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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА 

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ В ХАНААН 

Исход 15:22 – 18:27 

 

ЦЕЛЬ ГЛАВЫ: Показать, что Бог силен помочь в любых трудностях, которые могут 

возникнуть на жизненном пути.  

ТЕМА ГЛАВЫ: Более чем завоеватели! 

 

Дорога израильтян в обетованную землю не была усыпана лепестками роз. Пройдя по дну 

Красного моря, они пришли в пустыню Сур. Слово Shur означает «стена» и, по-видимому,  

такое название эта пустыня получила из-за защитной стены на восточной границе Египта. 

Сегодня эта территория представляет собой безлюдную пустыню, однако существуют 

свидетельства, говорящие о том, что в те древние времена она была более привлекательной. 

Там должна была расти хоть какая-нибудь трава, иначе бы Моисей не повел все стада 

израильтян через эту землю. Тем не менее, Синай никогда не был легким местом для жизни. И 

прежде чем дойти до горы Синай, освобожденные Господом израильтяне столкнулись с пятью 

серьезными проблемами.  

 

ПРОБЛЕМА С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

Исход 15:22-27 

 

К тому времени Моисей уже был общепризнанным вождем. После того как он повел 

израильтян в пустыню Сур, они безуспешно потратили три дня в поисках воды. Отсутствие 

обещанного оазиса вызвало разочарование. Найденная вода оказалось горькой, но еще более 

горькими оказались люди. Это место было названо Мерра, что означает «горький» (15:22-23).   

Недовольный народ обратил свой гнев на Моисея. Они ожидали от него, что он знает 

местоположение всех источников воды до горы Синай. Моисей, в свою очередь, обратился к 

Господу. Бог обратил его внимание на кусок дерева, который он должен был бросить в 

источник с горькой водой. Решение проблемы, как часто это и бывает, оказалось прямо под 

рукой. 

Почему кусок дерева? Некоторые полагают, что это был особый вид дерева, благодаря 

которому горькая вода может очиститься и превратиться в питьевую1. Однако отсутствуют 

какие-либо документальные источники, подтверждающие заявления о том, что современные 

арабы используют такой метод очищения воды.  Похоже, Моисею необходимо было бросить 

дерево в воду для того, чтобы донести до недовольной толпы, что с водой нужно было что-то 

сделать. Превращение горькой воды в сладкую было временным, так как по сей день вода в той 

местности горькая и очень неприятная на вкус (15:24-25)2.   
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Бог в Мерре дал народу не только сладкую воду, Он дал им то, что было гораздо слаще – 

обещание. Послушание Его голосу гарантирует им хорошее здоровье. Ни одна из тех болезней, 

которые Бог посылал на египтян, не коснется Израиля. Яхве будет их целителем, и вместо того, 

чтобы посылать болезни, как Он это делал в Египте, Он будет исцелять (15:26). 

Продолжив свой путь, израильтяне нашли изобилие питьевой воды около Елима. Этот 

оазис располагался в большой долине примерно в двухчасовом пути на верблюде к югу от 

Мерры. В нем насчитывалось двенадцать источников воды и семьдесят деревьев. Таким  

подробным описанием автор, видевший все это своими глазами, желал показать, что 

путешествие до этого места, хоть и трудное, того стоило (15:27).  Слишком многие верующие 

так и остаются в Мерре, не пытаясь пройти на своем жизненном пути дальше и найти 

облегчение, которое ожидает в Елиме! 

 

ПРОБЛЕМА С ПРОПИТАНИЕМ 

Исход 16:1-36 

 

Содержание шестнадцатой главы, посвященное голоду израильтян и обеспечению их 

едой, можно разбить на четыре части. 

 

А. Муки голода (Исх. 16:1-3).  

 

От Елима все множество израильтян отправилось на восток, к пустыне Син, названной так 

в честь бога Луны Син. К этому времени они находились в пути уже около месяца. То 

небольшое количество продовольствия, с которым они вышли из Египта, уже закончилось, а 

пропитаться какими-либо растениями, найденными в пустыне, такая большая группа людей, 

естественно, не могла. И уже в третий раз в течение одного месяца израильтяне обратились с 

жалобами к Моисею и Аарону. Будучи голодными, они начали идеализировать свое 

пребывание в Египте, которое казалось им несравненно лучше голодного странствования по 

пустыне. Они с ностальгией вспоминали, что там могли есть все, что только желали. Им 

казалось, что они обречены на голодную смерть, и что «обетованная земля» - это всего лишь 

«эта пустыня».  

 

Б. Предсказание о пище (Исх. 16:4-12).  

 

Сначала Бог сообщил Моисею о том, как Он намеревается обеспечить народ 

продовольствием. Он пошлет с неба дождь из хлеба. Используемая лексика не оставляет места 

естественному природному объяснению. Господь оставил точные указания, касающиеся этого 

небесного хлеба, который позже был назван израильтянами манной. Каждый должен был 
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набирать хлеба ровно столько, сколько он мог съесть за день. На шестой день они должны были 

набрать двойную порцию хлеба. Так Бог намеревался проверить, насколько послушным Ему 

окажется народ Израиля (16:4-5).  

Моисей и Аарон донесли сказанное им Богом до всего народа, так как, похоже, все 

выражали недовольство. Они объяснили израильтянам, что их ропот – это ропот не против 

Моисея или Аарона, но против Самого Бога. Жалующиеся израильтяне еще раз осознают, что 

Господь вывел их из Египта, когда (1) увидят славу Господню и (2) получат на следующий день 

мясо и хлеб. Господь пошлет им пропитание,  потому что услышал их ропот. Яхве принял в 

свой адрес все нападки на Моисей и Аарона (16:6-8). «Слава Яхве» - это блеск и величие, 

видимое в столпе облачном и столпе огненном.  

Затем Моисей повелел Аарону собрать народ «пред лице Господа», то есть для 

поклонения Богу. Когда Аарон обращался к народу, то все увидели славу Господню, 

явившуюся в облаке из пустыни. Облако скрывало всю славу, чтобы люди, видевшие ее, 

остались после этого в живых. И еще раз Бог повелел Моисею публично предсказать о том, что 

Он даст мяса и хлеба (16:9-12).  

 

В. Обеспечение пищей (Исх. 16:13-18).  

 

Вечером налетели перепела и покрыли стан израильтян. Эти перепела не были летающими 

рыбами, или саранчой, как кто-то предположил, но пернатыми птицами, о чем  явно говорится в 

Псалме 77:27. За время странствования по пустыне Бог дважды посылал израильтянам этих 

птиц, причем каждый раз в изобилии (ср. Чис. 11:31). Большие стаи этих птиц мигрируют из 

Африки и Аравии весной и возвращаются обратно на юг осенью. Чудо в данном случае было в 

том, что птицы отклонились от своего обычного маршрута и покрыли стан Израиля. Перепела 

летают низко над землей, на высоте около одного метра, что позволяет их легко поймать.  

Утром, проснувшись, Израильтяне увидели, что стан покрыт росой. Когда роса высохла, 

то израильтяне увидели мелкие хлопья, словно иней, лежащие на земле. Люди начали 

расспрашивать друг друга, чтобы это могло быть. Моисей объявил всем, что это – «хлеб, 

который Господь дал вам в пищу» (16:13-15). 

Моисей призвал их собирать столько этого хлеба, сколько им было необходимо.  Он 

предположил, что достаточно будет по гомору  (чуть более двух литров) на человека, живущего 

в шатре. Подбирая манну руками, израильтяне видели, сколько они уже собрали. Некоторые 

собрали больше, некоторые меньше предложенного количества, но когда они ставили измерять 

собранный ими хлеб гомором, то произошло чудо. У каждого оказывалось ровно столько, 

сколько ему было необходимо (16:16-18).   

Для рационального объяснения феномена манны были предложены две теории. Первая – 

это так называемая теория «манны тамариска», согласно которой манна представляла собой  
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выделения двух определенных видов насекомых, обитающих на деревьях тамариска. Эти 

выделения были в виде капель размерами от игольного ушка до горошины. Из-за солнечных 

лучей они падали с деревьев и покрывали землю. А ночью они застывали. «Черви» были 

муравьями, которые растаскивали эти выделения по утру, когда температура поверхности 

земли поднималась выше двадцати градусов. Местные жители той области собирают эти 

выделения с июня по июль и употребляют их в пищу. Иосиф Флавий, похоже, имел именно это 

в виду, когда заявил, что в его дни (первый век после рождения Христа) манна все еще спадала 

на Синайском полуострове3.    

Согласно второй теории, предложенной  для рационального объяснения феномена, манна 

представляла собой разновидность лишайника, который рос в горных районах той земли. Ветер 

мог принести эти гранулы, размером с горошину, и покрыть ими стан Израиля. Ранние авторы 

описывали случаи, когда местные жители собирали и ели эти сладковатые на вкус крупицы. 

Однако за последние полторы сотни лет таких случаев зафиксировано не было4.  

Но для принятия любой из этих двух теорий о появлении манны приходится пренебрегать 

многими сведениями, которые содержатся в тексте книги Исход. Две проблемы представляются 

особенно неразрешимыми в свете этих теорий, ставящих под сомнение чудесное 

происхождение манны: (1) огромное количество манны, постоянно необходимое на протяжении 

сорока лет и (2) регулярное отсутствие манны на седьмой день.  

Не следует думать, что израильтяне за все время странствования по пустыне  кроме манны 

больше ничего не ели.  Какое-то пропитание они могли найти и в пустыне. С ними были стада 

животных и, следовательно, у них были молоко и мясо. Во Второзаконии 2:6 описан случай, 

когда израильтяне пытались купить еду у идумеев. Без сомнения, с подобной просьбой они 

обращались и к другим народам.  

 

Г. Заповеди, данные вместе с пищей (Исх. 16:19-30). 

 

В отношении манны было дано два ограничения. Во-первых, манну нельзя было оставлять 

на ночь. Люди должны были доверять Богу, что Он пошлет им насущное пропитание на 

каждый день. Некоторые игнорировали это повеление и утром обнаруживали, что в манне 

завелись черви, и она воссмердела. Такое сознательное неповиновение Божьему повелению 

вызвало у Моисея справедливый гнев (16:19-20).  

На шестой день израильтяне должны были собрать в два раза больше манны, чем в 

предыдущие дни. Когда Моисей поведал им об этом, то он также открыл им второе Божье 

повеление: седьмой день должен быть днем покоя. Всю еду следовало приготовить заранее, в 

шестой день. Моисей призвал собирать больше хлеба на шестой день, так как на следующий 

день манны на земле уже не будет.  Причем манна, оставленная на ночь с шестого дня на 

седьмой, не портилась (16:21-26)5. 
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Нашлись и те, кто усомнился в истинности этих слов Моисея. Они отправились и на 

седьмой день в поисках манны, но ничего не нашли. Господь также дал Моисею указания 

относительно того,  как следовало отмечать седьмой или субботний день. Этот день был дан им 

для покоя. Именно этим и объяснялось двойное количество хлеба, которое разрешено было 

собрать накануне. Израильтяне не должны были высовывать свой нос из шатров в поисках 

манны в день покоя (16:27-30).  

 

Д. Сохранение манны (Исх. 16:31-36).  

 

Хлеб, посланный Господом, получил название: «манна» («что это?»). Автор описывает ее 

цвет и вкус. Она была белая, как кориандровое семя, и на вкус, как лепешка с медом.  

Кориандровые деревья, которые росли в Египте и Палестине, имели плоды в виде семян. Из 

этих семян делают масло, а высушенные листья используют в качестве приправы.  

Однажды, во время странствования по пустыне, Бог повелел Моисею сохранить некоторое 

количество манны для будущих поколений. Аарон собрал гомор манны, положил ее в сосуд и 

поставил этот сосуд «пред Господом (пред Яхве)», «пред ковчегом свидетельства». Под 

ковчегом свидетельства могли иметься в виду только таблички с заповедями, которые позднее 

были помещены в скинии в ковчеге завета. Благодаря этому запасу манны будущие поколения 

смогут увидеть то, чем Бог кормил Свой народ в пустыне. По слову Моисея Аарон исполнил 

Божье повеление и сохранил на память сосуд с манной (16:31-34).  

Автор заканчивает описание этого события, упоминая, что израильтяне питались манной 

на протяжении сорока лет, пока не пришли к границе обетованной земли. Также он поясняет, 

что гомор – это одна десятая часть ефы. Это пояснение заставляет предположить, что гомор в 

то время не был общепринятой единицей меры.  

 

НОВАЯ ПРОБЛЕМА С ВОДОЙ 

Исход 17:1-7 

 

Наконец, на пути в обетованную землю израильтяне дошли до Рефидима. Там опять не 

оказалось воды. И уже в четвертый раз они стали роптать. Но на этот раз они пошли еще 

дальше, они стали укорять Моисея. Их недовольство выдавало их неверие, что Бог  способен 

помочь в трудностях. У Мерры они спрашивали Моисея: «Что нам пить?». У Рефидима, увидев 

к этому времени уже три чуда, когда Бог посылал им пищу, они вновь подошли к Моисею с 

требованием дать им воды.  

Моисей  чувствовал свое бессилие. Спор ни к чему хорошему привести не мог. Он 

предупредил их, что они искушали Бога своими требованиями. Автор Послания к евреем 
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ссылается на это событие и заключает, что ропот приводит к ожесточению сердца и утрате 

положения пред Богом (Евр. 3:7-13).  

Предупреждение Моисея возымело лишь временное отрезвляющее действие на 

израильтян, и вскоре они вновь подступили к Моисею, выражая свое недовольство. Они 

продолжали обвинять Моисея, что он привел их в пустыню, чтобы в ней погубить.  Толпа уже 

дошла до того, что готова была побить его камнями (17:1-4).  

Господь повелел Моисею покинуть стан израильтян, взяв с собой старейшин, которые 

могли бы стать надежными свидетелями. Народ, похоже, своим поведением лишил себя права 

быть свидетелем какого-либо чуда, которое Бог собирался совершить. Моисей должен был 

взять свой жезл и ударить по скале, около которой будет стоять сам Господь (17:5-6).  

 Моисей сделал все в точности так, как и повелел ему Господь, и когда он ударил по скале, 

то из нее потекла вода. Некоторые предположили, что он ударил там, где каменная порода была 

слаба, и пробил известковый камень, под которым скрывался источник с водой. Проблема с 

этим взглядом в том, что камни в той земле были гранитными, а не известковыми. В 1 

Коринфянам 10:4 этот камень сравнивается с Христом.  

Моисей дал тому месту два названия: (1) Мерива («спор») и (2) Масса («искушение»). 

Всякий раз, когда Божий народ начинает требовать чуда, чтобы убедиться, что Бог находится 

посреди них, он повторяет грех Израиля у Массы (17:6-7). 

 

ПРОБЛЕМА, СВЯЗАННАЯ С ВОЙНОЙ 

Исход 17:8-15 

 

Когда Израильтяне расположились станом около Рефидима, на них напали амаликитяне, 

потомки Исава (Быт. 36:12,16). Это было внезапное нападение на уставших и измотанных 

дорогой странников (Вт. 25:17-19). 

Здесь впервые в тексте появляется Иисус Навин, который упомянут в Пятикнижии 27 раз. 

Ему поручено организовать линию обороны, чтобы отразить появившуюся угрозу. Моисей 

пообещал способствовать этим усилиям и молиться о нем на соседнем холме. Он будет держать 

поднятым жезл – символ Божьей работы среди Израиля. Упование Моисея на свой жезл, 

однако, не принижало усилий Иисуса Навина (17:8-9).  

Израильтяне посреди сражения видели жезл Моисея. Когда он был поднятым – они 

побеждали, когда же в силу усталости жезл опускался – изменялся и ход сражения, и 

амаликитяне начинали их теснить. Заметив такую закономерность, Моисею подкатили камень, 

чтобы он на нем сидел. Аарон и Ор стали по обе стороны Моисея и поддерживали его руки до 

захода солнца. (Иудейские предания называют Ора мужем Мариам). Таким образом Иисус 

Навин смог одолеть армию амаликитян (17:10-13).  
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На своем пути верующий встречает не только благословения, но и сражения. Иногда 

Господь сам вступается за свой народ (как у Красного моря), а иногда для этого Он использует 

руки самих верующих. Но в любом случае, верующие должны быть уверены в том, что Тот, Кто 

среди них, больше любого врага, который может встретиться на пути.  

Бог повелел Моисею записать «сие», а именно: (1) победу над Амаликом и (2) 

пророчество о разрушении Амалика. Во всем Пятикнижии пять раз упоминаются Божии 

повеления Моисею что-то записать. Также Моисей должен был рассказать Иисусу Навину, 

какое будущее Бог уготовал для Амалика. Это событие показало, что Иисус Навин был готов 

взять на себя и более ответственные задания. Божий приговор Амалику включал его 

исчезновение как народа. Бог совершенно изгладит память амаликитян из поднебесной (17:14).  

В память об этой победе над Амаликом Моисей воздвиг на том месте жертвенник и назвал 

его Иегова Нисси («знамя мое»). Весь Израиль должен был понять, что они сражались под 

знаменем Бога. Рука, поднятая к небу, к  Божьему престолу, символизировала ходатайство. 

Моисей объявил вечную вражду Яхве и Амалика. Гнев Божий обрушивается на тех, кто 

пытается напасть на Божий народ (17:15).  

 

ПРОБЛЕМА С РУКОВОДСТВОМ 

Исход 18:1-27 

 

Следующая, 18 глава книги Исход, повествует о том, как Иофор, тесть Моисея, посетил 

стан израильтян, когда они уже находились в непосредственной близости от горы Синай.  

 

А. Приход Иофора (Исх. 18:1-8).  

Слухи о том, что совершил Бог для израильтян, дошли и до ушей Иофора. В какой-то 

момент времени после эпизода с обрезанием (4:24-26) Моисей отослал Сепфору с двумя своими 

сыновьями назад к Иофору. Первый сын Моисея Гирсам был представлен в 2:22. Второго сына 

Моисей назвал  Елиезером («мой Бог мне помощник»), потому что Бог избавил его от меча 

фараона (18:1-4).  

Иофор послал сообщить Моисею, что собирается навестить его с Сепфорой и ее двумя 

сыновьями. Было ли это мягким укором зятю? В любом случае Моисей почтительно и тепло 

встретил Иофора. В шатре Моисей подробно рассказал тестю обо всем, что сделал  Яхве 

египтянам ради Израиля. Также он поведал ему об их пути и о том, как Бог избавлял их от всех 

трудностей (18:5-8).   

 

Б. Исповедание Иофора (Исх. 18:9-12).  

Иофор обрадовался, когда услышал обо всем, что совершил Яхве для Своего народа. 

После этого он прославил Яхве. Это не было обращением Иофора, как считают некоторые 
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богословы, но выражением восторга, что его Бог проявил столько благодати. Сначала Иофор 

прославил Бога за то, что Он избавил Израиль от руки египтян и фараона. Этот пример 

проявления Божьего могущества заставил Иофора укрепиться в вере, что Яхве выше всех 

других богов. Слово «узнал» не обязательно означает «осознал», но также может, и в этом 

случае, скорее всего, означать «узнал на примере» (18:9-11).  

Затем Иофор принес всесожжение и жертвы Богу. Он позвал Аарона и старейшин Израиля 

разделить с ним жертвенное мясо «пред Богом». От Иофора Аарон мог получить представление 

о призвании священника (18:12). 

 

В. Совет Иофора (Исх. 18:13-27).  

На следующий день Иофор увидел, как Моисей разбирает дела приходящих к нему людей.  

Люди были вынуждены стоять весь день в очереди, чтобы изложить перед ним предмет своего 

спора и услышать волю Божью. Иофора шокировало то, что Моисей возложил все это бремя 

лишь на свои плечи (18:13-16). 

Затем Иофор дал своему зятю совет. Конечно, Моисей должен оставаться представителем 

народа перед Богом. Он должен продолжать учить их Божьим уставам и законам и объяснять  

их обязанности, которые им следовало исполнять. Но все же Моисей должен был назначить 

нижестоящих судей над группами из десяти, пятидесяти, сотни и тысячи человек. В случае 

сложных дел все еще надо было звать Моисея. Кандидаты на должность судей должны 

обладать тремя качествами: они должны (1) иметь страх Божий, (2) заслуживать доверия и (3) 

ненавидеть корысть. Иофор объяснил, что это принесет двойную пользу. Во-первых, это 

поможет людям, так как их нужды будут удовлетворены. Во-вторых, это поможет устоять 

Моисею (18:17-23).   

Моисей последовал мудрому совету Иофора, но не сразу его воплотил. Согласно стихам, 

записанным во Второзаконии 1:9-15, судьи были избраны спустя несколько недель, после того, 

как был дан закон на горе Синай (18:24-26). 

Иофор пошел в свою страну, а Сепфора и дети остались с Моисеем. Моисей прошел 

какое-то расстояние с тестем, провожая его в дорогу (18:27).   

 

 

                                                
КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ 

 
1 Rawlinson ("Exodus," Pulpit Commentary [New York: Funk &Wag-nells, 1907], 11:29) полагает, что именно дерево или 
кустарник обладает свойством очищения воды. Чудо тогда состоит в том, что Бог указал Моисею на нужное дерево.  
2 McGarvey (Lands, p. 446) отмечает, что «степень непригодности воды для питья меняется в течение года, и 
некоторые путешественники нашли ее пригодной для употребления». 
3 F.S. Bodenheimer, "The Manna of Sinai," The Biblical Archaeologist Reader, ed. G. Earnest Wright and David N. Freedman 
(Garden City, NJ: Doubleday, 1961), pp. 76-80 
4 Оле упоминает  "манный лишайник", который растет на скалах и производит гранулы размером с горошину, 
достаточно легкие, которые легко может унести ветер. Однако "дождь (манны)" семян этих растений в районе горы 
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Синай никогда не был зафиксирован. Из  W.H. Gispen, Exodus, Bible Student's Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 
1982), p. 157 
5 Концепция субботы представлена в книге Исход семь раз, три раза * в конце основных разделов: 16:23-29; 20:8-11; 
23:10-12; 24:16*;31:12-17*; 34:21; 35:1-3*  


