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Пророки и священники занимали 
совершенно особое положение не только в 
религиозно-культовой, но и в гражданской 
жизни ветхозаветного общества. 
Пророчество и священство стоят в самом 
центре ветхозаветной религии.

Поскольку религия есть союз Бога и людей, 
то общий принцип всех религиозно-
иерархических институтов есть принцип 
посредничества, задача которого – помочь 
людям восстановить союз с Богом.

Библейские основания 
пастырства

1. Всеобщность института 
священства



    Грех прародителей стал препятствием 
между Богом и человеком. Нужно было 
непременно преодолевать его, чтобы 
вернуть милость Божию и примирение. 
Средством к такому примирению в 
начальный период жизни падшего 
человека явилось жертвоприношение и 
молитва. Так о сыновьях Адама — Каине 
и Авеле — Библия говорит, что они 
приносили жертву Богу от плодов рук 
своих (Быт. 4:3-4).



    Идея посредничества лежит в основе 
священнослужения, так как священный 
служитель в существе своем и есть 
посредник между Богом и человеком, 
небом и землей. 
    В патриархальном периоде еврейской 
истории это посредничество 
основывалось на праве первородства 
или старшинства в семье. Оно не носило 
характера установленного Богом 
иерархического священства, а было 
делом благочестивой традиции истории.



    Митрополит Филарет о ветхозаветных 
жертвах говорит, что «Бог в одно время 
научил человека и приносить в жертву 
животных, и обращать кожу их в одежду, 
дабы сими жертвоприношениями он был 
вразумлен убивать в себе 
скотоподобные вожделения и страсти, 
имея также пред очима будущую Жертву 
победоносного семени Жены и верою 
облекался в заслуги и крепость Его».



Святитель Иоанн Златоуст: «Жертвы не 
были угодны Богу, как совершавшиеся не 
по Его желанию, а лишь по Его 
снисхождению.
Совершавшимся жертвоприношениям 
Он придал образ соответствовавший 
будущему домостроительству 
Христову… Он выражает образ Христа и 
оттеняет будущие события».



Моисей – основатель Ветхозаветного 
священства

   Как Новозаветная иерархия имеет 
своего Основателя Христа Спасителя, 
так и Ветхозаветная иерархия имеет 
основателя в лице пророка Моисея. 

   Жизнь пророка Моисея представляет 
собой интерес и содержит в себе много 
поучительного и назидательного для 
всего пастырства в целом.



   Моисей был избран для пастырства с 
самого рождения. Промыслом Божиим он в 
младенчестве был спасен от угрожавшей 
ему смерти, введен во дворец фараона, где 
в течение 40 лет был «научен всей мудрости 
Египетской, и был силен в словах и делах» 
(Деян. 7:22). Перед ним было два пути: путь 
славы и почестей среди угнетателей египтян 
и путь скорбей и самоотвержения среди 
единоплеменников.
   Движимый любовью к своему народу 
Моисей, «придя в возраст, отказался 
называться сыном дочери фараоновой, и 
лучше захотел страдать с народом Божиим, 
нежели иметь временное греховное 
наслаждение» (Евр. 11:24-25). 



    Моисей удалился в пустыню и здесь, 
ведя строгий образ жизни, обдумывал 
судьбу своего народа, готовился к 
предстоящему подвигу. Пустыня стала 
для него особой духовной школой. Здесь 
в уединении, среди полного безмолвия 
святой пророк был с Богом. Здесь он 
духовно возрос, духовно укрепился, 
именно здесь Бог назначил его быть 
пастырем — вождем и освободителем 
израильского народа. Став на этот 
ответственный и тяжелый путь, Моисей 
не проявил ни тени страха за свою 
личную безопасность.



   Моисей проявлял постоянную заботу о 
благополучии своего народа. 
Душепопечительство о своем народе 
всегда преобладало в нем над 
попечением о самом себе. В любую 
минуту он готов был положить душу свою 
за народ свой. 
  Так, прося помилования у Бога своему 
народу, он прямо говорит: «О, Господи! 
Народ сей сделал великий грех: сделал 
себе золотого бога; прости им грех их, а 
если нет, то изгладь и меня из книги 
Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 
32:31-32).



   Во времена пророка Моисея Церковь 
Ветхозаветная представляла собой уже 
весь народ израильский, и верующие 
образовали большое религиозное 
общество. Моисей учреждает новое 
иерархическое священство, которое 
состоит из трех степеней – левитов, 
священников и первосвященника. 
   Они призваны к тому, чтобы хранить 
Закон Божий в его неповрежденности и 
чистоте, учить ему народ, наблюдать за 
исполнением, закона, судить по нему, 
совершать богослужение и смотреть за 
священными предметами.





Иерархическое священство
   «Кohen» (евр), «kahana» (араб) – 
священник, предстоятель за народ перед 
Богом.

   В центре всей 
ветхозаветной религии стоит жертва. 
Приносящий жертву священник есть 
представитель со стороны человека в его 
религиозном союзе с Богом.

    И хотя Библия представляет много 
случаев, когда жертву совершал человек, 
священству не причастный, но в 
основном  Ветхий Завет устанавливает 
монополию компетентного в религиозно-
культовых вопросах священства.



Аарона избрал Господь Бог твой из всех 
колен твоих, чтобы он предстоял 
пред Господом Богом твоим, служил и 
благословлял имя Господа Бога, сам и 
сыны его во все дни (Втор. 18:5). 

В религиозном отношении левитское 
священство стояло впереди народа и 
облегчало ему взаимоотношения с 
Богом 





Качества ветхозаветного священства
От священства по закону требуются особые 
качества, которые выделяли бы его от 
других.

Закон Моисея не терпит в священнике каких-
либо физических недостатков 
(Лев. 21:17-23); особые требования 
предъявляются к жене и к семье 
священника (Лев. 21:7-9). Ограничивается 
круг лиц умерших, к которым может 
прикасаться оскверняясь и траур по 
которым может иметь священник 
(Лев. 21:1-6). По отношению к 
первосвященнику все эти требования 
увеличены (Лев. 21:10-14). 

На возвышение священства указывает его 
посвящение с возливанием елея и 
надеванием особенных одежд (Лев. 8:1-30).





Но библейские данные никогда не 
приписывают священству религиозного 
творчества. Деятельность священства 
состоит лишь в охранении данного Богом 
закона и исполнении культовых 
установлений.

Некоторым исключением является лишь 
получение от Бога ответа на принятие 
срочных и важных решений через урим и 
туммим. 

Материальное содержание священников и 
левитов и было в полном смысле платой за 
выполнение обязанностей. Прибавка 
жалования должна была побуждать к более 
ревностному исполнению должности.

  



Главные обязанности Ветхозаветного 
священства

1. Служение при Жертвеннике, 
принесение жертв Богу от лица 
верующих со всеми обрядами.

2. Служение за завесою во Святилище: 
а) воскурение на жертвеннике 
кадильном;
б) возжжение светильников;
в) приготовление хлебов предложения.

3.  Молитва за народ.
4.  Учительство народа.

 
 









Кроме религиозно-культовых обязанностей, 
священство исполняло должности 
государственного и общественного 
характера. Так, священники судили 
(Втор. 17:8–12), участвовали в разделе земли 
(Нав. 19:51), принимали деятельное участие 
при различных государственных 
переворотах. При этом священники 
безропотно повинуются противозаконным 
распоряжениям государственной власти 
(2Пар. 36:10–16).

Священство – плоть от плоти народа своего; 
оно – передовая часть народа, но часть 

неразрывно связанная со всем народом. 



Пророчество
   «Nabi» (евр) – человек, который, будучи 
сам научен, передает преподанное ему 
другим. Блаженный Иероним называет 
пророков учителями народа (doctores). В 
этом смысле и блаженный Августин 
называет пророков изрекателями слов 
Божиих людям, которые сами не могут 
или недостойны слышать Бога.
   Лица же из священников не 
называются пророками, хотя бы и они 
испытывали на ceбе действие Святого 
Духа (2Пар. 24:20.)



  Со времен Самуила пророками 
называются только чрезвычайные 
посланники Божии, удостоенные 
особенного дарования Святого Духа и 
особенного откровения воли Божией для 
сообщения ее людям. 
   На всем протяжении еврейской истории 
пророк в Библии описывается именно как 
посланник Божий. Если священник 
приступал к жертвеннику по требованию 
закона, или по желанию отдельных лиц, 
то пророк выступает на свою 
деятельность по непосредственному 
повелению Божию. Пророка воздвигает 
Господь.





  Если священниками могли быть лишь 
мужчины – потомки Левия, то пророками Бог 
избирал мужчин и женщин (Мариам, 
Девора, Олдама) из всех племен 
израильских.
  Священники влияют на единоплеменников.
  Влияние пророков нередко простиралось 
далеко за пределы еврейской нации. 
Пророки действуют на более широкой 
арене, чем Палестина. Мы находим у них 
речи, касающиеся почти всех стран и 
народов Востока.
  Пророчество, как орган Божества, было 
сверхнационально, как сверхнационален 
Сам Бог.



Пророческие школы
Люди, благочестиво настроенные, 
ревнители закона, собирались вокруг 
пророков, составляли тесный круг учеников, 
где вели особенную религиозную жизнь. 
Пророк стоял во главе этих сонмов, 
руководил религиозным образованием и 
воспитанием, и всегда сам был мудрым 
наставником в религиозно-нравственной 
жизни. Пророки собирали вокруг себя 
лучшую часть народа, и сыны пророческие 
могли быть наставниками других, 
религиозно-нравственной опорой своего 
времени.





    Такова была деятельность 
Божественных посланников-пророков. 
Они всегда стояли на высоте своего 
положения и призвания. Падал народ, 
падали и священники, но пророки всегда 
были духовными вождями народа; их 
голос всегда и неизменно раздавался, 
как гром, и заставлял людей опомниться 
и исправиться.



Выводы
   Священник есть народный представитель и 
предстатель в религиозной жизни. 
   Пророк – Божий посланник и руководитель 
народа. 
   Священник – исполнитель закона. 
   Через пророка Бог установляет этот закон и 
одухотворяет его. 
   Религиозное творчество принадлежит 
пророчеству, а священство переживает 
вместе с народом результаты этого 
творчества.    
   Ветхозаветное пророчество и священство – 
самостоятельные и отдельные институты, 
каждый со своими принципами.



Взаимоотношения священства и 
пророчества: 

    Священство – носитель и олицетворение 
религиозного быта. Пророчество – носитель 
религиозных идеалов. Идеалы небесны, а быт 
земной. Идеалы всегда опережают быт; быт 
всегда отстает от идеалов. Но идеалы 
осуществляются только через быт. Быт без 
идеалов не может развиваться. 
    Когда отлетают от земли идеалы, тогда 
замирает всякая жизнь, тогда Бог оставляет 
землю. Время, когда нет пророка, хотя есть 
священство, это – мрачное время, тогда люди 
остаются без небесного водительства, в 
котором нуждается и священство.



2. Пастырь
Этимология слова «пастырь»

    «Roe» (евр) происходит от причастия «Rаа», 
которое имеет смысл стремиться куда-либо, 
искать, внимательно следить, ухаживать, 
особенно за стадом. Поэтому «Rое» – «пастух». 
    «Я буду пасти овец Моих, и Я буду покоить 
их… Потерявшуюся отыщу, и угнанную 
возвращу, и пораненную перевяжу, и больную 
укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; 
буду пасти их по правде» (Иез. 34, 15-16).

     «ποιμήν» (греч) производится от корня «πο» 
(питать), а также от «πω» (защищать).
     



• Исходя из такого значения слова «пастырь», 
можно определить, что оно означает 
человека, постоянно и внимательно 
следящего, ухаживающего, руководящего, 
управляющего своей паствой и всецело 
преданного этому призванию. 

• По словам протопресвитера Георгия 
Шавельского, это слово выражает понятие о 
попечительной, проникнутой любовью, 
доходящей до самопожертвования заботе 
пастыря о нуждах и преуспеянии своих 
пасомых, являющихся объектом его 
деятельности



Харизматическое пастырство 
и законное священство

   Пастырство – одно из самых древних 
явлений в жизни человека. Оно берет свое 
начало со времени грехопадения первых 
людей. После нарушения заповеди первая 
чета лишилась общения с Богом, восстановить 
которое они стремились посредством 
жертвоприношений и молитв. Мнение, что 
якобы пастырское служение выдумали и 
навязали людям ради своей наживы жрецы и 
законодатели, отпадает, так как пастырство 
гораздо древнее жрецов и законодателей. 



     В Ветхозаветные времена пастырем мог 
быть назван собственно священник, царь, 
пророк. Чаще и в большей степени 
пастырские функции выполнял пророк.
      В отличие от священников и левитов, 
которым согласно закону их права на 
служение передавались исключительно по 
наследству, на пророческое (пастырское) 
служение человек избирался Самим Богом. 
Бог наделял его благодатными 
(харизматическими) дарами (особенной 
любовью, прозорливостью, чудотворением и 
др.), необходимыми для выполнения 
высокой миссии.
      



    Моисей не раз жалуется Богу на 
непослушный народ: «Разве я родил этот 
народ?». И при этом готов за народ, вместе 
с народом погибнуть: «Прости им грех их, а 
если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, 
в которую Ты вписал» (Исх. 32:32). Он 
чувствует, что весь народ это дети его и он 
несет за них родительскую 
ответственность. В этом отношении с 
Моисеем сравним ап. Павел. Который в 
послании к Галатам пишет: «Дети мои, для 
которых я снова в муках рождения, доколе 
не изобразится в вас Христос!» (Гал. 4:19). 



    Поэтому в идеале пастырь – это 
избранник и посланник Божий. 
Пастырство не есть дело человеческое. 
На пастырство человека избирает и 
поставляет Сам Бог.
    От Бога пастырь имеет в себе дух - 
особую благодать, которую он должен 
иметь, что бы быть пастырем. Ведь 
пастырь пасет стадо не свое, но Божие.
   Бог Сам называет Себя Пастырем 
Израиля.    
     Таким образом, пастырь земной есть 
образ Пастыря небесного.



Бог – Пастырь Ветхозаветного 
Израиля

   Древние евреи самого Бога 
представляли пастырем, а себя – Его 
стадом. Образ Бога как верховного 
пастыря возник в те времена, когда 
евреи и их предки вели кочевой образ 
жизни. 
    Позднее, когда евреи стали вести 
оседлую жизнь и у них появилась своя 
письменность, этот образ перекочевал в 
тексты пророков и псалмов.



      Так, в книге пророка Иезекииля мы 
читаем обращение Бога к оказавшемуся в 
Вавилонском плену Израилю:
Вы – овцы Мои, овцы паствы Моей (Иез. 
34:31).
Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из 
всех мест… Я буду пасти овец Моих и Я 
буду покоить их, говорит Господь Бог. 
Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, 
и пораненную перевяжу, и больную 
укреплю, а разжиревшую и буйную 
истреблю; буду пасти их по правде (Иез. 
34:12,15-16).



Исайя, певец искупления израильского народа 
и возвращения его из плена, говорит о Боге:
Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев 
будет брать на руки, и носить на груди Своей, и 
водить дойных (Ис. 40:11).
А вот примеры из псалмов, в которых Бог 
поэтически воспевается в образе Пастыря:
Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, 
Иосифа, восседающий на херувимах, яви Себя 
(Пс. 79:2).
Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; 
паси их и возвышай их вовеки (Пс. 27:9).
Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его и 
овцы рукú Его (Пс. 94:7).



Псалом 22:
Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться: Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам тихим, 
подкрепляет душу мою, направляет меня 
на стези правды ради имени Своего. Если 
я пойду и долиною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох – они успокаивают 
меня (Пс 22:1-4).



Мессия – Пастырь Израиля
    И поставлю над ними одного пастыря, 
который будет пасти их, раба Моего Давида; он 
будет пасти их и он будет у них пастырем (Иез. 
32:23).
    Здесь говорится не об историческом Давиде, 
который жил за несколько веков до Иезекииля, 
а о грядущем потомке Давида, с пришествием 
которого связывались все чаяния Израиля. 
О меч! поднимись на пастыря Моего и на 
ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: 
порази пастыря, и рассеются овцы! (Зах. 13:7). 
Этот стих интерпретируется как пророчество, 
исполнившееся в земной жизни Иисуса Христа 
и подтверждающее его мессианство (Мф. 
26:31).



Образ пастыря в Новом Завете

   В христианстве пастырство, т.е. 
руководство церковными общинами 
возложено на епископов. Именно 
епископам как преемникам апостолов 
вверено Христово словесное стадо – 
Его Церковь. Идеал пастырского 
служения – сам Христос. Ему как 
Пастыреначальнику (1Петр. 5:4), все 
пастыри должны будут дать отчет.



Христос – Пастырь добрый
    Сам Христос называет Себя Пастырем:
Я есмь Пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец (Ин 10:11).
    Забота Христа о Своих последователях ярко 
показана через образ крестьянина-пастуха, 
который защищает свое стадо от опасностей, 
чего бы это ему ни стоило. Не так, как наемник, 
думающий не о благе стада, а о собственном 
благе. Под «наемниками» новозаветная 
экзегеза часто понимает книжников и 
фарисеев, а под «разбойниками» – зилотов. 
Верующие не признают своими пастырями ни 
тех, ни других, они знают, что их Пастырь – 
Христос. 



    В той же главе читаем:
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь 
вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит 
их из руки Моей (Ин. 10:27-28).
    Трогательный образ пастырской заботы 
Христа о каждом пасомом, и особенно о тех, 
кто оказался в смертельной опасности, на краю 
гибели – в притче о добром пастыре в 
Евангелии от Матфея и Луки (Мф. 18:12-14. Лк. 
15:4-7). В Евангелии от Матфея Иисус 
иллюстрирует этой притчей свою миссию:
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее (Мф. 18:11).



Если бы у кого было 
сто овец, и одна из них 
заблудилась, то не 
оставит ли он 
девяносто девять в 
горах и не пойдет ли 
искать 
заблудившуюся?
И если случится найти 
ее, то, истинно говорю 
вам, он радуется о ней 
более, нежели о 
девяноста девяти 
незаблудившихся 
(Мф. 18:12-13).



    В Евангелии от Луки раскрыватся 
милосердие и сострадание Бога к грешнику. 
Ключевое слово здесь – радость. Радость о 
потерянном и найденном человеке:
Сказываю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии (Лк. 15:7).
    Добрый пастырь – один из самых дорогих для 
христиан образов Спасителя, имеющий очень 
древнюю и распространенную иконографию. 
   В облачении православного архиерея 
найденную и спасенную овцу символически 
обозначает омофор. 





    Апостол Петр так писал малоазийским 
христианам:
Вы были как овцы, блуждающие, не имея 
пастыря, но возвратились ныне к Пастырю и 
Блюстителю душ ваших (1Пет. 2:25).
В Апокалипсисе о Пастыре Христе говорится:
Агнец, Который среди престола, будет пасти их 
и водить их на живые источники вод (Откр. 
7:17).
И родила она младенца мужеского пола, 
которому надлежит пасти все народы жезлом 
железным (Откр. 12:5).
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом 
железным (Откр. 19:15).



   У Матфея в описании эсхатологического 
суда также используется пастушеский 
образ:
И соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов (Мф 25:32).
   Пастырь Христос имеет полную власть 
над Своим стадом – над Церковью. 
   Для избранных, для христиан Он – 
Добрый Пастырь; для внешних Он – 
грозный Судья, отделяющий Своим 
железным жезлом овец (Своих верных 
последователей) от козлищ (врагов).




