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ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА  

ХОЖДЕНИЕ С БОГОМ 

Левит 16-22 

 

ЦЕЛЬ ГЛАВЫ: Показать, что Божья благодать, дарующая очищение у жертвенника, требует от 

верующего посвящения жизни Богу.  

ТЕМА ГЛВАЫ: Без святости никто не увидит Бога!  

 

В первых семи главах книги Левит подчеркивается истина о том, что путь к Богу лежит через 

жертву, через пролитие крови. В следующих семи главах, с 8 по 15, освещаются обязанности 

священнослужителей. Кульминация всей системы жертвоприношений и служения священников 

приходилась на День очищения (гл. 16). В этот день совершались ритуалы очищения, и Бог 

проявлял милость, покрывая грехи народа еще за один год. Единственным правильным ответом на 

такую милость должно быть стремление к святости со стороны народа (гл. 17-20) и со стороны 

священников (гл. 21-22). 

 

СВЯТОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ ОЧИЩЕНИЯ 

Левит 16:1-34 

 

По закону десятый день седьмого месяца должен был стать днем поклонения. Согласно 

иудейским преданиям именно в этот день Моисей спустился с горы Синай во второй раз с новыми 

скрижалями закона и объявил о милости Бога, простившего грех золотого тельца. В этот день 

очищение распространилось на: (1) самих священников, (2) святилище и (3) народ Израиля.  

 

А. Приготовление Аарона (Лев. 16:1-10).  

Неожиданная и мгновенная смерть Надава и Авиуда вызвала у Аарона страх перед Господом. 

Его теперь больше всего волновал один вопрос: как он должен совершать свое священническое 

служение, чтобы его не постигла подобная участь. Поэтому он нуждался в особых указаниях на 

этот счет.  

Аарон первым был предупрежден, что в святое святых нельзя входить тогда, когда захочешь. 

В случае нарушения этого повеления ему грозила смерть, так как эту часть скинии наполняла 

Божья слава в виде облака (16:1-2). В надлежащее же время первосвященник, прежде чем войти за 

завесу, должен был предпринять следующие шаги. Во-первых, он должен был принести тельца в 

жертву за грех и овна во всесожжение за все священство. Семь раз в этом повествовании 

используется фраза «за себя». Так как он был посредником между Богом и народом, его грехи 

должны быть очищены в первую очередь. Затем первосвященник должен омыться и облачиться в 



 2 

священнические одежды. Однако он не должен был одеваться во все свои первосвященнические 

одеяния для этого случая. Только кидар отличал его от других священников (16:3-4). 

Первосвященник должен был выбрать двух козлов в жертву за грех и овна во всесожжение. 

После этого он должен был принести тельца в жертву за грех за себя и свою семью. Далее ему 

следовало бросить жребий о двух козлах у входа в скинию. Один козел предназначался для 

Господа, а другой – для отпущения (буквально «для Азазели»). Первого козла следовало принести 

в жертву за грех. Затем первосвященник должен был набрать кадильницу  горящих углей с 

жертвенника и две горсти благовоний (16:5-12).  

Выражение «для Азазели» вызвало не мало споров. Можно выделить три основных взгляда. 

(1) Некоторые считают, что Азазель – это название того места, куда отпускался козел. (2) Другие 

же полагают, что Азазель – это один из демонов пустыни, один  из бесов (shedim - Втор. 32:17) или 

идолов (se’rim - Лев. 17:7). В этом случае весь этот ритуал показывал сильное презрение к тем, кто 

приносил жертвы этим демонам. (3) Согласно традиционному представлению слово ‘aza’zel  

рассматривалось как составное слово, состоящее из слова «козел» и глагола «идти». Таким 

образом, Азазель – это козел, который идет, или козел отпущения. Грехи всего народа символично 

возлагались на него и уносились прочь.  

 

Б. Приношения Аарона (Лев. 16:11-17).  

В этот священный день первосвященник входил в святое святых три раза. В первый раз он 

входил, держа кадильницу, наполненную благовонными курениями. Эти курения должны были 

покрыть крышку завета, чтобы первосвященник не умер. Затем Аарон должен был возвратиться к 

жертвеннику и взять крови тельца, принесенного в жертву за грех от лица дома священника. 

Помощник постоянно помешивал кровь, чтобы она не свертывалась. С этой кровью Аарон вновь 

входил в святое святых. Ею он окроплял восточную (т.е. переднюю) сторону крышки завета, а 

также семь раз окроплял землю непосредственно перед самим ковчегом. Таким образом, все 

святое святых окроплялось кровью (16:13-14). 

Затем Аарон должен был заколоть козла в жертву за грехи всего народа. Уже с кровью этого 

животного  он входил в святое святых в третий раз и окроплял крышку завета. Этим действием 

святое святых очищалось от всех нечистот и грехов (pesha’) израильтян. Это последнее слово, 

означающее на еврейском языке грех, встречается в шестнадцатой главе книги Левит дважды, но 

больше в этой книге не упоминается. Преступления – это сознательные грехи, указывающие на 

осознанное восстание против Бога. Так грех воспринимался в самом вопиющем и грубом 

проявлении, и поэтому  в День очищения в само святое святых необходимо было приносить кровь.  

Затем первосвященник совершал освящение скинии собрания. Никто не должен был 

находиться в ней на протяжении всего времени, когда Аарон приносил жертвы за себя, своих 

домашних и за все общество (16:15-17). Освящалось все, что находилось в скинии,  благодаря 

чему сохранялась возможность общения с Богом еще на один год.   
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В. Другие действия, совершаемые в День очищения (Лев. 16:18-34).  

Затем Аарон кровью тельца и козла освящал медный жертвенник. Кровь наносилась на рога 

жертвенника, а также сам жертвенник окроплялся семь раз. Благодаря этому действию 

жертвенник объявлялся очищенным от нечистот израильтян (16:18-19).  

Далее Аарон возлагал руки над головой оставшегося в живых второго козла и исповедовал 

над ним все беззакония и прегрешения израильтян. После этого козла отпускали в пустыню под 

надзором назначенного для этого человека. Козла намеренно отпускали в пустынное место, то 

есть туда, откуда он не мог вернуться. Отпускание козла в пустыню символизировало отпущение 

грехов народа.  

После этого Аарон снимал льняные одежды, омывался, одевал на себя первосвященнические 

одежды и приносил всесожжения за себя и за народ. В это же время сжигался тук жертвы за грех 

(16:23-25). 

Заключительная часть шестнадцатой главы книги Левит обращена к народу. Эти стихи были 

призваны показать, какую роль должен был выполнять народ во время ежегодного празднования 

Дня очищения. На них возлагались следующие обязанности: (1) Они должны были «смирить» 

себя, или «отречься» от себя. Слова, которые здесь используются (‘annah nephesh), обычно 

встречаются в других местах Священного Писания  в контексте поста (Пс. 34:13; Ис. 58:3,5). День 

очищения – это единственный назначенный законом день поста для всего Израиля. (2) Народ 

должен был в этот день пребывать в покое, то есть воздерживаться от какой-либо работы.  

Также в конце этой главы даны три указания на то, что День очищения должен был стать 

праздником для всех последующих поколений. Потомки Аарона должны были совершать 

описанные обряды ежегодно. Каждая часть святилища, к которой прикасался или приближался 

грешный человек, должна была ежегодно очищаться. Дополнительная информация о Дне 

очищения приведена при обсуждении Левит 23:26-32.  

 

СВЯТОСТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Левит 17:1 – 20:27 

 

В четырех последующих главах Законодатель описывает стандарты святости, касающиеся:  

(1) пищи, (2) брака и (3) общественной жизни. После этого устанавливается наказание при 

отсутствии этой святости.   

 

А. Святость в вопросах пищи (Лев. 17:1-16).  

В семнадцатой главе книги Левит даны четыре принципа, дополняющие запреты 

относительно употребления в пищу определенных видов мяса (Лев. 11). Наказание за нарушение 

этих запретов было суровым: виновный должен «истребиться из народа своего». По поводу 
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значения этого выражения было предложено три взгляда: истребление означало (1) судебный 

смертный приговор, (2) отлучение и (3) преждевременную смерть от руки Божьей с возможным 

судом в грядущей жизни.  

1. Вне скинии не разрешалось убивать домашних животных. Этот запрет был предназначен 

для предотвращения жертвоприношений демонам (se’rim), или буквально, козлам, которые, по 

верованиям того времени, населяли пустыню (17:3-7).  Этот закон мог соблюдаться только в то 

время, в пустыне, когда мясо считалось роскошью, и когда все жили в непосредственной близости 

со святилищем.  

2. Вне скинии также не разрешалось приносить жертвы (17:8-9). Этот закон стоял на 

страже единства народа и гарантировал вознаграждение священникам за их труды.  Это 

постановление, как и все законы израильского общества, распространялось на всех «пришельцев» 

(ger) или чужеземцев, постоянно проживающих среди израильтян.  

3. Запрещалось употребление крови в пищу (17:10-12). Этот закон запрещал как пить кровь, 

так и есть мясо, в котором еще оставалась кровь. В южном Таиланде до сих пор торговля кровью 

ядовитых змей представляет собой процветающий бизнес. Считается, что кровь – это целебное 

средство от множества телесных недугов, а также, что она усиливает сексуальное влечение. Кровь 

берется у живых кобр и смешивается с крепким алкогольным напитком. Некоторые смельчаки 

даже высасывают кровь из еще живых змей. Подобные обычаи существовали в языческом мире и 

в ветхозаветные времена. Для израильтян же кровь считалась священной, так как использовалась в 

храме во время священных обрядов. В крови была жизнь. И воздержание от употребления крови в 

пищу означало почитание жизни и жертвы. Этот запрет, который упоминается в пяти стихах 

шесть раз (ст. 10-14), уже имел силу во времена Ноя (Быт. 9:4). Христианам, обратившимся из 

язычества, также было заповедано воздерживаться от крови (Деян. 15:29). С другой стороны, 

Иисус повелел ученикам пить Его кровь, чтобы иметь вечную жизнь, то есть стать причастниками 

Его жизни (Ин. 6:54).  

4. Израильтяне должны были избегать мяса животных, найденных уже мертвыми (17:13-

16). Всякий, кто нарушит этот запрет, объявлялся нечистым. От него требовались омовение тела и 

смена одежды для предотвращения возможного заражения. Если во время охоты кто-то убивал 

дичь, то Бог требовал, чтобы ее кровь засыпалась землей. Опять же, это было призвано научить 

почитанию крови.  

 

Б. Святость в браке (Лев. 18:1-30).  

В восемнадцатой главе книги Левит семь раз встречается предупреждение о том, чтобы 

израильтяне не следовали нравам египтян или хананеев. Пять раз в этой главе указывается на то, 

что основанием для сексуальной чистоты служит характер самого Бога. Тем, кто последует этим 

повелениям, обещана истинная жизнь (18:1-5).  
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Во-первых, Бог категорически запретил сексуальные связи и, следовательно, браки между 

близкими кровными родственниками и родственниками, приобретенными в результате брака. 

Двенадцать конкретных случаев, упомянутых в тексте, приведены в таблице 32.  

Таблица №32 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ БРАКИ 
Левит 18:6-7 

КРОВНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 

Первое поколение 

КРОВНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 

Второе поколение 

СВОДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ 

РОДСТВЕННИКИ ПО 
БРАКУ 

1. Мать 
 
 
 
2. Сестра 
 
 
 
3. Сестра по одному из 
родителей 

4. Тетя (ст. 12-13) 
 
 
 
5. Внучка (ст. 10) 

6. Сводная сестра (ст. 
11)  
 
 
7. Падчерица (ст. 17) 
 
 
8. Сводная внучка      
(ст. 17) 
 
9. Мачеха (ст. 8) 

10. Сестра мужа, жены. 
Жена брата (ст. 16)  
 
 
11. Невестка (ст. 15) 
 
 
12. Жена дяди (ст. 14) 

 

В этом разделе книги Левит раскрываются несколько основных принципов. (1) Брачные узы 

делают мужа и жену настолько близкими родственниками, насколько близки родственные узы 

родителей и детей. В этом заключается принцип «одной плоти», представленный в Бытие 2:24. (2) 

В браке девушка становилась не просто невесткой, но дочерью для родителей мужа и сестрой для 

всех его братьев. Даже в случае смерти ее мужа, его брат не мог на ней жениться, так как этот брак 

был бы равнозначен браку брата и сестры. Обычай левират (Втор. 25:5 и далее) был исключением 

из этого принципа. (3) Мужчина не мог жениться на женщине, с которой находился в кровных 

родственных узах. (4) Мужчина также не мог жениться на женщине, которая стала его близкой 

родственницей в результате ее предыдущего брака с его близкими родственниками. (5) Авторы 

книг Нового Завета полагали, что законы, запрещающие браки между близкими родственниками, 

также связывали совесть верующего (1 Кор. 5). 

Стих Левит 18:18 понимался некоторыми богословами как запрет наиболее отвратительного 

вида полигамии, а именно, брака с сестрой еще живой жены. Другие же богословы считают, что 

под «сестрой» подразумевается любая израильская девушка. Такое толкование Левит 18:18 

вообще запрещает полигамию как таковую. В этом разделе также перечислены и другие запреты, 

имеющие отношение к сексуальной жизни: (1) сексуальные отношения с женщиной во время 

менструации, (2) прелюбодеяние, (3) гомосексуализм и (4) скотоложство. Среди грехов, 
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распространенных среди хананеев приведен и запрет на принесение детей в жертву языческому 

богу Молоху (18:19-23).  

Этот раздел, посвященный сексуальным грехам, заканчивается так же, как и начинался: 

серьезным предупреждением. Все эти грехи осквернили землю Ханаана. И как следствие Бог 

решил уничтожить населявших ее жителей. И если Израиль пойдет их путем и будет повторять их 

нечестивые дела, то они будут уничтожены с той земли так же, как и хананеи до них. Всякий, кто 

будет совершать эти гнусные деяния, будет истреблен из среды своего народа (18:24-30). 

 

В. Святость в общественной жизни (Лев. 19:1-37). 

В девятнадцатой главе книги Левит содержатся различные постановления, большинство из 

которых относится к общественной сфере жизни. Этот раздел начинается представлением 

основного принципа: «Святы будьте, ибо свят Я, Яхве, Бог ваш».  

1. Первые четыре постановления связаны с признанием Бога. Почитание родителей – это 

признание Божьей власти. Святость начинается в доме. Соблюдение субботы – это признание 

Божьего владычества над временем. Отказ от идолопоклонства – это признание единобожия Яхве. 

Мирная жертва – это признание Божьего права на материальные блага (19:3-8). 

2. В Левит 19:9-18 представлен основополагающий принцип: «Люби ближнего твоего, как 

самого себя» (19:18). В этой заповеди заложены все правила поведения по отношению к своему 

ближнему (Мат. 22:39; Рим. 13:9). Во время сбора урожая на поле или в винограднике израильтяне 

должны были оставлять колосья или плоды винограда для бедных. Закон запрещал воровство и 

обман, ложные свидетельства, а также удержание  положенной заработной платы с нанятых 

работников. Верующий не должен наживаться на увечных и инвалидах. Также в суде не должно 

быть лицеприятия ни к богатым, ни к бедным. Запрещено было и распространение клеветы. 

Израильтяне должны были хранить себя от ненависти и мести, но должны были открыто обличить 

согрешающего ближнего, чтобы не разделить вины за его преступление. 

3. После  возвышенной заповеди «люби ближнего своего» перечисляются три конкретных 

запрета противоестественного смешения (19:19). Так закон запрещал спаривание животных 

разных пород, засевание одного поля  различными сельскохозяйственными культурами, а также 

ношение одежды, сделанной из двух различных тканей, из шерсти и льна. За этими запретами 

совершенно справедливо видеть религиозное основание. То, что Бог разделил, человек не должен 

соединять.  

4. Далее, в 19:20-22, описано еще одно противоестественное смешение. Мужчина, 

вступивший в сексуальную связь с рабыней, обещанной другому, должен понести 

соответствующее наказание (biqqoret).  Иудейские ученые предложили два различных  толкования 

по поводу того, каким именно было это наказание: (1) денежный штраф или (2) телесное 

наказание. Смертная казнь в этом случае не назначалось по причине того, что женщина была не 
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свободна. Тем не менее, прелюбодеяние оставалось грехом в глазах Бога, и виновный мужчина 

должен был принести жертвоприношение за свой грех.  

5. Плодовые деревья следовало считать «необрезанными» в течение трех лет. Плоды дерева 

на четвертый год считались святыми, они принадлежали Господу, и поэтому могли быть отданы 

только священникам. Только на пятый год владельцу дерева разрешалось вкусить от его плодов 

(19:23-25).  

6. Левит 19:25-31 содержит серию постановлений, запрещающих обряды, связанные с 

языческим поклонением. Так было запрещено: (1) употреблять в пищу кровь, (2) пытаться  

гаданием или волшебством приоткрыть завесу будущего, (3) стричь края волос на голове или 

бороде, (4) делать на своем теле увечья из-за умерших, (5) наносить татуировки, (6) допускать 

храмовую проституцию, (7) осквернять священные дни или места языческой нечистотой и (8) 

обращаться к медиумам. Пункт 3, упомянутый выше, по всей видимости был вызван языческим 

обычаем состригать волосы в приношение различным божествам.  

7. В книге Левит 19:32-36 приведены еще три повеления, призванные регулировать 

общественную жизнь. Израильтяне должны были: (1) оказывать почет и уважение старцам, (2) 

справедливо обращаться с пришельцами и (3) быть честными во время коммерческих сделок.  

 

Г. Наказания, в случае отсутствия святости (Лев. 20).  

В двадцатой главе книги Левит установлены наказания за некоторые грехи, упомянутые в 

предыдущей главе. Всякий, кто будет поклоняться Молоху, должен быть побит камнями всем 

обществом. Если израильтянин принесет своих детей в жертву Молоху, то его покарает сам 

Господь, возможно болезнью или преждевременной смертью. Такое же наказание ожидало того, 

кто, зная о поклонении Молоху ближнего, не предпринял попыток к его наказанию (20:1-5). 

Божья кара ожидала всякого, кто пойдет к вызывающему духов или волшебнику. Божье 

непосредственное вмешательство вызвано тем, что вину такого человека было бы очень сложно 

установить на суде.  Всякого, кто проклянет мать или отца, то есть будет относиться к ним с 

презрением, следовало казнить. Фраза «кровь его на нем», встречающаяся в этом разделе шесть 

раз, означает, что виновный сам лишил себя жизни, то есть вызвал свою казнь (20:6-9).  

Наказанием за сексуальные грехи, запрещенные в предыдущей главе, была смерть (20:10-21). 

По всей видимости, виновного побивали камнями. «Сожжение», упомянутое в 20:14, вероятно 

следовало после того, как виновных побили камнями. В двух случаях Бог наказывал виновных 

бездетностью (20:20-21). Вызывающих духов и волшебников также следовало побивать камнями 

(20:27).  

В заключительных стихах двадцатой главы книги Левит содержится призыв: (1) хранить 

Божьи заповеди, чтобы оставаться на земле, (2) отличать чистых и нечистых животных и (3) быть 

святым народом, отделенным от всех других (20:22-26).   
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СВЯТОСТЬ В ВЫПОЛНЕНИИ СВЯЩЕННИЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Левит 21:1 – 22:33 

 

Основной принцип, подчеркнутый в 21 и 22 главах книги Левит, заключается в следующем: 

духовные привилегии и священнические обязанности влекут за собой большую ответственность и 

требуют совершенствования  характера и поведения. В этих двух главах раскрываются шесть 

сфер, на которые распространялись особые требования к священникам.  

 

А. Ритуальная чистота священников (Лев. 21:1-6).  

Священник должен был избегать контакта с умершими. Исключениями были шесть близких 

кровных родственников. Узы мужа и жены считались настолько сильными, что представлялось 

само собой разумеющимся, что священнику разрешалось осквернить себя прикосновением к 

мертвому телу своей супруги. Когда священник оплакивал умерших, то он не должен был 

уподобляться язычникам, бреющим голову или бороду, или делающим порезы на теле.  

 

Б. Чистота супружеского ложа священников (Лев. 21:7-9). 

Священник не мог жениться на женщине, которая занималась в прошлом проституцией или 

состояла в разводе. Он был свят и отделен для святой цели приносить «хлеб Богу»,  то есть 

жертвы. Дочь священника, осквернившую себя занятием проституцией, следовало сжечь, 

возможно после того, как ее побивали камнями.  

 

В. Стандарты для первосвященника (Лев. 21:10-15).  

Первосвященнику не позволялось распускать волосы или разрывать одежды во время плача. 

Первосвященник не мог приближаться к телам умерших, даже если этими умершими были его 

отец или мать. Жениться первосвященник мог только на девственнице. Даже брак с вдовой был 

запрещен. Цель этих запретов состояла в поддержании чистоты семьи первосвященника.  

 

Г. Физическое совершенство священников (Лев. 21:16-23).  

Священники, имеющие телесные недостатки, обладали многими священническими 

привилегиями, но были лишены возможности руководить поклонением. Двенадцать телесных 

недугов упоминаются особо, но точное значение используемых еврейских слов остается неясным. 

Как служащий у жертвенника, так и животное, приносимое на этом жертвеннике, должны быть 

без увечий. Следуя принципу, что физические требования ветхого закона указывают на духовные 

требования нового закона, можно сделать следующее замечание: священники Нового Завета 

(верующие) с духовными увечьями (то есть имеющие зависть или дурной нрав) не могут 

руководить поклонением в церкви.  
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Д. Священнические привилегии (Лев. 22:1-16).  

Так как повседневное рутинное выполнение обязанностей может привести к 

пренебрежительному отношению к служению, священникам было особо заповедано чтить 

священные жертвоприношения Израиля.  Часть этих приношений составляла ежедневное 

пропитание священников. Вкушая эту пищу, будучи нечистыми или в нечистом месте, они 

становились виновными в осквернении имени Господа. Святые дары могут быть разделены между 

любыми членами семьи священника в чистом месте; большинство святых даров можно было есть 

только потомкам Аарона мужского пола во дворе святилища (22:1-3).  

Священник или член его семьи лишался возможности есть части жертвоприношения в 

случае, если у него: (1) обнаруживались инфекционные кожные заболевания, (2) были истечения 

из тела, (3) были контакты с трупом или (4) контакты с нечистым человеком. Священник, 

становившийся таким образом нечистым, оставался в таком положении до вечера. После омовения 

тела он мог вновь вкушать от положенных частей жертвоприношений. Священнику ни в каких 

случаях не позволялось есть мяса животных, умерших естественной смертью, или убитых диким 

зверем (22:4-9).  

Священное мясо жертв запрещалось есть тому, кто не имел на то права. Гость, нанятый 

работник или дочь, вышедшая замуж вне священнического круга, не допускались к священному 

столу. Однако рабу и дочери, еще жившей в доме священника, разрешалось есть от 

жертвоприношений. Если кто случайно вкусил священной пищи, то должен был возвратить 

эквивалент съеденного, прибавив к этому двадцать процентов. Священник должен был делать все 

возможное, чтобы священная пища не попадала к тем, кто не имел права ее есть (22:10-16).  

 

Е. Священнические обязанности (Лев. 22:17-33).  

Закон устанавливал правила отбора животных для жертв усердия и обета. Животные должны 

быть: (1) мужского пола, (2) без порока, (3) из мелкого скота, овцы или козы. В тексте 

перечисляются конкретные дефекты, при наличии которых животное нельзя было приносить в 

жертву, но перевод еврейских слов не всегда ясен. Животное с слишком длинными или слишком 

короткими конечностями можно было принести в жертву усердия, но не по обету (22:17-25).  

Жертвенное животное должно быть старше семи дней. В противовес некоторым языческим 

обычаям закон запрещал принесение в жертву матери вместе с ее дитем в один день. Жертвы 

благодарения необходимо было съедать в тот же день, в который они были принесены (22:26-33).   


