
 ВЗ-25. Пророки Израиля (Северного царства) Илия, Елисей, Иона. 
Когда израильский царь Ахав и его жена Иезавель вводили культ Ваала, они убива-

ли верующих в истинного Бога, и в 1ю очередь – пророков. Тогда Бог даѐт Израилю 

великого пророка Илию Фесвитянина. 
3Цар.17гл. Илия объявил, что не будет ни дождя, ни росы до тех пор, пока он не 

скажет. После этого он поселился у потока Хорафа, куда ворон приносил ему пищу, а 
когда этот поток иссох, Илия ушел за пределы Израиля, в Сарепту Сидонскую, где и 
поселился у одной вдовы. У нее, поделившейся с пророком последними запасами пи-
щи, не оскудел  запас муки и елея. Когда умер сын вдовы, Илия воскресил его. 

Через три года после начала засухи Илия вернулся в Израиль и встретился с Ахавом 
(3 Цар. 18,17–40), испросил у Бога чудо и дождь, лично убил жрецов Ваала (во ис-
полнение Закона за отступление от Бога). 

Роль Илии на горе Кармил сопоставима с ролью Моисея, чудесами укреплявшему 
веру. Ведь тогда народ мог полностью отступить от Завета, и был вразумлѐн без-
дождием, т.к. ханаанский Ваал считался покровителем сезонных дождей.  

3Цар.19,1–18. Чудеса Илии носили обличительный и карающий характер. Господь 
же показал ему, что мог бы уже давно землетрясением, огнем и ураганом смести 
народ с лица земли, но предпочитал управлять людьми с кротостью и долготерпени-
ем, ожидая покаяния. 7000 не поклонившихся Ваалу: 7 – священная полнота, 1000 – 
множество. Это явление – символ Христа, пришедшего как Свет Тихий, с кротостью и 
милосердием, хотя Его ждали как грозного и славного царя. 

Возвращаясь в землю Израилеву, Илия по повелению Божию взял в ученики Елисея 
(3Цар.19,19–21).  

Господь не оставлял попечения над Израилем, спас от нашествия сирийского царя 
Вендада (3Цар.20,28). Но Ахав отпустил Вендада, за что получил грозный приговор о 
своѐм отвержении (3Цар.20,42). 

Окончательный суд над Ахавом и Иезавелью совершился за убийство Навуфея 

(3Цар.21гл.). Несправедливость и жестокость царя вменились ему в больший грех, 
чем идолопоклонство. И завет Бога с Ноем и пророки свидетельствуют о невозможно-
сти угодить Богу без милости и правды по отношению к ближнему. Бог за покаяние 
дал Ахаву снисхождение, но затем Ахав погиб (3Цар.22,30–38). 

 Сын Ахава Охозия, заболев, отправил людей к Веельзевулу, чтобы попросить о вы-
здоровлении. За это, по пророчеству Илии, Охозия умер (4 Цар. 1гл.). Из наказания 
слуг царя молнией евреи должны были понять, что слово пророка важнее царского.  

Пророк Илия явился примером непоколебимой веры и твердости в стоянии за прав-
ду. Он был живым взят Господом Богом в огненной колеснице на небо. Через пророка 
Малахию Бог открыл, что в конце времен пошлет его для проповеди покаяния. «И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил 

земли проклятием» (Мал.4,6). 
Пророк Елисей был учеником пророка Илии в последний период его служения. Он 

попросил о благодати (4Цар.2,9) сознавая свою немощь, т.к. хотел послужить Богу. 
Ударив милотью Илии по воде, перейдя Иордан как посуху, Елисей убедился в по-

лучении дара (4Цар.2,13–14). Служение Елисея, в отличие от Илии, было скорее 
служением милосердия, хотя и он являл людям грозные знамения. В Иерихоне Елисей 
исцелил солью источник воды, сделав еѐ пригодной для питья. 

А в Вефиле наказал 42х детей за насмешки (4Цар.2,23–24). Не чтущий, согласно 
закону, старших (Лев.19,32), как и родителей, не имеет почтения и к Богу. 

Елисей спас войска царей, дав им воду в пустыне (4Цар.3,6–20). 
Елисей долго жил в Галгале (центр пророческих школ) (4Цар.4гл). Там он умножил 

масло в доме вдовы, вымолил сына бездетной семье, воскресил его умершего от бо-

лезни, как Илия. 

«Сыны пророческие» не претендовали на роль пророков, это члены бедных (видно 
по характеру чудес) общин знатоков Закона (4Цар.4гл). Умножение хлебов для 100 
человек подобно чуду Христа. Спасение утопленного топора (6гл.), взятого взаймы, 

по Феодориту, прообраз того, как «снисхождением Божия естества совершено вос-
хождение естества человеческого». Иное толкование в Триоди: «Секира, юже Елисей 
взя от Иордана, Христе, крест являше, им же из глубины суетия языки извлекл еси…» 
[В среду средния седмицы на утрени. Канон Креста, 7 песнь]. 

Чудо, явившее значение веры, – исцеление Неемана Сирийца от проказы. 
(4Цар.5,11–14). Земля (4Цар.5,17) для поклонения – от привычной веры в связь бо-
гов с той или иной землѐй. 

Грех Гиезия, слуги Елисея, противопоставляет веру и корысть (4Цар.5,22–27). 
Елисей спас от осады и голода Самарию. К пленным – милость (4Цар.6-7гл.). 
Исполняя повеление, данное Илией, помазал на царство сирийское Азаила 

(4Цар.8,7–15). А на царство израильское – Ииуя (4Цар.9,1–6). 
Молитвы Елисея защищали израильтян (4Цар.13,20). И последнее чудо Елисей со-

вершил после смерти (4Цар.13,21), вторым воскрешением подтвердив удвоенный дар 
пророческого духа (Илия – одного воскресил). 

Однако даже усилия всех пророков и множество чудес не отвратили Израиль от 
нечестия. 

Пророчества и чудеса милостивый Бог давал и язычникам, как для их спасения, так 
и для назидания евреев. 

Пророк Иона жил при Иеровоаме II (4Цар.14,25), поэтому книгу пророка Ионы 
можно отнести к VIII веку, расцвету Ассирии и еѐ столицы Ниневии. 

Пророк Иона был призван Богом на проповедь покаяния ниневитянам (Иона 1). Но 
он уклонился от повеления Божия и отплыл в Фарсис (это в Испании, т.е. далеко на 
запад). 

По Феодориту, причины его бегства: 1) мысль о том, что Бог являет Себя только в 

Иерусалиме; 2) если ниневитяне покаются, то будут прощены, а он окажется лжепро-
роком, ведь Бог, если бы хотел наказать, не предупредил бы их, значит – побуждал к 
покаянию; 3) покорность ниневитян, если они поверят неизвестному иноплеменнику, 
послужит к обвинению иудеев, не слушавших своих пророков, несмотря на их чудеса.  

Буря, жребий, признание (Иона 1,12). Кит – действительно кит, по словам Христа 
(Мф.12,39–41). Т.к. у кита узкая глотка, явно, что случилось чудо.  

По блаж. Феодориту, «сила чрева претворять вмещаемое в нѐм, была остановлена» 
и, хотя «зверь был смертоносен, и пророк по самому естеству дела был уже мертвец» 
Иона остался в живых по единой благодати. Иона здесь – образ Христа, с той разни-
цей, что жизнь была не в его власти, а Христос имел власть и над Своей смертью, 
и воскресением. Поэтому в Евангелии ад и смерть названы сердцем земли, а здесь 

чрево кита названо адом. 
Молитва Ионы, его спасение, проповедь (Иона 2,3гл), покаяние Ниневитян. 
Иона огорчился (Иона 4гл), т.к. оказался лжепророком, но Господь вразумил его яв-

лением выросшего и потом засохшего растения.  
«Не на пост призрел Бог, но на оставление худых дел; поэтому за покаяние возна-

граждает Своим раскаянием», т.е. отменой угрозы (блаж.Феодорит Кирский). 
В пользу подлинности данной книги: 1. Критичность, с которой раскрываются по-

ступки пророка указывают на автобиографичность книги. 2. Идеи книги весьма дале-
ки от жесткой позиции по отношению к иноплеменникам, характерной для послеп-
ленного периода. Однако она была внесена в канон. 

Книга пророка Ионы читается целиком в качестве паремии в Великую Субботу. 
Господь берѐг Израильтян и заботился о них ради Своего завета с Авраамом, Исаа-

ком и Иаковом, и не хотел истреблять их, уча их даже примером язычников. 


