, словом «хлебъ» 
метонимически называют пищу, кото

рая питает тело человека. Ц. Давид 
говорит: «Потерял я желание всякой 
пищи, совершенно лишился прежнего 
здоровья, потому что от печали иссох
ло у меня тело» (ФТП, 478; ЗТП. 134).

— слово Божие (Пс. 1 0 1 . 5 ) .  Как полага
ет Исихий, здесь царепророк Давид 
говорит о хлебе души нашей, т. е. 
о слове Божием, «ибо как земной хлеб 
питает тело, так и небесное слово — 
существо души»; и кто забывает есть, 
т. е. исполнять (что и означает «ядение 
умственного хлеба), у того увядает серд
це. От недостатка слова Божия сердце 
человека засыхает и не может произ
растить цвета добродетели (зтп. 1 3 4 ).

Хлеб  н е б е с н ы й  ( м а н н а )  —
образ небесного хлеба в церковном 
Таинстве: Просили, и прнидошА крАСте- 
ли (перепела) и хлевА невеснАго н а с ы -

ТИ  Я (Пс. 104. 40) . По толкованию Иси- 
хия, Давид называет манну небесным 
хлебом потому, «что она была образом 
того небесного хлеба, который дан 
в церковном Таинстве» (зтп. 172).

Ходити въ широте — быть счаст
ливым и благоуспешным, не быть 
стесненным: И х о ж д а х ъ  в ъ  широте, яко 
ЗАПОВеДИ Твоя ВЗЫСКАХ^ ( П с . П 8 ,  45).
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Царь Давид говорит, что был благоус
пешен и счастлив, соблюдая заповеди 
Божии, и не был стесняем никакими 
искушениями. Добрая совесть утеша
ла его. По изъяснению Оригена, «ищу
щий заповедей Божиих справедливо 
ходит в широте, т. е. живет в простран
стве, потому что кто любит Господа, 
тот все покрывает, все терпит и, сле
довательно, не подлежит никакому 
стеснению» (зтп. 259).

Х р а н я й  — разумная сила души; 
ум; ангел мира: Не д а ж д ь  во смятение 
ноги твоея; ниже воздремдетъ хрлняи
т я  (Пс. 1 2 0 . з). Слово «храняй» Василий 
Великий изъясняет как разумную

ХР__________________________

ЧЙ8

Царие земстии — уверовавшие и 
благочестивые: Д а исповедятся Теве, 
Господи, вси царие земстии, яко услы-
ШАША ВСЯ ГЛАГОЛЫ l fC T b  Т в О И ) ^  (Пс. 137,

4). По толкованию Зигабена, «царями 
земли» Давид называет здесь уверо
вавших и благочестивых людей, кото
рые будут благодарить Господа за сло
ва закона, пророков, евангельские и 
апостольские (зтп. 355).

Цветъ сельный — образ кратко
временности жизни человека: Чело
век!» яко т р а в а , дние его, яко цветъ  
сельный (полевой); т а к о  отцветелгь
(п с .  1 0 2 . 15). Григорий Богослов обра
щает внимание на прилагательное

силу души, способную к созерцанию 
существенных, а не житейских, благ, 
т. е. добродетелей. В другом месте под 
хранящим тот же экзегет понимает 
ум. Никита Стифат полагает, что 
хранителем здесь назван ангел мира, 
«сей верный страж наш» (зтп, зоо).

Храняй И зраиля  — Бог: Ое не 
воздремлетъ, ниже уснетъ ХРАНЯЙ 
ИзрАиля (Пс. 1 2 0 , 4).  По толкованию 
Зигабена, Господь Бог есть хранитель 
древнего и нового Израиля, т. е. иуде
ев и христиан, который «не воздрем- 
лет и не уснетъ, т. е. не вознерадитъ 
о сохранении» своего народа (зтп. зоо).

сельный, т. е. полевой, а не садовый 
цвет. Полагает, что псалмопевец дает 
такое уточнение, чтобы «точнее изо
бразить кратковременность жизни 
человека, потому что садовые цветы, 
как охраняемые садовниками, остают
ся невредимы долее, а полевые, как 
не охраняемые людьми и попираются 
земными животными, и уносятся 
людьми, и повреждаются птицами, 
почему и менее продолжительны» 
(зтп. 146). Ириней под «сельным цве
том» подразумевает полевую розу, 
«которая скоро расцветает, и скоро 
теряет цвет». Образ этого цветка впол
не соответствует кратковременности 
жизни человека на земле (итп. 194).
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Ч а с т ь  — участок, наследство и бо
гатство: Ч а с т ь  м о я  еси, Господи; рех*ь
СОХрАНИТИ ЗАКОНЪ ТВО Й  (Пс 118. 57).

Обращаясь ко Господу, Давид говорит, 
что Он был «Его участок и наследство 
и богатство» его, ибо презрел «участок 
земной, временное наследство и зем
ное богатство». Это стало основанием 
данного Давидом обещания хранить 
ненарушимо закон Божий. Феодорит 
замечает, что «не все частию своею 
имеют Бога, но только любящие Его 
совершенство». Евсевий дополняет 
эту мысль, говоря: «Кто отрекся 
от житейских дел и у кого нет никакой 
части на земле, и даже желания 
к чему-либо подобному, но кто дово
лен... одним Господом» может сказать: 
«Часть моя Ты, Господи» (зтп. 2 6 2 ).

Чаша сп а се н и я  — мученическая 
смерть за Христа; страдание в подви
гах за благочестие; мученичество; 
приобщение к Св. Тайнам: ЧАшу с п а 

с е н и я  прииму и имя Господне призову 
(Пс. 1 1 5 , 4).  По толкованию Василия 
Великого, чашею спасения Давид 
называет мученическую смерть за 
Христа. В Евангелии Христос называ
ет будущую мученическую смерть 
Свою чашею, которую Ему должно 
испить. Тот же толковник полагает, 
что чашею спасения может быть на

ЧА

звана и смерть за Спасителя, которая 
является мученичеством за исповеда
ние Христа и Его учения. По Феодо- 
риту, этими словами названо приоб
щение Св. Тайнам, т. е. причащение 
христиан (зтп, 233).

Чаяние праведников  — вечная 
жизнь, Царство небесное: ЗАСтупи 
мя, по сдовеси Твоему, и живъ вуду, 
и не посрАми мене отъ  ч а я н и я  моего
(Пс. 1 1 8 . 1 1 6 ). П о  с л о в а м  Д и д и м а ,  
« ч а я н и е  с в я т ы х  е с т ь  в е ч н а я  ж и з н ь ,  
Ц а р с т в о  н е б е с н о е » .  К т о  с д е л а е т с я  
н е п о с л е д о в а т е л ь н ы м  в и с п о л н е н и и  
с л о в а ,  к о т о р о м у  в е р о в а л ,  то т  п о с т ы 
д и т с я  в ч а я н и и  с во е м ,  т. е. в н а д е ж д е  
ОбреСТИ Вечную  ЖИЗНЬ (ЗТП. 278) .

Ч е л о в е к ъ  л у к а в ы й  — злой, не
праведный человек; злодей: Изми мя, 
Господи, О ТЪ  челОВеКА луКАВА, отъ  
МуЖА НеПрАВеДНА ИЗБАВН МЯ (Пс 139, 1).

От злого и неправедного человека ни
кто не может легко укрыться, — гово
рит Давид, поэтому он просит помощи 
у Бога, чтобы посредством божест
венной силы освободиться от него. 
Златоуст полагает, что в таком злодее 
гнездится дьявол, «ибо много везде 
злоумышлений со стороны злого чело
века, свирепого дьявола, и несносного
И С К уш е Н И Я » (ЗТП. 3 6 6 -3 6 7 ) .
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Югъ — Иерусалим; Господь Иисус 
Христос; добродетели: возврати, Гос
поди, пленение наше, яко потоки юголгь
(Пс. 125.4). По изъяснению Феодорита, 
югом Давид называет здесь Иеруса
лим, как называют его и пророки 
Иезекииль и Аввакум, «потому что он 
находится на юге по отношению к сто
ящему на севере Вавилону». Григорий 
Нисский полагает, что в высшем 
значении севером называется диавол, 
а югом — Господь (как это находим 
в Песне Песней. Можно под севером 
понимать грех, а под югом — доброде
тель (ЗТП. 312).

Юнейший — языческий народ: в ъ  
чесомъ и спр авить юнейший путь свой? 
внегда сохрАнити словеса Твоя (Пс 1 1 8 . 
9). По толкованию Исихия, юнейшим 
Давид называет языческий народ, 
ходивший до принятия веры «кривым 
путем». Свой путь он исправляет хра
нением слов Божиих, заключающихся 
в Божественных Писаниях, ибо «разу
мение Божия закона очищает и хранит
ВСеХ» (ЗТП. 250).
— новый народ христианский: Юнейший

Я в л е н и е  сл о в ес  Б о ж и и х ъ  —
изъяснение и раскрытие заповедей 
Божиих: Явление словесъ Твоихъ про-

а з ъ  есмь и уннчиженъ; о п р а в д а н и й  

Твоихъ не з а б ы х ъ  (Пс. 1 1 8 . 1 4 1 ). По изъ
яснению Феодора и Зигабена, эти сло
ва Давид пророчески говорит от лица 
нового народа христианского, «кото
рый хотя и был уничижен или презрен 
старейшим родом еврейским, однако 
ж сохраняет древний закон более сего 
народа (еврейского), т. е. нравствен
ную часть закона, содержащую деся- 
тословие, а не обрядовую, заключаю
щую в себе постановления о жертвах
И ОЧИЩеНИЯХ» (ЗТП. 284).

Ю н о с т ь  И зр аил я  — начало воз
вращения евреев из Вавилона в Иеру
салим; молодой возраст человека: Мно- 
жицею врашася со мною отъ юности 
моея, да речетъ уво Израиль (Пс 1 2 8 . п .  
По толкованию Зигабена, юностью 
здесь называет пророк начало возвра
щения евреев из Вавилона в Иеруса
лим. Если говорить о духовной брани 
с бесами, то под юностью следует по
нимать молодой возраст человека, т. к. 
с самой юности человека бесы воюют 
против него. «И блажен, кто может ска
зать, что не превозмогли его» (зтп, 320).

с в е щ а е т ъ  и в р А з у м л я е т ъ  м л а д е н ц ы

(Пс. 1 1 8 . 130). Приведенное выражение 
Акила перевел как «отверстие слов»,
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а Симмах — «дверь слов Твоих». 
По мнению Феодорита и Евсевия, 
речь идет о знании и понимании содер
жания заповедей Божиих. В соответ
ствии с этим, Давид говорит, что изъ
яснение и раскрытие смысла слов 
Божиих просвещает и вразумляет и 
нерассудительных, и более зрелых
УМОМ ЛЮДеЙ, И ОТрОКОВ (ЗТП. 281).

Ядущие х л ебъ  б о л езн и  — живу
щие в печали и скорби: ficye в а м ъ  е с т ь  
у т р е н е в А т и ,  в о с т А н е т е  по с и д е н и и ,  
я д у щ н н  х л е в ъ  Болезни (Пс 126 , 2 ). По 
толкованию Зигабена, «ядущими 
хлебъ болезни» Давид назвал иудеев, 
живущих в печали. Они воистину 
были таковы, когда тяжко трудились 
над восстановлением разрушенного 
храма и принуждены были с оружием 
сражаться с враждебными соседями. 
Т. о., несли двойной, т. е. весьма 
тяжкий труд и пребывали в печали 
И СКОрби (ЗТП, 314).

Я зы цы  — жители Палестины; 
демоны; образы человеческой жизни; 
неверные: б с н  я з ы ц ы  о б ы д о ш а  м я  и 

именемъ Господннмъ противдяхся имъ
(Пс. 117, ю). Зигабен полагает, что сло
вом «языцы» Давид именует всех жи
вущих в Палестине или «различные 
полчища демонов», которые устраша
ют и искушают праведника. Исихий 
под «языками», народами, понимает 
«различные образы человеческой жиз
ни», поскольку жизнь окружающих 
язычников исполнена разнообразных 
пороков: злость, сребролюбие, зависть, 
гордость, лицемерие и т. п. Добрая

жизнь праведника обличает их, поэто
му они считают его своим общим 
врагом. Праведник защищается от 
них, как щитом, именем Божиим — 
именем Христа. Феодорит считает 
возможным отнести слово языцы (т. е. 
народы) к неверным, защитой от кото
рых для праведника является Церковь
(ЗТП. 239-240).

Языцы и людие — все народы, 
уверовавшие во Христа; иудеи, уве
ровавшие во Христа; иудеи, живущие 
в рассеянии: Хвалите Г о с п о д а  вси язы
цы, похвАлите вго вси людие (Пс 116. i ). 
По изъяснению Зигабена, люди и язы
цы — общее название всех народов, 
уверовавших во Христа. Или это — 
название для иудеев, принявших хри
стианство. Феодорит полагает, что так 
названы иудеи, живущие в рассеянии 
по всей вселенной. Евсевий относит 
эти слова к язычникам (зтп. 237).

Языцы и царие земстии — все
народы, уверовавшие во Христа, вер
ные и праведники: И двоятся я з ы ц ы  

имени Господня и вси царие земстии 
с л а в ы  Твоея (Пс. mi. 15). По толкова
нию Е. Зигабена, «под народами (язы
ками) разумеются уверовавшие во 
Христа из язычников, и под царями 
также уверовавшие в Него». Т.о. царь 
Давид пророчествует о том, что всякое 
колено, всякое царство поклонится 
славе Христовой. Исихий считает уме
стным под царями земными понимать 
праведников, в отличие от «языков» 
(зтп. 137). Блаж. Феодорит усматрива
ет в этом стихе «пророческое слово,
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(которое) предвозвещает перемену 
во всех народах и в царях» в их отно
шении КО Христу (ФТП, 480).

— весь народ иудейский. В ТБЛ под 
«языками и царями земстими» пони
мается весь народ израильский, «пре
жде служивший предметом клятвы, 
как отверженный Богом, с возвраще
нием из плена и помилованием, даро
ванным ему Господом, снова возвы
сится в глазах всех племен Востока». 
Это покажет величие Бога и «вызовет 
у народов страх пред Ним, как сущест
вом всемогущим» ( т б л .  i. з з п .

Яко мертвыя века — образ чрез
вычайных бедствий; состояние живу
щих во грехах: Посддидъ мя есть  
въ темны хъ (обстоятельствах), яко 
мертвыя века (Пс. 142, з). По изъяснению 
Зигабена, выражение «как мертвые 
от века» употреблено для выражения 
«омрачения в высшей степени и силе». 
Упоминанием древних («от века») по
казывает «тяжесть и великость скорби 
и тесноты своей». Златоуст считает, 
что этими словами Давид выражает 
чрезмерность своих бедствий и добав

ляет: «Таково состояние живущих во 
грехах: находясь в них, они подобны 
мертвым во тьме» (зтп. 3 8 0 .

Ясти пепел,  яко хлеб,  и питие  
с плачем растворяти — пребы
вать в глубокой скорби: весь день 
nOHOUJAXY мн ВрАЗИ МОН, И ХВАЛЯ1ДНН 
мя мною кденяхуся. Здне пепелъ, яко 
ХлеБъ ядяхт* и питие мое съ плдчемъ 
рдстворяхъ (Пс. 101. 8 - 9 ) .  По изъясне- 
нию толковника, в этих стихах пророк 
показывает чрезмерность скорби сво
ей. Находившиеся в тяжелых бедстви
ях имели обыкновение при воспомина
нии о пище посыпать хлеб пеплом 
и пить воду со слезами, не позволяя 
себе употреблять пищи без печали 
(зтп. 136). Другой толковник пишет: 
«Есть хлеб, растворенный слезами, 
значит всегда быть в угнетенном на
строении» ( т б л , 1 . ззо). Ириней полага
ет, что слово «пепел» здесь означает 
«горесть», а весь стих имеет смысл: 
пророк «такою объят был горестию, 
которая была для него насущным 
хлебом; а непрестанный плач служил 
ему повседневным питием» (итп, 1 8D.
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
С ПЕРЕНОСНЫМ, ОБРАЗНЫМ, 

СИМВОЛИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ,

в к л ю ч е н н ы х
в

Ч А С Т ЬТ Р Е Т Ь Ю
СЛОВАРЯА

Адъ — 445
Алчуще и жаждуще — 445 
Алчущие — 445 
Ангелы — 445Б
Безгодие — 445-446  
Бездна — 446 
Беззаконие — 446
Беззаконие отецъ и грехъ матери его (Иуды) 

— 446 
Беседа — 446-447  
Благие и правые сердцемъ — 447 
Благоволение грешниковъ — 447 
Благоволение людей — 447 
Благословить — 447 
Благость — 447-448  
Благость, наказание и разумъ — 448 
Богъ небесный — 448 
Болезни смертные и беды адские — 448 
Брань — 448 
Брашно — 449 
Быть въ поношении — 449 
Быть въ соблазнъ — 449 
Быть умиленным сердцем — 449В
Велия дела Господня — 449 
Весь день — 449-450  
Вечер — 450 
Взыщите Господа — 450 
Взыщите Лица Его (Бога) — 450

Вино — 450
Вино,елей и хлеб — 450 
Винограды — 451 
Во векъ — 451
Во векъ и въ векъ века — 451 
Во векъ не подвижится — 451 
Во веки — 451
Вода непостоянная — 451-452  
Вода пререкания — 452 
Воды многие — 452
Возбранить ногам от пути лукава — 452 
Возвеселится Господь — 452 
Возвести кого-л. — 452 
Возвестить Богу печаль свою — 452-453  
Возвестить имя Господне — 453 
Воздаяние во векъ — 453 
Воздаяния — 453
Воздвигнуть руки к заповедямъ — 453
Воздежите руки во святая — 453-454
Воздеть руки к Богу — 454
Воздеяние руку — 454
Воздрема душа — 454
Возлюбленные Твои — 454
Возненавидеть совершенною ненавистью — 454
Возрадоваться и возвеселиться — 455
Возсия солнце — 455
Возстати — 455
Воли Его — 455
Волны — 455
Вольная устъ моихъ — 455-456  
Вопль — 456 
Воскипети — 456 
Воспевать Бога — 456

553



Восток и запад — 456
Врагъ — 456
Враги — 456-457
Враги Божии — 457
Врата — 457
Врата Господни — 457
Врата правды — 457-458
Время сотворити Господеви — 458
В роде родов — 458
В родъ и родъ — 458
Вся внутренняя — 459
Вхождение и исхождение — 459
Высокая — 459
Высокъ Бог над языки — 460
Высота святая — 460
Выя — 460Г
Гады (пресмыкающиеся) — 460 
Глава окружения — 460 
Гласом воззвахъ — 460-461 
Глумления — 461 
Гобзующие и гордые — 461 
Голиаф — 461 
Гордые — 461-462 
Горы — 462
Горы и холмы; агнцы и овны — 462
Готово сердце — 462
Град обительный — 462-463
Грады обительные — 463
Грешникъ — 463
Грешники — 463
Грешник и льстивый — 464
Грешные земли — 464
Грядый во Имя Господне — 464

д
Да исчезнут грешники и беззаконники — 464
Дати во смятение ногу свою — 464-465
Дворы Иерусалима — 465
Дела Его — 465
Дела рукъ Божиихъ — 465
Дела руку Твоею (Божию) — 465
День — 465
День гнева — 465
День, его же сотвори Господь — 466 
День силы Божией — 466 
Десница Господня — 466 
Десятиструнная псалтирь — 466-467

Днемъ — 467 
Дни древние — 467 
Дни его будут малы — 467 
Дни мои (исчезоша) — 467 
Домъ — 467-468
Домъ (благочестивого мужа) — 468 
Домъ Господень — 468 
Домъ Израилевъ, домъ Ааронь, боящиися 

Господа — 468-469  
Друзья Божии — 469 
Дух — 469 
Духъ буренъ — 469 
Духъ Твой и Лице Твое — 469 
Душа — 470 
Душа и утроба — 470 
Дщи Вавилоня — 470Е
Елей грешника — 470 
Елень (олень) — 470 
Еродий — 470-471Ж
Ж езлъ грешныхъ — 471
Жезл силы — 471
Железо пройде душа его — 471
Жена (благочестивого мужа) — 471
Жертва вечерняя — 472
Жива (душа) — 472
Животные малые и великие — 472
Жывые — 472

3
Забвена буди десница моя — 473
Заветъ — 473
Заветъ и слово — 473
Закон — 473
Закон Моисея — 473
Законоположи — 474
Закон устъ Твоихъ — 474
Заповеда заветъ Свой — 474
Заповеди верны — 474
Запретити — 474
Звери дубравные — 474-475
Звери сельные — 475
Земля — 475
Земля живыхъ — 475
Земля и гноище — 475-476
Земля права — 476

554



Земля чуждая — 476 
Змий (дракон) — 476 
Знамения и чудеса — 476И
Иерусалимъ — 476 
Избавление — 477 
Избавленные Господом — 477 
Избранныя — 477 
Изострить язык свой — 477 
Израиль — 477
Израиль и домъ Иаковль — 478
Имени ради Твоего — 478
Имя святое Его — 478
Исповедание и велелепота — 478
Исповедатися всемъ сердцемъ — 478-479
Исступление — 479
Истина Господня — 479
Истина и правда — 479
Истление живота — 479-480
Источники вод — 480
Исходища — 480
Исходища водные — 480
Исчезает душа — 480
Исчезати духу (человека) — 480
Исчезоша очи мои — 480
Иудея и Израиль — 480-481К
Кадило — 481 
Камень — 481
Камень (отвергнутый) — 481
Камень несекомый — 482
Камни и персть — 482
Кивотъ святыни Божией — 482-483
Клевета — 483
Клятва — 483
Книга Твоя (Божия) — 483
Князи — 483-484
Колена Господня — 484
Колена и плоть — 484
Конецъ кончины — 484
Корабли — 484-485
Корысть — 485
Кости — 485
Кость — 485
Крепость — 485-486
Крепость делъ Божиих — 486
Крылья — 486

Л
Лесть сотворити — 486 
Лета Твоя не оскудеют — 486 
Лице Божие — 486-487  
Лице земли — 487 
Ловитва — 487 
Лоза (виноградная) — 487 
Луна и солнце — 487 
Людие зиждемии — 487-488  
Людие и царие — 488

М
Мертвые — 488
Место Господеви, селение Богу Иаковлю — 489
Место пришельства — 489
Мехъ на слане — 489
Мзда плода чревнаго — 489-490
Милость Божия — 490
Милость и истина — 490
Милость Твоя — 490
Мир — 490
Младенцы — 491
Молитвы — 491
Молния и стрелы — 491
Море и Иорданъ — 491-492
М ужъ языченъ — 492
Мужие кровей — 492Н
На небеси и на земли — 492 
Направляться ко всем заповедям — 492 
Насытить душу — 492-493  
Начало — 493
Начало словесъ Божиихъ — 493
Начинания — 493
Не бе боляй — 493
Небеса погибнут — 493-494
Небо, адъ, утро, последния — 494
Не до конца прогневается — 494
Не отвратить лица своего от кого-л. — 494
Неправда — 495
Не премолчи хвалы — 495
Не раскается — 495
Несоделанное мое — 495
Не умру, но живъ буду — 495
Неясыть пустынная — 495-496
Низвергнути кого-н. — 496
Нисходить в ровъ — 496
Нищета — 496
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Нищие Сиона — 497 
Нищии — 497 
Нищий и убогий — 497 
Нищь и убогъ — 497 
Нощь — 497-498  
Нощь и тьма — 498О
Облечься в клятву — 498
Овцы — 498
Овцы и волове — 498
Одеваться светомъ — 498
Одеждутся яко одеждою — 498-499
Одесную — 499
Окованные и сыны умерщвленныхъ — 499
Омерзити — 499
Онагри — 500
Оправдания — 500
Орля юность — 500
Осенити — 501
Отдоенное (дитя) — 501
Отверзать руку — 501
Отъ востокъ до западъ — 501
Отвратить Лице (о Боге) — 501
Отвращать лице — 501-502
Открый очи мои — 502
Отняти отъ устъ словеса истины — 502
Отнять душу — 502
Отроцы — 502
Отъ стражи утренней до нощи, отъ стражи 

утренней — 502 
Отступающие от оправданий Божиихъ — 503 
Отцы — 503 
Отъяти духъ — 503
Отъяти поношение и уничижение — 503 
Очищение — 503П
Память сотворилъ чудесъ — 504
Песнь Новая — 504
Пить на пути от потока — 504
Пища — 504
Пленъ Сионь — 504
Плодъ житенъ — 505
Плодъ чрева — 505
Плоды делъ Божиих — 505
Плоть — 505
Поглумитися — 199
Пожерты быша при камени — 505

Пожрети жертву хвалы — 506
Покой — 506
Покой (Божий) — 506
Покровъ на руку десную — 506-507
Положить на кого-л. руку (о Боге) — 507
Помазанники — 507
Помянути словеса — 507
Послати Духа (о Боге) — 507
Последние земли — 507
Последняя и древняя — 508
Посреде тебе — 508
Потокъ — 508
Поучитися в оправданиях Божиих — 508 
Правда — 508-509 
Правда Божия — 509 
Правда Его — 509 
Правда и истина — 509 
Праведные и правые — 509 
Превратитися пасти — 509-510  
Превыспренние — 510 
Прегрешити — 510 
Предать душу в руки Божии — 510 
Предстати одесную — 510 
Прежде денницы — 510 
Премудръ — 511 
Премудрость — 511 
Преогорчити слова Его — 511 
Преполовение дней — 511-512 
Приимутъ в суету — 512 
Приклонить ухо — 512 
Приложити сие — 512 
Прильпе земли душа моя — 512-513 
Пристанище — 513 
Пришельствовати — 513 
Пришлецъ на земли — 513 
Пролить моление — 513 
Простирать десницу — 513-514  
Простирать руки на ополчение и персты на 

брань — 514 
Простирать руку на кого-л. — 514 
Прострети в беззаконие руки — 514 
Прошение — 514-515  
Псалтирь и гусли — 515 
Птица — 515
Птица особящаяся на зде — 515 
Птицы — 515 
Пути Божии — 515 
Пути Господни — 515-516  
Путь — 516
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Путь града обительного — 516 
Путь истины — 516-517 
Путь крепости — 517 
Путь лукавъ — 517
Путь свидений Твоихъ (Божиих) — 517 

Р
Рабъ Твой — 517 
Рабы Божии — 517-518  
Радость и веселие — 518 
Разжжено слово Твое — 518 
Разнствовати устами — 518 
Разумъ — 518 
Разуметь издалеча — 518 
Раскаятися — 519 
Расточити — 519 
Расширилъ еси сердце — 519 
Рогъ — 519
Рога олтаревы — 519-520  
Рогъ Давидовъ — 520 
Рука Божия — 520 
Рука десная — 520
Рука крепкая и мышца высокая — 520 
Рука Твоя — 520-521 
Руки Божии — 521 
Руце Твои (Божии) — 521

С
Светильникъ — 521-522
Светлости — 522
Свидение Израилево — 522
Свидения Божии — 522-523
Свидения Его (Бога) — 523
Святой — 523
Святыня (Божия) — 523
Седание мое и востание мое — 523
Седети на рекахъ Вавилонскихъ — 524
Седети одесную Бога — 524
Седмерицею — 524
Села (поля) — 524
Селения Бога — 524
Селения Кидарские — 525
Селения праведныхъ — 525
Семя Авраамле — 525
Семя их (Апостолов) — 525
Сети и соблазны — 525
Сети и ужи — 526
Сеть — 526
Сеть ловящихъ — 526

Сила (Иерусалима) — 526 
Силы Господни — 526
Сион, царь Амморейский, и Огъ, царь Васан- 

ский — 5 2 6 - 527 
Скимны рыкающие — 527 
Скоты — 527
Скончаша мене на земли — 527
Скорбь и болезнь — 527
Слова устъ Божиихъ — 528
Словеса Твоя — 528
Слово — 528
Слово Свое — 528
Слово Твое на небеси — 529
Слышаны сотворитъ — 529
Смирение — 529
Смиренные — 530
Смирить — 530
Смириться — 530
Смятеся — 530
Соблазнъ — 530
Соблудити — 530
Собра ихъ отъ востокъ и западъ, и севера и 

моря — 530- 531 
Созиждити Сиона — 531 
Сокровище — 531 
Сокровищницы — 531 
Солнце и луна — 532 
Сон — 532 
Соседи — 532
Сотвористе и создаете мя — 532 
Сохранить закон — 5 3 2 - 533 
Спасение — 533 
Спасение Божие — 533 
Стези — 533 
Стези и ноги — 533 
Стези и пути — 533-534  
Стезя — 534 
Столпостены — 534 
Стоять одесную — 534 
Стоящие одесную — 534 
Страна живых — 534-535 
Страхъ Божий — 535 
Страшно Имя Его — 535 
Стрелы со угльми — 535 
Стрясохся яко прузи — 535 
Стужающие — 536 
Стужающие (египтяне) — 536 
Судъ — 536 
Судъ и правда — 536
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Судъ нищимъ и месть убогимъ — 536
Суды устъ Его (Бога) — 5 3 6 - 537
Судьба — 537
Судьбы устъ Твоихъ — 537
Суета — 537
Сходящие въ море — 538
Сынове отрясенныхъ — 538
Сынове рабъ Твоихъ — 538
Сыны (благочестивого мужа) — 538-539
Сыны сыновъ — 539
Сыны сыновъ Твоихъ — 539
Сыны чуждые — 539Т
Тварь — 539 
Твердь земли — 540 
Темница — 540 
Тии прокленутъ — 540 
Трава и злак — 540 
Трава на здехъ — 5 4 0 - 541 
Трапеза — 541 
Трястися — 541 
Тысячи родовъ — 541 
Тьма — 541 
Тьма и нощь — 541У
Убогъ — 542 
Убогие — 542 
Убогий — 542 
Углия огненные — 542 
Ужа грешникъ — 542 
Ужи — 542 
Узы мои — 543
Уклонити сердце въ словеса лукавствия — 

543
Уклонитися яко сень, иссохнути яко сено — 

543
Умилостивить (Бога) — 543-544 
Умножити душу — 544 
Уподобиться суете — 544 
Уста — 544
Уста беззакония — 544

Уста неправедные — 545
Устроить словеса свои на суде — 545
Усыритися — 545
Утвердися сердце — 545
Утверждены въ векъ века — 545-546
Утроба и кости — 546
Утробы — 546
Учащие — 546
Ущедрити Сиона — 546-547

X
Хвала Его — 547 
Хвалы — 547 
Хлебъ — 547
Хлеб небесный (манна) — 547 
Ходити въ широте — 547-548  
Храняй — 548 
Храняй Израиля — 548

Ц
Царие земстии — 548 
Цветъ сельный — 548

Ч
Часть — 549 
Чаша спасения — 549 
Чаяние праведников — 549 
Человекъ лукавый — 549

Ю
Югъ — 550 
Юнейший — 550 
Юность Израиля — 550

Я
Явление словес Божиихъ — 550-551 
Ядущие хлебъ болезни — 551 
Языцы — 551 
Языцы и людие — 551 
Языцы и царие земстии — 551 
Яко мертвыя века — 552 
Ясти пепел, яко хлеб, и питие с плачем рас- 

творяти — 552
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