
Псаломъ  42 .  

НАДПИСАНІЕ .  

Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє 1й. 
Сей псаломъ  есть  аки  нѣкое присовокупленіе,  или паче  сокращеніе  предыдущаго псалма,  и 

потому не надписанъ у Евреевъ. 

СОДЕРЖАНІЕ .  

Давидъ, будучи изгнанъ изъ отечества коварнымъ усиліемъ враговъ, проситъ защищенія у Бога, и себя 
надеждою возвращенія утѣшаетъ. 

ТОЛКОВАНІЕ .  

Ст. 1) Суди1 ми, б9е, и3 разсуди2 прю2 мою 2: t kзhка непрепод0бна, t человёка непрaведна и3 льсти1ва 
и3збaви мS. 
Давидъ,  во  первыхъ,  жалуется  на  несправедливость  враговъ,  препоручая  защищеніе  дѣла 

своего Богу. Ибо глаголъ суди, полагаемый въ первомъ мѣстѣ, означаетъ то же, что пріими на себя 
защищеніе дѣла моего; потомъ, яснѣе изображая мысль свою, присовокупляетъ: и разсуди прю мою. 
Итакъ,  сущность молитвы есть та, чтобъ Господь избавилъ раба Своего отъ беззаконныхъ людей, 
неправедно  озлоблявшихъ  праведнаго.  Но  понеже  вѣдалъ,  что  Богъ  обѣщалъ  помощь  Свою 
однимъ  токмо  невиннымъ:  сего  ради  первѣе  представляетъ  себя  на  испытаніе,  дабы  Господь 
разсмотрѣвъ  справедливость  дѣла  его,  праведный  приговоръ  произнесъ,  и  подалъ  ему  помощь 
противъ  языка  непреподобнаго  и  мужа  неправеднаго.  Подъ  именемъ  языка  непреподобнаго 
разумѣетъ языкъ клеветническій, коварный и злорѣчущій; а подъ именемъ человѣка неправеднаго и 
льстиваго подразумѣваетъ или Саула тестя своего или вообще всякаго злонамѣреннаго и коварнаго. 

2) ЗанE ты2 є 3си2, б9е, крёпость моS, вскyю tри1нулъ мS є3си2; и3 вскyю сётуz хождY, внегдA 
њскорблsетъ врaгъ; 
3) Посли2 свётъ тв0й и3 и 4стину твою 2: т† мS настaвиста, и3 введ0ста мS (въ Евр. да настaвzтъ и3 да 
введyтъ) въ г0ру с™yю твою 2 и3 въ селє 1ніz тво‰. 
Вторый  стихъ  одного  содержанія  съ  стихомъ  10,  положеннымъ  въ  предыдущемъ  псалмѣ,  и 

разность состоитъ въ однихъ токмо словахъ, а не въ вещи. Давидъ хотя и жалуется здѣсь на лютость 
враговъ  своихъ,  и  оплакиваетъ  скорбь,  причиняемую  отъ  нихъ:  однако,  противополагая 
мучительству ихъ щитъ терпѣнія и уповая на Бога, не сомнѣвается, что враги не больше имѣютъ 
надъ  нимъ  власти,  какъ развѣ  столько,  сколько  Господь попускаетъ имъ. А  отсюду  располагаетъ 
духъ свой къ молитвѣ, и проситъ Бога, дабы Онъ паки явилъ ему милость Свою, которую на время 
скрывать  казался.  Подъ  именемъ  свѣта  разумѣется  Божіе  благоволеніе.  Ибо  какъ  противныя 
обстоятельства  не  токмо помрачаютъ наше лице,  но и  самое небо  дѣлаютъ  для насъ мрачнымъ, 
такъ  Божіе  благословеніе  паки  возвращаетъ  намъ  радостное  ведро:  паче  же  свѣтъ  лица  Его 
прогоняетъ весь мракъ печали, которымъ мы покрыты были. Симъ же словомъ означаетъ и то, что 
всѣ  бѣды  и  несчастія  не  отъ  чего  инаго  приключаются  намъ;  какъ  развѣ  отъ  того,  что  Богъ 
отъемлетъ отъ насъ  знаменія отеческія любви Своея,  которыя паки приносятъ намъ жизнь,  какъ 
скоро  Господь  явитъ  намъ  милостивое  лице  Свое.  Къ  сему  присовокупляетъ  истину, ибо  свѣтъ 
жизни и избавленія надѣялся получить отъ Божіихъ непреложныхъ обѣтованій. Аки бы сказалъ: 
посли, Господи, свѣтъ милости Твоея, да озаритъ мракъ печали моея, и тѣмъ да удостовѣритъ, что 
Ты  вѣренъ  и  непреложенъ  еси  во  обѣщаніяхъ  Твоихъ.  За  симъ  показываетъ,  чего  ради  о  семъ 
проситъ,  и  какое предполагаетъ  намѣреніе  возвращенія  своего  во  отечество. Та мя,  глаголетъ,  да 
наставятъ,  и  да  введутъ  въ  гору  святую Твою,  и  въ  селенія  Твоя. Ибо  какъ  главная причина печали 
была  та,  что  удаленъ  былъ  отъ  собранія  людей  благочестивыхъ:  такъ  главною  же  причиною 
радости  и  благополучія  почитаетъ  то,  ежели  возъимѣетъ  счастіе  упражняться  въ  дѣлахъ 
благочестія  и  богослуженія,  во  святилищѣ  присутствуя.  Сіе  бо  прикровенно  назнаменуетъ, 



упоминая о горѣ святѣй, сирѣчь Сіонѣ, гдѣ водружена была скинія Божія, къ которой относились 
всѣ  желанія  его,  и  откуду  усиліемъ  враговъ  удаленъ  онъ  былъ  яко  измѣнникъ.  Сіе  примѣчанія 
достойно потому, что будучи лишенъ жены, имѣнія, дому и другихъ удовольствій, ко храму токмо 
желаніемъ  горитъ,  а  прочее  все  пренебрегаетъ,  какъ  о  семъ  пространнѣе  сказано  во  псалмѣ 
предыдущемъ. 

4) И # вни1ду къ жeртвеннику б9ію, къ бGу веселsщему ю4ность мою2 (въ Евр. къ бGу весeліz и3 рaдости 
моеS): и3сповёмсz тебЁ въ гyслехъ, б9е, б9е м0й. 
Сими словами даетъ обѣтъ принести Богу торжественную жертву въ память избавленія своего. 

Ибо не о повседневномъ токмо и обыкновенномъ богослуженіи глаголетъ, но упоминая о жертвен‐
никѣ, гдѣ обыкновенно приносимы были жертвы мирныя, изображаетъ особливую жертву благо‐
дарности, которую обѣщаетъ принесть на ономъ жертвенникѣ. Нарицаетъ Бога виновникомъ весе‐
лія и радости своея, понеже имѣетъ въ намѣреніи возблагодарить Его за то благодѣяніе, что Онъ 
печаль его преложилъ на радость. 

5) Вскyю приск0рбна є 3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, 
спасeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й. 
Толкованіе пятаго и послѣдняго стиха зри во псалмѣ предыдущемъ. 

―――――――――――――――――――――――――――― 
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