
Псаломъ  73 .  

НАДПИСАНІЕ .  

Рaзума ґсaфу (въ Евр. Пёснь вразумлsющаz ґсaфа). 

СОДЕРЖАНІЕ .  

Сей псаломъ содержитъ молитву вѣрныхъ израильтянъ, жалующихся на разореніе храма. Пророкъ 
въ  лицѣ  ихъ  описываетъ  жестокость  непріятелей,  Божіе  всемогущество  и  милосердіе:  далѣе  проситъ 
Бога о избавленіи отъ плѣненія, и воспоминаетъ завѣтъ Его. 

ТОЛКОВАНІЕ .  

Ст. 1) Вскyю, б9е, tри1нулъ є3си2 до концA; (вскyю) разгнёвасz ћрость твоS на џвцы пaжити твоеS; 
Вѣрные  Израильтяне,  будучи  угнетаемы  отъ  нечестивыхъ  языковъ,  обращаютъ  очи  свои  къ 

Богу, признаваясь, что претерпѣваютъ всѣ удары отъ Его руки. Ибо чувствовали, что ежели бы Богъ 
не  прогнѣвался  на  нихъ,  то  никогда  не  попустилъ  бы  врагамъ  толико  свирѣпствовать  на  нихъ. 
Итакъ  будучи  удостовѣрены,  что  имѣютъ  брань  не  противъ  плоти  и  крови,  но  праведными 
судьбами  Божіими  наказуются,  разсматриваютъ  самую  причину,  и  источникъ  золъ  своихъ, 
исповѣдуя, что Богъ, по милости Котораго прежде жили они благополучно, нынѣ отринулъ ихъ, и 
не благоволитъ причислять къ овцамъ стада Своего. Здѣсь отриновеніе и гнѣвъ должно относить къ 
чувствованію плоти. Ибо собственно говоря, Богъ не гнѣвается на избранныхъ Своихъ, когда недуги 
ихъ  скорбьми яко лѣкарствами  врачуетъ:  но понеже  самое  ощущеніе  наказанія  заставляетъ насъ 
чувствовать  гнѣвъ Его;  сего ради Духъ Святый подъ именемъ  гнѣва напоминаетъ  вѣрнымъ о ихъ 
повинности. Итакъ, дабы пріобрѣсть милосердіе Бога, прибѣгаютъ къ Его завѣту, по силѣ котораго 
приняты  были  въ  число  сыновъ.  Ибо,  нарицая  себя  овцами  пажити  Его,  припоминаютъ  о  томъ 
благодатномъ избраніи, по которому отличены были отъ язычниковъ: что яснѣе изображаютъ въ 
слѣдующемъ стихѣ. 

2) Помzни2 с0нмъ тв0й, є 3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва: (и3 є3г0же) и3збaвилъ є 3си2 жезл0мъ достоsніz 
твоегw2, горA сіHнъ сіS, въ нeйже всели1лсz є3си2 (въ Евр. помzни1 жeзлъ достоsніz твоегw2, г0ру сіHнъ 
сію2, въ нeйже жи1тельствовалъ є 3си2). 
Нарицаютъ  себя  стяжаніемъ  Божіимъ  не  по  своей  заслугѣ,  но  по  милости  усыновленія. 

Употребляя слово: исперва, показываютъ, что не нынѣ находятся подъ владычествомъ Бога, но суть 
древнее  стяжаніе  Его,  суть  людіе  Божіи  съ  того  самаго  времени,  какъ  учинилъ Онъ  нерушимый 
завѣтъ  со  Авраамомъ,  отцемъ  ихъ.  Къ  сему  присовокупляетъ  глаголъ  избавленія  или  искупленія, 
которымъ  утверждено  было  усыновленіе:  ибо  не  единымъ  словомъ,  но  и  самымъ  дѣломъ  Богъ 
удостовѣрилъ  ихъ  въ  томъ.  Сіи  благодѣянія  Божіи  берутъ  себѣ  въ  предлогъ  упованія,  и 
припоминаютъ  Богу,  яко  виновнику  оныхъ,  дабы  не  оставилъ  дѣла Своего,  которое  толь  дорого 
стоило Ему. Сими тако‐жъ будучи обнадежены, нарицаютъ себя жезломъ достоянія, то есть, такимъ 
стяжаніемъ,  которое  Богъ  какъ  бы  по  раздѣлу  получилъ  Себѣ.  Ибо  какъ Израильтяне  не  токмо 
вервіе,  но  и жезлы  употребляли  при  размѣреніи  и  распредѣленіи  полей,  то  вѣрные,  говоря  сіе, 
приспособляютъ  слова  къ  обычаю  оному,  такъ  какъ  бы  Богъ  сокровеннымъ  предназначеніемъ 
благоволенія  Своего,  аки  нѣкіимъ  мѣриломъ  отдѣлилъ  Израиля  предъ  прочими  языками  въ 
собственное  стяжаніе  Свое.  Въ  послѣднемъ  мѣстѣ  полагаютъ  храмъ,  въ  которомъ  Богъ  жить 
обѣщалъ, не потому, аки бы тамъ заключено было существо Его, какъ мы нѣгдѣ о семъ сказали; но 
потому,  что былъ присущъ  силою благодати Своея,  которую ближе  сообщалъ  вѣрнымъ.  Теперь 
видимъ, откуду Израильскій народъ взялъ начало молитвы, а именно: отъ благодатнаго избранія 
Божія, отъ обѣтованій и отъ богослуженія, преданнаго ему. 

3) Воздви 1гни рyцэ твои2 на горды 6ни и4хъ въ конeцъ: (ви1ждь,) є3ли6ка лукaвнова врaгъ во с™ёмъ 
твоeмъ. 



Понеже  враги  съ  звѣрскою лютостію  свирѣпствовали,  устремляясь на  святилище Божіе,  сего 
ради  вѣрные  взаимно желаютъ  имъ  смертныя  казни,  аки  бы  такъ  говоря:  Господи,  не  довлѣетъ 
посредственная казнь толь нечестивому и святотатственному неистовству. Убо погуби безъ всякія 
надежды исцѣленія и пощады всѣхъ тѣхъ, которые толь звѣрски поступили противъ Твоего храма 
и народа. Сокруши мышцею Твоею надменное нечестіе  въ конецъ,  понеже оно неисцѣльно. Сей 
образъ молитвы понеже провѣщалъ устами вѣрныхъ Духъ Святый: то мы должны отсюду познать 
во первыхъ безпредѣльную Божію любовь къ намъ, что Онъ наносимыя церкви Своей обиды толь 
строго  отмщать  благоволитъ;  во  вторыхъ,  колико  защищаетъ  Онъ  честь  имени  Своего,  когда 
презрителей онаго толь жестоко караетъ. 

4) И # восхвали 1шасz ненави 1дzщіи тS посредЁ прaздника твоегw2: положи1ша знaмєніz сво‰ знaмєніz, 
и3 не познaша. 
Сіи слова въ Еврейскомъ текстѣ яснѣе читаются такъ: возрычаша врази Твои посредѣ святилищъ 

Твоихъ,  положиша  знамена  своя  во  знаменія.  Вѣрные  сравниваютъ  здѣсь  враговъ  со  львами  для 
означенія лютости ихъ,  каковую оказали они  въ  самомъ  святилищѣ Божіемъ,  которое положено 
здѣсь  вмѣсто  храма,  и  притомъ  въ множественномъ  числѣ  для  того,  что  раздѣлено  было  на  три 
части, какъ сказали мы индѣ. Слѣдующія слова: положиша знамена своя во знаменія — относятся къ 
безчестію  Бога:  понеже  враги,  поставя  свои  знамена  во  храмѣ,  какъ  бы  торжествовали  надъ 
Самимъ  Богомъ,  надменно  ругаяся  Ему.  Нѣкоторые  толковники  слова  сіи  относятъ  къ 
волшебнымъ  гаданіямъ,  какъ  свидѣтельствуетъ  Іезекіиль  о  Навуходоносорѣ,  который  много 
полагался  на  своихъ  чародѣевъ  (Іезек.  21,  21):  но  сіе  мнѣніе  не  основательно.  Первый  смыслъ 
гораздо лучше приличествуетъ мѣсту сему; ибо кто читалъ исторію о Святой землѣ,  тотъ знаетъ, 
что  храмъ былъ особеннымъ  знаменіемъ  какъ  богослуженія,  такъ и присутствія  Божія  у  Іудеевъ. 
Богъ,  какъ  бы  простерши  нѣкія  знамена,  содержалъ  подъ  владычествомъ  Своимъ  народъ  оный. 
Симъ  священнымъ  знаменіямъ,  которыя  отличали  Божій  народъ  отъ  язычниковъ,  Пророкъ 
противополагаетъ здѣсь скверныя знамена,  внесенныя во храмъ врагами; и потому повторяя имя 
знаменій, увеличиваетъ недостойный поступокъ ихъ: ибо испровергши знаки благочестія, на мѣсто 
ихъ поставили свои трофеи, или какъ индѣ сказано, внесли мерзость запустѣнія  (Матѳ. 24, 15). По 
переводу седмидесяти Толковниковъ, ненавидящіи Бога не кто иные суть,  какъ тѣ же враги Божіи, 
опустошившіе храмъ въ то самое время, когда въ честь Бога отправлялись въ немъ торжественные 
праздники.  Глаголы,  восхвалишася,  и  не  познаша, означаютъ,  что  враги  не  токмо  не  помыслили  о 
томъ, что сдѣлали, осквернивъ храмъ всемогущаго Бога, но еще и возгордилися тѣмъ, и какъ львы, 
по уловленіи добычи, возрычали. 

5) Ћкw во и3сх0дэ превhше (въ Евр. вознес0ша превhше на свsзь дрeва сэки1ру), ћкw въ дубрaвэ 
дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша 
6) Двє 1ри є 3гw2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5. 
7) Возжг0ша nгнeмъ с™и1ло твоE: на земли 2 њскверни 1ша жили1ще и4мене твоегw2. 
8) Рёша въ сeрдцы своeмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те, и3 tстaвимъ вс‰ прaздники б9іz t земли 2. 
Вѣрные  продолжаютъ  описывать  злодѣянія,  учиненныя  врагами  во  Іерусалимѣ,  и  говорятъ, 

что они не иначе поступили съ нимъ, какъ грабители и разбойники. Ибо употребивъ древяныя и 
желѣзныя орудія,  и  стѣны  града разрушили,  и двери  храма разсѣкли  сѣкирами,  и  все,  что было 
устроено  прекраснымъ  художествомъ,  яко  лѣсъ  обезобразили  и  опустошили:  и  симъ  не 
удовольствовавшись, простерли ярость свою до того, что великолѣпнѣйшій во всемъ свѣтѣ храмъ, 
имени Божію посвященный, предали огню на сожженіе. А дабы еще лучше изобразить жестокую 
лютость  враговъ,  Пророкъ  вводитъ  ихъ  взаимно  другъ  друга  увѣщавающихъ,  дабы  ничего  не 
щадили; кратко рещи: Пророкъ жалуется, что враги такъ были ожесточены, что нигдѣ ничего не 
оставили  въ  цѣлости.  Подъ  именемъ  праздниковъ  разумѣть  должно  священныя  собранія, 
установленныя въ Синагогахъ не токмо для чтенія и  толкованія Пророковъ,  но и для поклоненія 
Богу и для призыванія имени Его; аки бы сказалъ, что нечестивые употребили всѣ средства, дабы 
истребить богослуженіе во Іудеи. 



9) Знaмєніz и4хъ не ви1дэхомъ (въ Евр. Знaменій нaшихъ не ви1димъ): нёсть ктомY прор0ка, и3 нaсъ 
не познaетъ ктомY. 
Пророкъ полагаетъ здѣсь слова вѣрныхъ Израильтянъ, въ толикой скорби едва не отчаившихся 

о Божіей помощи. Толковники мѣсто сіе относятъ ко временамъ Антіоха Епифана, проименован‐
наго свѣтлымъ, о которомъ пространно повѣствуется въ книгахъ Маккавейскихъ. Тогда бо и древнія 
чудеса, и пророческія вѣщанія такъ престали, что казалось, аки бы Богъ не познавалъ ктому людей 
Своихъ:  чего  о  Вавилонскомъ  плѣненіи,  какъ  нѣкоторые  мнятъ,  сказать  не  можно.  Ибо  во 
Іерусалимѣ  былъ  тогда  Пророкъ  Іеремія,  а  въ  Вавилонѣ  Даніилъ  и  Іезекіиль.  Аки  бы  сказали: 
доселѣ  по  благоволенію  Божію  имѣли  мы Пророковъ,  кои  въ  видѣніяхъ  чрезъ  извѣстные  знаки 
познавали  Божію  волю,  и  намъ  открывали  оную:  нынѣ  же  ни  единаго  не  имѣемъ  Пророка, 
который бы могъ насъ словомъ Божіимъ утѣшить, и показать намъ конецъ бѣдствій сихъ. Ибо въ 
Еврейскомъ текстѣ читается такъ: никтоже знаетъ отъ насъ, долго ли сія будутъ? 

10) Док0лэ, б9е, пон0ситъ врaгъ; раздражи1тъ проти1вный и4мz твоE до концA; 
Вѣрные продолжаютъ молить всеблагаго Бога, дабы воспомянулъ ихъ и обратилъ гнѣвъ Свой 

на враговъ, поносящихъ Бога немощію, аки бы Онъ не силенъ былъ спасти людей Своихъ. Сіе же, 
повидимому,  Пророкъ  глаголетъ  о  Никанорѣ,  военачальникѣ  царя  Антіоха,  который  надменно 
смѣялся  людямъ  Божіимъ,  и  тѣмъ  хулилъ  имя  Господне,  какъ  повѣствуется  въ  первой  книгѣ 
Маккавеевъ, гл. 7 ст. 34, или о самомъ царѣ Антіохѣ; а можетъ быть, о царѣ Димитріи, Селевковомъ 
сынѣ,  и  о  вождяхъ  его,  которые  всѣ  были  враги  народа Израильскаго,  какъ  видно  изъ  первыя  и 
вторыя книги Маккавеевъ. 

11) Вскyю tвращaеши рyку твою 2, и3 десни1цу твою 2 t среды2 нёдра твоегw2 въ конeцъ; 
Доселѣ  молилися  Израильтяне  Богу,  дабы  обратилъ  гнѣвъ  Свой  на  враговъ  ихъ;  а  здѣсь 

молятся,  дабы  принялъ  ихъ  подъ  покровительство  Свое  по  прежнему,  и  не  лишилъ  отеческія 
милости, аки бы сказали: Господи, не отрини насъ отъ отеческаго нѣдра, но пріими подъ покро‐
вительство  Твое;  а  нечестивыхъ  сихъ,  надменно ругающихся  Тебѣ,  или истреби или,  по  крайней 
мѣрѣ, усмири. Ибо доколѣ кротокъ пребываеши, и явно руки Твоея изъ нѣдръ не изъемлеши, они 
не  исправятся:  понеже  мнятъ,  что  Ты  празденъ  на  небеси  сѣдиши.  Яви  убо,  что  Ты  единымъ 
мановеніемъ истребить ихъ можеши, кольми паче, когда рукою или перстомъ двигнеши. 

12) БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка: содёла сп7сeніе посредЁ земли 2. 
Вѣрные молитвы свои растворяютъ размышленіемъ (какъ и на другихъ мѣстахъ у Псаломника 

часто  видимъ),  дабы  снова  подкрѣпить  себя  вѣрою  и  усерднѣе  прилежать  къ  молитвѣ.  Такимъ 
образомъ  приводятъ  себѣ  на  память  многіе  опыты  Божіей  милости  и  силы,  которыми  чрезъ 
теченіе  многихъ  вѣковъ  доказалъ  Богъ,  что  Онъ  есть  Царь  избраннаго  народа.  Ибо  имя  Царя, 
которое Пророкъ присвояетъ Богу,  не просто относитъ къ Израилеву царству,  но дабы показать, 
что Богъ издревле благоволилъ управлять Своимъ народомъ, дабы устроить его блаженство. Чрезъ 
средину  земли  нѣкоторые  разумѣютъ  Іудейскую  землю,  потому  что  она  имѣетъ  свое  мѣсто‐
положеніе въ самомъ центрѣ обитаемаго міра; но изъ самыхъ словъ явствуетъ, что средина берется 
здѣсь  за открытое мѣсто, или за всю землю,  какъ сказано Фараону: да увѣси,  яко Азъ  есмь Господь 
Богъ всея земли (Исход. 8, 22). Итакъ, должно разумѣть слова сіи просто, что Богъ явилъ избранному 
народу Своему многія благодѣянія предъ лицемъ всего свѣта, такъ какъ бы на открытомъ нѣкоемъ 
зрѣлищѣ. 

13) Ты2 ўтверди1лъ є 3си2 (въ Евр. Ты2 раздэли 1лъ є 3си2) си1лою твоeю м0ре: ты2 стeрлъ є3си2 главы 6 ѕміє1въ 
въ водЁ. 
14) Ты2 сокруши1лъ є 3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 того 2 брaшно лю 1демъ є 3fіHпскимъ. 
15) Ты2 раст0рглъ є 3си2 и3ст0чники и3 пот0ки: ты2 и3зсуши1лъ є 3си2 рёки и3f†мскіz. (въ Евр. рёки 
бы 6стрыz). 



Здѣсь  исчисляетъ  Пророкъ  нѣкоторые  достопамятные  и  наипаче  примѣчательные  виды 
Божіихъ  спасеній  или  благодѣяній,  хотя  всѣ  они  относятся  къ  оному  времени,  въ  которое  Богъ 
избавилъ народъ Свой отъ мучительства Египетскаго. Потомъ приступаетъ къ общему описанію 
милости  Божіей,  которая  на  весь  изливается  міръ,  а  во  особенности  на  церковь,  которую 
промысломъ Своимъ покровительствуетъ. И во первыхъ глаголетъ, что Богъ силою Своею раздѣлилъ 
море. Слѣдующій  14  стихъ  всѣ  толковники  собственно  относятъ  къ Фараону:  ибо  въ  Еврейскомъ 
текстѣ  вмѣсто  обыкновеннаго  и  простаго  змія  стоитъ  левіаѳамъ,  то  есть,  змій  великій,  которое 
реченіе  весьма  приличествуетъ  Фараону  по  причинѣ  пространнаго  царства,  которымъ  онъ,  аки 
левіаѳамъ  или  великій  китъ,  обладалъ.  Оныя  слова:  далъ  еси  того  брашно  людемъ  Еѳіопскимъ, по 
мнѣнію  нѣкоторыхъ  означаютъ,  что  царство  Египетское  по  истопленіи  Фараона  въ  водахъ 
морскихъ,  предано  было  на  разграбленіе  Еѳіоплянамъ,  а  по  мнѣнію  другихъ —  являютъ,  что 
Фараонъ  и  начальнѣйшіе  вельможи  его  мертвые  и  на  брегъ  изверженные  были  ограблены  отъ 
Аравлянъ, кои въ Священномъ Писаніи Еѳіопами нарицаются. Иные паки,  толкуютъ мѣсто сіе о 
мертвомъ  трупѣ  Фараона,  который,  по  изверженіи  на  брегъ  морскій,  преданъ  былъ  въ  пищу 
звѣрямъ и хищнымъ птицамъ. Но что бы слова сіи въ историческомъ разумѣ ни означали, нѣтъ въ 
томъ  нужды;  довольно  знать,  что  здѣсь  повѣствуется  о  казни,  которую  понесъ  Фараонъ.  Въ 
слѣдующемъ 15 стихѣ продолжаетъ матерію о источникахъ водъ сладкихъ, истекшихъ изъ камени 
или  изъ  горъ  кремнистыхъ,  для  напоенія  жаждущаго  народа.  Наконецъ  присовокупляетъ,  како 
Богъ  изсушилъ  рѣки Иѳамскія, то  есть  быстрыя  (ибо Етанъ  съ Еврейскаго  толкуется  сильный или 
быстрый), возвративъ теченіе Іордана вспять, дабы дать свободный переходъ народу Своему. 

16) Тв0й є 4сть дeнь, и3 твоS є4сть н0щь: ты2 соверши 1лъ є 3си2 зарю 2 и3 с0лнце. 
17) Ты2 сотвори1лъ є 3си2 вс‰ предёлы земли 2: жaтву и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 |. 
Здѣсь  описываетъ  Божіи  благодѣянія,  являемыя  вообще  всему  человѣческому  роду.  Ибо, 

сдѣлавъ  начало  отъ  особенныхъ  милостей,  которыя  явилъ  Богъ  яко  Отецъ  народу  Своему, 
прилично  и  благовременно  упоминаетъ  здѣсь,  что  Онъ  и  ко  всѣмъ  человѣкамъ  милостивъ  и 
благотворителенъ. Твой есть день, и Твоя есть нощь. Сими словами означаетъ, что дни и нощи не по 
слѣпому случаю наступаютъ другъ послѣ друга, но по извѣстнымъ законамъ движенія и по волѣ 
Бога, Который предписалъ имъ твердый порядокъ. Чему и причину даетъ, глаголя, что Богъ далъ 
солнцу силу и свойство освѣщать землю. Ибо, положивъ солнце, присовокупляетъ утренній свѣтъ 
или  зарю,  яко  нѣкую  колесницу,  на  которой исходитъ  солнце. А  въ  семъ порядкѣ,  понеже  ясно 
просіяваетъ ни  съ  чѣмъ несравненная  Божія  благость  къ  смертнымъ:  сего  ради Пророкъ  не  безъ 
причины  беретъ  отсюду  случай  къ  упованію.  Сюда  относятся  и  слѣдующія  слова  о  предѣлахъ 
земли, и о попремѣнномъ возвращеніи лѣта и весны. И хотя не извѣстно, какіе предѣлы разумѣетъ, 
то  есть,  общіе  ли  концы  земли,  протязающіеся  отъ  востока  до  запада  и  отъ  сѣвера  до юга,  или 
особенные, которые раздѣляютъ одну страну отъ другія: однако не меньше тѣмъ проявляетъ Божіе 
благодѣяніе,  показывая,  что  Богъ  всѣмъ  народамъ  назначилъ  извѣстные  предѣлы  для  ихъ 
жительства.  А  попремѣнное  послѣдованіе  весны  и  лѣта  ясно  доказываетъ,  коль  милосердо 
предусмотрѣлъ  Богъ  нужды  человѣческія.  Отсюду  благоразумно  заключаетъ  Пророкъ,  что 
Господь,  яко  всеобщій  Отецъ  и  домовладыка,  не  оставитъ  явить  отеческія  милости  къ  овцамъ 
пажити Своея. 

18) Помzни2 сі‰: врaгъ поноси2 гDви, и 3 лю 1діе безyмніи раздражи 1ша и4мz твоE. 
Описавъ  силу  и  всемогущество  Божіе,  и  тѣмъ  ободривъ  сердца  благочестивыхъ,  обращается 

паки къ молитвѣ и проситъ, дабы Господь удостоилъ воспомянуть, како врагъ похулилъ Его, яко 
немощнаго  и  безсильнаго.  Впрочемъ  слова  стиха  сего  и  прочихъ  послѣдующихъ  даже  до  конца 
псалма приспособлены, какъ кажется, къ гордости Антіоха, о которомъ, между прочимъ, творецъ 
Маккавейскихъ  книгъ  повѣствуетъ,  что  онъ  отъ  гордости  своея  мечталъ  содѣлать  землю 
плавательну,  а  море  пѣшеходно  положить  (1 Мак.  1).  Сего  ради Псаломникъ  прилично  глаголетъ: 
помяни сія, како врагъ (Антіохъ) поноси Господеви, и какъ людіе его безумніи раздражиша имя Твое? 



19) Не предaждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёдающуюсz тебЁ (въ Евр. дyшу г0рлицы твоеS), дyшъ 
ўб0гихъ твои1хъ не забyди до концA. 
20) При1зри на завётъ тв0й: ћкw и3сп0лнишасz помрачeнніи земли 2 домHвъ беззак0ній. (въ Евр. ћкw 
и3сп0лнишасz тeмніи на земли 2 домHвъ наси1льствіz). 
Пророкъ употребляетъ здѣсь весьма приличное подобіе, сравнивая душу безсильныя и робкія 

горлицы,  сирѣчь  церкви,  съ  сильнымъ  и  лютымъ  звѣремъ,  каковъ  былъ  Антіохъ,  или 
Навуходоносоръ, и воинство ихъ. Вѣрные Израильтяне хотя и составляли нѣкоторое число, но зѣло 
не равносильны были врагамъ своимъ. Сего ради присовокупляетъ: душъ убогихъ Твоихъ не забуди до 
конца,  противополагая  безчисленные  полки  враговъ  малому  числу  избранныхъ  и  моляся  Богу, 
дабы  сохранилъ  и  защитилъ  малое  стадо  Свое.  А  дабы  лучше  преклонить  Бога  на  милость, 
упоминаетъ  о  завѣтѣ,  къ  которому  обыкновенно  прибѣгали  вѣрные  въ  случаѣ  величайшихъ 
бѣдствій,  яко  къ  нѣкоему  священному  якорю:  понеже  Богъ  обѣщалъ  имъ  быть  вмѣсто  Отца. 
Такимъ  образомъ  отъ  лица  вѣрныхъ  глаголетъ:  призри  на  завѣтъ  Твой. Аки  бы  сказалъ:  аще  не 
благоволиши воззрѣти на насъ, то по крайней мѣрѣ воззри на завѣтъ, его же утвердилъ еси со отцы 
нашими, во еже быти Тебѣ намъ въ Бога, покровителя и защитника на землѣ, юже даровалъ еси 
намъ.  Къ  сему  присовокупляетъ,  какая  причина  принуждаетъ  вѣрныхъ  къ  таковой  просьбѣ, 
показывая,  что  вездѣ  распространилось  насиліе,  грабежъ  и  убійство,  такъ  какъ  бы  всѣ  мѣста 
превратили въ разбойническіе вертепы: яко исполнишася помраченніи на земли домовъ беззаконія. 

21) Да не возврати1тсz смирeнный посрaмленъ: ни1щъ и3 ўб0гъ восхвали 1та (въ Евр. да восхвaлzтъ) 
и4мz твоE. 
Возвратиться посрамлену означаетъ то же, что отойти со стыдомъ и безъ удовольствія. Такимъ 

образомъ  вѣрные  просятъ,  дабы  получивъ  отказъ,  не  были  посрамлены.  Нарицаютъ  себя 
смиренными, нищими и убогими, дабы тѣмъ пріобрѣсть себѣ милость. Но должно замѣтить, что не 
притворно  такъ  говорятъ,  ниже  для  возвышенія  слова  увеличиваютъ  бѣдность  свою;  но  понеже 
такъ были утѣснены, что никакой помощи въ мірѣ не обрѣтали. Изъ сего примѣра научаемся, что 
молитва, или призываніе имени Божія,  есть надежное для насъ средство во всѣхъ злоключеніяхъ 
нашихъ. 

22) Востaни, б9е, суди2 прю2 твою 2: помzни2 поношeніе твоE, є4же t безyмнагw вeсь дeнь. 
23) Не забyди глaса моли1твєнникъ твои1хъ: гордhнz ненави 1дzщихъ тS взhде (въ Евр. восх0дитъ) 
вhну. 
Здѣсь  паки  вѣрные  просятъ,  дабы  Господь  возсѣлъ  на  судилищный  престолъ.  Ибо  глаголъ: 

востани — означаетъ то, когда Богъ, по долговременномъ терпѣніи, приступаетъ къ дѣлу и самою 
вещію показываетъ, что Онъ правосуденъ. А дабы Господь милостивѣе принялъ сіе прошеніе ихъ, 
то  молятъ  Его,  яко  защитника  правъ  Своихъ,  глаголя:  суди  прю  Твою. Аки  бы  сказали:  Господи, 
понеже здѣсь страждетъ честь Твоя и дѣло касается Тебя Самого,  того ради не закосни, но скоро 
востани, и суди прю Твою: буди Самъ ходатай въ такомъ дѣлѣ, которое касается величества Твоего. А 
какимъ  образомъ  дѣло  сіе  касается  Самого  Бога,  доказываютъ  тѣмъ,  что  безумные  надменно 
поносятъ  имя  Его  и  оному  ругаются.  Великость  злодѣянія  увеличиваютъ  слѣдующимъ  обстоя‐
тельствомъ,  что  враги не  чрезъ  единъ  токмо день поругалися Ему,  но  злорѣчіе  свое непрестанно 
изблевываютъ,  продолжая  на  всякъ  день  смѣяться;  сего  ради  заключаетъ,  дабы  Богъ  не  забылъ 
таковыя  дерзости.  Хотя же  враги не  явно  дерзали  творить  сіе,  но понеже  внутренно ненавидѣли 
Бога,  сего  ради  Пророкъ  глаголетъ,  что  они  на  подобіе  баснословныхъ  гигантовъ  надменно 
востаютъ противъ Бога,  и  что  гордыня ихъ  возносится  до  неба  безъ мѣры и  безъ  конца:  гордыня 
ненавидящихъ Тя взыде выну. 
―――――――――――――――――――――――――――― 
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