
Ветхозаветный праздникъ Пятидесятницы.

Праздникъ пятидесятницы былъ однимъ изъ трехъ веди- 
кихъ праздниковъ Ветхаго Завета: „три раза въ году празд
нуйте Мн1Р4, въщалъ Господь чрезъ Моисея сынамъ израи- 
левымъ, когда они стояли у Синая,— „въ праздникъ пасхи, 
пятидесятницы и кущей“ . (Исх. 2 3 , 1 4 — 1 7 ; 3 4 , 2 3 ; Втор. 
16 , 16). Пятидесятница праздновалась спустя семь недель 
косл'Ь начала жатвы ячменя (Втор. 1 6 , 9 ), и именно въ 
50-й день отъ того дня праздника опр'Ьсноковъ, въ кото
рый израильтяне приносили въ скишю, а впосл’Ьдетвш во 
храмъ, первый снопъ жатвы только-что посп^вшаго ячменя 
и потрясали его предъ жертвенникомъ Господнимъ *).

*) Лев. 23, 15— 16. F l a v .  I o s .  Antt. 3, 10, 5, 6. По издан. Беккера 
vol. 1, р. 168— 169. Lips. 1856.— Праздникъ пятидесятницы въ Библш на
зывается: 1) „праздникъ жатвы первыхъ плодовъ“ (евр..: х а г *  г а к к а ц и р  
б и к к у р п м ;  L X X -ть: ёортг] dsp'.ajio’j rrpOToysvvrjpaKOv; Вульг.: solemni- 
tas messis primitivorum; Hex. 23, 16); 2) „день первыхъ плодовъ“, Числ. 
28, 26 (евр. j o MT  г а б б н к к у р и м ;  L X X -ть: r¡p£pa tcüv V£ö)v; Вульг. dies 
primitivorum); 3) „праздникъ седмпцъ“ Исх. 34, 22; Втор. 16, 10, 16;
2 Пар. 8, 13 (евр. х а г 1 ш а б ю р о т 4 или х а г ‘ г а ш а б ю р о т р  L X X -ть— 
sopTTj é ^ o p a iío v ; Вульг.— solemnitas hebdomadarum, или—dies festus heb- 
domadarum); 4) „пятидесятница“ или „день пятидесятницы“ ( L X X - ть:  
Т|Ц£ра ifj<; TtsvTTjXoaTfjC, TtEVTrptosxr,; Вульг.—dies pentecostes, pentecostes). 
Последнее назваше встречается уже въ позднейшее время: Тов. 2, 1; 
2М акк. 12, 32;  Деян. 2, 1 ; 20,  17;  1 Кре. 16, 8; а также у 1осифа Флав1я, 
который говоритъ: «ftevTTjitoaTTj — такъ называютъ ¿уден одииъ праздникъ 
празднуемый по истеченш семи недель после пасхи и получившш назвап!'е 
по числу дней“ (De bell. 2 , 3, 1; по издан. Беккера , vol. У , р. 135— 136). 
Также у 1осифа Флав1я мы находпмъ указаше, что евреи его времени на
зывали праздникъ пятидесятницы словомъ A aapöa. «Пгутгрлоатг), — гово-



Въ Баблш не сказано, въ какой именно изъ семи опр^с- 
ночныхъ дней (Псх. 2 3, 15) совершалось это потрясаше 
снопомъ ячменя. Довольно распространено мнеше, что оно 
пр1урочивалось непременно ко дню, следующему за суббо
той на опресночной неделе, и отъ этой субботы отсчиты
валось 50 дней, такъ что пятидесятница всегда приходилась 
въ первый день недели, который въ х р и с т н с т в е  сталъ 
называться воскресеньемъ 2). Въ основаше этого обыкно
венно приводятъ то, что канунъ дня, въ который на празд
нике опресноковъ совершалось потрясаше снопомъ предь 
жертвенникомъ, въ кн. Лев. 2 3 , 1 1 , 15 , называется по 
еврейскому подлиннику субботою  8), и что первая хрисНан-

ритъ онъ,— TjV 'EjSpaToi ’А зарМ  ш Х о й а — OTjpaívsi Ы  тооток£УТГ|‘лоатГ|>» 
(Antt. 3, 10, 6; по издан. Беккера, vol. I , р. 169). Это еврейское слово, 
по бол'Ве точному пронзношешю а‘ц е р е  т‘ , означаетъ многочисленное тор
жественное собрате народа (=гр еч . Ttavrfppic; срвн. 1оиль 1, 14; Ам. 5, 
21; Иеаш 1, 13; 4  Цр. 10, 20). Въ Библш такимъ пменемъ очень часто 
называется торжественное собрате народа во храмъ вь седьмой день 
праздника пасхи и восьмой кущей (Лев. 23, 36; Числ. 29, 35; Втор. 16, 8;
2 Пар. 7, 9; Неем. 8, 18). Но такъ какъ, по закону Моисея, и въ пяти
десятницу весь народъ долженъ былъ собраться во храмъ (йсх. 23, 14—  
17; 34, 23; Втор. 16, 16), то, очевидно, евреи и этотъ нраздникъ стали 
называть такимъ нменемъ.

2) О днА принесешя перваго снопа къ жертвеннику спорили еще древше 
фарисеи съ ессеями. Первые считали этимъ днемъ 16-е нисана, т. е. вто
рой опресночный день; а вторые— день, сл'Ьдуюшдй за опресночной суббо
той (см. H e r z o g ,  Real-Encyklopädie, Gotha, 1859, B d . X I , S. 379, A rt. 
Pfingstfest). Мнкше ессеевъ приняла появившаяся въ 8  столАтт но P . X. 
секта каранмовъ, которые и въ наше время празднуютъ пятидесятницу въ 
50-й день после опресночной субботы (см. „Религюзныя секты евреевъ“, 
по Iocm y, Мск. 1864, стр. 59). Въ новое время сторонниками ессеокараим- 
скаго мнктя являются H i t z i g ,  S a a l s c h ü t z  (о томъ и о другомъ см. 
у H e r z o g ’a,  ibid. S. 476) и W i n e r  („Biblisches Realwörterbuch“,Leipz. 
3 -te  Aufl. Bd II, A rt. Pfingsten. S. 242).-

3) По буквальному переводу ст. 11-ft читается: „на другой день субботы
(евр. ш а б б а т 4) вознесетъ его (т. е снопъ) священннкъ44. L X X  толков-
нпковъ перевели: Trj irtaopiov xfjc rcpam¡; dvotast оЕта 6 Ísps-Ac; славянок.—
„наутр1е перваго дне субботы да вознесетъ его жрецъ“; Вульг. —  altero 
die sabbati; Лютеръ—solches soll aber der Priester thun des ändern Tages
nach dem Sabbath; въ русск. перевод^ Синодскаго издашя и Лондонскаго
общества читается: „на другой день праздника вознесетъ его священннкъ“. 
Огихъ1э -й буквально съ евр. переводится: „отсчитайте себЬ отъ дня,
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ская пятидесятница, когда Святый Духъ сошелъ на апосто- 
ловъ, была въ первый день после субботы (срвн. Me. 2 8 , 
1 съ Д'Ьян. 2 , 1). Но последнее могло быть совершенно 
случайнымъ. Что же касается перваго, то известно, что 
субботою назывался не одинъ только седьмой день недели, 
но и друпе праздничные дни, въ которые законъ Моисеевъ 
предписывалъ субботний покой. Наприм., день очшцешя, 
всегда праздновавшийся 1 0 -го числа седьмаго месяца, назы
ваем ая  Тисри (Лев. 1 6 , 2 9 ), могъ падать на всяшй день 
недели; между темъ онъ иногда называется субботою (напр. 
Лев. 1 6 , 31 и 2 3 , 32). Точно также субботою называются 
первый и восьмой дни праздника кущей 4), въ какой бы 
день нед'Ьлп они ни случились (Лев. 2 3 , 3 9 ). Следова
тельно, в^тъ никакихъ затрудненШ признать, что канунъ 
дня потрясашя снопомъ называется въ книге Левитъ субботой 
(2 3 , 1 1 , 15) не потому, что необходимо пр1урочивался къ седь
мому дню недели, а вследств1е запрещешя работать въ 
этотъ день.

Но этому,— говорятъ,— будетъ противоречить конецъ того 
же 15-го стиха 23-ей главы книги Левитъ. Буквально съ 
еврейская этотъ стихъ должно перевести: „Отсчитайте себе 
отъ дня, следующ ая за субботой  (евр. м и м м а х а р а т ‘ 
г а ш ш а б б а т * ) ,  отъ дня, въ который приносите снопъ по- 
трясав1я, семь полныхъ субботъ (евр. ш а б б а т ‘ о т ‘ )“ , 
после чего и должно было праздновать день пятидесятницы. 
Если,— говорятъ,— выражеше „отъ дня, следующая за суб
ботою“ понимать въ смысле— „отъ дня праздника, въ кото-

^лкдующаго за субботой (ш а б б а т ‘)“; у L X X -ти: хон ар^ц^СсТс ojiTv 
ат:Ь xfjÇ £ i:x jp ’ov twv aapßaTwv; славянск. — „сочтите c e 6 t  отъ наутр1я 
субботъ“; Вульг.—nuberabitis ergo ab altero die sabbati; Лютер.: darnach 
sollt ihr zählen vom ändern Tage des Sabbaths; — русск. еинодск. „отсчи
тайте себе отъ перваго дня нослк праздника“ ; лонд. изд. библ. общества— 
„отсчитайте себе отъ дня, слкдующаго за праздникомъ“.

4) Праздникъ кущей начинался 15-го числа месяца Тисри и оканчивался 
22-мъ числомъ того же месяца (Лев. 23, 39). Т исри, т. е. „месяцъ пото- 
ковъ“, иначе— аванимъ (3 Цр. 8 , 2), т. е. „месяцъ текущихъ р^къ“, былъ 
седьмымъ м'Ьсяцемъ отъ пасхальнаго нисана („месяцъ двЬтовъ“), иначе 
авива  („месяцъ колосьевъ“), и первымъ мЪсяцемъ гражданскаго года евре
евъ. Онъ равняется нашему сент.— октябрю.



рый запрещается всякая работа, какъ въ седьмой день не
дели“ , то могло бы случиться, что пятидесятница праздно
валась бы не въ 50-й день после потрясатя снопомъ„ 
Наприм'Ьръ, если допустимъ, что это потрясаше соверша
лось во 2-й опресночный день, т. е. 16-го нисана, и пред
положишь, что это число въ какомъ-либо году случилось въ
4-й день недели (по нашему въ среду); то, отсчитывая отъ 
этого дня семь субботъ, должны будемъ признать, что 
праздникъ пятидесятницы въ этомъ году праздновался не въ 
50-й день послЬ потрясатя снопомъ, а въ 46-й . —  Такое 
недоумеше решается темъ, что конецъ 15-го стиха Лев. 
гл. 15 должно переводить не: „семь полныхъ субботъ“ , а: 
„семь полныхъ недгьль, седмицъ“ . Правда, въ еврейскомъ 
тексте въ данномъ месте употреблено слово ш а б б а т ‘о т ‘—  
субботъ; но слово ш а б б а т 4 (греч. oájJjtarov или a d n a ta )  
въ Библш нередко имеетъ значете седмица, напр. Лев. 
2 5 , 8 ; Мто. 2 8 , 1 ; Лк. 1 8 , 1 2 ; 2 4 , 1; Мрк. 1 6 , 2 ; 
1оан. 2 0 , 1; Деян. 2 0 , 7 ; 1 Ере. 1 6 , 2 . Въ указанномъ 
же месте книги Левитъ это признать необходимо, такъ 
какъ Втор. 1 6 , 9 законъ о празднике пятидесятницы из- 
ложенъ в ъ  такихъ словахъ: „семь седм ищ  (евр. ш а б 4ю т о т ‘ , 
а не: ш а б б а т 4о т 4) отсчитай себе, начинай считать семь 
седмицъ съ того времени, какъ появился серпъ на ж атве44. 
Очевидно, Лев. 2 3 , 15 и Втор. 16 , 9 параллельный места 
и изъ втораго видно, что въ первомъ „суббота“ имеетъ 
значете „неделя“ , „седмица“ 5).

Съ какого же дня опресночнаго отсчитывалось 50 дней 
до пятидесятницы? Для реш етя этого вопроса нужно при
нять во внимаше, что законъ Моисеевъ строго запрещалъ 
вкушать отъ плодовъ новой жатвы до принесешя перваго 
снопа предъ жертвенникъ Господень 6). Изъ книги же 1исуса

5> Такимъ образомъ Дев. 23, 15 („отсчитайте себ4 отъ дня, сл^дующаго 
за праздникоыъ [евр. ш а б б а т 4] отъ того дня, въ который приносите 
снопъ возношенш, семь полныхъ недЪль“ [евр. ш а б б а т‘о т‘]) слово ша б -
б а т 4, встречающееся два раза, употреблено въ двухъ разнихъ смыслахъ—  
въ значенш праздннчнаго дня съ субботнимъ покоемъ и въ значеши не
дели (Срв. подобное Мте. 28, 1).

6) Дев. 23, 14. Срвн. l o s .  F l a  vi  i, Antt. 3, 10, 5. 6; по изд. Беккера, 
vol. I, р. 168— 169.
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Навина, гл. 5 , ст. 1 0 — 1 1 , известно, что евреи, вступивъ 
въ землю обетованную, „совершили пасху въ 14-й день 
месяца (подразумевается— „нисана“ , или „авива“ ), вече- 
ромь, на равнинахъ 1ерихонскихъ, и на другой день после 
пасхи стали есть изъ произведений этой земли опресноки и 
сушеныя зерна, въ тотъ самый день“ . Но въ этихъ сло
вахъ выражеше па другой день послгъ пасхи  (евр. м им- 
м а х  а р а  т 4 « а п п е с а х )  не можетъ означать 15-го нисана, 
потомучто законъ Моисеевъ предписывалъ „никакой работы 
не работать въ этотъ день“ (Лев. 23 , 7 ; И сх. 1 2 , 16); и 
следовательно, евреи не могли 15 нисана начать жатву и 
приготовить изъ только-что поспевшихъ зеренъ опресноч
ный хлебъ. Очевидно, слово пасха  здесь означаетъ 1 4 — 15 
нисана, какъ одинъ непрерываюпцйся праздникъ. Такимъ 
образомъ, изъ указаннаго места книги 1исуса Навина должно 
заключать, что первый снопъ приносился къ жертвеннику 
16-го нисана и, следовательно, съ этого числа отсчиты
валось 50 дней до пятидесятницы. Это подтверждается также 
свидетельствами 1осифа Флав1я и Филона. 1осифъ Флавш 
прямо говоритъ, что первый снопъ приносился въ жертву 
Богу во вт орой день опргьсиоковъ 7); а Филонъ —  второй 
опресночный день называетъ ораура, т. е . днемъ принесетя 
снопа 8).

Семь недель, отделявппя 16-е  нисана отъ праздника пяти
десятницы, были у евреевъ временемъ жатвы, сначала яч
меня, а потомъ ц пшеницы. Къ пятидесятнице жатва обы
кновенно оканчивалась (Вт. 1 6 , 9. 10). По закону Моисееву 
(Лев. 2 3 , 1 5 — 2 2 , срвн. съ ст. 8 и 3 4 ), праздникъ пяти
десятницы, въ который все взрослые евреи мужескаго пола 
должны были собираться въ скинпо или храмъ (Исх. 2 3 , 
1 7 ; 3 4 , 2 3 ; Втор. 1 6 , 1 6 ), праздновался только одинъ
день; но после плена вавплонскаго евреи стали праздно
вать этотъ праздникъ два дня, какъ празднуютъ они его и

7) Tf¡ os osoispa tü)v aC’jpwv rp ip a  tüv xapTOov oo; sftspiaav p sxa-

Aappávo’jatv . l o s .  F  1 a v ., Ibid.
8) Opp. 2 , 294. H e r z o  g’s, cit. A rt. S. 476.

Отд. I Май.— 1юнь.
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въ наше время 9). Всякая работа въ пятидесятницу запре
щалась строго (Лев. 2 3 , 2 1 ; Числ. 2 8 , 26).

Главный релипозный обрядъ, совершавшийся въ Ветхомъ 
ЗавГтГ въ праздникъ пятидесятницы, состоялъ въ принесе- 
Hia „новаго мучнаго приношетя Господу“ (Лев. 2 4 , 16 ; 
Числ. 2 8 , 26) изъ новой, только-что поспавшей, пшеницы 
(Исх. 3 4 , 22). Первая, или весенняя жатва, у древнихъ 
евреевъ начиналась жатвою ячменя и оканчивалась жатвою 
пшеницы (Руо. 1 , 2 2 ;  2 , 2 3 ;  2 Цр. 21 , 9) .  Поэтому въ на
чале жатвы, т. е. въ „день потрясашя“, 16 нисана, евреи, 
но свидетельству 1осифа Флав1я 10). и Филона п), прино
сили снопъ новаго ячменя,— а по окончанш жатвы въ пяти
десятницу,— начатки изъ пшеницы. Для приношетя въ день 
пятидесятницы употреблялись два хлеба, которые, въ отли- 
4ie отъ прочихъ мучныхъ приношедш (Лев. 1 1 , 1 1 , 12),  
должны были быть непременно квасными и приносились 
Господу, какъ „новый плодъ“ (Лев. 2 3 , 17) ,  почему празд
никъ пятидесятницы иначе назывался днемъ первыхъ плодовъ 
(Числ. 2 8 , 2 6 ; ioM  г а б б и к к у р и м ) .  Такъ-какъ къ пяти
десятнице жатва оканчивалась и израильтяне уже имели но
вую муку, то приношеше хлгьба въ этотъ день было вполне 
благовременнымъ, какъ благодарственное Богу приношеше 
за окончите жатвы; равно какъ 16-го нисана, когда жат
ва только что начиналась, приношеше ячменнаго снопа  было 
благодарешемъ за начало жатвы. Квасные же, а не опрес
ночные хлебы приносились въ день пятидесятницы, какъ 
благодарность Богу за подаяя1е хлеба, какимъ обыкновенно, 
за исключешемъ праздника опресноковъ, питались евреи, 
т . е. кваснаго. Эти два хлеба должно было испечь изъ 
двухъ десятыхъ частей ефы  12) лучшей муки (Лев. 2 3 , 17).  
Десятая часть ефы называлась гоморомъ, т. е. снопомъ 13),

9) H e r z o g ,  ibid. S. 478; Алексгьевъ, „Очерки жизни евреевъ“ 2-е изд. 
Новгородъ 1891, стр. 132.— Караимы празднуютъ только одинъ день; см. 
„Религюзныя секты евреевъ по 1остуи стр. 59.

10) Antt. 3, 10, 5. По изд. Беккера  vol. I, р. 168— 169.
и) De septen. et festis. p. 1192. См. H e r z o g ,  cit. A rt. S. 478.
12) Е ф а ,— древне еврейская м4ра вместимости сыпучихъ гЬлъ, равняется

2  четверикамъ.
,3) Евр. о-м е р (Исх. 16, 36). Гоморъ равняется Н/2 гарнцамъ.

потому что в ъ  гоморй было столько зеренъ, сколько можно 
вымолотить ихъ изъ одного снопа. Такимъ образомъ 16-го 
нисана приносился ячменный снопъ, а въ пятидесятницу (въ 
благодарность за окончаше жатвы какъ ячменя такъ и пше
ницы) два  пшеничныхъ хлеба, испеченныхъ изъ такого ко
личества муки, какое можно получить изъ двухъ сноповъ.

Эти два хлеба „свнщенникъ долженъ былъ потрясти по- 
трясашемъ предъ Господомъ“ (Лев. 2 3 , 20) ,  т. е. ,  по объ- 
яснешю талмудистовъ, долженъ былъ колебать ихъ нисколь
ко разъ передъ жертвенникомъ взадъ и впередъ 14), что 
служило символомъ принесешя ихъ Богу, какъ благодар
ственной жертвы отъ народа израильскаго 1S). Каждый изъ 
этихъ хл'Ьбовъ, по талмуду, былъ 7 дюймовъ длины и 4 
ширины 16). Священникъ, совершавппй потрясаше, долженъ 
былъ съесть эти хлебы, которые, какъ квасные, законъ 
запрещадъ сожигать на жертвеннике (Лев. 2 , 1 1 , 1 2 ). На 
с.гЬдующш день ничего не позволялось оставлять отъ нихъ. 
По свидетельству 1осифа Флав1я 17), хлебы эти, обыкно
венно пеклись за два или за три дня до потрясан1я ихъ 
предъ жертвенникомъ. Въ Лев. 2 3 , 17 объ этихъ хлебахъ 
сказано: „отъ жилищъ вашихъ принесите два хлеба потря- 
сашя“ . Такимъ образомъ они, въ противоположность хле- 
бамъ предложешя не пеклись изъ муки, которая запасалась 
при храме (Лев. 2 4 , 5; срвн. 11 Тар. 9 , 2 9 ; 2 3 , 29) ,  но 
были въ собственномъ смысле приношещемъ отъ народа. 
Некоторые думаютъ, что законъ предписывалъ приносить 
эти хлебы изъ к аж даю  дома. Действительно, въ Вульгате

14) Этоть обрядъ пот рясамя, называвшшся по-еврейски т е н у ф а г, 
совершался также при другихъ жертвахъ (Исх. 29, 24; Лев. 8, 27; Числ. 
5, 25; 6, 20, и мн. друг.) и отличался отъ обряда возношетя (евр. т е р у- 
м а г), т. е. подняия приносимаго вверхъ иопускан1я внизъ. См. объ этомъ: 
W i n e r ,  Biblisch. Real-wörterbuch, 2 Bd. Art. Weben. S. 677— 678; M um pon. 
Филарета, „Начерташе церковно-библейской исторш“. Изд. 4. Сиб. 
1827, стр. 165; Пластова, Священная Летопись, изд. 2. Сиб. 1878, стр. 205.

15) Gemara Kiddusch. 36, 2; Gemara Sueca 37, 2. Срвн. H e r z o g ,  cit. 
A rt. S. 479; Власт ова, цит. соч. тамъ же.

ls) Mischna M enach, 11, 4. См. W i n e r  Bibi. Realwört. A rt. Pfingsten. 
2 Bd. S. 243.

17) Antt. 3, 10, 3. По изд. Беккера, vol. 1, p. 167.
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Лев. 2 3 , 17 читается: ex o m n i b u s  habitaculis yestris 18). 
Но следовать этому переводу въ данномъ м'Ьст'Ь едвали воз
можно. Въ самомъ д'Ьл'Ь, хлебы, приносимые въ пятидесят
ницу, какъ квасные, невозможно было сожигать на жерт
веннике (Лев. 2 , 1 1 — 1 2 ); ихъ должны были съесть свя
щенники непременно въ тотъ же самый день 1Э), чего ко
нечно они не могли бы сделать, если бы хлебы приноси
лись изъ всехъ домовъ. Поэтому необходимо признать, что 
такихъ хлебовъ приносилось только д в а ; подобно тому какъ 
16-го нисана приносился только одинъ снопъ потрясашя, а 
не отъ каждаго дома въ отдельности (Лев. 2 3 , 1 0 , 15). 
Этому пониманш вполне соответствуешь и нереводъ ЬХХ-ти 
Лев. 2 3 , 17 : ¿гсо trj?  х а т о ш а е  ujxcov Trpoaotasxs а р ю о я  
STribsjJta, 0У0 а р т о о я  (славянск.— отъ вселет я ваш его  да 
принесет е хлгьбы возлож ет я , два хлгъба). Что же касается 
употребления въ еврейскомъ подлиннике множественнаго чи
сла вместо единственнаго ( м и м м о ш б ‘о т ‘е й х е м —  »отъ 
жилищъ вашихъ“ ), то множественная форма здесь имеетъ 
смыслъ: „отъ одного изъ вашихъ жилищъ“ (срвн. Быт. 8 , 
4 ; Суд. 1 2 , 7 ; Неем. 6 , 2 ). Изъ какого именно дома при
носились эти хлебы, неизвестно. Можетъ быть, при этомъ 
наблюдался какой либо чередъ.

Вм есте съ двумя хлебами въ пятидесятницу также при
носились и друпя жертвы. Законъ о нихъ изложенъ въ 
такихъ словахъ (Лев. 2 3 , 1 8 — 20): „Представьте вместе 
съ хлебами семь агнцевъ безъ порока, однолетнихъ, и одно
го тельца и двухъ овновъ; да будетъ это во всесожжеше 
Господу, и мучное приношеше, и возл1яше къ нимъ, въ 
огненную жертву, въ пр1ятное благоухаше Господу. При
готовьте также одного козла въ жертву за грехъ , и двухъ 
однолетнихъ агнцевъ въ жертву мирную. Священникъ дол- 
женъ потрясти это потрясатемъ предъ Господомъ, вместе 
съ хлебами первыхъ плодовъ, и съ двумя агнцами: это да 
будетъ святыней Господу, для священника“ . Такимъ обра-
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18) ВульгатЬ сл4дуе1ъ и Лютеръ въ своемъ перевод^: „und sollts aus allen  
euren Wohnungen opfern“ und s. w.

и) I o s. F  1 a v i i, Antt. 3, Ю, 6. По изд. Беккера р. 169.

зомъ въ праздникъ пятидесятницы приносились все роды 
жертвенныхъ четвероногихъ животныхъ: тельцы, овны съ 
агнцами и козелъ,— и все виды жертвъ: жертва всесожже- 
шя (семь агнцевъ, два тельца и одинъ овенъ), какъ выра- 
жеше всецелой преданности воле 1еговы ;— жертва за грехъ 
(козелъ), какъ напоминаше народу еврейскому о его винов
ности предъ Господомъ (Лев. 4 , 2 ) ; — жертва мирная или 
благодарственная (два овна), вместе съ двумя хлебами^, ис- 
печеными изъ новой муки, въ благодарность Богу за сня
тое съ полей.

Такое обшне жертвъ, къ которымъ, какъ скажемъ н е
сколько ниже, прибавлялись еще друпя (Числ. 28 , 2 6 —  
ВО), вполне соответствовало торжественности праздника 
пятидесятницы, одного изъ трехъ величайшихъ изъ праздни- 
ковъ еврейскихъ (И сх. 2 8 , 1 4 — 1 7 ). Между темъ некото- 
рымъ немецкимъ ученымъ это множество жертвъ представ
ляется сомнительнымъ, вследств1е чего они находятъ нуж- 
нымъ заподозрить подлинность Лев. 2 8 , 1 8 — 20 . Та^овъ, 
напр., Файнгеръ 20).

Файнгеръ полагаетъ, что Лев. гл. 2 8 , ст. 1 8 — 20 должно 
читать: „вместе съ хлебами представьте двухъ однолетнихъ 
агнцевъ въ жертву мирную; священникъ долженъ принести 
это, потрясая предъ Господомъ вместе съ потрясаемыми 
хлебами перваго плода и съ двумя агнцами, и это будетъ 
святынею Господу для священника“ . Слова же, находящаяся 
въ средине 18 и 19 ст. ( . . .  „семь агнцевъ безъ порока 
однолетнихъ, и одного тельца и двухъ овновъ,— да будетъ 
это во всесожжеше Господу, и мучное приношеше, и воз- 
льяше къ нимъ въ огненную жертву въ пр1ятное благоуха
ше Господу; приготовьте также одного козла, въ жертву за 
гр е х ъ “), Файнгеръ считаетъ позднейшею вставкою. По его 
мн-Ьнш, эта вставка первоначально представляла изъ себя 
замечаше, сделанное какимъ-либо позднейшимъ читателемъ 
на поляхъ, а за темъ была внесена и въ текстъ. Это по
следнее произошло, какъ думаетъ Файнгеръ, въ конце плена
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20) V а i h i n g e г, см. у H e r z о g ’a въ R eal-Enz. Bd. X I, его статью 
.Pfingstfest. S. 479—481.



ЧТЕПШ БЪ ОБЩ. ЛЮБ. ДУХ. ПРОСВЕЩ ЕНЫ . ОТД. I

вавилонскаго, такъ какъ, несомненно, послепленные 1удеп 
читали эту вставку уже въ тексте, ибо, по свидетельству 
1осифа Флав1я 21), въ день пятидесятницы приносили въ 
жертву 14  агнцевъ, 3-хъ  тельцовъ и В-хъ овновъ, т. е ., 
очевидно, следовали и предписанш книги Левитъ, гл. 2 3 , 
ст. 1 8 — 21,  какъ читается оно теперь, и книги Числъ гл. 
2 8 , 26 —  3 0 , где говорится, что въ праздникъ пятидесят
ницы должно приносить во всесожжеше двухъ тельцовъ, 
одного овна и семь однолетнихъ агнцевъ.

Оеновашя для своего мнешя Файнгеръ приводить ташя. 
1 ) По Лев. 2 3 , 12 —  13 въ праздникъ онресноковъ, въ
день возношешя снопа, когда начиналась жатва, должно 
было принести „агнца однолетняго безъ порока во всесож- 
жеше Господу, и съ нимъ мучнаго приношешя две десятыхъ 
ефы лучшей муки“ . Въ праздникъ же пятидесятницы вместо 
снопа приносились два хлеба возношешя, испеченные, какъ 
бы.|0 замечено выше, изъ такого количества муки, какое 
получалось отъ двухъ вымолоченныхъ сноповъ. Такимъ об- 
разомъ два хлеба вполне соответствовали двумъ снопамъ. 
Если же въ празникъ опресноковъ при одномъ снопе при
носился въ жертву одинъ агнецъ, то, очевидно, въ празд
никъ пятидесятницы при двухъ хлебахъ должно было при
носить двухъ однолетнихъ агнцевъ, какъ это и выходить, 
если принять м н ете  Файягера. 2) Если признать означен
ное мГсто книги Левитъ не испорченнымъ позднейшею встав
кою, то, по ст. 1 9 , въ день пятидесятницы должно было 
приносить, между прочими жертвами, „также одного козла въ 
жертву за гр ехъ “ . Но это, по мненш Файнгера, совер
шенно не соответствовало бы характеру праздника пятиде
сятницы, когда естественнее было благодарить Господа, что 
и совершалась принесешемъ двухъ однолетнихъ агнцевъ въ 
мирную жертву (Лев. 7 , 1 2 , 1 5 ) ,— а не каяться во гр е- 
хахъ. —  3) Въ Лев. 2 3 , 20 перечисляется все , что должно 
было принести въ жертву въ день пятидесятницы: „священ- 
никъ, —  говорится здГсь, — долженъ потрясти это потряса- 
шемъ предъ Господомъ вместе съ хлебами первыхъ пло-

21) I  о в. Г  1 а  V 1 1, 1Ыс1.
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ловъ и двумя т ипам и“ Здесь, такимъ образомъ, не упо
минается о 7 ми агнцахъ, одпомъ тельце, двухъ овнахъ, 
одномъ козле, о чемъ говорятъ 18-й  и 19-й стихи при 
принятомъ теперь чтеши означеннаго места. — что и даетъ 
право, по мненш Файнгера, не считать иодлпннымъ это 
ч тете .

Изложенное нами мне»ше Файнгера, конечно, нельзя не 
признать совершенно произвольнымъ, а оеновашя приводи
мый имъ въ доказательство такого мнешя, довольно шат
кими. Въ самомъ деле, до насъ не сохранилось ни одного 
вар1анта Лев. 2 3 , 1 8 — 20,  въ которомъ пропускались бы 
слова, вычеркиваемыя Файнгеромъ. И одно то, что после- 
пленные 1удеи читали это место, какъ читается оно  теперь, 
разве не достаточно говоритъ за его подлинность? Неужели 
можно допустить, что священники и левиты въ плену вави- 
лонскомъ забыли, какъ должно было совершать праздникъ 
пятидесятницы, одинъ изъ трехъ величайшихъ праздниковъ 
израильскихъ? — При томъ, если бы жертвы въ праздникъ 
пятидесятницы ограничивались только двумя хлебами и'двумя 
однолетними агнцами, то этотъ праздникъ нельзя было бы 
сопоставить по обилйо жертвъ не только съ пасхою (Числ. 
2 8 , 1 9 , 2 2 , 24) и праздникомъ кущей (Числ. 2 9 , 12 — 3 9 ), 
но даже и съ новомесяч1емъ, когда приносились во всесож
жеше два тельца, одинъ о.венъ и семь однолетнихъ агнцевъ, 
а также козелъ въ жертву за грехъ (Числ. 2 8 , 11 —  1 5 ). 
Файнгеръ, какъ мы видели, особенно настаиваетъ на томъ, 
чтобы въ праздникъ пятидесятницы вмгъстгь съ двумя хл е
бами приносились два однолетнихъ агнца въ жертву мирную, 
подобно тому какъ при возношенш снопа въ праздникъ 
опресноковъ вместе съ однимъ снопомъ приносился одинъ 
агнецъ. Но онъ.— непонятно почему, — упускаетъ изъ виду, 
что и при существующемъ чтеши Лев. 2 3 , 18 —  20 объ 
этихъ агнцахъ упоминается въ ст. 1 9 , а въ 2 0 - мъ ст. при
н есете ихъ въ жертву поставляется въ неразрывной связи 
съ принесешемъ двухъ хлебозъ, такъ какъ и 'хлебы п 
агнцевъ „священникъ долженъ былъ вмгъешъъ потрясти по- 
трясашемъ предъ. Господомъ“ —  Файнгеръ не находитъ воз- 
можнымъ, чтобы въ день пятидесятницы приносился козелъ



въ жертву за гр-Ьхъ, такъ какъ этимъ будто омрачалась бы 
радость праздника. Но праздникъ пятидесятницы но своему 
характеру близко подходилъ къ празднику кущей. Какъ пя
тидесятница праздновалась по окончанш весенней жатвы 
(Лев. 2 3 , 15 и сл .), такъ праздникъ кущей— после осенней, 
почему въ книге Ис х од ъ( 2 3 , 16) онъ называется „ праздникомъ 
собирашя плодовъ въ исходе года, когда убираютъ съ поля 
работы“ . И — какъ праздникъ пятидесятницы былъ установ- 
ленъ въ воспоминаше Синайскаго законодательства, бывшаго 
въ 50-й день по исшествщ евреевъ изъ Египта 22); такъ и 
праздникъ кущей напоминалъ евреямъ, что „въ кущахъ по- 
селилъ Господь сыновъ израилевыхъ, когда вывелъ ихъ изъ 
земли Египетской“ (Лев. 2 3 , 43). Между тГмъ, въ каждый 
изъ восьми дней праздника кущей, въ числе жертвъ, не
пременно приносился и козелъ въ жертву за гр'Ьхъ (Числ. 
2 9 , 16 , 19 , 2 2 , 2 5 , 2 8 , 3 1 , 3 4 , 38 ). Поэтому нГтъ ни- 
какихъ основашй считать страннымъ принесете такой жертвы 
и въ праздникъ пятидесятницы, т4мъ более, что козелъ при
носился въ жертву за гр-Ьхъ, для очищешя народа, во ест 
оезъ исключетя праздники 1удейскге\ въ новомесяч1я (Числ. 
2 8 , 15) ,  пасху (ст. 2 2 ), праздникъ трубъ (Числ. 2 9 , 5 ), 
день очищешя (ст. 1 1 ) и, какъ уже сказали, —  праздникъ 
кущей. Наконецъ, нисколько не говорить въ пользу мн’Ьшя 
Файнгера и Л ев. 2 3 , 2 0 . Если здесь упоминается только 
о двухъ хл'Ьбахъ и двухъ однолйшшхъ агнцахъ, то это во
все не доказательство, что въ пятидесятницу еще никакихъ 
другихъ жертвъ не приносилось. 2 0 -й стихъ говорить о 
„потрясенш предъ Господомъ“ , что совершалось, когда при
носилась жертва мирная (Лев. 7 , 30) или кислые хлебы 
(Л ев. 2 3 , 1 7 , 20) ,  но не делалось при всесожжешяхъ и 
жертве за гр'Ьхъ. Поэтому въ Лев. 2 2 , 20 и не упоми
нается о семи однолГтнихъ агнцахъ, одномъ тельце и двухъ 
овнахъ, приносимыхъ во всесожжеше (Л ев. 2 3 , 18) ,  и
козле, закалаемомъ въ жертву за гр-Ьхъ (ст. 19).

П редписант книги Левитъ (гл. 2 3 , ст. 18  — 20),  пови- 
димому, противоречить Числ. 28 , ст. 2 6 — 3 0 :  „въ день
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22) Объ этомъ будетъ сказано ниже.

первыхъ плодовъ (т. е. въ праздникъ пятидесятницы), когда 
приносите Господу новое привошеше мучное, въ седмицы 
ваши. . . . ,  приносите всесожжеше въ пр1ятное благоухаше 
Господу: изъ крупнаго скота двухъ тельцовъ, одного овна, 
семь однолетнихъ агнцевъ и при нихъ въ приношеше луч
шей муки, смешанной съ елеемъ, три десятыхъ части ефы 
на одного тельца, две десятыхъ части ефы на одного овна, 
по десятой части ефы на каждаго изъ семи агнцевъ, одного 
козла для очищешя васъ“ . Такимъ образомъ, по приведен
ному месту книги Числъ, въ пятидесятницу должно было 
приносить въ жертву не одного т ельца и не двухъ овновъ, 
какъ говорится Лев. 2 3 , 18 , а обратно двухъ тельцовъ и 
одного овна. Кроме того, въ книге Числъ ничего не гово
рится о „двухъ однолетнихъ агнцахъ“ , которые по Лев. 
2 3 , 1 9 , приносились въ жертву мирную.

Г . Власт овъ  въ своей „Священной' Летописи“ (т. I I I ,  
стр. 180) замечаетъ, что такое различ1е въ приносимыхъ 
жертвахъ могло быть сделано намеренно; такъ какъ изра
ильтяне вступали изъ нолукочеваго быта въ быть исключи
тельно земледельческш, при которомъ естественно умень
шается число барановъ (овновъ) и увеличивается число круп
наго рогатаго скота, употребляемаго на работу, вследств1е 
чего книга Числъ и предписываетъ, вместо двухъ овновъ и 
одного тельца, приносить въ день пятидесятницы обратно—  
двухъ тельцовъ и одного овна.— Но более вероятнымъ должно 
признать, что въ книге Левитъ перечисляются собственно 
те жертвы, которыя сопровождали принесеше двухъ кислыхъ 
хлебовъ (ст, 17) ,  а книга Числъ говорить о другихъ, при
носимыхъ особо. Такимъ образомъ свидетельство книги Числъ 
дополняетъ свидетельство книги Левитъ. За правильность 
этого мнешя говорить то, что кн. Числъ (гл. 28 и 29) до
полняетъ собою Лев. гл. 23 и при описанш всехъ другихъ 
праздниковъ израильскихъ: субботы (срвн. Лев. 2 3 , 3 съ 
Числ. 2 8 , 9 — 1 0 ), пасхи (срвн. Лев. 2 3 , 5 — 14 съ Числ. 
2 8 , 17 —  25),  праздника трубъ (срвн. Лев. 2 3 , 24  — 25 
съ Числ. 2 9 , 1— 6), дня очищешя (срвн. Лев. 2 3 , 2 6 — 
32 съ Числ. 2 9 , .7 —  11), праздника кущей (срвн. Лев. 
23 —  36 съ Числ. 29 , 12 — 39) .  Такъ понимали кажущееся
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несоглаше книги Левитъ (23,  18 — 20) съ кн. Числъ (28,  
26 —  30) и дровше (удеи. Это видно изь свидетельства 1о- 
сифа Флав1я, который сообщаетъ, что въ день пятидесятницы, 
кроме двухъ хлебовъ и двухъ однолетнихъ агнцевъ „при
носили въ жертву всесожжешя трехъ тельцовъ, двухъ овновъ, 
и 14  агнцевъ, а въ жертву за грехи— двухъ козловъ“ 23). 
Отсюда съ ясеостш  видно, что ¿удеи, кроме жертвъ, упо- 
минаемыхъ книгою Левитъ, приносили и жертвы, предписы
ваемый книгою Числъ. Правда, въ такомъ случа: , вместо 
двухъ овновъ, должно было приносить трехъ, такъ какъ о 
двухъ овнахъ упоминаетъ книга Левитъ (23,  18) и объ 
одномъ книга Числъ (28,  27) ;  но по всей вероятности три 
овна и приносились, 1осифъ же Флавш говорить о двухъ 
ошибочно.

Файнгеръ утверждаетъ, что въ жертву за гр4хъ никогда 
не приносились два  козла, но обыкновенно только одинъ, —  
и поэтому не придаетъ никакого значешя свидетельству 
1осиФа Флав1я, находя совершенное противореч1е между 
указанными местами кн. Левитъ и Числъ 24). Но, какъ уви- 
димъ ниже, два козла, закаляемые въ день пятидесятницы, 
не были одною жертвою за грйхъ, но двум я , который при- 
томъ следовали не непосредственно одна за другою.

Въ какомъ порядке приносились въ день пятидесятницы 
указанный многочисленный жертвы, съ несомн^нностно ска
зать нельзя, за недостаткомъ историческихъ свид^тельствь. 
Можно говорить объ этомъ только съ большею или мень
шею вероятностно. Кажется, более вероятнымъ должно 
представлять такой порядокъ. Прежде всего утромъ (Числ. 
2 8 , 1 ) приносилось обычное ежедневное всесожжеше 2В).

23) I о s. F  1 а V i i, ibid.
2i) См. у H e r z о g‘a. ibid.
2?) Жертва всесожжешя была самою древнею жертвою (Быт. 4, 3, 4; 

15, 10 и др.). По закону Моисееву, для нея употреблялись вей роды жерт- 
венныхъ животиыхъ мужескаго пола (Лев. 1, 3, Ю; 22, 18, 19). Предъ за- 
клашемь такой жертвы ириносившш полагалъ на жертвенное животное 
свою руку, какъ бы поставляя себя за свои грехи на мйсто жертвы (Лев. 
1, 4). После этого жредъ съ помошдю Левитовъ закалалъ это животное у 
ейверпой части жертвенника, кропя KpoBiro на жертвенникъ со вейхъ сто-
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Объ этомъ ясно говорить книга Числъ въ гл. 2 8 , ст. 26 — 
3 1 , r i t ,  после перечислешя праздннчныхъ жертвъ, прино- 
еимыхъ въ пятидззеятницу, сказано (ст. 31),  что он4 должны 
быть приносимы, „кроме постояннаго всесожжешя и муч- 
наго приношешя при немъ“ . Эго ежедневное утреннее все
сожжеше состояло изъ одного агнца однолФтняго безъ по
рока, съ мучнымъ приношешемъ (десятая часть ефы лучшей 
муки, смешанной съ четвертью гина  26), выбитаго елея) и 
воз.пятемъ (четверть гина вина) при немъ (Числ. * 2 8 ,  
3 — 8).

После всесожжешя, вероятно, приносились жертвы, ука- 
занныя Лев. 23 , 18 - 2 0 . В се  ошЬ были какъ бы одною 
благодарственною Бэгу жертвою и, можетъ быть, приноси
лись въ такомъ порядке. Прежде всего приносилась жертва 
за гр'Ьхъ 27) (козелъ, ст. 19) ,  потому что прежде всего 
нужно было указать народу на его .греховность и на необ

ронъ (Лев. 1, 11). Затйнъ животное разсйкадось на части, тщательно
вымывалось и все сожигалось на жертвеннике (Лев. 1, 5 — 13), отчего и
произошло назваше „жертва всесожжешя“. Только кожа сдиралась и от
давалась священнику (Лев. 7, 8 ). Если во всесожжеше приносилась птица, 
то священник ь свертывалъ ей голову, выцйжнвалъ кровь къ СТЙНЙ жерт
венника, ощипывадъ ее и, надломивъ крылья, сожигалъ (Лев. 1, 1 4 —17).

26) Гинь равнялся шестой чэсти б а т а (ервн. l o s .  F  1 a v i i, Antt. 3, 
8, 3; но изд. Беккера , v. 1 р. 159). Въ батй же нисколько болйе нашихъ 
четырехъ ведеръ. ( П рот . М . Боюеловскаю, Св. IlcTopia Ветхаго Завйта. 
Изд. 4. Спб. 1871, стр. 291). Следовательно. четверть гшза равняется ! /6 
нашего ведра.

2") Обряды принесешя жертвы за грйхъ были различны, смотря по тому, 
отъ кого приносилась эта жертва—отъ первосвященника ли (Лев 4, 1—  
12), или отъ всего народа еврейекаго (—ст. 13— 21), или отъ какого-либо 
отдйльнаго начальника (— ст. 2 2 —26), или, наконецъ, отъ частнаго чело
века ( — ст. 27— 35). Въ празлникъ пятидесятницы козелъ приносился въ 
жертву за грйхъ, конечно, всего народа, что, по Лев. 4, 1— 21, соверша
лось съ соблюдешемъ такихъ обрядовъ. Нослй заклашя жнвотнаго священ- 
никъ бралъ нйсколько крови его, вносили ее во святилище и, омочивши 
въ ней перстъ своп, кропилъ ею семь разъ „предъ Господомъ“. т. е. пе- 
редъ завесою, отделявшею Святое Святыхъ отъ святилища, потомъ возла- 
галъ ее на рога жертвенника благовонныхъ куренш и остальное вы’ливалъ. 
у поднож1я жертвенника всесожжешй. После этого тукъ животнаго сожи- 
галея на жертвеннике, а прочее оставшееся сожигалось вне стана.



ходимость очиститься предъ Богомъ28). После этого при
носилась самая главная жертва праздника пятидесятницы—  
два кислыхъ хлеба, испеченныхъ изъ новой муки 2Э), при- 
чемъ закалялись два агнца въ жертву мирную или благо
дарственную (Лев. 7, 15) 30). Какъ хлебы, такъ и двухъ 
агнцевъ священяикъ потрясалъ потрясашемъ предъ Госпо- 
домъ (Лев. 2 3 , 20). Въ заключеше приносились въ жертву 
всесожжешя 7 агнцевъ, одинъ телецъ и два овна съ поло
женными при нихъ мучными приношешями и возл1яшями 
(Лев. 2 3 , 18) 31).

После принесешя всЛхъ этихъ жертвъ следовали жертвы 
всесожжешя, указанный книгою Числъ (гл. 2 8 , ст. 2 6 —  
3 1 : два тельца одинъ овенъ, и семь однол’Ьтнихъ агнцевъ). 
Этими жертвами, которыя были какъ бы одною жертвою
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28) К е i 1, A rch. Bd. 1, S. 397. См. y H e r z о g ‘a, ibid. S. 481.
29) Что такая жертва была самою главною въ день пятидесятницы,— это 

понятно само собою. Въ пятидесятницу народъ благодарилъ Господа за 
окончаше жатвы, а выражешемъ этой благодарности н было принесеше 
двухъ кислыхъ хлйбовъ, какъ перваго плода отъ жатвы (Лев. 23, 17), 
всегда посвящаемаго Богу (Исх. 23, 19; Втор. 26, 1— 15). Главною раз- 
сматривается эта жертва и Лев. 23, 15—20: здйсь о ней говорится прежде 
всего (ст. 16— 17; срвн. также Числ. 28, 26) и къ ней, какъ только при- 
ложеше, присоединяются вей проч1я жертвы. Последнее видно изъ ст. 18: 
„и представьте вмгъстчъ (евр. а‘л ы  съ хлйбами семь агнцевъ“ и т. д. Въ 
еврейскомъ текстй здйсь употреблепъ предлогъ а‘л ь, который указываетъ, 
что приносимое съ двумя хлйбами было только прибавлешемъ къ нимъ. 
Срвн. подобное Лев. 7, 13. G е s е n i i Hebräisches Handwörterbuch, 9-te 
Aufl. von Mühlau u. Yolck. S. 622.

30) Что жертва мирная приносилась вмйстй съ двумя хлебами, это елй- 
дуетъ изъ Лев. 23, 10, гдй предписывается священнику потрясать хлйбы 
вмгьстгъ (евр. а ‘д ъ) съ двумя агнцами. — Въ жертву мирную приносились 
вей роды жертвенныхъ животныхъ (Лев. 1, 3). Обряды этой жертвы со
стояли въ слйдующемъ. На руки приносившаго жертву возлагался тукъ, 
правое плечо и грудь животнаго. Все это онъ, съ помощто священннковъ, 
приносилъ къ жертвеннику потрясая предъ Господомъ. Священники тукъ 
сожигали, а грудь и правое плечо брали себй. Изъ осталънаго мясаустроя- 
лась пиршественная трапеза, до которой допускались только чистые по 
закону (Лев. гл. 3; гл. 7, 11— 21; 2 9 —34).

31) На каждаго тельца полагалось 3/ ,0 ефы пшеничной муки съ елеемъ
и V2 гина вина для возл1я т я ; на овна и козла 2/10 ефы муки и 1/3 гина
вина; на агнца Vio ефы муки и Ví  гина вина (Числ. 28, 12, 13, 14).
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всесожжешя 32), израильтяне желали выразить свою полную 
преданность 1егове, даровавшему имъ плодород)е на поляхъ 
и благоволившему принять отъ нихъ благодарственный за 
это жертвы. Но такъ какъ гр'Ьхъ разлучаетъ человека отъ 
Бога (Ис. 5 9 , 2 ; 2 Кре. 6 , 1 4 — 15), то по всей вероят
ности, прежде этихъ жертвъ заколался козелъ въ жертву 
за гр^хъ народа еврейскаго, о чемъ упоминается Числ. 
2 8 , 80 .

Такъ какъ жертвы, предписываемые Числ. 2 8 , 2 6 — 81 
для дня пятидесятницы, были совершенно такими же, какъ 
какъ и во все семь дней праздника опресноковъ (Числ. 2 8 , 
1 6 — 24) 33); такъ какъ,— далее,— самое назваше дня пяти
десятницы празднж ом ь ж ат вы  (И сх. 2 8 , 1 0 , евр. х а  г 
г а к к а ц и р ) и  диемъ первыхъ плодовъ (евр. йом г а ббите 
к у  р им, Числ. 2 8 , 26) указываетъ на 16-е  нисана, когда 
приносился снопъ изъ начатковъ ж ат вы  (евр. р е ш и т  
г а к к а ц и р ) ;  такъ какъ,— наконецъ,— счислеше 50 дней и 
семи недель отъ принесешя перваго снопа до принееешя 
первыхъ кислыхъ хл4бовъ (Лев. 2 3 , 1 5 , 16; Втор. 1 6 , 
9, 10) поставляетъ день пятидесятницы въ самую тесную 
связь съ праздникомъ опресноковъ: то, очевидно, тотъ и
другой праздникъ можно разематривать какъ одно священное 
время, началомъ котораго служила пасха, срединою празд
никъ опресноковъ и заключешемъ пятидесятница. Это былъ 
весеннш кругъ ветхозаветныхъ празднествъ, подобно- тому 
какъ праздникъ трубъ, день очищешя и праздникъ кущей 
составляли осеншй кругъ такихъ праздниковъ 34).

Кроме двухъ кислыхъ хлебовъ и жертвъ, которыя при-

32) Это видно изъ Числ. 28, 27, гдй вей указанный животныя называются 
жертвою всесожжешя въ единств, чиелть (евр. о‘л я г).

33) Ташя же точно жертвы приносились и въ новомйсячш (срвн. Числ. 
28, 11— 15 съ ст. 19—23), не исключая и перваго числа седьмаго. мйсяда, 
когда праздновался праздникъ трубъ, потому что, хотя Числ. 29, 2 гово
рится, что въ этотъ праздникъ приносились не два тельца, а одинъ, но 
изъ 6-го стиха той же главы видно, что здйсь разумйется особая, прино
симая въ праздникъ трубъ, жертва, кромй обычнаго новомйсячнаго все
сожжешя.

3i) Н е г z о g, ibid. S. 482.



носились за весь народъ (Лев. 2 8 , 17 —  2 0 ; Числ. 28 , 
26 — 31) ,  конечно, каждый израильтяяияъ могъ приносить, 
по своему усердш , и друпя жертвы, каия желалъ, лично 
отъ себя. Законъ Моисеевъ прямо предписывала.: „никто
не долженъ являться предъ лице Господа съ пустыми ру
ками, но каждый съ даромъ въ рукГ своей, смотря по 
благословенно Господа Бога, какое Онъ далъ“ (Втор. 1 6 , 
16 — 17;  Исх. 2 3 , 1 5 ; 3 4 , 20) .  Въ частности же относи
тельно праздника пятидесятницы запов^дывалось: „совершай 
праздникъ седмицъ, Господу, Богу твоему, по усердгю руки  
т воей , сколько ты даш ь , смотря по т ом у , чгьмъ благосло
вить тебя Госп одь , Богъ т вой“ (Втор. 16 , 1 0 ). Эти добро- 
вольныя приношешя час'пю отдавались изральтянами въ пользу 
священниковъ и левитовъ, частно же шли на устроеше посл'Ь 
оовершешя жертвъ пиршественной трапезы, въ которой, 
кромГ семьи самого жертвователя, участвовали бГдные, рабы 
и пришельцы: „веселись предъ Господомъ, Богомъ твоимъ,—  
говорится во Втор. 1 6 , 11 о праздник^ пятидесятницы,—  
ты, и сынъ, и дочь твоя, и рабъ твой, и рабыня твоя, и 
левитъ, который у воротъ твоихъ, и пришлецъ, и сирота, и 
вдова, которые среди тебя“ .

Наконецъ, съ праздника же пятидесятницы начиналось у 
древнихъ евреевъ приношеше начатковъ отъ плодовъ, со
гласно съ предписашемъ закона Моисеева: „когда придешь 
ты въ землю, которую Господь, Богъ Твой, даетъ тебГ 
въ уд4лъ, и овладеешь ею, и поселишься въ ней: то возьми 
начатковъ всЬхъ плодовъ земли твоей, которую Господь, 
Богъ твой, дастъ тебГ, и положи въ корзину, и поди на 
мГсто, которое изберетъ Господь, Богъ твой, чтобы оби
тало Имя Его тамъ“ 33). Согласно съ свидТтельствомъ
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35) Втор. 26, 1— 2; срвн. Исх. 23, 19; Числ. 15, 20; 18, 12 и сл ; 2 Пар.
31 , 5; Неем. 10, 37; Притч. 3, 9; Тов. 1, 6; 1 Макк. 3, 4 9 ,—Къ начаткамъ
относились также плоды вновь иосаженнаго дерева, уродивпиеся на чет
вертый годъ. Въ закон'! Моисеевомъ относительно этого было дано такое
предписаше: „Когда посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его
почитайте за необр!занные; три года должно почитать ихъ за необр!зан-
ные; не должно !ст ь  ихъ; а въ четвертый годъ в с !  плоды его должны
быть посвящены для празднествъ Господнихъ; въ пятый же годъ вы мо-
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Мишны 36), это приношеше начатковъ не могло быть со
вершаемо ранГе дня пятидесятницы (срвн. Исх. 23 , 16) и 
позднГе праздника обновлешя храма 37). Требовались при
носить произведешя, выросния непременно въ обетованной 
земле 38) и перечисленныя во Втор. 8 , 8 , т. е. пшеницу, 
ячмень, виноградъ, смоквы, гранаты, маслины и финики, 
замГнявпне медъ 39). По указашю 1удейскихъ раввиновъ, 
следовало приносить не менее одной шестидесятой части 
всего сбора, полученнаго хозяиномъ. Некоторые же изъ 
благочестивыхъ евреевъ, отдавали даже до одной сороковой

жете !ст ь  плоды его, чтобы умножились у васъ произведешя его“ (Лев. 
19, 2 3 - 2 5 ) .

36) Biccurim. 1, 3, о, 6. См. у Властова, цит. соч. т. III, стр. 13‘i; 
H е г z о g ‘a ibid. S. 482, и W  i n e r ‘a, cit. W erk. Bd. 1. A rt. Erstlinge. 
S. 342— 344.

37) Этотъ праздникъ совершался 25-го числа девятаго м!сяца, Хаслева  
(=ноябрь —  декабрь), и установленъ былъ 1удою Маккавеемъ въ память 
очшцешя храма въ 164 году до Р . Х р ., поел! осквернешя его Антюхомъ 
Епифавомъ въ 167 году до Р . Х р . Сы. 1 Макк. 4, 5 2 —59.

38) Gemara Berach. 35, 1; см. W iner, cit. W erk. Bd. i l ,  S. 343. —  По 
Втор. 18, 4 должно было приносить также начатки отъ волны овецъ; но 
эти начатки ирямо шли въ пользу священниковъ, а не приносились къ 
жертвеннику (Втор. 18, 4; 1езек. 44, 30 сл .).— Во 2 Парал. 4, 42 разска- 
зывается, что одинъ благочестивый израильтянинъ принесъ хл!бный нача- 
токъ не во храмъ къ священнику, а къ пророку Елисею. Но это былъ ис
ключительный случай, не им!впнй какого-либо основашя въ закон! Мои
сеевомъ, а вытекавшш единственно изъ высокаго уважешя къ пророку 
Божш .

39) По разъясневш Талмуда, должно было различать начатки двухъ ро- 
довъ: б и к к у р и м ъ  и т е р у м о т 1. Первымъ именемъ назывались 
естественныя произведешя земли, вачатки отъ плодовъ земли, семи ука- 
занныхъ вндовъ (Втор. 8, 8). Второе же назваше прилагалось къ начат- 
камъ искусственно, руками челов!ческими, приготовленныхъ произведены, 
напр, ткани, муки, напитковъ и т.п. Эти посл!дше начатки не приносились 
во храмъ, а прямо посылались священникамъ и левитамъ, въ пользу ко- 
торыхъ они шли, к притомъ посылались 1удеями, жившими не только въ 
Палестин!, но и въ Е ги п т!, земл! моавитянъ и аммовитянъ, въ Сирш и 
Вавилонш (Biccurim, 2, 2; см. W i n e  г, cit. W erk. Bd. I. S. 343, и H e  r- 
z o  g, ibid. S. 482). По свид!тельству 1осифа Флaвiя (Antt. 16, 6, 7; edit. 
В e k k e r  i, t. IV , p. 27). таше начатки посылались дудеями, жившими 
въ Малой Азш, а по Филону (орр. II , 578' см. W i n e r ,  ibid.) и изъ 
Рима.
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части 40). Конечно, для пачатковъ, приносимыхъ евреями, 
обыкновенно, къ жертвеннику, выбирались лучппе изъ нло- 
довъ (Числ. 1 8 , 12). По свидетельству Мишны, израиль
тяне собирались въ путь для отнесешя начатковъ группами 
по 24 человека. Впереди гнали быка для жертвоприношетя, 
украшенпаго масличными ветвями. Путниковъ сопровождалъ, 
музыкантъ, игравший на флейте. Предъ началомъ пути от
правлявшиеся въ 1ерусалимъ проводили ночь на открытомъ 
воздухе и на разсвете избранный предводителемъ отряда 
путниковъ приглашалъ ихъ въ путь словами псалма: „воз
радовался я, когда сказали мне: пойдемъ въ домъ Господень“ 
(Псал. 121 ,  1). На пути путники пели этотъ же псаломъ 
и псаломъ 150-й  („хвалите Бога во святыхъ Е го “) , Когда 
же они подходили къ храму, то левиты встречали ихъ иГ- 
шемъ словъ псалма 2 9 , ст. 2 : „Превознесу Тебя, Господи, 
что Ты поднялъ меня и не даль моимъ врагамъ восторже
ствовать надо мною“ 41). После этого совершалось самое 
принесете начатковъ по чину, указанному во Втор. 2 6 , 
1— 1 1 . „Когда,— читаемъ мы здесь,— ты придешь въ землю, 
которую Господь, Богъ твой, дастъ тебе въ уделъ. . . ,  то 
возьми начатковъ всехъ плодовъ зем ли..., и приди къ свя
щеннику, который будетъ въ те дни, и скажи ему: сегодня 
исповедую предъ Господомъ Богомъ, что я вошелъ въ ту 
землю, которую Господь клялся отцамъ нашимъ дать намъ 42). 
Священникъ возметъ корзину изъ руки твоей, и поставить 
ее предъ жертвенникомъ Господа, Бога твоего. Ты же от
вечай, и скажи предъ Господомъ, Богомъ твоимъ: отецъ
мой былъ странствующей арамеянинъ 43), и пошелъ онъ въ 
Египетъ, и поселился тамъ съ немногими людьми, и про- 
изошелъ отъ него тамъ народъ велиюй сильный и много
численный 44). Но египтяне худо поступали съ нами, и прп-

40) Terumoth, 4, 3; см. W i n e r ,  cit. W erk . Bd. II, S. 343.
41) Biccurim , 3, 2 f.; см. у Власт ова, „С вят Лктоиись“, т. III , стр. 136. 
Ц  Втор. 1, 35; Числ. 14, 23, 16; Быт. 50, 24; 15, 18; 12, 7.
43) Арамеяниномъ здксь называется 1аковъ, потому что онъ долго жилъ 

у тестя своего, арамеянина—Лавана (Быт. 28, 5; 31, 20) въ странк, на
зываемой Арамъ-Нахараимъ, гдк родились век его дкти, кромк Ветамина.

44) Быт. 31, 23 , 24; 46, 5; Исх. 12, 37; Быт. 28, 3; 12, 2.
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тесняли насъ, и налагали тяжтпя работы 45) и возопили мы 
ко Господу, Богу отцовъ нашихъ, и услышалъ Господь 
вопль нашъ, и увиделт. бЬдств1е наше, труды наши и угне
т е т е  наше 46). И вывелъ насъ Господь изъ Египта, Самъ 
кркиоетно Своею великою, и рукою сильною, и мышцею 
простертою, великимъ ужасомъ, знаметями и чудесами 47); 
и привелъ насъ на мГсто cié, и далъ намъ землю с!ю, въ 
которой течетъ молоко и медъ 48). Итакъ, вотъ я принесъ 
начатки плодовъ отъ земли, которую Ты, Господи, далъ 
мн^, —  отъ земли, гд̂ Ь течетъ молоко и медъ“ .

Носл'Ь этого священникъ долженъ былъ взять корзину 
изъ рукъ приносящаго и вознести ее у юго-западнаго угла 
жертвенника, а потомъ поставить предъ жертпенникомъ. 
Въ заключеи1е всего приносящими устроялась пиршествен
ная трапеза 49). Пробывши ночь въ 1ерусалимГ, принес- 
niie начатки могли возвращаться домой (ервн. Втор. 
1 6 , 17).

Если не можетъ подлежать никакому сомненью, что евреи 
еще въ допл'Ьнное время любили посещать 1ерусалимскш 
храмъ во вс!» вообще праздники ®°), то т!шъ бол4е должно 
сказать это о посл'Ьпл'Ьнномъ времени и именно о празд
ник^ пятидесятницы, какъ одномъ изъ трехъ величайшихъ 
праздниковъ. Подтверждеше этому можно находить въ из- 
в!>стномъ м^сгЬ книги Дёянш Апостолъскихъ (гл. 2 ), ГД'Ь 
говорится, что на первой хрисыанской пятидесятниц^ нахо
дились, 1удеи изъ всякаго народа..., пареяне, и мидяне, 
и еламиты, и жители Месопотамия, 1удеи и Каппадокш, 
Понта и Асш, Фригш и Намфилщ, Египта и частей Ливш, 
прилежащихъ къ Кириней, и пришеднйе изъ Рима, 1удеи и 
прозелиты, критяне и аравляне“ (ст. 5 , 9 — 11). Подобное 
же сообщаетъ и 1осифъ ФлавШ 51).

4s) Исх. 1, 13, 14; Числ. 20, 14 сл.; Дкян. 7, 19.
46) Исх. 2, 2 3 —24; Числ. 20, 16.
4") И сх. гл. 2 — 14; Втор. 6, 21; 7, 19.
48) Втор. 8, 7, 8, 9; 27, 3; 13, 5; 1ерем. 11, 5; 32, 22.
49) Втор. 12, 7, 12; 14, 22; 16, 11, 14. См. также у Власт ова , т. III, 

стр. 136.
80) Это видно, наир., изъ 1езек. 36, 38.
81) De bell.%ud. 2, 3 , 1; edit. В е k k е г i, vol. 5, p. 135— 136.

Отд. I Май.— Вонь.



Есть некоторое исноваше предполагать, что Самъ Христосъ 
Спаситель во второй годъ Своего общественнаго служ етя 
освятилъ Своимъ присутств1емъ въ 1ерусалиме праздникъ 
пятидесятницы. Такое основате даетъ Е ван г. отъ 1оанна, 
гл. 5 , ст. 1 и сл. ,  где читается: „послгъ сего былъ празд
никs гудейскш  (T)V éopîTj tcov 'Iooàauov), и пришелъ 1исусъ 
въ 1ерусалимъ (avsßiQ siç 'IspoaôXojjia). Ест ь ж е въ lep y ca -  
лимгъ у овчихъ воротъ купалъняи и т. д. Очень распростра
нено мнйше 82), что здесь разумеется праздникъ Пуримъ 83), 
установленный въ память избавлешя евреевъ отъ Амана и 
ii36ieHifl ими всехъ  враговъ своихъ (Е се. гл. 9 ) . Но празд
никъ Пуримъ не былъ праздникомъ, закономъ предписан- 
нымъ, а былъ учрежденъ позднейшими ¡удеями (Е с е . 9. 
21). Притомъ, — на него не приходили въ 1ерусалимъ, а 
справляли его въ синагогахъ *4) .  -П ротивъ этого замечаютъ,

52) Оно защищается даже такими авторитетными учеными, какъ Ольс- 
гаузенъ (Biblisch Comment. 2-ter B d ., 3 Aufl. 1838, S. 139— 140) и Неан- 
деръ (Leben lesu. 1 Aufl. S. 436). Къ этому шгЬнш присоединяется и Фа,р- 
раръ („Жизнь 1исуса Христа“, перев. М атвеева, ч. I, Мскв. 1876, стр. 
1 8 1 -1 8 3 ) .

5») Этотъ праздникъ празднуется евреями 14-го и 15-го числ. месяца 
Адара; А даръ=ф евр.~ март.

54) Пуримъ значить жребш. Такое назвать этотъ праздникъ получилъ 
потому, что празднуется въ тотъ самый день, который Аманомъ по жребш 
былъ назначенъ для истреблешя всего народа еврейскаго. Современные 
намъ 1удеи празднуютъ этотъ праздникъ 14-го и 15-го Адара сл'Ьдующимъ 
образомъ. 13-й день Адара они постятся въ память поста Есеири, почему 
въ 1удейскомъ календаре онъ обыкновенно и называется постомъ Е сеи р и . 
Богатые 1удеи въ этотъ день раздаютъ беднымъ такъ называемое серебро 
дани Пуримъ, въ количестве точно указанномъ талмудомъ. Бедные должны 
истратить эти деньги на празднество следующаго дня, такъ чтобы ничего 
отъ нихъ не осталось. Вечеромъ евреи собираются въ синагогу, где чи
тается книга Есеирь. Всякш разъ, когда встречается имя Амана, все при
сутствующие въ синагоге хлопаютъ въ ладоши, бьютъ кулаками или пал
ками по скамьямъ и кричать: „да истребится имя его“; „проклятъ Амаиъ“; 
„благословенъ Мардохей“; „проклята Засара, жена Амана“; „благословенна 
Есеирь“; „прокляты все идолослужители“; „благословенны все израильтя
не“; „имя нечестивыхъ да будетъ смердяще“ . Мальчики держать въ рукахъ 
два камня или две доски, на которыхъ написано имя Амана, и бьютъ одну 
о другую, пока не сотрется имя Амана. Когда чтецъ читаетъ Е се. 9, 7— 
10, где перечисляются поименно 10 сыновей Амана, убитыхъ 1удеями, то
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что Христосъ-Спаситель прнходилъ въ 1орусалимъ и на 
праздники, установленные поел!} Моисея, въ позднгМшШ 
пертдъ исторш еврейскаго народа, напр., на праздникъ 
обновлетя храма 88) (1оан. 1 0 , 22) .  Но можно предпола
гать. что на этотъ праздникъ 1исусъ Христосъ не прихо
ди лъ намеренно изъ Галилеи, а, придя на праздникъ кущей, 
оставался въ 1удеГ до праздника обновлешя храма. Въ са- 
момъ д -Ш , въ 7 гл. ,  ст. 2 и 10 евангелистъ 1оаннъ 
сообщаетъ, что 1исусъ Христосъ пришелъ въ 1ерусалимъ 
на праздникъ кущей, праздновавшшея отъ 15-го дня месяца

онъ произносить все это место за одинъ духъ, чтобы показать, что все  
эти сыновья Амана были убиты въ одно мгновев1е. По ирочтенш всей 
книги Есоирь ¡удеи расходятся по домамъ. 14-го адара рано* утромъ евреи 
собираются опять въ синагогу и слушаютъ чтете изъ книги Исходъ гл. 
17, 8 — 16, где разсказывается о пораженш евреями амалекитянъ при Мои
сее, когда Господь сказалъ Моисею: „Я изглажу память амалекитянъ изъ 
поднебесной“ (ст. 14). Евреи полагаютъ, что Аманъ происходили отъ Ама- 
лика, и поэтому грозное слово Господне объ амалекитянахъ прилагаютъ 
къ нему.—Придя пзъ синагоги домой, евреи устрояютъ пиршества съ раз
ными играми и увеселешями, что продолжается и следуюгцш день—15-го 
адара. Талмудъ пезволяетъ въ этотъ праздникъ пить вино, сколько кому 
угодно. Въ древности евреи делали человеческое чучело, которое должно 
было означать Амана,— распинали его, а потомъ сожигали; но имиераторы 
ToHopift и Оеодосш Запретили это. Въ наше время иногда ¡удеи въ празд
никъ Пуримъ ставятъ статуи Амана на крышахъ своихъ домовъ, чтобы 
означить этимъ высоту дерева, на которомъ былъ повещенъ Аманъ, а по
томъ сожигаютъ эти статуи. Въ иныхъ же местахъ ncTopia Есеири и Мар- 
дохея изобразится въ лицахъ. Для этого выбирается какой-нибудь прини
женный ¡удей"ли же нанимается крестьянинъ, который и вынолняетъ роль 
Амана. Этого нарицаемаго Амана окружаетъ толпа евреевъ; присоединя
ются и друпя лица, изображаюпця Мардохея, царя Артарксеркса и вои- 
новъ —исполнителей казни. Мнимый царь Артарксерксъ указываетъ съ 
важности» на приниженнаго Амана и повелеваетъ его повесить и т. д. 
См. объ этомъ праздннкЬ у W i n e  г ‘а , Bibi. R ealw öcterb u ch , 2 B d ., 3 
Aufl. S. 289 ff., A rt. „Purim “; у А лексеева  въ его „очеркахъ домашней и 
общественной жизни евреевъ“ , 2-е изд. Новгородъ, 1891, стр. 146 и- сл.; 
а также въ лекюяхъ по Библейской Исторш Побгъдинскаго-Платонова, 
Душеполезное Чтеше, 1874 г ., май, стр. 62 и сл.

55) Этотъ праздникъ былъ установленъ 1удою Маккавеемъ въ память 
очищетя храма отъ осквернетя его Антюхомъ Епифаномъ (1 Макк. 4 , 
36; 2 Макк. 10, 5— 6). Онъ праздновался 8 дней, начиная отъ 25 числа* 
месяца кислева,— въ первой половине нашего де, абря.



Тисри (нашъ сентябрь— октябрь); и все. что описано еван- 
гелистомъ съ 7, 10 до 10, 22 произошло въ этотъ нразд- 
никъ. Въ 10-й же главе, ст. 2 2 , евангелистъ 1оаннъ го- 
воритъ о томъ, что произошло на празднике обновлешя 
храма, праздновавшемся въ продолженш восьми дней, на
чиная отъ 25-го дня месяца ки сл ева ,--въ  первой половине 
нашего декабря. Следовательно между праздниками кущей 
и обновлешя храма прошло около двухъ м-Ьсяцевъ, о кото- 
рыхъ евангелистъ не сообщаетъ, где именно пребывалъ 
Гисусъ Христосъ впродолженш ихъ. Но если бы перемена 
места деятельности 1исуса Христа въ данномъ случае была 
значительною, то, по всей вероятности, евангелистъ отме- 
тилъ бы это. Поэтому можно предполагать, что 1исусъ 
Христосъ между праздникомъ кущей и обновлешя оставался 
вблизи Герусалима, въ земле 1удсйской (срвн. 1оан. В, 22) ,  
а не изъ Галилеи пришелъ въ 1ерусалимъ.

Итакъ, не Пуримъ разумеется 1оанн. 5 , 1 . Едва ли 
можно разуметь здесь также и праздникъ пасхи, потому что 
непонятно было бы, почему этотъ празникъ здесь былъ бы 
названъ неопределенно, когда во всехъ другихъ местахъ 
онъ называется, своимъ обычнымъ именемъ то ш зу р .  (1оан. 
2 , 1 3 , 2В; 6 , 4 ; 1 2 , 1) или,— когда изъ предыдущаго ясно 
видно, что речь идетъ объ этомъ празднике,—-словомъ воргУ], 
но непремено съ определеннымъ членомъ (1оанн. 4 , 4 5 ) .—  
Весьма вероятно, что евангелисть говорить въ  данномъ 
месте о празднике пятидесятницы. Въ самомъ деле, этотъ 
праздникъ онъ называетъ еоргг], безъ определеннаго члена. 
Греческое soptY] по своему значению вполне соответствуешь 
еврейскому а ‘ц е р е т ‘ , а этимъ именемъ, равно какъ въ 
сирШской его форме ’Аоарда, евреи, называли праздникъ 
пятидесятницы. 36) Такимъ образомъ, очень можешь быть, 
что soptTj у евангелиста 1оанна (51) есть имя не нарица
тельное, а собственное, почему и употреблено безъ члена. 
Къ тому предположенш можетъ вести и употреблеще въ 
данномъ м есте глагола ctvapatvto (взыде Тису съ во 1ерусалимъ, 
греч. сЬерТ] 8iQ ’IspoaoXupia; Вульг. —  „ a s c e n d i t  lerosoly-
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56) I о s. F  1 a y i i, Antt. 3, 10, 6; edit. В e k k e r i, t. I, p. 169.

mamu),  такъ какъ этотъ глаголь обыкновенно употребляется 
въ евангел1яхъ обыкновенно тогда, когда идетъ рГчь о иу- 
тешеств1яхъ въ 1ерусалимъ на праздники 57) (напр. Лк. 2 , 4 2 ) .

Собираться въ праздникъ пятидесятницы ,въ 1ерусалим- 
скомъ храме побуждало евреевъ не одно ж елате возблаго
дарить Господа за окончаше весенней жатвы, но также и 
то, что въ пятидесятницу вспоминалось синайское законо
дательство. Правда, прямыхъ библейскихъ указанш на то, 
что законъ былъ данъ евреямъ при Синае именно въ .50-й 
день по ихъ выходе изъ Египта, мы не имГемъ, такъ какъ 
Исх. 9 , 1 говорить только весьма неопределенно, что
„сыны израилевы пришли въ пустыню синайскую въ третШ 
мГсяцъ по исходе изъ земли египетской, въ самый день но- 
волушя“ , после чего на третш день былъ данъ имъ законъ 
(ст. L 6 );— но по преданш, единогласно принимаемому тол
кователями Священнаго Писашя, какъ древними такъ и но
выми, какъ еврейскими такъ и хрисшанскими, пятидесятый 
день после выхода евреевъ изъ Египта былъ днемъ, въ ко
торый изречено было десятослов1е. 38) é

Впрочемъ, въ Библш можно находить, по крайней мере, 
некоторые намеки, чтодревше евреи еще въ першдъ царей 
вспоминали вел и те  собыме при Синае въ день пятидесят
ницы. Мы разумеемъ 2 Пар. 15, 8 — 1 5 . Здесь пове
ствуется, что Аса, царь 1удейсшй, „извергъ мерзости язы- 
ческц изъ всей земли ¡удейской, и ветамин'овой, и изъ го- 
родовъ, которые онъ взялъ на горе Ефремовой, и обноввлъ
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S7) Если 1оанн. 5, 1 разумеется праздникъ пятидесятницы, то 1исусъ 
Христосъ, во время Своего общественнаго служешя, освятилъ Своимъ 
присутств1емъ въ 1ерусалиме все три праздника, на которые приходить 
во храмъ повелевалось закономъ (Исх. 23, 14—17): о его присутствш на 
празднике пасхи говорится 1оанн. 2, 13 и— кущей 1оанн. 7, 2, 10. .

з*) Напр, б л а ж . Оеофилактг, въ толков, на Деян. гл. 2; синаксарь на 
день пятидесятницы; митроп. Филаретъ въ начаткахъ хрисиаескаго уче- 
шя (въ ncTopin о Синайскомъ Законодательстве); также преосв. М ихаилъ  
въ толковомъ апостоле (въ толков, на Деян. гл. 2); изъ еврейскихъ тол- 
коватёлей Маймонидъ (см. H e r z o g ,  cit. op. S. 482). По iyneficKOMy пре
данно, израильтяне подошли къ Спнаю 3-го ifOHH (по нашему счисленда), 
а 6 -ю  iioHfl былъ данъ законъ. См. Властова „Свящ. Летопнсь“г л'. И , 
стр. 123.
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жертенникъ Господень, и собралъ всего 1уду, и Вениамина, 
и живущихъ съ ними переселевдевъ отъ Ефрема, и Манас- 
сш, и Симеона, потому что они во множестве перешли къ 
нему отъ Израиля, когда увидели, что Господь, Богъ его, 
съ нимъ. И они собрались въ 1ерусалимъ въ третш м^сяцъ, 
въ пятнадцатый годъ царствовашя Асы и принесли жертву 
Господу въ день тотъ изъ добычи, которую привели: изъ 
крупнаго скота семьсотъ, а изъ мелкаго семь тысячъ, и 
вступили въ зав'Ьтъ, чтобы взыскать Господа, Бога отцовъ 
своихъ, отъ всего сердца своего, и отъ всей души своей; 
а всякш, кто не сталъ бы искать Господа, Бога Израилева, 
долженъ умереть, малый-ли онъ или большой, мужчина-ли 
или женщина: я клялись Господу громогласно, и съ вос- 
клицатемъ, и при звук'Ь трубъ и роговъ. И радовались 1удеи 
этой клятве, потому что отъ всего сердца своего клялись, 
и со всЬмъ усерд1емъ взыскали Е го, и Онъ далъ имъ найти 
Себя.“— Третш мГсяцъ, о которомъ здесь упоминается, оче
видно, былъ третьимъ м'Ьсяцемъ года, по еврейскому вазва- 
шю сивань. 89) Если предположить, что здесь разумеется 
третш месяцъ собственно 15-го года царствовашя Асы, то 
и въ такомъ случае это былъ сиванъ, потому что годъ, въ 
который вступилъ на престолъ древне-еврейскШ царь,— въ 
какой бы месяцъ это ни случилось; — считался за целый 
(первый) годъ его правлешя, такъ что второй годъ царство
вашя постоянно считался съ перваго месяца— нисана, хотя 
въ действительности продолжался еще первый годъ. 60) Но 
въ месяце сиваве праздновалась нятидесятница и, конечно, 
въ этотъ именно праздникъ былъ собранъ Асою народъ во 
храмъ, такъ какъ и по закону Моисееву все взрослые евреи 
мужескаго пола должны были приходить въ 1ерусалимъ на 
этотъ праздникъ (Исх. 2В , 1 4 — 17:, 3 4 , 23) .  Если же это 
такъ, то не потому ли Аса избралъ пятидесятницу днемъ, 
въ который евреи должны были вступить въ заветъ съ Гос- 
подомъ и поклясться въ этомъ громогласно,— что въ этотъ

59) Сиванъ (Есе. 8, 9), отъ халд, з н в, claeie, блескъ, радость,—месяцъ. 
ciflHia солнца, или мЪсяцъ радости, равняется вашему маю— т н я .

60) См. объ этомъ у H е г z о g ‘a, cit. op. Art. Ja h r.

ВЕТХОЗАВЕТНЫ Й ПРАЗДНИКЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 475

день вспоминалось вступлешс евреевъ въ заветъ съ Госпо- 
домъ при Синае? Предположеше— вероятное.

Современные намъ 1удеи день пятидесятницы также счи
таю тъ главнымъ образомъ днемъ воспоминашя о Синайскомъ 
законодательстве. Они, обыкновенно, и назЫваютъ этотъ 
день ].ом м а т т а н  т о р а т кэ н у  (т. е. „день дароват я намъ 
закона“) 61) и все  релипозные обряды, соблюдаемые ими 
въ этотъ день, напоминаютъ о великомъ событш при Синае. 
Вотъ эти обряды.

5-го числа месяца Сивана, т. е. накануне праздника пяти
десятницы евреи устилаютъ травою улицы и синагоги, укра- 
шаютъ дома свои березками, розами и другими цветами, а 
свитки закона, храняшдеся въ сцнагогахъ, увешиваютъ рос
кошными гирляндами ф ъ  цвФтовъ. Все это «делается въ 
память того, что, когда былъ данъ законъ, вся окрестность 
Синая была покрыта зеленью и цветами. Ночь съ 5-го на 
6-е сивана евреи должны проводить въ молитве, чтенш за
кона, талмуда* и книги Зогаръ. Порядокъ чтее1я и молитвъ 
указанъ въ особой книге, носящей заглав1е т и к к у н  лэ|гл:ь 
ш е б к ^ о т *  („обряды въ ночь на пятидесятницу“) Согласно 
съ предписашемъ этой книги, вечерохмъ 5-го сивана, когда 
стемнеетъ, должно начать чтеше закона. Прежде всего дол
жно прочитать исторш творешя м1ра (т. е. 1 и 2 гл. кни
ги Бьшя). После этого читается по три или четыре первыхъ 
стиха изъ всехъ  54  парашъ пятокниж1я Моисеева 6?); песнь 
воспетая евреями по переходе чресъ Чермное море (Исх. 
1 5 , 1— 19) и 10 заповедей (И сх. 2 0 , 1 — 17) прочиты
ваются сполна. После этого читается три первыхъ и три по- 
следнихъ стиха книги 1исуса Навина, несколько стиховъ изъ 
книги Судей, книгъ Самуиювыхъ (т. е. 1 и 2 книгъ Царствъ) 
книгъ Царей (т. е. 8 и 4  книгъ Царствъ и пророческихъ книгъ

,|1) Другое назваше этого праздника у современныхъ евреевъ ш а б у о т ъ 
(„праздникъ седмицъ“) соотв'Ьтствуетъ древне-еврейскому названш. х а  г‘ 
г а ш ш а б‘ю ^о  г  (Исх. 34, 22; Втор. 16, 10, 16 и др.).

6й) Все пятокнияйе Моисеево разделено евреями на 50 или 54 отд'Ьленш,, 
называемыхъ параш ами  (и а р а ш а г означаетъ собств.— сказаше, исто- 
рическ1й разсказъ), и по одной парашЬ читается въ сивагогахъ по суббо- 
тамъ, такъ что впродолженш года прочитывается все пятокнияае.



llcain  и 1еремш. Изъ книгъ пророка 1езекшля читается вся 
первая глава, 12-й стихъ третьей главы и посл£дте три 
стиха книги. Изъ книгъ малыхъ пророковъ читаются только 
первые три стиха книги Осш, молитва пророка Аввакума 
(гл. В) и три посл-Ьдше стиха пророка Малахш. Потомъ 
читаются книга Руеь и Псалтирь; изъ последней предписа
но прочитать псалмы: 1-й, 19-й (по счету L X X -ти 18-й : 
„небеса пов’Ъдаютъ славу Божпо“), 68-й (по счет. L X X -ти 
67-й „да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Е го “), 119-й 
(у L X X -ти 118-й:  „блаженни непорочнш въ путь ходящш 
въ закона Господни“) и 150-й (Г;хвалите Бога во святыхъ 
Его,  хвалите Его во утвержденш силы Е го “) Изъ осталь- 
ныхъ книгъ Ветхаго Завета читаютъ три первыхъ и три 
посл'Ьднихъ стиха каждой книги. Илачъ пророка 1еремш по
ложено читать тихимъ, унылымъ голосомъ. Везд^, гд-Ь въ 
читаемыхъ изъ Библш мЬстахъ, встречается Имя Бож1е тре
буется читать это слово съ другими гласными, такъ-чтобы 
Оно не осквернялось грГховнымъ языкомъ человйческимъ 63).

После чтешя книгъ Священнаго Писашя произносится 
молитва каддишъ 64), а потомъ читаются отрывки изъ тал-

6*) Слова третьей заповеди: не возмеши имени Господа Бога твоею зсуе 
(Исх. 20, 7; Лев. 19, 12; Втор. 5, 11) евреи поннмаютъ какъ запрещеше 
не только употреблять имя Бояле всуе, но и произносить имя letoea , какъ 
Оно было произнесено Самимъ Богомъ Моисею въ несгараемой купинЬ 
(И сх. 3, 14— 15); почему это имя и называется avsvcpwVTjTov, appr,rov, 
ácfpaoxov (Филонъ, de vita Mosis, III, 519, 529; см. G e s e n i i  Hebr. 
Handwört. S. 324). По ¡удейскимъ предашямъ, это страшное имя Господа 
произносилось такъ, какъ было произнесено Самимъ Богомъ, только одннъ 
разъ въ годъ, именно первосвященникомъ въ день очшцешя, когда онъ 
входидъ съ жертвенною кровш во Святая Святыхъ; но и тогда громко 
трубили въ трубы, чтобы никто изъ народа не слыхадъ этого имени. 
Обыкновенное произношеше le io ea  есть измененное. Для этого слова за
имствованы гласным отъ имени Бож1я а‘д о н а й, а если оно встречается 
въ соединеши съ этимъ посл4днимъ сдовомъ, то произносится съ гласными 
имени э‘л о г и м, такъ что оба слова произносятся а‘д о н а й  j е г о в и. 

Какъ же было изречено это Имя Самимъ Богомъ,— неизвестно.— Въ ночь на 
пятидесятницу евреямъ запрещалось при чтеиш книгъ Свящеинаго Писашя 
произносить и le io ea , а требовалось употреблять каюя-либо иныя гласные.

6i) Такъ называется молитва, въ которой часто встречается слово святъ, 
евр. к а д‘и ш.
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муда; поел!; этого опять произносится каддишъ и слйдуетъ 
чтеше изъ каббалистическихъ кпигъ 1ецирахъ и Зогаръ 63), 
оканчиваемое также молитвою каддишъ. Наконецъ прочи
тываются 618  заповедей, исполнеше которыхъ сод^лываетъ 
еврея святымъ предъ Богомъ 66), и посл'Ь этого произно
сится особо для дня пятидесятницы составленная каббали
стическая молитва. Такъ мроводится ночь на 6-е сивана, 
которую евреи считаютъ цвятою: по ихъ ворованно, въ эту 
ночь небо разверзается и благочестивые удостоиваются ви
деть это.

Въ самый день.праздника, т. е. 6-го сивана, рано утромъ, 
всЬ евреи должны сходить въ ч баню или выкупаться. Это 
омовея1е, при которомъ читается особая каббалистическая 
молитва, должно напоминать евреямъ, что древнему Израилю 
предъ Синайскимъ. законодательствомъ было заповедано впро- 
долженш трехъ дней соблюдать телесную чистоту (Исх. 19 , 
1 4 , 1 5 ). После омовешя евреи собираются въ синагогу, где 
совершается слйдующш обрядъ:

Священники и левиты, разувъ ноги и взявъ полотенцы и 
сосуды, наполненные водою, подходятъ босыми къ^коцчегу 
Аарона, въ которомъ хранятся свитки закона 76). Здесь они 
омываютъ себе руки и вынимаютъ изъ ковчега два свитка 
закона, кладутъ ихъ на голову и закрываютъ глаза руками.

65) 1ецирахъ („книга творешя“) и Зогаръ (,,св4тъа) — каббаЛистичесюя 
книги, особенно уважаемыя евреями. Изъ нихъ первая содержитъ въ себ4 
каббалистическое изъяснеше творешя м1ра, а вторая—толковаше на книги 
Священнаго Писашя, также въ каббалнстическомъ дух4. 0 6 4  эти книги 
появились не ран4е 13 в4ка. См. объ этомъ: „Релнпозныя секты евреевъ 
по 1ост у“. Мскв. 1864, стр. 147; и у Алексгьева въ „очеркахъ жизни евре- 
евъ“, 2-е изд. Новгородъ, 1891, стр. 95.

66) Кром4 10 заповедей, изреченныхъ Самимъ Богомъ на Сина4 (Исх. 
20, 1— 17), по в4ровашю ¡удеевъ, должно исполнять еще 613 запрв4дей, 
которыя будто бы были изречены также Господомъ 70-ти старЬйшипамъ, 
восходившимъ на гору Синай вм4ст4 съ Моисеемъ (Исх. 24, 9 и сл.). 
Эти запов'Ьди, ник4мъ изъ старМшинъ не запнсанныя, будто бы сохрани
лись нутемъ устнаго иредашя, переходя изъ рода въ родъ, пока не были 
внесены въ талмудъ. Исполнеше ихъ, по воззр4нш ¡удеевъ, не мен4е, если 
только не болЬе, важно, ч4мъ исполнеше 10 заповедей, написанныхъ нц, 
скрижаляхъ. Эти 613 заповедей и суть т4 предатя старцевъ, о которыхъ 
говорится Мрк. 7, 3.
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Тогда въ синагог^ начинается давка, потому что еврейки, 
которымъ запрещено целовать священныя книги, б'Ьгутъ за 
священниками, чтобы, по крайней мТр’Ь, издали увидать 
книгу закона. При этой церемоши поютъ древнее троекрат
ное благословеше, которое произносили ветхозаветные свя
щенники, когда благословляли народъ израильский ь8). ПослТ 
этого читается изч перваго принесеннаго свитка закона 1-й 
стихъ 19-ой главы книги Исходъ („въ третш м'Ьсяцъ по 
исходе сыновъ Израиля изъ земли Египетской, въ самый 
день новолушя, пришли они въ пустыню Синайскую“ ) 
и поется алфавитная раввинская песнь о Синайскомъ Законо
дательстве, легендарнаго содержашя; потомъ читается Исх. 
гл. 1 9 , начиная со 2-го стиха, и вся 20-я глава, где изла
гается истор1я этого законодательства, а затемъ снова поется 
на халдейскомъ языке также легендарная песнь о восхож- 
денш Моисея на гору Синай 69). Вследъ за этимъ читается 
отрывокъ изъ втораго принесеннаго свитка закона, именно 
Числ. 2 8 , 2 6 — 3 1 , где перечисляются жертвы, приносимыя 
древними евреями въ праздникъ пятидесятницы70). Нако-

67) Этотъ ковчегъ, напомиааюшдй о ветхозаветномъ кивоте, обыкновенно 
поставляется по средине восточной стены синагоги.

68) Объ этомъ благословенш говорится въ книге Числъ, гл. 6, ст. 22 —  
26: ,;И сказалъ Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынамъ его: 
такъ благословляйте сыновъ нзраилевыхъ, говоря имъ: „Да благословитъ 
тебя 1егова и сохранитъ тебя; да призрнтъ на тебя 1егова светлымъ ли- 
демъ Своимъ и помилуетъ тебя; да обратитъ 1егова лице Свое на тебя и 
дастъ тебе миръ“. Известно, что въ троекратномъ употребленш имени 
1егова при этомъ благословенш отцы церкви находили указаше.на Троич
ность Лицъ Божества.

69) Евреи произносить свои молитвы обыкновенно на древне-еврейском ъ 
язы ке, потому что, какъ уверяетъ Талмудъ, ангелы, возносящю молитвы 
къ Богу, попимаютъ только этотъ языкъ. Исключеше составляютъ молитвы 
въ праздникъ пасхи и пятидесятницы, читаемыя на халдейскомъ п спр- 
скомъ языкахъ. Это делается для того, чтобы ангелы не могли позавидо
вать блаженству евреевъ, котораго они просятъ въ озваченныхъ молит- 
вахъ и которое надеются получить съ пришеств1емъ Мессш.

70) Вотъ этотъ отрывокъ: „Въ день иервыхъ нлодовъ, когда приносите 
Господу новое приношеше мучное въ седмицы ваши, да будетъ у васъ 
священное собрате; никакой работы не работайте, и приносите всесож- 
ж ете въ пр1ятное благоухаше Господу: изъ крупнаго скота двухъ тель-
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нецъ поется по-халдейски шЬснь шдакамъ 7>), посл£ кото
рой священники, предварительно умывъ руки, преподаютъ 
народу благословеше, и богослужеше оканчивается.

Вечеромъ евреи снова собищются въ синагогу, гд-Ь, кромЪ 
молитвъ, читаются 10 синайскихъ заповедей. Ночью съ 6 
на 7 сивана евреямъ позволяется спать. 7-го сивана, во 2-й 
день праздника пятидесятницы, евреи также должны со
браться въ синагогу. Зд'Ьсь читается имъ книга Руоь,  такъ 
какъ описанное въ этой книг!» произошло во время жатвы
(Руоь 2 , 23) ,  т. е . '  предъ праздникомъ пятидесятницы
(Втор. 1 6 , 9 ). Послй этого читаются два отрывка изъ
Пятокниж1я Моисеева: Втор. 1 5 , 1 9 — 16,  22 (заповедь
о посвященш Богу первородныхъ изъ скота и о праздно-' 
ваши праздниковъ) и Числ. 2 8 , 2 6 — 31 (о жертвахъ въ день 
пятидесятницы). Потомъ читается молитва пророка Авва
кума (Авв. гл. 3) и молитва за умершихъ. Наконецъ, при
несенные въ первый день праздника два свитка закона тор
жественно переносятся къ ковчегу Аарона и полагаются въ 
немъ, при n iniE  особо  для этого случая составленной мо
литвы. Богослужеше, какъ всегда и въ другихъ случаях^, 
оканчивается священническимъ благословев1емъ (Числ. 6, 
22 —  26).  Всякая работа въ оба дня праздника пятидесят
ницы запрещается евреямъ; позволяется только приготовлять 
кушанье. Пищу въ этотъ праздникъ евреи употребляютъ 
молочную, чтобы, —  по разъяснешю талмуда, — белизною 
молока хотя нисколько напомнить евреямъ о необыкновен-

цовъ, одного овна, семь однолФтнихъ агнцевъ, и при нихъ въ прппошен1е 
мучное лучшей муки, смешанной съ елеемъ, три десятыхъ части зфы на 
одного тельца, двЪ десятыхъ части ефы на одного овна, по десятой части 
ефы на каждаго изъ семи агнцевъ, —  одного козла для очшцен1я васъ, 
кроме постоянцаго всесожжешя и мучнаго приношен:з при немъ; прино
сите это съ возл1яшемъ ихъ; безъ порока должны быть они у васъ“ .

71) Пйспь хадакамъ об'Ьщаетъ имъ разныя диковинныя вещи во время 
пришеств1я ожидаемаго ими М ести. Она ув'Ьряетъ, напр., что тогда евреямъ 
подадутъ быка, который теперь ежедневно съ'Ьдаетъ по тысяче горъ, что 
самка его, такой же какъ онъ величины, уже посолена, что, кроме этого, 
евреи будутъ есть тогда рыбу Лев1аеанъ, для насыщешя которой необхо
дима каждый день рыба въ три мили длиною, и проч. нелепости. Талмудъ 
строго требуетъ, чтобы евреи верили всему этому.



номъ свете, какой видели предки ихъ при полу чеши закона 
на горе Синайской: гора, какъ известно, сотряслась тогда 
отъ гласовъ и молшй, ее облегали облака и еумракъ, 
какъ знамешя присутств1я Бож1я на горе (Исх. 1 9 , 16 —  
18) ,  и все пространство около горы и то место, гд'Ъ былъ 
станъ еврейсшй, освещено было, —  по предашямъ 1удей- 
скимъ,-— необыкновеннымъ свйтомъ, несравненно сильнМ- 
шимъ солнечнаго.

Такъ въ наше время празднуютъ ¡удеи пятидесятницу 72). 
Съ какого времени установилось у нихъ такое праздноваше 
съ описанными обрядами, неизвестно. Но если верно пред
положите, что 1оанн. 5 , 1 подъ „праздникомъ“ разумеется 
пятидесятница, то слова Христа Спасителя, сказанный Имъ 
въ этотъ праздникъ: испыт айт е (греч. ¿рвууаге —  вы из- 
следуете, какъ некоторые переводятъ) п исат й, яко вы 
мните въ нихъ имгьти ж ивот е вгьчный, не указываютъ-ли, 
что еще въ Его время евреи въ память Синайскаго законо
дательства проводили праздникъ пятидесятницы въ чтенш 
Священныхъ книгъ?

Священникъ Николай Добронратвъ.
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7а) Изложено но H e r z o  g ‘y, cit. op. S. 484 ff.; locm y , цнт. соч., стр. 
290 и сл.; и Алексееву, цит. соч., стр. 129 и сл.


