
Псаломъ  93 .  

НАДПИСАНІЕ .  

Pал0мъ дв7ду, въ четвeртый (дeнь) суббHты. 
Въ Еврейскомъ текстѣ никакой надписи здѣсь нѣтъ: а токмо въ Греческихъ и Римскихъ книгахъ 

находятъ  оную  Іеронимъ,  Августинъ,  Ѳеодоритъ,  и  другіе  отцы.  Почему  нѣтъ  сомнѣнія,  что 
приложена  она  отъ  седмидесяти  толковниковъ.  Оныя  слова,  въ  четвертый  (день)  субботы  озна‐
чаютъ, что Евреи псаломъ сей обыкновенно пѣвали въ четвертый день послѣ субботы,  то есть, въ 
среду. 

СОДЕРЖАНІЕ .  

Пророкъ проситъ Божіей помощи противъ насилія  враговъ и нечестивыхъ людей,  кои безчеловѣчно 
угнетали святыхъ. И безъ сомнѣнія глаголетъ о домашнихъ или внутреннихъ врагахъ, коихъ неправедное 
усиліе не меньше вредно было святымъ, какъ и нападеніе внѣшнихъ народовъ.  

ТОЛКОВАНІЕ .  

Ст. 1) БGъ tмщeній! гDь, бGъ tмщeній! не њбинyлсz є4сть (въ Евр. Б9е tмщeній; Б9е, Б9е 
tмщeній; kви1сz во слaвэ). 
2) Вознеси1сz судsй земли 2, воздaждь воздаsніе гHрдымъ: 
Извѣстно,  что  Іудеи отвсюду окружены были многими иноплеменными народами, и потому 

столько  имѣли  жесточайшихъ  враговъ,  сколько  сосѣдей,  которые  непрестанно  озлобляли  и 
утѣсняли ихъ. Но какъ внутреннее зло, причиняемое со стороны господствовавшихъ тогда людей, 
сильнѣе  угнетало ихъ:  сего ради Пророкъ достойно и праведно  вопіетъ  къ Богу,  дабы отвратилъ 
толь  пагубное  зло.  Боже  отмщеній,  явися  во  славѣ:  вознесися  судяй  земли!  Выраженіе  весьма 
обыкновенное  Пророкамъ.  Они  приписываютъ  явленіе  и  вознесеніе  Богу  во  время,  когда  Онъ 
видимымъ  образомъ  оказываетъ  правосудіе  Свое,  и  когда  восходитъ  на  судилищный  престолъ, 
дабы наказать беззаконія, и явить силу Свою міру. Сіе же глаголется относительно къ намъ, дабы 
мы  были  удостовѣрены,  что  Богъ  печется  о  насъ,  когда  очевидно  простираетъ  руку  Свою,  и 
помогаетъ намъ. Слѣдующее повтореніе, Боже отмщеній, Боже отмщеній и прилагательныя имена, 
судяй  земли,  собственно  относятся  къ  настоящей матеріи:  ибо  хотя  и  всѣмъ  судіямъ предлежитъ 
должность отмщать за беззаконія, но она свойственнѣе приличествуетъ Богу, яко верховному надъ 
всѣми Судіи, мстящему беззаконія не токмо простыхъ людей, но и самыхъ судей, и вельможъ, и 
царей. И потому слово: отмщеній — полагается здѣсь или вмѣсто превосходительнаго степени, въ 
какомъ  разумѣ  сказано:  Богъ  милости  и  щедротъ,  то  есть,  премилостивый  и  прещедрый;  или 
означаетъ  то же,  что  виновникъ  мщеній,  въ  какомъ  разумѣ  у  Апостола  сказано: Богъ  мира,  Богъ 
упованія,  Богъ  спасенія  (Рим.  15,  13).  Въ  самомъ  дѣлѣ  Богъ  есть  виновникъ  мщеній:  ибо  не  токмо 
Самъ чрезъ Себя отмщаетъ грѣхи, но и чрезъ твари Свои безчисленными и весьма сокровенными 
способами  бываетъ  причиною  отмщеній;  понеже  часто  и  грѣхъ  по  правосудію  Божію  дѣлается 
наказаніемъ грѣха, и самыя вожделѣнныя вещи, которыхъ люди съ великимъ жаромъ желаютъ и 
ищутъ  иногда,  обращаетъ  имъ  въ  наказаніе.  Сего  ради  Пророкъ  какъ  бы  напоминаетъ  Богу  о 
должности  Его  такими  словами:  Господи,  Твое  есть  дѣло  отмщать  беззаконія  людей,  и  судить 
землю! Но Ты видишь, коль они бываютъ дерзки, когда нечестіе ихъ остается безъ наказанія. Убо 
смири  враговъ,  и  отмсти  беззаконія  ихъ,  и  тако  наказавъ,  загради  уста  тѣхъ,  кои  отвергаютъ 
промыслъ  Твой.  Наипаче  же  произнеси  праведный  приговоръ  на  людей  гордыхъ,  и  симъ 
образомъ  отмсти  главное  беззаконіе  ихъ,  и  загради  источникъ  другимъ  порокамъ.  Ибо  какъ 
гордыня  есть  царица  пороковъ,  по  низложеніи  которой  и  прочіе  пороки  исчезаютъ:  сего  ради 
Пророкъ особенно упоминаетъ о гордыхъ дабы показать, что на судѣ одни токмо тѣ наказываются, 
кои  по  гордости  своей  не  хотятъ  смириться.  Ибо  хотя  всѣ  мы  согрѣшили,  и  лишени  есмы  славы 
Божіей  (Рим.  3,  23),  какъ  говоритъ  Апостолъ  Павелъ:  но  тѣ,  которые  смиряются  подъ  крѣпкою 



рукою Бога и сердце сокрушенно и смиренно имѣютъ, пріемлютъ прощеніе, а которые гордятся и 
грѣхи свои защищаютъ, тѣ праведно наказуются. 

3) Док0лэ грBшницы, гDи; док0лэ грBшницы восхвaлzтсz; 
Пророкъ сими словами извиняетъ жаръ свой предъ Богомъ, прося благовременныя и скорыя 

помощи  противъ  нечестивыхъ,  которые  не  полагаютъ  предѣловъ  гордости  своей.  Такимъ 
образомъ изъясняется, что жалоба его не отъ легкомыслія, ниже отъ маловажной причины проис‐
ходитъ,  но что несносныя обиды исторгаютъ оную. Къ увеличенію.  зла присовокупляетъ обстоя‐
тельство времени, показывая, что грѣшники, о которыхъ говоритъ, употребляя во зло Божіе долго‐
терпѣніе,  не  токмо  ожесточились  и  отъ  ожесточенія  простерлись  къ  дерзости,  но  и  дошли  до 
такого безстыдства, что стали думать, аки бы Богъ беззаконіямъ ихъ благопріятствуетъ. Ибо чрезъ 
нарѣчіе доколѣ, дважды повторенное, означаетъ долговременную ненаказанность, аки бы сказалъ, 
что  нечестивые  не  нынѣ  только  начали  грѣшить,  но  давно  уже,  во  зло  употребляя  Божіе  долго‐
терпѣніе,  не  знаютъ мѣры  во  грѣхахъ.  А  когда  нечестивые издревле  толикое  употребляли мучи‐
тельство въ церкви, и не вдругъ были караемы отъ Бога: то мы не должны удивляться, ежели она и 
нынѣ долговременнымъ подвержена бываетъ угнетеніямъ, но притомъ и думать не должны, чтобъ 
была она вовсе оставлена отъ Бога, хоть и не скоро простираетъ руку Свою ко исцѣленію золъ ея. 
Глаголъ  восхвалятся означаетъ  дерзкую похвальбу нечестивыхъ,  соединенную  съ  гордостію,  когда 
они при долговременномъ благополучіи мечтаютъ, аки бы имъ все дѣлать позволено. 

4) Провэщaютъ и3 возглаг0лютъ непрaвду, возглаг0лютъ (въ Евр. возглаг0лютъ жестHкаz) вси2 
дёлающіи беззак0ніе. 
Сими  словами  яснѣе  изображаетъ  то  же,  что  и  выше,  показывая,  что  нечестивые  толикою 

надмеваются  гордостію,  что  не  стыдятся  даже  хвалиться  своими  беззаконіями;  ибо  глаголъ 
провѣщаютъ,  безъ  сомнѣнія,  относится  къ  дерзкимъ  и  безразсуднымъ  похвальбамъ.  Отсюду 
видимъ, до чего доводитъ гордость нечестивыхъ людей. Она такъ ослѣпляетъ ихъ, что они, забывъ 
и  стыдъ  и  благопристойность,  безумно  превозносятъ  силу  свою.  Слѣдующія  слова:  возглаголютъ 
неправду,  возглаголютъ  (жестокая),  означаютъ  угрозы,  склонность  къ  убійству,  къ  насилію  и  къ 
жестокости.  Сія‐то  есть  та  неправда,  о  которой  глаголетъ  здѣсь  Пророкъ,  и  которая  изъ  сердца 
плотянаго и мягкаго дѣлаетъ каменное. А какъ таковое расположеніе нечестивыхъ было тяжкимъ 
искушеніемъ для вѣрныхъ (ибо видѣть такихъ изверговъ господствующими членами въ церкви не 
токмо  для  всякаго  соблазнительно,  но  и  несносно):  то  мы  не  должны  почитать  за  нѣчто  новое, 
ежели церковь и нынѣ отъ подобныхъ изверговъ страждетъ; но имѣемъ долгъ молиться Богу, дабы, 
по долговременномъ терпѣніи, наконецъ или исправилъ ихъ, или правосудно наказалъ. 

5) Лю1ди тво‰, гDи, смири1ша, и3 достоsніе твоE њѕл0биша: 
6) Вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша, и3 пришeльца ўби1ша. 
Описавъ необузданный языкъ и злобный нравъ нечестивыхъ, здѣсь описываетъ и самыя дѣла 

ихъ,  показывая,  коль  жестоко  озлобляютъ  церковь.  Ежели  несносно  видѣть  простыхъ  людей, 
угнетаемыхъ  неправедно  отъ  сильныхъ:  то  гораздо  несноснѣе  видѣть  Божіихъ  сыновъ,  иже  суть 
единственное достояніе Бога, безчеловѣчно отъ мучителей попираемыхъ. За симъ слѣдуетъ другое 
обстоятельство,  увеличивающее  злобу  нечестивыхъ:  ибо  и  вдовъ  не  щадятъ,  и  пришельцевъ  и 
сиротъ убиваютъ. Богъ, повелѣвъ намъ вообще хранить взаимную другъ къ другу любовь, особенно 
заповѣдалъ  пещися  о  вдовахъ  и  сиротахъ  и  пришельцахъ,  кои  тѣмъ  больше  достойны  нашего 
человѣколюбія  и  милосердія,  чѣмъ  больше  подвержены  обидамъ.  Отсюду  яснѣе  открывается 
нечестіе  тѣхъ  беззаконниковъ,  кои,  нападая  на  людей  бѣдныхъ,  не  токмо  нарушаютъ  общее 
человѣчества право, но и то повелѣніе, которое далъ имъ Богъ о храненіи благосостоянія бѣдныхъ. 
Итакъ,  гораздо  болѣе  привлекаютъ  на  себя  гнѣвъ  Божій  тѣ,  которые  на  бѣдныхъ  безчеловѣчно 
нападаютъ.  Когда  самый  возрастъ  сирыхъ  дѣтей,  не могущихъ  защитить  себя  по  слабости  силъ, 
служитъ  имъ  защитою  отъ  псовъ  и  дикихъ  звѣрей:  то  коль  постыдно  и  безчестно  большимъ 
людямъ испытывать  силы  свои  на  безоружныхъ и  всякаго  сожалѣнія  достойныхъ  тваряхъ!  Здѣсь 
аки въ зерцалѣ видимъ, коль несчастно было состояніе церкви въ тогдашнія времена. Она имѣла 



законы, имѣла судилищныя мѣста и расправы, учрежденныя Богомъ, при всемъ томъ мы видимъ, 
коль обезображено было состояніе ея всякаго рода пороками. 

7) И # рёша: не ќзритъ гDь, нижE ўразумёетъ бGъ їaкwвль. 
Сіе мѣсто не такъ должно разумѣть, аки бы нечестивые точно такія слова говорили; но поелику 

не иначе  думали о Богѣ,  какъ  бы Онъ никакого попеченія  о  человѣческомъ родѣ не  имѣлъ:  сего 
ради  Пророкъ  по  справедливости  укоряетъ  ихъ,  яко  такихъ,  которые  мнятъ,  что  міръ  сей 
промысломъ Божіимъ не управляется, и что нѣтъ никакого судіи, которому бы они обязаны были 
дать отчетъ въ дѣлахъ своихъ. Ибо ежели бы удостовѣрены были о промыслѣ Бога, какъ должно, то 
возымѣли бы почтеніе къ Нему, которое произвело бы въ нихъ благоговѣніе и страхъ къ величеству 
Его.  Итакъ,  намѣреніе  Пророка  клонится  къ  тому,  чтобъ  изобразить  внутреннюю  злость 
нечестивыхъ,  и  показать,  что  грѣшникъ,  отринувъ  и  забывъ  страхъ  Божій,  все  себѣ  позволяетъ. 
Ежели  бы  кто  и  изъ  мірскихъ  людей,  не  вкусившихъ  никогда  небеснаго  ученія,  такъ  началъ 
ругаться  Богу,  то  и  въ  такомъ  безуміе  сіе  было  бы  несносно:  но  когда  люди,  отъ  юности 
воспитанные въ ученіи закона, толь презрительно мнятъ о Богѣ, аки бы Онъ ничего не видитъ и не 
слышитъ, то сіе по истинѣ не токмо странно и чудно, но и зѣло ужасно. 

8) Разумёйте же безyмніи въ лю 1дехъ, и3 бyіи нёкогда ўмудри1тесz. 
9) Насаждeй ќхо, не слhшитъ ли; и3ли2 создaвый џко, не сматрsетъ ли (въ Евр. не ви1дитъ ли); 
Понеже  отнимать  у  Бога  право  судіи  есть  хула,  достойная  проклятія:  сего  ради  Пророкъ 

сильнѣе вооружается противъ безумія тѣхъ, кои избѣгая правосудія Его, мнятъ хитростьми своими 
укрыться  отъ  очей  Божіихъ.  Нарицая  нечестивыхъ  безумными  въ  людяхъ,  сильнѣе  выражаетъ, 
нежели когда бы просто безумными нареклъ: ибо безуміе весьма неизвинительно было въ сынахъ 
Авраамовыхъ, о которыхъ говоритъ Моисей: кій языкъ тако велій, емуже есть Богъ приближаяйся ему 
(Второзак.  4,  7)?  Аки  бы  сказалъ:  преимущество  ваше  предъ  всѣми  прочими  народами  въ  томъ 
состоитъ, что вы имѣете законоположника Бога. Сей есть разумъ вашъ: сія есть мудрость ваша; но 
вы ни того, ни другаго ни имѣете: убо разумѣйте, безумніи въ людехъ! Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, что 
безумными въ людехъ нарицаетъ наипаче начальнѣйшихъ людей между народомъ, поставленныхъ 
на  степени  честей  и  достоинствъ,  и  укоряетъ  ихъ  яко  невѣждъ.  Ибо  гордыхъ  людей,  коихъ 
ослѣпляетъ достоинство, такъ должно приводить въ порядокъ, чтобъ они чувствовали, что у Бога 
всѣ  равны.  Такимъ  образомъ  доставляетъ  ихъ  на  ряду  съ  простымъ  народомъ,  дабы  высокостію 
своею перестали гордиться. Слѣдующими словами: буіи нѣкогда умудритеся — язвительно смѣется 
гордости ихъ, такъ какъ бы сказалъ, что они развѣ тѣмъ только отличаются отъ другихъ, что всѣхъ 
безуміемъ  превосходятъ.  Сіе  увеличиваетъ  другимъ  обстоятельствомъ,  показывая,  что  они  отъ 
давнихъ временъ  закоснѣли въ безуміи  своемъ: ибо  съ  симъ намѣреніемъ положилъ оныя  слова: 
нѣкогда  умудритеся. За  симъ  слѣдуетъ  вопросъ: насаждей  ухо  не  слышитъ  ли?  или  создавый  око  не 
видитъ ли? Ежели бы нечестивые, какъ сказано выше, прямо удостовѣрены были, что Богъ видитъ 
и  замѣчаетъ  дѣла  ихъ,  то  по  крайней  мѣрѣ  столько  почтенія  имѣли  бы  къ  Нему,  сколько  къ 
людямъ, предъ коими они  грѣшить  стыдятся;  но поелику безумная  гордость  такъ ослѣпила ихъ, 
что они Бога за нѣкоего бездушнаго истукана почитаютъ: сего ради Пророкъ, отражая богохульное 
мнѣніе сіе, не безъ причины умословствуетъ отъ естественнаго порядка, заключая, что ежели люди 
имѣютъ зрѣніе и слухъ (понеже сія способность дана имъ отъ Бога), то нельзя статься, чтобъ могло 
нѣчто утаиться отъ Того, Который и слухъ, и очи создалъ. 

10) Наказyzй kзhки, не њбличи 1тъ ли; ўчaй человёка рaзуму (не разумёетъ ли); 
Сими  словами  Пророкъ  изображаетъ,  что  безбожники  тщетно  ласкаютъ  себя  ненаказан‐

ностію,  когда  сами  видятъ,  что  всѣ  нечестивые  народы  не  избѣгаютъ  Божіихъ  казней.  Такимъ 
образомъ  умословствуетъ  отъ  большаго  къ  меньшему,  заключая,  что  ежели  Богъ  не  щадитъ 
цѣлыхъ народовъ, но за грѣхи ихъ правосудно наказываетъ; то нельзя статься, чтобъ оставилъ безъ 
наказанія немногое число безбожниковъ. Нѣкоторые слова сіи относятъ къ тѣмъ достопамятнымъ 
казнямъ,  о  которыхъ  читаемъ  въ  Священномъ  Писаніи,  каковы,  напримѣръ,  были  тѣ  коими 
покаралъ  Богъ  Содомъ  и  Гоморръ,  и  весь  человѣческій  родъ  (Быт.  19),  первыхъ  истребивъ 



небеснымъ огнемъ, а послѣднихъ всемірнымъ потопомъ (Быт. 7). Но другіе основательнѣе относятъ 
къ  тѣмъ  ожесточеннымъ  людямъ,  которые,  видя  погибель  цѣлыхъ  народовъ,  не  исправляются. 
Слѣдующія  за  симъ  слова:  учай  человѣка  разуму  (не  разумѣетъ  ли?) —  клонятся  къ  обличенію 
дерзкаго  нрава  тѣхъ,  кои  изъ  презрѣнія  Бога  пріобрѣтаютъ  себѣ  похвалу  и  имя  людей 
остроумныхъ,  якоже и Исаіа,  изрекая проклятіе  на  сихъ мнимыхъ мудрецовъ,  подкапывающихъ 
основанія благочестія и вѣры, вопіетъ: горе глаголющимъ: кто ны видѣ? и кто ны уразумѣетъ, яже мы 
творимъ? (Исаіи 29, 15). Аки бы сказалъ: вы, надѣяся на разумъ свой думаете обмануть Бога, какъ 
бы въ вашей состояло власти лишить Его разума. Но, о безумные! Богъ разумѣетъ ваши намѣренія: 
ибо не токмо Самъ имѣетъ разумъ, но и сообщаетъ его человѣкамъ, дабы разумѣли. Онъ вразум‐
ляетъ и научаетъ ихъ,  когда при  самомъ  еще  твореніи  вліялъ  въ нихъ  свѣтъ разумѣнія.  Убо учай 
человѣка разуму (не разумѣетъ ли?). 

11) ГDь вёсть помышлє 1ніz человёчєскаz, ћкw сyть сyєтна. 
Здѣсь  паки  ругается  суетнымъ  мечтамъ  тѣхъ  людей,  кои,  противоборствуя  Богу,  надѣются 

укрыться  отъ  очей  Его.  Итакъ,  дабы  перестали  ласкать  себя  симъ  тщетнымъ  предлогомъ, 
напоминаетъ, что сіи мечты вдругъ исчезнутъ, когда предстанутъ они предъ лице Бога. Откуду слѣ‐
дуетъ,  что  они  въ  хитрыхъ  замыслахъ  своихъ нимало не  успѣютъ:  понеже Богъ  вѣдаетъ и  самыя 
сокровеннѣйшія мысли человѣческія, и купно смѣется суетности ихъ. Такимъ образомъ, привлекая 
ихъ  предъ  судилище  Божіе,  увѣщаваетъ  войти  во  испытаніе  собственныя  совѣсти,  которую 
подавляютъ  они  своею  безпечностію,  не  дѣлая  различія между  добромъ  и  зломъ,  и  не  чувствуя 
гласа ея. 

12) Бlжeнъ человёкъ, є 3г0же ѓще накaжеши, гDи, и3 t зак0на твоегw2 научи1ши є 3го2. 
13) Ўкроти1ти є 3го2 (въ Евр. во є 4же бы препок0ити є 3го2) t днeй лю 1тыхъ, д0ндеже и3зрhетсz 
грёшному ћма. 
Изобличивъ злобу и коварство нечестивыхъ, здѣсь обращается къ утѣшенію какъ себя, такъ и 

всѣхъ благочестивыхъ, дабы показать, что Богъ о спасеніи ихъ печется, хотя на время и попускаетъ 
бѣдствовать. Ученіе весьма полезное на все теченіе жизни, которое должны мы препровождать въ 
непрестанной  брани:  ибо  хотя  Богъ,  щадя  немощь  нашу,  даетъ  намъ  нѣкоторое  отдохновеніе, 
однако  хощетъ,  чтобъ  и  съ  бѣдствіями  сражались.  Сего  ради  Пророкъ  блаженными  нарицаетъ 
тѣхъ, коихъ Богъ правилами закона Своего къ ношенію креста пріобучилъ, да еще и сокровеннымъ 
утѣшеніемъ  Духа  Своего  подкрѣпилъ,  дабы  подъ  бременемъ  бѣдствій  не  падали.  Ибо  Пророкъ 
признается, что люди не такъ отъ природы любомудрствуютъ, чтобъ бѣдствія спокойнымъ духомъ 
сносить и непрестанно къ своей цѣли стремиться, но что сія премудрость отъ Бога сообщается. И 
потому,  рекши  въ  первомъ  мѣстѣ:  блаженъ  человѣкъ,  егоже  аще  накажеши  Господи,  тотчасъ 
присовокупляетъ: и отъ закона Твоего научиши его, дабы показать, что премудрость оная, которую 
Богъ вдыхаетъ въ насъ, купно и въ законѣ открывается. А симъ свидѣтельствомъ одобряетъ намъ и 
внѣшняго  ученія  пользу,  якоже  и  Павелъ  глаголетъ:  елика  преднаписана  быша,  въ  наше  наказаніе 
преднаписашася,  да терпѣніемъ и утѣшеніемъ писаній упованіе имамы  (Рим. 15, 4). Отсюду видимъ, 
изъ какого источника должно почерпать премудрость. Сей источникъ есть законъ Божій, Который, 
умягчая болѣзни и  страданія наши,  питаетъ  въ насъ благую надежду и покаряетъ произволенію 
Бога. Итакъ, благоразумно Пророкъ отъ сего основанія ученіе свое началъ, дабы познали вѣрные, 
что  они  злостраждутъ  на  краткое  время,  и  то  для  того,  дабы,  скорѣе  окончивъ  подвигъ  свой, 
улучили блаженный покой. Сего ради присовокупилъ: во еже бы препокоити ихъ отъ дней лютыхъ. 
За симъ слѣдуетъ: дондеже изрыется грѣшному яма. Сію вторую часть утѣшенія по нуждѣ долженъ 
былъ  присовокупить:  ибо  когда  нечестивые  торжествуютъ,  а  Богъ  между  тѣмъ  терпитъ  и  не 
смиряетъ ихъ, то нельзя статься, чтобъ въ сердцахъ и самыхъ равнодушныхъ людей сильный жаръ 
ревнованія  не  воскипѣлъ.  Сего  ради  Пророкъ  благовременно  предваряетъ  вѣрныхъ,  напоминая 
имъ,  что  нечестивые  остаются  на  землѣ  подобно  мертвому  трупу,  лежащему  въ  комнатѣ,  пока 
выроется  яма.  А  сими  словами  научаетъ,  что  вѣрные  не  могутъ  иначе  стоять  непоколебимы, 
дондеже не  станутъ на стражѣ,  яко же  глаголетъ Аввакумъ, и не посмотрятъ издалече на судьбы 
Бога (2, 1). Они узрятъ нечестивыхъ веселящихся и торжествующихъ, и ежели далѣе взора своего не 



прострутъ, то отъ негодованія падутъ: то ежели помыслятъ, что свѣтлые домы, въ которыхъ нынѣ 
живутъ  они,  даны имъ  на  краткое  время,  дабы  умереть  въ  нихъ  послѣ;  то  сіе  утѣшеніе  къ  успо‐
коенію духа и къ прогнанію печали довольно будетъ. 

14) Ћкw не tри1нетъ гDь людeй свои1хъ, и3 достоsніz своегw2 не њстaвитъ. 
Здѣсь даетъ причину, чего ради сказалъ: дондеже изрыется грѣшному яма; ибо промыслъ Божій 

готовитъ грѣшникамъ погибель того ради, понеже любитъ людей Своихъ, то есть праведниковъ, и 
никогда не оставляетъ достоянія Своего, хотя повидимому и гнѣвается, а иногда и наказываетъ. Сіе 
изреченіе  должны  мы  почитать  за  священное  въ  злостраданіяхъ  нашихъ  прибѣжище:  ибо 
Пророкъ,  нарицая  насъ  Божіими  людьми  показываетъ,  что  Богъ  усыновилъ  насъ  туне,  и  что 
спасеніе наше Ему драгоцѣнно. Чего ради? Понеже не всуе обѣщалъ такъ хранить Свою церковь, 
какъ  собственное достояніе. Отсюду заключаемъ,  что  терпѣніе наше не будетъ имѣть  своея цѣны 
предъ  Богомъ,  ежели  мы  не  будемъ  покорять  мудрованія  плоти  премудрымъ  законамъ  Божія 
промысла. 

15) Д0ндеже прaвда њбрати1тсz на сyдъ, и3 держaщіисz є 3S вси2 прaвіи сeрдцемъ (должно дополнить: 
по нeй њправдsтсz). 
Пророкъ  объясняетъ  вышереченныя  слова,  —  то  есть,  что  праведные  люди  не  будутъ 

отринуты, ниже оставлены Богомъ даже до того послѣдняго дня, когда правда Божія, которая нынѣ 
повидимому состоитъ въ одной токмо возможности или во умозрѣніи, обратится въ дѣйствіе суда 
и  изъ  умозрительной  содѣлается  дѣятельною,  воздавая  всѣмъ  свое  по  заслугамъ,  то  есть,  или 
вѣнецъ славы, или оброки вѣчныя смерти. Тогда вси держащіися ея, то есть, любящіи ю и имѣющіи 
правое  сердце,  по  ней  оправдятся.  Такимъ  образомъ  Пророкъ  обѣщаетъ  здѣсь  праведнымъ 
гораздо лучшее состояніе, нежели въ какомъ здѣсь находятся они. 

16) Кто2 востaнетъ ми2 на лукaвнующыz; и3ли2 кто2 спредстaнетъ ми2 на дёлающыz беззак0ніе; 
17) Ѓще не гDь пом0глъ бы ми2, вмaлэ всели 1ласz бы во ѓдъ душA моS. 
Здѣсь аки на картинѣ живо изображаетъ Пророкъ, колико потерпѣлъ онъ бѣдствій отъ злыхъ 

и  коварныхъ  людей;  ибо  вопіетъ  не  иначе,  какъ  человѣкъ,  находящійся  въ  очевидной  опасности 
потерянія жизни, аки бы сказалъ: кто защититъ меня отъ толикаго числа людей злонамѣренныхъ, 
или  кто  станетъ  со  страны  моея  противъ  дѣлающихъ  беззаконіе?  Въ  слѣдующемъ  стихѣ  под‐
тверждаетъ то же, и дабы лучше прославить Божію благость и силу, упоминаетъ, что онъ не отъ 
маловажной нѣкоей опасности избавленъ былъ, но отъ самыя смерти. Сего ради глаголетъ: аще не 
Господь  помоглъ  бы  ми,  вмалѣ  вселилася  бы  во  адъ  душа  моя. Аки  бы  сказалъ:  ежели  бы  Богъ  не 
простеръ  руки Своея  свыше,  и  не  исхитилъ жизни моея изъ  челюстей  смерти,  то  я  совершенно 
пропалъ  бы.  Кратко  сказать,  сущность  словъ  состоитъ  въ  томъ,  что  смерть  такъ  близка  была  къ 
Пророку,  что  онъ  по  собственному  признанію  отчаявался  въ  жизни,  такъ,  какъ  и  Павелъ  нѣгдѣ 
сказалъ:  сами  въ  себѣ  осужденіе  имѣхомъ,  да не надѣющеся  будемъ на  ся,  но на Бога,  возставляющаго 
мертвыя (2 Коринѳ 1, 9).  

18) Ѓще глаг0лахъ: подви1жесz ногA моS, мл cть твоS, гDи, помогaше ми2. 
19) По мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцы моeмъ, ўтэшє1ніz тво‰ возвесели 1ша дyшу мою 2. 
Сими словами Пророкъ показываетъ,  что онъ при всѣхъ вышереченныхъ бѣдствіяхъ никогда 

не  преставалъ  призывать  Бога  на  помощь,  но  всегда  имѣлъ  въ  виду  благую  надежду,  аки  бы 
сказалъ: ежели когда чувствовалъ я слабость мою, — а чувствовалъ всегда, — и понималъ, что я не 
въ  силахъ  самъ  собою  преодолѣть  всѣхъ  искушеній,  сопряженныхъ  съ  жизнію  человѣка:  тогда 
прибѣгалъ къ милости Твоей, которая помогала мнѣ то просвѣщая разумъ, то очищая сердце, то 
тѣлу подавая силы, довлѣющія подкрѣпить колеблющіяся ноги. Сіе яснѣе видно изъ слѣдующаго 
стиха, гдѣ говоритъ, что болѣзни его всегда были врачуемы нѣкоторымъ утѣшеніемъ: по множеству 
болѣзней моихъ  въ  сердцѣ моемъ,  утѣшенія Твоя  возвеселиша душу мою. Болѣзньми нарицаетъ свои 
безпокойства,  труды,  печали и  заботы,  которыми непремѣнно былъ бы подавленъ,  ежели бы не 
имѣлъ  нѣкотораго  утѣшенія  отъ  Бога.  Итакъ,  мѣсто  сіе  научаетъ,  что  Богъ,  по  мѣрѣ  скорбей  и 



печалей, равномѣрную и помощь рабамъ Своимъ подаетъ, распространяя стѣсненное сердце ихъ, 
какъ сказано индѣ (Псал. 4, 2). Почему и мы, чѣмъ больше тяготѣютъ бѣдствія наши, тѣмъ благона‐
дежнѣе быть должны, что Божія милость сильнѣе всѣхъ бѣдствій нашихъ. 

20) Да не пребyдетъ тебЁ прест0лъ беззак0ніz, созидazй трyдъ на повелёніе. 
(въ Евр. Е#дA содружи1тсz тебЁ прест0лъ беззак0ній, созидazй непрaвду вмёстw правоты 2;) 
Пророкъ подкрѣпляетъ свою надежду отъ Божія свойства: ибо нельзя статься, чтобъ Богъ когда 

нибудь нечестивымъ людямъ благопріятствовалъ, или бы соглашался на ихъ нечестивые замыслы. 
А  при  таковомъ  неблаговоленіи  Бога,  какъ  могутъ  избѣжать  погибели?  Вопросъ  имѣетъ  здѣсь 
больше силы, нежели простыя слова. Онъ показываетъ, что всякая неправда Божію свойству зѣло 
противна. О престолѣ беззаконія съ намѣреніемъ упоминаетъ: ибо не простыхъ обвиняетъ беззакон‐
никовъ, каковы напримѣръ были разбойники и воры, коихъ наказываютъ висѣлицами, но воору‐
жается  противъ  мучителей,  кои  подъ  ложнымъ  предлогомъ  справедливости  угнетали  церковь. 
Сего ради глаголетъ, что хотя и сидятъ на мѣстѣ, приличномъ Богу, но ничего общаго съ Нимъ не 
имѣютъ: понеже престолъ оный оскверняютъ и безчестятъ своими беззаконіями. Во второмъ членѣ 
яснѣе мысль сію изображаетъ, гдѣ говоритъ, что тѣ совсѣмъ чужды Бога, кои неправду созидаютъ 
вмѣсто  правоты,  и  нарушаютъ  благоучрежденный  порядокъ.  Сими  словами  укоряетъ  не‐
праведныхъ  судей,  кои,  употребляя  всякаго  рода  насиліе,  притворялись,  аки  бы  то  дѣлаютъ, 
наблюдая  свою  должность.  Ибо  вѣроломные  судьи,  дабы  удержать  при  себѣ  благовидное  имя 
честныхъ людей, разные находятъ способы къ прикрытію злодѣйствъ своихъ. Отсюду видимъ, куда 
клонится намѣреніе Пророка. Онъ показываетъ, что хотя имя престола есть имя достопочтенное, 
но  когда  безчестится  беззаконіями  людей,  то  лишается  своей  чести  предъ  Богомъ,  Который 
беззаконія терпѣть не можетъ. 

21) Ўловsтъ на дyшу прaведничу, и3 кр0вь непови 1нную њсyдzтъ. 
Сими  словами  Пророкъ  означаетъ,  что  онъ  имѣлъ  дѣло  не  съ  простыми  людьми,  но  съ 

предводителями народа, имѣвшими власть въ государствѣ. Притомъ изображаетъ и то, что онъ и 
другіе  вѣрные  не  отъ  одного  или  отъ  двухъ  частныхъ  человѣкъ  претерпѣвали  напасти,  но  отъ 
цѣлаго  полчища  злыхъ  людей,  которые  въ  лицѣ  судей  на  подобіе  ловцовъ  или  разбойниковъ 
проливали кровь неповинную. Таковое позорище подлинно было печальное и купно гнусное: ибо 
пріятно ли видѣть судилищныя мѣста превращаемы въ вертепъ разбойниковъ, гдѣ кровь неповин‐
ныхъ ліется ручьями? 

22) И# бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й въ п0мощь (въ Евр. въ кaмень) ўповaніz моегw2. 
23) И# воздaстъ и5мъ гDь беззак0ніе и4хъ, и3 по лукaвствію и4хъ погуби 1тъ | гDь бGъ. 
Сими словами Пророкъ заключаетъ, что онъ во всѣхъ вышереченныхъ бѣдствіяхъ въ единомъ 

токмо  Богѣ  находилъ  помощника  и  покровителя:  ибо  отъ  всего  міра  оставленъ  былъ,  якоже  и 
Павелъ жалуется на друзей своихъ, что они во время подвига его предъ Нерономъ,  всѣ оставили 
его (2 Тим. 4, 16). Но купно сими же словами паки прославляетъ Божію силу, которая едина могла 
превозмощи толь сильныя напасти, и отвратить толикое неистовство враговъ, со всѣмъ полчищемъ 
споборниковъ  ихъ.  Притомъ  не  о  томъ  токмо  говоритъ,  что  Богъ  былъ  ему  вмѣсто  каменныя 
крѣпости, откуду презиралъ онъ всѣ усилія враговъ, и гдѣ безопасно скрывался, но и благодаря за 
покровительство  Его,  возвѣщаетъ  врагамъ  погибель. Воздастъ  имъ  Господь  беззаконіе  ихъ. То  есть, 
Богъ сдѣлаетъ то, что беззаконныя предпріятія нечестивыхъ обратятся на главу ихъ самихъ; ибо не 
праведнику вредятъ, который за терпѣніе свое вѣнецъ пріемлетъ, но себѣ самимъ вредъ причиня‐
ютъ, пріемля казнь за злобу. Здѣсь замѣтить должно, что ежели бы намѣренія нечестивыхъ только 
что безуспѣшны были, то и тогда было бы ощутительно дѣйствіе правосудія Божія: но когда и сами 
еще падаютъ въ яму, которую другимъ копаютъ, и присѣдя въ ловительствѣ въ тайныхъ, еже убити 
неповиннаго  (Псал.  9,  29),  сами  въ  коварномъ  ловительствѣ  погибаютъ,  закалая  себя  своими 
собственными мечами;  тогда правосудіе Божіе чуднѣе и лучше открывается. Сіе яснѣе изобража‐
ется въ слѣдующихъ словахъ: и по лукавствію ихъ погубитъ я Господь Богъ. Гдѣ прилично замѣчаетъ 
Августинъ, что Богъ не столько наказываетъ ихъ за то, что сдѣлали,  сколько за злобу,  съ каковою 



что  сдѣлали.  Напримѣръ,  предалъ  Христа  на  смерть  Іуда,  предалъ  и  Богъ  Отецъ:  но  Отцу  мы 
благодаримъ, зане тако возлюби міръ, яко и Сына Своего за насъ всѣхъ предалъ есть (Рим. 8, 32), какъ 
говорилъ  Апостолъ;  а  Іуду  проклинаемъ,  понеже  изъ  сребролюбія,  а  не  изъ  любви,  и  ради 
корысти, а не ради спасенія нашего предалъ Христа. 
―――――――――――――――――――――――――――― 
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