
ВЗ.№3. Грехопадение. Каин и Авель.Быт.3:1.Змий загадочен: вроде бы животное, нака-
занноепотом ползанием по земле (Быт. 3:14), но им. дар речи, знающее о заповеди, ковар-
ное. Свт. Иоанн Златоуст: «(диавол)… возбужден был к обману завистью (Прем. 2:24), а 
этим животным (т. е. змием) воспользовался как удобным орудием». 

Свящ. Писание называетдиавола «человекоубийцейот начала» (Ин. 8:44), первовиновни-
ком на земле зла (1Ин. 3:8; Прем. 2:24) и даже прямо «древним змием» (Откр. 12:9-10). 

Змий обращается к жене, как слабейшему сосуду (1Тим. 2:14), чтобы легче достичь цели;  
жена, не сама получила заповедь от Бога, а через мужа, и потому знала ее менее твердо. 

Намеренно преувеличивает тяжесть заповеди, чтобысбитьс толку и поселить в жененерас-
положение как к заповеди, так и к ее Основоположнику. 

Быт.3:2-3. Прибавка: «и не прикасайтесь к ним» – как бы упрек Богу за излишнюю суро-
вость и трудность Его заповеди и глухое недовольство этим. 

Внешний мотив для соблюдения заповеди (чтобы не умереть)объявляет единственным. 
Мысль о строгости заповеди и о страхе смерти ослабилаеѐ любовь и благоговение к Богу. 

Быт.3:4. Увидев, что еѐ послушание Богу не от нравственных мотивов, а от страха перед 
смертью, диавол говорит уже чистую ложь: «не умрете»(мог толкнуть и коснулась плода). 

Быт.3:5. Жена не возражает на отрицание смерти,и диавол рисуетБога тираном доверчи-
выхлюдей, хитростью господствующего над ними. 

Отверзение очей — т.е. раскрытие способности понимания и нравств. чуткости. 
«как боги» - неверно (в тексте – «Элогим»). Э. значит «силы», «власти», но надо перево-

дить «Бог»; ибо только так выдерживается противоположение между Богом и людьми, ясно 
дерзновенное стремление сравняться с Богом в познании (см. Ис. 14:13-14).  

знающие добро и зло:в смысле универсального познания, как бы крайних его полюсов. 
Быт.3:6. Дьявол уничтожил страх смерти и пробудил честолюбивые помыслы – мысленное 

падение жены совершилось.Впечатление от самого дерева толкнуло еѐ к делу, соединивше-
му три главных типа греха (1Ин. 2:16): похоть плоти, похоть очейи гордость житейскую. 

ЕВА ВКУШАЕТ от плода, приобщает к поступку и мужа, не успев потерять покой совести. 
Если Еву в падении немного извиняла ее природная слабость, чисто внешнее представле-

ние о заповеди, чувственное впечатление от древа, то Адам, получивший от самого Бога 
грозную заповедь и испытавший столько проявлений божественной любви, не имел никаких 
смягчающих его вину обстоятельств (Рим. 5:12, 14; 1Кор. 15:21-22; 1Тим. 6:14). 

Быт.3:7. Предсказание искусителя сбылось, но вместо радости – скорбь и беспокойство. 
Нагота без стыда была символом чистоты первых людей (Быт. 2:25), теперь она мучитель-

на, как знак грубой чувственности и греха (Рим. 6:12-14, 7:4, 8; Кол. 3:5).  
Быт.3:8. Богоявление в обычное вечернее время дня, вероятно, не имело уже открытого и 

близкого характера. «Прохлада» –  и образ готовности Господа проститькающ. (Иов. 38:1). 
Страх больной совести помрачил ум:думали скрыться от Всевидящего и Вездесущего. 
Быт.3:9. 1й призыв покаяться: Бог спрашиваетгде дух, в каком состоянии люди? 
Быт.3:10. Нет раскаяния, самооправдание усиливает тяжесть вины. 
Быт.3:11. Бог идѐт навстречу ложному стыду; А. не смог сказать: «я виноват, прости». 
Быт.3:12. Адам сваливает вину, укоряя Бога, а ведь жену считал благом (Быт. 2:18, 20). 
Быт.3:13. Не отрицает факта, но тоже оправд. себя.Характернодля грешников. 
Быт.3:14. Относится к обоим: прямо к змию, как орудию, к диаволу же путем аналогии. 

Ползание з. на чреве не чудо– природное свойство, ставшее симвл.егоунижения. Унижение 
сатаны, уже низринутого с неба:обречен пресмыкаться по земле, питаясь пороками людей. 

Быт.3:15. Пророчество овсей мировой истории – оппозиции добра и зла. Ева 1я попала в 
сеть диавола, но последующим раскаянием 1я потрясает его власть над собой.БМ более всех 
олицетворила спасительную вражду к царству сатаны, послужив тайне воплощения. 

«Между семенем твоим и семенем еѐ»: а) вражда змей с людьми; б) чада диавола по духу, 
т.ч. антихрист.«Семя еѐ» буквально – весь челов. род; 2й смысл - благочестивые люди; 3й –
И.Х., рождѐнный от Девы, от семени жены без мужа. ЭТО - ПЕРВООБЕТОВАНИЕ МЕССИИ. 

«Поражение в голову» – сокрушительное поражение дьяволу. «Он будет поражать» 
(αὺτὸς–местоимение мужского рода!).«Пята» - тело И.Х., уязвимое место. Борьба света и 
тьмы идѐт всю миров.историю и завершится в царстве славы. Луч надежды - «первоеванге-
лие». 

Быт.3:16. НАКАЗАНИЕ жене: чадородие, было благословением (Быт. 1:28), сталоисточни-
ком скорби. Трагизм положения жены: несмотря на муки родовне отвращаться от супруже-
ского общения с невольным источником еѐ страданий, но искать его.Жена неумела пользо-
ваться свободой, Бог ставит ее под контроль мужа. Рабское положение женщин до Р.Х. 

Быт.3:17. Сугубая вина А. не отрезвил, а послушал жену. 1 Оскудение производительной 
силы земли -> тяжелыйтруд. Звери боятся ч-ка, хищники. 2 Бог земледелием смиряет. 
Сердце склонно к греху, молитва несовершенна. 3 Лишение теладара бессмертия. 

Быт.3:20. Нарѐк Ева (евр. Хавва, «жизнь») – горячая вера Адама в восстановление жизни 
через неѐ, в Искупителя, несмотря на приговор о смерти.  

Быт.3:21. Указание на божественное установление института жертвоприноше-
ний.Наречение жене имени связанос мессианской идеей, так и жертвы.Кожи же этих жерт-
венных животных Господь и указал человеку употреблять для одежды. Или/и: грубость тела 
и души. 

Быт.3:22. Укоризна, показывающая лживость диавольского обещания.  
Быт.3:23-24. Цель изгнания – лишить плодов древа жизни. 
Быт.4:1.1-е известие о чадорождении. Златоуст: Бог умножил бы их и без брака. Каин 

=«приобрела я», «обладание». Думала, что Искупитель родился. 
Быт.4:2. Авель = суета, дыхание, пар. Ева как в первом сыне не нашла, чего ожидала, так 

и от второго она уже не чаяла себе радости.Первое занятие людей не охота, а пастушество и 
земледелие. Мясо ещѐ не ели. Овцы Авеля– для жертв за грех родит-й, счит. его общим. 

Быт.4:3-4.Точнее: «в конце дней», т.е. года, или недели – установление «богослужебных 
времен», освящавшихся принесением жертвы.Ценность жертв – от внутреннегорасполож. 
(см. Евр. 11:4).Овцы Авеля – наилучшие. Плоды Каина без разбора – и так кормилец, горд. 

Быт.4:4-5. Призрел – «принял, похвалил намерение». Жертва Авеля была совершеннее 
(см. Евр. 11:4), жертвы Каина, т. е. больше отвечала основной идее жертвы, так как была с 
верой в обетованного Мессию. Жертва Каина имела дух гордости, тщеславия и внешней об-
рядности. Знак принятия: или небесный огонь на жертву, или столб дыма до неба. 

Каин разгневался и на брата и на самого Бога, лицо омрачилосьот зависти и злобы. 
Быт.4:6-7.Бог учит: угрюм, значит в сердце– грех и ты близок к падению; отрази зло. 
Быт.4:8. Смерть – оброк греха, разрушениябож. порядка. Авель –1й праведник, символ 

И.Х. 1е проявление вражды между Семенем жены и змияв историичел. рода (1Ин. 3:10-12) 
Быт.4:9. Как суд над падшими прародителями (Быт. 3:9) и суд над их сыном Бог начинает 

с призыва к покаянию. Дерзкий ответ – как упрѐк Богу за неуместный вопрос.  
Быт.4:10. Кровь Авеля требует отмщения (Откр. 6:9-10), Авель и по смерти говорит верою 

(Евр. 11:4) поставляющей его в благодатном присутствии Бога (Филарет). Божественное 
всеведение слышит и там, где человек старается покрыть все глухим молчанием. 

Быт.4:11. 1й пример божественного проклятия направленного непосредственно на челове-
ка. Земля превращ. в орудие наказания для убийцы, лишая его естественных даров. 

Быт.4:12.2 направления наказания: бесплодие почвы и в бездомном скитании по лицу 
земли. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним» (Притч. 28:1). 

Быт.4:13. Вопль отчаяния и малодушия грешника, не желающего безропотным перенесе-
нием заслуженных страданий хотя бы отчасти искупить свою вину. 

Быт.4:14. Адам изгонялся из сада земли Едем, Каин же изгоняется и из всей этой зем-
ли.Можно увидеть и сравнение с прахом, возметаемым ветром с лица земли (Пс. 1:4; Ос. 
8:3). 

Он почувствовал себя скитальцем вне страны, освященной благодатным присутствием Бо-
га.«Всякий убьет меня» – страх равной мести от др. братьев и сестѐр, и зверей. 

Быт.4:15. Бог обещ.неприкосн. 7 - много, означ. тяжесть греха. Букв.: «убит в 7 поколе-
нии». «Знак» – вероятно на лбу удостоверяющий его неприкосновенность (см.Иез. 9:4-6). 

Быт.4:16. Нод – кочевье каинитов. Быт.4:17. Жена К. ещѐ до убийства -1 из сестер, роди-
ла Еноха.Имя значит «начинатель, обновитель»,т.е. инициатор городской формы жизни. 
Мечта каинитовбытьне скитальцами, горожанами. Ногород – искусств.мир, бегство от мира 
природы, от Бога.Ирадозначает«активный в падении».Ирад родил Мехиаеля(«забывший 
Бога»)указание на некое чуд.вразумление каинитов. Мехиаель родил Мафусала («просящий 
смерти»). Мафусал родил Ламеха («разрушитель, неприятель»).Быт.4:19. Ламех1й ввел 
многоженство, извратил характер брака (Быт. 2:24).Его брак –плотоугодие,о чѐмгов. име-
на жен, Ада=украшение, привлечение, и Цилла=тень, ширма.Быт.4:20-22. Иавал (от глаго-
ла «каина» - приобретать)вероятно воровалскот.Иувал (стремление, умножение) играл на 
гуслях, музыка часто усил. страсти.От 2й – Циллы род.Тувалкаин– кузнец иНоема («мило-
видная, прекрасная»): 1еотдельное упоминание о женщине, вероятно, это 1я блудница, сто-
явшая во главе тех «дочерей человеческих», которые вовлекали в падение «сынов Божьих» 
и насадили на земле нечестие (Быт. 6:2, 5). 

Быт.4:23-24. Песнь Ламеха.Есть мнение, 78е поколение от Ламеха – И.Х. Или это просто 
злой и хвастливыйгимн мечу«Я убью всякого, в 70 раз лучше воздам за себя». Быт.4:25. 2 
старших не оправдали надежд, А. и Е. рожд. Сифа («фундамент»). Символическое воскресе-
ние в СифеАвеля, благословенного Семени, родоначальника благочестивых сифитов (в от-
личие от нечестивых каинитов).Сиф явился тем столпом, на котором стояла и утверждалась 
первобытная религия и церковь, прототипом И.Х. (1Кор. 3:11). 

Быт.4:26. СынСифаЕнос («слабый»)– дух веры исмиренной покорности пред Богом.О 
начале общественного богослужениясифитовдавало им право на то наименование «сынов 
Божиих» (Быт. 6:2).Каиниты – мирское могущество, племя сифитов – основание Церкви. 

 


