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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА 

ДОЛГИЕ ГОДЫ В ПУСТЫНЕ 

Числа 17-21 

 

ЦЕЛЬ ГЛАВЫ: Показать, что нет таких препятствий на пути в Ханаан, которые нельзя 

преодолеть. 

ТЕМА ГЛАВЫ: Не просто завоеватели!  

 

О периоде странствования израильтян по пустыне в качестве наказания за проявленное 

неверие известно не так много. Кроме мятежа Корея (16 гл.), во время этих долгих лет ничего 

особо значимого для дальнейшего развития Божьего замысла  не произошло. Кадес, похоже, стал 

своего рода базой или центром передвижения израильтян на протяжении всех этих лет. Обряд 

обрезания был забыт и даже, возможно, была сильно упрощена система жертвоприношений 

(И.Нав. 5; Ам. 5:25). С 17 по 21 главы книги Числа подчеркивается успешное разрешение 

Израилем проблем, возникших во время пребывания в Кадесе и на пути в Ханаан.  

 

ПРОБЛЕМЫ У КАДЕСА 

Числа 17:1 – 20:21 

 

Все еще находясь у Кадеса, Израиль столкнулся с пятью проблемами. Это были проблемы:  

(1) руководства, (2) страха перед поклонением, (3) осквернения, (4) смерти и (5) отсутствия воды.  

 

А. Проблема руководства (Чис. 17:1-11). 

Сразу же после мятежа Корея Господь даровал чудесное подтверждение избрания Аарона в 

качестве главы священства. Каждое колено должно было принести по жезлу к Моисею. На жезле 

должно быть вырезано имя начальника колена. Имя Аарона было написано на жезле от колена 

Левия. Все жезлы положили в скинию перед свидетельством (то есть перед ковчегом завета). Бог 

сделает так, что жезл избранного им колена расцветет, что положит конец постоянному ропоту 

израильских колен по поводу священнических привилегий Аарона.  

Войдя на следующее утро  в шатер, Моисей обнаружил, что жезл из колена Левия с 

написанным на нем именем Аарона не просто расцвел, но даже принес плоды миндаля. Моисей 

показал жезлы всем начальникам Израиля, после чего положил жезл Аарона перед ковчегом, где 

он стал постоянным напоминанием избрания Аарона.  

 

Б. Страх поклонения (Чис. 17:12-18:32).  

После всего увиденного за последние несколько дней сердца израильтян были исполнены 

страхом. Они стали свидетелями: (1) сошествия огня с неба, пожравшего Корея и его сторонников, 
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(2) разверзшейся земли, поглотившей Дафана и Авирона, (3) смерти тысяч, стоявших около 

приносимого Аароном курения и (4) божественного подтверждения избрания Аарона, когда 

чудесным образом расцвел его жезл. После этого каждый почел самым разумным и безопасным 

держаться подальше от скинии. Бог должен был что-то предпринять, чтобы устранить этот страх 

перед поклонением.  

Восемнадцатая глава книги Числа начинается с объявления о том, что именно священники 

понесут «на себе грех за небрежность во святилище; и ты и сыны твои с тобою понесете на себе 

грех за неисправность в священстве вашем». Согласно 18:23 левиты призваны исправлять 

«службы в скинии собрания» и нести на себе грех их. Таким образом, ответственность за 

непредумышленные грехи, совершенные в святилище, возлагалась на священство, а не на 

собрание. Последствия перекладывались на священников и левитов,  чтобы «не было впредь гнева 

на сынов Израилевых» (18:5). 

Также в восемнадцатой главе книги Числа подчеркивается следующее: (1)  левиты были 

подотчетны священникам, когда выполняли свои обязанности (ст. 2,3,6). (2) Священство было 

даром Божьим сыновьям Аарона. Только они могли нести служение у жертвенника во дворе и в 

шатре скинии. Любого другого, приблизившегося к жертвенникам, следовало казнить (ст. 7). (3) 

Священникам переходило, кроме всего прочего, «из святынь великих», которые могли есть в 

скинии только они; просто «святые» жертвоприношения, которые могли есть все члены семьи 

священника в чистом, неоскверненном месте; первые плоды; все, «посвященное Господу»; и 

первородное как от скота, так и от людей (ст. 8-19). (4) Ни левиты, ни священники не получат 

удела в земле обетованной. Но десятины народа, однако, принадлежали левитам (ст. 20-24). (5) От 

своей десятины левиты должны были в свою очередь отдавать десятину священникам (ст. 25-29).  

 

В. Проблема осквернения (Чис. 19:1-22).  

Девятнадцатая глава книги Числа посвящена вопросам осквернения после контакта с телом 

умершего.  В предыдущих главах упоминается много смертей. Так, (1) Корей и его сторонники 

были поражены насмерть огнем с неба (16:35), (2) 14 700 израильтян погибло от Божьего суда 

(16:49), (3) Аарон стоял между мертвыми и живыми с курениям Господу (16:48), (4) страх перед 

смертью сковал народ (17:12-13) и (5) посягательство на скинию грозило смертью (18:3,7,22). 

Описанные здесь требования слегка отличаются от приведенных в книге Числа 5:2-3, где 

говорилось о необходимости вывести за стан всякого, кто стал нечистым вследствие контакта с 

трупом. Но в пятой главе были даны временные установления на период странствования по 

пустыне. В этой же, девятнадцатой главе, взгляд устремляется дальше, на жизнь в земле 

обетованной: «И да будет это для них уставом вечным» (19:21).  

Были даны указания для приготовления «вод очищения».  Для этого необходимо было 

привести рыжую телицу без порока, без недостатка, которую никогда не использовали для какого-

либо дела (без ярма). Затем ее следовало заколоть вне стана под надзором Елеазара. Далее 
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священник перстом своим должен был окропить  кровью телицы семь раз (число полноты) 

переднюю сторону святилища. После этого оставшуюся часть животного надо было сжечь за 

станом вместе с кедровым деревом, иссопом и нитью из красной шерсти.  Все это напоминает 

процедуру при очищении прокаженного (Лев. 14:4-6). Надзирающий над всем этим процессом 

священник и непосредственно сжигающий объявлялись ритуально нечистыми. Оба они должны 

были омыться и постирать свои одежды. Они могли вернуться в стан, но оставались нечистыми до 

вечера (19:1-8).  

Пепел рыжей телицы следовало собрать и положить на чистое место вне стана. Человек, 

сделавший это, считался нечистым до вечера. Когда появлялась необходимость, этот пепел 

использовался для приготовления воды очищения (буквально воды нечистоты). Эта вода была 

предназначена Богом для устранения нечистоты (niddah), которая, как считалось, присутствовала 

на теле.  Это постановление касалось как израильтян, так и живших среди них пришельцев. 

Однако в исторических книгах Ветхого Завета не содержится упоминания об использовании такой 

воды (19:9-10). 

Главным образом эта вода должна была использоваться для очищения от осквернения 

смертью. Нечистым объявлялся всякий, кто вне помещения прикасался к трупу, костям или 

могиле. В помещении для того, чтобы стать нечистым, достаточно было оказаться в одной 

комнате с умершим. Такой человек  оставался нечистым в течение семи дней (19:11-16). 

Вода очищения получалась путем поливания живой (то есть, свежей) воды на пепел телицы. 

Это мог делать любой ритуально чистый человек. Затем при помощи иссопа этой водой 

окроплялся шатер, в котором имела место смерть, а также все внутреннее убранство шатра. 

Нечистого следовало окропить дважды, на третий и на седьмой день недели очищения. Если же 

кто откажется очистить себя, тот должен быть «истреблен из среды народа» за вину осквернения 

святилища Господнего (19:17-20).  

Тот же, кто каким-то образом касался воды очищения, становился нечистым. Даже 

приготовивший эту воду считался нечистым до вечера. А все, до чего касался нечистый, также 

становилось нечистым. Тот, кто касался нечистого предмета, становился нечистым до вечера 

(19:21-22).  

Автор Послания к евреям (9:11-13) ссылается на пепел телицы и проводит параллель между 

водой очищения и кровью Иисуса. Некоторые богословы видят в рыжей телице, сжигаемой за 

станом, прообраз смерти Христа на кресте, а в водах очищения - прообраз водного крещения.  

 

Г. Смерть Мариам (Чис. 20:1).  

Мариам умерла и была погребена у Кадеса. Так закончилась жизнь поистине великой 

женщины в истории Израиля. Странно то, что при этом не упоминается скорбный плач по ее 

смерти. Эта смерть датирована первым месяцем, однако год при этом не указан.  
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Д. Проблема с водой (Чис. 20:2-13).  

Во время пребывания стана израильтян у Кадеса случилось так, что не стало воды. Народ 

собрался и выступил против Моисея и Аарона. Они полагали, что им лучше было погибнуть с 

теми, кого поразил Господь, чем умереть от жажды в пустыне (20:2-5).  

Моисей и Аарон пошли к воротам скинии, пали на лицо свое и стали молиться за народ. И им 

явилась слава Господня. Бог сказал Моисею взять свой жезл и Аарона, собрать все общество 

Израиля и сказать скале. Скала при этом даст воды, которой хватит как для народа, так и для 

всего скота. Определенный артикль перед словом скала, похоже, указывает на то, что в той 

местности была всего лишь одна единственная скала (20:6-8).  

Когда Моисей обратился к обществу, собравшемуся у скалы, он, похоже, решил приписать 

себе и Аарону то чудо, которое должно было произойти. Он говорил, когда ему следовало 

молчать. Затем в гневе он ударил дважды по скале, хотя должен был всего лишь один раз ей 

сказать. Вода из скалы пошла. Ропот на Моисея и Аарона прекратился. Но Моисей опрометчиво 

ослушался Бога, и Бог сказал ему, что он не введет народ в Ханаан. То место получило название 

Мерива («ропот»). Оно было названа так в память о другом месте в пустыне Син (Исх. 17:1-7), где 

Израиль ранее также роптал на Бога.  

 

Е. Проблема с соседями (Чис. 20:14-21).  

После того как израильтяне не смогли вторгнуться в Ханаан с юга, они решили войти в 

него с востока. Находясь в Кадесе, Моисей отправил посланников к царю Едома с просьбой дать 

разрешение пройти через его территорию. Моисей описал царю историю своего народа, рассказав, 

как  Израиль оказался у границ с Едомом. Он дал ему понять, что с ними могущественный Бог 

Яхве, пославший Своего «Ангела» и избавивший их из Египта, наиболее могущественного народа 

на лице земли. Посему Едом должен подумать дважды, если решит отказать Израилю. Моисей 

обещал, что израильтяне не свернут с главной «дороги царской» и не потопчут полей и 

виноградников Едома. Однако ответ царя был категоричен: «Нет». Если же Израиль решит пойти 

узким горным путем, то будет иметь дела с армией Едома.  

Моисей отправил других посланников, повторивших первоначальную просьбу, добавив к 

ней обещание заплатить за воду и питание по пути через Едом. И вновь он получил отказ. Более 

того, царь Едома выступил к границе с могущественной армией, давая понять свою силу и желая 

лишить Моисея всякой мысли пройти через его землю. 

 

ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ В ХАНААН 

Числа 20:22-21:35 
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Годы странствования по пустыне, определенные Израилю в наказание, подходили к концу, и 

израильтяне отправились от Кадеса в путь. Но на пути они столкнулись с четырьмя проблемами: 

(1) смерти, (2) нападения, (3) необходимости идти в обход и (4) битвы.  

 

А. Смерть Аарона (Чис. 20:22-29). 

У горы Ор, недалеко от границы с Едомом, Господь объявил, что наступило время для 

Аарона «приложиться к его народу». Он не доживет до того дня, когда весь народ войдет в 

Ханаан, так как вместе с Моисеем восстал против Господа в Мериве. На глазах у всего народа 

Моисей повел Аарона и его сына Елеазара на вершину горы. Он снял с Аарона 

первосвященнические одежды и облачил в них его сына. Там Аарон умер и был похоронен, по 

всей видимости, Моисеем и Елеазаром. Тридцать дней оплакивал Израиль смерть своего первого 

первосвященника. Согласно Числам 33:38 Аарон умер на сороковой год после исхода, в пятый 

месяц, в первый день месяца.  

 

Б. Нападение (Чис. 21:1-3). 

Когда израильтяне направлялись по дороге в Афарим (месторасположение этого города 

неизвестно), на них напал ханаанский царь Арада, уведя некоторых израильтян в плен. 

Израильтяне дали обет разрушить ханаанские города в той местности, если Бог предаст эту армию 

в их руки. Господь услышал их просьбу и предал им хананеев. Они стерли эти города с лица земли 

и назвали ту землю Хорма («разрушение»). Хорма была тем местом, где израильтяне впервые 

потерпели поражение от хананеев (14:45), теперь же она стала местом, где ими была одержана 

победа.  

Сложно определить хронологическое место нападения царя Арада и последующего 

ответного удара израильтян. Некоторые богословы полагают, что это нападение произошло, когда 

Израиль еще располагался станом у Кадеса. Но согласно Числам 33:30 это событие произошло 

после смерти Аарона и перед отправлением Израиля от горы Ор. Именно к такому выводу можно 

прийти на основании самого описания в тексте. Поэтому нападение израильтян на ханаанские 

города в Негеве произошло в то время, когда Израиль располагался станом у горы Ор.  

 

В. Проблема во время обходного пути (Чис. 21:4-20).  

От горы Ор израильтяне отправились к Красному морю, чтобы обойти землю Едома. Этот 

путь не был приятным, так как пролегал через недружелюбную пустыню. Народ начинал терять 

терпение из-за сложностей в пути и проявлял недовольство на Бога и Моисея. Игнорируя 

ежедневное обеспечение манной, они жаловались на отсутствие питья и пищи. Они даже заявляли 

о том, что лучше бы им никогда не покидать Египет (21:4-5).  

В наказание за ропот Бог послал ядовитых змей. Многие израильтяне погибли от их 

болезненных и смертельных укусов. Та местность до сих пор известна тем, что ее населяют 
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несколько видов ядовитых змей.  В отчаянии израильтяне обратились к Моисею. Они признали 

грех ропота и попросили вождя помолиться, чтобы змеи исчезли из их стана. Моисей, великий 

ходатай, был только рад исполнить их просьбу (21:6-7).  

Но Божий замысел состоял не в том, чтобы устранить причину страданий, но чтобы послать 

средство спасения от него. Для избавления со стороны пораженного народа требовались 

одновременно и вера, и послушание. Необходимо было сделать и воздвигнуть медного змея на 

высоком шесте так, чтобы он был виден издалека. Укушенному змеей достаточно было лишь 

взглянуть на змея, чтобы получить исцеление (21:8-9). 

Медный змей со временем стал предметом поклонения в Израиле, пока не был уничтожен в 

дни Езекии (4 Цар. 18:4). Иисус приводил этот эпизод как прообраз того, что Ему предстояло 

совершить на кресте. Когда Христос был вознесен на кресте, то стал средством избавления от 

намного более губительного яда (Ин. 3:14-15).  

Оставшаяся часть обходного пути, похоже, ничем не была примечательна. Израильтяне, 

наконец, пересекли долину Заред и разбили стан около потока Арнон, обозначавшего границу 

между Моавом и более молодым аморрейским царством Сигона. Чтобы подчеркнуть 

стратегическую значимость потока Арнон, Моисей цитирует из «Книги войн господних». Об этой 

книге известно лишь то, что она существовала во времена Моисея, автора книги Числа, и 

представляла собой поэтическое произведение. В других книгах Библии она не упоминается. Ясно 

то, что не все древние израильские литературные произведения  были приняты как 

богодухновенные и включены в священный канон (21:10-15). 

От Арнона израильтяне пошли на север и дошли до Беэра («колодец»), где Бог пообещал 

дать воду, в которой они так нуждались. Народ даже сочинил песнь в память об этом колодце, и 

Моисей включил ее в текст книги Числа. Затем израильтяне разбили стан в равнине Моава под 

горой Фасги и стали ожидать разрешения пройти через территорию аморреев (21:16-20).  

 

Г. Битвы (Чис. 21:21-35).  

К Сигону, царю Аморрейскому, израильтяне обратились с той же просьбой, что и ранее к 

царю Едома. Израиль хотел пройти через земли Моава по главному коридору, идущему с юга на 

север, известному как царский путь. Сигон, однако, был не более гостеприимен, чем царь Едома, и 

не желал позволить такой толпе пройти  по его земле. Он собрал всю свою армию и выступил 

против израильтян у Иаацы. В последующей битве Израиль разгромил Сигона и завладел его 

землей от Арнона до Иавока. Были захвачены все аморрейские селения, включая столицу Есевон 

(21:21-26). 

Победа над царем Сигоном упоминается ветхозаветными проповедниками и поэтами  более 

десяти раз. Эта победа была важна для израильтян, ибо вселила в них уверенность.  Это была их 

первая победа над организованной и опытной армией. Также она послужила предзнаменованием  

могущественного завоевания, которое им предстояло совершить.  
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Захваченная у аморреев территория ранее принадлежала моавитянам. Аморреи считали 

вытеснение с нее  моавитян огромным достижением. Их поэты даже сочинили песню, 

прославляющую эту победу, которая была включена в священный текст книги Числа (21:27-30). 

Но для чего? Возможно, для того, чтобы представить победу израильтян над Сигоном в 

правильном ракурсе. Грозный царь, одолевший и прогнавший моавитян, не устоял перед 

Израилем, сразившим его одним могучим дуновением.  

Послав разведчиков в Иазер, Моисей смог завладеть и этим городом, отобрав его у другой 

группы аморреев. Отправившись оттуда в Васан, израильтяне встретили на пути армии царя Ога 

около Едреи. Господь успокоил их и заверил, что они смогут победить Ога так же, как и Сигона. 

Так и произошло. Израиль смел со своего пути всю армию Ога и завладел всей землей Васана.  

 

 


